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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

24 В.А. Куркин. Фармако/ ноли»



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
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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
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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.

Глава 2. Состояние лекарственной сырьевой базы... 47



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.
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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

Глава 2. Соаояние лекарственной сырьевой базы.. 55



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.

Глава 2. Состояние лекарственной сырьевой базы... 67



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

72 В Л . Куркин. Ф<1рш ко 1 низия



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.).

82 В.А. Куркин. Фармакогнозия



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).

Гл<1 п<1 4. Современное сос тояние исслелсш тий... Н I



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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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.
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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-
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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
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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.-
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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.

Глава 6. Лекарственные растения и сырье, содержащие жиры... 169



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
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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.
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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.
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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»

184 В.А. Куркин. Фармакогнозия



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.

190 В.А. Куркии. Фармакогнозия



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
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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

204 В.А. Куркин. Фармакогнозия



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

Глава 9. Лекарственные растения и сырье, содержащие витамины 217



(

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

Глава 9. Лекарственные растения и сыры*, содержащие тиамины 225



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).
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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
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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.

Глава 9. Лекарственные растения и сыры*, солержашие витамины 259



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-
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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
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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-

Глаоа У. Лпкарстнеиные растения и < ырье, содержащие витамины 27'



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).

Глава 9. Лекарственные растения г, сырье, содержащие витамины 279



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.

2В4 И.А. Куркин. Фармакогнозия



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.

286 R.A. Куркин. Фармакогнозия



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
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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.

294 В.А. Куркин. Фармакогнозия



■ 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.

Гува 11. Лекарственные pat тения п сырье, солержащне эфирные масла 294



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.

Глаиа I /. Локаргтпенные растения и сырье, содержащие эфирные масла 309



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.
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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

Глава \ I . Лекарственные растения и сырье, содержащие эфирные масла 341



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

Глава 11 Лек<цн г пенные (),к гения и ( ырье, солерж.нцие эфирные шелл *45



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.
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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.

382 В.А. Куркин. Фармакогнозия



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.

196 Н А. Куркин. Фармакогнозия



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».
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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

398 В.Л. Куркин. Флршкопюзия



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.

400 В.А. Куркин. Фармакогнозия



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
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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
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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

Глава 11. Лекарственные растения и сырье, содержащие эфирные масла 443



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.

444 R.A. Куркин. Фармакогнозия



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-
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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

Глава 12. Лекарственные растения и сырье, содержащие монотерпеновые гликозиды... 455



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.

468 В.А. Куркин. Фармакогнозия



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

Глава 13. Лекарственные растения и сырье, содержащие сердечные гликозиды 481



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).

514 8.А. Куркин. Фармакогнозия



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.
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Глава 14

Лекарственные растения и сырье, 
содержащие сапонины

Сапонины являются составной частью большого класса природных веществ
- терпеноидов. которые уже рассматривались в разделе эфиромасличных растений, 
содержащих сердечные гликозиды. Следовательно, многие вопросы, касающиеся био
синтеза. физико-химических свойств так или иначе перекликаются. Таким образом, 
наша задача сводится к тому, чтобы видеть и общие, и отличительные признаки сапо
нинов как частной группы в разделе терпеноидов. В чем же специфика сапонинов?

Сапонины, сапонозиды (от лат. sapo, saponin — мыло. лат. суф. -in-) - при
родные органические вещества стероидной или тритерпеноидной природы, обла
дающие высокой поверхностной и. как правило, гемолитической активностью, а 
также токсичностью по отношению к холоднокровным животным. На наш взгляд, 
возможно также более простое определение, отражающее химическую природу и 
важнейшее физико-химическое свойство (способность пениться): сапонины - это 
природные гликозиды на основе сапогенпнов тритерпенондиого или стероидного 
ряда, обладающие высокой поверхностной активностью.

Еше в древности заметили, что водные экстракты некоторых растений дают 
при встряхивании обильную пену. Эти наблюдения нашли свое отражение в на
званиях - мыльнянка лекарственная (Saponaria officinalis L.I. мыльный корень. 
(. Uanlhophi/luni paniculatinn R " l . Radix Saponariac alba), мыльное дерепо iSapindus 
niucorossi Gaertn.).

Термин сапонины от латинского sapo (мыло) ввел в 1810 году Гчелии 
(L.F. Gmelin), выделив так называемое мыльное вещество из мыльного корня. Этим 
термином он предложил обозначать поверхностно-активные пешества раститель
ного происхождения. Однако есть еще версия, что термин сапонины» предложен
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MvsrtHosi тоже в 1819 году для вещества, выделенного еще в 181-1 году Шрайдером 
из мыльнянки.

Однако сапонины выделялись и ранее. Например, п 1732 году Боргааве описан 
ует -л выделения из шафрана (Crocus sativus) ряда соединений, обладающих свой- 
. 'вами сапонинов.

Практическая ценность сапонинов, оказавшихся действующими веществами мно
гих растении народной медицины, стимулировала изучение нх химических свойств.

В 1887 году Российский ученый Р. Коберт предложил считатьсапонины отдель
ным классом природных соединений, и лишь в 1913 году появились первые сведения
о том. что сапонины представляют собой соединения тритерпенового и стероидного 
рядов, на основе чего и дана их первая химическая классификация.

Однако в настоящее время имеется немало примеров, когда, например, сапонины 
женьшеня, астрагала шерстистоцветкового, не вписываются в данную схему. По мне
нию автора учебника, сапонины, в зависимости от строения агликона (сапогенння), 
целесообразно делить не на две. как это принято сегодня, а на три группы.
1. СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ САПОНИНОВ
1.1. Тритерпеновые сапонины, содержащие фрагмент С30Н40 
Подгруппа (3-амирииа

СХамирин Урсоловая кислота
Подгруппа фриделина Подгруппа дупеола

Фриделин Лупеол

23 24 23 2*
Дамирин Олеанолиная кислота

Подгруппа а-амирина

СООН
28
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1.2. Тритерпеноиды стероидного происхождения с числом углеродных атомов 
в агликоне С,0 или <С,„
Подгруппа даммарана (С30)

ОН 29 30

Дизиантогенин Лилмнтозид A: R -//;/? - GU
Лазианпшзид В: R = Xyl; R = (Не

Ла.чмарандиол 

Под| руппа норциклоартана (<С,П)

Панаксадиш: R - Н: R =■ ОН 
Памаксатриол: R = R - О/У

1.3. Стероидные сапонины
Спиростанолы Фуростанолы

Диосгенин Фурос/Линшоиый гликозид
Ключевым биогенетическим предшественником сапонинов и других терпе- 

ноидов с числом углеродных атомов С , или <С является сквален (см. главу 10). 
из которого образуются тритерпены (С3м). ииклоартан (циклоартенол) и ланостан 
(ланостерол). Ланостерол является прародителем всех животных стеринов. в том 
числе холестерина. В свою очередь, из циклоартаиа (Cs ) образуются растительные 
стерины (фитостернны). в частности, p-ситостернн. являющийся предшественником 
стероидных веществ (сердечные гликозиды. стероидные сапонины, эклистероиды и 
др ). а также сапонины, занимающие промежуточное положение между трнтерпено- 
выми и стероидными, т.е. тритерпеноиды стероидного происхождения. Данная группа 
представлена подгруппой даммарана. в которой соблюден принцип С ,, и подгруппой 
норциклоартана с числом углеродных атомов < Сж  В структуре данных соединений 
просматривается фрагмент циклопентанпергидрофенантрена.
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Холестерин Линос т е  рол

^•счтостерин

Наряду с химической классификацией (по агликону) сапонины целесообраз- 
мо классифицировать также с учетом их общего строения и физико-химических 
свойств.

Общая классификация сапонинов
1. Природные гликозиды на основе простой 0-глнкозидной связи при одной 01I- 

группе: моногликозиды. биозиды. триознды, олнгозиды (6 и более сахаров, причем 
углеводная цепочка может быть как линейной, так и разветвленной).

2. Дигликозиды - гликозилирование по двум ОН-груипам агликона.
3. Аиилгликозиды (углеводная часть при С-28 -О-ацилгруппе).
4.11росаиогенины (продукты частичного гидролиза).
5. Сапогеиины (аглнконы).
Следует отметить, что стероидные сапонины менее богаты сахарами: в их со

став входят 1 -5 моносахаридов. В случае тритерпеновых сапонинов углеводная часть 
может быть представлена 1U моносахаридами и более. Углеводная часть чате всего 
присоединена к гидроксильной группе при углеродном атоме С-3 кольца Асапогенина. 
11екоторые тритерпеновые гликозиды имеют углеводную цепь при углеродном атоме 
C>t присоединенную О-ацилглнкозндной связью (например. аралозндС).

Классификация по физико-химическим свойствам
1. Нейтральные сапонины (как правило, стероидные).
2. Кислые сапонины:
а)карбоксильная группа сапогенина(олеаноловая кислота, глицирретовая или 

глицнрретиновая кислота);
б)уроновые кислоты углеводной части (глицирризиновая кислота).

2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА САПОНИНОВ
Сапонины -  как правило, бесцветные или желтоватые аморфные или кристал

лические соединения (чаше всего, это аглнконы. моно- и биозиды, дигликозиды). В 
кристаллическом виде получены лишьте сапонины, которые имеют в своем составе 
до 4 моносахарндных остатков.

Цикдоартенол
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Гликозиды с 1-3 сахарами, как правило, растворимы в водных спиртах, хуже в 
этиловом спирте, метиловом спирте, нерастворимы в ацетоне, хлороформе и других 
неполярных органических растворителях.

Гликозиды полярные (с 4 сахарами и более) растворимы в воде, водных 
спиртах.

Лглнконы (сапогеннны) хорошо растворимы в органических растворителях 
(хлороформ, ацетон, ди этиловый эфир), хуже к спирте (например, олеаноловая 
кислота кристаллизуется из этилового спирта), нерастворимы в воде.

Кислые сапонины растворимы в водных растворах щелочей и выпадают в осадок 
при подкисленин (глнцнрризнновая кислота).

Прибавление этилового эфира или ацетона к спиртовым растворам сапонинов 
вызывает их осаждение, что используется в качестве метода очистки. 11з водных 
растворов различные группы трнтерпеновых гликозидов могут осаждаться раз
личными солями свинца и гидроксидом бария.

Тритерпеновые сапонины наряду с гидроксильной группой могут также содер
жать карбоксильные, альдегидные, лактонные, эфирные и карбонильные группы, 
что и определяет их физико-химические свойства. Сапогеннны, содержащие аль
дегидную. лактонную группы или эфирные связи, неустойчивы и могут изменяться 
уже r процессе выделения из растений. Например, эецнн семян каштана конского 
является уже артефактом протоэсцигенина, имеющего 6 (!) гидроксильных групп 
в положениях 3. 16, 21. 22. 24 и 28 Протопанаксозиды женьшеня (тритерпеноиды 
стероидного происхождения) при экстракции легко переходят в ианаксозпды иод 
действием органических кислот, содержащихся в сырье.

Гликозилирование сапонинов чаше всею происходит за счет ОН-груииы при 
С-3, хотя в случае тритерпенов возможно образование а пн л гликозидов за счет при
соединения сахара к карбоксильной группе.

Карбоксильная группа, если она одна, чаше всего бывает у С-28 (олеаноловая 
нурсоловая кислоты), хотя имеются примеры ее нахождения и при С-30 (глниир- 
ризнноваи кислота).

В случае стероидных сапонинов возможны два варианта - участие в глн- 
козилированнн 3-ОН-группы (монодесмозиды) и 27-01 I-группы (бисдесмозиды 
фу роста нолов).

Особенностью структуры стероидных сапогеннновявляется наличие кислород
ной функции у С-16, а иногда в положении 1.2. 5 и 12. Большинство из них облада
ют спирокетальиой группировкой за счет окисления боковой цепи из 8 углеродных 
атомов и 16-011 группы. V многих сапогенннов в положении 5. О имеется двойная 
связь. В зависимости от ориентации спирокетального кольца стероидные сапоге- 
нины разделяются на соединения нормального» ряда и изо -ряда.

Водные растворы сапонинов при взбалтывании образуют устойчивую пену, не 
исчезающую иногда в течение нескольких часов. Это явление объясняется высокой 
поверхностной активное! ыо сапонинов.

Важное химическое свойство трнтерпеновых сапонинов — это способность 
образовывать комплексы с фенолами, высшими спиртами истериками. Стероидные 
сапонины обладают характерной особенностью — способностью образовывать с 
высшими спиртами (в частности, с холестерином) комплексные соединения, нера
створимые r воде, но хорошо растворимые в этаноле.
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Комплекс гликозидов со стеринами распадается при иагреванни п ксилоле или 
пиридине.

Сапонины в большинстве своем обладают сильной гемолитической активностью, 
разрушай строму эритроцитов, они тем самым вызывают их растворение. Гемоли
тическая активность связана с образованием комплекса сапонинов с холестерином 
мембраны эритроцитов, в результате чего и происходит освобождение гемоглобина 
( лаковая кровь»).

Для сапонинов характерна токсичность по отношению к низшим позвоночным, 
например, к рыбам (токсичность связана с нарушением функционирования жабср. 
которые являются не только органом дыхания, но и регулятором солевого и осмо
тического давления в организме).

Сапонины иод воздействием ферментов (р-глюкозндаза и др.) расщепляются 
с образованием просапогенинов (продукты частичного гидролиза) и сапогенниов 
(аглнконы).

Расщепление сапонинов наблюдается также и о условиях кислотного гидролиза. 
В случае так называемых а ци л гликозидов, то есть сапогенниов, гл и кози лированных 
по карбоксилу (например, аралозид С) углеводная часть отщепляется под воздей
ствием щелочей.

С учетом вышеизложенного необходимо проявлять особую осторожность при 
сборе и сушке растительного сырья во избежание ферментативного гидролиза. Кро
ме того, при сушке, хранении и переработке растительного материала необходимо 
учитывать и то, что сапонины и пыль сапонинсодержащего сырья оказывают раз
дражающее действие на слизистые оболочки глаз. носа, полости рта.

3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ САПОНИНОВ В РАСТИТЕЛЬНОМ МИРЕ
Сапонины обнаружены в 85 семействах и 850 видах, среди которых наиболее 

значимы: сем. Caryophyllaceac - красный корень (Radix Saponariac. Saponaria offici
nalis L). белый корень (RadixGypsophylae), качим или гипсолюбка, колючелнетннк 
(CJypsophyla. Acanlhopliyllunipanicnlatum). мыльный корень, грыжник, гвоздичное 
дерево, сем. h'abuceue -  солодка, астрагал, пажитник, сем. Laniiaceae — почечный 
чай. чабрец,тимьян, сем. Araliaceae -  аралия маньчжурская, заманиха, женьшень, 
плюш. сем. Urnbelliferae (. \piaceae) — володушка круглолистная, сем. Dioscoreaceae
— диоскорея, сем. Primalaceae — первоцвет весенний, сем. Asteraceae — календула 
лекарственная, сем. Sapindaceae - мыльное дерево, сем. Hippocastanaceae - каш
тан конский.

Наряду с этим, тритериеновые сапонины во многих растениях (чай китайский, 
золотарник канадский, шалфей лекарственный, софора японская и др.) формально 
играют роль сопутствующих веществ, хотя на самом деле могут вносить вклад в 
биологическую активность.

Кроме того, стероидные сапонины часто встречаются в растениях вместе с сер
дечными гликозидами. например, у наперстянки, ландыша и других растений.

Наиболее широко распространены в природе производные (3-амирина. например, 
олеаноловая кислота — агликон сапонинов, выделенных из многих лекарственных 
растений (аралия, патриния, синюха, календула и ip.). Олеаноловой кислоте часто 
сопутствует и урсоловая кислота (производное а-амнрнна), которая в заметных 
количествах содержится в видах семейства Кутровых (катарантус розовый) и Ве
ресковых.
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Наибольшее количествотритерпеновыхсапонннов накапливается в подземных 
органах — клубнях, корневищах, корнях. Они растворены в клеточном соке, и со
держание их может достигать 20-30%. В случае большого содержания тритерпено- 
вых сапонинов они обнаруживаются под микроскопом в клетках в виде бесцветных, 
бесформенных глыбок.

Физиологическая роль сапонинов
1. Оказывают влияние на проницаемость растительных клеток и, следовательно, 

на обменные процессы. I
2. Влияют на скорость прорастания семян: в малых дозах — увеличивают, в 

больших дозах — уменьшают.
3. Выявлена обратная зависимость между накоплением сапонинов и содержа

нием крахмала.
4. Факторы, способствующие накоплению сахарозы в сахарной свекле, вы

зывают и увеличение количества трнтерпеновых сапонинов.

4. МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ САПОНИНОВ 
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Выделение сапонинов из растительного сырья включает следующие стадии:
1) получение экстракта:
2) выделение из него суммы сапонинов и их очистка от сопутствующих ве

ществ:
3) разделение сапонинов на индивидуальные гликозиды.
Во многих схемах выделения сапонинов предусмотрена так называемая форэк- 

стракциж предварительная экстракция) малополярными органическими раствори
телями или обезжиривание Л РС . Необходимость этой операции обусловлена тем, 
что сапонины могут находиться в сырье в виде комплексов с различными стеринами. 
В этом случае в качестве растворителей используют гексан. петролейный эфир, 
хлористый метилен и др.

Экстракцию сапонинов из сырья осуществляют с использованием этилового 
спирта, метилового спирта, водных спиртов, воды, слабых растворов щелочей 
(0,5-1% раствор аммиака) — в зависимости от химического строения веществ 
(см. физико-химические свойства).

С целью очистки и предварительного разделения сапонинов полученные суммар
ные извлечения подвергают фракционированию хлороформом, диэтиловым эфиром, 
этила цетатом, н-бутанолом и др. При этом из водных растворов сопутствующие мало
полярные примеси извлекают этиловым эфиром, хлороформом, четыреххлористым 
углеродом, а тритерпеновые гликозиды — бутиловым или изоамиловым спиртом.

Дальнейшая очистка осуществляется осаждением сапонинов из водных или 
спиртовых извлечений этиловым эфиром, ацетоном, этилацетатом, бутиловым 
спиртом и т.д.

Ряд методов основан на способности сапонинов образовывать нерастворимые в 
воде или водном спирте соли с гидроксидом бария или ацетатом свинца и комплексы 
с холестерином, танинами, белками.

Однако это не приводит к полной очистке сапонинов от полярных сопутству
ющих веществ, неорганических примесей, моно- и олигосахаридов, гликозндов, 
органических кислот и др.
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В настоящее время для очистки и разделения сапонинов широко используют 
хроматографические методы (колоночная хроматография на оксиде алюминия, 
силикагеле, ионообменных смолах, сефадексе LH-20. G-25. G-50). С помощью 
ионообменной хроматографии возможна очистка для сапонинов, содержащих сво
бодные карбоксильные группы (глииирризиновая кислота и др.). которые могут быть 
отделены от сопутствующих веществ, в том числе и от минеральных примесей.

Классическим способом получения сапонинов является метод академика
Н.К. Кочеткова, в соответствии с которым сырье предварительно обезжиривают 
хлористым метиленом, затем сапонины извлекают 80 %  метиловым спиртом, 
упаривают до водного остатка, который очищают гексаном и затем обрабатывают 
н-бутанолом. При этом в н-бутанольную фракцию переходят сапонины с 2-3 угле
водными остатками, в водной фазе остаются полярные гликозиды.

5. МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА СЫРЬЯ, 
СОДЕРЖАЩЕГО САПОНИНЫ

Для обнаружения сапонинов в растительном сырье пользуются реакциями, 
основанными на трех свойствах: физических, биологических и химических.

Для качественных реакций готовят водное извлечение! 1:10). nai ревая измель
ченное растительное сырье на водяной бане в течение 10-15 мни. Настой после 
охлаждения фильтруют и проводят с ним необходимые реакции.
Реакции, основанные на физических свойствах сапонинов

/. Реакция пенообразования. Водные растворы сапонинов при взбалтывании 
образуют устойчивую пену, ие исчезающую иногда в течение нескольких часов. Это 
явление объясняется высокой поверхностной активностью сапонинов.

Реакция пенообразования - это не только чувствительная, но и довольно 
характерная проба, так как других веществ, обладающих такой способностью к 
пенообразованию. в растениях не встречается.

2. Реакция пенообразования (метод Фонтан-Канделя) позволяет опреде
лить природу сапонинов - стероидную или тритерпеновую. Реакцию с раствором 
сапонина проводят в 2-х пробирках: в первую пробирку прибавляют 0,5н HCI. во 
вторую - 0.5н NaOH и сильно встряхивают. 11ри этом стероидные сапонины об
разуют обильную и стойкую пену в щелочной среде, тогда как тритерпеновые 
сапонины образуют пену и в щелочной, и в кислой средах.
Реакции, основанные на биологических свойствах сапонинов

Большинство сапонинов, за исключением бнедезмозидов. сапонинов солодки, 
некоторых сапонинов каштана конского вызывают гемолиз эритроцитов крови. Для 
проведения этой реакции из растительного сырья готовят настои на изотоническом 
растворе.

Гемолиз эритроцитов. К 1 мл извлечения на изотоническом растворе до
бавляют 1 мл 2% взвеси эритроцитов дефибриниро^анной крови барана в изото
ническом растворе. Содержимое пробирки становится прозрачным, ярко-красным 
(гемолиз).
Реакции, основанные на химических свойствах сапонинов

К этой группе качественных реакций относятся реакции осаждения сапонинов 
и цветные реакции.
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А. Реакции осаждения
1. Из водных растворов сапонины осаждаются гидроксидами бария и магния, 

солями меди, ацетатом свинца. 11ричем тритерпеновые сапонины осаждаются сред
ним ацетатом свинца, а стероидные — основным.

2. Из спиртовых извлечении (или растворов) стероидные сапонины и тритерпено
вые сапонины выпадают в осадок при добавлении спиртового раствора холестерина 
в виде холестеридов.

Ь. Реакции цветные на стероидные сапонины
1. Ре а к ц и я Либерии на—Бурхарда: суксусным ангидридом и концентрированной 

серной кислотой (см. сердечные Ьикозиды).
2. Реакция Розенгейма: с трнхлоруксусной кислотой (см сердечные глн- 

козиды).
3. Реакция Санье: с ванилином в концентрированной или 50% серной кислоте 

стероидные сапонины дают желтое окрашивание.
A. Реакция с реактивом Эрлиха ( 1 г //-днметнламинобензальдегнда + 2 мл HCI 

+ 98 мл 95% спирта): образуется розовая или малиновая окраска (фу роста половые 
гликозиды).

B. Реакции цветные на тритерпеновые сапонины
1. Реакция с концентрированной серной кислотой: олеаноловая кислота 

(кристаллы) дает лимонно-желтое окрашивание, а буплеурозиды (володушка кру
глолистная) - вишневое.

2. Реакция Сальковского. Сухой остаток или кристаллы сапонинов растирают с не
большим количеством хлороформа и добавляют концентрированную серную кислоту. 
При этом развивается окраска от желтой до красной.

3. Реакция Лафона. К 2 мл водного извлечения прибавляют I мл концентриро- 
ваннойссрнон кислоты. 1 мл этилового спирта и I каплю 10% раствора сернокислого 
железа. При нагревании появляется сине-зеленое окрашивание.

А. Реакция схлоралгиОритом (в пробирке). Наслаивают хлоралгидрат и кон
центрированную серную кислоту, при этом образуется кольцо различной окраски
- от желтой до красной.

5. Реакция с хлористым сульфонилом. Трнтерпены дают фиолетовое окраши
вание, а стероидные сапонины - желтое.

6. К 2 мл водного настоя прибавляют 1 мл 10% раствора нитрата натрия и 1 каплю 
концентрированной серной кислоты. Появляется кроваво-красное окрашивание.

В настоящее время для целей стандартизации все более широко используются 
хроматографические методы (аралия, женьшень и др.). Гак. идентификацию сырья 
аралии проводят методом ТСХ (хроматографические пластинки размером 13 х 18 см 
с закрепленным слоем силикагеля марки КСК. смесь растворителей: безводный 
хлороформ — метиловый спирт — вода (61 :32: 7). используя для этого метаноль- 
ное извлечение. Одновременно на стартовую линию той же пластинки в качестве 
«свидетеля» наносят 0.01 мл 0.5% раствора сапарала в метиловом спирте. После 
хроматографического разделения пластинку опрыскивают 20% раствором Н ,SO; 
и нагревают в сушильном шкафу. Аралозиды проявляются в виде пятен вишневого 
цвета, допускается наличие посторонних пятен — ло шести веществ неустановлен
ной природы: пять пятен, находящихся выше пятна аралозида А и одно пятно ниже 
аралознда А.

536 В.Л. Куркин. Фармакогнозия



Раздел - Качественные реакции» в НД на корни женьшеня также включает 
метод ТСХ («Силуфол»), причем с использованием той же хроматографической 
системы. Проявление осуществляют 20% раствором фосфорно-вольфрамовой
- .'.слоты с последующим нагреванием. При этом панаксознды проявляются в виде 
пятен розового цвета.

6. МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ САПОНИНОВ 
В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ

Для количественного определения сапонинов в растительном сырье применяют 
методы, основанные на использовании биологических (гемолитический, рыбный 
индекс), физических (пенное число) и химических (содержание анализируемых 
веществ) свойств сапонинов.

/. Весовой метод. Основан на осаждении сапонинов с последующим взвеши
ванием осадка (см. физико-химические свойства).

2. Определение пенного числа. В соответствии с методикой, готовят извлечение 
из сырья иа изотоническом растворе (0,9% NaCI). 11з исходного извлечения готовят 
растворы в разведении 1:100, 1:200 и т.д. Пробирки встряхивают в течение 15 с и 
через 15 мин отмечают в каждой пробирке высоту пенистого столба на уровне не 
ниже 10 см. Затем пенное число определяют по соответствующей формуле.

3. Определение гемолитического индекса (по Кофлеру). Гемолитический 
индекс - минимальная концентрации вещества (или наибольшее разведение из
влечения). которая вызывает полный гемолиз 2% суспензии эритроцитов дефибри- 
нированной крови барана в течение 24 ч. Взвесь эритроцитов дефибрииированной 
крови смешивают с настоем сырья различной концентрации на изотопическом рас
творе хлористого натрия в нескольких пробирках. В результате гемолиза кровь 
становится прозрачной, ярко-красной. Затем отмечают пробирку с наименьшей 
концентрацией исследуемого раствора, где прошел полный гемолиз, и рассчиты
вают гемолитический индекс по соответствующей формуле.

4. Метод определения рыбного индекса
Рыбный индекс — наименьшая концентрация извлечения, при которой гибнут 

рыбы массой до 0,5 г и длиной 3-4 см в течение 1 ч.
о. Фотоколориметрический метод. Основан на определении по окрашенным 

соединениям (определение суммы фуростаноловых гликозидов в сырье пажитника 
и диоскореи). Полученный при этом окрашенный комплекс (окраска от розовой до 
малиновой) имеет максимум поглощения при длине волны 518 нм .

6'. Титрометрический метод анализа - для сапонинов, имеющих свободную 
карбоксильную группу (сапонины солодки, аралии). При этом используют потен
циометрическое титрование.

7. Спектрофотометрический метод анализа. Используется в случае сапо
нинов. поглощаюшнх в УФ-области. Например, глииирризиновая кислота имеет 
максимум поглощения при длине волны 258 нм, что нашло отражение в методике 
количественного определения данного вещества в фармакопейной статье «Корни 
солодки» (ГФ СССРХ издания). Данный метод основан на осаждении глицнрри- 
зиновой кислоты из кислого ацетонового извлечения 25% раствором аммиака с 
последующим спектрофотометрическнм определением.

8. Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖ Х) является наи
более перспективным метолом, с точки зрения качественного и количественного 
анализов, однако она пока не используется в отечественной НД на сырье. Нами
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разработана методика количественного определения глнцнрризнновой кислоты в 
корнях солодки с использованием ГСО глниирама (профессор Г'.Г. Запесочиая. про
фессор В.А. Куркин». Следует отметить, что в настоящее время первые четыре метода 
практически не используется в ИД для анализа сырья и большей мере актуальны 
при проведении поисковых исследовании сырья, содержащего сапонины.

В действующей НД для определения подлинности сырья используют, как прави
ло, химические и физико-химические методы (чаще всего. ТСХ). а для количествен
ного определения сапонинов - фотоколориметрический, спектрофотометрнческнй 
и титрометрнческий методы анализа.

\
7. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ И НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ САПОНИНОВ

Широкий спектр фармакологического действия тритерпсновых и стероидных 
сапонинов явился причиной применения их для лечения различных заболевании. 
Все лекарственные средства, содержащие трнтерпеновые сапонины, применяются, 
как правило, перорально, поскольку в этом случае их гемолитическая активность не 
проявляется. Кроме того, в присутствии сапонинов другие лекарственные вещества 
легче всасываются.

Важнейшее значение в медицинском применении сырья, содержащего сапо
нины, имеют следующие фармакологические свойства:

1. Адаптогенные. стимулирующие ЦНС свойства (сапонины женьшеня, аралии 
маньчжурской, заманихи высокой).

2. Противосклеротические свойства (стероидные сапонины корневищ диоско
реи, семян пажитника сенного, трнтерпеновые сапонины чабреца).

3. Гипотензивное действие (сапонины астрагала шерстистоцветкового).
4. Отхаркивающее действие (сапонины корней солодки, первоцвета, корневищ 

синюхи, побегов плюша).
5. Гипогликемнческяяактнвноеть(еапонины женьшеня, яралим маньчжурской, 

заманихи высокой).
6. Седативное действие (сапонины патринии).
7. Диуретические (сапонины почечного чая, хвоща полевого, грыжника).
8. Венотонизнруюшне свойства (эецнн из семян каштана конского).
Большой интерес представляют также эмульгирующие свойства сапонинов.

которые широко используются для стабилизации разных дисперсных систем 
(эмульсий, суспензий). Благодаря эмульгирующим свойствам, сапонины оказывают 
моюшее действие (так называемые детергенты), но их отличает от мыл отсутствие 
щелочной реакции.

Способностьтритерпеновыхсапонинов исапонинсодсржашегосырья пениться 
позволяет применять их в пищевой промышленности в процессе приготовления 
халвы, кондитерских изделии и шипучих напитков. Пенообразование трнтерпено- 
вых сапонинов используют для локализации и тушения небольших очагов пожара 
(добавка в состав!,! огнетушителей).

Стероидные сапонины являются перспективным сыр!,ем для производства 
методом полусинтеза стероидных гормональных препаратов (в настоящее время 
для этих целей в России используют траву паслена дольчатого, содержащего глн- 
коалкалоиды).
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8. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ 
ТРИТЕРПЕНОВЫЕ САПОНИНЫ
КОРНИ СОЛОДКИ
RADICES GLYCYRRHIZAE 
RADICES LIQUIRITIAF)

СОЛОДКИ КОРНИ
GLYCYRRHIZAE RADICES 
LIQUIRITI AE RADICES)

Производящие растения
Солодки голая (ла кричи ни к, солодковый корень, 

лакричный корень, лакрица, сладкий корень, скиф
ское сладкое дерево) — Glycyrrhiza glubru I и солодки 
уральская — Glycyrrhiza uralensis Fisch.: семейство 
Бобовые — Fabaceae. Glycyrrhiza glabra является поли
морфным видом, разновидности которого различаются по 
плодам и стеблям.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое на н лимитам не Glycyrrhizu происходит от греческих слов 
glycys — сладкий п rhizu -  корень (вариант Дноскприда), что укалывает 
на сладкий вкус корни; Плиний и Цельс наливали растение radix «lulci.s 
«сладкий корень): Теофраст - glykela skylhikc[сте ски ? сладкое дерево, 
скифский корень с Азовского моря I. Впоследствии греческое Glycuг 

rhizu I глнпирриза латинизировалось и превратилось и лнквирину . а 
затем в лакрицу*.

Видовое название glahra «»т лат. ц/abrurn (голый) появилось из-за 
гладких (голых) плодов. Видовой эпитет uralensis 1 уральскийI указывает 
на местопроизрастании растения - Уральские степи, Казахстан, степная 
полоса Сибири.

Солодковый корень — одно на древнейши х лекарственных средств.
О ее лекарственном применении говорится в древнейшем памятнике 
китайской медицины Книге о тринах . написанной за 3000 лет до н 
В течение тысячелетий китайские врачи относили солодковый корень к 
лекарствам первого класса и старались включать его в состав всех лекар
ственных смесей, так как он усиливает действие других лекарств, являясь 

проводником для них и. кроме тою. способен нейтрализовать действие 
ядов, попавших в организм. Уже в наше время ученые, проанализировав с 
помощью самых современных средств состав тысячи кн тайских рецептов, 
пришли к выводу, что первое место в них принадлежит солодке; в этом 
отношении она опережает даже легендарный женьшень. Считалась она 
также средством для сохранения молодости и красоты. I !з Китая солодка, 
по-видимому, попала в тибетскую и индийскую медицину. В Тибете счита
ли. что корни солодки способствуют долголетним лучшему отправлению 
шести чувств ' Корни солодки использовались в Шумере. Ассирии, откуда 
были позаимствованы врачами Древнего Египта Солодка упоминалась 
во всех европейских медицинских изданиях и входила в отечественные 
фармакопеи I-Х изданий.

Добыча солодкового корня в промышленных размерах проводится в 
нашей стране скопца прошлого столетия. Однако этот промысел был отдан 
на откуп американским и английским предпринимателям, которые хищни
чески истребляли заросли солодки на Кавкв ie, а затем в пойме Амударьи 
И 1913 году из России было вывезено 23ООО тсухогокорня 11осле Великой 
Октябрьской социалистической революции все предприятия солодковой 
добывающей промышленности были национализированы, и добыча корня 
стала проводиться каксучетом внутренней потребности страны, так и нужд 
экспорта. Детальные исследования химического состава видов солодки. 
Происленныепрофессором I I.A. .Муравьевым, профессором В.М Литвине
нко и др.. позволили выявить новые свойства веществ солодки и получить 
ряд препаратов с разносторонним фармакологическим действием.

Солодка голая является самым популярным растением восточной 
медицины, поэтому считается королевой лекарственных растений. 
Широко применяются препараты на основе корней солодки и п нашей 
стране, причем в современной научной медицине солодка переживает 
второе рождение.
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Рис. 131. Солодка голая

Солодка голая (рис. 131) - многолетнее травянистое 
растение, со стеблями высотой 50 150 (200 км. древесне- 
ющн ми к концу лета. Стебли многочисленные, прямостоя
чие. простые или ветвистые, связанные единой, очень раз
ветвленной корнепой системой. С помощью этой корневой 
системы, во много раз превышающей надземную часть, 
солодка способна добывать воду из глубоких слоев гючвы. 
но при этом предпочнгаетберега рек и водоемов, втом числе 
даже соленых. Листья непарнопернстые. длиной 5-20 см. с
3-10 парами продолговато-яйцевидных или ланцетовидных, 
цельнокрайних листочков, клейких от обильных железок. 
Цветки бледно-фиолетовые, мотыльковые, длиной до 
12 мм. собраны в негустые пазушные кисти. Плоды - про
долговатые. бурые, плоские, кожистые, нераскрываю- 
щийея l-8-семенные бобы, длиной до 3.5 см. голые или с 
железисты ми шетн н ка м и.

Как у большинства типичных обитателей полупустынь 
и степей, подземная масса (многоглавое корневище, под
земные побеги-столоны и глубоко внедряющийся корень) 
солодки значительно превышает надземную массу рас
тения Подземные органы хорошо развиты, мощные, 
образуют под землей сложную сеть корней и побегов
— вертикальных и горизонтальных (столонов). Типичная 
корневая система выглядит следующим образом: стебель 
многолетнего растения сразу под поверхностью земли 
переходит в вертикальный побег, который обычно на глу
бине 30-40 см переходит в главный вертикальный корень, 
уходящий далеко в глубь почвы п внизу ветвящийся. От 
корневища (у старых растений оно обычно многоглавое) в 
разные стороны отходят быстрорастушне горизонтальные 
побеги — столоны. На этих столонах на некотором рас
стоянии от материнского растения (50-100 см и более) из 
конечных почек развиваются дочерние растения, от которых 
отходят корни вниз и вверх — вертикальные корневища, 
по выходе на поверхность земли переходящие в надземные 
олнетвеиные стебли. Они. в свою очередь, также дают под
земные побеги с почками, из которых развиваются новые 
дочерние растения.

В результате с годами под землей образуются слож
нейшие корневые системы, занимающие большие про
странства; проявлением их на поверхности земли служат 
разной густоты заросли солодки, тянущиеся на огромные 
расстояния. Нарушение целостности корневых систем 
(разрывы или пересыхание столонов) не отражается на 
скорости вегетативного размножения солодки.

Ботаническое описание
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Надземные стебли отходит как от главного корни, так 
и от вертикальных и горизонтальных корневищ, с помо
щью которых отдельные особи вегетативно разрастаются 
на плошали до нескольких десятков квадратных метров. 
Отрезки корневищ хорошо приживаются, вследствие чего 
вегетативное размножение является основным способом 
поддерживания существующих и разрастания новых со
лодковых зарослей. Это служит предпосылкой дли сравни
тельно быстрого восстановления зарослей после заготовки 
солодкового корня.

Растение цветет в мае-июле. Плоды начинают созре
вать в сентябре.

Солодка уральская (Glycyrrhiza uralensis Fisch.) от
личается от солодки голой более крупными (до 19 мм) фи
олетовыми цветками, собранными в более плотные кисти, 
а также волнистыми, серповидно-изогнутыми, поперечно- 
извилистыми плодами, густо усаженными железками и 
железистыми щетинками. Плоды скучены и переплетены 
в клубок, находящийся на конце цветоноса.

Солодка Коржииского (Glycyrrhiza korshinskyi (iri^.) 
очень близка к солодке уральской, но отличается от нее 
отсутствием мешковидного вздутия на чашечке и ие пере
плетающимися в плотный клубок плодами.

Солодку голую, солодку уральскую и солодку Коржи и- 
ского не следует смешивать с непригодной для заготовки 
солодкой щетинистой (Glycyrrhiza echinatu), которая ши
роко распространена в поймах рек на юге Европейской 
части России и на западе Казахстана Она известна под 
названием белухи». Корни се почти несладкие и имеют 
белый цвет, цветки собраны в круглую головку, а плоды
— в коричневато-красный шар. состоящий из большого 
числа шиповатых, колючих, коротких бобов. В Закавказье 
солодку голую можно спутать с солодки»! вонючей (маке
донской) — G.foelidissima Tausch. очень близкой по своим 
признакам к солодке щетинистой.
Ареал, кулыивиропание

Солодка голая растет в Средней Азии. Казахстане. За
кавказье. на Северном Кавказе и на юге европейской части 
бывшего СССР( по среднему и нижнему течению Дона. Вол
ги. пи побережью Азовского моря и п Крыму).

Большие запасы солодки голой сосредоточены в бас
сейне Амударьи, начиная с притоков, впадающих в нее в 
Таджикистане, и до Аральского моря. В Центральной Азии 
(Туркмения) и Закавказье в основном произрастает голо
плодная разновидность солодки, тогда как в барханных пе
сках Западного Казахстана более часто встречается солодка 
с шиповато-железистыми бобами.
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Солодка уральская встречается на Южном Урале, в 
Казахстане. Киргизии и на юге Сибири ( на восток до Забай
калья включительно). Солодка Коржинского произрастает 
на Южном Урале, на юге Западной Сибири и в Казахстане. 
Она встречается обширными зарослями по берегам степ
ных рек. в солонцеватых степях, по всему Причерноморью, 
на Северном Кавказе, в низовьях Волги и в Средней Азии. В 
горах она встречается в степных сообществах, поднимаясь 
до высоты 2000 м над уровнем моря. Все виды солодки соле
выносливы. особенно солодка уральская, поэтому нередко 
встречаются по берегам соленых озер, на солонцеватых и 
солончаковых лугах.

В некоторых странах Западной Европы растение куль
тивируется. причем культура поставлена таким образом, что 
ежегодно заготавливают только боковые горизонтальные 
корни, после срезки отрастающие вновь. Заготавливают 
корни солодки в массовых масштабах, что привело к со
кращению ее зарослей, в связи с чем она внесена в Красную 
книгу СССР. Стоит остро вопрос об организации расши
ренного воспроизводства в местах ее естественного про
израстания путем рыхления почвы и внесения удобрений. 
Корни солодки в бытность СССР в больших количествах 
экспортировались. В то время заготовкой, переработкой и 
экспортом сырья занималось Всесоюзное объединение Со- 
юзлакрица . которое поставляло солодку в США (до 65% 
от общего экспорта). Англию. Японию. Швейцарию идр.

Основные промышленные заготовки корня проводятся 
в бассейне Амударьи. В среднем (за последние 20 лет) еже
годно здесь заготавливают до 8000 т воздушно-сухого кор
ня. Из этого количествадо90°о приходится на прибрежные 
районы Туркмении, остальное —- на районы Узбекистана 
(низовье Амударьи) и Таджикистана (верхнее течение Аму
дарьи). В СССР центром заготовительных операций являлся 
г. Чарджоу (Туркмения), где находится солодковый завод 
с прессовальным и экстракционным цехами. Переработ
ка сырья осуществлялась также на солодковом заводе в 
г. Уральске (Казахстан).
Заготовка, сушка

В соответствии с инструкцией для сбора солодкового 
корня используют 3 вида солодки: солодку голую (гладкую), 
солодкууральскую. солодку Коржинского. Корни и корневи
ща солодки можно заготавливать почти круглый год. В Тур
кмении н Азербайджане делают небольшой перерыв лишь в 
декабре-январе, на время морозов. В Казахстане перерыв не
сколько длин нее с ноября по март. Летом перед заготов-
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кой солодкового кормя целесообразноскашива i ь надземную 
массу солодки на силос или на сено, чтобы зеленые побеги 
не мешали выборке корней Корни и корневища солодки за
готавливают как вручную. выкапывая лопатами, заступами, 
кетменями, так и механизированным способом, выпахивая 
нх плантажными плугами с тракторной тягой. Заготовка со
лод ковогосырья вручную в настоящее время целесообразна 
лншьна площадях, где имеются большие (25*65т/га)запасы 
корня, но участки неудобны для механизированной добычи 
или на участках слишком мелких по площади (менее 0.5 га).
- таких как насыпи оросительных каналов, берега арыков 
и канав, межи, окраины залежей и др.

Выпахивание солодкового корня плантажным плугом 
проводят обычно до глубины 50-70 см. максимально до 
1 м. При уборке сырья из отвороченного пласта обычно со* 
бираютдо 75% (при большой задерненности пласта лишь до

■ I. всех корней и корневищ. 25-50% их остается в поч
ве. что надежно обеспечивает вегетативное возобновление 
зарослей солодки. Повторная заготовка сырья солодки на 
том же участке возможна через 6-8 лет. в течение которых 
заросли обычно полностью восстанавливаются.

Выкопанные корни и корневища солодки отделяют 
от надземных стеблей и примеси корней других растений. 
Корни, имеющие бурые и черные пятна, гнилостный запах, 
покрытые плесенью, содержащие вредителей или следы их 
деятельности, удаляют. Товарные корни без запаха, светло- 
желтые на изломе имеют гладкую или слегка морщинистую 
поверхность серовато-коричневых тонов. Собранные корни 
отрнхикиют от земли и складывают рыхлым слоем в длин
ные и узкие скирды (бурт ы)для сушки на открытом воздухе. 
Когда в наружных слоях бурта корни высыхают, производят 
перелопачивание (перекидывание! бурта на другое место 
с таким расчетом, чтобы нижние слои корней оказались 
наверху, а верхние - внизу. В Туркмении в жаркую погоду 
корни высыхают и без перелопачивания.

В районах, где возможности солнечной сушки ограни
чиваются неблагоприятными погодными условиями, со
лодковый корень можно сушить под навесами с хорошим 
сквозняком или в сушилках с искусственным обогревом 
при температуре не выше 50 С.

Солодковый корень в не очищенном от пробки виде 
носит название натурального, или неочищенного. Для 
медицинских и других целей из наиболее ровных и доста
точно толстых отрезков свежих или слегка подвяленных 
неочищенных корней и корневищ в небольшом количестве 
готовят очишенный солодковый корень Очистку корней 
от пробки проводят ручным способом (ножами) или спе
циальными машинами.
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Л/л 132. 
Поперечный cpej корпи

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют со

бранные в разное время гола (в течение всего вегетаци
онного периода) корни и подземные побеги многолетних 
дикорастущих травянистых растений - солодки голой и 
солодки уральской.
Внешние признаки

В медицинской практике применяют неочищенные 
корни солодки и корни, очищенные от пробки. Согласно 
требованиям ГФХ и ГОСТа 3320-77, неочищенный корень 
солодки состоит из кусков корней и подземных побегов 
цилиндрической формы различной длины, толщиной от
0,5 до 5 см и более. Встречаются куски корней толщиной 
до 15 см. Поверхность корней и побегов слегка продольно- 
морщинистая. покрыта бурой пробкой. Очищенное сырье 
снаружи светло-желтого или буровато-желтого цвета с не
значительными остатками пробки: излом светло-желтый, 
волокнистый. За пах отсутствует, вкус сладкий, приторный, 
слегка раздражающий.
Микроскопия

Па поперечном срезе неочищенного корня пол микроскопом < рис 132) 
видна многослойная пробка Под пробкой — первичная кора, состоящая из 
крупных тангентзльно вытянутых клеток. У очищенных корней имеете с 
пробкой частично удалена к иерничная кор» За перкичной корон — сильно 
развитая вторичная кора. В ней хорошо заметны широкие, кнаружи иногда 
расширяющиеся сердцевинные лучи, чередующиеся с лубом, состоящим из 
ситовидных трубок, лубяных волокон и паренхимных клеток. Ситовидные 
трубки, кроме узкого слоя, прилегающего к камбию, сдавлены и представ» 
ляютсобойтакназываемыйдоформнрпваниыйлуб, образующий удлиненный 
конус, обращенный широким основанием к камбии». <i вытянутая вершина 
проходит, нагибаясь между группами лубяных волокон. Лубяные волокна с 
сильно утолщенными стенкими и малой, почти точечной полостью собраны
I рушыми и окружены кристаллоносной обклалкоЛ. 11арснхимныс клетки корм 
и сердцевинных лучей содержат зерна крахмала - простые, округлые или 
яйцевидные, величиной 2-12 мкм. редко то 20 мкм Дрс веси на состоит из. со» 
судов разногодна метра I от узкого дооченыннрокого), групп склеренхимиых 
нолокон с крнстяллоиосной обкладкой и паренхимы, содержащей крахмал. 
При окраске раствором йода сердцевинные лучи и паренхима окрашиваются 
и синий цвет, деформированный луб не окрашивается и остается сероватым, 
сосуды желтые, группы волокон коры и древесины оранжевые На продольно» 
радиальном срезе в коре н древесине видны длинные, сильно утолщенные 
склеренхимные волокна с крнсталлоносной обкладкой, в древесине узкие 
сосуды — сетчатые, средние — со щелеиидными порами и широкие — с 
бочковндными короткими члениками н ромбическими окаймленными порами, 
расположенными косыми рядами

Химический состав
Сырье содержит тритерпеновые сапонины (ведущая 

группа БАС), среди которых доминирует глнциррнзиновая 
кислота (глицирретиновая или глицнрретовая кислота + 2 
молекулы глюкуроновой кислоты). Содержание глииирри- 
знновой кислоты в корнях солодки колеблется в широких 
пределах — от8 до 24%. причем оба вида в этом отношении
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равноценны (в большей степени влияют районы произрас
тания, экологические условия, тип сообшества и фаза ве
гетации растения). Глицирризиновая кислота содержится в 
корнях солодки преимущественно в виде калиевой и каль
циевой солен (глициррнзин).

При уточнении структуры глниирризиновой кислоты 
нами (профессор Г.Г. Запесочиая, профессор В.А. Куркин, 
старшин научный сотрудник ВИЛАР В.И. Шейченко) 
изучены протонные и углеродные ЯМР-спектры и при этом 
установлена |$-конфигурация обеих гликозидных связей, а 
также пиранозная форма и ЧС,-конформация обоих D-глю- 
куроновых фрагментов. Кроме того, необходимо учитывать, 
что глицирризиновая кислота содержится в сырье r виде 
18-а и 18-Р-эпимера. причем лишь последний (доминиру
ющий компонент) обладает биологической активностью.

В корнях солодки уральской глицирризиновая кислота со
провождается небольшим количеством другого сапонина, на
званного ураленоглюкуроновой кислотой. При его гидролизе 
освобождается агликон - уралеиовая кислота (гидроксигли- 
цнрретиновая кислота) и 1 молекула глюкуроновой кислоты.

Вторая группа представлена флавоноилами (3-4%), 
которые в свою очередь делятся на 3 подгруппы: флава- 
ноны (ликвиритин, ликвиритигенин и др.). изофлавоны 
(форомононетин. ононин, представляющий 7-О-глюкозид 
форомононетнна) и хал коны (изоликвнрнтин, изоликви- 
ритигенин. ликуразид). Первый флавоноид ликвиритин 
из солодкового корня был выделен японскими химиками 
Шинода и Уеда в 1933 году. В последующем раскрытию 
химической природы флавонондов. содержащихся п солод
ке. во многом способствовали исследования профессора
B.II. Литвиненко (Харьков). Среди флавонондов в заметных 
количествах содержатся также неоликвиритнн( глюкоза при 
7-ОН лнквиритигенина). глаброзид (глюкоза и апиоза при 
4'-ОН лнквиритигенина). уралозид (глюкоза и апиоза при 
7-ОН лнквиритигенина).

Среди сопутствующих веществ интерес представляют 
полисахариды (глицирризаны А. В и С), обусловливающие 
наряду с глицирризнновон кислотой иммуностимулирующие 
свойства. В солодковом корне в большом количестве содер
жатся моно- и дисахариды, причем их общее содержание мо
жет достигать 20%. В корнях содержатся также пектиновые 
вещества (4-6%) и смолы (2-4%) вещества, липиды (3-4%). 
горькие вещества (2-4%). следы эфирного масла, а также 
белки. К запасным веществам корней солодки относится 
крахмал, содержание которого в зависимости от фазы ве
гетации может быть от 6 до 34%.

11ромышленным показателем качества корня являются 
также водорас творимые экстра ктивные вещест ва, содержа
ние экстрактивных веществ может достигать 40%.
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ГлицирризинпчоО к in лота

Г и щ и р и м

Ликнирипименин Изоликвиршпиеенин

. luKHupumuH Нлоликниритин

Формой <т е т  ин Ли кура а ид

В надземной части растения глицирризиновая кис
лота не содержится, однако в ней обнаружены другие 
тритерпеновые сапонины. Кроме того, в траве солодки 
содержится пнноиембрин (флаванои). внтексин (флавон) 
и другие флавоиоидные соединения.

В корнях и траве содержатся также кумарины (ум- 
беллиферон. герниарин) и гидроксикоричные кислоты 
(феруловая. синаповая кислоты). В обшей сложности в 
корнях солодки определяется свыше 100 веществ.
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Стандартизация
Качество сырья должно соответствовать требовани

ям ГФ СССР X издания (ст. 573) и ГОСТа 3320-77. Для 
стандартизации используются ГСО глицирам и ГСОлику- 
разид.

Раздел «Количественное определение» предусма
тривает анализ сырья на содержание глниирризиновой 
кислоты с применением спектрофотометрического метода 
(аналитическая длина волны 258 нм) нли потенциометри
ческого титрования. 11 нсливые показатели: глнцирризи- 
новой кислоты должно быть не менее 6%. 'экстрактивных 
веществ, извлекаемых 0.25°и раствором аммиака. - не 
менее 25%. влажность не должна превышать 14% и др.
Фармакологическое действие

Отхаркивающее, противовоспалительное.бронхолити- 
ческое. антнгистаминное, противоязвенное.желчегонное, 
иммуномодулирующее средство.
Применение

Из корней солодки получают или производят целую се
рию суммарных препаратов: отвар, порошок, включая та
блетки по 0,5. экстракт сухой, экстракт густой, сироп 
солодкового корня, сбор грудной Лг 3. сбор «Элекасол»
и др.. обладающих широким спектром фармакологической 
активности и прежде всего отхаркивающим и противо
воспалительным действием. Данные препараты солодки 
применяются как отхаркивающие и мягчительные сред
ства при катаральных заболеваниях дыхательных путей, 
как слабительное при хронических запорах и как средство, 
корригирующее вкус многих лекарственных препаратов. 
Эмульгирующие свойства экстракта используются при 
изготовлении пилюль и микстур.

На основе сапонинов производятся «Глицирам» 
(моноаммониевая соль глицирризнновон кислоты). «Гли
цирризиновая кислота» и другие препараты, обладаю
щие прежде всего бронхолитическими. антигнетаминными 
свойствами и рекомендуемые для лечения бронхиальной 
астмы и других заболеваний аллергической природы, а 
также на фоне недостаточности функции надпочечников.

Глицирам (таблетки по 0.05 г) применяется при брон
хиальной астме, гипофункции коркового вещества надпо
чечников. обусловленной длительной глюкокортикоидной 
терапией, экземе, аллергических дерматитах и других за
болеваниях, при которых показаны препараты коркового 
пешсства надпочечников, а также для устранения синдро
ма отмены при прекращении лечения глюкокортикоидами 
или для снижения дозы последних
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КОРНЕВИЩ А 
С КОРНЯМ И СИНЮ ХИ
RHIZOMATA CUM 
R-4DICIBUS POLEMONII

СИНЮ ХИ 
КОРНЕВИЩ А 
С КОРНЯМИ___________
POLEMONII RHIZOMATA 
CUM RADICIBUS

Следует отметить, что в ходе исследовании но разра
ботке ГСО глицирама нами исправлена химическая струк
тура: на основании “ С-ЯМР-спектров аммониевая группа 
отнесена к карбоксилу глюкуроновой кислоты (С-I1), а не 
к ЗО-СООН агл икона, как считалось ранее.

Эффективным лечебным препаратом оказался также 
глицнренат - натриевая соль глицирретиновоЙ кислоты
— при лечении трихомонадных кольпитов.

На основе флавоноидов корней солодки выпускают 
«Ликвиритон», «Ф л а к а р б и н « Х а л к о р и н ». Сум
марный препарат «Ликвиритон». содержащий свыше 
55 %  флавоноидов. выпускают в таблетках и применяют 
в качестве противовоспалительного, спазмолитического 
и антацидного средства при гиперацидных гастритах, 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Халкорин представляет собой сумму ха. iko ho b  и рекомен

дован в качестве желчегонного средства, а «Флакарбин»
- комбинированный противоязвенный препарат, содержа
щий ликуразид. кверцетин. пектины.

Кроме того, солодковый корень применяют для произ
водства шипучих напитков (экстракт солодки - одна из 
составных частей кока-колы и пепси-колы), кондитерских 
изделий (халва и др.), для изготовления туши, чернил, 
красок, бумажной посуды и других изделий, в металлур
гической промышленности - при флотации, а также для 
зарядки огнетушителей и т.д.

Производящее растение
Синюха голубая (синюха лазоревая) — Polemonium 

coemleum Г.: семействоСннюховые — Polemoniaceae.
Этимодотя наименования, историческая справка

Родовое HUHMeiioBaiHicPo/iwio/imm образовано. носообтенитПлнния. 
от греч. polemos (сражение, битве), так как между двумя правителями По- 
лемоном из 11оита и Филетайром ин Каппадокии был спор но поводу гого. кто 
открыл целебные свойства растения Возможно, что название рода связано 
с именем одного из этих правителей.

Визовой «нитет loeruleum  (синий, темно-синий), так как и термин 
синюха г олубая характеризует окраску инеткок растения

Синюхи была предложена профессором М.I I Варлаковым (Томский 
медицинский институт. I932) взамен импортной американской сенеги

Ботаническое описание
Синюха голубая (рис. I33) - многолетнее травянистое 

растение высотой 35-120 см с горизонтальным, неразвет- 
вленным или слабо разветвленным, толстым (до 3 см) ко
ротким (до 5 см) корневищем, густо усаженным светлыми 
серовато-желтыми корневыми мочками. Стебли прямосто
ячие. неясно ребристые, в верхней части ветвистые. Листья 
очередные, непарноиеристорассеченные, голые, сидячие.
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Pm. 133. Синюха so. i и fiti.ч

яйцевидно-ланцетовидные. цельнокрайние. На первом году 
растение развивает только розетку прикорневых листьев, 
а со второго гола цветет и плодоносит. Цветки голубые, 
синевато-лиловые или фиолетовые пен та мерные собраны 
в конечные метельчатые железисто-опушенные соцветия 
(диаметром 2-3 см). Чашечка колокольчатая. “>-лопастная. 
остающаяся при плодах. Плод — трехгнездиая. много* 
семянная. почти шаровидная коробочка. Растение цветет 
в июне-июле, семена созревают в августе-сентябре, а в 
условиях культуры — в июле.
Ареал, культивирование

Синюха голубая как сибирско-европейский вид про
израстает в лесостопной и лесной зонах европейской части 
России и Сибири до Енисея. В Сибири ресурсы выявлены 
только в пределах отдельных районов Томской области и 
Алтайского края. Растение встречается среди травяной 
растительности и по лесным полянам, опушкам, между 
кустарниками и по берегам рек. Синюха голубая растет 
на сырых, довольно богатых гумусом почвах, в условиях 
умеренного и значительного затенения. Типичные места 
обитания — берега рек. сырые луга и заросли кустарников 
в долинах рек. В горы поднимается до верхней границы леса. 
За пределами страны растет в Западной Европе.

Заготовки сырья с дикорастущих растений весьма 
трудоемки и практически никогда не проводились, так как 
синюха введена в культуру Синюха голубая культивируется 
в Российской Федерации (11овоси6ирская и Московская об
ласти). в Белоруссии, на Украине.
Заготовка, сушка

Уборку корневищ с корнями проводят осенью перво
го или весной - осенью второго года вегетации. Корневища 
с корнями выкапывают картофелекопалкой, очищают от 
земли и остатков стеблей, иногда разрезают вдоль и быстро 
отмывают в проточной воде, провяливают и сушат. В хозяй
ствах перед сушкой сырье режут на корнерезке «Волгарь». 
Сушат на солнце или в сушилках при температуре нат рева 
сырья не более 60 С.
Лекарственное сырье

Лекарственное сырье представляет собой собранные 
ранней весной или осенью, быстро отмытые от земли и вы
сушенные корневища с корнями культивируемого и дико
растущего многолетнего травянистого растения — синюхи 
голубой.
Внешние признаки

11слыюе сырье - цельные или разрезанные вдоль кор
невища с корнями. Корневища горизонтальные, прямые или 
слегка изогнутые, иногда ветвящиеся, с многочисленными
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придаточными корнями; длина корневищ0,5-5 см, толщина
— 0.3-2 см. Поверхность корневищ морщинистая, излом 
ровный или зернистый. В центре их часто имеется полость 
вследствие разрушения сердцевины.

Корни тонкие, длиной 7*35 см. толщиной 1-2 мм, мел
кие. шероховатые, цилиндрические, узловатые, ломкие. 
Цвет корневищ с поверхности серовато-бурый, на изломе
- желтовато-белый или белый. Корни снаружи желтые, на 
изломе — белые. Запах сырья слабый, своеобразный, вкус 
горьковатый.
Микроскопия

На поперечном срезе корня пол микроскопом видна покровная ткань, 
состоящая и.ч 1-2 слоев округлых клеток эпидермиса с тонкими опробко- 
вевшнмн оболочками Перничная кора состоит из крупных, тангентлльно 
вытянутых клеток с неравномерно утолщенными оболочками. Энлодерма 
хорошо выражена, клеточные оболочки ее окрашиваются or Судана III в 
оранжево-красный цвет. Вторичная кориэначнтелыюуже первичной и состо- 
и г из мелких клеток — проводящих элементов луба и более крупных клеток 
лубяной паренхимы. Камбиальная зона слабо выражена. В древесине корня 
сосуды разногодиаметра располагаются бо н особого порядка, сердцевинные 
лучи незаметны. В паренхимных клетках коры и древесины содержотея капли 
жирного масла; изредка встреча юте я мелкие крахмальные черна

Химический состав
Сырье содержит тритерпеновые сапонины (20-30%), 

представленные производными группы p-амнрина — по- 
лемонозидами.

Установлено, что аглнконы (сапогенины) полемонио- 
зидов содержат в себе преимущественно эфиры высоко- 
гндрокенлированиых тритерпеновых спиртов (лонгиспио- 
генол,А1?1-барригенол, R l-баррнгенол, камеллиагенин Е и 
др.) и уксусной, тиглнновон, ангеликовой, а-метил масляной, 
пропноновой и изобутнловой кислот. Кроме того, в сырье 
содержатся смолы, органические кислоты, кумарины, фла- 
вононды, жирное масло, крахмал.

Сапонины синюхи обладают высокой гемолитической 
активностью — для корней и корневищ гемолитический 
индекс достигает 11 ООО; у травы этот индекс не превышает 
1000, у семян — 3000 и исключительно высок у отдельных 
фракций чистой суммы сапонинов — до 100 000 -200 000.

Лонги, п ноге но.;:
R -/? -/?,-  Rt - Н: R. = ОН 
AR'-оарригеноА:
R .R  ~ R  - ОН:
R , - R , -  Н 
R,-6uppueeHo.\:
R - R, - R - Rt - ОН: R{ - II 
Ким(>.шагенин L:

ОН:
R, - Н; R, “  СНО
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СЕМЕНА КОНСКОГО 
КАШТАНА________
SEMINA HIPPOCASTANI

КОНСКОГО КАШТАНА 
СЕМЕНА___________
HIPPOCASTANI SEMINA

АИСТЬЯ КОНСКОГО 
КАШТАНА____________
FOLIA HIPPOCASTANI

КОНСКОГО КАШТАНА 
ЛИСТЬЯ______________
HIPPOCASTANI FOLIA

Рис. iSi5. Каш тан конский

Стандартизация
Качество сырья должно соответствовать требованиям 

ГФ СССР XI издания (ст. 74). Раздел Качественные ре
акции включает в себя определение сапонинов в водном 
извлечении (реакция пенообразования).

Числовые показатели: экстрактивных веществ, из
влекаемых водой, должно быть не менее 20%, влажность
- не более 14% и др.
Фармакологическое действие

Отхаркивающее средство, обладающее противоязвен
ными и седативными свойствами.
Применение

Корневища с корнями используются в виде отвара в 
качестве отхаркивающего средства при острых и хрониче 
ских бронхитах. Выпускаются таблетки, содержащие сухой 
экстракт синюхи. Синюха в сочетании с травой сушеницы 
топяной рекомендуется для лечения язвенной болезни же
лудка и двенадцатиперстной кишки.

Производящее растение
Конский каш тан  обыкновенный — Aesculus hipp- 

ocastanum L.; семейство Копекокаштановые — Hippoca- 
stanaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Acsculus от лит. нвлванин древесного растения
- вечиожленого дуба: esca (ели» - лени лубу iu-ju съедобных плодов. Ви
довое на juaitnc \. hippocastanuin от греч. hippos -  лошадь н лат caslanea
- настоящий каштан: образовано от названия г. Kastatia. где греки впервые 
стали выращивать это дерево.

Ботаническое описание
Каштан конский (рис. 135) — листопадное дерево 

высотой до 30 м с хорошо развитой корневой системой и 
широкой густой кроной. Листья супротивные, на длинных 
черешках, до 25 см в диаметре, пальчато-сложные состоят 
из 5-7 сидячих листочков обратнояйцевидной формы, за
остренных к верхушке и клиновидно суженных к основанию. 
Цветки раздельнолепестные, зигоморфные в прямостоячих 
и и ра м и да л ы i ы х метел ка х дл 11 ной до 20 -30 с м: ось соцветия и 
цветоножки с рыжеватым опушением. Чашечка 5-зубчатая, 
колокольчатая; лепестков 5, они белые с красным пятном 
у основания, с бахромчатым краем. Плод — крупная трех
створчатая коробочка, покрытая шипами, обычно с одним 
крупным (в диаметре ло 4 см) блестящим, коричневым с 
сероватым пятном у основания семенем. Растение цветет 
в мае-июне, плоды созревают в сентябре-октябре.
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Ареал, культивирование
Родина — Балканы (Южная Болгария. Северная Гре

ция). Каштан конский широко культивируется как декора
тивное дерево в ряде стран СНГ в том числе в Российской 
Федерации (на юге. в средней полосе европейской части 
страны на севере доходит до Санкт-Петербурга), в респу
бликах Средней Азин, включая Южный Казахстан.
Заготовка, сушка

Собирают вполне зрелые осыпавшиеся плоды. Семена 
освобождают от околоплодника и сушат. Сушка воздушно
теневая или в сушилках при температуре нагрева семян не 
выше 50 ‘С.

Листья собирают вручную, сушат в теин на воздухе или 
в сушилках при температуре не выше 50-60''С.
Лекарственное сырье

Лекарственное сырье представляет собой зрелые вы
сушенные семена, а также собранные в течение лета вы
сушенные листья культивируемого древесного растения
— конского каштана.
Внешние признаки

Семена: сырье состоит из неправильно шаровидной 
формы, слегка сплюснутых и нередко с одной стороны пло
ских. бугристых, в диаметре до 2-3 (4) см семян, покрытых 
гладкой, блестящей, жесткой темно-коричневой кожурой с 
большим серым пятном при основании. Запах отсутствует, 
вкус сырья вначале сладковатый, затем горький

Наряду с семенами в медицине используют высушенные 
листья, из которых получают сумму флавоноидов

Листья: сырье состоит из цельных или частично из 
мельченных пальчатосложных листьев. Листочки длиной 
20-25 см. шириной до 10 см, морщинистые, с выступающими 
снизу жилками. Черешки бороздчатые, буровато-зеленые, 
длиной до 25 см. Сверху листочки темно-зеленые, снизу 
более светлые, с рыжеватым опушением в углах жилок и в 
местах сочленений с черешком. Запах сырья слабый, при
ятный. вкус слабовяжущий.
Микроскопия

На поперечном срезе кожуры семени иол микроскопом ВИЛНО. что верхний 
чпндермнесостоит из палисадных клеток, а основная часть семенной кожуры 
представлена паренхимной тканью из клетоксутолшенными стенками, прон
зенными перовыми канальцами. Наружные ряды из плотно сомкнутых клеток, 
более глубокие сложены рыхло, с крупными межклетниками разнообразной 
формы. Г1<> направлению к зародышу клетки паренхимы мельчают и спадаются, 
образуя слой сдавленных клеток, в котором встречаются проводяющне пуч
ки Глубже располагается слой из 4-5 рядов крупных пролплговатых клеток 
с тонкими стенками Эпидермис сем я доле А состоит и.ч мелких клеток, ткань 
семядолей — и»многоугольных плотно сомкнутых паренхимных клеток, со
держащих капельки жирного масла и крахмальные зерна неправильно груше
видной формы разного размера, простые, а также двух- и трехсложные
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Для листа характерна (препарате поверхности)складчатоетькутику- 
лы эпидермиса с обеих сторон листа. На верхнем эпидермисе вдоль гл аннон 
и боковых жилок первого порядка встречаются темно-коричневые голов
чатые железки на тонкой мноюклегочноН ножке. На нижнем эпидермисе 
вдоль жилок имеются l-2-клеточиые горчащие, бородавчатые волоски, в 
углах жилок сосредоточены пучки длинных, многоклеточных, извилистых, 
тонкостенных волосков с нежной бородавчатой кутикулой и коричневым 
содержимым. Отдельные клетки волосков, л иногда и большая их часть 
спадаюIси и перекручипакися. В мезофилле размешаются крупные друзы 
океялата кальции и большие округлые секреторные клетки сосли-шю.

Химический состав
Листья и семена растения содержат в себе уникаль

ный комплекс БАС. В сырье есть сапонины (ведущая 
группа БАС), представленные эсиином (смесь (3-оспина и 
криптоэсиииа), причем в семенах отмечено более высокое 
содержание этого вещества (до Н)°о I.

Биологически активны е соединения каш тан а  
конского

I. Сапонины

Криптоэсиин: R - тнглнновая кислота, ангеликовая кис
лота. а-метилмлеляная кислота;

0 0 1 с
Эсцин

ф  яиин ь кришпоэсцин, 1:1)

(i-эсцнн; R = тнглнновая кислота, ангеликовая
кислота:
R , = ацетил, изобутироил. а- метил бути ро
ил: R - H :R  -  Мили ОН.

R . = Н: R = ацетил: R = Н или Q11.

2. Кумарины

Эскцлстиы 'fCKU.Uih

Glc-0
ФрикеынФракачпин
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3. Флавоноиды

В условиях кислотного гидролиза эсцин (производное 
p-амирина) расшепляется с образованием двух аглнконов
- протоэсцнгенина и баррингтогенола С. Следует отме
тить, что чистый Р-эсцин частично изомеризуется in vitro 
при pH 6.5 в криптоэсиин.

Описанный ранее в литературе водорастворимый а* эс
цин представляет собой смесь гемолитически активного Ще
цина (Р-эсцмн)игемолитмчески неактивного криптоэсцина. 
Гемолитический индекс для эсимна составляет 100 тыс.

Ко второй группе ВАС относятся кумарины. среди ко
торых наиболее характерными являются пекулии (глюкоз ид 
эскулегииа - 6.7-дигидрокснкумарин)ифраксин(глюкозид 
фраксетина — 6 метокеи-7.8-дигидроксикумарин, более ти
пичный для видов яссня - Гraxinus).

Третьей группой БАС являются флавоноиды (биозиды 
и триозиды кемпферола и кверцетина), причем они преоб
ладают в листьях. Доминирующими сопутствующими ве
щее! вами семян служат белки (8-10%). крахмал (до 50%) 
и жирное масло (около 6-8%). В сырье обнаружены также 
дубильные вещества.
Стандартизация

Качество семян регламентируется ТУ 64-4-75-87. .'За
труднений при определении подлинности, как правило, не 
возникает, но известны случаи сбора вместосемян конского 
каштана съедобных семян каштана благородного (Castanea 
saliva) — дерева, естественно произрастающего и культи
вируемого на Кавказе.

Качестволистьевдолжносоотвстствовать требованиям 
ТУ 64-4-76-87.

Числовые показатели семян: содержание эсцина, 
определяемое спектрофотометрическим методом, должно 
быть не менее 7%; влажность - не более 12% и др.

Числовые показатели листьев: содержа11не флавоно
идов. определяемых спектрофотометрическнм методом, 
должно быть не менее 1%; влажность - не более 12% и др.
Фармакологическое действие

Венотоннзируюшее. тромболитнческое. противовос- 
па л ител ьное. ка п ил л я роу креп л я юшее средства.
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Применение
Из семян получают препарат «Эскузан» и сапонин 

эсцин. который наряду с суммой флавонондов листьев 
каштана входит в препарат «Эсфлазид» Препараты приме
няют как венотонизируюшее и тромболитическое средство 
при венозном застое, расширении вен нижних конечностей, 
а также в терапии маточных и геморроидальных кровоте
чений и для профилактики тромбозов. Для тех же целей в 
гомеопатии используют настойку и мазь, содержащую 10% 
настойки.

Венотонизируюшее и противовоспалительное действие 
в основном обусловлено сапонинами, капилляроукреиля- 
ющий эффект - флавонондами и кумарииами, а тромбо- 
лнтические свойства реализуются преимущественно за счет 
кумариновЬскулин и фраксин несколько уступают по своей 
эффективности дикумаролудонника).

За рубежом выпускается свыше 70 препаратов, включа
ющих в себя субстанции конского каштана, среди которых 
наиболее популярны «Эскузан», «Эсфлазид», «Эсса- 
вен», «Венитан», «Анаиеиол» и др.

МЫЛЬНЫЙ КОРЕНЬ 
БЕЛЫЙ_____________
RADIX SAPONARIAE MBA

МЫЛЬНЫЙ КОРЕНЬ 
БЕЛЫЙ____________
SAPONARIAE RADIX ALBA

Производящие растения
Колючелистник метельчатый (мыловник) - Ас-

anthophyllumpaniculatum Rgl.; колючелистник качимо- 
видный (туркестанский мыльный корень. по-узбекски
— етмак, бех) - A. gypsophiloides Rgl.: колючелистник 
железистый — 1. glandulosurn Bunge; семейство Гвоз
дичные - Caryophyllaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Acantliophyllum. образованное от греч akan- 
tha (колючка) иphyllon. (лист), указывает ни шнливндно-колючие листья у 
типичных представителей этого рода.

Видовой эпитет paniculatum (метельчатый), обрадованный от лат рс- 
niculm кисть, метелка), характеризует форму соцветия. Видовое определение 
gypsophiloides\на русс к. яз. буквально не переводится) образовано из греч 
£до50£(гнпс. известь). phiteo[mo6mb)Heidos{ вид. образ, форма) и указывает 
на то. что этот вид. как и растение качим из роди Gypsophila (гипсолюбка), 
относится к калыжфильным растениям и произрастает нн степных почвах, 
богатых известью. Русское « качнмовидный» намекает ни сходствос растени
ем качим. Видовой эпитет glandulosumi железистый), образованный от лат 
glandule (железа), характеризует железисто-опушенные листья и стебли.

Латинское наименование сырья radix Saponariae alba, образованное от 
лат sapoiмыло).заимствованоурастснчиЗаропапаofficinalisL.(мыльнянка 
лекарственная). корни которой, как и корни видов колючелистника. содержат 
сапонины и издавна применяются для мытья тканей. С использованием кор
ней в качестве заменителей мыла связано и русское ■ мыловннки . как часто 
называют виды рода Колючелистник. Белый мыльный кореньеше называют 
'туркестанским по месту еббра (Туркмения). Белый -(alba) его называют 
в отличие от красного мыльного корня», который получают из Saponaria 
officinalis (сем. Гвоздичные —Caryophyllaceae).
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Рис lid . Колюче m i rn ни к

Мыльнянка лекарственная произрастает в средней и южной полосах 
Европейской части России и СНГ в целом, на Кавказе, реже- в Средней Азии 
и широко культнинруетси как декоративное растение. Корни и стволи у нее 
тонкие, длинные, ветвистые (около I ем в диаметре), красно-бурые снару
жи Красный мыльный корень — фармакопейное сырье в странах Западной 
Гпропы и применяются как отхаркивающее средство. В корнях мыльнянки 
содержатся тритерпснопые сапонины (около 5%). среди которых доминируют 
гликозиды - сапоназиды А и D( гемолитический индекс- 1:1000)

Зи рубежом, в частности, в Западной Енропе. для получения сапонина, 
втомчисле какстандартногообразиа. используется качнм метельчатый пип* 
солюбка метельчатая иди мыльный кореньбелый европейский) - (u/psopliylu 
ропи ulalu I (сем. Г во иичные -  Coryopltylhueuc).

Корни v t o t o  растения очень похожи на мыльный белый кореньтурке- 
сто иски П. но значительно мельче. Этот вид встречается и в СНГ (Украина). 
Именно здесь и возникло народное ни звание кичима метельчатого — пере
кати-поле . так как сильно ветвистый почти от основания стебель после 
созревания семян отрывается от почвы и передвигается вгтром

Ботаническое описание
Вилы колючелнстника(рнс. 136)- многолетние травя- 

нистые растения с длинными крупными стержневыми кор
нями. Колючелист» и к качимовнднын имеет or основания 
оттопыренно-ветвистые стебли, образующие шаровидные 
кусты высотой 70-80 см при почти таком же диаметре (!). 
Листья супротивные, длиной до 3 см и шириной до 0.5 см. 
плоские, почти линейные или линейно-ланцетовидные, с 
заостренной верхушкой. Цветки в рыхлых развилинах обра
зуют широкое метельчатое соцветие. Чашечка голая, часто 
фиолетовая, лепестки белые или розовые.Прицветники су
противные. шиловидные, голые, в 2-3 раза короче чашечки. 
Цветки расположены на верхушках стеблей и ветвей, об
разуя рыхлые, вильчато-ветвяшиеся. широко-метельчатые 
соцветия. Средний цветок п каждой развилине соцветия 
почти сидячий, 2 других — на длинных нитевидных цве
тоножках. Чашечка пятилистная, цилиндрическая, голая, 
длиной около 2 мм; венчик из 5 розовых лепестков, завязь 
одно! нездная. тычинок 10. Плод — плохо раскрывающа
яся. пленчатая, l-2-семенная коробочка с остающейся 
чашечкой. Семена светло-коричневые, почти шаровидные, 
немного сплюснутые с боков, созревают в начале августа, 
но до осени не осыпаются.

Корень стержневой, иногда веретенообразный, скру
ченный, длиной до 2 м и более, массой до 12 кг. От стержне
вого корня отходят многократно ветвящиеся боковые корни. 
Корни ключелистника не обладают способностью к регене
рации после выкапывания, поэтому естественные заросли 
этого растения после заготовок не восстанавливаются,

Колючелистник метельчатый имеет прямой сильно 
ветвистый стебель высотой от 20 до 50 см с утолщенны
ми узлами и линейно-шиловидными листьями длиной до
2-2,5 мм. на концах острыми. Цветки мелкие, скучены в
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головку по нескольку на верхушках стеблей и веток. I Цветки 
с 5 белыми лепестками, в 1.5 раза превышающими желези
сто-волосистую чашечку продолговато-цилиндрическую, 
длиной 6-7 мм.

К о лючелистник железистый — сильно ветвистый по
лукустарник высотой 10-20 см. с железисто-опушенными 
стеблями. Листья оттопыренные, шиповато-колючие. Со
цветие головчатое, многоцветковое. Чашечка железистая
— волосистая. Цветки белые или розовые.
Ареал, культивирование

Кол ючелистн и к кач и мовндн ы и встречается тол ько в го
рах Средней Азии и r пустынных степях, сухих руслах речек 
Южного Казахстана. На севере колючелистиик заходит в 
Заилийский Алатау, на юге — в Гиссарский хребет. Восточ
ная граница проходит по Западному Тянь-Шаню, западная
— по горной Туркмении. Заросли колючелнстннка приуро
чены преимущественно к поясу эфемеровой растительно
сти. местами с преобладанием глубококорневых дли гельно 
вегетирующих многолетников и полукустарников.

Площади естественных зарослей колючелнстннка 
сократились в результате распашки земель и массовой за
готовки корней этого растения. Места его промышленных 
заготовок в Узбекистане: предгорная зона Ташкентской и 
Самаркандской областей (Пскентский, Среднечирчикский, 
Ахангаранскнй, Верхнечирчикскнн и другие районы), Фер
ганской долины.

В настоящее время заготовки в основном проводятся 
на юге Казахстана. Колючелистник качимовидный внесен 
в «Красную книгу СССР». Разрешается лишь его ограни
ченная заготовка, в связи с чем делаются попытки введения 
в культуру. В бытность СССР в Сурхандарьинекой области 
были созданы опытные плантации туркестанского мыльного 
корня на площади около 100 га.

Колючелистник метельчатый обитает на горных степ
ных склонах в Узбекистане. Колючелистник железистый 
произрастает в Туркмении по каменистым склонам.
Заготовка, сушка

Заготовку корней следует проводить в сжатые сроки и 
начинать во второй половине апреля. Оптимальный срок 
заготовок — вторая половина мая-начало июня Выкопан
ные корни очищают от земли, отрезают остатки стеблей 
и немедленно подвергают сушке на солнце. В дождливую 
погоду сушку проводят под навесами. Разрезать корни на ча
сти перед сушкой необязательно. Возможна искусственная 
сушка при температуре нагрева корней не выше 40-50 С.
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Лекарственное сырье
В качестве сырья используются корни 1 -го и 2-го сортов 

трех видов колючелнстннка, заготовленные весной - в фазу 
бутонизации * начала цветения.
Внешние признаки

Этоочишенные от земли и тонких боковых ответвлений 
тяжелые, твердые, цилиндрической формы куски корней* 
большей частью спиралью перекрученных, с неравномер
но морщинистой поверхностью, покрытые сетью много
численных мелких поперечных углублений (в виде тонких 
кольцевых линий), глубоких продольных бороздок и трешнн 
со следами круглых рубцов, оставшихся после удаления 
боковых корней. Длина корней не менее 5 см. толщина не 
менее 2 см. Излом корней неровный, цвет снаружи светло- 
бурый. внутри желтоватый, с белыми прожилками. Запах 
отсутствует, вкус слегка жгучий, раздражающий.
Химически и состав

Во флоре Российской Федерации и стран CHI виды ко
лючелнстннка — наиболее богатые сапонинами растения. 
В корнях колючелистников содержится до 20-30% тритер- 
пеновых сапонинов (производные р-амирина). Доминирую
щий сапонин сырья - гипсозид Л (группа бисдесмозндов). 
агликоиом которого является сапогенин— гипсогенин (от
личается от олеаноловой кислоты наличием альдегидной 
группы - С-24 >. Углеводная часть гнпсозида А состоит из 
двух цепочек, одна из которых при 3-ОН-группе (R,: галак 
тоза. глюкоза, арабнноза. галактуроновая кислота), другая
- при 28-СОО! I-группе (R ,: рамноза, ксилоза, фукоза).

.Максимальное содержание сапонинов в корнях колюче- 
листника отмечено в фазах бутонизации и начала цветения, 
минимальное — осенью. Содержание сапонинов почти не 
зависит от размера корней.

Гипсогенин ГипсозидА

D-Ga!-*— 4-D-Gte-î  

D-G«iactur

Г и т  о чи) 4
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КОРНИ АРАЛИИ 
МАНЬЧЖУРСКОЙ
RADICES ARALIAE 
v,\NDSHURlCAE

АРАЛИИ
МАНЬЧЖУРСКОЙ 
КОРНИ_____________
ARALIAE MANDSHURICAE 
RADICES

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ГОСТом 3448-78.
Подлинность корней колючелнстника определяют с по

мощью реакции пенообразования: отвар корней при встря
хивании сильно пенится, как мыльная вода. Кроме того, при 
обработке концентрированной серной кислотой излом корня 
от действия в желтых частях приобретает зеленый цвет, а в 
белых прожилках — желтый или красновато-желтый цвет 
(сапонины).
Фармакологическое действие

Отхаркивающее средство.
Применение

Корни колючелнстника служат сырьем для получе
ния чистого сапонина, который используется в качестве 
субстанции при производстве ряда зарубежных отхарки
вающих средств. В Германии сапонин белого мыльного 
корня (гипсофнла-сапонин. гипсозид А) используется в 
качестве стандартного образца в фармакопейных мето
диках анализа.

Сырье колючелнстника применяют также в пищевой, 
меховой, текстильной, красильной и парфюмерной про
мышленностях.

Производящее растение
Аралия маньчжурская (аралия высокая, шип- 

дерево, чертово дерево) — \ralia niandshurica Rupr. el 
Maxim. [Aralia elata (Miq.) Seem): семейство Аралиевые
— Andiaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Aralia образовано от нидейск. названии расте
ния неясной этимологии.

Видовое определение mandshurua образовано от названия сенеро-вос- 
точной части Китая - Mandshuria и связано с местом произрастания вида. 
Растение из нывают - шип-дерево из-за многочисленных шипов, которыми 
усажен его ствол.

Аралия маньчжурская является реликтовым растением и эндемиком 
флоры Дальнего Востока.

Ботаническое описание
Аралия маньчжурская (рис. 136а) — небольшое 

(высотой до 6 м) дерево с прямым неветвистым стволом, 
усаженным многочисленными крупными шипами. Листья 
длиной I см и более, сложные, дваждыперистые, тесно 
сближены к вершине. Цветки мелкие, белые или кремо
вые. собраны в зонтики, которые образуют на верхушке 
ствола крупные ветвистые соцветия. Плоды диаметром
3-5 мм.сине-черные, ягодообразные, с пятью сплющенны
ми с боков «косточками».
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Корин аралии маньчжурской располагаются радиально 
на расстоянии до 2-3 м. реже до 5 м от ствола, залегая гори
зонтально на глубине 10-25 см от поверхности почвы. За
тем от ствола они круто изгибаются и идут вниз до глубины 
50-60 см. образуя многочисленные разветвления. Растение 
обладает хорошо выраженной способностью к вегетатив
ному размножению. 1 la 1 м корней может образовываться 
.10 250 придаточных почек, часть из них образует побеги. 
После вырубки или обмерзания аралия маньчжурская дает 
обильную корневую поросль.
Ареал, культивирование

Ри(-iMia В Российской Федерации аралия маньчжурская произ-
Аралин мит-чы/рских 'растает в Приморском крае, в южной части Хабаровского 

края и на юго-востоке Амурской области. Промысловые 
заготовки проводятся в Приморском и Хабаровском краях 
Вс 1 речаетси на i арях и вырубках в кедрово-шнриколис i вен
ных лесах. Это светолюбивое дерево. В кедрово-широко
лиственных лесах она произрастает только на осветленных 
участках или на участках с нарушенным естественным 
растительным покровом — на открытых, не запятых дру
гими растениями местах.
Заготовка, сушка

При заготовке используют лишь 5- 15-летние растения. 
Корни аралии маньчжурской заготавливают осенью, начиная 
с сентября, а также весной до распускания листьев (апрель 
-первая половина мая) 11х выкапывают лопатами, ломами 
или специальными приспособлениями в виде длинного 
металлического рычага. 11ачииают копать от ствола, осто
рожно продвигаясь к периферии корня. В качестве сырья 
пригодны корни толщиной 1-3 см. Корни диаметром тоньше
1 см и толше Зсм не выкапывают. 11ри заготовках не следует 
выкапывать всю корневую систему растения. Одни корень, 
отходящий радиально от ствола, нужно оставлять в почве. 
На нем находятся многочисленные придаточные почки, что 
обеспечивает восстановление зарослей аралии после заго
товок. Кроме того, для этого можно рекомендовать посадку 
на место уничтоженного экземпляра аралии ее корневого 
черенка длиной около 10 см и диаметром 1 -3 см.

Выкопанные корни тщательно очищают от земли и 
других примесей, при этом удаляют корни с почерневшей 
или загнившей центральной частью, а также корни диа
метром более 3 см.

Корни сушат в сушилках при температуре ло 60 С или 
в хорошо проветриваемых помещениях, а н сухую погоду 
на открытом воздухе
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Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют собран

ные весной или поздней осенью, тщательно очищенные от 
земли, разрубленные на куски и высушенные корни дикора
стущего растения аралии маньчжурской.
Внешние признаки

Сырье представляет собой цельные или продолыю-рас- 
щеплеииые куски корней длиной до 8 см идиаметромдоЗсм, 
с немногочисленными мелкими боковыми корнями. Корни 
легкие, продольно морщинистые, с сильно шелушащейся 
пробкой. Кора тонкая, легко отделяется отдревесииы. Излом 
корня занозистый. Цвет корней снаружи коричневато-серый, 
на изломе беловато или желтовато-серый. Запах сырья аро
матный, вкус слегка вяжущий, горьковатый.
Микроскопия

На поперечном срезе корня под микроскопом виден слой сильно шелу
шащейся пробки. Кора состоит из клеток паренхимы стойкими стенками, 
среди которых концентрическими поясами расположены секреторные ка
налы диаметром от 7 до 20 мкм. Паренхимные клетки вокруг сскпегорных 
каналов и клетки сердцевинных лучен заполнены крахмальными зерна
ми. Крахмальные зерна простые и 2-Й-сложныс. В наружной части коры 
встречаются друзы оксалата кальция. Кора отделяется отдрепесинь! узким 
слоем камбия. Древесина кольнесосудистая. Сердцевинные лучи одно-, 
пятирядные. В препарате после мацерации видны спиральные и пористые 
сосуды с простыми или окаГсмленнымн порами, полокннстыс трахеиды и 
волокна лнбриформа.

Химический состав
Корни содержат в себе тритерпеновые сапонины

— аралозиды, среди которых доминирующими являются 
аралозиды А, В и С. Агликоном аралозидов служит оле- 
аноловая кислота. Различаются аралозиды по составу 
углеводной части и месту присоединения сахаров Остат
ки сахаров — глюкозы, арабинозы, галактозы, ксилозы и 
глюкуроновой кислоты — присоединяются двумя цепями: 
у С-3(гликозидная связь -> глюкуроновая кислота) и С-28 
(О-ацилгликозидная связь -> глюкоза ). Из корней аралии 
в общей сложности выделены 9 аралозидов. Кроме гого. в 
сырье содержатся также эфирное масло, смолы и алкалоид 
аралии.

н

O a c u h o a o i iq h  кислота АралоэиОА
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Лралоэидй A/ui.uKuii) С

Стандартизация
Качество сырья « Корин аралии ма ньчжурской » рема мен • 

тируется ФС 65(ГФ CCCPXI издания). В разделе «Качествен
ные реакции» методом ТСХ(силикагель КСК. растворители 
хлороформ — метиловый спирт — вода. 61:32:7) предусмо
трено обнаружение на хроматограммах трех основных пятен 
аралозидов вишневого цвета после проявления 20% раство
ром серной кислоты и нагревания в сушильном шкафу при 
температуре 105 *С. При этом в качестве РСО используется 
раствор сапарала. В раздел «Количественное определение» 
включена методика определения суммы аралозидов методом 
потенциометрического титрования очищенных сапонинов.

Числовые показатели: суммы аралозидов в пересчете на 
аммонийную соль аралозидов А. В и С с усредненной моле
кулярной массой ь цельном и измельченном сырье должны 
быть не менее 5%, а влажность -  не более 11%и др.
Фармакологическое действие

Стимулирующее Ц11C, общетоинзнруюшее и адаито- 
генное средство, обладающее также гипогликемичоскими 
свойствами.
Применение

Из сырья данного растения производится настойка 
аралии на 70% этаноле(1:5). 11астонка аралии применяет
ся в качестве тонизирующего и адап гогенного средства при 
астенических, астенодепрсссивных состояниях, неврасте
нии, гипотензии, а также для профилактики и лечения ум
ственного н физического переутомления. Лечение следует 
проводить под контролем врача. В отличие от препаратов 
женьшеня, элеутерококка и заманихи настойка аралии от
носится к списку В.

Препарат «Сапарал» (Saparalum) представляет собой 
сумму аммонийных солей аралозидов. освобожденных *г 
других веществ, находящихся п корнях аралии. Выпускается 
в таблетках, содержащих по 0,05 г суммы солей аралозидов 
Препараты аралии противопоказаны при повышенной нерв
ной возбудимости, бессоннице, гипертонической болезни

Корни аралии входят п состав противоднабетич?- 
ского сбора «Арфазетин» (см. чернику обыкновенную . 
фасоль и др.).
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ЛИСТЬЯ ПОЧРЧНОГО 
ЧАЯ__________________
FOLIA ORTHOSIPHONIS

ПОЧЕЧНОГО ЧАЯ 
ЛИСТЬЯ _______
ORTHOSIPHONIS FOLIA

Рис. 137. 
Ортосифон тычиночный

Производящее растение
Ортосифон тычиночный (почечный чай, коша

чьи усы) Orlhosiphon stamineus Dentil. = syn. Ocimum 
grandiflorutn Bl.; семейство Яснотковыс (Губоцветные)

Lamiaceae (Labiatae).
Этимология наименования; историческая справка

Родовое латинское наименование Orlhosiphon образовано от греч. 
orthos (прямом) п siphon (нисос, сифон. труГжа) н связи с прямой трубкой 
днугубого венчики C h h o iih m  Ocimum происходит от греч. слои» окутоп, 
образованного, в свою очередь, от греч. ozo (издаватьзапах, махнуть)

Видовое определение stamineus (состоящий нз нитон, полный нитей) 
снизано с очень заметными длинными гычинкамн у цнеткон. Термин цгаг,- 
difhrum, образованный от лат. слов grandis (крупный) и flos (цветок), дан 
виду из-за крупных бледно-лиловых цветков.

Внимание к /тому растению возросло особенно послстогп, как и печати 
был онуO.lИ  копан феноменальный случая излечении ни о. Яне и 1928 г о л у  

честными ирлчимн европейца, стродаюшегосложной, тяжело протекающей 
почечной болезнью, объявленной европейскими врачами неизлечимой. В 
30-х годах \Х пека почечный май был включен п фармакопеи Голландии. 
Бельгии и Германии. В бывшем CCCPmm-чный чай разрешен к применению 
в 1950 году в виде настоя.

Ботаническое описание
Ортосифон тычиночный (рис. 137) многолетний, 

сильноветвистый полукустарник, достигающий на родине 
высоты до 1,5 м. В культуре почечный чай — однолетнее рас
тение высотой до 80 ем. Стебли четырехгранные, с фиолето
во-окрашенными узлами. Листья дли нон до 10см. шириной
1,5-4 см. короткочерешковые, супротивные, эллиптической 
или ромбовидно-эллиптической и широколанцетовидной 
формы с несколько оттянутой верхушкой и клиновидным 
основанном, неравномерно круппозубчатые по краю, но 
жилкам короткоопушенные. Цветки двугубые, бледно- 
фиолетовые, образуют на верхушке стебля прерывистый 
кистевидный тирс.
Ареал, культивирование

Тропическое растение, родина которого — экватори
альная зона Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, 
Австралия). Почечный чай культивируется r Аджарии 
(г. Кобулети).
Заготовка, сушка

Листья и верхушки побегов со стеблем толщиной не 
более 2.5 мм и длиной до 120 мм собирают вручную 5-6 
раз в течение лета. Их помещают в тень для завяливании и 
ферментации на 1-1,5 суток, а затем быстро сушат на солнце 
или в сушилках при температуре 30*35 SC.
Лекарственное сырье

Лекарственное сырье представляет собой собранные в 
течение вегетации и высушенные листья и верхушки побе
гов культивируемого растения ортоенфона тычиночного.
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Сырье состоит из листьев цельных или изломанных, 
стеблей и верхушек побегов. По всей пластинке листа встре
чаются точечные железки (видны в лупу). Цвет листьев зе
леный. серовато-зеленый или фиолетово-бурый, стеблей
— зеленовато-коричневый или фиолетово-коричневый, 
ни изломе — желтовато-белый. Запах сырья слабый, вкус 
горьковатый, слегка вяжущий.
Микроскопия

При рассмотрении про пирата листа с поверхности пол микроскопом 
(рис 138) видны характерные округло-четирехугольиьи* ’•фиромасличные 
желе «кн. состоящие ни I. реже it пыделнтсльных клеток и одноклеточной

Внешние признаки

* ножки, простые l-7-клс точные полоски с бораюпчатин понирлностьм ( по

О  ̂  ̂ О ж,,лкям 111,0 краю листа) и железистые полоски ил короткой ножке с одно*.
г. днухклеточиоА I плоикоО (с обеих сторон листа). 11а нерхиеЛ стороне- листа
Я  с многоугольные клетки .«пнлсрмнсаспрямымннлнсллбонэпнлпсшмнстсн*

Рш 188. Препарат tncma 
с tionvpxNoi п ш

кнми {ни нижней клетки мельче, стенки их более шинлисты) Устьица 
расположены с обеих сторон листа покружены 2-3, роже-1 околоустьичными 
клетками (аномоцнтныи пни.

Химический состав
В сырье содержится тритерпеновые сапонины (до 3%). 

а гли комом которых является сапофонии. идентифицирован
ный как а-амирин.

В качестве действующего вещества следует также 
рассматривать шсстнатомный спирт мезоинозит (цикло- 
гексан 1,2.3.1.5.6 гексол), обладающий сладким вкусом 
(0,3-0.1%). Мезоинозит - универсальный компонент 
большинства живых Организмов, где он находится как в 
свободной форме, так в связанном виде. Он обладает вита
минной активностью, участвуя в ряде биохимических про
цессов и живых организмах, хотя формально к витаминам 
не относится.

Среди сопутствующих псщести особый интерес пред
ставляют флавоноиды - синенсетпн (З1.4‘.5.6,7-пен гн- 
метоксифлавон). гетрамегнловый эфир скутелларсииа, 
эупаторип. которые испол1.зуются в немецкой фармакопее 
для идентификации сырья.

К сопутствующим веществам относятся также эфир
ное масло (0.2-0.6%). винная, лимонная и друг не органи
ческие кислоты, фенолкарбоновые кислоты, дубильные 
вещества (Г>-6%), липиды (до 3%), калиевые соли и другие 
минералы.

ОН
\1с шпнп пип
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Стандартизация
Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI издания 

(ст. 21). Числовые показа гели: содержание экстрактивных 
веществ, извлекаемых водой, должно быть не менее 30%, 
влажность — не более 12% и др.
Фармакологическое дейс1вие

Мочегонное (диуретическое) средство, обладающее 
спазмолитическими свойствами. 11репараты вызывают так
же увеличение секреции желудочных желез и повышение 
количества свободной хлористоводородной кислоты.
Применение

Настой листьев (из измсльченнш о сырья, брикетов и 
фильтр-пакетов) применяют как мочегонное средство при 
мочекаменной болезни, подагре, острых и хронических за
болеваниях почек, сопровождающихся отекали, альбуми 
нурией, азотемией. Мочегонный эффект сопровождается 
усиленным выделением из организма мочевины, мочевой 
кислоты и хлоридов.

КОРНИ ИСТОДА
RADICES POIYCALAE

ИСТОДА КОРНИ
rOLYGALAF RADICES

Pill. /.■?<?. Чечни) сибирским

Производящие растения
Истод сибирский (сибирская сенега) Polygala 

sibirica L. и истод тонколистый — P. tenuifolia Willd.; 
семейство Истодовые — Polygalaceae.
3 iимоло!ия наименования, историческая справка

Родонос ИИИМСНОВПИЧе Polffgoltl обрИЗОНЯНО от греч poly -  MHO'
о и gala молоко, так как сч in я лоси, чго оОнлне видом этого po;ui ми 
шетбпцахупелпчнпаеi ликтацнюжииогпых ОЛэтом iniiuyi Дноскорнд. 
ПлнинЛ и Гален.

11язванне -CCMCI >i распространено и разныхстранах: сибирская сснс* 
га (Polygala sibirica L i  японская сенега (P. tenuijolla Willd.). американская 
сенега {P. senega 1..). индейская сенега (67Inus opposHifolius I... семенстио 
Mollugluaceae), пакистанская сенега (Andrachnae aspera Roxb., c c w c h c t h o  

Fuphnrhmceae). сирийская сенега (Spergiilaria niarginuta Pro'.. ссмейстно 
C.nryophijHaceue).

Кидояои эпитет senega взят из языка индсниеп Сенсрнон Америк! li 
штате Мыо Иорк есть озеро и река под шшишисм «Сенеки», одни ия инти 
род о а ирокезоа называется гсенека*.

Корин исто ки! пнедеиы«ГФ СССР IX издания)нзпмеа ранее импорти
руемых корней сенеги, получаемых и.- Poltjgalu senega I... произрастающей 
а горных лесах США и Канады

Ботаническое описание
Истод сибирский (рис. 139) - многолетнее травяни

стое растение со стержневым корнем н многочисленными 
тонкими стеблями. Цветки зигоморфные, собраны в боко
вые. рыхлые, односторонние кисти, обычно превышаю
щие олиствеппые верхушки стеблей. У чашечки имеются 
II внешних чашелистика — коротких, линейно-ланцетных 
и 2 внутренних крупных, зеленоватых с широким бе-
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лым краем. Венчик фиолетовый или синий, состоит из
3 сросшихся внизу лепестков, из них 2 — боковые крупные, 
нижний — лодочкоиидный. Плод — двухгнездная, округлая 
коробочка.

Растение цвете! в мае-августе, плодоносит в августе- 
сентябре.

Виды различаются по стеблям и листьям: у истода си
бирского стебли высотой 10 20 см и короткое»iyшейные, 
листья эллиптической или овально-эллиптической формы, 
у истода тонколистного стебли высотой 25-30 см, голые, 
листья узколинейные.
Ареал

Метод сибирский произрастает в лесостепной и степной 
зонах Западной и Восточной Сибири, на юге Дальнего Вос
тока, встречается на Кавказе и в юго-восточных районах 
европейской части России. Истод тонколистный распро
странен на Алтае, в южных районах Восточной Сибири, а 
также в Приморье и Приамурье. Растет на сухих лугах, по 
каменистым склонам гор, остепиеииым склонам и речным 
террасам.
Лекарственное сырье

Корни стержневые длиной 10-15 см, толщиной до 1 см, 
несколько извилистые, маловетвистые. Вверху они перехо
дят в корневища, состоящие из нескольких более или менее 
длинных вертикальных ветвей с коротко обрезанными (не 
более 1 см) надземными стеблями; у некоторых корней 
корневища головчатые.

Наружная поверхность ветвей корневищ и переход
ные части корней поперечно-морщинистые, а корпи про
дольно-морщинистые. Цвет снаружи желтовато-серый, 
излом ровный, беловатый. Запаха нет, вкус сладковатый, 
раздражающий горло.
Химический состав

В корнях обоих видов содержатся тритерпеновые сапо
нины (около I % ) в виде гликозидов. Мхсаиогенины известны 
под названием тенуигенннов А и В, или теиуифолиевых кис 
л от. Истод сибирский содержит сапонины также в траве.

В сырье обнаружены также смолы, спирт полигалит, 
жирное масло.

Фармакологическое действие
Отхаркивающее средство.

Применение
О твар  корней не года использовался ранее в качестве 

отхаркивающего средства при хронических бронхитах. В 
настоящее время его практически не применяют.
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КОРНИ ж ж ы н ж я
RADICES GINSENG

ЖЕНЬШЕНЯ КОРНИ
GINSENG RADICES

9. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ТРИТЕРПЕНОИДНЫЕ 
САПОНИНЫ СТЕРОИДНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Производящее растение

Женьшень (женьшень настоящий, папакс жень
шень, дар богов, божественная трава, панцуй, чело- 
век-корень и др.) — Ра пах ginseng С. А Меу.; семейство 
Аралиевые — Araliaceae.
Э I имология наименования, иоорическая справка

Родовое название растения Рапах (производное от слова рапасео. 
обозначающего «лекарство от всех болезнен»), было до но К. Линнеем 
в 1753 году, когда до Европы уже дошла громкая слава всеисцеляющего 
средства Рапах происходит от имени Панацеи (всеисцеляющей) - дочери 
бога-врача Асклспия, гак как корню женьшеня приписывали всеисцеляю
щие свойства.

Видовой эпитет P.ginseng от к и тайского/ел человек и chen -  корень 
(отражает сходство корни с фигурой человека).

Первое письменное упоминание о женьшене находится в древнейшем 
китайском сочинении о лекарственных средствах «Шень-нул-бэн цао». от
носящемся к I в. до н.э.. хотя и восточной народной медицине он применяется 
не менее 4-5 тысячелетии. R истории медицины не было более легендарною 
растения. Женьшенюприписывалисвойство не только нецел ять все болезни, 
нон вселять жизнь в умирающего человека. В народе его налы на л и «корнем 
жизни», «чудом мира», «даром бессмертия». Считалось, что растение с та
кими исключительными свойствами не могло возникнуть обычным путем, и 
поэтому о происхождении женьшеня сложено множество легенд Волной из 
ннхутверждается, что растение рождается от молнии: если молния ударит в 
прозрачную иоду горного источника, то источник уходит под землю, а на его 
место вырастает растение вобравшее в себя силу небесного огня О i сюда 
еще одно название — корень-молния.

В Китае верили в то, что только честный человек может найти жень 
шень. Встретив заветное растение в лесу, сборщик закрывал лицо руками, 
падал на землю, громко причитая: «Панцуй. не уходи! Я чистый человек, 
дуто моя свободна от грехоо. сердце мое открыто и нет у меня худых по
мышлений». И лишь выждав некоторое время, осторожно открывал глаза 
в надежде, что женьшень поверил ему.

Необыкновенная слава растении породила настоящую «женьшеневую 
лихорадку» и стала причиной многих трагедий и преступлений В 1709 году 
император КаньХн ввел абсолютную монополию на сбор женьшеня. Поиски 
и добыча целебного корня были строго расписаны. Сборщихн. получившие 
специальное разрешение на сбор, отправлялись втайгу под охраной. Только 
на опушке леса каждому определяли место поисков и место выходя иятайгн. 
Па строго обозначенное время поиска выдавался необходимый запас пищи. 
Леса Китая, в которых тысячелетиями велся сбор женьшеня, были истоще
ны. поэтому с середины XIX в. самым продуктивным местом добычи корня 
стал Уссурийский край, как отмечал в своих записках В К Арсеньев. Еже
годно около 30 тыс. китайцев отправлялось в тайгу. Особенно внимательно 
изучалась форма корни, так как считалось, что именно она в основном 
определяет ценность находки. В этом и сейчас убеждены китайские врачи • 
«Если божественные силы создали целебный корень по образу и подобию 
человека, то и форма его должна напоминать человеческую фигуру». Сред
няя масса корней составляет 20-40 г. Корни массой 100-200 г считаются 
большой редкостью. Самый крупный из известных корней был обнаружен 
в 1905 году при строительстве железной дороги в Маньчжурии. Масса его 
равнялась fiOO г, а возраст растения, по мнению ученых, был около 200 лет. 
Существовал очень оригинальный способ определения настоящего корня 
от поддельного. Бегунам на семимильное расстояние давали в рот корень 
женьшеня. Если корень был настоящим — бегун выигрывал, если под
дельный проигрывал.
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В Г.нропу псрныс сухие корчи женьшеня били привезены голланд
скими купчими н 1610 голу КнтнЯскнс императоры присылали его о по 

л прок французскому королю Лтоиину X IV  И 1725 юлу римский папа 
получил богатую посылку с корнями, и именно с этого времени начинает 
расти слива женьшеня п Еиропе. В России о женыиспс впервые узнали в 
1075 голу из сочинении русского посла н Китае боирини Н. Г Спафа/жя. Тогда 
же кореш, был доставлен и Россию, ч уже при паре Алексее Михайловиче 
он был высоко оценен.

Ботаническое описание
Женьшень (рис. 140) — многолетнее травянистое 

растение высотой до 80 см, достигающее возраста 50 лет и 
более. Стебель, как правило, одиночный, округлый, зеленый 
или буро красный, заканчивается мутовкой из2-6листьев. 
Листья длинночерешковые, трех- и пятипальчатосложные; 
листочки заостренно-эллиптические, пильчатые по краю, 
голые. К моменту цветения (в природе — на 10-11-й гол 
жизни, в культуре — на 3-й год) из центра мутовки вы
брасывается цветочная стрелка длиной более 10 (30) см, 
несущая простой зонтик с зеленовато-белыми пятич- 
леннымн цветками с нижней двугнездиои завязью. Плод 
представляет собой ярко-красную ценокарпную костянку 
с двумя плоскими семенами. Семена неправильно округлые, 
шероховатые, светло-желтые. Масса 1000 свежесобранных 
семян составляет около 37 г, воздушно-сухих 24 г. Цветет 
в июле, плоды созревают в августе-сентябре. Растение раз
множается семенами.

Подземная часть представлена корневищем («шейка») 
со спирально расположенными рубцами от отмерших сте
блей, спящими и зимующей покоящейся почкой («головка»). 
Главный корень цилиндрический, с боковыми корнями и 
многочисленными более тонкими «мочками». Обшая длина 
корневой системы достигает 70см, втом числе главного кор
пя - 30 см. У 10-50-летних растений средняя масса корней 
составляет около 25 г.
Ареал, культивирование

Женьшень встречается очень редко в Приморье, юж
ных районах Хабаровского края. Он распространен также 
в Северной Корее, Китае (Маньчжурия). Растет в глухих 
горных лесах, преимущественно в кедровых, смешанных 
широколиственных и хвойных лесах, на богатой перегно
ем, достаточно увлажненной почве, преимущественно на 
северных затененных склонах, в зарослях папоротников и 
кустарников в пределах 200-800 м над уровнем моря.

Запасы дикорастущего женьшеня невелики и с каждым 
годом уменьшаются, поэтому он занесен в Красную книгу 
('ССР. Естественное восстановление запасов затруднено 
необычайно медленным ростом и развитием растения. Го
довой прирост корня дикорастущего растения составляс i в 
среднем I г. Всходы появляются спустя 2-3 года после попа-

Рис. 140. Женьшень
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данмя семян в почву. 11ветснне и плодоношение начинается 
на 8-10-м году жизни. Для сохранения зарослей необходимо 
строго соблюдать сроки и способы его заготовки. Дикора
стущий женьшень заготавливают п весьма ограниченных 
количествах.

R бывшем СССР культура женьшеня начала осваи
ваться во многих местах. Промышленное культнвнрова 
ние началось с Приморского края (совхоз «Женьшень»), а 
затем постепенно продвигалась на запад. В России имеется 
научно-методический центр по женьшеню при Теберднн- 
ском государе I венном заповеднике, где созданы плантации 
женьшеня. Опыт выращивания женьшеня показывает, что 
его культивирование возможно там, где удается создать 
условия, близкие к природным по растительному покрову, 
освещенности, составу и увлажненности почвы. Разница 
заключается в том, что у женьшеня, произрастающего в 
тайге, вследствие замедленного процесса обмена веществ 
масса корня нарастает медленно, и товарного состояния он 
достигав примерно к 20 годам В условиях культивирования 
женьшень развивается быстрее, и нарастание массы корня 
форсируется с помощью применения агротехнических ме
тодов (в том числе оптимизации вводимых органических и 
минеральных удобрений); на плантациях корни женьшеня 
достигают товарного состояния к 6-7 годам. Средняя мас
са их в этом возрасте 35-40 г, но нередко может достигать 
70-100 1.

В промышленных масштабах женьшень культивиру
ют в Приморском крас (совхоз «Женьшень»). Опытные 
плантации имеются на Северном Кавказе, в других районах 
стрипы, нп Украине (Полтавская обл.). Культура женьше
ня весьма трудоемка, поэтому разработана инструкция 
по ускоренному проращиванию семян женьшеня (Груш- 
вицкий И.В. и др., 1981), в соответствии с которой реко
мендуется перед высевом семян проводить их теплую и 
холодную стратификацию. С целью расширения сырьевой 
базы разработана также биотехнология культуры ткани и 
клеток женьшеня.
Заготовка, сушка

Для сохранения дикорастущего женьшеня, являюще
гося ценнейшим лекарственным растением, необходимо 
строго соблюдать сроки и способы его заготовки. Заготов
ку женьшеня следует начинять со времени созревания (по
краснения) плодов, то есть не ранее первой декады августа. 
Сбору подлежат только плодоносящие, хорошо развитые 
растения, имеющие не менее 3 листьев и корень массой 
более 10 г. Корни женьшеня выкапывают с максимальной 
осторожностью, очищают их от земли мягкой щеточкой 
(мыть не рекомендуется), не допуская их повреждения.
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С найденного растения необходимо собрать зрелые 
плоды и посадить их в почву на месте находки (высеять в 
«ямку» или в «лупку») или в других участках леса с подхо
дящими условиями. Выкопанные корни укладывают обычно 
в коробки, сделанные из коры кедра, выстланныеумеренно 
увлажненным мхом и слоем легкой лесной почвы, взятой с 
места заготовки женьшеня и просеянной через решето.

Корни женьшеня сушат на солнце или в сушилках при 
температуре не выше 50 ЭС. раскладывая тонким слоем.

В Корее и Китае корни женьшеня подвергают разно
образной специальной обработке. Красный женьшень, по
ступающий из Кореи, получают при воздействии горячего 
водяного пара в течение 30 мин и более и последующем 
высушивании при 30 С. В этом случае при варке крахмал 
превращается в клейстер и сухие корни приобретают рого
видную консистенцию, становятся твердыми и тяжелыми 
(тонкие корешки — хрупкими), цвет снаружи и в изломе 
красновато-бурый. Белый женьшень получают в результате 
простой солнечной сушки. В Китае свежий корень варят н 
сахарном сиропе.
Лекарственное сырье

Собранные осенью на 5-6-м году жизни, отмытые от 
земли, цельные или разрезанные вдоль на куски и высу
шенные корни культивируемого и дикорастущего много
летнего травянистого растения -  женьшеня.
Внешние признаки

В цельном сырье кори и длиной до 25 см. толщиной 
0,7-2.5 см. с 2-5 крупными разветвлениями, реже без 
них. Корни стержневые, продольно-, реже спирально- 
морщинистые, хрупкие, излом ровный. «Тело» корня 
утолщенное, почти цилиндрическое, вверху с ясно вы
раженными кольцевыми утолщениями. В верхней части 
корня имеется суженное поперечно-морщинистое кор
невище — «шейка». Корневище короткое с несколькими 
рубцами от опавших стеблей, на верху образует «головку», 
представляющую собой расширенный остаток стебля и 
верхушечную почку (иногда 2-3). От «шейки» иногда от
ходят один или несколько придаточных корней. «Шейка» 
и «головка» могут отсутствовать. Цвет корней с поверх
ности и на разрезе желтовато-белый, на свежем изломе 
белый. Запах сырья, специфический, вкус сладкий, жгу
чий, затем горьковатый.

Резаное сырье — пластины прямоугольной или тре
угольной формы в сечении, длиной достигают 10 см. ши
риной 0.2-1.8 см. толщиной 0,2 0,8 см. Имеются кусочки 
тонких нитевидных корешков.
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Наличие «шейки» и «головки» видно также в резаном 
сырье. Срок годности сырья составляет 2 года 6 мес.

В соответствии с требованиями ГФ ('.ССР XI издания, 
к медицинскому применению допускаются корни женьшеня 
корейского красные и белые.

Красный корень полупрозрачный, имеет роговидную 
консистенцию, очень твердый и тяжелый, поверхность — 
продол ьио-глубокоморщииистая, а на поперечном разрезе 

мелкоскладчатая; тонкие корешки хрупкие. «Тело» кор
ня веретенообразное или почти цилиндрическое, «шейка» 
и «головка» обычно отсутствуют, у некоторых экземпляров 
на верхушке заметны следы от 1-3 стеблей. Ответвлений 
мало, п перхней части бывают 1-2 отростка, в нижней ча
сти имеются 2-3 отростка и более. Корневые мочки обычно 
обрезаны и поступают отдельно, связанные мелкими пач
ками. Цвет снаружи и на изломе красновато-бурый, вкус 
сладковатый, затем горьковатый.

Белый корень отличается от красного по окраске, сна 
ружи он беловато-желтый, на изломе белый, мучнистый.

Согласно требованиям ГОСТа 10064-02. сырые корни 
дикорастущего женьшеня должны быть здоровыми, плот
ными. с неповрежденным телом, отростками, мочками, 
головкой(почкой)и шейкой.

В зависимости от массы и качества сырья корни жень
шеня делят на 1 класса и многочисленные сорта. В нервом 
классе (масса экземпляра 42 г и более) имеются сорта 
«экстра», к которым относятся корни массой более 120 г.

По характеру и степени повреждений корни делятся 
на две группы. К первой группе относятся: а) корни, у ко
торых поломай один дополнительный отросток, б) корни, 
имеющие естественные или искусственные повреждения 
до 5% поверхности основного тела или дополнительных 
отростков (царапины, срывы кожицы и др.), в) корни с по
врежденной шейкой и головкой, но без поломов. Ко второй 
группе относятся: а) корни с поломкой более одного до
полнительного отростка, б) корни. имеющие естественные 
или искусственные повреждения or 5до 10% поверхности 
основного тела или дополнительных отростков, в) корни 
без головки (почки).

Влажность сдаваемого корня должна приблизительно 
соответствовать его влажности в условиях естественного 
произрастания. Нормальная влажность характеризуется 
тем, что корень является плотным (на ощупь^и свежим (не 
вялым) по внешнему виду. Сырые корни женьшеня хранят 
при низких положительных температурах, не допуская их 
высыхания, упаковывая в деревянные ящики размером 
45 х 35 х 25 см в количестве не более 3 кг в одном ящике.

Глава /4. Лекарственные растения и сырье, содержащие сапонины 571



На первичных заготовительных пунктах сырые корни хра
пят в легких деревянных ящиках, дно и стенки которых 
выстилают умеренно влажным мхом.

Природа часто создает весьма причудливые очертания 
корневых систем женьшеня. Некоторые из них напоминают 
фигуру человека с «ногами» и «руками». У культивируемого 
женьшеня, который выкапывают через 5-8 лет, корневая 
система обычно более простая.
Микроскопия

На поперечном срезе корня под микроскопом видны узкий слой свет 
ло*коричневой пробки, широкая кора, четкая линия камбия и древесина. 
Элементы флоэмы н ксилемы расположены узкими радиальными тяжами 
и разделены широкими, миогорялными сердцевинными лучами. Флоэма 
состоит из мелких тонкостенных клеток, образующих прилегающие к кам
бию тяжи треугольной формы, пал которыми лежат секреторные каналы с 
желтым и светло-желтым содержимым. Остальная часть коры представлена 
крупноклеточпон довольно рыхлой паренхимой, в которой проходят 2-3 ряда 
секреторных каналов с каплями красно-коричневого содержимого. Ксилема 
состоит из узких сосудов, расположенных радиально в один, реже два ряда 
и мелких клеток древесной паренхимы. В центре корня имеется участок 
первичной ксилемы в видезнодшчкн.

В клетках сердцевинныхлучон, а также в паренхиме коры и древесины 
содержатся мелкие, округлые крахмальные зерна, простые н 2-6-сложные.
13 отдельных клетках содержатся л рулы оксалата кальция.

Биомасса женьш еня сухая -  Biom assa 
Gin sengi sicca

Из каллусной ткани штамма БИО-2, полученной in 
vitro от корня женьшеня, производят биомассу женьшеня 
сухую.
Внешние признаки

Сухая биомасса женьшеня представляет собой кусочки 
округлой или неправильной формы, легкие, порист ые. лег
ко рассыпающиеся при растирании в порошок. Цвет — от 
светло-желтого до светло-коричневого. Запах слабый, спе
цифический. вкус солоновато-горький.
Микроскопия

При рассмотрении порошка биомассы под микроскопом видны об
рывки округлых меристематнческнх и овальных паренхимных клеток с 
тонкими стенками; в клетках много простых крахмальных зерен с обра 
зовательным центром в виде точки или щели; встречаются кристаллы в 
форме призм и друз

Химический состав
Сырье содержит сапонины, относящиеся, по мнению 

большинства исследователей, к тетра циклическим тритер- 
пенам. На наш взгляд, сапонины женьшеня целесообразно 
относить к группе тритерпеноидовстероидногопроисхожде- 
ния (см. общую характеристику сапонинов). К доминирую
щим сапонинам относятся панаксозиды Л. В. С. D. Н, Fn G 
на основе двух агликонов — ианаксадиола и панаксатриола, 
содержащихся в растении в виде соответствующих пред
шественников — протопанаксадиола и протопанаксатриола 
(груп па даммара на).
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В корце женьшеня содержится сумма сапонинов. Рас
крытие их химической природы стало возможным лишь в 
последние десятилетия в результате использования новей
ших физико-химических методов.

Большой вклад в раскрытие химической природы сапо
нинов женьшеня в период 1962-1968 гг. внесли Г.Б. Еляков 
(Дальневосточное отделение АН СССР) и японский ученый 
С. Шибата. Показано, что сапонины женьшеня, названные 
в России паняксозидами, а в Японии гинзенозидамн, пред
ставляют собой тетрациклические тритерпеноиды, отно
сящиеся к типу даммарана.

Советским ученым удалось выделить 7 соединений, ко
торые обозначили латинскими буквами А. В. С, D. Е, F и G. 
У паиаксозидовА. В, Сагликоном является панаксотрнол, 
содержащим три гидроксильные группы в положениях 3.6 и 
12. а у ианаксозидов D. Е. F и G -  панаксодиол, содержащий 
два гидроксила в положениях 3 и 12.

Одновременное выяснением структурыагликоиовбыло 
установлено, ч го гликозиды женьшеня содержат в углевод
ных цепях от 3 до 6 моносахаридных остатков (глюкозы, 
рамиозы, арабинозы, ксилозы). Почти все гликозиды имеют 
по 2 углеводные цепи, соединенные с агликоном обычными 
гл и коз и д и ы м и с вя зя м и.

Корни женьшеня в значительных количествах со 
держат белковые вещества (до 18%). крахмал (до 20%), 
пектиновые вешества( 16-23%). В сырье обнаружены также 
моносахариды (глюкоза, фруктоза и др.), сахароза, липиды, 
стерины. витамины С. В,. В.,. В золе обнаружены марганец 
(преобладает), калий, кальций, магний, железо, алюминий, 
кремнии. Соли образованы в основном фосфорной и серной 
кислотами, причем фосфаты составляют более 50% суммы 
окислов в золе.

Специфический запах корней обусловлен наличием в 
них эфирного масла (0,05 0,25%).

20S нротопаыаксадиол: R, - Н: ПапакгшЪал: Л'; = //: R, - ОН 
R, - ОН Панаксатриол: R, "  R . ш ОН

20S-npi)nionanoKcanipuo.r.
Rt - R, - ОН

Глава 14. Лекарственные растения и сырье, солержаецпе сапонины 573



Гликозиды протопанаксадиола и протопанак 
camp иол а

Панаксадиол: R = И: Rt = Н

Гннзннозида,*
R=P-D-Glc-l-#-2pGle;

I?, - Xyl-I-*~1-Ar(pyr)l -► 
G-13-D-Glc.

Гинзенознд a,,. R -p-D-Glc-l-#- 
2 (i D-Glc.

R, - Xyl-l-*-4-Ar(fur)-l ► 
6-0-Glc.

Гинзенознд Rb,: R~p-D-Glcl-*- 
2 tJ D-GIc;

R, - -|5 D Glc-1 -►6-fJ-Gle.

Гннзеиозид Rb?: R-p-D-Glel-*- 
2-p-D-Glc;

R - a-L-Ar-l ► 6 (J-Glc.

Гинзенознд Rba: R—p-D-GId—► 
2-p*D*Glc:

R, -Xyl-I ►b-p-Gle.

Панаксатриол: R - R, - //

Гинзенознд Re: R a  L-Rha-1 
-►2 p-D-GIc:

Rl =• pL>-G!c

Гннзеиозид Rf: R = p-D-Glc-! 
-►2-fl.Glc;

R; «  H.

Гнн.ченодидРд,- R - p-D-GIc: 
R -  P-D-Olc

Ги нзенознд a- L • Rha • I -► 
2-p -D-Glc;

R," II.

Гинзенознд Rb: R-pD-Gicl-^  
2-PD-Glc;

R, -  a-L--Ar(fur)l -*4>-p-Glc.

Г и нзенознд R b R  ■- p-1)- Glc I -►
2-p-l)-Glc;

R, - p-GJc.

Химический состав биомассы женьшеня имеет отличия 
от такового корней женьшеня. В биомассе женьшеня до
минируют тритерпеновые сапонины гликозиды на основе 
олеаполовой кислоты, в больших количествах в ней нака
пливаются полисахариды (пектины), ст срины (р-ситостерин 
и его глюкозид -  даукостерин).
Стандартизация

Качество сырья регламентирует ГФ СССР XI издания: 
ФС 66. В соответствии с разделом «Качественные реак
ции», при нанесении на порошок корня женьшеня капли 
концентрированной серной кислоты через 1-2 мин появ
ляется кирпично-красное окрашивание, переходящее в 
красно-фиолетовое, а затем в фиолетовое (гликозиды).
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Для определения подлинности корней женьшеня ис
пользуется также ТСХ метод. При нанесении спиртового 
извлечения на пластинки «Силуфол», последующего 
хроматографирования восходящим способом в системе 
растворителей хлороформ — метиловый спирт — вода 
(61:32:7) и опрыскивания 20% спиртовым раствором фос- 
форно вольфрамовой кислоты (100-110 С в течение 10 мин) 
на хроматограммедолжны проявиться пятна розового цвета 
с Rf от 0,2 до 0,7 (панаксозиды).

Числовые показатели: экстрактивных вещее i в, извле 
каемых 70% спиртом, должно быть не менее 20%; влаж
ность не должна превышать 13% и др.

Качество свежих корней дикорастущего женьшеня оце
нивают в соответствии с требованиями ГОСТ 10064-62, а 
корней культивируемого ГОСТ 23938 79.

Качество биомассы культуры ткани женьшеня регла
ментировано требованиями ВФ С  42 1891 89.

Для идентификации биомассы используют 
микрохимическую реакцию на крахмал с раствором Лю 
голя после предварительного набухания биомассы в воде 
в течение 15 мин. Под микроскопом видны скопления крас
ных и коричнево фиолетовых разбухших крахмальных 
зерен. Подлинность биомассы устанавливают также с по
мощью хроматографии спиртового раствора суммы три- 
терпеиовых гликозндов после проведения количественного 
определения.

Чнсловые Iюказатели: содержание суммы гликозндов. 
определяемых гравиметрическим методом, должно быть не 
менее 1.5%; влажность — не более 8% ; золы общей — не 
более 13.5%.
Фармакологическое действие

Стимулирующее Ц11C. общетонизирующее средство, 
обладающее также адаптогениымн. иммуномодулирующи
ми свойствами.
Применение

Настойку женьшеня (1:5 па 70% этиловом спирте) 
и другие препараты (настойка биоженьшеня, настой 
ка «Ианаксел», «Гинсини» и т.д.) применяют как то
низирующие и адаптогенные средства при переутомлении, 
неврастении, гипотонии, причем терапевтическую дозу 
необходимо подбира ть индивидуально.

Для объективного установления истинной ценности 
женьшеня потребовался труд многих исследователей на 
протяжении ряда десятилетий. Глубокие исследования 
профессора И.И.Брехмана (Хабаровск) и других отече
ственных ученых обосновывают применение женьшеня
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в качестве стимулирующего и тонизирующего средства: 
при физическом и умственном переутомлении, понижен
ной работоспособности, после перенесенных истощающих 
организм заболеваний, при функциональных нарушениях 
сердечно-сосудистой системы, некоторых нервных и пси 
хических заболеваниях функционального характера (не
врозы, неврастения, психастения) идр.

КОРНЕВИЩ А  
С КОРНЯМИ 
ЗАМАНИХИ
K I1120МДТЛ 
CUM RADICIBUS 
ECHJNOPANACIS

ЗАМАНИХИ 
КОРНЕВИЩА 
С КОРНЯМИ
ECHINOPANACIS 
KHIZOMATA CUM 
RADICIBUS

ftif. 141. 
J(t.U(IHUXU высокой

Производящее растение
Заманиха высокая (оплопанакс высокий) — Echi- 

nopanaxelatum Nakai; семейство Аралиевые — /!/&//<#< vm 
В последнее время систематики рассматривают вид зама
нихи либо в составе рода оплопанакс — Oplopattax elatu* 
Nakai. либо в составе рода эхинопанакс — Echinopunax 
Iwrridus (Smith) Mitj. subsp. elatus(Nakai) Hara.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое н а н м с нона пне ЕсЫпоршшх, Образованное от i реч. ei hitws | ел • 
н pQtwkps (нсепснеликнцнн), указы наг г на обилие шипов пн растении и нл 
его лекарственной действие

Видовой эпитет e/atum (высокий) соя .чан с высотой кустарника.

Ботаническое описание
Заманиха высокая (рис. I I I )  — полегающий кустар

ник высотой 2-3 м. Стволики восходящие, со светло-серой 
корой, певетвящнеся или малоразветвленпые. высотой 
0,5-1 м и диаметром 1,5-2 см, причем приросты ствола 
последних 2-3 лет густо усажены игольчатыми, ломкими 
шипами: более старые полегающие части стволиков не 
имеют шипов. В естественных условиях растет крайне 
медленно — от 5 до 10 см в год. Подземная часть заманихи 
до 2 м длины: она состоит из горизонтально расположен нон 
и укоренившейся части ствола (корневища), от которого 
отходят немногочисленные мясистые шпуровидные при
даточные корнн, заканчивающиеся мочкой более мелких 
корней. Главный корень сохраняется лишь у некоторых 
экземпляров, иногда отмирает и более старая, полега
ющая часть ствола. Листья очередные, длинночерешко
вые, немногочисленные (1-6). расположены в верхней 
части ствола на приросте текущего года. 11ластинка листа 
диаметром 15-35 см, 5*7 пальчато-лопастная, с широки
ми крупнозубчатыми лопастями: черешки листьев 6-18c.v 
длины, густо усажены короткими шипами. Цветки мелкие, 
невзрачные, обоеполые, актиноморфные, насекомоопыля- 
емые, в мелких (диаметром 6-13 мм) зонтиках, собранных 
в небольшую (длиной 7-18 см), слабо разветвленную, 
железисто-опушенную кисть. Чашечка с: 5, реже с 4 е.хва
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заметными зубцами; лепестков 5, зеленоватых, лан
цетовидно-треугольных; тычинок 5 е равными тычиноч
ными нитями и четырехгнездными пыльниками; пестик с 
нижней явухгнездной завязью и 2 столбиками, несущими 
слабоопушениые рыльца. Плод —- мясистая синкарпная, 
красновато-оранжевая костянка длиной 7 9 мм, с двумя 
сплющенными с боков желтоватыми косточками.

Начало вегетации заманихи высокой в конце мая. 
Цветет в конце июня-в июле. Плоды созревают в середине 
августа. К этому времени листья заманихи желтеют, а в 
середине сентября — опадают.
Ареал, культивирование

Заманиха высокая встречается лишь в южных рай 
онах Приморского края -  в Шкотовском, Лазовском, 
Партизанском. Днучинском и Чугуевском. Промысловые 
заросли заманихи высокой сосредоточены в среднегорье 
и расположены на высоте от 500 до 1500 м над уровнем 
моря. Заманиха высокая — теневыносливое растение, про 
израстает почти исключительно в елово-пихтовых лесах, 
где местами образует довольно значительные по площади 
заросли. На открытых местах она встречается очень редко 
и чупствуетсебя угнетенно. На ровных участках плато, где 
почвы имеют застойную влагу и склонны к заболачиванию, 
заманиха отсутствует. Заманиха, как правило, растет на 
богатых перегноем, хорошо дренированных почвах. Чаще 
всего ее заросли встречаются на крупиоглыбовых осы
пях, покрытых мхами. Для районов ее распространения 
характерны высокая влажность воздуха, обилие туманов 
и мощный снеговой покров.
Заготовка, сушка

Заготовку сырья заманихи высокой проводят осенью, 
после созревания ее плодов (в сентябре-октябре). Корневая 
система заманихи высокой поверхностная, и поэтому вы
капывать ее нетрудно. Для этого используют специальные 
металлические крючки или небольшие кирки. Рекоменду
ется надевать брезентовые рукавицы, предохраняющие 
руки от шипов заманихи высокой. Выкопанные корневища 
тщательно очищают от земли, удаляют надземную часть 
растения, а также сгнившие и почерневшие участки корне
вища. Для облегчении дальнейшей транспортировки сырье 
рубят на куски длиной до 35 см, увязывают по 10-20 таких 
кусков в пучки проволокой или веревкой. Перед сушкой 
такие пучки развязывают и рассыпаютсырье тонким слоем 
на чердаках или под навесами, время от времени перево
рачивая. Сушат также в сушилках при температуре не 
выше 50-60 °С.
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Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют корневи

ща с корнями заманихи высокой, собранные осенью.
Внешние признаки

Сырье состоит из кусков корневище корнями длиной 
до 35 см. толщиной до 2 см, цилиндрических, часто изо
гнутых, реже разветвленных. Снаружи корневища заметны 
округлые чечевички и слабые кольцевые утолщения, от 
которых отходят придаточные корни. Наружная кора про
дольно-морщинистая. буровато-серая, на изломе бурая, с 
оранжевыми пятнами секреторных канальцев. Древесина 
желтовато-белая, годичные кольца и сердцевинные лучи 
плохо заметны. Сердцевина широкая, рыхлая, беловатая. 
Корни малочисленные, деревянистые, толщиной до 1 см, 
цилиндрические, сильно изогнутые. Поверхность корней 
глубоко продольно-морщинистая, буровато-коричневая. 
На изломе видна бурая кора с оранжевыми пятнами се
креторных канальцев. Древесина желтовато-белая. Запах 
сырья своеобразный, при растирании усиливающийся, вкус 
горьковатый, слегка жгучий.
Химический состав

Корневища и корни содержаттритерпеноидные сапони
ны стероидного происхождения, названные эхиноксозидами 
(до 7 %). Эхиноксозиды представлены 6 веществами, кото
рые но хи мическому строению, предположительно, близки 
к панаксозидам женьшеня.

Сырье в значительных количествах содержит также 
эфирное масло (2,7 5 %). флавоноиды (0.9 %). кумарины 
(0.2 %), смолистые вешестпа (11,5 %).
Стандартизации

Качество сырья регламентируется ФС 42-314-73. Чис
ловые показатели; влажность -  не более 14% и др.
Фармакологическое действие

Тонизирующее средство, обладающее также адапто- 
генными и гипогликемическнми свойствами.
Применение

Сырье заманихи высокой используют для приготов
ления настойки (1:5 на 70% спирте), которую применяют 
как стимулирующее ЦНС средство при нервных и пси
хических заболеваниях, сопровождающихся угнетением 
нервной системы (астения, астснодспрессивные и астено- 
ипохондрические состояния), а также после перенесенных 
истощающих заболеваний, при физической и умственно 
усталости, гипотонии.
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ТРАВА АСТРАГАЛА 
ШЕРС1ИСЮ- 
UBETKQBQIO_______
HFRBA ASTRAGAL I DASY- 
Л\ТН1

АСТРАГАЛА 
ШЕРСТИСТО- 
ЦВЕТКОВОГО ТРАВА
ASTRAGALI DASYANTHI 
HERBA

Рис. 142. Астра г  и  а  
шортшспюцпртконыч

Производящее растение
Астрагал шерстистоцветковый (астрагал гу- 

стоцветковый) — Astragalusdasyanthus Pall.; семейство 
Бобовые — ГаЬасеае.
Этимология наименования

Родовое наименование Astragalus (греч. asfragalos позпонок. ло
дыжка, игральная кость н.< бараньих лолыжск)связаносформоЛ семян. Ви
довое определение tlasyunlhu${(n греч. dusys — густозаросший, волоене шн 
н anthos — нветок)лановвиду енлыюгоопушсиии всего растения, у которого 
даже лодочка венчика, в отличие от близких видок, волосистая

Ботаническое описание
Астрагал шерстистоцветковый (рис. 142) - много

летнее травянистое растение с многоглавым толстым 
стержневым корнем Стебли многочисленные, лежа 
чис, прямостоячие или приподнимающиеся, длиной до 
30-40см. Листья очередные, пспариоперистыес черешками 
длиной 12-20 смс 12-1 I парами листочков. Листочки почти. 
сидячие, продолговато-овальные или ланцетовидно-про
долговатые, дли ион 15-20 мм и шириной около 6 мм. 11ри- 
листиики ланцетовидные, заостренные. Соцветия густые, 
головчатые, обычно 10-20-цветковые, длиной 3-6 см. на 
цветоносах, достигающих 15 см длины, расположенных r 
пазухах листьев. Цветки длиной 15 20 мм со светло-жел
тым мотыльковым венчиком и густо опушенной колоколь
чатой чашечкой. Плод — яйцевидный или овальный боб, 
длиной 10-12 мм, с коричневатыми немногочисленными 
почковидными приплюснутыми семенами. Все части рас
тения, включая цветки (кроме внутренней стороны вен
чика, опушены оттопыренными белыми или желтоватыми 
волосками.

11петет r  мае-июле; плоды созревают в июле-аш устс. 
На сенокосных участках в августе-сентябре наблюдается 
вторичное цветение отросших после скашивания растений. 
Размножается только семенами.

В тех же местах, где растет астрагал шерстистоцвет- 
ковый, иногда встречаются сходные с ним виды астрагала: 
астра га л донской — Astragalus tanaiticus С. Косп и астрагал 
пушистоцветковый — Astragalus pubiflorus DC., заготовка 
которых недопустима Отличия астрагала пушиетоцветко- 
зого: цветки по 4-8 r кистях на очень коротких цветоносах 
(не более 2 см), растение опушено рыже-мохнатыми во
лосками (а не беловатыми), в цветке — лодочка голая (у 
официального вида волосистая).
Ареал, культивирование

Астрагал шерстистоцветковый распространен в степ
ных районах на юге европейской части стран СНГ (Молдо
ва, Украина). В Российской Федерации доходит до Волги и 
Ставропольской возвышенности. Растет на участках с со
хранившейся степной растительностью -  в верхних и срсд-
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них частях склонов балок и речных долин, иногда на сухих 
лесных опушках и полянах, среди разреженных зарослей 
степных кустарников и на склонах курганов. Обычно встре
чается рассеянно, редко на площадях в несколько гектаров. 
Пригодные для промысловыхзаготовокастрагалаучастки 
выявлены на левобережье Днепра в Днепропетровской, 
Запорожской. Полтавской. Киевской, Черкасской и Киро
воградской областях (Украина).

Из-за недостаточной сырьевой базы растение введено 
в культуру в Российской Федерации (Краснодарский край) 
и на Украине (Полтавская область).
Заготовка, сушка

Траву астрагала шерстистоцветковогозаготавливают 
в фазе массового цветения (июнь-июль), до образования 
плодов, срезая ее серпами или ножами. Срывать траву 
нельзя, так как при этом повреждаются почки возобновле
ния и растение гибнет. Частьиобеговследуетоставлятьна 
семена. Ежегодные заготовки па одних и тех же массивах 
недопустимы.

Срезанную траву рыхло складывают в корзины или 
мешки н возможно быстрее доставляют на место сушки.
11еред сушкой из сырья выбирают примеси. Сушат на чер
даках или под навесами с хорошей вентиляцией, разложив 
тонким слоем (толщиной до 5-7 см) на бумаге или ткани, 
время от времени переворачивая. Можно сушить в сушил
ках с искусственным обогревом при температуре нагрева 
обезвоживаемого материала до 50-55 'С. Сушку считают 
законченной, когда стебли и черешки листьев становятся 
ломкими. Выход сухого сырья — около 20% от массы све- 
жесобраипой надземной части.
Лекарственное сырье

В качестве сырья используют собранную в фазу цве
тения и высушенную надземную часть (трава) астрагала 
шерсисгоцветкового.
Внешние признаки

Сырье состоит из иеодрсвеснешних облиственных 
стеблей с цветками. Чашечка колокольчатая с пятью 
зубцами. Цвет стеблей в сырье буровато-серый, листьев
— серовато-зеленый, цветков — желтый. Запах слабый, 
своеобразный. Вкус сладковатый.
Микроскопия

В препарате листа с поперхностн мол микроскопом (рис 143) ни- > 
многочисленные простые 2-3-клеточныс толстостенные полоски. няпр^Е- 
ленные к верхнеЛ части листа (имеютдиагностическое значение). Ьазальик*- 
клстки волосков(их 1-2) короткие, прикреплены к округлой клетке, во к :. 
которой клетки эпидермиса образуют розетку; терминальная (конечная» 
клетка очень длинная с бугристой кутикулоЛ. Вокруг полоской клетк 

П образуют розетку. У основания листа редко встречаются крупные голоь^з-
Рис. Ш .  Upenupuni лш т а  ш с  в0л0Скц которые при сушке сырья обычно отпадают многочне.те

с поверхности  простые полоски Клетки эпидермиса с верхней стороны многоугольные с
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КОРНЕВИЩА 
С КОРНЯМИ 
ЦИМИЦИФУГИ 
ДАУРСКОЙ_________
RHI70MAIA CUM 
RADICIBUS С1М1СИ UCJAb 
DAIIURICAE

прямыми стопками, местами с четкинидными утолщениями. Клетки -жи* 
дермнеа на нижней стороне с извилистыми боковыми стенками. Устьица с 
nrteiix сторон листа окружены 2-1 клетками дан» вфмиса.

Химический состав
Трава содержит в себе тритерпеповые сапонины, от

носящиеся к группе тритериеноидов стероидного проис
хождения (производные норциклоартапа).

Трнтерпены представлены дазиаитогенином и его 
гликозидами - дазиаитозидамн А, В и С. Второй группой 
БАС являются флавоиоиды, среди которых преобладают 
флавонолы -  кверцетин, изорамнетин, кемпферол и их 
гликозиды: астра га: юз ид, наринссин, биоханин А. а также 
веществоизофлавоновой природы -астрозид. Гипотензив
ные свойства обусловлены сапонинами, а диуретические
- флавоноидамн. К сопутствующим веществам относятся 
стерины, дубильные вещества, микро- и макроэлементы.

Дазиантозид Я: R = Xyl; = II
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ФС 42-533-72.
Фармакологическое действие

Гипотензивное средство, обладающее такжеднурети- 
ческими свойствами.
П рим енение

Настой травы астрагала шсрстистоцветкового при
меняется как гипотензивное средство при начальных ста
диях сердечно сосудистой недостаточности, гипертензии, 
осложненной явлениями стенокардии, а также при острых 
и хронических нефритах, гломерулонефритах (на ранней 
стадии болезни). В ВИЛАРс проводились исследования 
по созданию гипотензивного препарата «Дазиантозид», 
представляющего собой сумму сапонинов.
Производящее растение

Цимицифуга даурская (клопогон даурский) — Ci-
micifuga dahurica (Turcz.) Maxim; семейство Лютиковые
— Ranurtculaceae.
3 1 имология наименования, историческая справка

Родовое наименование Cimicifuga происходит от лат rimux (клоп) и 
fugcre (гнать), так как многие виды это! о рола являются инсектицидными 
растениями.

БндовоеоирсделениеЖ//<мт7;о<'>ъяеняетсятем.,.тодэнныйвид:>инсан 
на основе образца изДаурни i Dahur ica. Dauria. Davurica)
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ЦИМИЦИФУГИ 
ДАУРСКОЙ 
КОРНЕВИЩА 
С КОРНЯМИ
CIMICH UGAE DAHURICAC 
KHIZOMATA CUM 
RAD1CIBUS

Рис. /•/•/.
/ (имицифуга даурская

Ботническое описание
Цнмицифуга даурская (рис. 144) - многолетнее тра

вянистое растение с толстым многоглавым корневищем, 
несущим многочисленные придаточные корни и один или 
несколько стеблей высотой до 100-150 см. «Листья крупные, 
длииночерешковые, дважды или триждытройчатые, ли
сточки широкояйневмдные. заостренные, крупнозубчатые. 
Соцветие мстсльчато-кисте видное. Цветки мелкие, белые, 
однополые, с леиестковиднымн, рано опадающими чаше
листиками, причем тычиночные цветки с многочисленными 
тычинками, а пестичные — с 4 сидячими опушенными за
вязями. Плод состоит из 3-4 листовок. Все растение имеет 
сильный, неприятный запах.
Ареал, культивирование

Цнмицифуга даурская распространена в пижме- и 
среднегорном поясе (до 700 м над уровнем мори) гор в При 
морском и Хабаровском краях, встречается в Приамурье 
и Восточной Сибири и по реке Аргуни. Произрастает на 
полянах и опушках, в разреженных лесах, среди кустарни
ков, в поясе широколиствеииыхлесов на влажных богатых 
перегноем почвах.
Загоювка, сушка

Корневища с корнями собирают во время цветения и 
плодоношения, молодые нецветущие растения оставляют 
для повторных заготовок на этой же заросли.
Лекарственное сырье

В качестве лекарственного сырья используют собран
ные во время цветения и плодоношения и высушенные 
корнсвиша с корнями дикорастущего многолетнего травя
нистого растения — цимицифуги даурской.
Внешние признаки

Корневища горизонтальные, слегка колеичато-изо- 
гиутые, внутри часто полые, длиной 5-20 см. толщиной
1-2,5 см. На верхней стороне имеют остатки полых сте
блей. от нижней отходят придаточные корни. Поверхность 
корневища слегка морщинистая; корни шнуровидные, 
ломкие. Цвет корневищ и корней гемно коричневый, ил- 
лом желтоватый. Запах сырья слабый, своеобразный, 
вкус горький.
Химическии состав

В корневищах с корнями растения содержатся грн- 
терпеновые сапонины, которые относятся к тетраин- 
клпчееким тритерпеновым спиртам, имеющим в основе 
скелет цнклоартана (группа тритерпеиоидов стерондноп
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происхождения). Основные соединения цнмигенол 
(сапогеннн) и его ксилозид, шенгманол-ксилозид, да
ту ринол и др.

Ко пторой группе веществ относятся фурохромопы, 
представленные виссаминолом, виснагином и иорвиснаги- 
ном, которые обусловливают спазмолитическис свойства. 
Среди потенциальных БАС можно отметить и флавоноиды 
(нзофлавонформононетин). которые, поданным зарубежных 
ученых, наряду с сапонинами обладают гормоноподобным 
действием.

К сопутствующим веществам относятся фенилпро- 
паноиды (феруловая, изоферуловая и кофейная кислоты), 
р-ситостсрнн, азотистые вещества и другие соединения.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-527-72.

Фармакологическое действие
Седативное средство, обладающее спазмолитическими, 

гипотензивными, гипохолестеринемическими, гиполиииде- 
мическимии диуретическими свойствами.
Применение

Настойка  и эк стр а кт  цимицифуги обладают вы 
раженным гипохолестеринемическим и гиполипидемиче- 
ским действиями. Препараты показаны также для лечения 
гипертонической болезни I-II стадий: снижение артери
ального давления постепенное, стойкое, до прекращения 
головных болей. Препараты оказывают успокаивающее 
действие на ЦНС, усиливают амплитуду сердечных со
кращений. не влияя на их ритм. Экстракт цимицифуги 
входит в состав препарата «Ьринхикум». Субстанции 
из сырья данного растения входят также в состав ряда 
гомеопатических препаратов.
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КОРНЕВИЩА 
С КОРНЯМИ 
ДИОСКОРЬИ 
НИППОНСКОЙ
RHIZOMATA CUM 
RADICIBUS OIOSCOREAE 
NIPPONICAE

ДИОСКОРЕИ 
НИППОНСКОЙ 
КОРНЕВИЩА 
С КОРНЯМИ_________
OIOSCOREAE NIPPONICAE 
RHIZOMATA CUM 
RADICIBUS

КОРНЕВИЩА 
С КОРНЯМИ 
ДИОСКОРЕИ 
КАВКАЗСКОЙ
RHIZOMATA CUM 
RADICIBUS DIOSCOREAE 
CAUCASICAE

ДИОСКОРЕИ 
КАВКАЗСКОЙ 
КОРНЕВИЩА 
С КОРНЯМИ
DIOSCOREAE CAUCASICAE 
RHIZOMATA CUM 
RADICIBUS

Рис. 145. 
Диоскорея нипиоиския

10. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ СТЕРОИДНЫЕ САПОНИНЫ
Производящие растения

Диоскорея ниппонская (диоскорея японская)
— Dioscorea nipponica Makino, диоскорея кавказская
— Dioscorea caucasica Lipsky; семейство Диоскорей и ые
— Dioscoreaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование образовано от имени гречеекого врача
Дноскоридз (I и. н. ь.). нависавшего Г» книг о лекарственных растениях и 
счнтаашегося величайшим ученым в срелине века.

Видовое определение nipponicu (янопскин)указывает на место произ
растании вида (из 7 видов рода Диоскорея I пргш.чрист.нот fi Японии), и оно 
произошлоотяпонскогоназпанияЯионнн — Nippon (корень солнца). Видовой 
уинтет I’uucusifU (кавказский) указывает на место произрастания вида.

Ботаническое «писание
Диоскорея ниппонская (рис. I45) — многолетняя 

двудомная травянистая лиана с горизонтальным толстым 
коричневато-белым ветвистым корневищем длиной до
I.5 м и диаметром до 3 см с немногочисленными тонкими, 
неветвистымн. упругими и жесткими корнями. Стебли топ
кие. вьющиеся, длиной до 4 м; листья очередные, череш
ковые, широкояйцевидные с сердцевидным основанием. 
Нижние листья семнлопастные, с короткими боковыми 
лопастями и более вытянутой крупной, заостренной сред
ней; верхние листья трех- и пятилопастные или с почти не 
выраженными лопастями. Цветки раздельнополые, мел
кие, с простым шестираздельиым желтовато-зеленым 
околоцветником. Плод — почти сидячая, трехгнездная. 
широкоэллиптическая коробочка стремя широкими кры
льями на ребрах. Цвете! в июле-августе, семена созревают 
в августе-октябре.
Ареал, культивирование

Диоскорея ниппонская — дальневосточный вид. Растет 
в Приморском крае, южных районах Хабаровского края и 
на юго-востоке Амурской области. Чаще всего встречается 
во вторичных растительных сообществах, возникающих 
на местах вырубок и пожаров, на старых залежах, где она 
развивает наиболее толстые и длинные корневища. Выше 
500 м над уровнем моря в горы не поднимается.

Диоскорея кавказская произрастает в Абхазии и Ад
лерском районе Краснодарского края в разреженныхдубс- 
вых лесах и кустарниках на высоте до I000 м над уровнем 
моря. Интенсивная эксплуатация зарослей привела - 
резкому уменьшению запасов видов диоскореи, в связ. 
с чем они были введены в культуру, в первую очередь а 
пределах естественного ареала.
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Размножается диоскорея семенами, получше вегета
тивно — отрезками корневищ длиной 10-12 см с заделкой 
в почву на глубину 10 см.
Заготовка, сушка

Корневища с корнями собирают в течение всего веге
тационного периода (начиная с конца апреля до глубокой 
осени), тщательно очищают от земли, освобождают от 
остатков стеблей, разрезают на куски и высушивают. Для 
более быстрого восстановления зарослей корневища с кор
ня ми лучше собирать в сентябре-ноябре (после созревания 
ссмяи), когда они достигают максимальных размеров, хотя 
содержание диосгенина в этот период несколько снижает
ся. Необходимо оставлятьпримерно 1/3 встречающихся на 
участке растений. 11е подлежат заготовке экземпляры вы
сотой менее 1 м. На место выкопанных растений рекомен
дуется высевать семена или зарывать кусочки корневища. 
Повторная заготовка на одном и том же участке возможна 
лишь через 20 лет.

Корневища предварительно подвяливают и затем сушат 
на чердаках с хорошей вентиляцией, разложив корневища 
слоем не толще 10 см, периодически их переворачивая, или 
в сушилках при температуре не выше 50 С; допускается 
сушка на солнце.
Лекарс твенное сырье

Собранные в течение всего вегетационного периода 
(начиная с конца апреля до глубокой осени) и высушенные 
корневища с корнями многолетнего дикорастущего или 
культивируемого растения -  диоскореи ниппонской.
Внешние признаки

Цельное сырье представлено кусками цилиндрических, 
слегка изогнутых или перекрученных корневище корнями 
длиной до 30 см п диаметром до 2 см. Корневища снаружи 
светло-коричневые или желтоватые, продольно-морщи
нистые. покрыты тонким слоем пробки, которая обычно в 
сырье легко отслаивается. На верхней стороне четко видны 
остатки отмерших стеблей. От корневищ отходят немного 
численные упругие тонкие корни до 40 см длиной и около 
I мм в диаметре. Излом корневищ ровный, белый или 
кремовый. Запах слабый, специфический. Вкус горький, 
слегка жгучий. Измельченное сырье состоит из кусочков 
различной формы размером до 7 мм
Микроскопия

Для поперечною среза корневища характерно пучковое строение: 
пучки расположены днффухно, к нейтральном цилиндре; пучки закрытые, 
коллатеральные. Паренхимные клетки многоугольные, плотно прилегают 
друг к другу, оболочки стенок олрекеснешинс, с многочисленными крупными 
порами. Юугих клетках встречаются простые крахмальные зерна, различные 
по форме- Паренхимные клетки узкой коры неодревеснетние. «отдельных, 
более крупных ее клетках находятся пучки рафид длиной около 100 мкм, 
ориентированные вдоль оси корневища
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Химический состав
Действующими веществами корневищ с корнями ди

оскореи ниппонской являются стероидные сапонины (до 
10%). среди которыхдоминируетдиосцин (2,2%). Диосцин 
относится к группе спиростаноловых гликозидов и состоит 
илдиосгенина (агликон) и углеводной части (глюкоза и 2 мо
лекулы рамнозы). 11аиболее высокое содержание сапонинов 
п корневищах диоскореи отмечено в фазу бугонизации. В 
сырье содержится также крахмал и жирное масло.

Стандартизация
Качество сырья регламентировано требованиями ФС 

42-1521-80.
Числовые показатели: фу роста половых гликозидов 

должно быть не менее 3%; влажность не должна превы
шать 13% и др.
Фармакологическое действие

Гинол 11 п идем и ческое, ги похолестеринем и ческое сред
ства, обладающие также гипотензивными, вазодилатиру- 
юшими свойствами.
Применение

Ил корневищ с корнями получают препарат «Поли- 
спонин» (таблетки по 0,1 г), представляющий собой сухо»: 
очищенный порошок, в котором должно быть не менее 17°. 
суммы водорастворимых стероидных сапонинов. Применя
ется в комплексной терапии атеросклероза, гипертониче
ской болезни как гипохолестеринемическое средство.

КОРНЕВИЩА 
С КОРНЯМИ 
ДИОСКОРЕИ 
ДЕЛЬТОВИДНОЙ
RHIZOMATA CUM 
RADICIBUS DIOSCOREAr 
DELTOIDCAE

Производящее растение
Диоскорея дельтовидная Dioscorea c/e/toidea W: 

семейство Диоскорейные Dioscoreaceae.
Ботаническое описание

ДцоСКОрсЯДСЛЬТОВНДНаЯ — МИОГОЛСТИЯЯ днудомиая ЛИСЮПЛЛМ.И- .*н- 
ли.) КорнсвшииеклуГжопндными утолщениями, на наломе желтые Л>- *•- 
очередные, ссрлиснндные с оттянутой перхун:кой.

Ареал, культивирование
Родина растения — Индия (штаты Джамму и Кашм 

Китаи, Индокитай. Диоскорея дельтовидная как много, е" 
нес растение может культивироваться в Подмосковье.:
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ДИОСКОРЕИ 
ДЕЛЬТОВИДНОЙ 
КОРНЕВИЩА 
С КОРНЯМИ
DIOSCORfeAF DELTOIDEAfc 
RHIZOMATA CUM 
RADIOBUS

Кубани, к Крыму, Закавказье, Приморском крае и других 
районах. Растение размножается вегетативным способом 
(отрезками корневищ) и семенами (в климатическихуслови- 
ях России они вызревают). Наибольший прирост корневища 
дают на третьем году жизни, поэтому следует за гота вливать 
растения именно этого возраста, одновременно закладывая 
новые плантации, высаживая отрезки корневищ.
Заготовка, сушка

Кориеви ща с корн я м и за гота вл и ва ют осей ью. освобож- 
дают от остатков стеблей, очищают от земли, разрезают на 
куски и высушиваю ! при температуре не выше 50 !С.
Лекарственное сырье

В качестве сырья используют собранные осенью и вы
сушенные корневища с корнями культивируемой диоскореи 
дельтовидной.
Внешние признаки

Цельное сырье состоит из кусков корневищ длиной до 
10 см .толщиной около 2 см, очень плотных, узловатых, сла
бо разветвленных, с короткими отростками, на поверхности 
которых находятся группы спящих почек. Пробка частично 
отслаивается. От корневища отходят слабо разветвленные 
придаточные корни длиной до 20 см, толщиной около 1 мм. 
плотные, упругие.

Цвет корневище поверхности от светло-коричневого 
до серовато-коричневого, в изломе от желтоватого до крс 
мового с ярко-желтой полосой под пробкой; цвет корней 
от светло-желтого до светло-коричневого Запах сырья 
слабы й.нейриятн ы й.

Измельченное сырье состоит из кусочков корневищ и 
корней различной формы размером до 7 мм.
Химический состав

Корневища с корнями накапливают до 8 %  дносгенина, 
содержание которого повышается с возрастом растения.
Стандартизация

Качество сырья регламентировано требованиями 
ТУ 64 -1 -63-85. В сырье должно быть не менее 2,6% днос
генина при влажности сырья не более 13%.

Применение
Сырье служило источником дносгенина. на основе 

которого получали ацетат днгидропреднизолона и кор
тикостероидные гормональные препараты. В настоящее 
время источником получения кортикостероидных гормо
нальных препаратов являются гликоалкалоиды паслена 
дольчатого.
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листья юкки
FOLIA YUCCAE

юкки листья
YUCCAE FOLIA

Рис 1-/6. Юкки сливная

__ Производящее растение
Юкка славная — Yuccagloriosa 1..; семейство Агавовые

— Agavaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Yucca происходит отлатшш.шропамиого мест
ною названии растения.

Ботаническое описание
Юкка славная (рис. Мб) - это многолетний вечнозе

леным кустарник высотой до 1,5 м высотой с простым или 
ветвистым одревесневающим стволом. Листья крупные (в 
длину до 70 см и в ширину 3,5 см), линейные, кожистые, 
с игловидно заостренными верхушками. Они образуют 
розетки или собраны в пучки. Цветки белые, крупные, 
многочисленные, собраны в крупное мстелковндпое со
цветие длиной до I м. Плод — коробочка с многочислен
ными черными семенами диаметром до 5 мм. I (.вететвмюне. 
плоды созревают в сентябре-октябре.

Виды юкки типичны для флоры Центральной Америки, 
где они представлены древовидными, травянистыми и без- 
стебельными видами. Листья у всех видов юкки линейные, 
жест кие; белые или зеленоватые цветки в кистевидных со
цветиях на цветочных стрелках высотой 1-2 м.
Ареал, культивирование

Родина — Мексика и полупустынные районы юго- 
западных штатов США. Виды юкки культивируются как 
на родине (страны Центральной Америки), так и r других 
странах (Алжир, Индия и пр.). Юкку культивируют в Ев
ропе в качестве экзотического растения в садах и парках.
В СИГ введена в культуру в России, в Крыму, Закавказье 
(Восточная Грузия), в Узбекистане. Юкка славная размно
жается главным образом верхушечными побегами, корне
выми отпрысками, отрезками боковых подземных побегов, 
листом с пяткой (почкой). Можно размножать и семенами. 
Посадочный материал высаживают на глубину 20-25 см. 
площадь питания растений 2,1x0,3 м. Урожайность листьев 
составляет 8 т/га.
Заготовка, сушка

Листья юкки собирают вручную пли механизирован
ным путем по мере отрастания, освобождают от посторон
них частей растения и направляют на сушку. Сушат на 
солнце и на токах, раскладывая тонким слоем.
Лекарственное сырье

В качестве сырья используют собранные в течение 
лета и высушенные листья многолетнего вечнозеленою 
культивируемого кустарника -  юкки славной.
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ТРЛВЛ ЯКОРЦЕВ 
СТЕЛЮЩИХСЯ_______
HFRBA TRIBULI TERRESTRIS

Я КО РЦ ЕВ
СТЕЛЮЩИХСЯ ТРЛВЛ
TRIBULI TERRESTRI5 HERBA

Химический состав
Листья юкки содержат в себе стероидные сапонины

— гликозиды тигогенииа (до 2%), юккагенина.

В условиях Закавказья в листьях юкки славной нака
пливается до 2 %ти гоген и на в форме гликозидов (ланоти го- 
11ин,дезглюколанотигон11Н,юккозидВ). Углеводный остаток 
гликозидов может состоять из 2-5 моносахаридов.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ТУ 88-02-79.
Фармакологическое действие

Сырье для производства гормональных противовос
палительных препаратов(кортизон, предннзон, предни- 
золон).
Применение

Листья юкки используются для получения тигогени- 
на, который предложен как исходное вещество при синтезе 
гормональных препаратов стероидной структуры.

Производящее растение
Якорцы стелющиеся (темир-тикен) -  Tribiihis terr- 

estris L.: семейство Парнолистииковые — Zygophyllaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Tnbulus происходит от греч названия растения 
Iribolos. Видовой лштот lerrt'siris образован от лат. (наземный),
так как стебли растения с тел ют с и но земле.

Ботаническое описание
Якорцы стелющиеся (рис. 147) — однолетнее коротко 

опушенное травянистое растение. Стебли простерты по 
земле, от основания ветвистые, длиной 10-120 (300) см. 
Листья супротивные, парноперистосложные,длиной 3-8см, 
с 6-8 парами мелких продолговатых листочков. Цветки 
правильные желтые, диаметром до 1.2 см. одиночные, рас
положены в пазухах листьев Околоцветник пентамерный. 
тычинок 10, гинецей ценокариный из 5 сросшихся нлодоли 
стиков. Плод— цсиокарпий, распадающийся при созрева
нии на 5 звездчато расположенных угловатых «плодиков», 
несущих на спинке 4 длинных, твердых и острых шина, а 
также многочисленные бугорки.
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В южной части ареала якорцы цветут в аиреле-мас; 
близ северной границы — в июне-июле. В благоприятных 
условиях цветение продолжается все лето и п начале осени. 
Растение плодоносит с июня-июля ло заморозков.
Ареал, культивирование

Я корцы стелющиеся произрастают обычно в сухих сте
пях на юге европейской части России и стран СНГ(низовья 
Дона и Волги. Украина. Крым, Молдова), а также в полу
пустынях Средней Азии, в Казахстане, па Кавказе. Алтае, 
в Восточной Сибири (Даурия). Растения особенно часто 
встречаются в Сурхандарьинекой. Самаркандской и Каш* 
кадарьинскон областях Узбекистана, Курган-Тюбинской и 
Кулябской областях Таджикистана, Чимкентской области 
Казахстана и в центральных районах республики Тува. В 
Туве, как и в других районах Сибири, а также в Дагестане 
якорцы растут в основном вдоль дорог и на сбитых выпасом 
песчаных почвах в пределах степного пояса. В Ч нмкентской

Гас. \4/. области и в других районах Южного Казахстана, а также в
Якопцы стелющиеся , ,  _ ... 1Узбекистане, I уркмении и Таджикистане якорцы стелющи

еся растут преимущественно как сорное растение поливных 
культур (огурцов, бахчевых культур, помидоров, внног рала, 
хлопчатника идр.). На неполивных землях они отмечены на 
стойбищах и как рудеральное растение. В высокогорных 
районах: встречаются редко, но в Та дж и кета не иногда под
нимаются до ‘2800 м над уровнем моря.
Заготовка, сушка

Заготовку травы проводят в период цветения и плодо
ношения (июнь-сентябрь). Растение выдергивают с корня
ми или отрубают надземную часть близ поверхности почвы 
киркой, кетменем или мотыгой. 11а одних и тех же массивах 
возможна заготовка в течение нескольких лет подряд, так 
как в связи с разновременным и продолжительным их пло
доношением часть плодов успевает созреть и осыпаться до 
начала заготовок сырья. 11осле сбора удаляют посторонние 
растения и сушат. Для этого траву раскладывают рыхлым 
слоем не толще 20 см иол навесом, на чердаках, токах (ас
фальтированных или бстоииропаш1ых)или па почве, лишен
ной растительности. В течение первых 1 -2дней сушки сырье 
ежедневно ворошат. В дождливую погоду траву укрывают 
брезентом или пленкой. Заготовку травы необходимо про
водить в рукавицах, так как колючие плоды растения легко 
впиваются и кожу, травмируя ее.
Лекарственное сырье

Собранная в фазу цветения плодоношения и вы
сушенная трава с корнями однолетнего травянистого 
дикорастущего и культивируемого растения -  якорцев 
стелющихся.
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Внешние признаки
Смесь цельных или частично измельченных листьев, 

стеблей, корней, а также цельных или распавшихся пло
дов. Стебли бороздчатые, длиной около 60 см. Отдель
ные листочки сложного парноперистого листа продолго
ватые, частично свернувшиеся или изломанные, длиной до 
1,2 см, шириной до 0,5 см с видимым в лупу беловатым 
опушением с нижней стороны. Плоды дробные, состояшие 
н з 5 звездч ато расп оложе н н ы х п л од и ков д и а м ет ром до 2 см, 
с морщинистой оболочкой и острыми твердыми шипами; 
реже встречаются отдельные треугольные плодики с 2-4 
шипами. Цвет стеблей зеленовато-желтый, листьев — зе
леный. черешков и плодов -  светло-зеленый. Запах сырья 
слабый, своеобразный, вкус сладковато-горький.
Микроскопия

При рассмотрении листочка с поверхности пол микроскопом видно, 
что клетки верхнего эпидермиса имеют слабонзвнлистыс контуры, нижнего
— снльнпнзвнлистые с редкими четковиднымн утолщениями оболочки в 
углах изгибов. Устьица с обоих сторон листа, окружены 3-5 околоустьич- 
ними клетками (аномоцнтный тин). Преимущественно на нижней стороне 
листочка и но краю встречаются длинные простые одноклеточные колоски, 
у места прикрепления волоска клетки эпидермиса расположены радиолы, 
образующие розетку.

Химический состав
Надземная часть якорцев стелющихся содержит в 

себе стероидные сапонины: фуростаноловые гликозиды 
(около 2% ) -  протодиосцин и протограциллин. которые 
в ходе ферментативного гидролиза трансформируются в 
спиростаноловые гликозиды - диосцин (а гли коп диос- 
геннн) и грациллии соответственно. К сопутствующим 
веществам относятся флавоноиды (астрагалин, рутин, 
трибулозид). алкалоиды (гармол, гармии), дубильные 
вещества, стерины.
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Стандартизация
Качество сырья регламентируется ВФС 42-827-79. 

Раздел “ Качественные реакции’* предусматривает об
наружение стероидных сапонинов методом ТСХ (про
явление 1% раствором л-диметиламинобензальдегида в 
4 и растворе хлористоводородной кислоты в метиловом 
сп и рте с последующим нагреванием хроматографической 
пласт инки). Раздел «Количественное определение» пред
усматриваетанализ сырья на содержание фуростаноловых 
гликозидов (определение оптической плотности окрашен
ного комплекса с 1 %  раствором // днметиламинобензаль- 
дегида при длине волны 516 им). Числовые показатели: 
фуростаноловых гликозидов должно быть не менее 0,7%, 
влажность -  не выше 13% идр.

Фармакологическое дейс1вие
Траву якорцев стелющихся используют для получе

ния лекарственного противосклеротнческого препарата 
« Трибуспонин », обл ада юшего г и похолссте рн i «ем и ческ ими 
свойствами.

Применение
Препарат «Трибуспонин» (таблетки по 0,1 г) (раз

работчик -  НПО «ВИЛАР). представляющий собой 
смесь стероидных сапонинов, используют как антискле
ротическое средство, которое особенно эффективно, k o i  - 

да атеросклероз сочетается с гипертонической болезнью 
и стенокардией.

CEMFHA ПАЖИТНИКА 
СЕННОГО
SEMINA TRICONELLAE 
FOENUM-GRAECI

ПАЖИТНИКА 
СЕННОГО СЕМЕНА
TRIGONELIAF FOENUM- 
GRAECI SEMINA

Производящее растение
Пажитник сенной (шамбала) -  Trigonellafoenum- 

graecum L.; сем. Бобовых — Га Ь а се а е (Leguminosae).

Этимология наименования, историческая справка
Родоиоснапмснонанне ТпцопеНаобряштюол греч./«доя (треуголь

ник) Вндоиой эпитет происходит от лат. /аыпшп{ссно)ю за характерное 
запаха семян и^гиесшн (греческий).

Ботаническое описание
1 Гажитник сенной (рис. 148) — однолетнее ветвистое 

травянистое растение высотой 40-70 см. Листья очередные 
тройчатосложные с прилистниками. Листочки обратно яй
цевидные или продолговатые. Цветки зигоморфные, мо
тылькового типа, расположены по 1-2 в пазухах листьев 
Венчик беловато-желтый, к основанию слегка фиолетовый. 
Боб голый или опушенный, длиной до б см и более, тол
щиной 3-5 мм.
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Рис. Н8. 
Пажитник санной

Ареал, культивирование
Произрастает п предгорьях Турции, Ирака, Ирана 

и далее распространяется на восток до Гималаев, также 
встречается в Египте, Эфиопии. Культивируется на Укра
ине и в Киргизии. Растение считается древней культурой 
Египта и Индии.
Загоювка, сушка

В фазу плодоношения скашивают траву, которую 
сушат ии солнце и затем обмолачивают, отделяя семена в 
качестве сырья.
Лекарственное сырье

В качестве лекарственного сырья используют зрелые 
и высушенные семена культивируемого однолетнего травя
нистого растения — пажитника сенного.
Внешние признаки

Семена квадратной, прямоугольной, неправиль 
но ромбовидной, реже яйцевидной формы. На плоских 
сторонах семени проходит косая бороздка (иногда две), 
которая делит семя на неравные части, большая из кото
рых содержит семядоли, меньшая — корешок зародыша. 
Спинка семени округляя, утолщенная. Боковые стороны 
параллельные плоские или слегка вдавленные, основание
- сердцевидное. Семенной рубчик округлый, находится в 
выемке и выступом семенного корешка. Поверхность семян 
мелко-ямчатая (лупа х 10). Длина семян сотавляет от 2.2 
до 7.7 мм. ширина -  от 1,8 до 4,2 мм, толщина -  от 0,8 до
2,6 мм. Цвет от светло-коричневого до темно-коричневого 
или желто-зеленый, реже сероватый. Запах специфиче
ский, вкус горьковатый.
Микроскопия

На поперечном срезе семенной кожуры под микроско
пом видно, что наружный эпидермис состоит из палисадо- 
подобных клеток с утолщенными пористыми боковыми » 
утолщенными наружными стенками. Снаружи клетки эпи
дермиса покрыты толстым слоем кутикулы. Под наружным 
эпидермисом расположен ряд субэпидермальных клеток, 
представленных склсреидами трапециевидной формы. 
Далее расположены несколько слоев тангенциально вы
тянутых паренхимных клеток с тонкими стенками.
Химический состав

Семена содержат в себе стероидные сапонины i
1.34%), представленные гликозидами диосгсннна. я.мо-с- 
нина н тигогеиина.

К сопутствующим, но потенциально действуюшим вс 
ществам относятся полисахариды (слизи), причем их с - 
держание достигает 20-30%. Слизи построены на ос:; е 
галактоманпапа и стахиозы.
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В семенах содержатся также жирное млело, лецитин, 
фитин, тригонеллин, холин, флавоноиды (витексии и изо- 
витексин).
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ТУ 64-4-81 -87.
Фармаколог ичес кое дейс i кие

Гипохолестеринемическое средство («Пасенин»). Для 
семян характерно влияние на обмен веществ. По нашим 
данным, жидкий экстракт семян обладает гипоглнкемнче- 
скими свойствами.
Применение

Сырье используют для получения препарата «Пасе
нин», обладающего противосклеротическим действием. 
Семена пажитника входят в Британскую фармакопею, ис
пользуются в гомеопатии, а также в качестве приправы в 
странах Ближнего Востока.
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Глава 15

Лекарственные растения и сырье, 
содержащие экдистероиды

Экдистероиды (экдизоны, фитоэкдизопы) это
природные полигидроксистероидные соединения, облада 
юшие активностью гормонов линьки насекомых и метамор
фоза членистоногих.

Экдистероиды (экдизоны, фитоэкдизопы) (от 
греч. t'Kclisis -  линька, stereos -  твердый, греч. eidos -  вид) 

полигидроксистероидные соединения, в основе которых 
лежит циклопентанпергидрофенатрен, где в положении 
С 17 присоединяется алифатическая цепочка из 8 угле
родных атомов (а-экдистерон) или лактонное кольцо (аю- 
голактон). Структурными особенностями, общими для всех 
гормоновлиньки, являются Д7-б-кетогруппа и 14-а-гидрок
сильная группа. Число и положение других гидроксильных 
групп различны.

Экдистероиды вначале были обнаружены у члени
стоногих (насекомые, ракообразные), а сравнительно не
давно -  и растениях(экдизоны были выявлены японскими 
учеными в 1966 году). Экдисетроиды накапливаются во 
всех органах растения, как правило, в небольших количе
ствах (0,001 -0,1%), однако в сырье некоторых растсниий, 
например, в корневищах левзеи сафроловидной [Leuzeu 
cartha/noides( Willd.) DC.] и в траве серпухи венценосной 
(Serratula coronuta L.) содержание экдистсроидов дости
гает от 1 и до 5%, соответственно. Примечательно то, что
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оба вида относятся к сем. Астровых нли Сложноцветных
— .-Iste/ttreaffCompositae). В насюящее время экдисте- 
ронды выделены из многих видов покрытосеменных (ссм. 
Сложноцветные. Лилейные. Гвоздичные, Тутовые, Ама
рантовые, Губоцветные и др.), голосеменных и папорот
никообразных.

Экдистсронды как самостоятельная группа 15АС пыде 
лена автором в 1992 году. Экдистеронды иногда называют 
растительными гормонами, среди которых наиболее рас
пространенными являются а-экдизон и Р-экдизон (экди- 
стерон).

Среди лекарственных растений, содержащих экдистс- 
роиды, фармакопейный статус имеет только левзея сафло
ровидная (некоторые исследователи этот вид относят к 
л и танам), обладающая тонизирующими, адаптогенными 
и анаболическими свойствами (экстракт, «Экднстен»). 
Перспективным источником получения экдметеиа, учиты
вая ресурсосберегающий фактор, является трава серпухи 
венценосной.

Экдистеронды по своим физическим свойствам явля
ются твердыми кристаллическими, оптически активными 
веществами, хороню растворимыми в этиловом спирте, 
метаноле, ацетоне, этнлацетате, плохо - в хлороформе, 
нерастворимыми в петролейном эфире, гексане.

Для обнаружения экдизонов используют их физико
химические свойства (стероидная природа) и специфиче
ские биологические тесты, основанные на окукливании 
специально препарированных личинок при введении им 
экстракта растения.

Фармакологические свойства экдизонов изучены не
достаточно. Они оказывают выраженное психостимули
рующее и адаптогеииое действие. Кроме того, экднзопы 
усиливают процессы белкового синтеза в организме и могут 
быть использованы как анаболические средства (препарат 
«Экднстен»).

Противоположным экдизолам действием, иигибиру 
ющим линьку насекомых, обладает стероидный лактон 
аюголактон, выделенный из аюги (Ajuga decumbens D. 
Don (сем. Губоцветные)).

•он

С/. - :жди зон ^•экдияон (экдисгперон)
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Лю голактон (экдистсроид) Витаферип Л (витанолид)

КОРНЕВИЩА 
С КОРНЯМИ ЛЕВЗЕИ
RHIZOMATA CUM 
RADICIBUS IEUZEAE

AFB3EM КОРНЕВИЩА 
С КОРНЯМИ_________
LtUZEAE RHIZOMATA CUM 
RADICIBUS

Близкими no строению к экдистерондам являются 
витанолнды -  группа фитостероидов, получившая свое 
название от индийского растения \V'ithcinici soninifera (L.) 
Dunal. (сом. Пасленовые), хорошо известного в народной 
медицине Индии и используемого в качестве седативного, 
снотворного и антисептического средства.

Первый витанолид (внтаферин А) был выделен из W- 
thania soninifera.

Витанолиды  — полигидроксистероиды (С-28), в 
основе которых лежит циклопентанпергндрофепаптрен, 
а в положении С-17 находится шестичленное лактонное 
кольцо Для всех выделенных внтанолидов характерна 
кстогрупла в кольце А (С-1). В некоторых соединениях об
наружены 4р-гидроксигруппа. 5(3-.бр-эиоксигруппировка. 
Витанолиды обладают довольно высокой биологической 
активностью. Вначале был обнаружен противоопухолевый 
эффект в экстрактах из листьев Achista arborescens, содер
жащих витанолнды. а затем противоопухолевое действие 
было выявлено и в индивидуальных вешествах. Напри
мер. витанолид внтаферин А в опытах на мышах оказал 
в ничтожно малых дозах ингибирующее действие на рост 
раковых клеток. При этом полное исчезновение раковых 
клеток наблюдалось у 80% мышей.

Внтаферин А обладает также бактериостатическнм 
действием.

Производящее растение
Левзея сафлоровидная (рапонтикум сафлоро

видный, большеголовник сафлоровидный, маралий 
корень) Rhaponticum curthurnoides (Willd.) I Ijin = Leu?aa 
carthamoides (Willd.) DC.; семейство Астровые (Сложно
цветные) — Asteraceae (Compositae).
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Rhaponticum, образовано из греч. r/ш (ревень) 
и pontikos (черноморский), то сеть «ревень черноморский», было исполь
зовано ранее п качестве названии одного из видов рода. Корневище этого 
растения применялось как слабительное средство и часто употреблялось

Глена 15. АскараtffHHt,tr растения и сырье, содержащие эклистероиды 597



P u t'. 149.
Деялся сафлрроииОни.ч

как заменитель ревеня. Согласно дру| ому мнению. Phaponlicum промололи i 
от Rho (древнерусское название реки Волга) н ponticum (лонтнйский), то 
ccti. растение, которое paced по берегам Вол И! или но гу строну Ниши 
( Черного морк). В идовой УпнтетсшУЛ«//ю/е/с$(сафдоровидныЙ), образован
о1 названии растения шг//ш//шл(еарлор)н i реч.<ш/ю (видный), уназывает 
li.'i сходстко л иетг.г’нд.чнпоговид.че листьями сафлора Пеиоюочередь, елоко 
varlhuinus образовано от араб, kurlho/u или kuriliuui (окрашивать) Так на* 
.чывали па востоке сафлор красйльпыП. разводимый для добывания красной 
краски. 11скоторые исследователи предполагают, что слово образовано от 
греч /rof(7jJata>( очищать. опорожнять), так как виды род.ч CflW/w//n/\y по
треблялись к качее гве слабительного среде: на. Роюное определение Leusea 
связано с именем французского ботаника de Leuze(l753-IS35).

Русские термины маралий корень?', маралова трава» доли растению 
русские поселенцы на Алтае, заметившие, что весной олени-маралы выкапы
вают копытами корневища н наедают их Наименование больше* олоиннк* 
растение получило из-за цветков, собранных в крупные, почти шаровидные 
одиночные корюшки диаметром 3-7 см.

Ботаническое описание
Левзея сафлоровндная (рис. 149)-многолетнеетравя 

нистое растение высотой до 2 м. Корневище деревянистое, 
горизонтальное, толщиной 10-15(30) мм, тем по-бурое, со 
специфическим смолистым запахом, с многочисленными 
тонкими упругими корнями, достигающими 1-3 (5) мм в 
диаметре и длиной около 15 см. Стебель простой, полый, 
мел кобороздчаты й. i шути 11 исто-ог iy iuei 111 ы й. Л истья слабо 
паутинистые, глубоко перистораздельные, длиной 12-40 см 
и шириной 5-20 см, с более крупной конечной долей; нижние 
листья - черешковые, верхние — сидячие, самые верхние 

цельные, крупнозубчач ые. 11а верхушке стебля находит 
ся одна крупная (диаметром 3*8 см) корзинка фиолетово- 
лиловых цветков. 11лод — четырехгранная семя и ка длиной 
6-8 мм, шириной 3-4 мм. с хохолком из перистых щетинок. 
11оверхность семянок ребристая, продолыю-бороздчатая. 
серовато-коричневая. Цветет в июле-авг усте. Плоды со
зревают в аы ус I е-сен i ябре.
Ареал, культивирование

Левзея сафлоровндная является эндемичным для 
Сибири растением, встречаясь на Саянах, Алтае, в Куз
нецком Алатау и доходит до Байкала. Массовое распро
странение левзеи сафлоровидной наблюдается в основном 
на субальпийских, реже на альпийских лугах (1700-2000 м 
надуровием моря). Она часто спускается также в верхнюю 
часть лесного (нодгольцового) пояса, где произрастав i по 
опушкам лиственничио-кедровых лесов. на высокотравных 
лесных лугах, в долинах ручьев и горных речек. Близ верхней 
границы леса и среди кедрового редколесья порой образуе г 
сплошные заросли. Из-за ограниченности природных за
пасов левзея сафлоровндная введена в культуру. Наиболее 
благонриятиымиусловиямидля культивирования оказались 
влажные лесные районы средней полосы европейской части 
России, а также ряд районов Сибири.

598 D.А. Куркин. Фармакогнозия



Основные промысловые заросли этого растения на
ходятся на Алтае и в Саянах. Основные заготовки ведут п 
Алтайском (по лицензиям) и Красноярском краях, а также 
в Восточно-Казахстанской области (Казахстан).
Заготовка, сушка

При заготовке сырья левзеи сафлоровидиой особое 
внимание следует обратить на недопустимость случайной 
примеси других растений. Заготовку корневищ и корней 
левзеи проводят после созревания се семян -  в августе 
-сентябре. Выкапывают корневища с корнями киркой, 
лопатой или другим острым и прочным орудием. Вы 
копанные корневшпя с* корнями левзеи освобождают от 
дерна и отряхивают от земли, причем надземные части 
срезают у самого основания. Свежевыкопанные корне
вища с корнями сразу же, пока земля не засохла, про
мывают; для этого лучше всего использовать плетеные 
корзины. Промывать корневища следует быстро, так как 
при длительном промывании из растения вымываются 
действующие вещества. Хорошо очищенные от посто
ронних примесей и отмытые от земли корневища левзеи 
режут на куски и сушат на воздухе (на солнце) в течение
4-6 дней на хорошо продуваемых ветром стеллажах, 
располагаемых на высоте ие менее I м от поверхности 
земли. При этом слой корневищ и корней должен быть не 
толще 10-1 Г) см. За время сушки корни и корневища 1-2 
раза переворачивают. В пасмурные дни сушку проводят 
на стеллажах в отапливаемых, хорошо вентилируемых 
помещениях. Допускается сушка корневищ с корнями в 
сушилках при юмпературе не выше 50-60 С. Из про
сушенных корневищ левзеи палками выбивают землю, 
а затем сырье досушивают на чердаках, под навесами 
или в сушилках. После хищнических заготовок, когда в 
почве остается лишь небольшое количество корней, вос
становление зарослей левзеи происходит очень медленно, 
в течение 15*20 лет. Исходя из это1 о, с ислыо сохранения 
ее зарослей на участках, где проводится заготовка корне
вищ левзеи, обязательно необходимо на каждые 10 м2 
вырубаемых зарослей оставлять не менее 2-4 растений. 
Это будет способствовать быстрому восстановлению при
родных запасов сырья левзеи сафлоровидиой.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют собран

ные осенью, очищенные от остатков надземных частей и 
высушенные корневища с корнями многолетнего травя
нистого дикорастущего или культивируемого растения
- левзеи сафлоровидиой.
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Сырье представляет собой цельные или разрезанные 
деревянистые, цилиндрические, многоглавые, разветв 
ленные корневища (внутри часто полые), иногда с остат
ками стеблей длиной до I см, снаружи неравномерно 
морщинистые, в изломе неровные с многочисленными 
тонкими, ветвящимися, упругими мелкобороздчатыми 
корнями. Толщина корневищ достигает 3 см, длина корней
- 36. Цвет корневищ и корней снаружи от буро-коричневого 

до почти черного, на изломе — бледно-желтый; на корнях 
многочисленные участки, лишенные коры (пробки), жел
товатого цвета. Запах слабый, своеобразный. Вкус слегка 
сладковатый, смол исты й.
Микроскопия

При микроскопическом нсследоинпнн корпя (давленый препарат) 
диагностическое значение имеют: пористые и сетчатые сосуды с короткими 
члениками, ь центре корни встречаются также спиральные и лестничные 
сосуды: простые, веретснонндные с толстой оболочкой к узкой полостью 
т ра хонды; короткие, пористые, неретеновндные. с заостренными концами, 
часгораздвоенные или искрналенныедрсвссные волокна; четырехугольные, 
вытянутые, с утолщенными пористыми оболочками клетки сердцевинных 
лучей; секреторные канальцы из кругшмхуглпнятых клеток с красно-бурым 
содержимым (:t коровой части корня), инулин н клетках паренхимы, лучше 
заметный в препарате из соскоба сухой киры.

Химический состав
Корневища с корнями левзеи содержат в себе экдисте 

роиды (фитоэкдизоны) в пределах 0,03-0,6%, среди кото
рых преобладают экдистерон (производное а-экдизона). 
инокостерон, интегристсрон А и В и др.

В сырье обнаружены гакже лигнаны — группа БАС, к 
которым левзею относят многие исследователи.

К сопутствующим веществам относятся флавоноиды 
(Г)-О-гликозиды кверцетина), дубильные вещества, фенол- 
карбоиовые и органические кислоты, эфирное масло, аскор
биновая кислота, Р-каротин. инулин, смолы, етерины.

Внешние признаки

а -ждизон Экдистерон

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-2707-90 

Числовые показатели: в цельном сырье экстрактивные 
веществ, извлекаемых 70%-ным спиртом, должно быть
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не менее 12%, влажность не должна превышать 13% идр. 
В сырье, предназначенном для получения препарата «Эк
дистен» (сумма экдистероидон), содержание экдистеиа 
должно быть не менее 0,1%.
Фармаколог ическое действие

Общетонизирующее, стимулирующее ЦНС средство.
Применение

Корневище с корнями используют для производства 
жидкого экстр акта  и препарата «Экдистен». Жидкий 
экс! ракт применяют в качестве стимулирующего средства 
при функциональных расстройствах нервной системы 
(неврозы, неврастении и др.), умственном и физическом 
утомлении, пониженной работоспособности. «Экдистен» 
в виде таблеток (по 0,005 г) назначают в качестве общето
низирующего и анаболического сродства, повышающего 
умственную и физическую работоспособность. 11репараты 
левзеи рекомендуют также здоровым людям при астении, 
пониженной работоспособности и попиженой скорости 
белок-синтезнрующнх процессов.

Жидкий экстракт левзеи оказывает также положитель
ный эффект при лечении хронического алкоголизма.
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Глава 16

Лекарственные растения, 
содержащие цианогенные 
гликозиды, тиогликозиды и другие 
тиосоединения

Цианогенные гликозиды (циан о гликозиды) содержат и составе агликона 
синильную кислоту м довольно часто встречаются в растительном мире, Полыпое 
нх число (амигдалин, пруназин. прулауразин, самбуннгрни и др.) имеет в своей 
молекуле характерный фрагмент — бензальдегнд. I [ианогенные гликозиды весьма 
характерны для растений семейства Розоцветных н прежде всего подсемейства 
Сливовых, где они локализуются в основном в семенах. Из циапогеиных гликози- 
дов в медицинской практике нашел применение амигдалин, открытый в 1830 году
11. Робике (Франция).

Тиогликозиды характерны для представителей семейств .Луковых, Каперсовых. 
Крестоцветных и ряда других семейств, чем и обусловлены подчас их вкус и запах.

Тиогликозиды (например, си и и грин) представляют собой производные цикли
ческих форм L-тиосахаров. в частности, L-тиоглюкозы. в меркапто-(511)-группе 
которой атом водорода замешен каким-либо агликоном (R).

СНгОН сн?он

он
L-nitm.' накопи

ОН
ОН

Тиог.нокоиш) С.шш.'/шн A-i.uhi и нот иоцианат
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Ъ ГЛИКОЗИДЫ очсньустоичивы к кислотному гидролизу, одиаколегко расщен.ТИ- 
ются под воздействием фермента тиоглюкозидазы с образованием исходных компо
нентов —  тиосахара и соответствующего агликона. Агликон S-гликозидов обычно 
довольно сложен и при гидролизе распадается на ряд веществ, среди которых, как 
\ горчицы, из сипнгрина образуется аллилизотиоцианат — главный компонент се
росодержащего горчичного эфирного масла.

Серосодержащие эфирные масла обладают одним общим свойством — раз
дражающе действовать на слизистые оболочки и кожу. Благодаря этому свойству 
некоторые растения, содержащие тиосоединения, например, в виде эфирных ма 
сел (чеснок, лук), или тиогликозиды (горчица еарептская) издавна используются 
для получения лекарств, оказывающих местное раздражающее или отвлекающее 
действия.

СЕМЕНА ГОРЧИЦЫ 
САРЕПТСКОЙ_________
SEMINA SINAPIS JUNCEAE

ГОРЧИЦЫ
САРЕПТСКОЙ СЕМЕНА
SINAPIS JUNCEAF SEMINA

Производящее растение
Горчица сарептская  — Brassica juncea (L .) Czern. 

(= Sinapis juncea L ) ;  семейство Крестоцветные — Bras- 
sicaceae (Cruciferae).
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Brassica — дрсвнелатинскоеназвание капусты, 
которая относится к этому же роду. Предположительно, слово образовано от 
кельт. bresic (капуста). Родовое определение Swap/s образоваиоот греч./ш/т/ 
(так называли горчииу Аристофан, Теофраст идр ) и усилительном частицы 
si или от греч. (вред) и opsi зрение), так как горчица вызывает слезы.

Видовой эпитет juncea (камышовый, ситниковый) образован от лат. 
j  uncus (ситник, камыш), а это слово, в свою очередь— от глагола jungcre 
(соединить, связывать): растения служили для плетения корзин, циновок 
и т. д Русское прилагательное - сарептская-* образовано от названия 
г. Сарепта (ныне один из районов Волгограда), вблизи которого горчицу 
засевали большими площадями, и где впервые в Европе в 1810 году был 
пущен горчично-маслобойный завод. С конца X IX  в. г. Сарепта был своео
бразными центром культуры и переработки горчицы на жирное горчичное 
масло н горчичники.

Ботаническое описание
Горчица сарептская (рис. 150) — однолетнее травя

нистое растение с ветвистым стеблем высотой 50-60 см. 
Листья очередные, голые, нижние —  лировидные, силь
но рассеченные, средние — ланцетовидные, выемчатые, 
верхние — иельнокрайнне. Соцветие — щитковидная 
кисть. Цветки небольшие, золотисто-желтые. Стручки 
цилиндрические, тонкие, бугорчатые, отклоненные от 
стебля. Семена почти шаровидные, диаметром около 1 
мм. жслтовато-сизыс. коричневые или светло-желтые (в 
зависимости от сорта), ясно ячеистые с поверхности.
Ареал, кулыикирование

Горчица сарептская широко культивируется как яровая 
засухоустойчивая культура п 11ижнем Поволжье, Северном 
Кавказе, а также в Беларуси, на Украине, Казахстане, Кир
гизии. Сарептская горчица впервые окультурена в Юго-

Рис. ISO.
Горчица сарептская
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A /t. /.5/. 
Поперечный срез плода

Западной Азнн Растение размножается посевом семян на 
глубину 3-4 см. Цветет в мае, плоды созревают в июле. 
Уборка семян механизирована.

Допускаются к применению семена горчицы черной 
Brassica nigra (L.) Koch., однако она культивируется редко 

только на юго-западе Украины. Родина горчицы черной
— Южная Европа и Северная Африка. Недопустимо ис
пользование горчицы белой Sinapis alba I..
Заготовка, сушка

Стручки созревают ие одновременно. При созревании 
они растрескиваются, и семена высыпаются, поэтому 
горчицу убирают, как только начинают засыхать стебли 
и созревают первые нижние стручки. При досушивании 
срезанных стеблей семена легко дозревают, после чего 
стручки обм ол а ч и ва ют.
Лекарственное сырье

Зрелые семена однолетнего культивируемого растения
— горчицы сарептской.

Сем е на cape и тс кой горч и цы я в л я юте я ri ро м ы ш л ей н ы м 
пищевым сырьем для получения i орчичного жирного мас
ла, которое получают прессованием из семян, освобожден
ных от семенной оболочки с помощью обдирочных машин. 
Остающийся жмых предогавляет собой фармацевтическое 
сырье.
Внешние признаки

Семена почти шаровидные, 1-1.8 мм в поперечнике 
(у горчицы черной нередко менее 1 мм). Цвет их крас
новато-коричневый, темно-коричневый или черно-бурый, 
иногда желтый с сизым налетом. Подлупой поверхность 
семян сетчато-ячеистая (ямчатая). Замах отсутствует, 
вкус жгучий, горчичный, острый, раздражающий.
Микроскопия

Семи I орчниы состоит ш кожуры и зародыши;запасная питательная
I Kiiiiu( эндосперм) поч I и отсу гстиуст. 1 lu поперечном срезе семени (рис 151 
иол слоем семенной кожуры видны под конообразные семядоли и округлы Г: 
корешок зародыша. Основное лиагностнческое значение нмее: кожура, 
которая состоит из 4-х слоен. Эпидерм но семенной кожуры иредегаилс. 
крупными бесцветными клетками,содержащими слизи. Второй слой состой 
из очень крупных тонкостенных клеток («гигантские клетки»), которые 
сухом семени почти совсем спадаются, ц при размачивании разбухают Hi 
ним расположен склсреихимиый слой, состоящий из клеток, высота к<>- 
рых рннпомерно нарастает. и затем убывает, поэтому на поперечном ср-- 
наружный край ого слоя имеет волнообразный характер Неодинаков- i 
высотой этогослоя обусловлена иямчатость поверхности семени. Кле* 1 
склерснхимиого слоя утолщены нерявномерпо: утолщена внутренняя < 
нижняя часть Соковых стопок, а верхняя часть боковых и наружная с . 
тонкие, поэтому их пплосткн.тпомшметформу бокала (хбокальчатыйс.: 
Четьертый слой семенной кожуры, пигментный, состоит на таигента. 
вытянутых клеток, содержащих коричневый пигмент. Эндосперм и
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ставлен одним слоем клеток, содержищихалейронопые зерна («алейроновый 
с л о м у ) ,  и  несколькими слоями сильно сдавленных клеток Ткань зародыша 
состоит из тонкостенных клеток, заполненных жирным маслом и алейро
новыми зернами.

Химический состав
В семенах сарептской горчицы содержится гликозид 

синигрин, который относится к группе глюкозинолатов 
(1.0-1,2%), представляющий собой двойной эфир ал- 
лилизотиоцианата с бисульфитом калия и глюкозой. В 
присутствии воды при оптимальной температуре 50-60 С 
ферменты, содержащиеся в семенах горчицы, расщепля
ют гликозид на отдельные компоненты. Гидролиз идет в 
два этапа: вначале с помощью фермента миросульфатазы 
(сульфатазы — специфические эстеразы. расщепляющие 
сложные эфиры, образуемые неорганическими кислотами) 
от сини1 рина отщепляется бисульфат калия. Затем с помо
щью другого фермента — тиогликозидазы — расщепляется
S -гликозидная связь и образуются глюкоза и аллилизоти 
оиианат. После дистилляции (перегонке с водяным паром) 
данного гидролизата получают эфирное горчичное масло, 
состоящее в основном из аллилизотиоцнаната. Семена гор
чицы богаты жирным маслом (до 40%). белками (20%) и 
слизистыми веществами (15%). Горчичное жирное масло 
является ценным диетическим продуктом.

О— SO3K 1. Миросульфэггаза К 11SO.+ С*Н»0* +
(Н,0)

с— s— СеНцОб " *■
2. и-тиогпюкозидаза

N-- СН2—СН=СН2 ( ,Ш )  S— С— N— СН2—СН“ СН2

Синигрин Алпидизотиоциинит

Стандартизация
Качество сырья регламентирует ГФ СССР IX издания. 

Подлинность жмыха устанавливают по жгучему вкусу и 
образованию при растирании порошка жмыха с теплой во 
дой характерного эфирного масла, пары которого сильно 
раздражают слизистые оболочки.

Количественное определение аллилизотиоцнаната 
осуществляют с помощью метода нитратометрии. Чис
ловые показатели: содержа и ие а л л ил изотиоцианата дол ж- 
но быть не менее 0.7%; влажность ие должна превышать 
12% и др.
Фармакологическое действие

Местиораздражаюшее. анальгетическое, антисепти
ческое средство.
Применение

Обезжиренные измельченные семена (жмых) в виде 
топкого порошка используют для приготовления горчични
ков, а также для получения эфирного горчичного масла.
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ЛУКОВИЦЫ  ЧЕСНОКА
(' ВI ж  и  г ______________
BULB] ALLII SATIVI RECENTFS

ЧЕСНОКА ЛУКОВИЦЫ  
СВЕЖИЕ
ALLII SATIVI KUIBI RK FNTFS

Рас. 152. Чеснок пасенной

Горчичники — плотные куски бумаги стандартного раз
мера (8 х 2,5 см) с нанесенным на них (с помощью каучу
кового клея)слоем порошка жмыха. Горчичники являются 
типичным отвлекающим средством при воспалительных 
процессах и ревматизме. Горчичники, смоченные теплой во
дой, накладывают на кожу и оставляют до появления явных 
признаков ее раздражения (покраснение, чувство жжения), 
наступающих обычно через 5 15 мин. В настоящее время 
горчичники выпускаются также в виде фильтр-пакетов, 
содержащих в себе определенное количество жмыха.

Ранее промышленным способом из жмыха горчицы 
путем перегонки с водяным паром вырабатывалось гор
чичное эфирное масло (сырой аллнлизотиоциапат), ко
торое использовалось для получения горчичного спирта 
(2 % спиртовой раствор эфирного масла). Горчичный спирт 
вводился в некоторые линименты в качестве раздражаю
щею вещества.

Производящее растение
Чеснок посевной (чеснок) — Allium sativum (L.): 

семейство Луковые — Alliuceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовоенаименование -Мш/иобр.-моиапооткельт.«//(жгучий)н.«-аа 
вкуса лукошшы. 11екоторые авторы снизывают лат. иШит и греч. alias с 
глаголом ha la rc i пахнуть), так как растение имеет сильный характерный 
запах.

Широкое культивирование пошло отражение н видовом эпитете
- Allin in sativum (посевной).

Лечебные свойства чеснока прнлнавались у всех народов и но псе 
премена. Древние греки иоль.човалнсь чесноком как полшебпым сред
ством против укусов змей, змеиной трапой называли чеснок и славяне. 
И средневековье чеснок употребляли как лротиоялне при всех отряя* 
лениях. а также как профилактическое средство нротни атеросклероза 
и туберкуле<и

Ботаническое описание
Чеснок посевной (рис. 152) - многолетнее, и культу

ре однолетнее, луковичное растение высотой 20-80 см. 
с луковицей яйцевидной формы, состоит из нескольких 
(0-30) мелких луковиц («зубков»), заключенных в общую 
беловатую пленчатую оболочку; «зубки» длиной 2.5--I см 
покрыты пленкой розового или фиолетового цвета. Цвето
носный стебель прямостоячий, до цветения часто бывает 
согнут наверху кольцом, а впоследствии выпрямляется. 
Листья плоские, линейные шириной до I см. заостренные, 
желобчатые, с нижней стороны килеобразные. Цветки 
грязно-белые па длинных цветоножках, собраны в зонтик, 
окруженный однолистным опадающим чехлом с длинным 
носиком. В зонтике между цветоножками развиваются 
МИ01 очисленные маленькие луковички-детки (так называе
мое живорождение). Околоцветник состоит из блисточков 
длиной до 3 мм, беловатых или бледно-лиловых.
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Ареал, культивирование
Чеснок — древнейшее культурное растение, центром 

происхождения которого являются горные районы Средней 
Азии (Афганистан, Таджикистан, Узбекистан). Он широ
ко и повсеместно культивируется, в том числе в России и 
странах С Н Г В ликом виде неизвестен.
Заготовка

Луковицы выкапывают осенью после увядания лис
тьев. Они яйцевидной формы, состоят из 6-30 мелких 
луковиц, («зубков»), заключенных в общую перепонча
тую беловатую оболочку. Луковицы имеют резкий ха
рактерный запах и жгучий вкус. Убирать чеснок следует 
своевременно, так как запоздание приводит к распаданию 
луковиц в почве на «зубки», что приводит к потере каче
ства и ухудшению лежкости чеснока при хранении. Нельзя 
убирать недозрелый чеснок, который также плохо хранит
ся. Признаки готовности чеснока к уборке: выпрямление 
стрелки и частичное растрескивание колпачков, частич
ное пожелтение и полегание надземной части.

Убирают чеснок с предварительным подпихиванием. 
Затем его подсушивают в поле или под навесом в течение 
3-4 дней.

Лекарственное сырье
Собранные осенью луковицы культивируемого много

летнего травянистого растения — чеснока.

Внешние признаки
Луковицы диаметром 25 мм и выше, вызревшие, твер

дые и плотные, здоровые, чистые, целые, не проросшие, 
яйцевидной формы, состоящие из мелких луковиц - «зуб
чиков» с сухими кроющими чешуямн, с остатком стрелки 
длиной не более 20 мм или остатком листьев ие более 
50 мм, с остатком сухих корешков или без них.

Цвет наружных чешуи беловатый, а покрывающих 
«зубчик» — розовый или фиолетовый. Срез зубчика свет
ло- желтоватый, желтовато-кремовый. Запах характерный
— чесночный, сильный ароматный. Вкус сильный, жгучий, 
чесночный.
Химический состав

В луковицах чеснока содержится сероазотосодержа- 
щее соединение аллиии (аллилсульфид цистеинсульфок- 
сида). Под влиянием фермента аллииназы. находящегося 
в тех же тканях, аллиии легко распадается на аллицин, 
(м о I юсул ьфоокси д д и а л л и л д нсул ьф и да). п и рови и ог рад -

/лава 76. Лекарственные растения, содержащие цианогенные.. 607



ную кислоту и аммиак. Аллицин — летучее нестабильное 
вещество (летучий антибиотик, фитонцид) с типичным 
чесночным запахом и жгучим вкусом, раздражающее 
оболочки глаз и носа.

В луковицах чеснока содержится эфирное масло (до 
0.4%), главным компонентом которого является диаллил- 
дисульфид (до 60%). образующийся из аллицина. К ком
понентам эфирного масла относятся также диаллилтри- 
сульфид,дипропенилдисульфнд.2-винил-[4Н|- 1,3-дитинн. 
аллилпропилсульфид и другие сульфиды, образующиеся 
при перегонке эфирного масла с водяным паром.

Луковицы чеснока содержат в себе также полисахари
ды (20-27%), аденозин, пептиды (скордннип), флавонои
ды. стерины. жирное масло, аскорбиновую кислоту (около 
30 мг%), витамины А, В., В.,.

у р*
-соон Лллишша X

Аллиин Аллицин
2CHr^ '''COOH’ZNHj

Пиравиноградния
кислота

Диоллилдисульфид

йиаллилт ри
су льфид

Дипропенилдисулырид

2-винил-/4Н/-/.3-0итиин

Стандартизация
Числовые показатели: содержание луковип с отпавшну 

1 зубком должно быть не более 10%, с незначительным 
механическими повреждениями не должно превышатьЗ0 
здоровых зубков, отпавших от общего донца — не более 
3%, минеральной примеси (земли, прилипшей клуковицам
- не более 0,5%, остаточные количества пестицидов н 
должны превышать максимально допустимых уровней.
Фармакологическое действие

Гиполипидемическое средство, обладающее анти 
микробными, антисептическими, противогрибковыми 
противовоспалительными, противопротозойными, анти- 
гельминтными, гипогликемическнмн, гипотензивным 
фибринолитическими, коронародилатирующнми, соко- 
гониымн, отхаркивающими и антнбластическими свой
ствами.

Аллицин активен в отношении патогенных г рам поло
жительных и грамотринательных бактерий в разведен 
1:100000.
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Л У К О ВИ Ц Ы  ЛУКА  
Р т Ч А Т О Г О  С ВЕЖ И Е
BIJLBI ALLII СЕРАЕ RECCNTES

ЛУКА  РЕПЧАТО ГО  
Л У КО ВИ Ц Ы  С ВЕЖ И Е
ALLII СЕРЛЕ BULBI RECENTES

Применение
Из свежих луковиц чеснока изготавливается на

стойка  1:5 на 90% спирте, которая находит применение 
в качестве антисептического средства для подавления 
патологических бактериозов в кишечнике, а также при 
атеросклерозе, гипертензии, легочном туберкулезе. Пре
параты чеснока противопоказаны призаболеванияхпочек, 
так как они могут вызвать раздражение почечной парен
химы. Не следует также употреблять чеснок в большом 
количестве при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Высушенный порошок луковиц чеснока или густой 
экстракт входят в состав препарата «Аллохол» (см. также 
крапиву двудомную), который применяют при хронических 
гепатитах, холангитах, холециститах и привычном запоре, 
связанном с атонией кишечника.

Фитонциды чеснока убивают некоторые грибки и бо
лезнетворные микробы, всвязисчем свежеприготовленная 
кашица из чеснока в виде ингаляций применяется при про
студных заболеваниях (насморке, ангине).

Чеснок используют в гомеопатии и входит в состав 
биологически активных добавок.

Чеснок имеет широкое применение как пряно-пи- 
щевос растение и справедливо считается «королем» 
пищевых растений.
Производящее растение

Лук репчатый (лук зеленый) — Allium сера L: се
мейство Луковые — Alliaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое на и менование произошло от кельтского all (жгучий)
и связано со жгучим вкусом, характерным для всех органов лука Видовое 
определение сера в переводе с кельтского обозначает «голове» и связано 
с формой луковиц. Культивировать лук начали за 4000 лет до и. э. Всегда 
и зезде людей удивляли необычный внешний вид этого растении и его не
обыкновенные свойства. По представлениям древних мыслителей, много
сложность луковицы напоминала о строении Вселенной, где Солние. Луна 
и звезды движутся в разных сферах вокруг Земли. В Древнем Египте лук 
почитали священным растением. Rro посвящали богине Изиде и воздавали 
почести как божеству. Египтпнн даже торжественно клялись луком. Пуч
ки лука находили и саркофагах вместе с мумией. В одной из надписей на 
крупнейшей египетской пирамиде фараона Хеопса рассказывается, сколько 
серебра было истрачено на приобретение лука и чеснока для строителей 
пирамиды. В Древней Греции и Риме считали, что лук — носитель таких 
свойств, какхрабрость, энергия, силам поэтому обязательно включали его 
в рацион для солдат. А способность лука долго сохраняться под защитой 
лишь тонкой чешуи указывала на ею охранные, обороняющие свойства 
Вера и их охраняющую силу была так велика, что даже английский король 
Ричард Львиное Сердце, известный своей жестокостью, носил на шее 
луковый амулет. В России ви время эпидемий во всех домах вывешивали 
связки лука и верили, что он охраняет обитателей дома от болезней. Лук 
использовали Гиппократ и Дноскорид Восточная поговорка гласит: «Лук. 
н твоих об ья1ьи.\ проходи I всякая болезнь*. Авиценна пишет: «Луковый сок 
полезен при загрязненных ранах, с куриным жиром он помогает от ссадин на

Глава 76. Лекарственные растении, содержащие иианогенные... Г>09



ft:

Рис. 153. Лук репчатый

стопах... Луковым сок с медом помогает от ангины». В «Салернском кодекс* 
здоровья» находим настоящий гимн луку: «... Гот. кто себе поутру натирает 
луковым соком зубы, зубной, говорят, никогда не изведает боли...».

Влсчебинке «Алимма» Евпраксин(Зои), внучки Владимира Мономаха. 
дается рекомендация по лечению рам печеным луком вместе с квашеным 
тестом. Известно, что Иван Грозный лечил нарыв на ноге печеным луком.

Ботаническое описание
Лук репчатый (рис. 153) -  многолетнее луковичное 

растение. Луковицы диаметром до 15 см, пленчатые. На 
ружные чешуи сухие, желтые, реже фиолетовые; внутрен
ние — мясистые, белые, зеленоватые или фиолетовые. Все 
чешуи расположены на укороченном стебле, называемом 
донце. 11а донце в пазухах сочных чешуи находятся почки, 
дающие начало дочерним луковицам. Листья трубчаше. 
сизо-зеленые. Цветочная стрелка полая, воздушная, 
оканчивается многоцветковым зонтиковидным соцве
тием. Цветки на длинных цветоножках. Околоцветник 
зеленовато-белый, до 1 см в поперечнике, состоит из 6 
листочков. Плоды — коробочки, содержащие до 6 трех
гранных. черных, мелких семян.
Ареал, культивирование

Родина лука репчатого — Средняя Азия, юго-западная 
Азия и Средиземноморье. Лук широко выращивается в СНГ 
и по всему миру в качестве овощного растения, причем из
вестно не менее 1000 его сортов. По вкусу сорта делятся 
на острые, полусладкие и сладкие. Большинство сортов 
острые, среди которых наиболее известны в России «Стри- 
гуновскнй», «Ьессоновский» и «Ростовский».

Выведены также и другие сорта: «Краснодарский . 
«Грибовекнй», «Однолетний» й пр.
Заготовка сырья

Заготавливают луковицы для пищевого и медицинско
го использования осенью, после засыхания листьев и цве
точных стрелок.
Лекарственное сырье

Собранные осенью луковицы культивируемого много
летнего травянистого растения — лука репчатого.
Внешние признаки

Луковицы приплюснуто-шаровидные или шаровидно
продолговатые диаметром до 15 см. Наружные чешуи сухие 
желтовато-оранжевые или красноватые, реже белые или 
фиолетовые, внутренние — белые, сочные. Вкус жгучий: 
запах раздражающий, специфический.
Химический состав

Луковицы и зеленые листья содержат в себе тиопро- 
изводные соединения -  аллиин (S -аллил L  цистеин). ци- 
клоаллинн, метилаллиин. пропилаллиин, моносульфокси i 
дипропенилднеульфида.
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Поддействием фермента аллиииазы производные ал* 
лиина расщепляются с образованием аллицина (сложный 
эфир S -аллнлтиосульфиновой кислоты моносульфоксид 
диаллилдисульфида), моносульфокснда дипропенилди- 
сульфида, которые, в свою очередь, трансформируются в 
такие соединения, какдиаллилдисульфид, дипропеиилди- 
сульфид. дииропилдисульфид и др. В ходе ферментативно
го гидролиза образуются также сопутствующие вещества
— пировиноградная кислота и аммиак.

При перегонке с водяным паром летучие вещества 
(фитонциды), содержащие серу, переходят в состав эфир
ного масла (вторая группа ВАС), причем основными его 
компонентами являются диаллилдисульфид.дипропенил- 
дисульфид и дипропилднсульфид (до 80-90%). Эфирное 
масло имеет характерный резкий острый запах, оказыва
ет раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и 
верхних дыхательных путей.

Среди сопутствующих веществ особый интерес 
представляют флавоноиды - кемпферол, кверцетин, 
спиреозид (4,-0-глюкозид кверцетина), изокверцнтрин 
(З-О-глюкозид кверцетина), которые содержатся в на
ружных сухих (желтых) чешуях и защищают луковицу 
от порчи.

В луковицах содержатся также сахара, в частно
сти. фруктоза, сахароза, мальтоза (около 10%), ину
лин. фитин, аскорбиновая кислота, витамины группы 
Ь. ферменты, микро- и макроэлементы, обнаружены 
проста гла и дины.

R зеленых листьях также содержатся сахара (до 2%), 
белки (около 1%). аскорбиновая кислота (около 50 мг%), 
каротиноиды, хлорофилл.

1 I" = г  f 1
5‘" '  "СООН ^ C H r ^ - C O O H 42^

Аллиин Аллицин Пировиноградная кислота

Диаллилдисульфид Пипропенилдшульфид

Фармакологическое действие
Антисептическое, гиполипидемическое, общетони

зирующее. иммуностимулирующее, повышающее тонус 
и моторику кишечника, сокогонное, улучшающее питание 
волос средство.
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Применение
Эфирное мас.по луковиц обладает выраженным 

бактерицидным (фитонцидным) действием. Выделенный 
в кристаллическом виде аллиин активен в разведении 
1:100000(!) в отношении патогенных грамположительных 
и грамотрицательных бактерий.

Препарат «Аллилчеп» -  представляет собой жидкий 
спиртовой экстракт (1:4) на 60-70% спирте, применяется 
при атопии кишечника, колитах, атеросклерозе, а также в 
качестве противомикробного средства.

Препарат «Аллилглицер» (экстрактлука на глицери
не) — применяют при лечении трихомонадных кольпитов.

Лук широко используется при желудочно-кишечных 
заболеваниях для возбуждения аппетита, улучшения 
пищеварения, как противоглистное, противоцинготное 
средство. Сок лука или свежеприготовленная кашица 
лука применяются в виде ингаляций при простудных за
болеваниях (насморке, ангине). Свежий лук и препараты 
лука противопоказаны при заболеваниях почек, печени, 
п ри остры х заболева и и я х жел удоч но к ишеч и ого тра кта. Не 
следует употреблять свежий лук в большом количестве при 
сердечно-сосудистых заболеваниях.

По данным зарубежных ученых, препараты лука об
ладают антиастматическим и фибринолитическим дей
ствием.
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Глава 17

Общая характеристика 
лекарственных растений и сырья, 
содержащих фенольные соединения

Фенольные соединения (от греч.phaino — являю) — большой класс природных 
с >va: нческих БАС. содержащих одну или несколько гидроксильных групп, связан- 

*- или С-гликозидной связью с различными сахарами. Фенольные соединения 
ся вторичными метаболитами и широко распространены в растениях.

Результаты исследований и литературные данные показывают, что для со- 
L-.счстования химической классификации, а также с учетом все возрастающей 

зкзгчим< ч ти биотехнологического компонента в фармакогнозии среди биологически 
• х соединений особый интерес представляют именно фенольные вещества, 

гг*- - ч пнп с тем, что именно в области производства субстанций на основе фенол ь- 
шы\ . х  -ченнй часто удается не только приближаться к уровню содержания БАС в 
• • - м растении, но иногда получать так называемые сверх- или су нерп роду цен- 
-ъ*. к содержание целевых веществ в биомассе может быть в 10-100 раз выше 
ш  с \ • с - 1ю с данным показателем в традиционно применяемом лекарственном 

• м сырье. Сюда можно отнести и пафтохинон, содержащийся в воробей- 
швиь. *: :счокорневом (вещество, широко применяемое в качестве антимикробного

■ •ифуеного средства), и розмариновую кислоту (мелисса лекарственная). 
м * »  т фенолы, в частности, салидрозид(сирень обыкновенная, но ие родиола 
:• i j г как интактное растение!).

• \ лимость диктуется тем, что успех в области фармакогнозии, включая 
1 -.-с* - -ские направления, во многом определяется тем, насколько изучены 
{во :г  с с кие предшественники и особенности биосинтеза, протекающие в 
51*глгтс.~.г,ной клетке.
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Нами разработана химическая классификация на основе взаимосвязи хими
ческого строения биогенетических предшественников и целевых веществ. В этом 
вопросе наряду с традиционными подходами, общепринятыми в фармакогнозии как 
науки о лекарственных растениях, имеются и определенные трудности, которые 
касаются прежде всего двух классов феннлпропаноидов и хинонов. Так. фенилпро 
ианоиды целесообразно не только выделять в качестве самостоятельной группы 
БАС, но и делить на 2 подгруппы — простые и сложные фенилпропаноиды. Причем 
эти подгруппы очень близки между собой с точки зрения биосинтеза.

11ростые фенилпропаноиды представляют собой мономеры, например, произво
дные коричных спиртов и коричных кислот, а сложные фенилпропаноиды продук
ты димеризации, то есть окислительного сочетания двух молекул коричных спиртов 
или, что бывает реже, коричных кислот. Типичным и наиболее распространенным 
примером димеризации является образование лигнанов (С0-Сл-С3-Сг>).

На наш взгляд, вряд ли можно считать оправданным и в фармакогнозии и в 
биотехнологии ( здел «Культура ткани клетоклекарствеиныхрастений») выделе
ние в качестве группы БАС лишь антраценпроизводных. Это приводит к тому, что 
теряются из виду такие вещества, как, например, убнхинон-10, представляющий 
собой бензохннон, и шиконин, относящийся к нафтохинонам. Кроме того, изучение 
в фармакогнозии в разделе витаминов филлохинона (витамин К,), являющегося 
нафтохниоиом. вызывает затруднение восприятия данного вещества как биогене
тического предшественника более сложного класса фенольных соединений -  ан
траценпроизводных. 11равильнее данный класс обозначать какхиноны, состоящие 
из трех подгрупп — бензохинонов, нафтохинонов и антрахинонов или антраценпро
изводных (см. главу 24). Такой подход позволяет видеть, что это биосинтетический 
путь, дающий вещества хиноидной природы, биогенетическим предшественником 
которых является сукцинил-орто-бензойная кислота.

Следует отметить, что важнейшими метаболитами природных БАС являются 
/г-кумаровая, кофейная и феруловая кислоты. Работы зарубежных исследователе; 
показывают, что высокой метаболической активностью обладают глюкозиды вы
шеперечисленных коричных кислот.

Что же касается коричных спиртов, то результаты наших исследований сви
детельствуют о том, что их реакционная способность растет в ряду: корнчньи. 
спирт - я-кумаровый спирт - конифериловый спирт - синаповый спирт. На паи 
взгляд, именно это обстоятельство объясняет тот факт, что в природе чаще все
го встречаются лигнаны или лигноиды на основе кониферилового и синаповог* 
спиртов.

В соответствии с современными представлениями о биосинтезе веществ. 
В.А. Куркин в 1996 году предложил новую классификацию фенольных соедине
ний, в соответствии с которой они подразделяются на следующие самостоятельны^ 
группы БАС.

/. Простые фенолы
Простые фенолы, в свою очередь, целесообразно подразделять на следуюшт,- 

подгруппы:
1.1. Соединения Сг -ряди
К этой группе относят производные гидрохинона, например, арбутин, содержа

щийся в листьях толокнянки обыкновенной и брусники обыкновенной.

614 В.А. Куркин. Фармакогнозия



о н

Гидрохинон Арбутин

1.2. Соединения (Сс — Сt) -ряда
К данной группе относят фенол карбоновые кислоты, альдегиды, спирты, а

• г,г флороглюцины (флороглюциды). Среди гликозндов наиболее известны про- 
»  : дчые салицилового спирта, в частности, салицин (р-глкжозид по фенольному 

.♦коилу), глюкованилин (ванилия) и пеоновнцианоизид(вицианозид мелтилса- 
. и лата). Салицин и другие производные обусловливают противовоспалительные 
о п . ства препаратов на основе коры ивы, а пеоновицианоизид относится к БАС 
Г; о.чз уклоняющегося.

Спирты Альдегиды

Л ОН

тсоон сно
•;-гидроксибензойная

кислота
п-ги дрок си бен зой ный 

альдегид

СООН
1 СН20Н

XО Jyoh
Сил и и и лона я кислот о Салициловый спирт

Протокитехоиия
кислота
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Спирты Альдегиды

он ЭН

J \ / - ° CH3 \ ^ - О С Н з

У Г
Iсоон 2НО

✓
Ии ни ли копая кислота Ванилин

он

Гиллоная кислота

Сиреневая кислота 

СООСН3 

ОН

ОН

СНО
Сиреневый альдегид

М&пилсалЩилат. . . . . . .- . I... ................. .................... J--
Флороглюциды представляют собой соединения, содержащие п своей моле

куле фрагмент флороглюцина. Среди фармакопейных растений флороглюиины 
(аспидинол и др.) как БАС содержатся в корневищах мужского папоротника, они 
обусловливают противоглистные свойства препаратов данного растения.

Флороглюцин Филиксовая кислота

1.3. Соединения (С6 — С 2)-ряда
Наиболее ярким представителем, содержащим данные соединения (тирозол 

и салидрозид), является родиола розовая (золотой корень) (Rhodiola rosea L.i. 
корневища которой применяются в качестве тонизирующего и адаптогенного сред-

616 В.Л. Куркин. Фармакогнозия



.-=з. Примечательно, что эти вещества содержатся также в других растениях, 
пример, в коре видов ивы (Salix) и сирени обыкновенной (Syringa vulgaris L.). 

Олидрозид, выделенный из корневищ родиолы розовой, был назван родиолози- 
:  •*. который впоследствие стал называться салидрозидом, описанным несколько 
:-ir.ee в литературе.

он
н

'ОН

п-тирозол

2. Фенилпропаноиды (С6 - C J  (см. Фенилпропаноиды)
2.1. Простые фенилпропаноиды (С6 - C J.

2. Сложные фенилпропаноиды, среди которых ранее как самостоя- 
г : -чый класс БАС трактовались лигнаны (димеры фенилпропаноидоо): 
С, - С. - С} - С6.

3. Кумарины (см. Кумарины).
4. Хромоны (см. Хромоны).
5. Флавоноиды (см. Флавоноиды). 
в. Ксантоны (см. Ксантоны).
7. Хиноны, включая антраценпроизводные (см. Антраценпроизводные).
8. Лу бильны е вещ ества (см. Дубильные вещества).

Фенольные соединения часто встречаются и виде гликозидов.
Фенольные гликозиды (от греч. phaino -  являю, греч. glykys -  сладкий)

-  r-.-ольные соединения, у которых спиртовая или фенольная группа связана с 
«с- : или несколькими молекулами моносахаридов. Первый фенольный гликозид
- шш (р-глюкозид салицилового спирта) был выделен французским ученым 
к  * ?ы ивы в 1828 году.

Си.шци.ювый спирт Салицин

Б >зком смысле под фенольными гликозидами понимают гликозилироваииые 
zwpv ii ростых фенолов (см. Простые фенолы), хотя в более широком толковании. 
Ot- ..'ьными гликозидами можно считать и гликозилированные формы на основе 
.ц:у~г • агликонов большого класса фенольных соединений — фенилпропаноидов, 
•г * •= - аов. кумаринов, антраценпроизводных, ксантоиов.

-- же касается вопросов биосинтеза, а также медико-биологической зна- 
фенольных соединений, то они рассматриваются в соответствующих 

Т '. л пах БАС.
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Глава 18

Лекарственные растения и сырье, 
содержащие простые фенолы

11ростые фенолы являются составной частью большого класса природных ве
ществ -  фенольных соединений {от греч.phaino -  являю), общая характеристика 
которых дана в предыдущей главе 17.

Простые фенолы как биологические активные соединения представлены и 
гликозидами (фенольные гликозиды, фенологликозиды), и агликонами, в том чис
ле флороглюцидами (классификацию простых фенолов см. в главе 17). Наиболее 
известными фенольными гликозидами являются арбутин (толокнянка, брусника). 
салидрозид(роднола розовая) и салицин (виды ивы).

Простые фенолы в виде агликонов представлены различными фенолкарбоно- 
выми кислотами (галловая кислота и др.), а также флороглюцинами (папоротник 
мужской).

Именно данные виды и рассматриваются в настоящей главе.
Фенольные гликозиды в индивидуальном состоянии представляют собой белые 

кристаллические вещества, растворимые в воде, этиловом спирте, ацетоне, и нерас
творимые вдиэтиловом эфире и хлороформе. Все фенольные гликозиды оптически 
активны из-за присутствия в их молекуле углеводного компонента.

Фенольные гликозиды, как и все О-глнкозиды, характеризуются способностью 
к ферментативному гидролизу или кислотному гидролизу при нагревании с мине
ральными кислотами.

Фенольные гликозиды извлекают из растительного материала с помощью ре
акции с этиловым и метиловым спиртами или водно-спиртовыми смесями.

Очистка и выделение индивидуальных соединений проводят, как правило, ме
тодом адсорбционной хроматографии на полиамиде, силикагеле, целлюлозе.
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Фенольные гликозиды в лекарственном растительном сырье могут быть 
идентифицированы с помощью хроматографии в тонком слое сорбента или на
6\ маге.

Для индивидуальных веществ определяют различные физико-химические
• нстанты и спектральные характеристики. Например, максимум поглощения 
а- 'утина находится при длине волны 287 нм и может быть использован как для 
« -сственной характеристики, так и для количественного определения арбутина в 

.стительном материале.
Фенольные соединения, имеющие свободную гидроксильную группу, дают все 

:киин, характерные для фенолов, например, с железоаммониевыми квасцами, 
; :кцию диазотирования (арбутин, салидрозид, галловая кислота и др.). В случае, 

фенольный гидроксил гликозилирован, каку салицина, реакции проводят по- 
предварительного гидролиза или проявляют в результате реакции 16% серной 

числоты(при нагревании). В нормативной документации используют также и другие 
специфические реакции.

Нормативная документация предусматривает количественное определение 
 ̂ ' .тина в листьях толокнянки и брусники, и также салидрозида -  в корневищах 
: : 'олы розовой. Метод определения арбутина основан ни йодометрическом
■ ^тровании гидрохинона, полученного после извлечения и гидролиза арбутина. 
Спсктрофотометрический метод количественного определения салидрозида в 
-• .-ракте из корневищ и корней родиолы розовой основан на образовании окра- 
l - н о комплекса с диазорсктивом (аналитическая длина волны -  486 им). Что 

касается вопросов биосинтеза фенольных соединений, то они рассматриваются
- с чветствующих группах ВАС.

Среди лекарственных растений, содержащих в себе простые фенолы, наиболь- 
интерес представляют толокнянка обыкновенная, брусника обыкновенная. 

:  ̂ »ла розовая, ива остролистная, виды лабазника, папоротник мужской и др. Все 
гТ1' растения, за исключением родиолы розовой, обсуждаются в данной главе. Что
- касается родиолы розовой, то, начиная с 1991 года, автор учебника предложил 
б.уждатьэто растение в разделе фенилпропаиоидов (глава 19). которые являются

- .j -HOM случае ведущей группой действующих веществ.
Простые фенолы листьев толокнянки обыкновенной и брусники обык

новенной

Гидрохинон Арбутин
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Простые фенолы коры видов ивы 
сн2он

Простые фенолы корневищ родиолы розовой

он

п-тироэол

Простые фенолы (флороглюцины) корневищ мужского папоротники

Фло/юглюции Филиксиьия кислота

1. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПРОСТЫЕ
ФЕНОЛЫ С6-РЯДА

листья
толокнянки
FOLIA UVAE URSI

толокнянки
листья
UVAF URil FOLIA

Производящее растение
Толокнянка обыкновенная (медвежье ушко, мед

веж ья ягода, толоконница) — Arctostaphylos uva-ursi 
(L.)Spreng. = syn. Arbutus uva-ursi L.; семейство Вереско
вые — Ericaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Arctostaphylos происходит от греч. arctos 
медведь и stciphyle -  виноградная кисть или гроздь.

Родовое определение Arbutus (синоним) др.-лат. название морско»'; 
вишни, или земляничного дерена, у Вергил ия и других авторов. Этимология 
данного термина неясна. От этого слова образовано название гликозид;- 
арбутина (arbulmum).

Видовое название uva-ursi от лат. uva -  виноградная кисть и ursu?
-  медведь (медвежий виноград).

Ботаническое описание
Толокнянка обыкновенная (рис. 154) — вечнозеле

ный. ветвистый, стелющийся кустарник или кустарничек 
с простертыми побегами длиной до 2 м. Листья очередные, 
слегка блестящие, небольшие, темно-зеленые, кожистые.
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Pu t. 1.54.
обыкновенная

обратнояйцевидные, к основанию клиновидные, коротко
черешковые. Цветки розоватые, поникшие, собранные в 
короткие верхушечные кисти. Чашечка и венчик 5-зуб
чатые; венчик кувшинчатый, спайнолепестный. Плоды
— красные, ягодообразные ценокарпные многокостянки с 
остающейся чашечкой, с 5 косточками в мучнистой, несъе
добной мякоти. Растение цветет но второй половине апрс- 
ля-мае, плоды созревают в августе. В обычных условиях 
толокнянки размножается вегетативным путем. Семенным 
путем размножается в основном на гарях и лесосеках, где 
она быстро разрастается. Семена разносятся птицами. В 
сомкнутых древостоях толокнянка деградирует; рост го
ризонтальных побегов почти прекращается, число листьев 
уменьшается, часть побегов отмирает.
Ареал, культивирование

Толокнянка распространена в европейской части 
Российской Федерации, странах Cl II' и Балтии, в Сибири 
и некоторых районах Дальнего Востока, а также на Кавка
зе, в Карпатах. Растение произрастает преимущественно 
в изреженных, сухих сосновых и лиственничных лесах, в 
сухих сосновых борах с лишайниковым покровом (сосня
ки-беломошники), на открытых местах, гарях, вырубках, 
приморских дюнах и каменистых осыпях. Толокнянка 
нетребовательна к почве и обычно селится ни бедных 
песчаных почвах, но очень чувствительна к световому 
режиму, предпочитает открытые, хорошо освещенные 
солнцем места и не переносит конкуренции других рас
тений. В пределах своего ареала из-за приверженности к 
строго определенным местам обитания встречается рас
сеянно, куртинами. Основные районы заготовок — Россия 
(Псковская, Новгородская, Вологодская. Ленинградская и 
Калининская области). Литва, Беларусь. Большие зарос
ли толокнянки выявлены в Красноярском крае. Иркутской 
области и Якутии, где также можно проводить ее промыс
ловые заготовки.
Заготовка, сушка

Сбор листьев толокнянки следует проводить в два сро
ка: весной — до цветения или в самом начале цветения (то 
есть с конца апреля и до середины июня) и осенью —  со 
времени созревания плодов до их осыпания (то есть с конца 
августа и до середины октября). После отцветания начи
нается прирост молодых побегов. Листья, собранные в это 
время, при сушке буреют или чернеют и, попадая в сырье, 
делают его нестандартным. Кроме того, в период отраста
ния молодых побегов листья содержат в себе минимальное 
количество арбутина. 11ри заготовке сырья облиственные
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веточки толокнянки отрубают мотыгой или специальныу 
дл и н н ы м ножом. Отрублен н ые ветви собн ра ют, отряхи ва ют 
от песка и без упаковки транспортируют к месту сушки. 
Благодаря наличию спящих почек толокнянка неплохо воз
обновляется после заготовок, но с целью сохранения ес 
зарослей необходимо чередовать участки сбора, используя 
один и тот же массив не чаше одного раза в 5 лет.

11еред сушкой из вороха толокнянки удаляют непри
годные для использования отмершие бурые и почерневшие 
листья и различные примеси, а ее облиственные веточки 
раскладывают тонким слоем под навесами или на черда
ках, ежедневно переворачивая. Допускается искусственная 
сушка толокнянки при температуре не выше 50 "С.

В  качестве примесей в пределах допустимого коли
чества (не более 0,5%) в сырье могут встречаться листья 
брусники, голубики, черники, которые легко распознаются 
по внешним признакам. Листья голубики (Vaccinium uli- 
ginosum L.) шире листьев толокнянки, овально-яйцевид
ной формы, цельнокрайние, некожистые и неблестящие: 
листья черники (Vaccinium myrtillus L.) — яйцевидно; 
формы, тонкие, с мелкозубчатым краем, светло-зеленые 
с обеих сторон.
Лекарственное сырье

В качестве сырья используют собранные весне 
до и в самом начале цветения или осенью с начала со
зревания плодов до появления снежного покрова листь 
дикорастущего вечнозеленого кустарничка -  толокнянк; 
обыкновенной.
Внешние признаки

Листья мелкие, кожистые, плотные, ломкие, не.; - 
иокрайние, обратнояйцевидной или удлиненно-овальн* • 
формы, на верхушке закругленные, иногда с небольи; • 
выемкой, к основанию клиновидно суженные, с очень к - 
ротким черешком. Длина листа 1-2,2 см, ширина 0,5-1.2 . *• 
Жилкование сетчатое. Листья с верхней стороны гемни-.-с - 
леные, блестящие, с ясно заметными вдавленными жилка v 
с нижней стороны немного светлее, матовые, голые. 3 •  
сырья отсутствует, вкус сильно вяжущий, горьковатый

Измельченное сырье — кусочки листьев различи.! 
формы от светло-зеленого до темно-зеленого цвета, г г о- 

ходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 3 мм.
Микроскопия

При микроскопическом рассмотрении листа с поверхности 
многоугольные клетки эпидермиса с прямыми и довольно толстые * 
ка мн. Устьица крупные, округлые, с широко раскрытой устьичн и - 
окружены 8(5-9) клетками эпидермиса (аномоцнтный тип). Крут . . - 
сопровождаются кристаллами оксалата кальция в виде призм, их с: •• - 
и друз. У основания листа часто встречаются слегка изогнутые 2- 
гочные волоски.
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Химический состав
Сырье содержит в ссбс простые фенолы, среди ко

торых доминирует арбутин -  глюкозид гидрохинона (8- 
16%). п его состав также входят свободный гидрохинон 
и метиларбутин. В качестве второй группы БАС следует 
рассматривать также дубильные вещества группы пиро
галлола (до 30%), которые, на наш взгляд, вносят нклад в 
противовоспалительные свойства препаратов. Фенольные 
соединения представлены также галловой кислотой, эл- 
лаговой кислотой и флавоноидами (гиперозид, кверцетин, 
мирицитрин, мирицетин, катехин). Среди сопутствующих 
веществ в листьях толокнянки обнаружены также урсоло- 
вая (тритерпен), хинная и муравьиная кислоты.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ГФ  СССР XI изда

ния (ст. 26). Раздел «Качественные реакции» включают 
в себя определение арбутина в водном извлечении путем 
добавлении кристаллика сульфата закисного железа (по
является красновато-фиолетовое, затем темно-фиоле
товое окрашивание и, наконец, темно-фиолетовый оса
док), а также раствора аммиака и 10% раствора натрия 
фосфорно-молибденово-кислого в хлористоводородной 
кислоте (появляется синее окрашивание). Кроме того, в 
водном извлечении определяются дубильные вещества. 
К 2-3 мл фильтрата (и фарфоровой чашке) прибавляют
2-3 капли раствора железоаммониевых квасцов; появля
ются черно-синее окрашивание и осадок. В раздел «Ко
личественное определение» включен метод определения 
арбутина в водном извлечении, очищенном раствором 
свинца ацетата основного и подвергнутом кислотному 
гидролизу.

Ч нсливые показатели: арбутина должно бытьие менее 
6% , влажность не должна превышать 12% идр.

Фармакодо! ическое действие
Мочегонное (диуретическое) средство, обладающее 

также антимикробными и противовоспалительными 
свойствами.

Гидрохинон Арбутин
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Листья толокнянки применяют в качестве диурети
ческого средства в форме от вара  и экстракта, входящего 
в состав препарата «Ыефрофит» при воспалительных 
заболеваниях почек, мочевого пузыря и мочевых путей. 
Листья толокнянки входят в состав мочегонных сборов, 
в том числе в «Нефрофит-К», разработанный в СамГМУ 
( Куркин В.А.). Антисептическое действие обусловлено 
гидрохиноном, образующимся в организме при гидроли
зе арбутина и метиларбутина под действием ферментов и 
кислот. Раздражая почечный эпителий, арбутин оказыва
ет также мочегонное действие. Противовоспалительный 
эффект усиливается специфическим действием дубильных 
веществ и продуктов их гидролиза.

П рим енение

ЛИСТЬЯ БРУСНИКИ
FOLIA VITI5-IDAFAF 
(VACCINII VITIS-IDAEAE)

БРУСНИКИ листья
VITIS-IDAEAE (VACCINII 
VITIS-IDAEAE) FOLIA

Производящ ее растение
Брусника обы кновенная  (брусница , брусе на, бру

се н я ) — Vaccinium vitis-idaea  L; семейство Вересковые - 
Ericaceae; подсем. Брусничные Vaccinioideae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Vaccinium ка к  название различных растений 
встречается у многих римских авторов (П линии . Вергилий, Овидий и др.). 
Родовое название происходит от лат. baccinium -  ягодный куст (в  лат. языке 
часто встречается изменение звука «В» на «V»).

Видовой эпитет -  от v itis -id aea  -  ндский виноград (И да -  гора 
на о. Крит). Vitis-idaea  состоит из двух слов: vitis (виног радное дерево, 
виноградная лоза) и idaetis  (растущ ий на горе Ида -  месте пребывания 
Кибеллы —  богини плодородия. которая разъезжала там на колеснице с 
венком из различных ягодных растений на голове). Название v itis-idaea  
впервые встретнлосьу нидерландского ботаника Додонеуса. Вечная зелень 
брусники на фоне большинства листопадных растений издавна привлекала  
внимание людей, н появилась легенда о том. ка к  добрая ласточка однажды  
достала живой воды и несколько капель несла в клюве, чтобы окропить  
ими люден и дать нм бессмертие. Но злая оса, узнав об этом, не захотела 
допустить доброго дела и. когда ласточка еше летела, больно ужалила ее. 
Ласточка вскрикнула от боли и живая вода пролилась. Людям не досталось 
бессмертия, но капли ее упали на кедр, сосну, бруснику, и оттого они теперь 
всегда зелены.

С брусникой связывают фенологический календарь: «Коли брусника  
поспела, и o d c c  дошел». В народной медицине издавна применяли лист  
брусники  в качество мочегонного средства при мочекаменной болезни, 
а такж е  при подагре и ревматизме. Ягоды и листья —  противоцинготное  
средство. Брусничная вода из ягод обладает л е гким  слабительным дей
ствием. в связи с чем становится понятным беспокойство Евгения О не
гина: «Боюсь, брусничная вода мне ие наделала б вреда». Отвар свежих  
листьев считается одним из лучш их народных средств для лечения ревма
тизма, подагры. Ш вейцарскиеучеиы еутверждаю т, что брусничные сиропы  
обостряют зрение и рекомендуют есть плоды брусники всем автомобили
стам. особенно пожилым.

Ботаническое описание
Брусника обыкновенная (рис. 155) —  небольшой ку 

старничек с ползучим корневищем и прямостоячими вет
вистыми стеблями высотой 15-25 см. Листья очередные
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Рис. 155. 
Брусника обыкновенная

на коротких черешках, зимующие, кожистые, округлые, 
обратиояйцевидные или эллиптические, почти цельно- 
крайние, по краю несколько завернутые. С верхней стороны 
листья темно-зеленые, блестящие, с нижней — светло-зе
леные с бурыми точками. Цветки на коротких цветоножках 
с двумя прицветниками, собраны в короткие поникающие 
верхушечные кисти из 4-8 цветков. Чашечка четырехраз- 
дельная, с короткими треугольными красноватыми долями; 
венчик колокольчатый, розовый, с четырьмя завернутыми 
наружу зубчиками, завязь нижняя. Плод —  шаровидная 
блестящая, при созревании красная сочная ягода с много
численными мелкими семенами.

Цветет в мае-июне; плоды созревают в августе-сен- 
тябре.

Ареал, культивирование
Брусника обыкновенная имеет обширный голаркти

ческий ареал с преобладанием в северной части Евразии. 
Брусника распространена почти по всей территории СНГ и 
Прибалтики, кроме южных районов европейской части, по 
всей Средней Азии, подавляющей части Казахстана и За
кавказья. Она обильно растет по всей лесной и тундровой 
зонам Российской Федерации, в гольцах Сибири и Дальнего 
Востока, реже в альпийском поясе Кавказа.

Брусника произрастает в лесной и арктической зо
нах, поднимаясь в горы до гольцового пояса, в хвойных и 
смешанных лесах, в горных и равнинных тундрах, причем 
больше всего ее в сосновых и сосново-еловых лесах.

Основные районы заготовок — северные, северо- 
восточные и западные области России, Западная Сибирь 
(Томская область. Республика Тува). Беларусь.

Заготовка, сушка
Сбор листьев производят весной и осенью: весной — до 

цветения, пока нет бутонов или они еще очень мелкие, зе
леные, что обычно наблюдается в апреле-начале мая, а 
осенью при полном созревании ягод — в конце сентября 
-в октябре. Если собирать листья брусники при наличии 
крупных бутонов, зеленых и первых зрелых ягод или во 
время цветения, то при сушке они буреют или чернеют и 
становятся непригодными к применению. Листья брусники 
можно собирать, ощипывая их с куста (что удобно произ
водить осенью, одновременно со сбором ягод), срезая или 
аккуратно обламывая надземные побеги (облиственные 
стебли), с которых после сушки легко отделяются листья. 
Обрывать побеги не следует, так как при этом выдергива
ются корневища и растение погибает.
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Повторные заготовки на том же участке допустимы 
только через 5-10 лет, после полного восстановления за
рослей брусники. Листья, собранные без стеблей, сушат, 
рассыпав их тонким слоем в хорошо проветриваемом по
мещении.

Сырье, собранное со стеблями, можно сушить на 
чердаке, а в солнечную погоду — под навесами или даже 
под открытым небом. В сушилках с искусственным обо
гревом листья брусники сушат при температуре не выше 
35-40’С.

Лекарственное сырье
Собранные до начала цветения или после созревания 

плодов высушенные листья или побеги вечнозеленого ди
корастущего кустарничка — брусники обыкновенной.

Внешние признаки
Сырье состоит из кожисты х, короткочерешковых 

листьев, обратнояйцевидной или эллиптической формы, 
длиной 7-30 мм. шириной 5-15 мм. Листья сверху темно
зеленые, снизу светло-зеленые с цельными, завернутыми 
вниз краями. Важным диагностическим признаком являет
ся наличие на нижней поверхности темно-коричневых точек 
(железок), видимых простым глазом. Запах отсутствует, 
вкус горький, вяжущий.

М икроскопия
При микроскопическом исследовании поверхности листа липгности 

ческое значение имеют ж елезки , состоящие из многоклеточной нож ки , 
постепенно переходящей в овальную м ногоклеточную  головку с корич
невым содержимым, видны мелкие устьица, окруженны е двумя около- 
устьнчнымн клеткам и, расположенными параллельно устьичнон щели 
(парацнтный тип).

Химический состав
Листья брусники содержат простые фенолы: арбу 

тин (4-9% ), свободный гидрохинон. Среди сопутствую
щих веществ особый интерес представляют дубильные 
вещества преимущественно конденсированного ряда (до 
15%), которые влияют на противовоспалительную актив
ность отвара. В листьях содержатся также флавоноиды
— кемпферол, гиперозид, кверцитрин, изокверцитрин, 
рутин. Среди фенольных соединений известны эллаговая 
и хинная кислоты. В листьях обнаружены тритерпены (ур- 
соловая кислота).

Гидрохинон Арбутин
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ЛИСТЬЯ И КОРА ивы 
ОСТРОЛИСТНОЙ

‘ £ТCORTEXSALIC1S 
aOJWOUAE

r 's b : ОСТРОЛИСТНОЙ 
ЛИСТЬЯ И КОРА

- IFOUAEFOUA 
г а я т н

Стандартизация
Качество сырья регламентирует ФС 27 (ГФ СССР XI 

издания). 11одлинность сырья устанавливают по наличию 
арбутина и дубильных веществ. Качественные реакции на 
арбутин проводят, смешивая водное извлечение из сырья с 
10%-ным раствором натрия фосфорно-молибденово-кисло
го в соляной кислоте, а на дубильные вещества -  с раство
ром жслезоаммониевых квасцов. Количественное опреде
ление арбутина проводят йодометрическнм методом.

Числовые показатели: содержание арбутина в листьях 
должно быть не менее 4,5%; влажность -  не более 13% и др.
Фармакологическое действие

Диуретическое (мочегонное) средство, обладающее 
противовоспалительными свойствами.
Применение

Препараты листьев брусники назначают в виде от
вара  как мочегонное и дезинфицирующее средство, в 
основном, при мочекаменной болезни, циститах, ревма
тизме и подагре. Отвар листьев брусники обладает менее 
выраженным и более мягким диуретическим действием 
по сравнению с препаратами толокнянки, так как сырье 
содержит меньше арбутина и дубильных веществ.

2. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ПРОСТЫЕ ФЕНОЛЫ 
С6-С, -РЯДА
Производящие растение

Ива остролистная - Salix acutifolia Willd.; семейс i во 
Ивовые — Salicaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование происходнтотлаг. названия растения -  Sulix. 
Видовой эпитет acutifolia образовано от лат. acutus -  острый и folium
-  лист.

Русское название «ива» — общее для славянских языков, оно имеет 
соответствующие наименования в германских и прибалтийских языках, 
которыми обозначаются разные растения с одинаковым красноватым от ген- 
ком коры. В случае других видан наиболее известны следующие народные 
названия: ветла (ива белая), ива корзиночная (ииа прутовидная), верба.

В христианской религии праздник Вербного воскресения — один из 
важнейших в календаре. Он относился к числу 12 самых значительных
праздников православной церкви, приходится на воскресенье, предшеству
ющее I Iacxe, и посвящается событию евангелической истории н ьезду 
Христа в Иерусалим. Жители столицы приветствовали Христа, бросая 
ему под ноги пальмовые ветви На Руси праздник позже получил название 
Вербного воскресения, потому что здесь роль пальмовых листьев выпол
нила распускающаяся к  этому времени верба. Кроме того, существовало 
поверье, что верба обладает магическими свойствами: охраняет от злых 
духов, бед и несчастных случаев Поэтому освященные се ветки хранили 
в домах, я иногда даже ее сережки сьедали вместе с кашей.
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Pur.. 156.
Ива остролистная

Ботаническое описание
Ива остролистная (рис. 156) -  дерево высотой 10-12 м 

или кустарнике длинными прутьевидными ветвями крас- 
но-бурого цвета. Листья ланцетные, длиннозаостренные, 
реже линейные, голые. Цветки мелкие, раздельнополые, 
собраны в сережки, которые появляются задолго до рас
пускания листьев. Женские соцветия — цилиндрические, 
мужские — яйцевидные, сидячие, беловолосистые. I Цветет 
в марте-апреле, плоды созревают в апреле-мае.

Ареал
Ива остролистная распространена в европейской части 

Российской Федерации и стран CI ГГ, па Кавказе, в Западной 
и Восточной Сибири. Средней Азии. Растет на песчаных 
почвах по берегам рек, прудов, других водоемов.

Среди 300 видов рода Ива мировой флоры в России 
наиболее распространенны также ива белая (Salix alba 
L.), ива прутовндная (Salix viminalis L.) и ива ломкая 
(Salix fra gi I is L.)

Заютовка, сушка
Заготовку листьев осуществляют в июле-сентябре, 

когда они достигают максимального развития и в них со
храняется относительно высокое содержание флавонои
дов. Собранные листья очищают от веточек и посторонних 
примесей, а затем высушивают в хорошо вентилируемых 
помещениях или в сушилках.

Кору ивы остролистной собирают в период сокодви
жения (в апреле-июне) или одновременно е заготовкой 
листьев.

Лекарственное сырье
Собранные в периоде июля по сентябрь и высушенные 

листья и кора ивы остролистной.

Внешние признаки
Сырье (листья) состоит из цельных или частично из

ломанных листьев. Листья ланцетные, длиннозаострен
ные, в основании клиновидные, реже линейные длиной 
18-120 (150) мм, шириной 15-30 мм, короткочерешковые, 
по краю железисто-пильчатые, с верхней стороны ярко- 
зеленые. с нижней — сизоватые или бледно-зеленые. 
Запах слабый, специфический, вкус горьковач ый. слегка 
вяжущий.

Кора ивы трубчатые, желобоватые, реже плоские 
куски коры длиной от 10до40см, толщиной до 3 мм. Наруж
ная поверхность гладкая или с продольными морщинами, 
реже с трещинами, коричнево-серого цвета с зеленоватым 
или бурым оттенком и темными или светлыми, округлыми 
или поперечными чечевичками. Внутренняя поверхность
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гладкая, реже блестящая. Особенностью коры ивы остро
листной является желтая или лимон но-желта я окраска 
внутренней коры (за счетхалконов — изосалипурпозида и 
кумароилизосалипурпозида). Внутренняя кора ивы корзи
ночной, ивы белой и ивы ломкой, как правило, белая или 
серовато-белая.
Микроскопия

Характерными признаками листа служат параиитный тип располо
жении околоустьнчных клеток, наличие крупных буроватых чмергеицев 
на зубчиках по краю листа, наличие сферокрие галлон флавоноидов, друз 
и кристаллов оксалата кальция в мезофилле и по жилкам.

При рассмотрении поперечного среза коры иод микроскопом вид
ны бурая, многорядная пробка; в пробке и паренхиме вторичной коры 
отмечены воздухоносные полости. Клетки паренхимы с четковидными 
утолщениями. Группы лубяных волокон с кристаллоносной обкладкой, 
сердцевидные лучи -  I -2-рядные. М ежду пучками сосудов в паренхимных 
клетках вторичной коры рассеяны друзы оксалата кальция, встречаются 
каменистые клетки.

Химический состав
В листьях содержатся флавоноиды (преобладает 

цинарозид -  лютеолин-7-0-р-Г)-глюкопиранозид) (3,29- 
4,43%), и также дубильные вещества (4,16-4,9%), лейко- 
антоцианидины, аскорбиновая кислота.

Кора ивы остролистной, ивы корзиночной и других ви
дов содержит в себе простые фенолы -  салициловый спирт 
и его гликозиды (около 10 %), среди которых доминируют 
салицин и саликортин. К  фенологликозидам относятся 
также тремулацин, популин и фрагилин.

Простые фенолы коры ивы остролистной

Г\ава 16. Лекарственные растения и сырье, содержащие простые фенолы 629



Флавоноиды листьев ивы остролистной

Лютеолин Цинарозид

Флавоноиды коры ивы остролистной

Парингении Пру чин

Салипурпоэид Изосалипурпоиид

Фенилпропаноиды коры ивы остролистной

п-кумаровый спирт Триандрин

В качестве второй группы БАС кора ивы остролистной 
содержит в себе флавоноиды: флаванон нарингенин и его 
5- и 7-глюкозиды (салнпурпозид и прунин соответствен
но), халконы(изосалипурпозид и //-кумароилизосалипур- 
позид), аналогичные соединениям цветков бессмертника 
песчаного.

К сопутствующим веществам ивы остролистной отно 
сятся фенилпропаноиды -  снрингин (глкжозидсннапово- 
го спирта), триандрин (глюкозид л-кумарового спирта). В 
коре икы корзиночной триандрин (глюкозид /мсумарового 
спирта), для которого выявлена выраженная тонизирую
щая активность, является доминирующим компонентом(до 
5%). В этой связи кора ивы корзиночной предложена как 
источник получения ГСО триандрина, рекомендованного 
нами для целей стандартизации сырья и препаратов дан
ного растения, а также биомассы родиолы розовой.
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FIORES

Во вссх видах ивы накапливается значительное ко
личестводубильных веществ конденсированной природы 
(свыше 10%), что служит основанием для использования 
этого сырья в качестве дубителя кожи.

Стандартизация
Качество листьев регламентируется ВФС 42*1697* 87, 

показатели качества коры ивы корзиночной отражены в 
проекте ФСП.

Фармакологическое действие
Противовирусное (листья), противовоспалительное 

(кора ивы остролистной и другие виды) и тонизирующее 
средства (кора ивы корзиночной).

Применение
Листья ивы остролистной используют для получения 

лю т еолина -стандарта и лютеолина-7-глюкозида-стан- 
дарта (цинарозид), а также противовирусного препарата 
«Салифозид».

Из коры ивы остролистной изготавливают противо
воспалительный препарат «С.алифолин». Данное сырье 
рекомендовано также в качестве источника получения ГСО 
изосалипурпозида. Экстракт видов ивы входит в состав 
комбинированных лекарственных средств — «Бронхикуя», 
«Урофлукс» и др.

Производящее растение
Лабазник вязолистный (т аволга вязолистния)

— Filipenduhi u lm aria  (I..) Maxim.; семейство Розоцветные
— Rosaceae.
Этимология наименования

Родовое наименование Filipendula образовано от лат./Пит (ни гь) и 
pendere (висеть) или penduhis (висячий), так как корневые клубни как бы 
подвешены на нитевидных корнях.

Видовое определение ulmaria (от лат. ulmua -  вяз).

Ботаническое описание
Лабазник вязолистный (рис. 157) — многолетнее 

травянистое растение высотой до 2 м. Корневая система 
мочковатая, а нитевидные корни несут висящие клубеньки. 
Листья прерывисто-пальчаторассеченпые с 2-3(5) парами 
бокопых сегментов. Цветки белые, душистые, в метельча
том соцветии.

Ареал
Лабазник вязолистный распространен но всей европей

ской части Российской Федерации (кроме нижневолжских 
районов), а также на Кавказе, в Западной и Восточной Си
бири. Лабазник вязолистный встречается почти по всей 
Европе, Малой Азин, в Монголии, в Северной Америке

Глава 18. Лекарственные растения и сырье, содержащие простые фенолы 631



Рис. 157.
.Па баз ни к в л золи стиы й

как одичалое. Растение произрастает на пойменных лугах, 
по сырым местам, болотам, берегам рек и ручьев, сырым 
лесам, вырубкам, опушкам и среди кустарников, местами 
образует заросли.
Заготовка, сушка

Соцветии срезают без листьев ножом, ножницами, се
катором. рыхло складывают в корзины. Сушат на чердаках 
с хорошей вентиляцией, под навесами, раскладывая тонким 
слоем. Возможна сушка в сушилках при температуре не 
выше 40 41.

Лекарственное сырье
Собранные в фазу цветения и высушенные соцветия 

многолетнего травянистого растения -  лабазника вязо- 
листного.
Внешние признаки

Цельное сырье — смесь цветков, нх частей, бутонов, 
недоразвитых плодиков, цветоножек и тонких (до I мм) вс- 
точек соцветий.

Цвет лепестков и бутонов желтовато-белый, чашечек, 
цветоножек и веточек — темно-зеленый, плодиков — бу- 
ровато-зеленый. Запах медовый. Вкус горьковатый, слабо 
вяжущий.
Микроскопия

Клетки эпидермиса чашелистнкои удлиненные с извилистыми стен
ками и бугорчатой поверхностью; на наружной стороне встречаются одно
клеточные. остроконечные, извилистые волоски. Эпидермис лепестков со 
слегка извилистыми стенками, с нерхней стороны бугорчатый, с нижней
— гладкий. Пыльца почти шаровидная, с пятнистой поверхностью, зерна» 
очертаниях с полюса трехлопастные.

Химический состав
Цветки содержат эфирное масло (до 0,2%), простые 

фенолы, представленные метиловым эфиром салициловой 
кислоты (метилсалицилат) и его биозидом — гаультерином. 
расщепляющимся при гидролизе на метилсалицилат (агли- 
кои) и два сахара - глюкозу и ксилозу.

К БАС относятся также флавоноиды (кверцетин и его 
4 4  люкозид -  спиреозид), по которым оценивают качество 
сырья.

В цветках обнаружены также кумарины, дубильные 
вещества, аскорбиновая кислота, микроэлементы.

Метилсалицилат Гаультерин
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Стандартизация
Качество сырья регламентируется ВФС 42-1777-87. 

В разделе «Качественные реакции» предусмотрено обна
ружение флавоноидов. Числовые показатели: в цельном 
сырье суммы флавоноидов в пересчете на спиреозид не 
менее 2%; влажность -  не более 12% и др.
Фармакологическое действие

Противовоспалительное, кровоостанавливающее 
средство.
Применение

Цветки лабазника вязолистного применяют в форме 
настоя (1:20,1:50 и 1:100), который оказывает противо
воспалительное. кровоостанавливающее, вяжущее и ра
нозаживляющее действие в виде полосканий, ванночек, 
повязок. Настой рекомендуют при лечении заболеваний 
полости рта, при экземах конечностей, трофических язвах, 
геморрое, зудящих дерматозах, пролежнях, потертости, 
опрелости.

Лабазник вязолистный входит в список лекарственных 
растений БТФ, используется в гомеопатии.

Производящее растение
Лабазник шестилепестный (лабазник обыкно

венный, земляные орешки) — Filipendula hcxapctala 
Gilib. -  Filipendula vulgaris Moench.; семейство Розоцвет
ные — Rosace ae.
Этимология наименования

Родовое наименование Filipendula образовано от лат. filum  (нить) и 
pendere (висеть) или pendutus (висячий), так как корневые клубни как бы 
подвешены на нитевидных корнях.

Видовое определение hexapelala  (шестилепестной), образованное or 
греч. hex  (шесть) и petalon  (лист, цветок), указывает на количество чаше
листиков и лепестков, которых обычно 6.

Ботаническое описание
Лабазник шестилепестный -  многолетнеетравянистое 

растение высотой до 80 см. Стебель в верхней части без
листный, простой. Прикорневые листья перисторассечен- 
ные, в очертании ланцетно-линейные, с многочисленными 
перистонадрезанными зубчатыми листочками. Подземные

Спиреозид

"аза  18. \екарсгпениыг растения и сырье, содержащие простые фш юлы 633



органы — корневища и темно-бурые придаточные тонкие 
корни с клубнеобразными, веретеновидными или шаровид
ными утолщениями. Цветки в основном шестичленные, 
белые или бледно-розовые, собраны п метельчатое соцве
тие. Плоды — односемянные невскрывающнеся, слегка 
опушенные, прижатые друг кдругулистовки. Цветете мая 
по август, плодоносит с июля по сентябрь.

Ареал
Лабазник шестилепестный распространен в европей

ской части Российской Федерации и стран СНГ. в Западной 
и Восточной Сибири, на Кавказе в лесостепной и степной 
зонах. В южных районах лабазник шестилепестный — ти
пичное растение луговых степей, в средней полосе встре
чается реже. Растет на равнинных и горных, заливных и 
суходольных лугах группами, местами образуя заросли, а 
также на травянистых склонах, лесных опушках, полянах, 
в зарослях кустарников.

Заготовка, сушка
Заготавливают корневища лабазника ранней весной, в 

начале вегетации этого растения или осенью, после обсеме
нения, причем последний срок заготовки считается лучшим. 
Поскольку массовое распространение лабазника отмечено на 
сенокосных участках, заготовку корней и корневищ можно 
проводить после сенокоса. При этом розеточные листья после 
сенокошения хорошо заметны. Корневая система лабазника 
расположена в верхнем слое почвы, в дернине, поэтому вы
капывать растение удобнее всего лопатой.

Сушить сырье следует в воздушных сушилках, на чер
даках, в хорошо проветриваемых помещениях. При есте
ственной сушке оно высыхает на 4-6-й день. Допустима 
также сушка на солнце.

Для обеспечения сохранности зарослей лабазника 
необходимо строгое чередование районов заготовок. По
вторные заготовки можно проводить не ранее чем чере 
10 лет, при этом следует оставлять на каждые 100 м28-Н 
плодонося щи х экзем 11л я ров.

Аскара венное сырье
В качестве сырья используют собранные весной ил?' 

поздней осенью, тщательно отмытые от земли и высушен
ные корневища и корни дикорастущего многолетнего рас
тения -  лабазника шестнлепестного.

Внешние признаки
Сырье представляет собой цельные или изломаннь - 

корневища и корни. Корневища длиной до 10 см, толщин 
до 1,5 см, с бугорчатой поверхностью. Корни, настичь 
отходящие от корневищ, а также отдельные — тонк-
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цилиндрические длиной до 15 см, в средней части с ве
ретеновидными или почти шарообразными утолщениями 
(«клубеньками»). Цвет снаружи темно-бурый, на изломе 
буровато-розовый. Запах характерный; вкус горьковато
вяжущий.

Химический состав
В корневищах и корнях содержатся простые фенолы

— метилсалицилат и его биозид гаультерин, расщепляю
щийся при гидролизе на метилсалицилат (а гли кон) и два 
сахара -  глюкозу и ксилозу. В корневищах и корнях содер
жатся также дубильные вещества, причем особенно много 
их накапливается в клубеньках (до 33%).

К сопутствующим веществам сырья относятся крах
мал, флавоноиды, аскорбиновая кислота.

!ООСН3

-О  - Glc - Xyl

Метилсалицилат Гаультерин

В надземной части растения также обнаружены гауль
терин, другие салицилаты, дубильные вещества (до 14%), 
аскорбиновая кислота, флавоноиды.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-49-72.

Фармакодо! ическое действие
11ротивовоспалительное, кровоостанавливающее, 

диуретическое средство.
Применение

Корневища с корнями лабазника обыкновенно
го используются для приготовления сбора по прописи 
М.Н. Здренко. Настой применяется как кровоостанавли
вающее (при геморрое), вяжущеее и мочегонное средство.

Производящее растение
Мужской папоротник (щитовник мужской)

— Dryopteris jilix mas (L.) Schott. = syn. Aspidium filix 
mas Sw.; семейство Аспндиевые (Многоножковые) Po
lypodiaceae. Некоторые исследователи рассматривают 
данный вид как представителя семейства Щнтовниковых
— Dryopteridaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое латинское наименование Dryopteris образовано от греч. drys 
(дуб) и pteris (папоротник). Считается, что так Плиний называл какое-то 
растение, которое напоминало папоротник и росло на дубах Слово pteris 
генетически связано с греч. pteron (крыло, перо, парус), так как лист папо
ротники напоминает крыло птицы или парус.
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Родовое определение Aspidium ( греч. nspidion — уменьшительное от 
asp is шит) дано роду но щитовидной форме покрывалец на сорусах.

Видовой эпитетfilix-m asсостоит издвухслов ////А '(паиоротннк) - сло
во неясной этимологии и ш ах (мужской). «М уж ски м * :»тот инд называют, 
очевидно. из-за менее красивых и изящных листьев, чем у папоротника 
женского Aethyrium fHix-Jemina.

Ботаническое описание
Мужской папоротник (рис. 158) имеет два поколения

— половое и бесполое. Бесполый диплоидный споро
фит — многолетнее травянистое растение с зимующим 
корневищем. Корневище косорастущее. мощное, с много
численными ншуровидпыми корнями. Верхний, расi уший, 
конец корневища несет пучок крупных листьев (вайи ) дли
ной до I м, шириной 20-25 см. Нераспустившиеси листья 
улиткообразно свернуты. Черешок листа длиной до 25 см 
густо покрыт ржаво-бурыми чешуйками, в своем основа
нии он очень сочен и расширен, при отмирании листа эта 
часть черешка остается на корневище. Пластинка листа 
темно-зеленая, в очертании продолговато-эллиптическая, 
дваждыперисторассеченная, сегменты 2-го порядка несут 
зубчики — они тупые, не игольчатые. На нижней поверх-

ЩжскоТпморотник нос™ листа Развиваются бурые сорусы (пучки спорангиев).
закрытые почковидным покрывальцем(индузием), под ко
торым находятся на длинных ножках овальные спорангии, 
содержащие бурые споры. Споры, прорастая, дают поло
вое поколение — гаметофит в виде мелкого, зеленого, 
пластинчатого сердцевидного заростка, образующего 
архегонии и антеридии. 11осле оплодотворения из зиготы 
вырастает бесполое поколение — спорофит.

Растение спороносит с конца июня до сентября; споры 
созревают в августе-сентябре.

Ареал, кульгивирование
Ареал мужского папоротника разорванный -  ев- 

ропейско-западиоазиатский тип. Щитовник мужской 
распространен в лесной зоне Европейской части РФ, в 
горно-лесном поясе Северного Кавказа, реже в горах 
Алтая. Кузнецкого Алатау. Тянь-Шаня и Памнро-Алая 
(страны СНГ). Обособленные участки ареала охваты 
вают горно-лесные районы Закавказья, Крыма, Карпат, 
страны Балтии, восточные районы Казахстана, северном 
Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Растет в хвойных 
и широколиственных лесах, преимущественно по оврагам 
и другим тенистым местам, на богатых перегноем почвах. 
Промысловые заготовки проводятся в средней полосс 
Европейской части России (Московская. Владимирская. 
Ярославская области, Татарстан), в Башкортостане и 
Украинских Карпатах.

636 В А . Куркин. Фармакогнозия



Потенциальными примесями при лаготопке являются 
корневища женского папоротника, папоротника игольча
того, папоротника австрийского и страусопера.

У ж енского папоротника \Athyrium JiUx-femina 
(L.) Roth] листья исжш.ю, триждыперисторассечеииые, с 
мелкими дольками. Корневище прямостоячее, листовые 
черешки снаружи почти черные, 3-гранной формы, сдвумя 
крупными проводящими пучками («столбами»). Чешуйки 
пельнокрайнис. Сорусы отличаются продолговатой фор
мой. Корневища усажены основаниями черешков, имею
щими трехгранную форму и почти черную окраску.

У страусопера [Matteuccia struthiopteris (L.) Todar] 
листья весьма похожи на мужской папоротник, но не несут 
сорусов и растут, образуя воронку, в центре которой не
сколько коротких бурых спороносных листьев. Корневище 
крупное, прямостоячее, овальное. Чешуйки темно-бурые, 
цельнокрайние, основания черешков трехгранные, в че
решках 2 крупных «столба».

У папоротника игольчатого |Dryopteriscarthusiana 
(Vill.) I I.P. Fuchs =  syn. D. spinulosa (Sw.) Watt) листья в 
очертании треугольной формы, дважды- и триждыпери- 
сторассечениые; краевые зубчики вытянуты в мягкую иго
лочку. Кориевиша более мелкие; чешуйки по краю усажены 
головчатыми волосками.

У папоротника австрийского (Dryopteris austriaca 
Woynar ex Schinr et Thell.) листья в очертании треуголь
ные, триждыперисторассеченные, самая нижняя долька 
второго порядка значительно длиннее других. Корпевшие 
отличается чешуйками, несущими широкую продольную 
темную полосу.

Заготовка, сушка
Корневища выкапывают осенью (в сентябре-октябре) 

или весной в начале вегетации (апрель-май). В целях со 
хранения зарослей допускается заготавливать щитовник 
на одной и той же заросли не чаше 1 раза в 20 лет.

Выкопанное сырье отряхивают от земли, срезают 
листья до самого их основания и очищают ножом от засо
хших частей листовых черешков и корней. На корневищах 
остаются подземные желто-зеленые основания черешков 
длиной 5 7 см.

Сушат в тени, в хорошо проветриваемых помещениях 
или в сушилках при температуре не выше 40 УС. Сырье при 
хранении быстро теряет действующие вещества, поэтому 
необходимо как можно скорее сдавать его на приемные 
пункты.
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Hue. /59. Поперечный срез 
корневища

Лекарственное сырье
В качестве сырья используют собранные осенью или 

ранней весной, очищенные от корней и отмерших листьев, с 
оставленными основаниями черешков, высушенные корне
вища дикорастущего многолетнего травянистого растения
-  папоротника мужского.
Внешние признаки

Сырье состоит из цельных корневищ длиной 5-20 см. 
толщиной 2-3 см. 11а всем протяжении корневище покрыто 
черепицеобразно расположенными, прижатыми друг к другу 
основаниями листовых черешков, направленных косо вверх и 
к точке роста. Допускается наличие в сырье отдельных осно
ваний черешков. Основания листовых черешков покрыты 
светло-бурыми пленчатыми чешуйками, особенно густо рас
положенными уточки роста. 11вет корневища и покрывающих 
его черешков снаружи черно-бурый, на свежем изломе светло- 
зеленый или желто-зеленый, излом ровный. Запах корневи
ща слабый. Вкус сырья сначала сладковато-вяжущий, затем 
слегка раздражающий, неприятный.
Микроскопия

Строение корневища и листовых черешков на поперечных срезах 
( рис. 159) в основном одинаково. Проводящие пучки (столбы) располагаются 
по периферии, овальные в очертании, концентрические, центроксилемные. 
Ксилема состоит из крупных лестничных трахеид. окрашивающихся флоро- 
глюинном с соляной кислотой н красный цвет. Каждый проводящий пучок 
окружен одним рядом буроватых клеток эндодермы. Основная тканьсосто- 
нт из рыхло расположенных клеток гонкостенной паренхимы, образующих 
большие межклеточные пространства. В межклетниках встречаются особый 
зеленоватые клетки, называемые клетками Ш ахта. Они имеют округлук 
форму н вытянуты в ножку. Содержимое клеток Шахта при проведении 
чественной реакции с ванилином и концентрированной хлоригтояодород- 
иой кислотой после смачивания реактивом поперечного среза основани 
черешка приобретает красное окрашивание.

Химический состав
В корневищах щитовника содержатся фенольные со 

единения (простые фенолы) — флороглюциды(филиксовая 
и флаваспндиновая кислоты, аспидииол, альбаспидин). 
которые представляют собой моно-, ди- и тримерные про
изводные флороглюцина. О качестве корневиша в первун 
очередь судят по содержанию «сырого филицина» (сумма 
флороглюцидов). В состав сырого филицина входят бути- 
рил-флороглюииды разной сложности строения. Наиболее 
простым соединением является аспидииол, содержаши; 
одно флороглюцн новое кольцо. Все остальные компонент г 
филицина являются димерными (альбаспидин, флаваегь-.- 
диновая кислота) или тримериымн флороглюцидами (фи 
ликсовая кислота). Выявлено, что флороглюциды с боле- 
высокой степенью полимеризации (филнксовая кислот ■ 
обладают более сильным фармакологическим действием
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Кроме того, в сырье содержатся дубильные вещества 
(7-8%), эфирное масло, горечи, крахмал, сахароза, жирное 
масло (до 6%). летучие жирные кислоты и их эфиры (мас
ляная кислота и др.).

Н

Флороглюцип

СНз1

СО-СзН,

он
Аспидыкол

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ГФ СССРХ издания (ст. 

584). Числовые показатели: филицина(сумма флороглюцидов) 
должно быть не менее 1,8%, влажность -  не более 14% и др.

Фармаколог ическое дейс i вие
Антигельминтное средство в отношении ленточных 

глистов.

Применение
Корневище мужского папоротника используют для 

производства антигельмиитных (противоглистных) пре
паратов (список Б) — «Филиксан» и густой экстракт  
(в том числе в капсулах), получаемый путем экстракции 
диэтиловым эфиром. Через 40 мин после приема препара
тов назначают солевые слабительные средства.

Производящие растения
И сландский мох (цет рария и сл ан дск ая , ис

ландский лишайник) Cetraria islandica (L.) Ach. (сем. 
11армелиевые -  Parrneliaceae) и другие виды родов i!sn- 
еа, Cladonia, Evernia, Alectoria. Rarnalina, Parmelia, на
капливающие успиновую кислоту. Под общим названием 
лишайники в медицине используются также виды родов 
кладония — Cladonia (сем. Кладониевых -  Cladoniaceae), 
уснея -  Usnea, алектория — Alectoria, эверния -  Evernia 
(сем. Уснеевых -  Usneaceae), цетрария -  Cetraria, парме- 
лия -  РагтеНа (сем. Пармелиевых -  Parrneliaceae).
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Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование Cetraria, образованное o r лат. cetra (круглый 

короткий щит римских пехотинцев), характеризует круглую, щитовидную 
форму апотецни, я также его окраску (коричневый). Древним римлянам и 
грекам растение не было известно. О лечебном действии растения впервые 
узнали от исландцев, на что и указывает видовое определение islandica 
(исландский).

Ботаническое описание
Лишайники представляют собой симбиотические ор

ганизмы, образованные грибами и водорослями. В этих 
своеобразных организмах синтезируются различные 
органические соединения, в частности, оболочки гиф, об
разованные в основном из полисахаридов, среди которых 
преобладает л и хен и н.

Цетрария исландская — листовидно-кустистый 
лишайник, прямостоячий со слоевищем, изрезанным 
на неправильные лентовидные доли длиной до 10 см, на 
верхушках некоторых лопастей развиваются темно-ко
ричневые блюдцевидные апотецни — плодовые тела. В 
апотециях развиваются видимые лишь под микроскопом 
сумки, заполненные спорами. В сыром виде растение 
кожистое, зеленовато-бурое, а в засушливую погоду оно 
становится ломким.

Ареал
Исландский мох — космополитный элемент флоры. 

Наиболее широко распространен в тундре и лесной зоне ев
ропейской части страны, в азиатской части примешиваются 
другие виды цетрарии. Цетрария исландская произрастает 
также в горах Кавказа, Алтая, Саян и Дальнего Востока.

Исландский лишайник -  типичный представитель 
сосновых боров, дюн, открытых бесплодных пространств. 
Растет прямо на почве или коре старых пней, причем ино
гда образует почти чистые заросли. Цетрария, как правило, 
встречается на болотах в лесотундре и тундре, где сосед
ствует с другими видами лишайников.

Заготовка, сушка
Сырье можно собирать в течение всего периода вегета

ции, по в основном заготовка ее проводится летом. При за
готовке слоевища отрывают от земли или другого субстрата 
и очищают от посторонних иримессй (других лишайников, 
мхов, песка идр.).

Сушат обычно на открытом воздухе, на солнце или в 
сушилках и печах с хорошей вентиляцией.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используют собранные летом и вы

сушенные слоевища лишайника цетрарии исландской.
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В качестве лекарствен ного сырья используются также 
собранные в течение гола на почве или стволах различных 
деревьев и высушенные слоевища следующих видов ли- 
шайникоп:

1. Кладония звездчатая (К. альпийская) -  Cladonia 
stelldris (Opiz) Pouzar et Vezda = C. alpcstris (L.) Rabenh.

2. Кладония деревцеподобная (К. лесная) — С. arbus- 
culata (Wallr.) Flot. = С. sylvatica{ L.) 1 Ioffm.

3. Кладония бесформенная — С. deformis ( \..) Hoffm.
4. Уснея длиннейшая — Usnea longissima Ach.
5. Уснея бородатая -  U. barbata (L.) Weber ex F. 1I. Wigg.

— U. barbata (L.) Wigg. s. 1.
6. Уснея цветущая (У. Плодоносная) -  U. florida (L.) 

Weber ex F. H. Wigg. =  U. florida (L.) G. H. Web. s. 1.
7. Уснея жесткая (У. Мохнатая) — U. hirta (L.) Webei ex 

F. 11. Wigg. -  U. hirta (L.) I Ioffm.
8. Алектория бледно-охряная (А. бледно-желтая)

-  A. lector in ochroleuca (I Ioffm.) A. Massal. = A. ochrolcu 
ca (Ehrh.) Nyl.

9. Эверния мезоморфная (Э. Кустовидная) -  Evernia 
rnesornorpha. Nyl. =  £. thanmoides (Flol.)Arn.

10. Эверния несоредиозная -  E. esorediosa (Muell. 
Arg.) Du Rictz.

11. Цетрария сворачивающаяся — Cetrdria cucullata 
(Bell.) Ach.

12. Цетрария снежная -  С. nivalis (L.) Ach.
13. Пярмелня кочующая — Parmelia vugans Nyl. (раз

новидность Xanthoparmelia somloerisis (Gucln.) I Iale).

Внешние признаки
Сырье состоит из хорошо высушенных твердых, хруп

ких, хряшевндных слоевищ. Цвет сырья — бурый, зелено
ватый или черно-бурый, снизу более светлый, с белыми 
пятнышками различной формы. Запах слабый, своеобраз
ный. вкус, горький с ощущением слизистости. Измельченное 
сырье должно состоять из кусочков слоевищ размером от
0,6 до 8 мм.

У представителей лишайников родов Cladonia, Usnea. 
Alectoria, Evernia и Cetraria слоевище (таллом) кустистое, у 
рода Parmelia -  листоватое или полукустистое. Слоевище 
может быть прямостоячее или свисающее, длиной от3-5до 
100 см, имеет форму столби ков, нитей илилент и срастается 
с субстратом только основанием. 11а поверхности таллома 
у многих л и шай11 и коп гриб образует окра шен и ые плодовые 
тела — апотеции, которые располагаются на концах веточек 
или по краям.
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Микроскопия
При микроскопическом исследовании как цельного, так и измель 

ченного сырья диагностическое значение имеет строение слоевищ на 
поперечном срезе. В частности, под коровым слоем желтоватого цвета 
видны бесцветные слои, образованные плотным сплетением грибных i нф. 
и гонидиольныйслой. представленный многочисленными одноклеточными 
зелеными водорослями.

Химический состав
Сырье содержит полисахариды (около 50%), состо

ящие в основном из лихснина, при кислотном гидролизе 
которого образуется D -глюкоза. Лихенин растворяется в 
горячей воде, что обусловлено относительно небольшой 
молекулярной массой (10 000-37 000). Однако наиболь
шую ценность в лишайниках представляют лишайнико
вые кислоты, в частности, усииновая кислота вещество 
флороглюциновой природы.

К сопутствующим веществам относятся горечи (це 
трарин), аскорбиновая и фолиевая кислоты, минеральные 
соединения.

СОСНз
Уснинооая кислота

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ГОСТом 13727-68 

и ФС 42*766-73.
Фармаколотческое действие

Антисептическое, противоожоговое, регенерирующее 
средство.
Применение

Ранее исландский мох использовали для получения 
порошка слоевища, из которого изготовл ивал и слизи. Сло 
евище в виде отвара и сборов применяют при желудочно- 
кишечных болезнях, заболеваниях верхних дыхательных 
путей, в том числе при туберкулезе. В настоящее время и 
лишайников получают усниновую кислоту, которая об
ладает сильным антибактериальным действием в отноше
нии многих микроорганизмов, в том числе и микобактерии 
Механизм антибиотического действия усниновой кислоть 
связывают с подавлением ею процессов о к и с л и т е л ь н о е  
фосфорилировання у бактерий. Применяется натриевая 
соль усниновой кислоты (уснинат натрия) в виде 1% во 
дно-спиртового раствора. 0.5% раствора в касторовоу 
масле и 0,3 или 0,5% раствора в пихтовом бальзаме к  
добавлением 2% анестезина). Растворы уснината натри, 
в виде обильно смоченных марлевых повязок применяют 
для лечения ран, ожогов, трещин.

Цетрария включена в Г>ТФ как отхаркивающее - 
противорвотное средство.
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Глава 19

Лекарственные растения и сырье, 
содержащие фенилпропаноиды

Фенилпропаноиды (от греч. phaino -  освещаю > phenyl -  фенил - С еН + 
пропан — С,, + eidos -  вид) -  ароматические, в основном фенольные, соединения, 
содержащие в своей структуре фрагмент -  С6-С3- (фенилпропан).

Фенилпропаноиды как самостоятельная группа ВАС введены автором (про
фессором В.Л. Куркиным) в фармакогнозию в 1992 году.

Фенилпропаноиды. содержащие в структуре один или несколько фрагментов 
С. - С.* , широко встречаются в растительном мире, но лишь в последнее время 
данная i руппа соединений стала предметом глубокого изучения исследователей в 
поиске перспективных биологически активных соединений и создания на их основе 
эффективных лекарственных средств. Так. сравнительно недавно в медицинскую 
практику внедрены желчегонные препараты на основе кофеоилхннных кислот 
артишока и бессмертника итальянского, гепатопротек горные лекарственные сред
ства на основе флаволигнаиов расторопши пятнистой, выявлены антимикробные, 
противовирусные, иммуностимулирующие свойства гидроксикоричных кислот и 
их различных производных (эхинацея пурпурная), стимулирующие свойства 
гликозидов коричного спирта, содержащихся в корневищах родиолы розовой и 
элеутерококка колючего.

Осуществление целенаправленного поиска фенилпропаноидных соединений, 
юладаюших стимулирующими и адаптогеииыми свойствами, позволило выявить 
.гличие гликозидов коричного спирта, названных нами циннамнлгликозидами, в 

таких перспективных лекарственных растениях, как ива корзиночная, сирень обык
новенная, а также в биомассе культуры ткани и клеток родиолы розовой. 11ри этом 
'•ыла выявлена зависимость химических, спектральных свойств и биологической
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активности от структуры фенилпропаноидов. Следует отметить, что выявленные 
закономерности положены в основу методологических подходов к стандартизация 
лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащих циннамил- 
гликозиды, а также использованы для разработки новой концепции создания пре
паратов на основе корневищ родиолы розовой.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА 
ФЕНИЛПРОПАНОИДОВ

Интенсивные исследования в области фенилпропаноидов привели к выделе
нию большого количества новых соединений, однако до настоящего времени еще 
не сложилась общепринятая классификация данной группы веществ. Неудобна 
для применения и различная номенклатура, используемая исследователями при 
обсуждении структурного анализа фенилпропаноидов.

Их целесообразнее пссго рассматривать как большой класс природных соедине
ний, состоящий из следующих групп:

1. Простые фенилпропаноиды:
а) коричные спирты и их производные (эфиры, гликозиды);
б) коричные кислоты и их производные (сложные эфиры, гликозиды 

и другие производные);
в) циннамоиламиды;
г) коричные альдегиды;
д) фенилпропаны.

2. Сложные фенилпропаноиды:
а) фенилпропаноидные гликозиды на основе фенилэтаноидов;
б) продукты окислительного сочетания фенилпропаноидов (лигноиды):

- флаволигнаны;
- ксантонолигнаны;
- кумарннолигпаны;
- алкалоидолигнаны;
- неолигнаны;
- лигнаны (димеры и олигомеры фенилпропаноидов).

3. Биогенетически родственные фенилпропаноидим соединения (фла
воноиды, кумарины идр.).

Предложенная нами классификация фенилпропаноидов базируется на осно
ве современных представлениях о биосинтезе фенольных соединений, в котором 
ключевую роль играют коричные спирты (табл. 2) и коричные кислоты (табл. 3). В 
соответствии с этой классификацией, нами обсуждаются лекарственные растения, 
содержащие фенилпропаноиды (табл. 4). Что касается флавоноидов и кумаринов. 
биогенетическими предшественниками которых являются фенилпропаноиды, то их 
целесообразно рассматривать в рамках общей классификации лишь с точки зрения 
биосинтеза. Данные соединения, как самостоятельные классы природных веществ, 
хорошо освещены в соответствующих монографиях и обзорных работах.

Нами показана целесообразность использования унифицированной нумерации 
углеродных атомов фенилпропаноидов, позволяющей четко выделят!» пропяиовын 
фрагмент в молекуле (С-7, С-8 и С-9).
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Па наш взгляд, этот подход особенно актуален и случае интерпретации и 
оавнительного анализа спектральных данных при проведении структурных ис
следований с помощью II- и 13С-ЯМР-спектроскопии и других методов.

2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЕНИЛПРОПАНОИДОВ 
В РАСТЕНИЯХ

Литературные данные о распространении важнейших фенилпропаноидов в 
растительном мире (табл. 3) свидетельствуют о том, что богатым источником био

нически активных соединений являются растения семейств сложноцветных или 
\:TpoBbix(As767Y/aw)< Толстя н ковы x(Crassulaceae), Аралиевых (А raliaceae), 11орич- 

човыx(Scrophulariaceae), Ивовых{Salicaceae), Подорожниковых(Plantaginaceae), 
В лчииковых [Thyrnelaea се а в) , Губоцветных (Lamiaceae), Маслинных (Oleaceae).

В данном разделе мы рассмотрим фенилпропаноиды, имеющие оригинальное 
доение или представляющие наибольший интерес для структурных исследований 

г . .и их биологической активности. Прежде всего, имеются в виду фенилпропаноид- 
f . гликозиды. флаволигнаны, ксаитоиолигнаны, кумаринолигнаны, неолигнаны. 
л.-гнаны, целенаправленное исследование которых получило развитие лишь в по- 
..ч-дниегоды. В соответствии с этим более подробно будут освещены лекарственные 
: ктения (родиола розовая, элеутерококк колючий, эхинацея пурпурная, мелисса 
-ч дарственная, расторопша пятнистая, сирень обыкновенная), представляющие 
ь -• -больший интерес как перспективные источники лекарственных средств. 

Среди простых фенилпропаноидов наиболее интересны для оценки биологиче- 
.• активности и структурного анализа гликозиды коричных спиртов и произво- 

:  - с коричных кислот. Особое место среди простых фенилпропаноидов занимают 
д . инения, лишенные в пропановом фрагменте кислородсодержащей функциональ- 

: руппы (фенилпропаны). В табл. 4 приведены лишь наиболее яркие примеры
-  - стол, эстрагол и эвгенол, хотя данная группа соединений широко предстагзлена

• мстительном мире, причем они являются не только составной частью эфирных
-с.:. но могут находиться в растениях и в гликозилированной форме, например, 

тБ? л. коричный спирт. В этом аспекте важным является учет того обстоятель- 
с: г j . 'iio  в случае ферментативных процессов (например, в ходе медленной сушки)

- иды расщепляются до соответствующих аглнконов, за счет которых содер-
- - - :•= эфирного масла в растительном сырье может увеличиваться. Наблюдения 
:•< - : -ывают. что эта причина не всегда принимается во внимание исследователями

и с. доставлении данных о содержании эфирного масла в различных образцах 
.ji.br.> дного вида лекарственного растения.

■р вннтельно немногочисленной группой являются л игноиды на основе флаво-
- г флаволигнаны). ксантонов(ксантонолигнаны)и кумаринов(кумаринолиг-
- -i Кроме того, недавно появилось первое сообщение о выделении лигноида на 

■мне .л.калоида, что стало основанием для отнесения нами акригнина А к новой
ги ” 1сств -  алкалоидолигнанам. Данные соединения представляют интерес 

v п 'и '  ^синтезе, так как в основе образования лигноидов, как и лигнанов, лежит
• - кнелптельного сочетания. В этом отношении особого внимания среди

- работ заслуживают исследования механизма биосинтеза лигнановых 
: \и Forsytliia intermedia (сем. Oleaceae). В частности, фенилаланин и 

■ кислота являются хорошими биогенетическими предшественниками
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лигнанов -  арктигенина, эпипинорезинола и филлогенина, причем их образова
ние идет за счет оксилительного сочетания двух молекул кониферилового спирта 
по схеме: феруловая кислота ферулоил-S-CoA -► конифериловый альдегид ► 
конифериловый спирт ►лишаи. Интересно, что суспензионная культура Forsyth ia 
intermedia накапливает до 10% лишановых гликозидов (от массы воздушно-сухого 
сырья). Что же касается лнгнанов и их гликозидов, то в табл. 4 приведены лишь 
примеры веществ, иллюстрирующие многообразие этого класса, а также соеди
нения, для которых обсуждается биологическая активность, хотя данная группа 
соединений широко встречается в растениях и представлена не только бензил» 
фенилтетрагидрофуранами.дифенилфурофуранами идибензо-циклооктанами, но 
и другими производными.

Высокая метаболическая активность выявлена для глюкозидов я-кумаровой и 
феруловой кислот, накапливающихся в суспензионной культуре Chenopodium rubrum. 
Авторами данных исследований пысказано предположение, что вышеназванные 
метаболиты могут участвовать в образовании более сложных фенилпропаноидов. В 
литературе имеются сведения об образовании коричных кислот, коричных спиртов, 
лигнаиов, их глюкозидов и во многихдругих культурах ткан и и клетоклекарственных 
растений. Из этого следует, что в ходе биосинтеза растительных веществ in vitro 
реализуется чаще всего ацетатио малонатный путь (см. флавоноиды -  глава 22).

Важнейшие фенилпропаноидные метаболиты
Таблица 2

1а. Коричные спирты 16. Коричные кислоты

соон
Коричный спирт 
С Д ,0  (М*194), 

т. па. 33-34иС(хлф-гексан), к 252 нм
Коричная кислота CVH ,0 , (М‘1-18). 
т. пл. 119-121°С(хлф-гексан)

СООН

п-кумаровый спирт 
С,//,„О , (М- 150), т. пл. 11б-118°С(оода), 

к 264 нмКО*

Соотоетствиющий спирпювый 
аналог кофейной кислоты 
не обнаруж ен в растениях

п-кумаройая кислота C J i p f (ЛГ 104). 
т. пл. 207-209°С(хлф-МедМ).

227, 295пл, 309 нм

СООН

Кофейная кислота 
С9НеО4 (М' 180), т. пл. 218-222пС(еодный  

ацет он), \ 247, 299. 327 нм
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la. Коричные спирты НУ Коричные кислоты

Таблица 3
Ва жнейшие фенилпропаноиды и их распространение в растениях 

‘ ПРОСТЫЕ ФЕНИЛПРОПАНОИДЫ

Соединение, константы, важнейший рас 
тительный источник, семейство Химическая структура соединения

Коричные спирты и их производны е

Феруловая кислота C,J1W0 4 
Кониферилоный спирт Cial1r.O, (М* 194), т. пл. 168 !70°С(водный спирт).

(,\Г  ISO), т. пл. 74-75°С ' X 242. 292. 321 нм

Синаповый спирт С10Н„Ол (М~210). 
_________т. пл. 63 05°С_____________

ОСНз -

н! ) 6 ^СНзСГ -соон

Синаповая кислота СпН1}0 $, 
т. пл. l9 h l9 2 °C  (водный спирт)

: -.-.г,in -ст андарт ный образец (ФС42- 
0071-01) ' Н р

-  - • L 1-1/3° С (этанол) ктлк2Ь2 нм, 
Rnodiola rosea L. (корневища), 

сем. Голстянковых — C.rassulaceae

^иандрнн CISH „07. н .р ,
— - С (вода), А„ыд 264 нм, Rfwdivlu

- - L ка.иусная культура). Crassulaceae.
:  - - г; ' (кора). Salix viminalis I (кори), 

-м. Ивовых -  Salicaceae.

(Элеутероэид В) - Стандарт- 
- * я  S--J3'и <ФС 42-2088-92). С1;н ,40 9, т. пл. 

Ж  !9  ' С istodu), , 266 нм. Syringn vulgaris L. 
'czc i • - и 'Л.̂ . линных — Oleaceaе ; Eieutherococcus 
ж 'ire - *• рневища), сем. Аралиевых — Aralia- 

сеас

Коричны е кислот ы и их производны е

U  новая кислота С J i . f i  у т. пл. 203- 
.  ' С л 243. ЗООпл, 330 нм, Супапи пси-

-  ргу.ш ок колючий, Uclichrysum ttalicum 
_ • :,зсг71ки). сем. Астровых -  Asteraceae
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Соединение, константы, важнейший р ас- 
тительный источник, семейство Химическая структура соединения

2.S-Дикофеоилвииная кислота
СООН ^ v - 'O H

(цикориевая кислота) HO'v
Г " " ]  н _ { _ 0  Y 4 ' ' " 0»C J i , p ir аморфное вещество. Echinacea purpurea L. 

(т рава, корпи). Echinaceu ипциъИ/оИи (листья), 1 НО'-'
Cichorium intybus L.  (листья), Asteraceae 1

о  соон

Эстрагол (изоапет ол)
С10Н12О, маслянистая жидкость, 

т. кип. 2 1 5 - 2 1 С,
Artemisia dracunculus L. (т рава), ceM.Asteraceae

Анетол CiaHi:0 . т. пл. 21.5-22,5° С (этанол). 
Foeniculum vulagare M ill, (плоды ). 

сем. Сельдерейных -  Apiaceae CHJX i_
Эвгенол С!0Нгр г  маслянистая жидкост ь, 

т. кип. 248-252°С, Caryophyllus aromaticus L. 
Eugenia caryophytlata Thunb. (бутоны), 

сем Гвоздичных Caryophyllaceae

ОСНз

H O \ J \

Таблица 4
Важнейшие фенилпропаноиды и их распространение в растениях
2. СЛОЖНЫЕ ФЕНИЛПРОПАНОИДЫ

Соединение, константы, важнейший  
растительный источник, семейство Химическая структура соединения

Ф енилпропаноидные гликозиды  на осн ове фепилэтиноидик

• -  - .-л— >vl /. ,i

Эхинакояид . 4Н.0, Fchiruicea purpu
та (трапа, корни). Echinacea angustifolia Mocrt 
ch.(корни). Asteraceae; Syringa reticulata (Шито) 

Нага (листья), 01 с а се а с

Плантамайозид C3J1u Oie, аморфное 
вещество. \тлм 220. 217. 292.332 нм. 

PI ant ago major L. subsp. major (листья), 
сем. Подорожниковых - Plantaginaceae
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Соединение, константы, важнейший 
растительный источник, семейство Химическая структура соединения

Лигноиды (продукты окислит ельного сочетания фенилпропаноидов)
Фливолигнаны

-дарственные растения и сырье> содержащие фенилпропаноиды 649

Ксантонолигнаны

Силибин стандартный образец  
(ФС‘12-0072-01).

С ./1„01<г т пл. 164-168°С. \.... 289. 325 (пл) нм.
Silybum murianam (\ ) Gaertn. L. (плоди ), 

Asteraceae

Кумирииолигнаны

Дафнетицин СУ0Н(Щ . т. пл. 235-238°С, 
\т > 242,260.317 нм.

Daphne tnngutica (стебли и корни).
. ч. Волчникоаых — Thymelaeaceae

Неолигнаны

Розмариновая кислота 
V.-.<marinus officinalis L. (листья); 

V - isa officinalis L .  (листья, трава), 
L^rniaceae и другие растения 
С. //.„О,, т. пл. 204° С (равл.). 
/ а / £,” + 145° С (этанол).

УФ: 242. 290, 327 нм

Лианины (димеры фвнилпропанодов)

Элеутеризид I)
.чо.: -  4,4' -О- диглюкопиранозид) 

г rus senticosus (корни., кора ). 
Araliuceae:

C i  : н° - п л .  255-257v С:
-ч . I a j,]s - 6.Iй (50% зтанол)

и«г — ."•/ ■ :нол -4 -0 - р D - глюкопира 
Г- . ■*.: rosea [..(культура ткани); 

аморфное вещество,
-  ":анол).УФ: 227,280 нм

Килькорин C.J1:oOy т. пл. 189-191°С. 
288. 325 (пл) HM .Kielmeyp.ra coriacea; 
Hypericum refluxum I., (трапа), 

сем. Знаробойные Hyptiricaceae



CxujakdpuN 
Scftizdndra cfiinerisis Bail (плоды), 

Schizandraceae.
w ,

m .ru . 93-95°С 
УФ. 220.5. 254. 282 нм

3. ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ФЕНИЛПРОПАНОИДОВ
Вопросы выделения и очистки фенилпропаноидных соединении требуют от

дельного рассмотрения. Это спязано с тем, что многие фенилпропаноиды, осо
бенно лигилновые гликозиды и коныоглты на основе фенилэтаиоидов, являются 
некристаллическими соединениями (табл. 4) и, следовательно, для их выделения 
требуются дополнительные усилия. Видимо, по этой причине многие фенилпропа- 
ноиды, выделенные в последнее время, долгое время оставались пне поля зрения 
исследователей.

Успехи в этой области стали позможными благодаря внедрению тонких пре
паративных методов выделения, в том числе высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ). Многие фенилпропаноидные гликозиды выделены ис
следователями именно с помощью препаративной ВЭЖХ .

Другой особенностью выделения феннлпропаноидов является то обстоятель
ство, что для их получения в нативном виде целесообразно использовать щадящие 
условия экстракции, способы упаривания и другие технологические операции. В 
некоторых случаях процесс выделения феннлпропаноидов настолько затруднителен, 
что их получение становится возможным лишь через стадию химической модифика
ции, в частности, ацетилирования. В качестве сорбентов чаще всего используются 
силикагель, целлюлоза и сефадекс LH-20, причем с помощью последнего сорбента 
осуществлена очистка большинства феннлпропаноидов. Интересно, что выделение 
некристаллических циннамнлгликозидов корневищ роднолы розовой — розарина 
и розина стало возможным лишь при использовании для их разделения и очистки 
сефадскса LH-20. На наш взгляд, неоправданно редко при выделении фенилпропа- 
ноидов используется полиамид. Данный сорбент использован нами при выделении 
феннлпропаноидов из корневищ и биомассы культуры ткани родиолы розовой, 
корневищ родиолы арктической, коры сирени обыкновенной, травы мелиссы ле
карственной.

При разделении феннлпропаноидов эффективно также фракционирование 
различными органическими растворителями.

На основе результатов экспериментальных технологических исследований нами 
предложены новые методические подходы к выделению фенилпропаноидоп и других 
природных веществ из растительного сырья, заключающиеся в использовании в 
колоночной хроматографии невысоких (3-5 см) слоив сорбента. 11ри этом показа
но, что количество разделяемой смеси веществ регламентируется не высотой слоя 
сорбента (на примере силикагеля и полиамида), а диаметром колонки.

Предложенный подход использован в способах получения четырех государ
ственных стандартных образцов (ГСО)сирннгина (элсутерознд В), розавина. три 
андрина и силибина.
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4  СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ФЕННЛПРОПАНОИДОВ
3 ст: уктурных исследованиях феннлпропаноидов используется весь арсенал 

к-'.ч и спектральных методов, применяемых для установления строения 
i :»\  соединений.

Ная -.с информативным методом является спектроскопия ядерного магнитно- 
са(ЯЛАР). Вспектрах'11-ЯМР гликозндов, содержащих остатки коричных 

сутствуют характерные дублетные сигналы протонов боковой цепочки 
[О  И -• о константой спин-спинового взаимодействия (КССВ) 16 Гц (хнмедвиг 

<*• . " 5-8.0 м.л. и II-8  - около 6.2- 6.5 м.д.).
*: кгурных исследованиях феннлпропаноидов полезной также является 
. - т: иметрия, которая позволяет обнаруживать характерные фрагменты 

р и а . :-»" 137 и 151 в случае кониферилового спирта).
Д  чтурных исследований феннлпропаноидов используются также ИК-и 

жт>: .-.опия. ИК-спектры фенилпропаноидов,содержащихсложиоэфнриую 
■ 5“ - - . имеют характерную полосу поглощения в области около 1700 см-1 
t  *  М.

. .• тпы феннлпропаноидов также являются достаточно характерными и 
г пределить природу вещества (табл. 3 и 4).

; .т.: мвления строения феннлпропаноидов успешно используются хими-
- г .. . в особенности ферментативный, кислотный и щелочной гидролиз. 

жи\и веские реакции позволяют в сочетании с ацетилированисм и метилиро-
• ить место присоединения остатка и порядок присоединения сахаров, 

ь - пособность феннлпропаноидов возрастает в ряду: коричный спирт 
у - .; : спирт -  конифериловый спирт -  синаповый спирт. Выявленная 

: - -^позволяет объяснить причину того факта, почему ведущую роль в 
гсз. . - ианов. неолигнанов и лигноидов, широко распространенных в рас- 

DL »: - т конифериловый и синаповый спирты.
ли >идов особый интерес представляют флаволигнаны. 
лигнаны (флаванолигнаны, флавонолигнаны) флавоноиды, со- 

: - г >ем составе дополнительный фрагмент Се-С#1 (в основном остаток 
ь  Г' с иирта). составляют сравнительно немногочисленную новую грун- 
.- и  «единений. Это дает основание относить флаволигнаны не только 
е : :ч .  -и и кфенилпропаноидам. 11ервый представительфлаволигнанов 

4i был получен из плодов растороиши пятнистой, причем в силу 
унческон структуры на изучение химического строения данного 

п надобилось более 20 лет.
- особенности химического строения флаволигнанов, обусловлива-

__  с гепатопротекторные свойства плодов расторопши пятнистой,
up» - з\»и рассматривается в данной главе, а не в разделе флавоноидов 
■BjpHD устраненном классе фенольных соединений, среди которых рас- 
щ  п i  v- пр< сто потеряться».

£  2 *РчАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
рЯЕНЬ' \ЛРОПАНОИДОВ

щШ -L* - й практике успешно используются тонизирующие препараты 
ш г*:,. - розовой. корней элеутерококка колючего, травы и корневищ 

семян лимонника китайского и других растений.
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Биологическая активность корневищ родиолы розовой обусловлена в основ
ном гликозидами коричного спирта, среди которых доминирующим компонентом 
является розавнн, предложенный нами в качестве ГСО при проведении стандарти
зации сырья препаратов родиолы розовой. Второй группой действующих веществ 
в сырье данного растения являются простые фенолы, представленные тнрозолом 
и салидрозидом.

Стимулирующие и адаптогенные свойства каллусной и суспензионной культуры 
родиолы розовой обусловлены триандрином и другими фенилпропаноидами. Трн- 
андрин является гидроксилированным аналогом розина, выделенного из корневищ 
родиолы розовой.

Биологическая активность препаратов элеутерококка колючего обусловлена 
глюкозндоменнапового спирта -сирингином(элеутерозидВ),атакжедиглюкозидом 
лигнана сирингарезинола -  элеутерозидом D (Е). ГСО сирингина используется п 
методиках анализа сырья и препаратов элеутерококка колючего и сирени обыкновен
ной. причем кора последней служит источником получения данного стандарта.

Лигнаны семян лимонника (схизандрин и др.) обусловливают тонизирующие 
и гепатопротекгорные свойства препаратов. Иммуномодулирующие, противови
русные свойства препаратов мелиссы лекарственной обусловлены розмариновой 
кислотой (табл. 4).

Цикориевая кислота обусловливает иммуностимулирующие и противовирусные 
свойства препаратов эхинацен пурпуровой -  одного из самых популярных лекар
ственных растений в современной медицине.

Противораковые свойства выявлены для ларицирезинола. В этом отношении 
интерес могут представлять биомасса родиолы розовой, кора сирени обыкновенной, 
растения семейства Pinaceae из которых выделен ларицирезинол и его различные про
изводные. Противораковая активность характерна также и для кумаринолигнанов. в 
частности, дафиетицина (табл. 4).

Уникальными по своим свойствам являются флаволигнаны плодов расторопши 
пятнистой. По мнению Г. Фогеля, данные соединения имеют фундаментальные от
личия от эффектов известных на сегодня флавонондов. Наибольший интерес с точки 
зрения биологической активности, представляют силибин, силидианнн и силикри- 
стин (смесь этих веществ получила название «Силимарин»), для которьix была уста 
новлена уникальная гепатопротекторная активность. Именно эти вещества были в 
центре внимания разноплановых работ, в том числе структурных, аналитических, 
технологических, фармакологических, токсикологических и клинических иссле
дований. Из плодов расторопши пятнистой, культивируемой в Самарской области, 
были выделены силибин. силидианин, силикристин и 2,3-дегидросилибии.

Очень важным свойством суммы флаволигнанов силибииа и других флаво 
лигнанов является способность оказывать защитное и лечебное действие при га- 
лактозаминовой интоксикации, патогенез которой напоминает морфологические 
изменения, вызванные вирусом гепатита у человека. Особенно ценным свойством 
силимарина (сумма флаволигнанов) является его способность нейтрализовывать 
действие самых сильнейших ядов для печени -  фаллоидина и а-аманитина, выде
ленных из гриба бледной поганки. В соответствии с этим, предложена эффективная 
схема лечения людей при отравлении токсинами бледной поганки.

Сравнительно недавно выделены из надземной части солянки холмовой (Salsola 
collina Pall. (сем. Chenopodiaceac) новые флаволигнаны -  салколин А и салколин 
В, на основе которых разработано средство, обладающее гепатопротекторной 
активностью.
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В практическом отношении большой интерес представляют кофеоилхинные
• в частности, хлорогеновая кислота и цинарин (табл. 3), обусловливаю- 

к. чегонную активность препаратов из цветков бессмертника итальянского
|ртишока.

С: авнительно недавно обнаружены пыраженные антимикробные свойства у 
-.майозида (табл. 4) и других фенилпропаноидов.

. .. • совершенствования стандартизации сырья и препаратов родиолы розо 
еутерококка колючего, сирени обыкновенной, расторопши пятнистой нами 

_-0 чаны соответствуюшие Государственные стандартные образцы, а именно: 
\ --стандартный образец (ФС 42-0071-01), сирингин-стандартный образец 
Г 2088-92) и силибин стандартный образец (ФС 42-0072-01).

I- г.:ямере коры сирени обыкновенной показаны современные инструменталь-
*  - - жностн(УФ-спектроскопия,ТСХ, ВЭЖХ), используемые для проведения 
2- * зачии сырья и фитопрепаратов, содержащих фенипропаноиды(см. сирень
Ь Л - -З с Н Н \ ’Ю).

\ЕКАРС ТВЕННЫ Е РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРИЧНЫЕ 
С П И Р ТЫ  И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ
Ю*М£ВИЩ.А 
■  ЮРИИ
У Л ^ Ю У Ы  РОЗОВОЙ

5 * 7  ET RADIOS
v= RG5EAE

•С -1 *ю \ы  РОЗОВОЙ
|УГ>**-£5ИШ.А
■  4 _________

?Ю5Е АЕ
Ь и  r radices

Производящ ее растение
Родиола розовая (золотой корень) — Rhodiola 

rosea Г.; сем. Толстянковые -  Crcissulaceae.
Э |им одо 1 ия наименования, историческая справка

Родовое наименование растения Rhodiola происходит от греч. rhodocis
-  розовый, а видовой эпитет -  от лат. roseus -  розоный. 11азваине «золотой 
корень»' дано на основании внешних признаков корнеишн. которые снаружи 
имеют слабо блестящую буронагую окраску (ииет «старой позолоты») 

Родиола розовая -  одно из самых популярных растений народной 
медицины Алтая и Сибири. В течение более 400 лет корневища данного 
растения используются в народной медицине в качестие общеукрепляющего 
средства, причем на Алтае существует традиция -  дарить молодоженам 
золотой корень как символ продолжения рода.

Родиола розовая относится к адаптогенам и является источником по
лучения целого ряда тонизирующих, адашогенных и нммуномодулнруюших 
лекарственных средств. В научную медицину введена томскими учеными 
(проф. А.С. Саратнков. проф. Е.А. Красной) в 1975 г.

I (ачннамс 1980 года, н ВИЛАРе(проф. Г.Г.Запесочная) и в Самарском 
государственноммсднцинскомуниверсигсге(проф. В.А. Куркнн)пронедсиы 
исследования химического состава корневищродиолы розовой, входе кото
рых была выделена целая серия новых биологически активных соединений 
(фенилпропаноиды).

Ботаническое описание
Родиола розовая (рис. 160) — многолетнее травянистое 

растение с толстыми корнсвишем и несколькими неветвит- 
стыми стеблями, высотой до 50-60 см. Листья мясистые, 
густорасположенные, сидячие, очередные, продолговато- 
яйцевидные, часто мелкопильчатые, заостренные, длиной 
до 3-5 см. Цветки растения с 5-членным околоцветником, 
желтые (мужские экземпляры) или желтовато-зеленые до 

it : м : ш ч  красновато-бурых (женскиеособи),собраны в густые шит-

ША* Г '- '.собственные растения и сырье, содержащие фенилпропаноиды 653



ковидные соцветия. 11лоды -  прямостоячие зеленоватые или 
буроватые многолистовки, длиной 6 - 8 мм. Родиола розовая 
зацветает вскоре после таяния снега, причем время цвете
ния растения зависит от высоты над уровнем моря: с начала 
июля до конца июля (1700-1800 м над уровнем моря) или с 
конца июля до середины августа (2200 м надуровном моря). 
В условиях культуры растение цветет в конце апреля - в на
чале мая. Родиола розовая размножается вегетативно. Мень
шее значение имеет семенное размножение, хотя в условиях 
культуры он является достаточно продуктивным.
Ареал, к уды ивиронамие

Растет в полярно-арктической и альпийской зонах, рав
нинных и горных тундрах севера Европейской части России, 
на Северном Урале, горах Алтая, Саянах, Восточной Сиби
ри, на Тянь-Шане и Дальнем Востоке. В странах СНГареал 
находится в Казахстане, Киргизии, на Украине (Карпаты). 
Основные промысловые заросли находя гея на Алтае па вы
соте 1500-2000 м надуровнем моря. Растение предпочитает 
каменистые и щебнистые склоны, увлажненные почвы по 
берегам горных рек и ручьев.! 1аиболыиая продуктивность 
родиолы розовой отмечена на влажных субальпийских лу
гах. Средняя масса одного воздушно-сухого корневища 
составляет около 100 г. хотя отдельные экземпляры могут 
достигать 400-500 г и более (иногда до 3 кг).

Имеется положительный опыт культивирования 
родиолы розовой в условиях Сибири. Ленинградской, 
Мурманской, Свердловской, Московской и Самарской 
(Куйбышевской) областей, однако сырьевой базой пока 
служат заросли дикорастущих растений.

Для расширения сырьевой базы проведены биотехно 
логические исследования (культура ткан и клеток растения >. 
в ходе которых получена биомасса, служащая источником 
субстанции для производства крема «Золотой корень». В 
иерспективе биомасса рассматри вается ка к потен циал ьн ы \ i 
источник тонизирующих препаратов.
Заготовка, сушка

В соответствии с ГФ СССР XI издания корневища 
корни собирают в фазу цветения и плодоношения. Вык- - 
ианные корневища с корнями отряхивают от земли, мою 
в проточной воде, очищают от старой бурой пробки, за
гнивших частей, отделяют от стеблей и раскладывают 
теми для подсушки. После этого корневище разрезают 
поперечно на куски длиной 2-10 см и толщиной 2-5 см 
затем сушат. Не подлежат заготовке молодые растения 
с 1-2 стеблями. Для обеспечения восстановления за
рослей родиолы повторная заготовка ее корневиш на те\

654 В.Л. Куркин. Фармакогнозия



- Поперечный Срез 
корневища

же зарослях допустима лишь через 10-15 лет. Корневища 
растения следует высушивать при температуре 70*80 4'., 
что не соответствует рекомендациям Инструкции (1985), 
в которой даны иные условии сушки (50-60 °С), в случае 
которых розавин (доминирующий феннлпропаноид) рас
щепляется в наибольшей степени.

В условиях культивирования корневища и корни заго
тавливают в фазу начала цветения (май июнь) нли в период 
покоя (сентябрь-октябрь).

Лекарственное сырье
Собранные в фазу цветения и плодоношения, очи

щенные и отмытые от земли, разрезанные на куски и вы
сушенные корневища и корни многолетнего дикорастущего 
травянистого растения родиолы розовой.

Внешние признаки
Куски корневищ и корней различной формы. Куски кор

невищ длиной до 9 см и толщиной 2-5 см, твердые, морщи
нистые. со следами отмерших стеблей и остатками чешуе
видных листьев. От корневища отходят немногочисленные 
корни длиной 2-9 см, толщиной 0,5-1 см. Поверхность кор
невища и корня блестящая, ссронато-коричневого, бурова
того цвета или цвета «старой позолоты». При соскобе или 
отслаивании пробки обнаруживается золотисто-желтый 
слой. Цвет на изломе розовато-коричневый или светло- 
коричневый. Запах специфический, напоминающий запах 
розы. Вкус горьковато-вяжущий.

Микроскопия
На поперечном срезе корневища (рис. 161) видна слоистая перидерма. 

Корневище имеет пучконый тип строения. Проводящие пучки открытые, 
коллатеральные, всретенонидные, расположены кольцом, ориентированы 
к периферии корневища флоэмой и к центру — ксилемой. Паренхима корне
вища состоит из крупных клеток, заполненных крахмалом.

Химический состав
Сырье содержит фенилпропаноиды (ведущая группа 

БАС), представленные гликозидами коричного спирта или 
циинамилгликозидами (розавин. розарии, розин). Второй 
группой БАС являются простые фенолы, среди которых 
наиболее характерны салидрозид и тирозол. Среди сопут
ствующих веществ интерес представляют монотерпены 
(розиридол и розиридин, обладающий туберкулостатн- 
ческой активностью), а также флавоноиды (производные 
трицина, гербацетина, кемпферола) и дубильные вещества 
гидролизуемой группы (около 16-20 %).

В сырье содержатся 5- и 7-глюкозиды трицина, а 
также флаволигнан родиолнн и гликозиды гербацетина 
(родионин, родиозин). Содержание гликозидов коричного
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спирта составляет около 4,0*6.0%. доминирующего фе- 
нилпропаноида -  розавина в пределах 1,0-3,0%. Среди 
сопутствующих фенилпропаиоидов известна также кофей
ная кислота.

Содержание салидрозида (более правильно говорить
о сумме салидрозида и его а гли кона -  тирозола) в сырье 
варьирует от 0,8 до 1,5 %. Простые фенолы представлены 
также свободной галловой кислотой и ее метиловым эфи
ром (галлиции).

Фенилпропаноиды корневищ родиолы розовой

он
Розин ClsHJ0O£, 

i МеОН 252 нм
НО

Розаиин C J I 3p iv 
т. пл. 171-173 °С. 
X МеОН 252 нмП#|

но он

Н О Н г<

.0 Розарии C J l JgO,y 
Хда t МеОп 252 нм

Коричный спирт С̂ Н1П0. 
т. пл. 30 °С. 

ХтмМсОН252 им

Кофейная кислота С.)Н,Ог 
т  па. 218-222 °С.

X, МеОН 235,212. 
299. 326 нм

О

Фенилпропаноиды культуры ткани 
родиолы розовой

т. пл. 238-240 °С.
л... МеОН 227. 29о пл.

309 н и

Н
.0 .

X X .СООН \KiatMeOH26l нм
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l-O-fy-D-глюкопиринозид 
п-кумировой кислоты (Ме- 

лилбтпаш))

т. пл. 223-221 пС.
X МеОН 230. 317 нмтл

З'-О-^-О-глюкопчринозид 
кофейной кислоты

с ,Д А -
т. пл. 195-198 °С. 

м еОН 227, 295пл. 311 нм

п-кумироаый спирт
САоОг 

т. пл. II6-IIBPC,
X МрОН 264 нм»111л

Метоксикоричный спирт 
С10Н,оО.г  т. пл. 75-78 °С. 

X ‘ МеОН 261 нм

Триандрин
с,н,,ог н:о

т. пл. 178-180 X .  
X МеОН 264 нм

Вималин C.J17}0„ Н ,0 
т. пл. 74-77 °С.

X...МеОН 262 нм

(-) — Ларицирезинол

N 1 °  -  21.2°
(с, 0.21, этанол) 

Хт, МеОН 230. 282 нм

( - ) -  Ларицирезинол-4-O- 
р D-глюкопиранозид

а д д ,-
( a J * - 2 4 , 2 °
(с. 1.1, этанол) 

Хти,МеОН 227.280 нм
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Простые фенолы корневищ родиолы розовой

СаЛйОрояид

З Д Л
т. пл. 160-162 °С, 

л п„  МеОН 224, 279 нм

Тирозол
С Д А

т. пл. 92-93 °С, 
\mai МеОН 224.278 нм

Флавоноиды корневищ родиолы розовой

Родиод ип
е д л -

т. пл. 235-237 °С. 
Xr jr  МеОН 281, 

382 нм

Родионин
с„н,0о„.

пи ПЛ. 232-235 °С. 
\т„  МеОН 277, 

386 нм

Родиозин
W - ,

т. пл. 192■ 195 °С, 
Хт„  МеОН 277. 

386 нм

Гкрбацетин

т. пл. 225-227 °С. 
\ 'МеОН272,тял

377 нм

Галловая кислота

т. пл. 248-250 °С, 
К а ,М «ОН 276 нм
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/ .tllH O .IIllltA  ГН1ШЦШШ

1ЭСНз

R1 ° \ A .̂О СНз

I I I
RO 0

Трйцин: К *  Л?,- Н;

С Л Я
т .  я л .  280-282?С,

X МеОН270.352 нмmm
Трицин-5-О-гл юкоаид: 

/?“  -р -О -г.ткогш /ш на 'ш л; 
/?,-//;

Трйцин - 7-(~)-глюко:шд: 
R-H;

П-глюкчпира- 
нояил;

Терпеноиды корневищ родиолы розовой

ИозчрыОол
/ в / > - 7.7°

(г. 1.3. ацетон)

Рояирадин
1*1»-$2,7°

(с. 1.1. ацетон)

fi-cumocmepuit: R II
WfP>

т. пл. 1X2-133 °С 
Даукостсрин:

R — -|5-/.)-глкжолм/)я««:«/л

т. пл. 315-310°С

В корневищах содержится эфирное масло (около 
0,05%), хотя имеются литературные данные о более вы
соком уровне его содержания (до 5%). В сырье обнаружены 
также етерины (Р-ситостерин, даукостсрин), органические 
кислоты (щавелевая, янтарная, лимонная, яблочная кисло
ты), сахароза, липиды, различные микро- и макроэлементы 
(родиола розовая является типичным маигаиофиллом).

Особый интерес представляет биомасса родиолы розо
вой. которая в качестве БАС содержит фенилпропаноиды, 
среди которых доминирующим является триапдрнн (глюко- 
знд п-кумарового спирта). Сопутствующие фенилпропано
иды представлены также метоксикоричным спиртом и его
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глюкозидом(вималин), я-кумаровой, кофейной кислотами и 
ихглюкозидами. Ксложнымфснилпропаноидам(лигнаны) 
относится ларицирезинол и его 4-О-глюкозид.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ CCCPXI издания 
(ет. 75). Раздел «Качественные реакции» предусматривает 
определение методом ТСХ розавина и салидрозида. 11ри 
этом на хроматограмме должно обнаруживаться домини
рующее пятно фиолетового цвета с R. около 0.4 (розавин). 
а после проявления раствором диазобснзолсульфокислоты
-  оранжевое пятно салидрозида (примерно на уровне пятна 
розавина). В Изменении № 1 к ФС 75 предусмотрено ис 
пользование ГСО розавина (ФС 42-0071 -01). предложен
ного нами для целей стандартизации сырья и препаратов 
родиолы розовой.

Числовые показатели: салидрозида должно быть не 
менее0,8%, розавина -  не менее 1,0% (Изменение № 1). 
влажность не более 13% и др.

Раздел «Количественное определение» (ст. 75) вклю
чает в себя спектрофотометрический метод определения 
салидрозида путем измерения оптической плотности окра
шенного комплекса (диазореактив) при длине волны 486 нм 
Изменение ЛЬ 1 предусматривает не только анализ сырья по 
салидрозиду. но и включает в себя хроматоспектрофотоме
трический метод и метод ВЭЖХ определения розавина.
Фармакологическое действие

Стимулирующее ЦНС, тонизирующее средство, об
ладающее также адаптогенными. гипогликомическими. 
иммуномодулирующими, антитоксическими, бактери
цидными. вяжущими свойствами. Тонизирующие свойства 
обусловлены феиилпропаноидами и простыми фенолами, 
а иммуномодулирующий эффект -  феиилпропаноидами. 
Бактерицидные, вяжущие и противовоспалительные 
свойства определяются в основном наличием дубильных 
веществ.
Применение

11реиараты «Экстракт радиолы жидкий», «Рода- 
скон». «Настойка родиолы розовой» {ВФС 12-3434-991. 
порошок (таблетки по 0,1 г) применяют в качестве обще
укрепляющих, тонизирующих лекарственных средств. по
вышающих физическую и умственную работоспособное . 
Препараты золотого корня показаны при астенических 
состояниях, повышенной утомляемости, при неврастени
ческих состояниях, вегетативно-сосудистой дистонии. 3^ 
счет выраженных адаптогенных свойств препараты целе
сообразно применять в качестве протнводиабетических
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антистрессорных средств. Препараты можно назначать 
ослабленным больным, перенесшим соматические или 
инфекционные заболевания, а также больным с функци
ональными заболеваниями нервной системы. Установлено, 
что экстракт и настойка золотого корня показаны в качестве 
иммуномодулирующих средств при иммунодефицитных 
состояниях, для профилактики различных заболеваний, 
в том числе вирусной инфекции, особенно в условиях дез
адаптации. Кроме того, препараты могут применяться у 
практически здоровых людей при астении и пониженной 
работоспособности.

Настойку золотого корня назначают внутрь по 5-10 
капель 1-2 раза в день (утром и в обеденное время). В со
ответствии с инструкцией, разовая доза экстракта также 
составляет 5-10 капель, однако, на наш взгляд, ее необхо
димо уменьшать до 2-3 (!) капель.

Перспективными видами являются также родиола че- 
тырехнадрезанная (красная шетка) — Rhodiola quadrifida 
(Pall.) Fiscli. el Mey., p. холодная — Rh. algida (Ledeb.) Fisch. 
et Mey., p. перистонадрезанная (преимущественно Тува, 
Саяны) — Rh. pinnatifida/1. Bor. и p. линейнолистная (Кир
гизия) —  Rh. linearifotia A. Bor., однако они должны рассма
триваться как потенциальный источник самостоятельных 
препаратов, отличающихся по химическому составу.

ШЗР^ЕВИШЛ
ИЮРНИ
ЭНТЕРОКОККА

.WHZ ■■ e t RADICES
Ьщ .“ Н&гОСОСС!

[
3\Г.ТсРОКОККА 

ИЩА 
И

JMBBOCOCCI 
1АГА ET RADICES

Производящее растение
Элеутерококк колючий (свободноягодник ко

лючий, дикий перец, чертов куст) — Eleutherococcus 
senticocus (Rupr. ct Maxim.) Maxim. = Acanthopanax srn- 
ticosus (Rupr. et Maxim.) Harms; семейство Аралиевые
- Araliaceae.
Этимология наименования, историческая справка.

Родовое латинское наименование Eleutherococcus происходит от греч. 
eleutheros -  свободный и kokkos -  орешек и характеризует цветки, сидящие 
на длинной цветоножке

Видовое название от лат. sp.ntir.osus -  покрытый колючками (русское 
«нетронник»).

Ботаническое описание
Элеутерококк колючий (рис. 162) -  кустарник высотой 

2-2,5 м (иногда достигает 5-6 м) с многочисленными ство
лика м и (до 2 5 и бо л е е), густо уса жен н ы м и на п ра вле и и ы м и 
вниз шипами. Корневая система расположена в верхнем 
слое почвы. Она представлена сильно разветвленным 
корневищем, снабженным придаточными корнями, наи
более многочисленными в зоне выхода надземных побегов 
на поверхность. У хорошо развитых кустов общая длина 
корневища с корнями достигает 30 м. Корневище цилии-
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Рис. 162. 
Элеутерококк колючий

дрическое. упругое, диаметром в среднем около 2 см. Ли
стья пятипальчатосложные, длинночерешковые; листочки 
обратно-яйцевидные или эллиптические с клиновидным 
основанием и заостренной верхушкой, сверху голые или 
со щетинками, снизу по жилкам с рыжеватым опушением. 
Края остродвоякозубчатые. Мелкие желтоватые цветки 
собраны в шаровидные многоцветковые простые зонтики 
на длинных цветоносах, расположенных на концах ветвей. 
Тычиночные и обоеполые цветки бледно-фиолетовые, пе
стичные — желтоватые. Плоды — шаровидные, диаметром 
около 8 мм. черные ценокарпные костянки с 5 косточками, 
собраны в сравнительно крупные зонтиковидные сопло
дия. Семена имеют форму полумесяца, желтоватые, 
длиной 3,5-8,5 мм, с мелкоячеистой поверхностью. Масса 
1000 свежесобранных семян 7-16 г, воздушно-сухих — 
5-10 г. Растение цветет в июле-августе, плодоносит в сен
тябре-октябре.

В естественных условиях элеутерококк размножается 
вегетативно, так как его семена отличаются замедленным 
прорастанием.
Ареал, культивирование

Элеутерококк колючий растет в изобилии в кедро
во-широколиственных и темно-хвойных лесах Дальнего 
Востока (Приморский и Хабаровский края). Реже встре
чается в Приамурье и на Южном Сахалине, произрастает 
неравномерно — от единичных экземпляров до зарослей в 
редколесьях различных лесов. Интересно, что между жень
шенем и элеутерококком существует биологическая несо
вместимость, подмеченная еще В.К. Арсеньевым: там. где 
встречается женьшень, никогда не растет элеутерококк.

Заютоика, сушка
Сбор корневнш и корней элеутерококка следует про

водить осенью, начиная со второй половины сентября, так 
как в этот период они обладают наибольшей активностью. 
Заготавливать нужно корни взрослых, хорошо развитых 
растений. Дли выкапывания целесообразно использовать 
небольшие металлические кирки, ломики и специальные 
педальные рычаги с крючьями, захватывающими основания 
стволов элеутерококка. Для сохранения естествениыхзапасов 
при заготовках корней следует оставлять в почве в пределах 
каждого куста ие менее 20% имеюшейся корневой системы 
и на каждые 100 м2 заросли 4-5 взрослых, хорошо развитых 
кустов.

Выкопанные корневища и корни отряхивают от почвы, 
моют в проточной воде и раскладывают для проветривания 
на открытом воздухе. Затем сырье тщательно осматривают.
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выбраковывают все отмершие и поврежденные болезнями 
и вредителями корни, обрубают «пеньки» — остатки над
земных побегов. Подсушенные после мытья корни элеуте
рококка доставляют к месту сушки в мешках или в другой 
чистой таре.

('.ушку производят в сушилках при температуре 
70-80 С или на чердаках под железной крышей, где имеет
ся хорошая вентиляция. Не пригодные для использования 
корни отличаются темной окраской. Высушенное сырье 
элеутерококка при сгибании ломается.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используют собранные осенью, 

тщательно очищенные от земли, разрубленные на куски и 
высушенные корневища и корни дикорастущего кустарника
-  элеутерококка колючего.

Внешние признаки
Куски корневищ и корней, цельные или расщепленные 

вдоль, длиной до 8 см, толщиной до 4 см, деревянистые, 
твердые, прямые или изогнутые, иногда разветвленные. 
Кора тонкая, плотно прилегает к древесине. Корневища с 
поверхности гладкие или слабо продольно-морщинистые 
с пазушными почками и следами отмерших стеблей и об
ломанных корней. Поверхность корней более гладкая со 
светлыми поперечными бугорками. Излом длинноволок
нистый, светло-желтого или кремового цвета. Корневища 
с поверхности светло-бурые, корни — более темные. Запах 
сырья слабый, приятный, вкус слегка жгучий.

Микроскопия
11ри микроскопическом исследовании поперечных ерезов корневищ и 

корней элеутерококка диагностическое значение имеют секреторные ходы 
с 4-5 эпителиальными клетками, заполненные бурым содержимым. Лубя
ные подокна с толстыми одревесневшими стенками располагаются груп
пами или одиночно. В клетках лубяной паренхимы видны многочисленные 
друзы оксалата кальция. Крахмал заполняет только клетки паренхимы, 
окружающие секреторные ходы, и клетки сердцевинных лучей (в отличие 
от других видов сем Аралиевые, у которых крахмальные зерна заполняют 
все клетки паренхимы коры). В сосудах нстречаются тиллы. Сердцевинные 
лучи многорядные.

Химический состав
Биологически активные вещества корневищ и корней 

элеутерококка колючего следует относить к фенилпропанои- 
дам.ане клигнанам, каксчиталось ранее. Это связано с тем, 
что один из самых характерных БАС сырья данного растения 
является элеутерозид В (глюкозид си на нового спирта), кото
рый не является лигнаиом. Второе по значимости вещество
-  лиганан элеутерозид D (К), представляющее собой ди- 
гликозид сирингарезннола -  продукта окислительного со
четания двух молекул синапового спирта — также по своей 
природе является фенилнропаноидом (димерная форма).
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Сопутствующими веществами, имеющими диагно
стическое значение в плане стандартизации сырья и пре
паратов элеутерококка, являются кумарины — элеуте
розид В, (7-О-глюкозид изофраксндина) и его агликон 
(изофраксидин). Что же касается других элеутерозидов. 
то они относятся к стеринам (элеутерозидЛ идентифици
рован как даукостерин, то есть глюкозид р-снтостерина) 
и углеводам (элеутеролид С, представляющий собой 
этилгалактозид).

К сопутствующим веществам относятся также хло- 
рогеновая кислота, этиловый эфир кофейной кислоты, 
конифериловый адльдегид (сопутствующие фенилпропа
ноиды), дубильные вещества, протокатеховая кислота и ее 
глюкозид, эфирное масло смолы, липиды, полисахариды.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-2725-90. 

Для целей стандартизации нами (профессор Г.Г. За- 
песочная, профессор В.А. Куркин) предложен ГСО си- 
рингина (элеутерозид В), получаемый из коры сирени 
обыкновенной. Подлинность сырья подтверждается ка
чественными реакциями на полифенолы и элеутерозид 
В с использованием ТСХ. Количественное определение 
суммы элеутерозидов проводят методами слектрофотоме- 
трини и ВЭЖХ в пересчете на элеутерозид В. Числовые 
показатели: содержание суммы элеутерозидов в пересчете 
на элеутерозид В должно быть ие менее 0.30%, влажность
-  не более 14% и др.

Фармаколог ическое действие
Общетонизирующее средство, обладающее обще

укрепляющим и выраженным адаитогенным, гипоглике- 
мичсским и иммупомодулнрующим действием.
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Применение
Сырье элеутерококка используют для приготовления 

•экстракта элеутерококка жидкого и сухого, обладающего 
адаптогеиным. тонизирующим, стимулирующим ЦНС 
действием. Жидкий экстракт существенно повышает 
умственную и физическую работоспособность. Подобно 
женьшеню стимулирующий эффект элеутерококка (при 
разовых приемах) выгодно сочетается с тонизирующим 
действием (при повторных приемах). Общеукрепляющее 
действие проявляется в увеличении жизненной емкости 
легких, массы тела, физической силы, содержания гемо
глобина в кропи и других показателях жизнедеятельности 
человека. Эти изменения сохраняются относительно дол! о 
и по окончании курса лечения (25-30 дней). Установлено, 
что элеутерококк повышает остроту зрения и слуха, со
противляемость организма к неблагоприятным внешним 
воздействиям, полезен как общеукрепляющее средство 
после перенесенных тяжелых заболеваний и операций, 
понижает содержание глюкозы в крови.

Сырье и субстанции элеутерококка колючего широко 
используются при производстве различных ЬАДов, однако 
это является нецелесообразным, поскольку данное рас
тение — одно из самых сложных в фармакогнозии для 
осуществления стандартизации.
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Производящее растение
Сирень обы кн овенн ая  

Маслинных -  Oleaceae.
S y r in g a  v u lg a r is  L . ;  с с м .

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование Syringa происходит от латнннзир. греч. назва

ния растения seringa на острове Крит или может быть связано с термином 
Syrinx -  тростник.

Коря сирени обыкновенной предложена проф. В.А. Куркиным и проф. 
ГГ. Запесочной и 1988 году в качестве источника получения ГСО енрингина 
I^леутерознд В) для провеления стандартизации сырья и препаратов, по 
лученных из элеутерококка колючего.

Ботаническое описание
Сирень обыкновенная (рис. 163) — листопадный ку

старник или небольшое дерево высотой от 3 до 10 м. .Лис
тья супротивные, черешковые. цельнокрайные с оттянутой 
верхушкой. Цветки лиловые или белые, душистые, собраны 
в густые пирамидальные метелки.

Ареал, культивирование
Культивируется повсеместно во всех странах СНГ, в 

том числе в России.
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Заготовка, сушка
Заготавливают кору стволов и ветвей мае-сентябре 

(лучше в период сокодвижения). Сушат на воздухе тонким 
слоем или в сушилках при температуре не выше 50-60 'С.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют собран

ную в мае-сентябре и высушенную кору стволов и ветвей 
кустарника или небольшого дерева -  сирени обыкновен
ной.

Внешние признаки
Плоские, желобоватые, реже трубчатые, куски коры 

различной длины толщиной до 3 мм. Наружная поверхность 
коры молодых побегов блестящая, гладкая или слегка про- 
дольио-моршинистая с многочисленными опальными или 
округло-продолговатыми выпуклыми мелкими чечевич
ками. Наружная поверхность коры многолетних побегов 
и стволов матовая, продольно морщинистая с редкими 
овальными или продолговатыми мелкими чечевичками, 
реже с продольными трещинами и отслоившейся пробкой. 
Внутренняя поверхность гладкая или слегка шероховатая 
Цвет коры молодых побегов снаружи светло-коричневый, 
чечевички более светлые; коры многолетних побегов и 
стволов — коричневато-серый или серовато-коричневый: 
внутри светло-желтый, светло-зеленый или желтовато- 
зеленый. Излом неровный, волокнистый. Запах сырья 
слабый, вкус горьковатый, слегка вяжущий.
Микроскопия

При рассмотрении поперечного среза коры под микроскопом видны 
тонкий слон эпидермиса бурого цвета, чаше пробка, состоящая из круп
ных округлых клеток; пластинчатая колленхима, клетки которой плоти 
расположены и вытянуты таигенталнно; лубяные волокна росиолож«*ик 
концентрическими поясами и в паренхиме вторичной коры разделены нь 
сегменты одно-, двуряднымн сердцевинными лучами. Количество поясо. 
лубяных волокон зависит ог возраста коры.

Химический сооав
В коре сирени обыкновенной содержатся фенилпро- 

паионды, среди которых доминирует сирингин. Среди 
феннлпропаноидов известны также кониферин (глюкозид 
кониферилопого спирта), ларицирезинол (лигнан) и его 
4-О-глюкозид.

Важнейшие фенилпропаниды коры сирени обык
новенной

Сирингин (элеутерозид R)
ОН

Ларицирезинол
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Простые фенолы коры сирени обыкновенной

но
он

Салидрпзид п-пшранил

Иридоиды коры сирени обыкновенной
О*. /ОСНз он

Олеуропеин Норолсуропеин

-------- =_

<б)

Фенольные соединения представлены также простыми 
фенолами (фенилэтаноиды) -  л-тирозолом, салндрозидом 
и их производными, которые, по аналогии с родиолой ро
зовой, могут вносить вклад в тонизирующие свойства 
препаратов.

Определенный интерес представляют та к называемые 
О-ацилгликозиды феннлпропаноидов на основе фенилэ- 
таноидов (актеозид и др.), обладающие антимикробной 
активностью. В сырье содержатся также флавоноиды 
(кемпферол, астрагал ни) и кумарины (скополетин).

Горькие свойства коры обусловлены иридоидами, в 
частности, олеуропеином, норолеуропеином.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ВФС 49-2106-92.
Качественные реакции. На стартовую линию пластин

ки «Силуфол УФ—254» (20 х 10см)наносятмнкропипеткой 
0,015 мл извлечения и 0,015 мл раствора Государственного 
стандартного образца (ГСО) сирингина в виде полос пло 
щадыо 2,6 х 0,4 см. Приготовление извлечения, раствора 
ГСО и условия хроматографирования описаны в разделе 
"Количественное определение”.

При просмотре пластинки в УФ-свете при длине волны 
254 нм должны обнаруживаться три полосы: одна полоса 
фиолетового цвета на уровне полосы ГСО сирингина с R, 
около 0.40 и две полосы с R, 0,20 и 0,55 (рис. 164 а). Допу
скается наличие других пятен меньшей интенсивности. За
тем пластинку опрыскивают кислотой серной разведенной 
и помешают в сушильный шкаф на 2 мин при 100-105 °С. 
11риэтом полоса с R около 0,40 должна приобрести синюю 
окраску (сирингин) (рис. 164 б).

Ч и с л о вые показатели: сирингина должно быть не 
менее 2,0%. влажность -  не более 10,0% и др.
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Ра здел « Кол и ч ест вен н ое о предел ен и е». Аналити
ческую пробу сырья измельчают до размера частиц, про
ходящих сквозь сито по ТУ 23.2.2068 89 с отверстиями 
диаметром 1 мм.

Около 1г (точная навеска) измельченного сырья по 
метают в колбу со шлифом вместимостью 100мл, при
бавляют 30мл 70% спирта взвешивают, присоединяют 
к обратному холодильнику и нагревают при умеренном 
кипении на электроплитке с закрытой спиралью и регу
лируемым обогревом в течение 1 ч. После охлаждения до 
комнатной температуры колбу взвешивают и доводят до 
первоначальной массы 70% спиртом. Извлечение филь
труют через бумажный фильтр, отбрасывая первые 6 мл 
извлечения.

Па стартовые линии первой, третьей и пятой по
лос пластинки “ Силуфол УФ -254” микропипеткой 
наносят по 0,03 мл извлечения в виде полос размером 
2,6x0,4 см. 11а вторую, четвертую и шестую полосы таким 
же образом наносят по 0,04 мл (40 мкг) 0,02% раствора 
ГСО сирингина, седьмую полосу оставляют в качестве 
контрольной. Пластинку подсушивают на воздухе в те
чение 5 мин. Использование подогрева для ускорения 
процесса нанесения растворов недопустимо.

Хроматографирование проводят в системе хлоро- 
форм-метнловый спирт-вода (26:14:3) в вертикальной 
камере, предварительно насыщенной в течение 24 ч.

Когда фронт растворителей пройдет 13 см (около 
20 мин), пластинку вынимают из камеры, высушивают 
в вытяжном шкафу в течение 5 мин и просматривают 
в УФ-свсте при длине волны 254 нм. Отмечают пятна 
сирингина испытуемого раствора и раствора ГСО. Вы
резают участки пластинки с пятнами, а также чистый 
контрольный участок равной площади, помещают во 
флаконы вместимостью 10 мл, приливают по 5 мл 70% 
спирта, закрывают пробками и встряхивают при комнат
ной температуре в аппарате для встряхивания в течение 
30 мин. Извлечения фильтруют через беззольный фильтр 
с синей полосой.

Оптическую плотность определяют на спектрофо
тометре при длине волны 266 нм (рис. 165) в кювете с 
толщиной слоя 10 мм.

В качестве раствора сравнения используют извле
чение с контрольного участка.

0x30x0,04 х5х ш0 х0,95х 100x100 _  Г) х т 0 х 7600 
Dox50x0,03x5xmx ( 100-w) DQx т  х ( 100-w)
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где D — оптическая плотность испытуемого раствора;
Dr) оптическая плотность раствора ГСО снрингина;
ш0 -  масса ГСО сиригина в граммах;
гп масса сырья в граммах;
0,95 -  коэффициент пересчета ГСО еирингина на без

водное вещество.
Примечание 1. Приготовление раствора ГСО сирин- 

гина. Около 0,05 г (точная навеска) Государственного 
стандартного образца еирингина (ВФС 42-2088-92) рас-
I воряют в мерной колбе вместимостью 50мл в небольшом 
количестве 95% спирта при нагревании на водяной бане, 
охлаждают, доводят объем раствора тем же спиртом до 
метки и перемешивают. Срок годности раствора 1 мес.

Примечание 2. Приготовление хроматографических 
пластинок. На пластинку “Силуфол УФ-254” площадью 
20x20см карандашом наносят стартовую линию (парал
лельно линиям накатки) на высоте 2 см. Затем пластинку 
делят на 7 полос шириной 2,8 см и тупым металлическим 
предметом проводят граничные линии толщиной 0,5мм. 
После этого пластинку активируют в сушильном шкафу в 
течение 1 ч при 110 °С.

Для определения подлинности сырья и препаратов 
нами рекомендован также характерный УФ-спектр (мак
симум поглощения при 26G нм)(рис. 165).

0.7

Рис. 165. УФ-спектр спиртового раствора ГСО еирингина (!) 
и настойки сирени (2)

Для проведения стандартизации нами предложен так
же метод ВЭЖХ(рнс. 166).

Рис. 166. ВЭЖХ извлечения их коры сирсни
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ЛИСТЬЯ ОМЕЛЫ 
БЕЛОЙ СЖ Ж ИЕ _____
FOLIA VISCI ALBI RECENTIA

ОМЕЛЫ БЕЛОЙ 
ЛИСТЬЯ СВЕЖИЕ
VISCI ALBI FOLIA RECENTIA

Рис. Ни. Омела белая

Фармакологическое дейстпис
Тонизирующее средство (в стадии разработки), обла

дающее иммуномодулирующими свойствами.
Применение

Кору сирени применяют для получения ГСО сирин
гина. Настойка и сироп сирени предложены в качестве 
тонизирующих и иммуномодулируюших средств.

Цветки и листья в виде настойки широко используются 
в народной медицине наружно п виде компрессов при бо
лезнях суставов, невралгии, I ноящихся рамах.

Производящее растение
Омела белая (вихорево гнездо, птичий клей, 

дубовые ягодки, золотая ветвь) -  Viscum album L.; 
семейство Ремнецветниковые — Loranthaceae.
Этимологии наименования, историческая справка

Родонос латинское наименование Viscum образовано от греч. isch -  за
держивать. что связано с клейким веществом, находящимся в сочном около
плоднике. с помошью которого семена удерживаются на метках дерева.

В соответствии с другой версией, рудовое название происходи; от лач. 
viscum птичий клей.

Русское название «омела» -  общее для всех славянских языков и 
предположительно происходит от греч. orrws — сырой, незрелый.

Видовой эпитет o/frwn (от лат. album -  белый) растение получило за 
белую окраску плодов.

Считалось, что вдень зимнего солнцестояния (6 января)омело теряла 
свою губительную силу и приобретала всеисцеляющие свойства, поэтому 
и стала символом возрождения угасшей солнечной мощи. Сбор омелы, по 
описанию Плинии, был настоящим священнодействием

Свежие листья омелы имеют ярко-зеленую окраску, а зрелые плоды
— белую. Однако подсохшие листья ее приобретают жесткость и красивый 
зеленовато -же л гый цвет, отчего она и стала называться «золотой ветвью». 
Античные врачи применяли ее при лечении чпнлепсии, нервных заболева
ний, кровотечений. Авиценна рекомендовал ее при лечении опухолей, для 
размягчения нмрмион

Ботаническое описание
Омела белая (рис. 167) — вечнозеленый полукустар

ничек, паразитирующий на деревьях. Семена ее, погру
женные в клейкую мякоть сочного околоплодника, охотно 
поедаются птицами. Они же и разносят их по деревьям. 
Попав на ветку дерева, семя приклеивается к пей и со 
временем прорастает. Корешок семени прокалывает кору 
и в дальнейшем развивается между корой и древесиной, 
давая на новых участках веток молодые побеги. Корневые 
присоски не внедряются в древесину, а со временем как 
бы обрастают сю и получают из нее воду и минеральные 
соли. Омела — полупаразит: органические пощсства она 
производит сама, но все-таки угнетает жизнедеятель
ность дерева-хозяина и при длительном развитии может 
привести его к гибели. Со временем на ветке образуется 
зеленый шар («вихорево гнездо») диаметром до 1 м. Про
должительность жизни одного такого экземпляра при-
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мерно 40 лег, хотя один лист живет недолго — не более 
двух лет. Стебли толщиной с карандаш, узловатые, ломкие, 
зеленые или желтовато-зеленые. Листья продолговатые 
с тупой верхушкой, кожистые, расположены супротивно. 
Они имеют ярко-зеленый либо желтовато-зеленый цвет, 
голые, с пятью продольными жилками. Цветки однополые, 
четырехчленные, сидят по нескольку в пазухах листьев и 
на верхушках побегов. Цветет в марте - апреле. Плоды 
ложные, ягодообразные, при созревании белые с одним 
семенем внутри. Они созревают в сентябре, но остаются 
на ветках всю зиму. Семена ядовиты, но птицы поедают их 
без всякого вреда для ссбя.
Ареал, культивирование

Омела белая как вечнозеленый полупаразитарпый ку
старничек в виде шарообразного скопления веток растет на 
встпях лиственных (ива. береза, осина) и хвойных деревьев, 
что является причиной вариабельности химического со
става сырья. Ареал растения -  юго-запад европейской 
части России, стран СНГ. Омела распространена также 
на Кавказе и в странах 11рибалтики. Насчитывают 32 вида 
дерева-хозяина, на которых поселяется омела. Чаще вссго 
это яблоня, груша, дуб, тополь, ива. Омела светолюбива, 
поэтому чаше всего поселяется по периферии кроны, что 
создает трудность для заготовки сырья.

Ученые установили, что наибольшей физиоло! ической 
активностью обладает омела, выросшая на иве.

На дальнем Востоке и в 11риморском крае произрастает 
омела окрашенная, с желтыми или оранжевыми плодами.
Заготовка, сушка

Листья и молодые облиственные побеги растения со
бирают в период осыпания ягод (в ноябре-декабре).
Лекарственное с ырье

В качестве сырья используют листья и молодые облис
твенные побеги растения.
Химический состав

Сырье содержит фенилпропаноиды (енрингнн, сирнн- 
генин-41 -апиозилглюкозид, сирингарезинол. элеутерозид
Е и пп ^

он OCKj
Сиринеин Сиринга рези нол: R «= / /  

ЭлеутерозисI IS:
R = -$-й-г.1Юкопиранозил
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Вторая группа БАС представлена полисахаридами. В 
качестве действующих веществ следует также рассматри
вать низкомолекулярные протеины (вискотоксин I, И, III, 
IV!) - А2, АЗ, В), а также лектины (мистеллсктин I).

В листьях омелы содержатся также флавоноиды, 
амины (р-фенилэтиламин, тирамин. гистамин, холин, 
ацетилхолин), сапонины (олеаноловая и урсоловая кис
лоты), алкалоиды, витамины, жирное масло.

Фармакодо! ическое действие
Иммуностимулирующее, противораковое, гипотен

зивное, гипохолестсринем ическое средство, обладающее 
также кардиотоническими свойствами. В специальной 
литературе отмечены также седативные свойства листьев 
омелы, хоти, на наш взгляд, логичнее было бы ожидать 
легких тонизирующих свойств, учитывая наличие фе- 
нилпропаноидов, аналогичных веществам элеутерококка 
колючего и сирени обыкновенной.

Применение
Ранее из свежих листьев производили настойку, кото

рая входила в состав препарата «Лкофит». Научная меди
цина использует препараты омелы в основном в качестве 
противоракового, противосклеротического и понижающего 
артериальное давление средства. Применяют настойку, на
стой и другие препараты травы или листьев омелы. Наи
более глубоко сырье и препараты омелы белой изучены в 
Германии, где применяются такие средства, как «Искадор». 
«Геликсор», «Эуриксор», причем стандартизацию послед
него осуществляют по содержанию мистсллектнна I.

ТРАВА ЭХИНАЦЕИ 
П У Р П У Р Н О Й_________
HERB A ECHINACFAF 
PURPUREAF

ЭХИНАЦЕИ 
П УР П УР Н О Й  ТРАВА
ECHINACEAE PURPUREAE 
HERBA

7. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ КОРИЧНЫЕ КИСЛОТЫ 
И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ
Производящее растение

Эхинацея пурпурная (рудбеки я  пурпурная, 
«цветок шмеля» (авторское название)). — Echinacea 
purpurea (L.) Moench. =  Rudbeckia purpurea L.; семействи 
Сложноцветные -  Asteeaceae (Compositae). За рубежом 
фармакопейными видами являются также эхинацея узко
листная Echinacea angustifolia DC . var. angustifolia и 
эхинацея бледная -  Echindcea pallida Nutt.
Эшмодогия наименования, историческая справка

Родовое наименование происходит от греч. echinos — ёж. так >■ • 
цветочная корзинка (цветоложе) после созревании семян иреврашает.::- 
колючую головку. R силу особого строения ивеi ка растение опыляетс- 
основном шмелями, отсюда авторское название -  «цветок шмеля .
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ИЩА С 
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Ч А  С 1 М  
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hCUm 
»ЕСЕ*̂ ~ а

Видовое определенно purpurea происходит от лат. purpureas (пур 
пуровый. багряный) и подчеркивает характерную красновато-пурпурную  
окраску краевых цветков растения

Видовой эпитет angustifolia { узколистный) характеризует форму л ис- 
гьев данного вида эхинаиен. Видовое наименование pallida  (от лат.pullidus
• Оледный)указывает на бледно-пурпуровую окарску краевых цветков.

Род Эхинацея (Echinacea L.) включает в себя пять видов травянистых 
многолетних растении, произрастающих в диком виде в Северной Америке 
Среди них наиболее распространены эхинацея пурпурная (пурпурные цвет
ки) и эхинацея узколистная (желтовато-оранжевые цветки), которые куль
тивируются в Европе как декоративные растения, начиная с X V III  века.

Эхинацея (садоводы называют ее «рудбекия пурпурная*>) как имму- 
ностимулятор стала очень популярной в последние i оды, хотя ее целебные 
свойства известны с давних времен. Эхинацея — *то растение североаме
риканских индейцев, которые в течение многих столетий использовали его 
к лечебных целях. Сухими семенными головками эхинаиен индейцы расче
сывали волосы, настоем или отваром промывали глаза и гноящиеся раны, 
листья и корни прикладывали к  месту воспаления, жевали, чтобы избавиться 
от кашля и ангины. Растение применяли при зубной боли, заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, боли в горле, ожогах. Кроме того, индейцы 
считали эхинацею сильным противоядием при укусах змей и ядовитых на
секомых. Со временем на растение обратили внимание белые переселенцы. В 
1871 году коммивояжер Майер нз штата Небраска, торговавший аптечными 
товарами, создал первый препарат из эхинаиен. назвав его «очиститель кро 
ви Майера». Коммивояжер был настолько уверен в этом препарате, что на 
глазах у изумленной публики позволял ядовитой змее ужалить себя, после 
чего глотал свое чудо-лекарстко. Постепенно препарат эхинаиен приобрел 
большую популярность не только в Америке, но и в Европе.

В настоящее время эхинацея пурпурная является одним из самых 
популярных лекарственных растений в Российской Федерации.

Ботаническое описание
Эхинацея пурпурная (рис. 168) — многолетнее 

травянистое растение высотой 50-100 см с одним или не
сколькими цилиндрическими, ребристыми, ветвистыми 
стеблями. Корневая система представлена корневищем, 
переходящим в сильно разветвленный корень, снаружи 
темно-бурый, в изломе грязно-серый, жгучий на вкус. 
Листья нижние широкоэллиптичсские или продолго
вато-яйцевидные. по краю зубчатые, шероховатые, с 3-5 
жилками, остроконечные, длиной до 20 см и шириной до 
15 см. собраны в прикорневую розетку. Редкие стеблевые 
листья — очередные, почти сидячие. Корзинки одиноч
ные. на концах побегов крупные -  до 8-10 см в диаметре. 
Обертка полушаропидная, 2-4 (5)«рядная, листочки ес 
нгольчато-заостренные, часто отогнутые. Ложе соцветия 
коническое, покрыто шетинковиднымн прицветниками, 
превышающими срединные трубчатые цветки. Краевые 
язычковые цветки длина 2 ,5 -5см вдлину, ярко-красные, 
светло- или темно-пурпуровые. срединные — золотисто
желтые. Плод — обратнопирамидальная, четырехгранная, 
серовато-бурая семянка с хохолком в виде неправильной, 
зубчатой окраины. Растение в течение первого года ж из
ни образует розетку, зацветает на второй год жизни. 
Продолжительное! ь цветения до 75 дней.

*
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Эхинанея бледная -  многолетнее травянистое расте
ние высотой 60-90 см. Листья продолговато-ланцетные 
или продолговато-эллиптические, целыюкрайные, с обе
их сторон опушенные, с тремя жилками. Краевые цветки
-  желтовато-оранжевые, длиной до 9 см. Трубчатые цвет
ки зеленоватые, 5-зубчатые. Хохолки темно-красные, при 
созревании плодов становятся коричневыми. Растение 
произрастает в центральных районах США и там же ши
роко культивируется. Наибольшие коммерческие поставки 
осуществляются из штата Канзас. Сырье (траву) заготав 
ливают осенью только с хорошо развитых экземпляров.

Эхннацея узколистная — многолетнее травянистое 
растение. Отличается более низкорослым стеблем высотой 
до 60 см. Листья продолговато-ланцетные или продолго
вато-эллиптические, опушенные. Верхние листья почти 
сидячие,до Нсмдлиной.до 1,5см шириной. Краевые цвет
ки пурпурового цвета, трубчатые -  зеленоватые. Хохолки 
темно-красные, в два раза длиннее трубчатых цветков.

Растение произрастает в северо-западных районах 
США. Широко культивируется.

Ареал, культивирование
Родина эхинацеи пурпурной и других видов Север

ная Америка. Эхинацея пурпурная интродуцирована во 
многие регионы Российской Федерации. Промышленное 
культивирование осуществляется в Самарской области, на 
Северном Кавказе (Краснодарский край). В СНГ культиви
руется на Украине (Полтавская обл. и Крым).

Заготовка, сушка
Траву заготавливают во время цветения, срезая цве

тущие побеги длиной 25-35 см. Трава эхинацеи пурпурной 
свежая или перерабатывается для производства препара
тов, или подвергается сушке при температуре 40-50 “ С. 
Корневища с корнями выкапывают осенью лопатами или 
копалками, отмывают от земли и в тот же день доставля
ют на переработку. Выкопанные корневища и корни могут 
также подвергаться сушке в хорошо проветриваемых по
мещениях или при температуре 40-45 °С.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используют собранную в фазу цвете

ния, порезанную и высушенную траву, а также выкопанные 
осенью корневища с корнями многолетнего культивируе 
мого травянистого растения -  эхинацеи пурпурной.
Внешние признаки

Куски стеблей, листьев, цельные и частично разрушен
ные цветочные корзинки, цветки, бутоны, реже незрелые 
плоды. Стебли цилиндрические, ребристые, голые или рел-
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ко жесткоопушенные, диаметром до I см. Листья черешко
вые. продолговато-яйцевидные, яйцевидно-ланцетные или 
ланцетные, остроконечные, неравнокрупнозубчатые, реже 
цельнокрайние, с 3-5 продольными жилками, жесткие, ше
роховатые от короткощетинистого опушения. Цветочные 
корзинки с выпуклым, полым, густоусаженным прицвет
никами. цветоложем. Обертка блюдцевидная, трехряд- 
ная; листочки обертки черепитчато-расположенные, лан
цетные, остроконечные, отогнутые, опушенные с внешней 
стороны, голые по краям. Прицветники узколанцетные, с 
шиловидным окончанием, превышающие по длине труб
чатые цветки. Краевые цветки язычковые, длиной до 6 см 
пестичные, бесплодные, с двух-, трехзубчатым отгибом, 
снаружи опушенным. Срединные цветки трубчатые, обо
еполые, с пятизубчатым венчиком. Плоды -  семянки 
обратнопирамидальные, четырехгранные, к основанию 
суженные, с хохолком в виде короны с неравномерными 
зубчиками. Цвет стеблей зеленый, желтовато-зеленый, 
иногда с малиновыми или пурпурными пятнами; листьев
-  зеленый; листочков обертки -  серовато-зеленый или 
зеленый; цветков -  малиновый или пурпурный; плодов
— зеленый или зеленовато бурый. Запах сырья слабый, 
вкус слегка горьковатый.
Микроскопия

11рн рассмотрении поверхности листа под микроскопом видны клетки 
эпидермиса с извилистыми стенками. Устьица овальные, окружены 2-6 око- 
лоустьичнымн клетками(аномоцнтный тип), расположены на обенхеторонах 
листа, на нижней их больше. 11ад жилками клетки эпидермиса имеют прямые 
стенки и вытянуты вдоль них. 11о жилкам и по краю листа встречаются про
стые длинные одноклеточные волоски н простые 2-4-клеючные волоски 
со спавшейся конечной клеткой, часто опадающей: простые I 4 -клеточные 
волоски, иногда с заметным утолщением стенок; изредка встречаются же
лезистые полоски, состоящие из l-2 -клеточиой ножки и одноклеточной 
овальной головки, заполненной желтовато-бурым содержимым Клетки у 
основания волосков расположены радиально н образуют розетку. Клетки 
эпидермиса язычкового и трубчатого цветков на зубчиках сосочковндные, ни 
остальныхчастяхиветковсослабонзвнлистыми, наджилками — с прямыми 
стенками. Устьица мелкие, овальные, погруженные, окружены 4-боколоус 
тьнчнымн клетками (аномоцнтный тип). [ 1ростые 2-3-клеточные волоски с 
острым концом расположены преимущественно пожилкам Железки состоят 
из 10-12 выделительных клеток, расположенных в 2 ряда.

Химический состав
Ведущей группой БАС травы и корневищ эхинацеи 

пурпурной являются фенилпропаноиды, среди которых 
наиболее характерные компоненты — цикориевая кислота 
(днкофеилвннная кислота) и эхинакозид.

Среди сопутствующих фенилпропаноидов обнаруже
ны также другие производные винной кислоты (на основе 
/7-кумаровой и феруловой кислот), кофейная и хлорогено- 
вая кислоты. Интересно, что в молекуле эхинакозида легко
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обнаруживается фрагмент салидрозида -  одного из ком- 
понентоп корневищ родиолы розовой. Именно это веще
ство может обусловливать выявленные нами (профессор 
Л.В. Дубищев, профессор В.Л. Куркин, И.Н. Титова и 
др.) тонизирующие свойства для препаратов эхинацеи 
пурпурной.

Второй группой биологически активных соединений 
следует считать полисахариды (гетероксиланы, араби- 
ноксиланм, арабинорамногалактаны), обладающие им
муностимулирующей активностью.

К третьей группе БАС относятся алкамиды (алкила- 
миды) -  полисновые или полиацетилсновыесоединения с 
изобутиламидиым остатком.
Важнейшие фенилпропаноиды эхинацеи пурпурной

о соон
Цикориааия кислота

Эхиникозид

Важнейшие алкиламиды (изобутиламиды) 
эхинацеи пурпурной

Изобу та лам и 0 дадеки-2H/IY 
()иен-8,10-дичковой кислоты

IIзобу т и л а  ми 0 у  ft дек а~2£- вн - 
8.10 дииновой кислоты

Изобути л а мид ундека-ЗЕ. 4У. 
диен -8,10-ди и новой к и сл о ты

Изобут ил амид ундека - 21 . /£  
диен-8.10 -дииновой кислоты

CHi

Метилбутиламид додека  - 
2Е,4£-дйен-8,9-дииновой кислоты

Изобутила.чид тридека-2Е. 
7Zdu«H-IO, 12 дииновой кислот%
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Изобупшламид до  д ек а  ~2E.1l:, Изобутиламид додека-2Е,4Е, 
87., 107-гпетраенопой кислоты 87-гп/шеноной кш.лопш

Сопутствующие вещества травы эхинацеи пурпурной 
представлены также флавоноидами( кверцетин, кемпфе- 
рол и их различные гликозиды), эфирным маслом ( до 0,6%), 
основными компонентами которого являются борнеол, 
борнилацетат, кариофиллен, кариофилленоксидидр.

В траве и корневищах содержатся также инулин (в кор
невищах до 6%), бетаин, органические кислоты, высшие 
ненасыщенные жирные кислоты, смолы, фитостерины, 
смолы, дубильные вещества, сапонины. Все растение 
богато ферментами, микроэлементами (селен, кобальт, 
серебро, молибден, цинк, марганец идр.) и макроэлемен
тами (калий, кальций).

Стандартизация
Качество трапы регламентируется ВФС 42-2371-94, 

корневище корнями -  ВФС 42-58-72.
Числовые показатели травы: суммы производных 

гидроксикоричных кислот в пересчете на цикорисвую 
кислоту должны быть не менее 2.1 %, влажность -  не 
более 13 % идр.

Фармакологическое действие
Иммуномодулятор, обладает противовоспалительны

ми. противовирусными и тонизирующими свойствами.

Применение
Учеными НПО “ ВИЛАР” (В.А. Стихии)трава эхинацеи 

пурпурной предложена в качестве лекарственного расти
тельного сырья для получения препарата «Эстифан», 
представляющего собой таблетки на основе сухого экс
тракта (0,2 г) травы данного растения. Данный препарат 
рекомендован для применения в медицинской практике в 
качестве иммуностимулирующего средства для профи
лактики и лечения заболеваний, связанных с состояни
ями иммунодефицита. Эстифан особенно эффективен 
в случае воспалительных заболеваний органовдыхания. 
Установлено, что эстифан стимулируетактивность клеточ
ного и гуморального звена иммунной системы, повышает 
фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов, ин
дуцирует трансформацию В-лимфоцитов в плазматические 
клетки, усиливаетантителообразование, кооперацию В- и 
Т-лимфоцитов, Т-хелпериую активность. Разработан также 
-рспарат «Эхинацея» (сок). В России производят также 
настойку «Эхинацеягаленофарм» (Санкт-Петербург), 
настойка эхинацеи (Красногорсклексредства). В Самар-
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плоды
РАСТОРОПШИ
пятнистой______
FRUCTUS SILYBI MARIANI

РАСТОРОПШИ 
ПЯТНИСТОЙ ПЛОДЫ
SILYBI MARIANI FRUCTUS

ском государственном медицинском университете создан 
ряд препаратов, среди которых настойка эхинацеи пур
пурной, сироп эхинацеи. эхинатон.

К сожалению, несмотря на большие успехи отечествен
ных исследователей поданной проблеме, на фармацевтиче
ском рынке Российской Федерации до сих пор доминируют 
зарубежные препараты, получаемые из видов эхинацеи.

За рубежом выпускаются такие препараты, как <г Им- 
му нил» (сок, таблетки), «Эхинацин» и другие лекарствен
ные средства, зарегистрированные в России.

Корневища свежие используют для получения на
стойки. обладающей бактерицидным эффектом, которая 
являлась одним из компонентов ранее производимого 
комплексного препарата «Ангиноль»(«Эхинор»). Свежие 
корни применяют также в гомеопатии.

По мнению автора учебника, вопреки общепринятым 
рекомендациям, препараты эхинацеи следует применять 
в меньших долах и только два раза вдень (!) -  п утренние 
часы и обеденное время, так как они обладают, по нашим 
данным, тонизирующим эффектом.

Сырье и субстанции видов эхинацеи широко исполь
зуются для производства ВАДов.

8. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ФЛАВОЛИГНАНЫ
Производящее раоение

Расторопша пятнистая (остро-пестро, черто
полох Девы Марии) — Silybutn marianum (L.) Gaertn.: 
семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae (Co
rn posit ae).
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Silybutn образовано от латинизированною  
греч. названия sltybon (кисточка). Видовое определение marianum  дано в 
честь доны Марин, которая, согласно легенде, исцеляла с помощью зтогг- 
растения больных. В народных названиях отражаются также колючесть 
растения и пятнистость листьев (белые пятна). Довольно часто в литера
туре (переводи с иностранных языков) расторопша пятнистая ошибочно 
переводится как чертополох.

Плоды растороиши пятнистой входили в III Российскую фармакопеи» 
( IW80 г.) и применялись под названием Fruclus Cardui Marine при •заболе
ваниях печени, однако затем, как н в других странах, были исключены из 
реестра. Л иш ь в середине 60-х годов 20-го столетия усилиями немецких 
ученых (Wagner Н., Haensel К.. Vogel G. идр.) это растение снова получило 
фармакопейный статус и стало применяться в научной медицине. В качесj ас 
первого препарата была предложена субстанция «Сили.чарнн \  на основе 
которой в Германии стали производить «Легалон».

В настоящее время расторопша пятнистая является одним нзеамь \ 
популярных лекарственных растений как в России, так и за рубежом.
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Ботаническое описание
Расторопша пятнистая (рис. 1G9) однолетнее (в 

культуре) или двулетнее колючее растение высотой до
1,5-2 м. Стебель простой или ветвистый, голый. Листья 
крупные с желтоватыми колючками по краю листа и по 
жилкам снизу, пластинка листа зеленая с белыми пятна
ми, блестящая. 1 Цветки пурпурные, собранные п крупные 
одиночные корзинки с черепитчатой оберткой, состоящей 
из колючих зеленых листочков. Ложе соцветии мясистое, 
покрыто волосками. Все цветки обоеполые, трубчатые. 
Плод — семянка схохолком. Цветет в июле-августе. 11лоды 
созревают неравномерно — в августе-сентябре.

Ареал, культивирование
Родина растения -  Средиземноморье. Расторопша 

пятнистая встречается в центральных и южных районах 
европейской части стран России и СНГ, на юге Западной 
Сибири и в Центральной Азии. Растение произрастает на 
сорных местах, вдоль дорог, на сухих местах и часто раз
водится на огородах как декоративное и лекарственное 
растение.

Расторопша пятнистая широко культивируется в Рос
сии (Самарская, Ульяновская и Пензенская обл.) и в СИГ 
(Украина). Потребность в сырье определена в 300 т в год, 
причем около 250 т производится на специализированном 
предприятии «Сергиевский» (Самарская область).

Заютовка, сушка
Сбор плодов производят в конце августа-сентябре, в 

период засыхания оберток на большинстве боковых кор
зинок. Заготовку проводят путем скашивания надземной 
части в первую половину дня с помощью сенокосилок, по
лученную массу подсушивают на току и обмолачивают. 
Плоды отделяют от примесей и досушивают в сушилках.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используют обранные осенью вполне 

зрелые и высушенные плоды однолетнего культивируемого 
травянистого растения — расторопши пятнистой.

Внешние признаки
Плоды — семянки яйцевидной формы, слегка сдав

ленные с боков, длиной от 5 до 8 мм, шириной от 2 до 4 мм. 
Верхушка косоусеченная с выступающим тупым толстым 
остатком столбика и островершинным валиком вокруг 
него или без остатка столбика. Основание семянки тупое, 
рубчик щелевидный или округлый. Поверхность гладкая, 
иногда, продольно морщинистая, блестящая или матовая, 
часто пятнистая. Цвет от черного до светло-коричнево
го, иногда с сиреневым оттенком, валик более светлый.
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Вкус слегка горьковатый. На поперечном срезе плода 
(рис. 170 А) подлупой с увеличением (10х) видны перикар
пий (1), плотно сомкнутый с семенной кожурой (2), и две 
семядоли зародыша (3).
Микроскопия

При микроскопическом исследовании плодов (рис. 170) диагности
ческое значение имеет строение перикарпия на поперечном среде, состоя 
щего нл нескольких слоев: эпидермальный слой — клетки палисадоподобно 
пытянутые. наружные и боковые етенкн сильно утолщены; пигментный слой
—  один рндклетокс бурым содержимым; слой волокнистых клеток мезокар- 
па (6 — 7 рядов крупных клеток с сетчатыми и спиральными утолщениями 
стенок) Оболочка семени, плотно сросшаяся с перикарпием, представлена 
снаружи мощным слоем склеренд вытянутой формы с утолщенными стен
ками. Семена без эндосперма.

Химический состав
Рис. 170. Анитомиче- Плоды расторопши пятнистой содержат уникальную

скос ст роение плова р а с • Гр у „Пу ВАС — флаволигнаны (ведущая группа), причем 
торотии пятнистои. ' ,  г

л- схемы поперечного Доминирующими компонентами являются силибин, СИЛИ-
среза плоди (х!0) :  дианин и силикристин, сумма которых получила название

Б - фрагменты плова «силимарин» (2.8-3.8%) и используется для производства 
в поперечном грезе (х280): большинства зарубежных и отечественных гепатопротск-

/ - перикарпий; г
2 - семенная кожура; ТОР"ЫХ Препаратов.
3 -семядоли;
4 -кутикула;
5 -эпидермис пери

карпия:
6 -волокнистые 

клетки меэокарпи,
7 -полость клетки:
S -пигментный слой:
9 - паренхима семен

ной кожуры;
10 -с клер виды эпи

дермиса семенной кожуры:
11 утолщения б ок о 

вых ст енок;
12 -эндосперм:
13 -кристаллы окса

лат а кальция;
14 -клетки с сетча 

тым целлюлозным
содержимым:
15 - клетки со спи

ральным целлюлозным
утолщением;
16 - внутренний 

эпидермис

2,3‘ <1вгидросилибин

Силибин

Силидыанын

Снликристин
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В сырье содержатся другие флаволигна мы -  изосили- 
бин, силидианин, изосиликристин, силимонин, силандрип 
и др., а также флавоноиды — кперцетин и таксифолин (ди- 
гидрокверцетин), который лежит в основе доминирующих 
флаволигнанов. в частности, силибина.

Интерес представляет и 2,3 дегидросилибин, выде
ленный нами из плодов рясторошпи пятнистой, культи
вируемой в Самарской области. Это соединение ранее не 
рассматривалось как БАС. однако наши исследования до
казали, что оно обладает выраженными антиоксидантными 
свойствами. Сучетом этого обстоятельства авторучебника 
предложил новую концепцию создания гепатопротекторов 
на основе плодов растороиши пятнистой, в соответствии с 
которой в качестве целесообразной, с точки зрения фар
макоэкономики, активной субстанции рассматривается 
суммарный экстракт.

Второй группой БАС является жирное масло (до 20- 
32%), которое по своим физико-химическим свойствам 
(исключая йодноечисло)близко ктаковым подсолнечного 
масла.

К  сопутствующим веществам сырья относятся белки, 
биогенные амины (тирамин, гистамин), стерины, смолы.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ТУ 64-4-30-81 и 

ВФС 42-3380-99. В соответствии с ТУ 64-4-30-81. под
линность и качество сырья определяют также на основа
нии качественной пробы и количественного определения 
флаволигнанов. Их обнаруживают в спиртовом экстракте 
сырья по характерному максимуму поглощения п УФ обла 
сти спектра при длине волны 289 им. В основе метода лежит 
измерение оптической плотности экстракта после добав
ления к нему хлористого алюминия (спектрофотометрия). 
Содержание флаволигнанов должно быть не менее 2.7%.

В ВФС 42-3380-99 включен методика 'ГСХ-анализа 
(раздел «Качественные реакции») и спектрофотометри
ческий метод определения суммы флаволигнанов при 
аналитической длине волны 289 нм. В соответствии с 
ВФС 42-3380-99. содержание флаволигнанов должно быть 
не менее 2,4%.

Для проведения стандартизации хороший результат 
дает предложенный нами «Силибин-стаидартный обра
зец» (ФС 42-0072-01).

Фармакологическое действие
Гепатопротекторное средство (флаволигнаны плодов), 

обл а да ю те  е а н т и о кс и да н т н ы м и, и м м у но модул и ру юш и м 11 
свойствами, а также легким желчегонным эффектом. Жир
ное масло плодов регенерирующее и ранозаживляющее 
средство.
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По мнению Фогеля, флаволигнаны плодов растороп
ши пятнистой имеют значительные отличия от всех из
вестных на сегодня флавоиоидов, причем особенно ценно 
их свойство — способность нейтрализовмвать действие 
самых сильных для печени ядов, например, ядов гриба 
бледной поганки (фаллоидин и а-аманитнн). При этом 
другие флавоноиды и фенилпропаноиды. в том числе об
разующие структуру енлибина (флаванонол таксифолии 
и конифериловый спирт), не влияют па картину такого 
отравления.

В основе механизма гепатопротекторного действия 
флаволигнанов лежит их взаимодейсвие со свободными 
радикалами, ведущее к замедлению интенсивности сво- 
бодно-радикальных реакций с уменьшением активности 
и концентрации образующихся токсичных перекисных 
продуктов, следствием чего является восстановление и 
стимуляция репаративных процессов печени.

Очень важным свойством суммы флаволигнанов 
силнбина, силикристина исилидианина является спо
собность оказывать защитное и лечебное действие при 
галактозаминовой интоксикации, патогенез которой напо 
минает морфологические изменения, вызванные вирусом 
гепатита у человека. Сравнительное исследование аитиге- 
пятотоксичсских свойств флаволигнанов показало, что на 
моделях с галактозамином наиболее активны силидианин 
и силимонин. тогда как на моделях с CCI, более выражен
ный эффект проявили силнбин. силандрин, силнгермин 
и силимонин.

Применение
Препараты «Силимар»{ Россия, ВИЛАР), «Легалин» 

(Германия). «Карсил» (Болгария). «Силибор» (Украина), 
«Силибинин» (Югославия). «Экстракт расторопши 
жидкий» (Россия, СамГМУ) применяются в качестве 
гепатопротскторных лекарственных средств. Данные 
препараты оказывают гепатозащитное, антиокеидантное 
действие и назначаются при лечении хронических и острых 
вирусных гепатитов, цирроза печени.

Масло расторопши . «Натур си л », «Камадол»  
обладают регенерирующими и ранозаживляющими свой
ствами.

«Силибин-стандартный образец» [ФС<12-0072 01) 
используется для выполнения стандартизации сырья и пре
паратов расторопши пятнистой.
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9. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ЛИГНАНЫ

CtMEHA ЛИМОННИКА Производящ ее растение
Лимонник китайский Schizandra chinensis (Tur- 

cz.) Baill.; семейство Лимонииковыс — Schizandraceae.
x. > c h iz a n d r a f

ИИМОННИКА СЕМЕНА
H E a n DRa E SEMINA

-  'ОДЫ ЛИМОННИКА
И *-. • SCHIZANDRAE

А**лЮННИКА ПЛОДЫ
FRUCTUS

« W V

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование происходит от греч. shizu -  раскалываю и 

an tiros -  мужчина -  поднураздельным пыльникам.
Видовое определеннедано по месту произрастании ( 0 1  China или Sina

-  Китай).
М якоть плодов очень кислая, Кожина -  сладкая, семена — жгучего  

вкуса и терпкие, а цельные ягоды солоноватые, поэтому в китайской меди 
цине лимонник называют «ягодой пяти вкусов» («увейцзы»).

Русское название «лимонник» дано в связи с наличием в коре веток и 
стеблей эфирного масла, имеющего запах лимона.

История применения лимонника в китайской медицине насчитывает 
не менее 15 веков. В Китае лимонник -  одно из самых популярных рас
тений. причем в старину он обязательно включался в списки податей, вы
плачиваемых императору. Впервые в России и Европе о лнмонннке узнали 
в первой половине X IX  в., после ил о как его подробно описал ботаник 
II. С. Турчанинов. В 1895 году ботаник В. J 1. Комаров записал рассказы 
гольдов-охотннков о применении имнягодлимонннка. Отправляясь в много
дневную охоту на соболя, охотники обычно не брал и с собой большого запаса 
пиши, а обходились горстью сухих плодов. Эти ягоды позволяли охотнику 
без еды и отдыха целый день преследовать соболя и оставаться бодрым и 
зорким Но первое серьезное изучение лимонника было проведено только в 
1942 году с началом Великой Отечественной войны. В результате этих иссле
дований препараты лимонника поступили в госпитали для восстановления 
сил раненых Выло доказано, что принятые внутрь плоды лимонника повы
шают работоспособность. помогают длительному сохранению сил у люден, 
занятых тяжелым физическим трудом, устраняют сонливость, обостряют 
зрение. Врачи отмечаю I. что каких-либо нежелательных побочных дийствий 
лимонник не оказывает. Первые исследования по разработке способа ны* 
деления первого лигнана (схнзандрин) из семян лимонника, определению 
химического строения и биологической активности относятся к началу 60-х 
годов XIX в. (Д .А. Баландин).

Ботаническое описание
Лимонник китайский (рис. 171) -  деревянистая ли

ана длиной до 10-15 м и толщиной 1-1,5 см, обвивающая 
стволы деревьев. Кора на старых лианах темно-коричне
вая, морщинистая, шелушащаяся, на молодых — жел
товатая, гладкая, блестящая. Листья эллиптической или 
обратнояйцевидной формы, заостренные на верхушке. 
Черешки и выпуклые снизу главные жилки красноватого 
цвета. Листья и стсбли имеют характерный лимонный за
пах. усиливающийся при растирании. Цветки ароматные, 
раздельнополые, собраны по 2-5 у основания вьющихся 
побегов на тонких поникающих розово-красных цветоно 
сах. Околоцветник простой из 6-9 восковидных лепест
ков белого или розового цвета. Пыльниконые цветки с 5 
тычинками, сросшимися в колонку. Пестичные цветки с 
цилиндрическим цветоложем, несушнм многочисленные 
пестики. Плод— сочная многолистовка с удлиняющимся

V  • j r венные растения и сырье, содержащие фенилпропаноиды ЫП



во время плодоношения до 6-8 см цветоложем, на котором 
спирально расположено 4-40 ягодообразных односеменных 
(реже двусеменных) сочных шаровидных ярко-красных ли
стовок (ягодообразных плодиков), достигающих диаметра 
10 мм. Сочную многол и сто ик у обычно называют кистью, 
а ягодообразную листовку — плодом. Семена округло
почковидные е плотной блестящей кожурой (масса 1000 
семян -  10-25 г). Растение цветет в начале июня, ягоды 
созревают в сентябре-октябре.

Все части растения имеют специфический горьковатый 
вкус и при растирании издают характерный лимонный за
пах, позволяющий легко отличить лимонник от сходных с 
ним актинидий.

Растение размножается семенным и вегетативным спо
собами. В естественных условиях семенное размножение 
затруднено вследствие сложности вызревания, распростра
нения и прорастания семян. Вегетативное размножение бо
лее эффективно. Оно происходит посредством отпрысков 
еимподиально ветвящихся корневищ.

Ареал, культивирование
Лимонник китайский произрастает на Дальнем Вое 

токе — в Приморье. Приамурье, на Сахалине (преиму
щественно в юго-западной части), на южных островах 
Курильской гряды (Итуруп. Кунашир. Шикотан). Ареал 
лимонника находится также в Китае, Японии и Корее. 
Лимонник распространен обычно в горных кедрово-ши- 
роколиственных лесах по опушкам и речным долинам, на 
месте вырубок и пожаров. Лимонник поднимается в горы 
до 700 900 м. по чаще uccro растет на высоте 200-500 м 
надуровнем моря. Заросли растения, дающие плоды, чаще 
всего встречаются по берегам рек и ручьев, а также вдоль 
лесных дорог. Лимонник произрастает на дренированных, 
богатых перегноем почвах.

Промышленные заготовки производят в Приморском 
и Хабаровском краях и в Амурской области. Одно растение 
дает 4-5 кг плодов. Биологический запас воздушно-сухих 
плодов составляет 230 т, что соответствует 64 т сухих 
семян. В урожайные годы биологический запас плодов 
возрастает в 2-3 раза.

Лимонник освоен как культурное растение, причем его 
можно возделывать почти во всех районах страны.
Заготовка сырья, сушка

Сырьем лимонника являются плоды и семена. Плоды 
заготавливают в период их полного созревания (в сентябре 
октябре, до наступления осенних заморозков). Собирают 
в корзины или в эмалированные ведра (оцинкованные
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окисляются соком). Зрелые плоды ярко-красного или 
темно-малинового цвета, кислые с хорошо выраженным 
специфическим привкусом и ароматом. При сборе акку
ратно обрывают кисти, не повреждая лиан и деревьев, 
служащих для них опорой.

Свсжесобранные кисти лимонника рассыпают на 
брезент или мешковину, тщательно перебирают, удаляя 
примеси (листья, веточки, землю, испорченные плоды), 
насыпают в ящики, корзины или п бочки и возможно 
быстрее доставляют на заготовительные пункты. Здесь 
плоды лимонника подсушивают под навесами в течение
2-3 дней. Затем кисти обирают, то есть обрывают у них 
отдельные плоды, освобождая нх от цветоложа («оси ки
сти»). Плоды сушат в сушилках при температуре 40-55 С 
в течение 6-8 ч.

Семена лимонника получают после отжимания сока 
из кистей с плодами. Сок плодов отжимают па винтовых 
или на гидравлических прессах. Отжатую мякоть плодов 
(мезгу), содержащую семена, слегка увлажняют, помеща
ют в бочки и тщательно перемешивают (заливание мезги 
водой ие допускается). Затем бочки с разрыхленной мезгой 
накрывают марлей или мешковиной и оставляют втеплом 
месте на 3-5 дней для брожения. После этого мезгу по
мещают на решета с отверстиями диаметром 4-5 мм и при 
помощи сильной струи воды отделяют семена от частей 
околоплодника.

Отмытые семена сушат в отапливаемых помещениях, 
рассыпав их тонким слоем и периодически перемешивая, 
или в сушилках с вентиляцией при температуре не выше 
50 С. Сухие семена очищают от посторонних примесей.

Лекаре Iвенное сырье
В качестве сырья испол ьзуют зрел ые, освобожде! i н ые от 

околоплодников и высушенные семена, а также плоды дико
растущей деревянистой лианы — лимонника китайского.
Внешние признаки

Семена имеют округлопочковидную форму, на во
гнутой стороне заметен темно-серый рубчик, проходящий 
поперек семени. Длина 3-5 мм, ширина 2-4,5 мм, толщина
1,5-2,5 мм. Поверхность гладкая, блестящая, желтовато
бурого цвета. Семена состоят из твердой хрупкой кожуры 
и плотного ядра, которое у недоразвитых семян может 
отсутствовать. Кожура легко ломается и свободно отстает 
от ядра. Ядро подковообразной формы, восковидно-желтое, 
один конец конусовидно заостренный, другой округлый. 11л 
выпуклой стороне ядра семени проходит светло-коричне
вая бороздка. Основную массу ядра семени составляет
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эндосперм. В заостренном конце верхушки (в эндосперме) 
лежит небольшой зародыш, заметный подлупой. Запах 
при растирании сильный, специфический. Вкус пряный, 
горьковато-жгучий.

Плоды -  округлые, часто деформированные, крупно
морщинистые, одиночные или слипшиеся по нескольку 
вместе. Диаметр плодов 5-0 мм. В мякоти плода находится 
одно блестящее желтовато-бурое или светло-коричневое, 
округло-почковидное ссмя, часто выступающее и просве
чивающее через высохший околоплодник. Очень редко 
плод заключает два семени. Цвет плодов от красного до 
темно-красного, иногда почти черный. Запах слабый, спе
цифический. вкус пряный, горьковато-кислый, с терпким 
привкусом и характерным жжением в полости рта.
Микроскопия

При рассматривании под микроскопом на поперечном срезе семени 
видна семенная кожура, состоящая из нескольких слоев: эпидермальный 
слой -  представлен крупными радиально вытянутыми клетками, с утол
щенными одревесневшими темно-желтымн оболочками, пронизанными 
порами. Пол ним расположен екдереихнмнын слой, состоящий из -1-6 
рядив сильно одревесневших каменистых клеток. Далее лежит слой опав- 
шихся клеток, а за ним один ряд очень крупных тонкостенных 4-угольных 
клеток, содержащих маслянистые включения в виде капель лимонно-жел
того цвета Самый внутренний слой семенной кожуры — бесструктурная 
спавшаяся тонкостенная ткань. Эндосперм семени состоит из небольших 
многоугольных клеток, содержащих капли жирного масла и мелкие алей
роновые зерна.

С поверхности плода видны многоугольные прямостенные клетки эпи
дермиса со складчатой кутикулой, среди которых расположены секреторные 
клетки с каплями эфирно!о масла; устьица встречаются редко.

Химический состав
Сырье (плоды и семена) содержит фенилпропаноиды. 

представленные лигнанами (до 4-5%), причем сумма лнг- 
нанов в сочном околоплоднике и семенахувеличивается по 
мере созревания плодов. Наиболее характерными являются 
схизандрин, изосхнзандрин, схизандрол, дезоксисхизан- 
дрин, гомизины (всего более 20 лнгнанов). В коре стеблей 
лианы содержание лигнанов колеблется от 5 до 9%.

Схи зандри н Изосхизан Ори н
Все части растении содержат эфирное масло, причем 

его содержание в коре стеблей достигает 3%. Мякоть пло
дов богата пектинами, аскорбиновой кислотой (до 0,5%).
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органическими кислотами, включая лимонную (11%), 
яблочную (10%), винную, щавелевую, янтарную. К сопут
ствующим веществам относятся также сесквитерпеновые 
кетоны. витамин Е. жирное масло (до 33%). представлен
ное триглицеридами линоленовой, л и нолевой, олеиновой 
и других кислот.

Стандартизация
Качество семян должно соответствовать требованиям 

ГФ СССР XI издания (ст. 80), плодов — ГФ СССР X из
дания (ст. 294).

Фармакологическое действие
Стимулирующее HI 1C и общетонизирующее средство. 

Установлено, что препараты лимонника повышают артери
альное давление, уменьшают частоту сердечных сокраще
ний и усиливают их амплитуду, возбуждают дыхательный 
центр. В последнее время выявлены выраженные гепато- 
протекторные свойства лигнанов лимонника китайского.

Применение
Плоды и семена лимонника — сырье для получения 

препаратов (наст ой , лим онника наст ойка  на 95% 
спирте, сироп лимонника), стимулирующих центральную 
нервную систему и физическую работоспособность. Пре
параты лимонника аффективны при астенических и астено- 
депрессивных состояниях, реактипных депрессиях, которые 
сопровождаются такими симптомами, как быстрая утомля
емость, снижение работоспособности, раздражительность, 
вялость, сонливость, гипотония. Выявлено также, что при 
приеме препаратов лимонника заметно повышается остро
та зрения, значительно улучшается ночное зрение. Следует 
помнить, что при передозировке препаратов лимонника воз
можно перевозбуждение нервной и сердечной деятельности, 
причем применение их противопоказано в вечернее время, 
так как возможно нарушения сна.

11репараты лимонника показы также для лечения га
стритов с пониженной кислотностью.

Листья и молодые побеги данного растения, богатые 
эфирным маслом, используют для заварки чая, популяр
ного на Дальнем Востоке. Из плодов лимонника китайского 
получают сок, а также напитки, варенье.

« \О П УХА
Ш  ЧЙСТИ

КОРНИ
? -Г  Сг5

Производящие растения
Лопух большой (репейник) -  Arctium lappa L. = Ar

ctium majus Bernh., лопух войлочный (л. шерстистый)
-  A. tomentosum Mill., лопух малый -  Arctium minus (Hill) 
Bernh.; сем. Астровые (Сложноцветные) -Asteraceae (Co
mpos Пае).
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Этимология наименования; истрическая справка
Родовое наименование Arctium от древнегреческого <r arktos». обозна

чающего сенир. медведь, илилатинизированного греч. arktion (лопух)из-за 
величины листьев или ид-за нойлочноопушенной нижней стороны листа.

Видовой эпитет lappa (лат. название лопуха) переводи геи как «север
ный или медвежий репейник*, «медведь цепляющийся» и происходи! от 
греч. labelп (брать, хватать), которое связано с кельт, lapp (рука), так как 
плоды лопуха крепко цепляются за одежду.

Русское название «лопух» произошло от древнерусского «лоп» (лист), 
растение получило его из-за широких лнетьев Даже само слово «лопух» при
обрело нарицательное значение и в разговорной речи применяется ко всем 
растениям с крупными листьями, а также к людям простоватым, которых 
ничего не стоит обмануть, l i  этом отразилось представление о лопухе как о 
самом обычном растении, которое можно встретить везде. О лопухе как ле
карственном растении упоминает Диоскорндв своей работе «Materia medlca* 
Излетопнсей известно, что врач Александра 11евского в лекарственных целях 
широко использовал лопух.

Ранее корни лопуха применялись под названием Radix Bardanae 
(репейный корень) (Bardana -  позднелатннекое название лопухи неясной 
этимологии).

Ботаническое описание
Лопух большой (рис. 172 )-круп нос двулетнее траини и- 

стое растение с толстым и длинным стержневым корнем. 
На первом году жизни развивается только розетка листьев, 
на втором -  образуется цветоносный петлистый стебель 
высотой до 1,5 м. Листья черешковые, крупные, широко 
сердцевидно-яйцевидные, с верхней стороны почти голые, 
снизу сероватые войлочиоопушенные. Цветки в шаро
видных корзинках, собранных в щитковидные соцветия. 
Обвертка корзинок липкая, голая, из черептчаторасполо- 
женных жестких, на верхушке крючковатых листочков. Все 
цветки трубчатые, лилово-пурпурные с хохолком.

Лопух войлочный отличается от лопуха большого пау 
Pul. 172. Лопух большой тинисто-пушистым или железисто-волосистым стеблем.

Ареал, культивирование
Виды лопуха распространены почти по всей евро

пейской части СНГ. в Западной и Восточной Сибири, в 
Центральной Азии, Гималаях, Китае, Японии, Малой 
Азии. Лопух большой произрастает по всей Европе, а как 
заносное растение в Северной и Южной Америке. Лопух 
большой -  типичный сорняк, произрастающий на пусты
рях. мусорных местах, около жилья, в огородах, садах.

Заготовка, сушка
Заготовляют сырье осенью от растений первого года 

жизни или весной — от растений второго года жизни. Корни 
промывают водой, очищают от пробки, режут па куски и 
сушат на солнце или в проветриваемом помещении.

Лекарственное сырье
В качестве сырья использую! собранные осенью или 

ранней весной очищенные и отмытые от земли, разрезан
ные на куски и высушенные корни видов лопуха.
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Цельные или разрезанные на куски корни, длиной до 
40 см, толщиной до 3,5 см. Корни стержневые, маловствис- 
тые, конусовидной формы, глубоко продольно-морщини
стые, куски корней иногда спиральноперекручеиные. Из
лом неровный. 11вет снаружи буро-коричневый, на изломе 
желтовато-серый. 11а поперечном разрезе подлупой видна 
небольшая светлая кора, темная линия камбия и широкая 
желтоватая древесина пористо-лучисто го строения. Запах 
сырья слабый, своеобразный, вкус мучнистый.
Микроскопия

При рассмотрении иол микроскопом поперечного среза корня видна 
покровная ткань пробка, представленная 2-3 слоями клеток ГСМ но-ко
ричневого идета. Клеткипервичной коры крупные.таигентально вытянутые 
со слегка утолщенными оболочками. Среди них хорошо виден ровный ряд 
клеток, иногда со сие гло-желтым содержимым, окрашивающимся Суданом 
111 в оранжево-красный цвет. В ряду этих клеток встречаются секреторные 
образования округлой или овальной формы с бурым содержимым. Клетки 
внутренней коры мельче, округлые, у более крупных корней паренхима 
коры рыхлая Проводящие элементы луба образуют небольшие участки 
конусовидной формы, разделенные сердцевинными лучами. Лубяные во
локна многочисленные, с утолщенными стенками и широкой полостью 
расположены большими или малыми группами среди элементов флоэмы. 
.Пиния камбия четкая В древесине видны одиночные или радиально рас
положенные группы сосудов, окруженных трахеидвмн, отдельные группы 
i рахенд. клетки паренхимы мелкие. Встречаются сосуды, заполненные бу
рым содержимым и тиллами. Сердцевинные лучи одно- нли многорядные, 
клетки их округлые.

Паренхимные клетки внутренней коры, древесины и сердцевинных 
лучей содержат ннулнн (смотреть препарат без нагревания). В старых кор
нях клетки, прилегающие к сосудам, заполнены желто-бурым содержимым, 
паренхима древесины разрушена но сердцевинным лучам и имеет узкие, 
радиально вытянутые пустоты, доходящие до линии камбия и создающие 
картину рыхлой древесины.

Химический состав
Корни и семена лопуха содержат в ссбс фенилпропа- 

ноиды — арктигенин и его глкжозид арктиин.

И н

Внешние признаки

Арктигенин Арктиин

В качестве второй группы БАС следует рассматривать 
полисахариды, представленные инулином (до 45%).

К сопутствующим веществам относятся жирные кис
лоты, эфирное масло (до 0,18%), етерины -  р -ситостерин 
и стигмастерин, белки (около 12%), соли калия, кальция, 
магния.
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КОРНЕВИЩ А 
С КОРНЯМИ 
П О Д О Ф И Л Л А
RHIZOMATA CUM 
RADICIBUS PODOPHYLLI

П О Д О Ф И Л Л А  
КОРНЕВИЩ А С 
КОРНЯМИ
PODOPHYLLI RHIZOMATA 
CUM RADICIBUS

Стандартизация
Качество сырья лопуха регламентируется ФС 42-2878-97. 

Раздел «Качественные реакции» предусматривает обнару
жение инулина (реакция с а-нафтолом или тимолом в при
сутствии концентрированной серной кислоты). Кроме того, 
в этом разделе корни исследуются на отсутствие крахмала 
(не должно быть синего окрашивания при нанесении на по
перечный срез или на порошок 2-3% раствора йода).

Числовые показатели: экстрактивных веществ, из
влекаемых водой, должно быть не менее 35%, влажность
-  не более 14% н др.
Фармаколог ическос действие

Диуретическое, желчегонное, обладают также биости- 
мулирующими свойствами. Галсновые препараты корней 
лопуха стимулируют образование протеолитических фер
ментов поджелудочной железы и улучшают минеральный 
обмен. 11од влиянием полисахаридов (инулин) увеличива
ется отложение гликогена в печени и улучшается инсулино
образующая функция поджелудочной железы. Для лигнана 
аркт игенина в эксперименте выявлена противоопухолевая 
активность.

Применение
Корни лопуха, включая брикет, в виде настоя и от

вара применяют в качестве диуретического, желчегонного, 
противоревматического (ревматизм, подагра) и регулиру
ющего обмен вешеств средства.

Извлечение из корней на оливковом или персиковом 
масле (репейное масло) используют в косметологии как 

средство для укрепления волос при облысении.
В народной медицине свежие листья в виде компрессов 

применяются при болезнях суставов.

Производящее растение
Подофилл щитовидный (ноголист) —  Podophy

llum peltatum L., подофилл гималайский (подофилл 
шеститычинковый) — Podophyllum hexandrum Royle = 
syn. Podophyllum ernodi Wall. (P. hexandrum var. hexand
rum и P. hexandrum var. emodi); семейство Барбарисовые
—  Berberidaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое латинское наименование Podophyllum  образовано 
греч. рот. podos (нога) и (лист) и характеризуем разрезанные листья. I1 
поминлющне лапки птиц.

Видовое определение pcltalum (j)eltei(us -  щитовидный) образом > 
отлзт.реНа (шит) и характеризует шитовидную форму листа.

Русское наименование «гималайский» связано с местом лронэрас 
га ния этого вида -  горные леса Кашмира, Западные Гималаи.
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ЩШ-
Рис. 173.
.. щитовидный

Подофилл щитовидный (рис. 173) — растение до 
50 см высотой. Корневище горизонтальное, узловатое, про
стое или разветвленное, до 1 м в длину и 1,5 см в толщину. 
Придаточные корни, отходящие от многочисленных узлов, 
мясиа ые, длиной до 3,Г> см, толщиной 0,5 см. I [встоносный 
побег несет два ложносупротивных листа и один цветок. 
Листья округлые, до 20 см в диаметре, 5-7-пальчатораз- 
дельные на лопастные доли, щитовидные, по краю пе- 
рлпполубчлтыс, голые, блестящие. Цветок поникающий, 
белый, до 7 см в диаметре, с приятным дынным запахом. 
Плод — съедобная, многосемянная ягода, округлая или 
яйцевидная, лимонно-желтая, кисловато-сладкая, до 8 см 
в длину. Цветет в июне, плоды созревают в сентябре.

Подофилл гималайский — растеииедобОсм высотой. 
Корневище вертикальное, короткое, до 4 ем длиной и 2 см 
толщиной. Придаточные корни мясистые, шнуровидные, до 
9,0 см длиной и 0,6 см толщиной. Цветоносный побег несет 
два ложносупротивных листа и один прямостоячий цветок. 
Листья округлые, до 30 см в диаметре, рассеченные на 3-7 
цельных или тройчатораздельных или тройчатолопастных 
долей по краю зубчато-пильчатых. Цветок бледно-розовый, 
в бутоне розовый, до 7 см в диаметре. Плод — съедобная 
многосемянная ягода, продолговатая, ярко-красная, кисло
вато сладкая, до 11 см в длину. Цветет в мае, плоды со
зревают в августе-сентябре.
Ареал, культивирование

Подофилл щитовидный — эндемичное растение Се
верной Америки. Растение произрастет на увлажненных 
плодородных почвах под пологом леса, около ручьев. В 
бывшем СССР было введено п культуру. 11а родине цветет 
в апреле, плодоносит в мае. в России позднее — в июне 
и августе.

Подофилл гималайский — восточно-азиатский вид. 
распространенный в горных лесах Гималаев. Растет около 
родников и ручьев, на увлажненных почвах.

Оба вида культивируются в Ленинградской и Львов
ской областях, где и располагаются промышленные план
тации.
Заготовка, сушка

Сырье заготавливают с 3-5-летних плантаций. Рано 
весной или осенью растения выпахивают плугом на глу
бину пахотного слоя картофелекопалкой или комбайном. 
Отделяют подземные органы (сырье) от надземных. Сырье 
отряхнпают от земли, промыплют и сушат, режут вручную 
или кормоизмельчителем в поперечном направлении на

Б отаническое  описа ни е
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куски до 10 ем длиной. Затем сырье слегка подвяливают 
на воздухе или под навесом, сушат в сушилках при темпе
ратуре не выше 40 "С.

Лекарственное сырье
Собранные осенью или весной (в фазу отрастания по

бегов). отмытые от земли и высушенные корневища с кор
нями культивируемых многолетних травянистых растений
-  подофилла шитовидного и подофнлла гималайского.

Внешние признаки
11елые или частично измельченные куски корневищ с 

корнями, а также отдельные корни. Корневища простые 
или разветвленные, продольно-морщинистые или узлова
тые, с ямчатыми углублениями — следами прикрепления 
побегов, корнями или их остатками, длиной до 50 см, 
толщиной до 2 см; корни длиной до 10 см и толщиной до 
2 см. Цвет корневищ и корней снаружи красновато- или 
светло-коричневый, па изломе зеленовато- или жел
товато-белый. Запах неприятный, вкус не определяют 
(ядовитое растение).
Микроскопия

При микроскопическом исследовании как цельного, так и резаного 
сырья диагностическое значение имеют простые и сложные (ив 2-15 зер 
нышек) крахмальные зерна различной величины и формы, а также друзы 
оксалата кальция, находящиеся и паренхимных клетках коры и сердцевины. 
В ксилеме, представленной проводящими пучками, на граннцессердцевиной 
встречаются каменистые клетки.

Химический состав
Корневища с корнями подофилла содержат до 8-10% 

смолы, которую называют подофиллином. Основными 
компонентами подофиллина являются фенилпропаноиды 
(лигнаны). подофнллотоксин(свыше40%отсуммылигна- 
нов), а- и (З-пельтатины. В сырье обнаружены также P-D- 
глюкозиды вышеперечисленных лигнановых аглнконов.

К,
Ппдофчллотоксин: II ОН СИ,
CJ.-nfi.li,Г710ПП1Н: ОН н н
fi-пельтатин: ОН н СН,

Оандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-1475-89. 

Числовые показатели: подофиллина должно быть не менее 
3%. подофиллотоксина в подофнллине -  не менее 40 V  
влажность — не более 13%и др.
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Ф арм акологическое действие
Цитотоксическое, слабительное, желчегонное сред

ство.

П рим енение
Корневища подофилля являются исходным сырьем 

для получения основного препарата «П одоф иллин»
— смолы подофилла (Resina Podophylli). «Подофиллин» 
представляет собой порошок серовато-желтого цвети 
со слабым специфическим запахом и горьким вкусом 
(список А). Препарат выпускается в виде порошка по 100 
и 200 г в банках, который используется в виде спиртовых 
и масляных растворов (наружно).

Подофиллин обладает цитостатичсской активностью и 
блокирует митоз на стадии метафазы (по своему действию 
напоминает колхицин). В качестве противоопухолевого 
средства подофиллин показан при лечении новообра
зований (папилломатоза гортани и папиллом мочевого 
пузыря). Данный препарат является также эффективным 
слабительным средством при хронических запорах, ока
зывает желчегонное действие и применяется иногда для 
усиления желчевыделительной функции печени и при 
желчных коликах.
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Глава 20

Лекарственные растения и сырье, 
содержащие кумарины

Кумарины — от названия гвианского священного дерева “Соитагоипа” (всоот 
ветствии с точкой зрения профессора X. Вагнера) — Dipterixodorutu, сем. Бобовых, 
из семян которого впервые выделен кумарин в кристаллическом виде. Кумарины 
-природные соединения, в основе которых лежит 9,10-бензо-а-пиран. Первую 
классификацию кумаринов предложил в 1937 году немецкий ученый Э.Шиет, ко
торая затем была дополнена советским ученым Г. А. Кузнецовой (1967 г.).

Автор учебника излагает собственную классификацию, введенную им 
в 1996 году.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ КУМАРИНОВ
I. Кумарины, их различные производные (гидрокси*, метокси-, алкокси-. гли- 

козилированные формы).

Кумарин

6У4



2. Фурокумарины содержат ядро фурана, сконденсированное с кумарином в
6.7- или 7,8-положениях.

Ксантотоксин

3. Ииранокумарины содержат ядро 2,2-диметнлпирана, сконденсированное 
.. кумарином в 6.7-. 5,6- или 7,8-положениях.

Виенадин
4. Куместаны содержат систему бензофу рана. сконденсированную с кумари-

- ч в 3.4-положениях. н

Ку мест рол
5. Кумаринолигнаны продукт окислительного сочетания гидроксикумаринов 

ют-'чных спиртов (мономер лигнана). Выделены сравнительно недавно из ряда 
с- ни. Для данных соединений выявлена противораковая активность.

Дафнетицин
6. 3У4-бензокумарины  содержат бензольное кольцо, сконденсированное с

- эм в 3.4-положениях (эллаговая кислота).
Г. Изокумарины.
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2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
И БИОСИНТЕЗ КУМАРИНОВ

Кумарины характерны для донника лекарственного и других душистых рас
тений (запах свежего ссна). Кумарины (известно свыше 1000 веществ) широко 
встречаются в растениях сем. Бобовых, Зонтичных. Рутовых, Сложноцветных, 
Конскокаштановых и др. Кумарины локализуются в траве, листьях, плодах, семе
нах. корнях, коре.

Наиболее распространены в растениях простые производные кумарина и фу- 
рокумарина. Кумарины находятся в растениях как в свободном состоянии (в виде 
аглнконов). так и в форме гликозидов. Содержание кумаринов в разных видах рас
тений варьируется в весьма широких пределах: от «следовых» количествдо 10%. В 
отдельных видах содержится по несколько соединений (5-10 кумаринов) различного 
строения. Накапливаются кумарины чаще и в больших количествах в корнях, коре 
и плодах, в меньших — в листьях и стеблях. У видов сем. Зонтичных кумариновые 
соединения обычно локализуются в эфирно-масличных канальцах.

Качественный и количественный состав кумаринов различен у разных видов 
внутри одного рода, возможны такие различия и внутри одного вида (подвида, хе
морасы). Состав кумаринов изменяется также в онтогенезе растения.

В основе биосинтеза образования кумаринов лежит так называемый шики- 
матный путь: синтез из шнкимовой кислоты через префеновую с образованием 
транс-коричиой кислоты (см. фенольные соединения и флавоноиды), после о-ги- 
дроксилиропяния и последующей лактонизации которой образуется ядро кумарина. 
Установлено, что в растениях образование ядра кумарина идет не сразу, а через 
форму гликозида-предшественника с одновременным переходом из транс-формы 
в цис-форму.

3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КУМАРИНОВ
Кумарины, как правило, бесцветные или слегка желтоватые кристаллические 

вещества. Кумарины (агликоиы) хорошо растворимы в органических раство
рителях: гексаие, петролейном эфире, хлороформе, диэтиловом эфире, ацетоне, 
этиловом и метиловом спиртах, но нерастворимы в воде. Гликозиды кумаринов, 
как правило, растворимы в этиловом и метиловом спиртах, водно-спиртовых 
смесях и практически нерастворимы в органических растворителях. Кумарины 
хорошо растворяются в водных растворителях щелочей (особенно при нагрева
нии) за счет образования солей гидроксикоричных кислот. При нагревании до 
температуры 100 С кумарины возгоняются в виде игольчатых кристаллов.

Кумарины проявляюточеньхарактерную флуоресценцию в УФ свете: например, 
умбеллмферон, скополетин. изофряксидин и их производные имеют ярко-голубую 
флуоресценцию. В щелочной среде флуоресценция наиболее интенсивная, при под- 
кислении флуоресценция становится менее интенсивной и характер флуоресценции 
меняется.

В электронных спектрах поглощения кумаринов наблюдаются характеристи
ческие частоты. В области поглощения с длиной волны выше 200 нм имеется две 
характерные полосы поглощения -  коротковолновая (250-270 нм) и длинновол
новая (290-350 нм). Характеристичность этих спектров поглощения обусловлена 
хромофором, включающим в себя сопряженные между собой а-пироновос и бен
зольное кольцо.
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Кумарины имеют характерные спектры поглощения в инфракрасной области, 
-с. в частности, обнаруживаются полосы валентных колебаний карбонильной 

группы (а-пироновое кольцо) в области 1750-1700 см

4. МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ КУМАРИНОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО 
СЫРЬЯ

Для выделения кумаринов из растительного сырья обычно применяются раз
личные растворители. Этиловый и метиловый спирты позволяют извлекать как 
аглнконы. так и гликозиды кумаринов. Для экстракции гликозилированных кума- 
у-инов целесообразно также применять 40-70% этиловый спирт. Исчерпывающая 
г -.с. ракиня агликонов возможна с использованием хлороформа, диэтилового эфира, 
э^етона. в некоторых случаях — петролейного эфира, гексаиа.

С целью отделения кумаринов от сопутствующих веществ сконцентрированный 
--^тракт из растительного сырья обрабатывают 0.5% водным раствором КОН для 
-иления фенольных компонентов и других веществ, имеющих кислотные свойства, 

тем экстракт обрабатывается 5% водно-спиртовым раствором КОН в течение 
2-1 ч. При этом кумарины образуют соли кумариновых кислот. Одновременно 

исходят и другие реакции, а именно: омыление жиров и других сложных эфиров. 
И лифферентные составные части экстракта (стерины, спирты, углеводороды идр.) 
) :: ляются обработкой хлороформом щелочного раствора, разбавленного предва- 
рительно 6-8-кратным количеством воды. Водно-щелочной раствор подкисляется 

i  давленной соляной кислотой, в результате чего присутствующие кумарнновые 
кислоты переходят с отщеплением воды в кумарины, которые затем извлекают с 
" мощью хлороформа или другого органического растворителя. Затем сумму кума- 
: и нов подвергают дальнейшей очистке и разделению с использованием колоночной 
\ - матографин. При хроматографировании кумаринов в качестве сорбента чаще 
г :-го  используют оксид алюминия и силикагель, а в качестве элюента -  смеси рас* 
•• жителей: гексан-хлорформ, хло[)форм-метанол, хлороформ-этанол в различных 
. х  тношениях (в зависимости от химической природы кумаринов).

Следует отметить, что очистка кумаринов путем использования щелочных и 
«плотных а тентов может приводить к деструкции целевых веществ, поэтому данный 

а представляет r большей мере исторический интерес и в плане иллюстрации 
г  яико-химических свойств кумариновых соединений.

На наш взгляд, очистку и разделение кумаринов целесообразно сразу начинать 
«■.пользования хроматографических методов. В этом случае сводятся к минимуму 
{ *ск получения каких-либо артефактов.

5. КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО КУМАРИНЫ

Для обнаружения кумаринов в растениях и лекарственном сырье используют
ся лактонные свойства кумаринов, их способность давать окрашенные растворы 
к  > специальными реактивами, а также флуоресцировать при ультрафиолетовом 
освещении.

Для проведения качественных реакций получают извлечение из сырья 96% 
этиловым спиртом в соотношении 1:10 путем кипячения на водяной бане в течение 
: • мин с обратным холодильником. С профильтрованным извлечением проводят 
та -гственные реакции.
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/. Реакция со щ елочью
К З -5  мл спиртового извлечения прибавляют 5-10 капель 10% спиртового рас

твора NaOH или КОН и нагревают на водяной бане несколько минут. При наличии
кумаринов раствор желтеет.

+ NaOH

Кумарин Натриевая соль Орто-кумарован Кумарин
орто-кумароеой кислота

кислоты

2. Л акт онная проба
Лактонная проба является продолжением реакции со щелочью. К содержимо

му пробирки добавляют 5-10 мл дистиллированной воды и перемешивают. После 
прибавления 10-15 капель 10% хлористоводородной кислоты наблюдается помут
нение или, реже, выпадение осадка, что свидетельствует о вероятном присутствии 
кумари нов.

3. Реакция с диазореакт ивом  (м ет одика Г.А. Кузнецовой)
К 3-5 мл спиртового извлечения прибавляют 5 -10 капель 10% спиртового раствора 

NaOH или KOI 1, нагревают на водяной бане'и затем прибавляют 3-5 капель раствора 
диазобснзолсульфокислоты или свежеприготовленногодиазореактипа. 11ри наличии 
кумарииов раствор окрашивается от оранжево-красного до вишневого цве та.

4. Флуоресценция в УФ свет е
Спиртовое извлечение помещают в пробирку и посматривают в УФ свете при 

длине волны 366 нм. Кумарины, в зависимости от строения, имеют синюю, голу
бую, фиолетовую или желто-зеленую флуоресценцию, которая усиливается после 
прибавления щелочи.

5. Хроматографические м ет оды
В последнее время в нормативную документацию наряду с пробирочными 

реакциями включают методы тонкослойной и бумажной хроматографии. В слу
чае ВХ, в том числе в виде круговой хроматографии, могут быть использованы 
классические системы -  ЬУВ (4:1:2) или 15% уксусная кислота. При использо
вании ТСХ(«Силуфол», «Сорбфил» идр.)хроматографическая система во многом 
определяется степенью полярности кумарииов. Для анализа агликонов приемлема 
смесь растворителей: хлороформ-этиловый спирт( 19:1,9:1,4:1), тогда как в случае 
гликозилированных кумаринов используют более полярные системы, например, 
хлороформ-метанол-вода в соотношении 26:14:3. Детекцию кумаринов осущест
вляют с учетом полученных результатов хроматограмм в УФ свете с дли ной волны
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251 и 366 им, а затем проявляют с помощью различных реагентов (диазорсактив и 
др > При этом необходимо помнить, что флуоресцирующей способностью обладают 
не только кумарины, но и другие природные соединения.

6. МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУМАРИНОВ 
В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ

1. Колориметрический.
2. Спектрофотометрический.
3. Хроматоспектрофотометрический.
4. Флуориметрический.
5. Полярографический.
6 Метод потенциометрического титрования.
"  ВЭЖХ.
1 нее для количественного определения кумаринов широко использовали коло- 

-.'гтрическнй метод из-за способности кумаринов давать устойчивые краепо-пурпу- 
> .л растворы сдиазореактивом (плоды псоралеи костянковой), однако в настоящее 
: -меются более современные методы, используемые в НД на ЛРС.

Среди них наиболее щироко используется спектрофотометрический или 
■. \:7 >спектрофотометрический методы (листья инжира и др.) кол и чест пенного 

г  .елейия кумаринов. В основу этих методов положено изменение оптической
-  - ■ ч ти растворов кумаринов, в том числе отделенных от сопутствующих веществ 
coc«v лью ТСХ. БХ или КХ, при длине волны максимума поглощения в УФ области
• • :• л. иного кумарина. При этом в методиках анализа используют некоторые 
< -? к ; г ’ чые образцы (ксантотоксин, псоралеи, бергаптен), что значительно по-
• . _ с - объективность методов.

•  МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КУМАРИНОВ
г . ' >лее характерным биологическим свойствам следует относить аитико- 

агу  * • . спазмолитическую и фотосенсибилизирующую активность, которая 
щ: о.- - =•. тся в используемых лекарственных средствах.

4 чтикоагулянтная активность. Типичным представителем является
ж .* - -• ^дарственный, кумарины (кумарин, дикумарин) которого обладают вы- 
(рввекз» антикоагулянтными свойствами.

2. Спазмолитическая активность. Данные свойства проявляются в случае 
v>pn:ioB вздутоплодника сибирского (препарат «Фловерин»), пастернака 

Пастипацин»), кумаринов плодов укропа огородного, причем в обоих 
ттр -являются коронопарорасширяющие свойства.

Z. Фотосенсибилизирующая активность. Особую фотосенсибилизирую-
- г :ть проявляют фурокумлрниы, на основе которых производят целый 

‘В -  11сорален» (псоралея костянковая), «Бероксан» (пастернак по-
I. • \ичифурин» (аммн большая), «Псоберан» (листья инжира). Наиболее 

j&mm • . чаринами являются псоралсн, бергаптен, ксантотоксин.
■». ч*,тонизирующее действие (кумарины семян каштана конскго). 
i t  К^пилляроукрепляющая активность (кумарины семян каштана кои

i i l  Г>мг.ивоопухолевое действие (кумарины горичника горного).
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I РАБА Д О Н Н И К А
HERBA МНИ O i l

ДОННИКА ТРАВА
MELILOTI HERBA

Рис. 174.
Донник лскаранисшши

8. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
РАСТЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ КУМАРИНЫ
Производящ ие растения

Донник лекарственный — Wclilotus officinalis (I..) 
Pull, п донник высокий ,\f. altissirnus I'luiiM.; семейство 
Бобовые — Fabaceac.
Этимология наименования, историческая справка

Родоное илименошнше Mt'lilolus оПра.юнано til греч. liielilolon (лелш й 
донник). которое. к  с imho очередь. снж<ано е i |н?ч. nurlii мед) н lotos (лоюс. раз* 
llintlt'IIKK’TI. K.TlMU-p.l) ПОСЛОВНО МСДОКМЙ КЛСНСр I lllOTKII n o ro  растения 
прнклсклютичел.икляютспхорошим Me.anuo<.oM..MneTi.nypncTi-iim'l угогородл 
|роПча1ые. как у к icttcpa.

Видимой j i ih tc i  (illissinms (буки. - иысочайншП — щчмтех. • енень 
от приляг, nil f/> — яысокнй) указывает на высоту растли ни Н о  1*2 м). 
Видовое определение officinalis (аптечный) унгиии.-ит па лекарственное 
Применение вида.

Русское донник образовано от древнерусского льна (болезнь 
органов брюшной полости н подагра), так как и народе донником лечили 
чти болезни

Ботаническое описание
Донник лекарственный (рис. 171)— двулетнее расте

ние высотой до 1 2 м и более с сильно ветвистым стеблем. 
Листья очередные, мелкие, тройчатосложные с ланцето
видными прилистниками, листочки продолговато-обрат- 
но-яйцевидпые. Цветки желтые, мелкие, мотыльковые, 
поникающие, в длинных пазушных кистях. 11лод - мало- 
семяиный боб. голый, с немногочисленными поперечными 
морщинками. Цветет в июне-сентябре, семена созреваю! 
с июня до по.«дней осени.

Донник рослый — двулетнее растение, отличающееся 
от донника лекарственного в основном короткими (2-Л см 
I» длину) густыми кистями цветков и шиловидными при
листниками.

Ареал, культивирование
Донник лекарственный распространен на большей 

части европейских стран СНГ и Балтии (к северу сильно 
изрежнвается), в степных районах Кавказа, Средней Азии и 
Западной Сибири. Донник высокий произрастает в средних 
и южных районах европейской части стран Cl II и на Алтае. 
Донники обычно растут по сухим лугам, степям и паровым 
землям, а также как сорняки на пустырях: могут заходить в 
посевы. В некоторые i оды па залежах и по обочинам дорог 
наблюдаются густые заросли донн и ка на площади вдесятки 
и даже сотни i ек га ров. Донник высокий предпочитает более 
влажные места.

Основные районы промысловых заготовок -  Башкор
тостан. Северный Кавказ, Украина.
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Вместе е донником лекарственным произрастают 
примесные виды, не разрешенные к загот овке и не ис
пользуемые и медицине:

донник белый (Melilotus albus Medik.) отличается бе
лыми цветками (цветки без запаха), зубчатыми от основа
ния листьями и цельными шиловидными прилистниками;

донник зубчатый (М. dentatus Pers.) имеет бледно- 
желтые цветки (распознается по отсутствию специфиче
ского запаха), зубчатые от основания листья, крупные, 
узколанцетовидные, в основании расширенные и нлдрс- 
занио-зубчатые прилистники;

донник душистый (М. suaveolens Ledeb.) отличается 
светло-желтыми цветками, более мелкими, неясно сетчато- 
морщннистымн бобами, сильным ароматом. Он замешает 
донник лекарственный к востоку от р. Енисея.

Заготовка, сушка
Собирают надземную частьдонннка вовремя цветения 

(июнь-июль), срезая ножами верхушки и боковые побеги 
длиной до 30 см безтолстых и грубых стеблей. 11ельзя соби
рать траву дон ни ка на обочинах, а также вблизи грунтовых 
дорог, гак как они всегда покрыты пылыо. Сырье собирают 
в сухую погоду, когда сойдет роса, гак как влажное сырье 
очень быстро согревается и темнеет.

Сушат сырье донника на чердаках с хорошей венти
ляцией или под навесами, разложив топким слоем (тол- 
шиной до 5-7 см) на бумаге или на ткани и периодически 
переворачивая. Искусственная сушка осуществляется при 
температуре не выше 40 С.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используют траву донника, заготов

ленную в фазу цветения.

Внешние признаки
Обл иственные иве гу щие побеги дл иной до 30 см, диа- 

метром до 3 мм, с желтыми цветками и незначительным 
количеством незрелых плодов (мелкие яйцевидные бобы). 
Листья тройчатые, листочки удлиненно-ланцетовидные, по 
краям пильчатые, голые, длиной до 3 см. Запах приятный 
(кумарнновый), вкус горьковатый.

М икроскопия
Диш мистическое значение (рис. 175) имеют слабонзвилнстые клетки 

верхнего и енльноилвилнетые — нижнего эпидермиса; устьица, окружен
ные 3-5  клетками (аномоцитный тип), расположены на верхней и нижней 
сторонах листа; колоски двух типов: простые — одноклеточные, грубо 
бородавчатые, тонкостенные с заостренной верхушкой и железистые -  с 
многоклеточной головкой на короткой одноклеточном ножке; кристалле- 

1‘ис. 176, Препарат Minna косная обкладка, окружающая главные и крупные боковые жилки; редко 
с поверхности встречаются друзы оксалата кальция.
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КОРНЕВИЩА 
И КОРНИ
ВЗДУТОПЛОДНИКА
СИБИРСКОГО
RHIZOMATA ЕТ RADICES 
PHLOJODICARPI SIBIRICI

ВЗДУТОПЛОДНИКА 
СИБИРСКОГО 
КОРНЕВИЩА 
И КОРНИ
PHLOJODICARPI SIBIRICI 
RHIZOMATA ЕТ RADICES

Химический состав
Содержит кумарин (0.4*0,9%), днгндрокумарин (ме- 

л плотин). дикумарол (дикумарии). Кумарин имеет тонкий 
ламах свежего сена, который усиливается по мере высу
шивания растения.

Сопутствующие вещества представлены г/-кумаровой 
кислотой, глюкозидом «-кумаровой кислоты (мелнлото- 
зид). Обнаружены также эфирное масло, производные 
пурина (аллантонн и аллаитонновая кислота), холин и
11 ол иса ха ри д ы (с л н з ь).

о5о5о
Кумарин Дикумарол (Оикумарин)

Стандартизация
Качество сырья регламентирует ГОС Т 14101-69.

Фармаколог ическое действие
Антикоагулянтное. кератолнтичеокое, иазодилатиру- 

ющсе, противовоспалительное средство.
Применение

Трава донника входит в состав мягчительных сборов 
для припарок, с помощью которых ускоряется рассасыва
ние н вскрытие нарывов, а также применяется дли лечения 
ревматических заболеваний. Экстракт донника входил 
ранее в состав донникового пластыря, применявшегося с 
тон же целью. Донник лекарственный рекомендуется также 
как нротнвосудорожное средство, используется при стено 
кардан п тромбозе коронарных сосудов, заболеваниях вен 
(тромбофлебит ы и др.).

Производящее растение
B.iritjmonjiodfniK сибирский -  Phtojodicurpus sibiri- 

п /n (Slepli.) К.-Pol.; семейство Зонтичные (Сельдерейные)
-  Umbellifeme (Apia мае).
Этимодо! ия наименования

Ро.'Мжш' литниские пиммсиииипис Wltojadlcarpus происходит от i ре- 
ческнх слои phloios I корн). <И [ лип I и karpos(ило/l г

Ботаническое описание
Вздутоплодиик сибирский (рис.176) многолетнее 

травянистое растение высотой до 70 ем. е толстым m h o i о * 

главым корневищем, переходящим в стержневой корень 
длиной 15*50 ем. 11рнкорневые листья многочисленные, 
в очертании яйцевидные или продолговато-яйцевидные, 
гриждыиеристораеееченные на лнпейно-лаицетиые. си
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h a .  176.
f i ilijlinOfUOdtitiK сибирский

зовато-зеленыс сегменты. Стеблевые лис гья (нх 2*3, ино
гда они отсутствуют) с сильно расширенными и длинными 
влагалищами, чисто окрашенными в фиолетовый цвет. 
Соцветие — сложный зонтик из 10-25 лучей. Листочки 
обертки числом 5-8. рано опадают; листочки оберточки 
бело-пленчатые, л иней по-ланцетовидные, часто завер
нутые книзу. Лепестки белые, дли мой 1.5-2 мм. Плоды
— вислоплодники, широкояйцевидные голые или опу
шенные жестковатыми курчавыми волосками. Растение 
цветет а июне-июле, плоды созревают в июле-августе.

Ареал, культивирование
Вздутоплодник сибирский произрастает в горно

степных районах Сибири (юго-восток Забайкалья, долина 
р. Селенги, прибрежные районы Байкала), встречается 
в Красноярском крае. Иркутской и Амурской областях, 
изолированно -  в Якутии. Вздутоплодник произрастает 
по склонам сопок, на высоких речных террасах, обычен в 
степном травостое, разнотравных сообществах.

Основным районом заготовки сырья в промышленных 
масштабах является Читинская область. Объем возмож
ных заготовок составляет ООО т.

11е допускается к заготовке вздутоплодник Турчани
нова Wilojodicarpus turczaninovii Sipl., произрастаю
щий в тех же районах, что и вздутоплодник сибирский и 
отличающийся зелеными блестящими листьями с более 
узкими короткими заостренными конечными дольками, 
желтыми лепестками цветков, более низкими побегами 
без листьев (редко с одним зачатком), более ранним 
наступлением фенофаз.

Заготовка, сушка
Сырье заготавливают с июня но сентябрь вручную, вы

капывая лопатами. кирками нли ломами. Для возобновле
ния зарослей оставляют 2-3хорошо развитых цветущих или 
плодоносящих растения на площади, составляющей 10 \г. 
Выкопанное сырье тщательно очищают от почвы, камней, 
отделяют надземную часть. Оставшиеся части стеблей и 
листовых черешков не должны превышать 1-2см. Корневи
ща и корни разрубают на куски длиной 5-7 см и для уско
рения сушки и более тщательного удаления минеральных 
примесей каждый кусок разрезают продольно.

Сушат на чердаках, в хорошо проветриваемых поме
щениях. под навесом. В солнечную погоду допускается 
сушка на солнце. В процессе сушки сырье 2-3 раза вдень 
переворачивают.
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Лекарственное сырье
I) качестве лекарственно! о сырья используют собран

ные в фазу отрастания нли плодоношения корневища и кор
ни многолетнего травянистого растения вздутоплодника 
сибирского.

Внешние признаки
Сырье представляет собой отдельные куски корне 

внш и корней, реже цельные корневища и корни длиной до 
10см. диаметром доЗсм. 11оверхпоетьпокрыта морщинистой 
отслаивающейся пробкой светло-серого или коричневато- 
серого цвета. Излом желтовато-бурый. Запах приятный. 
Вкус вначале сладковатый, затем горьковато-пряный.

М икроскопия
Корепьпздутонлодникэ имсетОесиучколоестроение Кора широкая о 

рлднлльно вытянутыми раирыплмилдольссрдцслннныхлучен.Днлгиоетиче 
скае значение имеют многочисленные секреторные клнллы. расположенные 
КОИЦеНТрИЧССКИМПКругЛМН. КЛНИЛЫ рзШОГОДНаМСТра ЛМСТ.ЫНМ2-‘1*рН:1ИЫм 
ж ел ти л  гым w ill гелием плат» т е н и  прозрачным Вязким сенре т м  В феле- 
синелетречлютслгруппы ж е .т м и п ы х волокон.шЛрифирмл <'.ердцеиинные 
лучи 3 I •рядные, и периферической части Киры и ж нлиаы е.

Корненнще характеризуется наличием еерлнелипы, л которой рас
положены крупные секреторные клнллы. образующие и нлружпон час: и 
почти сплошное кольцо.

Химический состав
Корневища и корни вздутоплодника сибирскою со

держат кумарины (около 5%), среди которых доминирую ! 
пнраиокумарнны -  дигидроеамидин и висиадии. Среди 
кумаринов известны также умбеллиферои. скополетин, 
и юнмператории, самидин. изосамидин и др.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-2667-89. 

Числовые покажи ели: содержание суммы висиадииа и 
дигидросамидипа, определяемое I ЖХ или сиектрофото- 
мечрнчеекпм методам, должно быть не менее 3.0%; влаж
ность — не более 13% и др.

Фармакологическое дейс i вие
Си а з м ол и ги чес кос с реле т во.
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ПЛОДЫ ПАСТЕРНАКА 
ПОСЕВНОГО
I RUCTUS PASTINACAF 
SAIIVAI

ПАСТЕРНАКА 
ПОСЕВНО Ю  ПАОДЫ
PASI INA( A! SATIVAE 
FRUCTUS

1>ш. 177.
Пт тс/так пшенной

Применение
Получают препарат «Фловерин». представляющий 

собой смесь лигндросамнлнна и вненаднна. Флонерип 
обладает спазмолитическими свойствами и применяется 
при спазмах периферических сосудов, спастических фор
мах облитерирую!него эидартерпита и при легких формах 
хронической коронарной недостаточности.

Производящее рас!ение
Пастернак посевной Past in ас a saliva 1 семей

ство Сельдерейные (Зонтичные ) — Арии ear (Umbel life- 
гае).
Этимология наименования, историческая справка

Родовое даш нское нанменоиание / \ t s l i n u m  образовано пт «*г л и г 

jwslu% т и н ы , средство питании»из-за еьедобиого корни. Растеши и «.ы 
1Ы широко культивируется, что нашло отражение и пилоном определении 
saliva(satluus посевной) Слоном ft/.v /fr/u rti древние рнмлине называли не 
только пастернак,нон морковь.например.в сочинениях у ! (линии. Русское 

пастернак искаженное лаг. hislim im .
I liirepecno. что до появлении в Пнропс картофеля утолщенные корни 

пастернака широко использовались в пишу.

Ботаническое описание
Пастернак посевной (рис. 177) — двулетнее травя

нистое растение с веретсновидным или роговидным, мя
систым сладковатым съедобным корнем (корнеплодом). 
Стебель прямостоячий, ребристо-бороздчатый, развет
вленный, высотой 10-80 (200) см. Прикорневые листья 
длинночерешковые, стеблевые с расширенным влагали
щем. голые. Листовая пластика  в очертании продолго
ватая, пористорассеченпаи Сегменты яйцевидной, про
долговато-яйцевидной пли ланцетной формы, по краю 
зубчато-пильчатые, неглубоко надрезанные на 1 -Злопастн. 
Соцветие - сложный шитик с 7-20лучами. Обертка и обе
рточки отсутствуют. Венчик желтый. Плоды вислоплод
ники. желтовато-бурые, округло-эллиптические. 11вететв 
июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Ареал, кулы ивирование
Пастернак посевной произрастает на лугах, травяни

стых склонах в европейской части России и Западной Си
бири. Растение широко культивируют в России. Киргизии. 
Туркмении, на Украине. Кавказе, причем оно часто дичает. 
Для медицинских целей выращивают сорт «Студент».

Заготовка, суш ка
1 !лоды убираю г с помощью комбайнов в период, когда 

ярко-деленая окраска 50% зонтиков переходит в корич
невую. После обмолота цветоносов и сортировки плоды 
очищают от примесей и сушат и теин в проветриваемых 
помещениях слоем 4-5 см.
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Лекарственное сырье
В качестве сырья используют собранные зрелые и 

высушенные плоды культивируемого двулетнего растении
— пастернака посевного.

Внешние признаки
Округло-эллиптические, сплюснутые плоды — вис

лоплодники. обычно распадающиеся п сырье на два по- 
луилодика -  мерикарпни. Мерикарпии со стороны спинки 
слабо выпуклые стремя нитевидными и двумя краевыми 
крыловидными ребрами. В ложбинках между ребрами 
проходят четыре темно-коричневых секреторных канала, 
на брюшной стороне таких каналов два. Дллна плодов 
4-8 мм, ширина 3-6 мм. 11вет от зеленовато-соломенного до 
темио-бурого. Запах сырья приятный, своеобразный, вкус 
пряный, слегка жгучий.
Микроскопия

При рассмотрении поперечного среза видно, что мсрикарпий состой» 
из перикарпия, эндосперма и зародыша. Эпидермис перикарпия состоит из 
овальных клеток, и нигде образующих сосочковндные бородавчатые вы
росты. В мезокарпнн находится еклеренхнмныи слон. И ребрах находятся 
проводящие пучки, окруженные сильно развитой механической тканью. 11ад 
пучками расположены очень мелкие канальцы с желтоватым содержимым. 
.Пожбиночные секреторные каналы крупные, овальной формы, с одним 
слоем выделительных клеток. Полость канала заполнена маслянистым 
содержимым, иногда белой зернистой массой, в которой видны игольчатые 
кристаллы фурокумарннов.

Химический состав
Плоды пастернака содержат фурокумарипы — бер- 

гаптен, ксантотоксин. императории, изопимиииеллин. 
сфоидин.

Растение богато эфирным маслом, которого в плодах 
накапливается до 3,6%. 11ряный запах растению придают 
геитнловый. гекенловый и октилбутиловый эфиры масля
ной кислоты.

В плодах содержатся также флавоноиды (рутин, па- 
стернозид, гнперозид), полиины, микро* и макроэлементы: 
К, Са, Mg, Fe, Ми, Zn, Сг. AI, Си, Se.

Гп'ргаптек Ксантотоксин

Иноаимпинеллип Императории
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П ЛО ДЫ  ПГОРАДЕИ
rRUCTUS PSORALt ЛЕ 
DRUPACF.AE

ПСОРАЛЕИ ПЛОДЫ
PSORALEAE DRUPACEAE 
FRUCTUS

Рис. пн.
I/l орален кост.чикова.ч

Стандартизация
Качество сырья регламентируется с1>С* 12-2548-88. Ко

личественное определение фурокумаринов проводитполя- 
poi рафическим методом, причем в качсствс стандарта ис
пользуют ксантотокснн. Числовыепоказатели:содержание 
суммы фурокумаринов в пересчете на ксантотокснн должно 
быть не менее 1%. влажность -  не более 10% и др.
Фармакологичес кое дейс! вие

Фотосенсибилнзнрующсе, спазмолитическое.
Применение

Сырье используют дли производства двух препаратов: 
«Бероксан», «Пастинацип». «Бероксан» (таблетки по
0,02 г и 0.5 % раствор) состой i из смеси ксантотокснна и 
бергаптена, обладает фотоеснсибилизнруюшим действием, 
применяется для лечения внтнлнго и гне.чдной алопепии. 
«Пастинацип» (таблетки но 0,02 г) является суммой фу
рокумаринов — ефопдииа, ксантотокснна. бергаптена и 
изопнмпннеллииа, обладает спазмолитическим действием 
с преимущественным влиянием на венечные сосуды. «Па
ст инацин» применяют в качестве спазмолитического 
средства при стенокардии, кардионеврозах и неврозах, 
сопровождающихся коронароспазмом.

Производящее растение
Псоралея косшянковая (аккураи) — Psora lea (Im

pair а Bunge; семейство Ьобовые — Fabaceae.
Эшмология наименования, историчес кая справка

Родоиое латинское нанменоианнс Psorulcu обра.шнано от греч. 
psoroleos (покрытий СГруш.ИМИ. НорЦЖСННЫЙ КОЖ1ЮЙ боЛЦ.ЧШ.иД сии Utlin 
с неприятно пахнущими жедечкамн Hapoeiavn. а также с применением 
некоторых пилон для лечении кожных заболеваний.

Пилонос определение г/гн //тг'« \(косгянкипий), происходящее отгреч. 
itruppa sen tlrupa (незрелым олиика), характеризует орсшкообрамнын плод, 
почти круглый, о приросшим к ободочке боба мелким семенем.

Ботаническое описание
I коралей кос iянковая ( рис. 17«S) —  травянистый m h o i о- 

летник высотой до 150см, режедо200см. Корневище верти 
калыюе многоглавое, корни одревесневающие, глубоко (на 
2--I м) уходящие в землю. Стебли обычно многочисленные, 
крупные, в верхней части ветвистые. сле1 ка ребристые, гу- 
стоопушенные простыми волосками и покрытые точечными 
железками. Листья простые н тройчатосложные черешковые 
с прилистниками, длиной 1,5-5см, шириной 2-5см. Листовая 
пластинка округлая, но краю крупно выемчато-зубчатая, с 
нижней стороны густооиушениая. На обеих сторонах листа 
имеются точечные железки. 1 (ветки длиной 5-7 см собраны 
в пазушные кисти, которые значительно длиннее листьев.*-
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Венчик мотыльковый, беловато-лиловый. 11лод — одно
семянный боб. густо мохнато-войлочный. беловато-серый, 
длиной 4 -9 мм, шириной 2.5-3,5 мм, сидящий на очень корот
кой ножке. Семена мелкие, приросшие к оболочке боба.

11соралея костянковая имеет растянутый период цвете
ния и созревания плодов: цветет с апреля до августа, плоды 
вызревают в июле-октябре, причем бобы по мере сопревайия 
осыпаются (размножается в основном семенами). После ска
шивания нередко наблюдается вторичное цветение.

Ареал
11соралея в СНГ произрастает в Средней Азии и Ю ж

ном Казахстане. Образует большие заросли на лесистых 
предгорьях и в иизкогорьях Тянь-Шаня. Памиро-Алая. гор
ной Туркмении, вдоль рек Сырдарьи и Амударьи. Растение 
часто встречается на залежах и на неполивных посевах, 
являясь опасным сорняком.

Заготовка, сушка
Первый сбор плодов псоралеи костянковой проводят 

с конца нюня до первой декады августа. 11овторная заго
товки на тех же участках возможна в сентябре-октябре. 
При ручном сборе необходимо соблюдать осторожность и 
пользоваться перчатками во избежание ожогов кожи. 11а 
чистых зарослях применяют механизированную уборку 
рисоуборочным комбайном, который срезает верхушки 
растений и очищает плоды от примесей.

Плоды сушат на солнце немедленно после сбора, рас- 
сыпав их на открьп ых асфальтированных площадках или на 
брезенте. 11осле сушки приводят в стандартное состояние, 
удаляя попавшие в сырье примеси.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют собран

ные и высушенные зрелые плоды многолетнего дикора
стущего травянистого растения псоралеи костянковой.

Внешние признаки
Односемянные, нсраскрываюшнесн обратно ян невид

ные или почковидные бобы длиной 4-9 мм. шириной 3 6 мм, 
с чашечкой или без нее, густо опушенные, беловато-серые, 
иногда черно-бурые. Семена блестящие, почковидные. За 
пах сырья приятный, специфический.
Микроскопия

При микроскопическом исследовании ил поперечном срезе плода 
виден однорядный зжнлермне, с кутикулой и простыми 2-5-клеточными 
бородавчатыми полосками Реже встречаются головчатые волоски, состоя
щие из 2- I клеточной ножки и 4-3-клеточной голонкн. Под эпидермисом в 
околоплоднике находятся крупные секреторные вместилищн. Эпидермис 
семени имеет неравномерно утолщенные оболочки.
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Химическим состав
Плоды содержат фурокумарнны (около I %): псорален. 

изопсорален(аиголнцин), умбеллиферон, и корнях они со* 
ста в л я ют 0.32 - 0.57%

Псорален

В плодах содержится эфирное и жирное масла (около 
15%). в состав последнего вхидят триглицериды пальми
тиновой, стеариновой, арахиновой.бегеновой, лигноцери- 
иовой. миристпновои кислот, а также другие лииофильные 
вещества (фосфолипиды, стероиды, витамины, фитин и его 
производные). Интересно, что с содержащимся в стеблях 
и листьях стероидным веществом друпацином связывают 
бесплодие овец, съевших траву псорален. В корнях растения 
накапливается много дубильных веществ (около 12%).

Стандартизация
Качество сырья рсгламснтирустся ФС 42-2247-84. 

Количественное определение фурокумаринов (псоралена 
и изопсоралена) проводят хроматоспектрофотометриче 
ским методом. Числовые показатели: содержание фуро
кумаринов должно быть не менее 0.9%, влажность — не 
более 10%. идр.

Фармакологическое действие
Фотосенснбилизирующее средство.

Применение
Сырье используют для получения препарата «Псора

лен» (таблетки по 0,01 г и 0,1% раствор на 70% спирте как 
наружное средство), содержащего сумму фурокумаринов 
(псорален и ангелицин), выделенных из плодов псоралеи 
костяиковой. I IpenapuT обладает фотосенсибилизирующим 
действием и применяется при лечении гнездной плешивости 
(алопеции) и витилиго.

ЛИСТЬЯ ИНЖИРА
FOLIA CARICAC

ИНЖИРА ЛИСТЬЯ
CARICAE FOLIA

ПЛОДЫ ИНЖИРА
FRUCTUS CAR1CAF

ИНЖИРА ПЛОДЫ
CARICAF FRUCTUS

Производящее растение
Инжир обы кновенны й  (инжир, см оковница  

обыкновенная) — Ficus carica L.; семейство Тутовые
— Могасеае.
Этимология наименования, историческая справка

Родопое наименование Ficus -  древнеримское название растения. 
Видовой эпитит carica указы»пет на родину рнстении -  Карни и Малой 
Азин Смоковница — одно из древнейших культурных растений. В Азии 
ее культура известии <>000 лет, н Европе — *2000 лет. На территории СНГ 
инжир культивируется d Закавказье и Средней Азии.

Глава 20. Лекарственные растения и сырье, содержащие кумарины 709



Рис. 179.
I In жир обыкновенный

Ботаническое описание
Инжир обыкновенный (рис. 179) -  дсрепо высотой 

до 5-10 м со светло-серой гладком корон и млечниками но 
нсех органах. Ветви инжира очень хрупкие и легко обла
мываются даже при слабом механическом воздействии, 
например, при прореживании. Кжегодно от основания 
стволов отрастает до 30 корневых отпрысков. Они опу
шенные, в первой половине лета зеленые, во второй — ко
ричневатые. Листья крупные, длиной до 25 см н шириной 
6-15 см. очередные, черешковые, 3-5-пальчато-лопастиые 
или п а л ьч а ■то - ра здел ы i ы е, ре же о к | »v гл о - я й не в и д 111иe.

Цветки трех типов: мужские (тычиночные), женские 
короткостолбнковые, или галловые, и женские длинно 
столбиковые, дающие плоды. Длнииостолбиковые цветки 
формируются в специальных соцветиях сиконнях, ко
торые затем дают крупные сочные соплодия, называемые 
инжиром, винной ягодой или фигой. Внутри соплодий нахо
дится много мелких плодов, воспринимаемых как семена.

Соцветие особого гипа: общее цветоложе сильно 
развивается и разрастается в полое колбовидное об
разование с отверстием вверху; внутри него на дне и по 
стопкам расположены цветки. Соцветия разные: на одних 
деревьях развиваются мелкие соцветия (капрнфнгн); на 
других — более крупные (фиги). У каприфиг близ входа в 
соцветие расположены многочисленные, нормально раз
витые тычиночные цветки, образующие много пыльцы: на 
расширенном дне соцветия находятся пестичные цветки 
с коротким столбиком. В капрнфнгн проникаю! очень 
мелкие осы-опылители, они откладывают в каждый пе
стичный цветок яйцо и погибают. Личинки развиваются 
в семяпочках и по наступлении зрелости, прогрызая ее, 
выбираются наружу. Бескрылые самцы после оплодотво
рения погибают, а крылатые самки Вылетают из соцветия, 
унося на себе пыльцу. Они перелетают на соседние дерепья, 
где к этому времени успевают расцвести фиги. Фш и пред
ставляют собой такое же колбовндное полое цветоложе, но 
внутри него тычиночные цветки редуцированы в чешуйки, 
а пестичные хорошо развиты и имеют длинные столбики 
Залетевшие осы ие могут своим яйцекладом попасть в 
длнниостолбчатые цветки и, осыпав пыльцу, перелетают 
на другие фш и. опыляя их, пока не попадут на капрнфнгн 
с короткостолбнковыми цветками, Капрнфнгн расцветают 
вторично осенью, и осы в них перезимовывают. Соплодие 
развивается только из соцветия типа фиш; при -лом пе
стичные цветки формируются в мелкие орешки, а цвето
ложе сильно разрастается, принимает грушевидную форму, 
делается сочным и сладким.
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Плоды — семянки сидят внутри мясистой разросшейся 
оси соцветия. Цветет в аиреле-мае. плоды созревают во 
второй половине июля. Урожаи убирают в августе-сен
тябре. В коипе сентябри-начале октября листья инжира 
начинают желтеть и опадать.

Ареал, культивирование
Дико или полудико произрастает в Крыму. Закавказье. 

Центральной Азии (Узбекистан. Таджикистан, Туркмения) 
на высоте от 600 до 1000 м над уровнем моря по склонам 
гор, в ущельях рек.

Культивируется повсеместно в субтропиках. Основ
ные плантации инжира в СНГ находятся в Узбекистане 
(Ферганская долин).

В условиях Узбекистана инжир сохраняют от моро
зов. прикапывая к осени его ветви землей. 11оэтому ветви 
культивируемого инжира обычно располагаются иодуглом
15-20 к поверхности почвы. Для получения высоких уро
жаев плодов срезают корневые отпрыски инжира, удаляют 
часть листьев идр. 11ри соответствующем уходе инжир мо
жет плодоносить более 100 лет. Инжир может раст и в садах 
и на плантациях колхозов часто да же без всякогоухода. Его 
можно кулы ивирова гь на кру i ых горных склонах, а также 
на засоленных почвах.
Заготовка, сушка

Листья инжира заготавливают в течение сентября- 
октября, когда листовые пластинки достигают длины
16-25 см и ширины 22.5 см с длиной черешка до 3-5 см. За
готовку проводят после сбора плодов. Во избежание ожогов 
кожи рук, лица и глаз сбор листьев проводят в перчатках 
и в защитных очках.

Заготовке подлежа \ также листья, удаляемые с кустов 
в июле во время прореживания зарослей. Листья аккурат
но срезают ножами, так как ветви инжира очень хрупки и 
легко обламываются даже при слабом механическом воз
действии. Корневые отпрыски обрезают серпами. Свежие 
срезанные листья раскладывают тонким слоем (до 5 см 
толщиной) на брезент или на открытые асфальтирован
ные площадки.

Листья, удаленные с кустов в июле во время проре
живания, следует также высушить и сохранить, так как 
содержание фурокумаринов в них высокое, и они пригодны 
для получения препарата «Псоберан».

Аекарственное сырье
Плоды, а также собранные после снятия плодов в 

сентябре-октябре и высушенные в тени листья культиви
руемого дерева -  смоковницы обыкновенной.
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Внешние признаки
Это дл 11 н и о ч е р е ш ко в ы е, 3 - 5 - и а л ьч а то - ра з де л ь 11 ы е 

..тстья. Лопасти яйцевидные, продолговатые, иногда 
округло- или широкояйцевидной формы, но краю не
равномерно зубчатые. Длина листовой пластинки от 13 
до 25 см, ширина 13-30 см. Цвет сверху зеленый, снизу 
серовато-зеленый из-за обилия волосков. Замах сырья 
слабый, приятный.

М икроскопия
На препаратах лиетп с поверхности под микроскопом видны мно

гоугольный прямостенный верхний и извилистое и ч ты й  нижний энилср 
мне. Устьица с пОснх с горой аномоцитиого i шы. Полоски ирос i ыс олпокле 
(омиысс колбоинлно расширенным основанием и заостренной верхушкой 
с малкой иГюролавчаюй поверхностью. Желе шетые полоски имеыт«лпо• 
клеточную ножку и многоклеточную головку. П нижнем эпидермисе (редко 
в верхнем) имеются огромные округлые клетки с крупными иисюлитамн. 
В мезофилле (мредки не i речаю г си дру.ш оксалата кмлмши.

Химический состав
Листья инжира содержат фурокумарнпы (псоралеи. 

бергаптен).тритериеноиды,етерины (Р-ситостерин.стиг- 
мастерин, фмкусогеиин), органические кислоты, дубиль
ные вещества, флавоноиды. эфирное масло.

Псоралеи Нергаагпсн

11лоды содержат до 75% сахаров (глюкоза, фруктоза), 
а также пектиновые вещества (5-6%), обусловливающие 
слабительные свойства препаратов. К сопутствующим 
веществам относятся органические кислоты -  лимон
ная. щавелевая, янтарная, яблочная, фумаровая. хинная 
кислоты, а также тритерпеновые сапонины, витамины С. 
П,. П.„ Г., каротнпонды.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ВФС 42-878-79. 

Содержание псоралена и бергаптена определяется хро- 
матоспектрофотометрическим методом. Числовые по
казатели: бергаптена (псобераиа) должно быть не менее
0.7%. псоралена -  не менее 0.42%: влажность — не более 
10% и др.

Фармакологическое действие
Фотосенсибилнзнрующее (листья) и слабительное 

средство (плоды)
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Применение
1 1репарат листьев инжира «Псоберан» (смесь бер- 

гаптена и пеоралена) применяется в качестве фотосенси- 
бшшиирукицих средств при лечении витилнго и гнездовой 
плешивости.

.Мякоть плодов (пектины) входит в состав слабитель
ного средства «Кафиол». Из плодов инжира приготав
ливают сироп. применяемый как слабительное средство, 
особенно влетской практике.

ПЛОДЫ АММИ 
БОЛЬШОЙ _______
FRUCTUS AM M I MAJORIS

АММИ БОЛЬШОЙ 
ПЛОДЫ
AM M I MAJORIS FRUCTUS

Рис ISO. Л ини большая

Производящее раыение
Амми большая -  Ammi majus L.: сем. Зонтичные 

(Сельдерейные) -  Umbelliferae (Apiaceae).
Этимология наименования, историческая справка

Рид»мин* шо1мснотжис/1м'ш отмечено у Дноскорнда и I 1:ишия. проис
ходит, очевидно, от греч. слова ammos — песок(указывает мл местообита
ние большинства видов л о го  рода). Пилоном эпитет mujus(сравнительная 
стсиет. от лат. magnus -  болмпоП) объясняете и более мощным ростом по 
сравнению с аммн зубной.

Ботаническое описание
Амми большая (рис. 180) -  однолетнее травянистое 

растений с прямым, бороздчатым, в верхней части вет
вящимся стеблем высотой до 110 см. Листья дважды- и 
гриждыиерисгорассеченные на ланиегные, по краю зуб
чатые сегменты. Соцветие — сложный зонтик, состоящий 
из 50 лучей зонтнчков, которые при созревании плодов 
сжимаются в «гнездышко». Листочки обертки и оберто
чек многочисленные, цельные. Плоды — вислоплодники, 
распадающиеся на два мерикарпия.

Ареал, культивирование
Родина амми большой — страны Средиземноморья. 

На территории СНГ культивируют в Краснодарском крае, 
на Украине.

Заготовка, сушка
Заготовку плодов амми большой проводят двумя спо

собами: |)аздельным и прямым комбаннированисм, анало
гично амми зубной.

Лекаре I венное сырье
В качестве сырья используют собранные в период 

массового созревания центральных зонтиков и высушен
ные плоды культивируемого олиолетиего травянистого 
растения амми большой.

Внешние признаки
Сырье состоит из смеси цельных плодов и их поло

винок (мернкарпиев), образовавшихся при распадении 
плодов. Плоды продолговато-яйцевидной формы с пятью
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продольными, слабо выступающими ребрами длиной 
1.5-3 мм. шириной I -2 мм. 11,вет плодов красновато-бурый, 
реже серовато-бурый, вкус горьковатый, слегка жгучий.

Микроскопия
11а поперечном ерепемернкпрннядшн мостим ос кое значение имеютлож- 

Пиночнме секреторные каналы: I но иисшней иыпуклоП стороне, 2 — на 
плоской. В ж ю карпии  иилны многочисленные дру:«ы. Клетки чидоспермя с 
толстыми «Полочками заполнены каплями жирного масле, алейроноными 
тернами и мелкими лручамн океялятя кальцин

Химический состав
11лоды амми большой содержатфурокумарины (около 

2%). состоящие и основном из изопимпинеллина, бергап
тена и ксантотокснна (примерно в соотношении 5:2:3), я 
также мармезина.

H;j ОСНз

ОСНз
ОСНЗ

Изопимпингллин йергаптен Ксаншотоксим

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-1996-83. Чис

ловые показатели: содержание фурокумаринов (нзоиимпи- 
неллина, бергаитепа, ксантотокснна) дол ж но составлять не 
менее 0,6%, влажность — не более 10% и др.

Фармакологическое действие
Фотосеисибил изирующее средство, повышающее чув- 

отпите/ii.nocTi,кожи кокотовому получению и стимулирую
щее образование к ней пигмента меланина поддейетвием 
ультрафиолетовых лучей, что способствует восстановле
нию пигментации кожи при ряде кожных болезней.

Применение
Из плодов амми большой получают препарат «Амми- 

фурин» (таблетки но 0,02 г и 0.3% спиртовый раствор), 
представляющий собой сумму фурокумаринов и приме
няемый для лечения лейкодермин, витилиго и гнездной 
плешивости.

КОРНИ ГОРИЧНИКА
RADICES PEUCEDANI

10РИЧНИКА КОРНИ
PEUCEDANI RADICES

Производящие растения
Горичник русский Peucedatuim ruihenicuni Rich, 

и горичник Морисона -  P. i и orison ii Bess.: семейство 
Сельдерейные (Зонтичные) — Apiaceae (Umbeiliferoe).
Этимология наименования, историческая справка

Родоиое нанменонинне Peuctfdanum обра.тоиаш» or греч pcukt'danos 
(колючий, острый, *£Kxnott)H:t-.<aострого;<апнха и нкуса растении Русско» 

горичник тк/кесия.пню с л ой особенностью. Помненнюлругнхянторок.
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Рис. 181. Гчричник русский

слопо образовано от греч. реи к  с (сосна) и dun os (сухоА) или р е й ке \сосни) 
п i u h i i i d s  ( i i i i  ikmA), loccii. малорослая ели . поскольку п.< л о т  рачения 
нлплскалн смолу, как и ил ели.

Нидоиоеопределение Morixsanii лнио к чести иш л б о ти н ка  Роберт 
ЛАориссоиа 1 1620-1683 гг.)

Ни (омой чтгг» ; rttllteuicutn  (,'iai. ru tlien icu \  русский) обра тили о| 
срс шсксконого на.жанин России - Rulhenicu.

Ботанические описание
Горнчник русский (рис. 181) многолетнее травянистое 

растение с толстым стержневым корнем и стеблем, иперху 
ветвистым, высотой до 120 см. Прикорневые листья па 
длинных черешках, у основания расширенных во влагали
ще, трижды тройчатораесечепиыс, в очертании пластинка 
шнрокотреугольнаи: конечные дольки длинные, узколи
нейные. Стеблевые листья постепенно упрощающиеся, 
верхушечные, в виде влагалищ. Светло-желтые цветки 
собраны в сложные зонтики: верхушечный зонтик крупный, 
с М-20 неравными лучами. Плод -  вислоплодник длиной
6-7 мм. распадающийся па два мерикарпия: мерикарпии 
эллиптической формы, со сииики сжатые, с тремя мало- 
выступающнми ребрышками: краевые ребра крыловидно 
расширены. Цветет в июле-августе.

Горнчник Морисоиа крупное растение высотой до 
175 см. У старых растений корень редькообразный. Верху
шечный зон гик с 20-10 неравными лучами. 11лоды длиной 
8-9 мм. Оба растения обладают сильным смолистым за
пахом.

Ареал
Горнчник русский растет в степях, лесостепи, на пес

чаных и известковых почвах, в южной полосе европейской 
части стран СНГ и на Кавказе.

Горнчник Морпсона растет па степных лугах и по скло
нам в Западной Сибири. Алтайском крае и Казахстане.

Заготовка
Корни заготавливают осенью или ранней весной.

Лекарственное сырье
В качестве сырья использую корни, заготовленные 

осенью или ранней весной.

Внешние признаки
Куски корней разной длины, толщиной от 1 до «S см, 

цельные или расщепленные вдоль., пробка черно-бурая. от
слаивающаяся. Излом неровный, па поперечном срезе видны 
бледно-желтая древесина и широкий слой более светлой 
коры. Запах сильный, вкус неприятный, слегка жгучий.

Химически и состав
В корнях содержится фурокумарип псуцеданин. пред

ставляющий собой продукт усложнен и я фура нового кольца 
пеоралена. Содержание пеуцедапииа в корнях горичника

Глава 20. Лекарственные растения и сырье, содержащие кумарины 715



колеблется в пределах от 0,7 до 4%. причем максимальный 
уровень отмечен в начале цветения и с начала массового 
плодоношения. Пеуцеданинсопровождаетсяумбеллиферо- 
ном и другими простыми кумарннами. В сырье содержи гея 
также эфирное масло.

В близком виде -  горичнике горном -  содержится 
фурокумарин ореозелои.

Стандартизация
Содержание пеуцеданина в сырье должно быть не 

менее 1,5%.
Применение

Ранее использовался препарат «Пеуцединин» в форме 
таблеток или 0.5% мази, усиливающий действие некоторых 
противоопухолевых препаратов, в комплексе с которыми 
назначался при лечения рака молочной железы и других 
новообразований.

Из корневищ горичника горного было разработано 
спазмолитическое средство «Орангелин».

о

ПеуцеОинин Ореозелои
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Глава 21

Лекарственные растения и сырье, 
содержащие хромоны

Хромоны как класс фенольных соединении биогенетически близки к таким 
группам, как кумарины. ксантоны, флавоноиды.

Хромоны следует рассматривать как продукт конденсации у-пирононого и 
бензольного колец. Подобно к\ маринам хромоны образуют гндрокеи-, метоксн- и 
другие производные.

Хромой Фуринохрпмоч Коллин
(осиЛИ у иирпи)

Хромоны. конденсируясь с фурановым кольцом, образуют фуранохрономы. В 
природе обычно присутствуют производные гидрокеихромонови гндроксифуранох
ромонов. Пел 11 группа 5-011 не замещена, то для их идентификации может быть 
использована реакция с 0.1% водным раствором у ран ила цитата (красное, фиоле- 
I оное нли оранжевое окрашивание или желтый осадок). В отличие от фланонондон 
хромоны не дают окраски со смесью борной и лимонной кислот. Количественно 
хромоны можно определить путем растепления спиртовым раствором едкого кали 
(0,5 моль/л)до кислоты или кетона с последующим обратным титрованием.

Хромоны также отличаются от кумаринов н флавонондов по спектрам погло
щения в длинно- и коротковолновой областях спектра.

Из числа известных производных хромонов наиболее широкое медицинское 
получил келлнн фуранохромон плодов аммн зубной.
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П ЛО ДЫ  ВИСНАГИ 
М О РКО ВЕВИДНО Й 
(А М М И ЗУБНО Й)
FRUCTUS VISNACiAl 
DAUCOIDIS (FRIIC I US 
AMMI VISNACAE)

ВИСНАГИ 
М О РКОВЕВИДНОЙ 
(А М М И  ЗУБНО Й) 
П А О ДЫ
VISNACiAL DAUCOIDIS 
FRIK rUS (AMMI VISNACAE 
FRUCTUS)

Puv. 1 8 2 . A m m u  i t / f i i i u H

Производящее растение
Виснага морковевидная (амма зубная) I isin  i ff  а

dam aides Gncrtn. = Ammi visriaga (L.) I.am.; семейство 
Сельдерейные (Зонтичные) — Apiaceae (UmbeHiferue).
Э т и м о л о г и я  н а и м е н о в а н и я

Родовое ии:шаннеЛт/;//отмеченоу/1носкорндя и I 1лннни, происходит, 
очепилно, o i греч. слона ommos — песок (ука.пдиасч на местообитание 
болышшегна пилон чтиго роду) ИндоиоО v i i h i c i  v i s n a ^ a ,  нероищо. обра 
«оман от итальянского bisntii'd иин liu$tuif>a (линий укроп» ни*:<а внешнего 
сходства растении.

Ботаническое описание
Амми зубная (рис. 182) — двулетнее травянистое 

растение высотой до I м. Листья тонко-, троякоиернсто- 
рассеченные на линейные или линейно-нитевидные доли. 
Мелкие белые цветки собраны в сложные зонтики, вер
хушечный зонтик очень крупный на длинном цветоносе, 
многочисленные лучи зонтика неодинаковой длины, во 
время цветения распростертые, при плодах прямостоячие 
и собраны вместе.
Ареал, культивирование

Родина растения страны Средиземноморья. Рас
тет в степях, по склонам гор и как сорняк в посевах. В 
Закавказье, преимущественно в Азербайджане, изредка 
встречается каксорняк на солонцеватых и песчаных местах, 
Культивируется в Краснодарском крае. Молдове и южных 
районах Украины. I *аиее сырье поставляли специализиро
ванные хозяйства Гиагинскии , Краснодарский», Побе
да» (Молдова). им. Орджоникидзе и др. Урожайность сырья 
(>-10 ц/га (плоды), смеси плодов с половой 12-20 ц/га.
Заюговка, сушка

Сбор плодов производят в период массового побуре- 
ния и свертывания шитиков; плоды из боковых чонтнкон 
частично незрелые, поэтому сырье состоит из зрелых 
и недозрелых плодов. Сырьем являются плоды и смесь 
плодов с половой. Созревание плодов амми зубной про
исходит неодновременно, поэтому урожай убирают двумя 
способами -  раздельным и прямым комбайппрованпем. 
При раздельной уборке сырье состот из 65-70% зрелых 
и 30-50% зеленых плодов.

Уборка прямым комбайинроваинем применяется 
поздней осенью, когда созревание плодов затягивается. К 
уборке приступают в период массового созревания плодов, 
скашивая всю надземную часть. Плоды подсушиваю ! и очи
щают от стеблей на зерноочистительных машинах.

При поздней уборке (октябрь-ноябрь), когда сырье 
имеет повышенную влажность, применяют искусствен
ную сушку при температуре не более 60 С.
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Лекарственное сырье
11з BHcnai и морковевпдиой получают два вида сырья:
1. Собранные и период массового побурення и свер- 

гываиня зонтиков и высушенные плоды культивируемого 
растения — виснагн морковсвидной.

2. Смесь плодоп, собранных в период массового по* 
бурения и свертывания шитиков и высушенных имеете с 
половой того же растения.

Сбор плодов производят в период массового иобуре
ння и свертывании зонтиков; плоды из боковых зонтиков 
частично незрелые, поэтому сырье состоит из зрелых и 
недозрелых плодов.
Внешние признаки

Плод — вислоплодник яйцевидной формы, голый, 
гладкий. В сырье большей частью распадается на два по
лу плодика (мернкарпия), с брюшпой стороны плоских, со 
спинной — выпуклых, с одного конца заостренных, с пятью 
продольными, слабо выступающими ребрами. Длина зре
лого иолуилодика около 2 мм, толщина около I мм. Цвет 
сырья серовато-бурый, ребра более светлые, недозрелые, 
плоды зеленоватые. Запах слабый. Вкус горьковатый, 
слегка жгучий. 1 кпользуется также смесь плодов с поло
вой (Yisnaga daucoides mixlio fmctuum cum palea). 11олова 
состоит из частей цветков, плодоножек. лучей зонтиков и 
зонтичков, и «мельченных листьев и стеблей.
Микроскопия

И [»1 рассмотрении поперечного cpe.ia перикарпия иод микроскопом 
диагностическое шачсиие имеют ложвнночные секреторные каналы: чс- 
u jpe на пыпуклой и дна -  на плоской стороне. Каждый канал окружен 
крупными iicepooopujito расположенными клетками. П реЛршиклх инхмдит- 
си пронилишие пучки, а снаружи от них — секреторные каналы с крупной
ОПАЛЬНОЙ ПОЛОСТЬЮ

Химический состав
В качестве ведущей группы ВАС плоды содержат хро

моны (производные фураиохромона) — келлнн. висиагин, 
келлинин. Основным действующим веществом является 
келлнн. количество которого может достигать 2,5%. В 
основном он накапливается в зрелых плодах, но дост аточ
ные количества его обнаружены в незрелых плодах и полове. 
Ко второй I руппе действующих веществ относятся пирано- 
кумарины (производные « бепзопирона) — днгндросамн 
дин, внсиадин. Сопутствующие вещества -  флавоноиды. 
эфирное масло (до 0,2%), жирное масло (до 20%).

о

BucHiiriiiH flu.'udftocaMutluH
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ОСНзО

KttA.ltIМ BllCHUt'.UH

Стандартизация
Качество плодов амми зубной регламентирует 

ФС 42-2098-83. Качество сырья, состоящего из плодов и 
полови, регламентирует ФС 42-530-72.

Числовые показатели плодов. Вла1 и должно битв не 
более 12%; золы общей -  ие более 10%; измельченных 
частей половы, проходящих сквозь сито с размером отвер
стий 0,2 мм, — не более 1%: частей половы размером более
0.2 мм не препышае! 6%. Содержание суммы хромонов не 
менее 1% (в пересчете на келлип). У плодов с половой влаги 
допускается не более 14%: измельченных частей, проходя 
ших сквозь сито с размером отверстий 0.2 мм. — не более 
7%. В сырье должно бытьне менее 50% плодов. Остальные 
показатели такие же. как для плодов. Содержание суммы 
хромонов. определяемое фотоколорнмет ричееким методом, 
должно быть не менее 0.8% (и пересчете па келлип).

Фармакодо! ическое действие
С11 а з м о л и т и ч с с к о с е р с д е т и о.

Применение
Из виснаги морковевидной производят препараты 

«Келлип» (получают и < смеси плодов с половой), «Ани
сии» (суммарный препарат из плодов). Келлин оказывает 
спазмолитическое и легкое седативное депствне. В таблет * 
ках или суппозиториях по 0,02 г это средство назначают 
при бронхоспазмах, хронической стенокардии (приступы 
не купируются) и спазмах гладкой мускулатуры желудоч
но-кишечного тракта. Ависаи обладаем спазмолитическим 
действием, оказывает расслабляющее действие на муску
латуру мочеточников. Таблетки по 0.05 г. покрытые обо
лочкой, использую! при спазмах мочеточников и почечных 
коликах, а также для лечения мочекаменной болезни.

Субстанция келлина входит в состав комбинирован
ных препаратов «Марелин» (ем. золотарник канадский, 
марену красильную и ландыш майский) и «Викиир» 
(см. аир болотный, кору крушины). Известны также ком
плексные спазмолитические препараты келлатрин и 
келли перин.
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Глава 22

Лекарственные растения и сырье, 
содержащие флавоноиды

Флавоноиды  (от лат. flavas -  желтый, ляг. суф. —пи-, греч. eidos -  вид)
-  фенольные соединения, содержащие в своей структуре фрагментднфенилпро- 
пана (С, -Сл-С,.)и представляющие собой чаще всего производные 2-феннлхромана 
(флаван) или 2 фенилхромона (флавон). Термин «флавоноиды был предложеном 
в 19 19 году английским ученым Гсйссманом более века спустя после выделения 
первого флавоноида кверцетниа (Qucrcus) не только для флавоиов веществ жел 
того цвета, но и для других соединений флавоноидной природы, имеющих иную 
окраску — белую или бесцветную (флаваноны), оранжевую (ауроны, халкоиы), 
красную, малиновую, синюю (аитоциаиы).

1. ХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФЛАВОНОИДОВ
Химическая классификация флавоноидов основана на трех основных при

знаках:
• степень окисленностн кольца С или пропапового фрагмента;
• величина гетероцикла (С);
• положение Сокового фенила.

Флппин Флавон
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Флавоноиды целесообразно разделяй на следующие группы: 
/. Катехины

Ктпохин: листья чан китайского и др.

Катехины(флаван-З-олы) бесцветные соединения, которые, являясьнаиболее 
восстановленными (|)лавонондамн, легко поддаются окислению, в результате чего 
приобретают розовую или красную окраску. Характерным примером может служить 
чай, различный цвет которого (черный, красный, желтый Обусловлен степенью окис
ленности катехннов.

Ка тех и н -  оптически активное вещество, поэтому может существовать в виде 
I изомеров, отличающихся направлением и величиной угла вращения: D катсхин. L- 
катехин, П-эпикатехнн, L-эпикатехип. Изомеры отличаются друг от друга не только 
физическими свойствами (температура плавления, удельное вращение и др.). но и 
биологическим действием. Например, L -эпикатехин, содержащийся в чае, обладает 
большей Р-витаминной активностью, чем другие изомеры катехина.

2. Лей кои н то ц ион и дины

Лейкоцншоцианидин: .ии/пья чи.ч кшпийскмо и /)р
Лейкоантоцианидины. или проаитопнанидины (флаваи-3,1 -лиолы), как и ка* 

техины. — бесцветные соединения. Лейкоантоцианидины при нагревании с кисло
тами превращаются вантоциаиидииы и приобретают красную окраску (циапидин). 
Обычно лейкоантоцианидины существуют в свободном виде. В качестве типичного 
примера этой группы соединений можно привести лейкоцианидин.имеющийстроение 
3 ,1,5.7,3 .-1'-гексап1дрокспфлавана.

3. Антоцианидины
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Особенностью строения антоцианидинов является наличие свободной валент
ное! н у кислорода и иирановом кольце, благодаря положи i елыюму заряду антоци- 
анидины в кислом рва воре ведут себя как катионы и образуют соли с кислотами, в 
щелочном растворе — как анноны и образуют соли с основаниями. В зависимости 
01 pH среды изменяется и окраска (см. физико-химические свойства).

Аитцнанидины обычно встречаются в природе в виде гликозидов — аитони* 
анов, причем наиболее типичным и распространенным является цианнлнн (3, 5. 7. 
3*, Р-пептагидрокснантоцианидни). В растениях встречаются также и другие ап 
гоиианы - дельфин иди и (3, 5, 7,31, Г. З'-гекеагидрокснантоиианндин). мальвидии 
(3, Г>, 7. 4|-тетрагидроксн- 3‘, З'-диметокснаитоциапидии) (черника) идр.

он

■ х а т *

ОСНз

ОН

До ифтидин

4. Фл(1 ( i d  II ОН h i

Пиноцембрии: почки тополи

Флаванпиы  (от mn.J/avus — желтый, лат. суф. -о//-, -он-) -  группа флаво* 
иоидов. содержащих один аееиметрнческий агом углерода (при С-2). УФ спектры 
которых имеют один интенсивный максимум поглощения при 289 им. Флаваноны не 
содержат хромофоров, поэтому, как правило, не имеют окраски.* В лекарственных 
растениях наиболее распространены пиноцембрнн. ииностробии (почки тополя), 
паритеиин (цветки бессмертника песчаного), vpi-юлнктнол и гесперетин (плоды 
лимона).

Пиринн’нпн; If If. -  П; If ОН 
.Чр1пн1иктшкс. If -  //; If, -  Н. -  ОН

Гс, першит. If =* II; If' 0/1;
R. -  ОСИ

Пиноцембрии: If II 
Пиштпробип: If СИ
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5. Флаванонолы

Таксифолин (Лигидрокверцетин): лиственница сибирская

Флаванонолы (от лат ./lavas желтый) -  группа флавоноидов, содержащих два 
асишетрических атома углерода (при С-‘2 и С-3), УФспектры которых имеют один интен
сивный максимум поглощения при 289 им. Флаванонолы не содержат в себе хромофоров, 
поэтому, как правило, не имеют окраски.

В лекарственных растениях наиболее распространены дигидрокемпферол 
(листья чая китайского), пинобанкенн (древесины сосны обыкновенной), почки 
тополя), таксифолин (древесина лиственницы сибирской).

Пинобанксин: R -  R, -  R II 

Дигидрокемпферол: R -  R II: R, = ОН 

Таксифолин: R -  / / ;  Rf =  R -  ОН

в. Флавоны

Лютеолип: цветки пи жмы обыкновенной 
Флавоны (ог лат. flavus) -  широко распространенная группа флавоноидов, 

имеющих, как правило, светло-желтую, желтую или желто-зеленую окраску. Для 
УФ спектров флавонов характерны два максимума поглощения при -  270 нм (корот
коволновый максимум) и при -  340-350 нм (длинноволновый максимум), что успешно 
используется в методиках количественного определения веществ с применением 
спектрофотометрическо! о метода. Наиболее распространенными агликонами фла
вонов являются хрнзин, апигеннн. акацетии, лютеолин, диосметин, хризоернол, 
днеметини трицнн.

Ri

R2
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Хриэып: R т R •  R -  II 
Апигенит R -  R Н: /?, *- ОН 
Акицстин: R -  R II: R. -  ОСП 
Люшсолип: R— II; R,mR. -ОН 
Хрилоериол; R “  //; /?, -  ОН: R =  (Я?//, 

Диосмепшн: R -  //. К - Ш ;  R, -ОСИ, 
Трицин: /?,- О//; R m Н -О С //,

ОН

он

ОН О
Кш’рщчнин: цшчпки софоры японской и <)р.

Фланонолы (от лат. flavus — желтый) — широко распространенная группа 
флавонондов, имеющих, как правило, желтую или желто-зеленую окраску Для 
УФ спектров флавонолов характерны два максимума поглощения при -  ‘260 нм 
(коротковолновый максимум) и при -  360-370 нм (длинноволновый максимум), 
что успешно используется в методиках количественного определения веществ с 
использованием спектрофотометрического метода. 11аиболее распространенными 
агл и конами флавонолов являются галантин, кемпферол, коерцетии, изорамиетин, 
мнрииетин, герба истин.

Гилансин: R Rt -  R. ** R — II 
Кемпферол: R -  R, -  R3 -  И: R, ~ Oil 
Кверцетин: R = R — II: R , =  R, “  ОН 
И.чоримпстин: R ^Rt =11: R. *■ОН:
Я, -  ОСНл
Мирице.тин: R -  //; R, =  R. — R, в  ОН 
ГсрСищетин: R, ~ /?, • / / ;  А* = Л.' . *  ОН

Н. Изофлавоны

Формопонепшн: корпи солодки, стальника

Изофлавоны отличаются от других групп флавонондов положением бокового 
феиильного кольца, которое находится ие у С-2, а у С-3.

Ri

R2

7.Флавонолы
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9. Хилконы

llntit плипургикшд: цветки бессмертники 
пеечиноеп, кары паи остро.ии /иной

Халконы -  флавоноиды с раскрытым у-пироновым кольцом (С). В кислой сре
де халконы превращаются в соответствующие флаваноны. Типичными хал конами 
являются ликуразид (агликон -  изоликвиритнгеннн)и изосалипурпозид.

10. Дигидрохалконы

И. Ауроны
2'. й'-ди.тдрокси-З'-метоксиди.'идрпхплкон: почки тополя

ОН

Сульфуретин: три пи череды трех раздельной

12. Флаволигнаны

Силибин: плоды риппоропти пятнистой 

Флаволигнаны, флаванолигнаны, флавонолигнаны (от jun.flavus — жел
тый, лат. Ицишп — дерево, лат. суф. аи-) — см. также Фенилпропаноиды. Про
дукты окислительного сочетания флавоноидов и феиилпропанондов. чаше всего 
коричных спиртов. Силибин является первым флаволигнаиом, всдсленным из 
растений в 1964 году немецкими учеными (Wagner И., Ндп-sel R. и др.) из плодов 
растороиши пятнистой. Химическое строение еилибина изучалось и течение более 
‘20 лет. в результате чего данное соединение было отнесено к новому классу при
родных веществ флавонолигнанам. Впоследствии *тот класс нами (Куркин В. А.. 
Запесочная Г.Г.) был назван флаволш панами, так как в специальной литературе 
описаны производные флавонов и флаволов, флаваномов и флаванонолов.
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13. Ьифлиионоиды (см. также дубильные аещестаа)
Бифлавононды различаются между собой различным сочетанием двух молекул 

агликонов, структурой сочетающихся флавопондов и характером связи. 11аиболее 
типичными бнфлавонондами являются компоненты листьев чая (димеры катехина), 
гин кго двулопастного (а мснтофлавон, г и н к т  нн), травы зверобоя продырявленного 
(бнаиигеннн).

Ачтсхин - 0'.8-да мер Китохин--! ̂ •дчмер

Лментофланон: R «  Н 
Гинкгстин: ЙШСНЯ

Классификация гликозидов флавоиоидов
Многообразие флавоиоидов обусловлено также особенностями строения 

функциональных групп и их местоположением вагликоне.
Флавоноиды встречаются как в свободном виде, в том числе в виде метоксили- 

рованных производных, так и в виде гликозидов. Гликозиды делятся на следующие 
группы:

1. О-гликозиды(монознды, биозиды,трнозиды. днгликозиды. триГИКОЗИды ).

2. Аиилглнкознды (гликозиды, содержащие какой-либоацильный остаток, на
пример, уксусной или //-кумаровой кислот). Первым флавонондом. выделенным из 
растения (липы сердцевидной) является тилирозид. 11аиболыпий вклад в изучение 
ацнлированных флавоиоидов внесли профессор Г.Г. Запесочная( ВИЛАР, Москва) 
и профессор Н. Wagner (Мюнхен).

Tmtipn,uni
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3. С-гликозиды, в которых сахар присоединяется к агл икону через С-С-связь. 
Типичным С-гликозидом является витексин -  компонент плодов боярышника.

2. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ
Широкое распространение флавоноидов в растительном мире побудило ученых 

направить свои исследования на то. какую же физиологическую роль играет данная 
группа веществ.

Поданным профессора М.И. Запрометова, во флавоноиды превращается до 
2% фиксируемого растениями углерода, что составляет в масштабах земного шара 
примерно 1 млрд (!) тонн. Фла воноид и ые соединения являются типичными расти
тельными красителями и не образуются в животном организме. Благодаря высокой 
биологической активности, обусловленной присутствием в молекуле активных фе
нольных гидроксильных и карбонильной групп, они подвергаются различным биохи
мическим изменениям и принимают участие в ряде физиологических процессов.

К основным функциям флиионоидов можно отнести следующие:
I. Участие в пигментации тканей — в основном это флавоны. флавонолы, ан- 

тоцнаны, причем m h o i иобразие окраски может определяться не только строением 
флавоноидов. но и pH клеточного сока. Так, в кислой среде антоцианы приобретают 
красную окраску, тогда как в щелочной -  синюю (василек синий).

Циан иди и Хини идпая фирма цииниОина
(красная окраски) (синяя окраски)

2. Экранирующая функция, го есть зашита растений от избытка ультрафио
летовой радиации. Достоверным подтверждением этих свойств может служить ю т 
факт, что разбавленный раствор кверцетнпа и апнгенина почти целиком поглощает 
ультрафиолетовую часть спектра.

3. Функции, регулирующие энергетические процессы метаболизма. С момен
та открытия биосинтеза флавоноидов в хлоропластах представления о функциях 
флавоноидов претерпели определенную эволюцию. Установлено, ч го флавоноиды
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являются стммулятпрлми дыхания в митохондриях, они являются псреносчикямн 
ионов 11 через бислойные липидные мембраны. 11 радиолам)ют, что поглощенная 
антоцианамн и другими флавопоидами лучистая энергия используется для опреде
ленных типов регуляции метаболизма и в первую очередь в процессе трансформации 
энергии и биологических мембранах (отсюда и экранирующая функция). Гипотеза 
об участии флавонондов в процессе дыхания растении нашла полтверждение в бо
лее поздний период, когда было установлено, что в раст ительных тканях, как и в 
организме животных, флавоноиды совместно с аскорбиновой кислотой участвуют 
в энзиматических процессах окисления и восстановления.

1 Участие флавонондов как антиоксидантов в процессе фотосинтеза (защита 
хлорофилла от окисления).

5. Защитная антибактериальная функция -  за счет антибиотических свойств 
и противогрибковых свойств некоторых флавоноиды (флавоноиды кожуры лука, 
хлопчат ника). 11апример, выведены так называемые вилтоустойчивые сорта хлоп
чатника с повышенным содержанием флавонондов.

Образование флавонондов происходит в хлоропластах и осуществляется с по
мощью двух биосинтетических путей: шикнматного (кольцо В) и ацетатного (коль
цо А). Это было показано на примере кверцегина (гречиха), цианидина( проростки 
красной капусты). катехина(лнстья чайного растения) и др. Предположение о том. 
что первичной реакцией в биосинтезе флавонондов должна служи гь конденсация 
активированной молекулы гидроксикоричиой кислоты стремя молекулами ацетил - 
КоА или малонил-КоА, приводящая к образованию соответ а  вующего флавононда 
(через халкон), высказал Г. Гризебах.

Следует отметить, что образование халконов с участием фермента халкоисии- 
та:<ы является первым и обшнм для всех прсдетанигелей в биосинтезе флавонондов. 
В этой связи халконеннтаза является ключевым ферментом последовательности 
реакций, ведущих к возникновению огромного разнообра .шя флавонондов. В ре
зультате халконсинтазной реакции образуется халкон. который легко изомернзуется 
в соответствующий флавапон. в частности, иарингеиии.

За внедрение ОН-грунпм в молекулу флавононда отвчаст микроеомольная 
гидроксилаза. Метилирование флавонондов осу шеста вляется с участием О-ме- 
тилтрансфсразы, глнкозилнроваиие глнкознлтрансферазы.
Биосинтез фенольных соединений

/. Образование коричных кислот

3. БИОСИНТЕЗ ФЛАВОНОНДОВ

онон

lllllKUMOlUni кш юти 5-фосфоишкимшия ФГ.Н Ирефенония кислота
кислаши
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•n h ? Фенилаланинаминолиазя 
(ФАЛ)

-N H

Фенилаланин: R = И 
Тирозин: R^O/t

Фенилаланин- 
амннолназа 

(ФАЛ) ^

-N H , F

Коричная кислота: R II 
п-кум арония кислота: R ОН

I 1|ЧК‘ I l. l l ‘ {|н*1ЮЛ1>1
Феиннрипаионды
Кумарины
Флавоноиды
Хнноны
Лущильные вещества

ФенилаланинЯ^-П 
Тирозин:R 0/1

Коричная кислота: R -  II 
а-кумаровая кислота: R-OII

2. Ацстатио-малонатный путь

« у
СоА Н О О С ""^ 'СоА

О

Ацетил-КоА

НОО

О

Малонил КоА

•СоА Изv °j l ^•СоА

Малонил-КоА 

СН3 р

.-СоА

Тотраацети июликсшш! 

СНз
И

»

ОН

'СоА

О О
Ацето-ацетил-КоА

I Н ш нм нции

Хнноны
! I афтох 111 юн и
Антрахнноны

Биосинтез флавоноидон

/. Образование коричной кислоты (см. фенольные соединения!

Шикимочан Kin лоти и-кумарона я кислота
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2. Образование тетраацетилполикетида (предшественник кольца Л) 

H3Cv̂ J ^ S^'CoA +  H O O C -'^y 'S ''CoA _________>
о о

/СоА

Ащчпил'КпА Ма.юнп.г-КоА ТетршщтпылполикстиО

3. Образование флавоноида (халкоп-сингазная реакция)

Тетриицатил• п-кумирти-КоЛ Тетра*'ш)р0ксих(хлкин
поликешид

Биосинтез флаванонов и других флавоноидов

Халкон* 
сиитаза

Халкон-флананон 
нзомераза

Халконсинтаза

ГмпригиОроксихилкон Tempo гидрпксиф.кишноп
(Ниршиччшн)

4. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФЛАВОНОИДОВ
В чистом виде флаваноиды представляют собой кристаллические соединения 

с определенной температурой плавления, имеющие светло-желтую, желтую или 
желтовато-зеленую (флавоны, флавонолы). оранжевую или оранжево-красную 
(халконы. ауроны), красную или синюю окраску (антопиапы). Довольно часто 
встречаются и бесцветные флавоноиды -  нзофлавоиы, катехйны, флаваноны, 
флаванонолы).

Агл иконы флавоноидов, как правило, растворяются в этиловом эфире, ацетоне, 
спиртах и практически нерастворимы в воде. Многие метокеилнрованные флаво
ноиды (например, пиностробии) растворяются в хлороформе.

Гликозиды флавоноидов, содержащие в молекуле 1 2 сахара (моиозиды, био- 
зилы, днглико шли). как правило, хорошо растворимы в этиловом и метиловом 
спиртах, водных спиртах (особенно в 70% этиловом спирте), п бутаноле, частично
-  в ацетоне, этилацетате, но не растворяются в хлороформе идиэтиловом эфире.

Гликозиды флавоноидов, содержащие в молекуле 3 моносахаридных остатка 
и более, хороню растворяются в воде, частично -  в водных спиртах, но не раство
ряются в крепких спиртах, в хлороформе и диэтиловом эфире. Однако под эту схему 
невозможно «загнать» все флавоноиды. Например, по одному из самых известных 
флавоноидов -  рутину в литературе не всегда корректно трактуется растворимость.
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Гак, очень часто для экстракции рутина используется 95% спирт, хоти и этом раетво 
pm еле он растворяется плохо. Рутин также трудно растворяется и воде*. 11о нашим 
данным, оптимальным экстрагентом для рутина является 70% этиловый спирт.

Лгликоны н гликозиды флаваноидов не имеют тапаха, но некоторые из них 
обладают горьким вкусом. I 1апримср, флаваиоп 7 \\ иеогееиерндозиды (флавоно 
иды кожуры плодов лимона) горькие вещества, ('читается, что их горький вкус 
обусловлен строением углеводного компонента неогесперидозы(2-0-и-1 •рамнопи- 
ранозил-О-г.ноконираноза).

Ф.тавоноидные гликозиды обладают оптической активностью, что исполь
зуется для определения показателей качества некоторых стандартных образцов 
(датиецнп, рутин, гиперозид и др.).

Одна из характерных особенностей флавоноидных гликозидов -  способность к 
кислотному п ферментативному гидролизу. Скорость i идро.птза и условия его про
ведения различны в зависимости от строения флавонондов. Так, флавонол-3-глн- 
козиды легко гидролизуются при нагревании со слабыми растворами минеральных 
кислот (0.1 -2%), а 7-О-гликозиды флавонов (цинарознд) гидролизуются в жестких 
условиях при нагревании в течение 2 часов с 5-10% минеральными кислотами. 
Напротив, 5 -О-гликозиды гидролизуются мгновенно даже слабыми кислотами, 
причем без нагревания (трнцин-5-О-глюкозид).

Флавоноиды подвержены ферментативному гидролизу, например, глюкозпды 
(за небольшим исключением) довольно легко расщепляются р-глюкозндазой.

Особую группу составляют так называемые ( ’ -гликозиды (например, витексин), 
которые расщепляются только с использованием смеси Килнани (смесь ледяной 
уксусной кислоты, концентрированной I ICI и воды в соотношении 55:35:10) при 
нагревании на водяной бане в течение 2-3 часов.

5. МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ФААВОНОИДОВ

Для выделен пи флавонондов проводят экстракцию растительного материала, 
как правило, этиловым, метиловым спиртом или водными спиртами (чаще всею, 
это 70% спирт как один из опт и мал ьныхэкетра гейтов).

Спиртовое или водно-спиртовое извлечение упаривают, к остатку добавляют 
горячую воду и после охлаждения удаляют неполярные соединения (хлорофилл, 
каротнпонды. эфирное масло, смолы, жиры, етерины п другие липофильные ве
щества) из водной фазы с помощью хлороформа нли четыреххлористого углерода. 
Флавоноиды из водной фазы извлекают последовательно этиловым эфиром (амн
ионы), эт»шшетатом( в основном моиознды), н-бутанолом(биознды,диглнкознды). 
11ри этом в водной фазе остаются более полярные флавоноиды (триозиды) и другие 
гидрофильные вещества.

11о нашим данным, при выделении флавонондов очистка хлороформом может 
приводить к потере метокеилироиаиных флавонондов (триннн в одуванчике, фла
воноиды цитрусовых и др.), поэтому при проведении поисковых исследований этот 
прием врядли можно считать целесообразным.

Для разделения суммы флавонондов обычно используют колоночную хромато
графию на силикагеле, полиамидном сорбенте, сефадексе 1.11-20. целлюлозе. Важно 
подчеркнут!», что для разделения и очистки флавонондов нельзя использовать оксид 
алюминия, с которым флавоноидиые соединения образуют так называемые лаки
-  продукты необратимой реакции.
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Элюирование вешеетв проводят с помощью хлороформа, а затем смеси хло 
роформа с метиловым или этиловым спиртами в градиентном режиме, то есть с 
возрастающей полярностью глюентной смеси (обычно в диапазоне концентраций 
спиртов 1-30%).

Для выделения индивидуальных флавоиоидов используют рехроматографию, 
перекристаллизацию или специфические методы. Так, для выделения рутина из 
бутонов софоры японской экстракцию проводят горячей водой. При охлаждении 
водных извлечений рутин выпадает в осадок, его отфильтровывают н очищают пере
кристаллизацией из спирта. I Ьлучепне датисцинл из листьев датнеки коноплсвой 
осуществляют с использован нем метанола с последующим упариванием до кубового 
остатка и обработкой последнего хлороформом.

6, КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛАВОИОИДОВ В ЛЕКАРСТВЕННОМ 
РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ И ФИТОПРЕПАРАТАХ

/. Цианидиновия реакция (проба Shinoda) является наиболее характерной для 
флавоиоидов. поэтому часто используется для определения подлинности сырья, 
содержащего флавоноиды. Флавоноиды (за исключением хал конов и ауронов) при 
восстановлении Mai нием или цинком в присутствии концентрированной хлористо 
водородной кислоты дают красное, оранжевое или малиновое окрашивание. Данная 
реакция проводится с использованием спиртовых извлечений или спиртовых раство
ров веществ, 1ак как вода мешает развитию реакции. В качестве продукта реакции 
образуются антоцианиднны или так называемые флавилневыс пигменты.

Киерцетим

I  I I I  I I  н т  hi н х. юриО

2. ЦаиниОиновия реакция но Ирианту (продолжение первой реакции). 11ри 
последующем разбавлении содержимого пробирки водой и добавлении октило
вого или бутилового спиртов малиновая окраска в случае агликоновой природы 
флавоиоидов переходит в органическую (верхнюю фазу), а при исследовании гли
козидов флавоиоидов остается в водной фазе (флавилневыс пигменты гликозидов 
растворяются в воде).
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■i. Реакция i алюминия хлоридом. Флавоноиды с 1-2 % спиртовым раствором 
алюминия хлорида образуют окрашенные соединения (желтая зеленая окраска), 
имеющие желто-зеленую флуоресценцию при длине полны ЗВб нм (батохромный 
едпмг). Следует отметить, что в образовании батохромного комплекса прежде всего 
принимаютучастие свободные 3- и 5-OI I-группы флавоноидов. Данная реакция как 
довольно специфическая очень часто используется в методиках количественного 
определения флавоноидов (см. ниже).

11одобные комплексные соединения, окрашенные в желтый или красный цвет 
флавоноиды дают и солями других тяжелых металлов (свинец* сурьма, берилий и 
др.). поданные реакции большого практнческо! о значения с точки зрения фитохи
мического анализа не имеют. 11сключеине составляет хлорокись циркония.

*/. Реакция с хлористым цирконилом (Z rO CI.)(Реакция Хензеля-Хьерхамме- 
ра). В результате этой реакции появляется ярко-желтая окраска и желто-зеленая 
флуоресценция. 11о аналогии с реакций Вильсона, при добавлении к содержимому 
пробирки нескольких кристалловлимопной кислоты желтая окраска исчезает, если 
в качестве продукта реакции выступал неустойчивый шестичленный комплекс.

Г). Ворно-л и мои мая реакция (реакция Вильсона). 3- и 5-гидроксифлавоны 
и .4 и 5-гндроксифлавонолы взаимодействуют с борной кислотой в присутствии 
лимонной (или щавелевой) кислоты, образуя ярко-желтое окрашивание с желто- 
зеленой флуоресценцией (образование батохромного комплекса). И случае участия 
в реакции 3-ОН-группы образуется устойчивый (пятичлениый) комплекс, который 
не разрушается при добавлении лимонной или щавелевой кислот. Флавоноиды. 
имеющие свободную 5-ОН-группу также дакл положительную реакции, но об
разуемый при этом шестичленный комплекс после добавления соответствующих 
органических кислот разрушается (окраска и флуоресценция исчезают).

|Н

Гиппохромпыи комплекс сипера:ш()а

Н

Кперцепшп Гннпохромннй комплекс к перце типа
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Гипероэш) Иппюхромный комплекс гипера.шОа

в. С раствором аммиаки флавопы, флаваноны, флавонолы и флаваионолы 
дают желтое окрашивание, при нагревании переходящее в оранжевое или крас
ное. В случае халконов и ауроноп тотчас же образуется красное или пурпурное 
окрашивание. Чистые катехины окрашивания ие дают, однако присутствие даже 
в небольшом количестве прпмесен (продуктов окисления) вызывает появление 
желтой окраски. Антоцнаиы при наличии аммиака или карбоната натрия дают 
синее или фиолетовое окрашивание.

Эту реакцию можно проводить и е парами аммиака при использовании хрома
тографии на бумаге. Темно-коричневые пн гиа гликозидов флавонов и флавонолов 
(при просмо! ре и УФ свете при длине волны 366 нм) при обработ ке парами аммиака 
приобретаю! желто-зеленую флуоресценцию.

7. Реакция с едкими щелочами (N aO ll, КОН). При использовании слабых 
растворов щелочен (1-2% растворы) реакция идет с образованием халконов 
(разрывается 1-2-связь производных флаванона и флавона). В случае обработки 
флавонидов 30% раствором щелочи наблюдае гея глубокая лес i рукцни молекулы с 
образованием соответствующих артефакгов(например, из кверцетина образуется 
протокатеховаи кислота и флороглюцин).

кис.юпш
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8. Флавоноиды, имеющие свободные ароматические ОН-грунпы реагируют 
с дназреактивом (диазотированная сульфаниловая кислота, диазобензолсульфо- 
кнслота в щелочной среде) с образованием окраски различных от генков (напри
мер, иниостробин, имеющий свободную 5-ОИ-груииу -  лимоиио-желтый цвет, 
пиноцембрин. имеющий свободные 5,7-011-группы. -  оранжевый цвет, кверцетнн
— кирпично-красный цвет). Данная реакция иногда используется в методиках ко
личественного определения флавоиоидов.

9. Реакция с треххлорным железом. Флавоноиды с I % спиртовым раствором 
FeC.II ,дают коричневую (З-ОН-группа), зеленую (5 -011-группа) или синюю окраску 
(З1.4'.5**011-группы).

К). Флавоноиды с концентрированными минеральными кт лотами образо- 
вуюш оксониевые соли (ярко-желтое или ярко-оранжевое окрашивание).

11. Катехины с 1%-ным ванилином в концентрированной /1(11 образуют  
красно-малиновое окрашивание (производные флорогл юнина и резорцина)

12. Фливон. . ды а зависимости от строении имеют различную, чаще Bcei о 
желто-зеленую (амиконы) или темно-коричневую флуоресценцию (флавонондные 
гликозиды). Аномально себя ведут 5-О-глнкозиды флавоиоидов, дли которых харак
терна ярко-голубая флуоресценция (например, флавоноиды хвоща нолевого).

7. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЛРС 
И ФИТОПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ФЛАВОНОИДЫ

11одлннностьсырья оценивают с помощью вышеперечисленных качественных 
реакций (чаще всего, что циаииднновая проба и реакция с AICI,) и с использованием 
различных хроматографических методов ( ГСХ, ЬХ). Большинство видов ЛРС до сих 
пор анализируется с использованием качественных реакций (зверобой продыряв
ленный. софора японская, бессмертник песчаный идр.). Однако в последнее время 
активно стали внедряться хроматографические методы. Например, подлинность 
травы череды трехраздельной устанавливает методом хроматографии на бумаге 
по характерному набору флавоиоидов. а травы эрвы шерстистой -  методом ТСХ. 
С использованием ТСХ определяют также подлинность листьев датиски Конопле
вой. плодов боярышника, плодов расторопши пятнистой, почек тополя, причем в 
этих случаях применяют соответствующие ГСО (датнецпн. гниерозид. силибни. 
инностробин).

Методы количественного определения флавоиоидов
В настоящее время все большее распространение получают различные физи

ко-химические и спектральные методы анализа, которые имеют ряд существенных 
преимуществ в сравнении, например, с гравиметрическими и тнтрометричсскими 
методами, а именно быстрота и точность определения, обнаружение даже незна
чительных количеств и. что особенно важно, возможность выделения отдельных 
флавоиоидов из растительного сырья. К таким методам относятся ВЭЖХ, хрома- 
госнектрофотометрня, сиектрофотометрия, фотоэлектроколоримстрия, денсито- 
метрня с использованием хроматографии на бумаге и в гонком (закрепленном и 
незакрепленном) слое сорбента. Если необходимо применить хроматоспектрофо- 
тометрнческий метод, то хроматография (ЬХ. ТСХ. колоночная) используется как 
для очистки, так и для разделения суммы флавоиоидов на отдельные компоненты.
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Особенно ценным методом, отвечающим параметрам валидации, является 
ВЭЖХ. Внедрению этого метода в фармакопейный анализ во многом способ
ствовали работы академика РАМН, профессора А.И. Арзамасцева, профессора 
I I.A. Тюкавкиной, профессора Г. Г. За песочной, профессора И.А. Самылнной.

/. Спектрофотометрический метод. Основан на определении оптической 
плотности раствора анализируемых веществ при определенной длине волны. На
пример, в случае плодов растороиши пи г пистон, ночек тополя используется прямая 
спектрофотометрня, по чаше всего из-за возможного вклада других ароматических 
веществ в оптическую плотность анализируемых растворов приходится прибегать к 
очистке суммы флавоноидов (без хроматографии) или к реакции комплексообразо- 
вания. Для фармакопейного анализа обычно используют раствор алюминия хлорида 
(трава зверобоя продырявленного и др.).

УФ - спектры рут и на
I)
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0.4

260 _

230 245 260 275 290 305 320 335 350 365 380 395 410 425 440

---------раствор рутина (1)

............раствор рутина в присутствии
алюминия хлорида (2)

Рис. 183. УФ спектры рутина

Например, для флавонов и флавоиолов, и частности, для рутина (рис.183) 
характерны два макисимума поглощения — коротковолновый (200 нм) и длин
новолновый (362 нм), что может быть использовано не только с целью иден
тификации веществ, но в плане количественной оценки, особенно и условиях 
дифференциальной спектрофотомстрни. При /том в присутствии AICL образу
ется батохромиый сдви! длинноволновой полосы с образованием максимума при 
длине волны 112 им (аналитическая длина волны). Этот подход является одним 
из самых используемых при анализе ЛРС, содержащего флавоноиды. поскольку 
позволяет минимизировать вкладсопуетвуюших веществ в оптическую плотность 
исследуемых растворов (см. траву зверобоя).
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2. Хроматоспектрофотометрический метод. 11азванис метода обозначает, 
что в нем сочетаются два подхода — хроматографическая очистка суммы или ин
дивидуальных флавонондов и последующее спектрофотометрическое определение 
целевых веществ.

Хроматоснектрофотометрическин метод может осуществляться в различных 
модификациях, но в целом их можно разделить на 2 группы:

1. Хроматографическое отделение флавонондов от сопутствующих веществ 
методом ТСХ или БХ (например, определение рутина в ЛРС). Методики количе
ственного определения рутина в траве гречихи посевной и бутонах софоры японской 
основаны на хроматоспектрофотометрии. причем к первом случае используется 
хроматография на бумаге, а но втором -  ТСХ. В обоих случаях, используют прием 
отделения рутина от сопутствующих флавонондов. а затем измеряют оптическую 
плотность элюата. 15 методиках используют ГСО рутина.

2. Хроматографическое отделение флавонондов от сопутствующих веществ ме
тодом колоночной хроматографии (например, леспедеиа копеечниковая). В основу 
разработанного метода количественного определения суммы флавонондов в над
земной части леспедецы положено выделение суммы флавонондов и определение 
оптической плотности раствора в этиловом спирте при длинноволновом максимуме 
поглощения (353 нм) с последующим расчетом процентного содержания по удель
ному показателю поглощения чистого гомоориетина(лютеолин-6-С-р-0-глюкопи- 
ранозид).

3. Фототоколориметрический метод основан на реакции дназоеочета- 
ния, а также па основе ивегных реакций флавонондов солями различных металлов 
(алюминия, циркония, титана, хрома, сурьмы), с лимонно-борным реактивом и на 
реакции восстановления цинком нли магнием в кислой среде.
Методы, имеющее в большей мере теоретическое значение:

/. Полярографический истод. Он основан на способности флавонондов. напри
мер. флавонолов и флавонов. восстанавливаться на ртутно-капльиом электроде.

2. Метод кислотно-основного титрования в неводных растворителях. 
Метод основан на способности флавонондов проявлять слабо выраженных кис
лотные свойства (из-за наличия в молекуле фенольных гидроксилов, особенно
7-ОН-группы). .Метод кислотно-основного титрования осуществляют в неводных 
растворителях -  днметилформамиде, диметилсульфоксиде, ацетоне.

3. Денситометрически й метод. Метод основан на цветных реакциях, причем 
он не требует дополнительных операций по выделению веществ с хроматограмм.

8. МЕДИКО-БИОДОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЛАВОНОНДОВ
С момента открытия венгерским ученым Сент-Дьерди в 1936 году капилляра 

укрепляющей активности для флавонондов лимона (цитрин) данные соединения 
рассматриваются как перспективный источник лекарственных средств. В настоящее 
время лекарственные растения, содержащие флавоноиды. широко применяются 
в медицинской практике в качестве капнлляроукрепляющнх («Рутин»: софора 
японская), антиоксида нтных(«Диквертин»: лиственница сибирская), желчегонных 
(«Фламин»: бессмертник песчаный). гепатопротекториых(«Снлимар», «Силибин», 
«Силибинин»: расторопша пятнистая), противоязвенных («Флакарбин»: солодка 
голая), диуретических (листья березы), гипотензивных (плоды боярышника) и 
других лекарственных средств.
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1. Капилляроукрепляющия (Р-вытаминная) активность, проявляющаяся 
в понижении проницаемости (англ. permeability — проницаемость) капилляров. 
Установлено, что в этом отношении эффективны ие только флавоноиды лимона 
(цитрин) -  геспсридин и эриодиктиол, по и другие флавоиоидные соединения.

Исследования по выяснению механизма действия Р-витаминных средств по
казали. что флавоноиды. подобно аскорбиновой кислоте, тормозят окисление 
адреналина, который, в свою очередь, повышает прочность кровеносных сосудов. 
Применение этих веществ усиливает и в несколько раз удлиняет действие адре
налин;]. И связи с этим выдвинута гипотеза о том, что Р-витаминные вещества 
играют в основном роль сохранения адреналина, предохранения его от окисления. 
Известно, чю  ионы железа и меди катализируют в крови окисление адреналина. 
Флавоноиды же обладают способностью связывать металлы в прочные комплексы 
с образованием каталитически неактивных комплексов. При изучении зависимости 
между химическим строением флавоноидов и их действием выявлена наибольшая 
активностьдля веществ, имеющих ядроЗ.З'Л'-тригидроксифлавона. Имеется также 
гипотеза, в соответствии с которой флавоиоидные соединения тормозят активность 
гиалуроиидазы, которая способствует повышению проницаемости капилляров. 11ри 
этом показано, что наиболее активными ингибиторами гиалуроиидазы являются 
фосфорнлированиые производнме гесперндиiia.

2. \нтиоксш)антные свойства. 11зучая механизм противолучевого действия, 
I I.M. Эмануэль с сотрудниками в 1954-1957 гг. создали учение о роли цепных ре
акций самоокисления в жирах и липидах и выдвинули гипотезу о роли свободно- 
радикальных процессов в развитии лучевого поражения, канцерогенеза и процесса 
старения. В 1983 году это положение было признано открытием. 11а основании про
веденных исследований было рекомендовано применение пищевых антиоксидантов 
для торможения свободно-радикальных реакций при злокачественном росте, об
лучении и старении. Выло доказано также, что введение растительных полифеполов. 
в том числен флавоноидов, увеличивающих аитиокислительную активность тканей 
животных, повышает их устойчивость к действию радиации.

Недостаток антиоксидантов в организме стимулирует накопление свободных 
радикалов и приближает старение, в то время как нормализация уровня анти
оксидантов в системах способствует продлению жизни. ('. позиций этой теории, 
возможна химическая защита от старения путем длительного введения в организм 
антиоксидантов — ингибиторов свободно-радикальных процессов. В эксперимен
тах на животных получено достоверное увеличение продолжительности жизни 
вследствие постоянного добавления в их пищу этих веществ. Наиболее интересным 
антиоксидантным препаратом является днквертнн -  дигндрокверцетин древесины 
лиственницы сибирской.

Антиоксиданты очень важны для нормального обмена живой клетки. Известно, 
что в состав клеточных мембран входят легко окисляющиеся липиды. 11ри иереокис- 
леннн липидов клеточных мембран образуются токсические продукты, нарушается 
обмен в клетке, работа ее угнетается вплоть до гибели клетки.

Нормализация содержания экзогенных антиоксидантов ведет к исчезновению 
таких процессов, как митоз, злокачественное перерождение, атеросклероз и т. п. 
11рименение многих флавоноидов — рутина, кверцетииа. цитрина, дельфин иди на. 
катехинов чая имеет благоприятный эффект при лучевых поражениях. Во мно-
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i нх исследованиях установлен синергизм аскорбиновой кислоты с полифенолами 
(флавоноидами разных химических групп) н показано, что антиокислитсльные 
свойства растительных полифенолов являются основой нх взаимодействия с 
аскорбиновой кислотой.

Флавоноиды и другие растительные полифенолы предохраняют аскорбинновую 
кислоту от окисления не только в растворах, но и при введении ее в организм. Таким 
образом, полифенолы, стимулируя доопределенной степени окисление аскорбиновой 
кислоты на первом этапе в жидкостях организма до дегидроаскорбиновой кислоты, 
способствуют быстрому накоплению ее в клетках и органах и предохраняют от даль
нейшего окисления до 2,3-дикетогулоновой кислоты. Анализ факторов, имеющих 
отношение к взаимодействию полифенолов с аскорбиновой кислотой, показывает, 
что это взаимодействие существует, однако и аскорбиновая кислота, и полифенолы 
обладают также несовпадающими биологическими эффектами, дополняя действие 
друг друга. 11олифенолы и аскорбиновая кислота дополняют и потенцируют влияние 
друг друга на капилляры, поэтому часто в лекаре i венных формах они содержатся 
вместе (аскорутнн. галаскорбин и др.). Интересно, что изначально -  это природная 
модель, поскольку часто в плодах и других растениях (лимон, смородина черная, 
шиповник и т.д.)аскорбиновая кислота и флавоноиды сочетаются. Следовательно, 
в качестве аигиопротекторов могут быть не только лекарственные средства, но и 
фрукты, овошн. богатые витаминами (С. Р и др.).

3. Желчегонныесвойст/ta. Флавоноиды оказывают выраженное воздействие на 
секреторную идезинтоксикациоииую функции печени. Они стимулируют секрецию 
желчи. Холеретическая активность установлена у флаванонов. флавонолов, кате- 
хинов. флавонов и их метокенлированиых производных. Желчегонные свойства 
выявлены для флавонондов бессмертника песчаного (фламин), цветков пижмы 
(танаиехол), датиеки коиоплевой (датнекан), мяты перечной и других растений.

4. Гепатопротекгпорные свойства. Гепатопротекторный эффект флавонондов 
проявляется в ослаблении действия повреждающих факторов, в том числе неко
торых химических соединений (четыреххлористого углерода. хлороформа, бензола 
и др.). Существенную роль в механизме гепатозашнтного действия флавонондов 
играет предупреждение псрекисного окисления липидов в гепатоцнтах. В механизме 
антитоксического действия флавонондов принимают участие такие факторы, как 
уплотнение сосудисто-тканевых мембран, сохранение уровня эндогенной аскор
биновой кислоты и гликогена печени. Установлено, что под влиянием кверцетина, 
лютеолииа и других флавонондов содержание гликогена в печени увеличивается 
на 38.7-85.9%.

Немаловажное значение имеет способность флавонондных соединений обра
зовывать комплексы с ионами тяжелых металлов, что послужило основанием для 
успешного применения некоторых полифенолов в качестве антидотов при отравле
нии тяжелыми металлами. В настоящее время самым популярным лекарственным 
растением, как источника гепатопротекторов. является расторошпл пятнистая 
(легалон, красил, силимар. силибор, экстракт расторопши жидкий и др.).

Гепатопротекторный эффект флаволигнанов плодов расторопши пятнистой 
обусловлен их способностью взаимодействовать со свободными радикалами, реа
лизующийся за счет наличия в их структуре подвижного водорода, используемого 
для ликвидации свободных радикалов по схеме:

740 В.Л. Куркин. Фармакогнозия



RH* АпН ► AnH + RH,
где R‘ -  свободный радикал;

АпН' -  антиоксидант в радикальной форме;
RII -  нейтрализованный радикал;
АпН -  антиоксидант, содержащий подвижный водород.

Флаволнгнаны плодов расторопши, взаимодействуя со свободными радикалами, 
замедляют интенсивность радикальных реакций с уменьшением активности и кон
центрации образующихся токсичных перекисных продуктов и таким образом восста
навливают и стимулируют ренаратнвные процессы, стабилизируют биологические 
мембраны клеток органов гепатобилиариой системы, ингибируют иерекненое окис
ление липидов в биологических мембранах, предотвращая глубокое деструктивные 
нарушения в печени, тормозят избыточное образование жирных кисли! и холестерина, 
активируют функции естественной антнокислителыюй зашиты. Аитноксидантный 
эффект флаволигнанов плодов расторопши пятнистой приводит к усилению антиток
сической функции печени. Кроме того, силибин и другие флаволнгнаны стимулируют 
синтез РНК в гепатоцитах, что способствует ускорению регененрации печени.

5. Диуретические свойства. Обнаружены для многих флавоиоидов, однако наи
более яркими примерами являются эрва шерстистая, береза бородавчатая ( листья и 
почки), хвош нолевой, василек синий, стальник пашенный идр.

6. Гипоазоте мическое действие. Данный эффект обнаружен для флавоиоидов 
леспедецы головчатой (леспенефрил), леспедецы двухцветной (леспефлан), астрагала 
серпоплодного (фларонин).

7.Противовоспалительные свойства. Катехииы и конденсированные полифенолы 
оказывают вяжущее действие иа слизистые оболочки разных отделов нишевого канала, 
сходное с действием дубильных веществ. Это способствует уменьшению раздражения 
слизистой оболочки и ликвидации поверхностных эрозий и изъязвлений. Многие фла
воноиды обладают противовоспалительным действием, что способствует заживлению 
язв и эрозий.

8. Спазмолитические свойства. Флавоноидные соединения уплотняют мембраны, 
вследствие чего замедляется всасывание веществ из нишевого канала. Действие флаво- 
ноидовна неисчерченную мышечную ткань желудка и кишок объясняется их влиянием на 
мышечную мускулатуру вообще и может быть охарактеризовано как спазмолитическое. 
Ряд исследователей опубликовали сведения о спазмолитическом действии флавонов и 
флавонолои (апигенина, кверцетина, рутина), халконов и флаванонов(корни солодки) 
и др. Спазмолитическое действие флавоиоидов носит миотропный характер и сходно е 
действием папаверина. Следует отметить, что спазмолитический эффект агликонов 
флавонов и флавонолов выражен сильнее, чем соответствующих гликозидов, и воз
растает с увеличением количества гидроксильных групп. Миотропное спазмоли
тическое действие флавоиоидов на мускулатуру кишечника играет немаловажную 
роль в противоязвенном действии растительных препаратов. Многие флавоноиды 
(гиперозид, кверцетин, кемпферол, флакразид — сумма полифенольиых соединений 
цветков боярышника) оказывают и сосудорасширяющее действие, в том числе на 
коронарные сосуды.

9. Противоязвенные свойства. Классическим примером, иллюстрирующим 
противоязвенный эффект, является опыт применения флаваноновых и халконовых 
гликозидов корней солодки (ликвиритон. флакарбин). флавоноловых гликозидов 
листьев датиски коноплевой (дастискан).
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К). Противоопухолевое действие. Некоторые природные фенольные соеди
нения обладают противоопухолевой активностью. Такое свойство обнаружено у 
кверцетнна, катсхина. ленкопеллар!опидииа, лейкоантоцианидинп, лейкодель- 
финилина. Данные соединения оказывают непосредственное влияние на опухоли, 
повышают чувствительность неопластических тканей к лучевому поражению и 
потенцируют действие алкилируюшнх препаратов. 11екоторые исследователи по
лагают. что наиболее важным фактором в механизме действия флавоноидов на 
опухолевый процесс является их способность понижать активность цитоплазма
тической и митохондриальной ДТФ-аз.

11. Противовирусные свойства. В медицинской практике применяются пре
параты леспедецы копеечннковой (хелепни) и бархата амурского (флакознд), хотя 
противовирусные свойства выявлены и для ряда других флавоноидов, например, 
цинарозида, широко встречаемого в растениях (ромашка аптечная, мелисса ле
карственная, ива остролистная и др.).

12. Антимикробные свойства. В значительной мере проявляются в пре
паратах почек тополя (пнноцембрин). Установлено, что бактерицидное действие 
флавоноидов в основном обусловлено свободной 7-011 группой

9. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХ ФЛАВОНОИДЫ
ЦВЕТКИ ВАСИЛЬКА 
С ИНЕГО________________
FLORET CLN'TAURIAE CYAN!

ВАСИЛЬКА СИНЕГО 
ЦВЕТКИ_________________
CENTAL REAE CYANI FLORES

Рис. IH4. Нш u.it'K синий

Производящее растение
Василек синий (волош ка , синюшки) — Centuurea 

cyanus I..; семейство Астровые (Сложноцветные) Asl- 
егасеае (Composilue).
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименованиеCeniaureu <i реч. kcntuurea — название василь
ка у  Аристотеля) связано с I pw.kciitaurcios(ке та в р . пршш ысжишин кеи- 
таврам). I 1о сообщению I 1линия. мифический кентавр Хирон сок иаснлька 
(цветок Кентавра) применял и качестве ранозажнвлиюще! о средства н 
исцелил нм мно1 и \ i сроен.

Видовое ппредолемне cyanus (i реч. kyatios— василек) образовано от 
греч. ty/e/rasM темно-синий), указывас) на окраску иве i ков. О т а  н.< римских 
легенд сообщись чго л о  на.шнннс инсток имлучил по имени прекрасного 
юноши Цнаиуса. который Пыл увлечен красотой синих нолевых цветов. 
В соответствии с другой легендой, лишнскос ннлоиое назианне Ct/unus в 
Древней Греции связывали с именем нимфы Клан*. превратившейся в ручей 
с темно-синей водой.

Русское василек связывают с i реч /ш.ч77/Аам(ба:шлнк).алс1 силу -  с 
именем юноши Василия, якобы h o i  убленно! о  русалкой и превращенного в 
цветок, напоминающий окраской голубую иоду.

Ботаническое описание
Василек синий (рис. KS4) одно- или двулетнее, слег

ка паутиннето-опушеипое растение с тонким ветвистым 
стеблем высотой 30-80 см (иногда до 1 м). Листья серо- 
зеленого цвета, паутинисто-войлочные, причем нижние
— гройчато- или перистолопастные, верхние — линей
ные. цельиокрайиие. Цветки в одиночных корзинках диа
метром около 3 см корзинки на концах стеблей. Обертка 
корзинок состоит из черепитчато-иалегаюшнх друг на
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друга листочков. Краевые цветки бесполые, синие, во* 
ронковндные, неравномерно-зубчатые, внутренние цветки 
обоеполые, фиолетовые, трубчатые, значительно меньше 
краевых. Цветет в июне-июле, плоды созревают в августе. 
Плод— продолговатая семянка (каждое растение дает до 
2500 семянок), серого цвета с хохолком. I (звостны озимые 
и яровые формы.

Ареал
Василек синий — преимущественно европейский вид. 

Широко распространен на территории европейской части 
как сорняк ржаных и пшеничных полей, кроме Крайнего 
Севера н засушливых южных районов, в меньшей степени

н Западной Сибири, проникает лишь в южные райо
ны. В Средней Азии. Казахстане и на Дальнем Востоке 
встречается лишь спорадически. Помимо посевов ржи. 
пшеницы и других зерновых культур иногда обнаружива
ется на парах, молодых залежах, мусорных местах, около 
лесонасаждений.

Довольно значительные запасы сырья отмечены в 
средней полосе европейской части РФ. а также на терри
тории Украины. Беларуси.

Заготовка, сушка
Собирают корзинки в период полного цветения, 

выщипывая краевые и частично срединные трубчатые 
цветки. При этом цветоложе с оберткой отбрасывают. Во 
избежание потери синей окраски цветки сушат быстро в 
защищенном от солнца месте, под навесами или на чердаках 
с хорошей вентиляцией. После сушки из сырья удаляют 
цветки, потерявшие естественную окраску. При медленной 
сушке, на солнце нли хранении в сыром месте цветки при
нимают красноватый цвет или белеют.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используются собранные в период 

цветения и высушенные краевые и срединные цветки 
одно- и двулетнего дикорастущего травянистого растения
-  василька синего.

Внешние признаки
Сырье — смесь краевых и срединных цветков. Кра

евые цветки бесполые, воронковидные, длиной до 2 см. 
венчиковидные, неправильной формы, с 5-8 глубоко над
резанными ланцетовидными долями отгиба и трубчатым 
основанием до 6 мм длиной. Срединные — обоеполые, 
трубчатые, длиной около 1 см, оканчивающиеся пятью 
прямыми зубцами, от середины к основанию резко сужен 
ные. Тычинок пять, со свободными шерстистыми нитями и 
сросшимися пыльниками. Пестик с нижней завязыо.
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I iiscT краевых цветков синий, у основания бесцветный; 
срединных — сине-фиолетовый. Запах сырья слабый, вкус 
слегка пряный.

Микроскопия
Клетки «пилсрмиса красных пне гкоис обеих сторон ш л я п у  пае. с «л- 

ОСТрсННЫМИ КОПИЯМИ II И ШНЛНС1ЫМН СТСИКНМИ. И руОчлтоП члетн ц и стка 
СТОПКИ КЛСГОК Прямые ИЛИ СЛ»бо НоЛННСТЫС. В I KilllMX 1 рубмЧКН СОДсрЖЛТСЯ 
МНОГОЧИСЛСНИЫС11р1ММ«Г1НЧССКИе КрИСТЛЛЛЫОКПиПИЛ кальции. Г-НшлерМИС
трубчатых цисткон имеет аиалогнчмуюструктуру. но с более мелкими клеч • 
ками. Нстречлиггеи .tcpiiu пыльны опальной формы.

Химическим состав
В цветках василька содержатся аптоциапы. среди 

которых характерными являются цианин (цнанидин 3,5 
диглюкозид) и пеларгонии (пеларгонндин 3 ,5 -лиглюко
зид). Ярко-синий цвет данных антоцнанов обусловлен 
слабощелочной средой клеточного сока (в кислой среде
— розовая или красная окраска). В сырье присутствуют и 
другие флавоноиды — производные апигенина, лютеолинл, 
кверцетина и др.

К сопутствующим веществам относятся кумарины, 
в частности, цнкорннн. представляющий собой 7-O-p-D- 
глюкопнранозпд эскулетина. В цветках содержатся также 
дубильные и слизистые вещества.

* г г он

ОН

Нианикдин (pH 7)

Цианин (цианtitш н i. i ■ 
OUCAIOK(Kllni)

Htnmuuthttt (pH > 7)

lIc.H ip.’OHitH f tic .u ip i'o n iid u ti 
3.5 • thu\iK)KonuO)

Стандартизация
Качество цветков василька синего регламентируется 

ФС 6 (ГФ СССР XI издания). Раздел «Количественное 
определение» предусматривает анализ сырья на содержа
ние суммы антоцнанов (спектрофотометрический метод). 
Числовые пока ьчтелн: суммы антоцнанов в пересчете на 
цнаиндпи 3 ,5-дн гликозид дол ж и 1.1 составлять не менее 
(),(>%; влажность не должна превышать 14% идр.
Фармакологическое действие

Диуретическое(мочегонное)средство.
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Применение
Пастой цветков применяют в качестве шуретнчсско- 

го средства при заболеваниях почек и мочевого пузыря. 
Жидкий экстрактобладает мочегонными и желчегонными 
свойствами. Цветки входят в состав мочегонных сборов.

ЦВЕТКИ ГИБИСКУС А
юэнэс
FIORES HIBISCI

ГИБИСКУСА ЦВЕТКИ 
ЮЭНЭС
HIBISCI FLORFS

Производящее растение
Гибискус саб()ариффа (африканский гибискус, 

красная м альва) -  Hibiscus sabdarijfa l... сем. Малино
вых — Malvaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Рол* ии »г илнмгиоклинс////>/>«»/> происходи г от лр. I рем. ybiakyz  ни».<- 
мужииишй. стройный. приятный) и обусловлено тем. что иДреиисн Греции 
так ШНЫИЛЛН похожую нл гибискус шток розу.

Роя I ибискус насчитывает около 300 инл«*н лрсиссных и нусырии 
коиич пород, пронлрастающих п тропиках и субтропиках. В ииетоиодсгис 
многих стран, и юм числе Российской Федерации, i ибискус китайский или 
китайским рола us rosa-sinensis I ,) широко культиннруетси клклс*
корлтииное растсние.

Ботаническое описание
Гибискус сабдариффа (рис. 185) вечнозеленый ку

старник, культивируемый в условиях стран 0 11 как одно
летнее растение.

Ареал, культивирование
Гибискус сабдариффа произрастает в странах Цен

тральной Африки, тропической и субтропической Алии.

Заготовка, сушка
I [ветки гибискуса собирают в период плодоношения.

Лекарственное сырье
I (.ветки I ибискуеа. представляющие собой собранные 

в период плодоношения и высушенные чашечки с нодча 
Рш. /Я.5.Гибискус шнимн цветков однолетнего культивируемого растения

гибискуса сабдариффа.

Внешние признаки
Чашечки с подчашиями и их отдельные части. Чашечка 

правильная, сростнолистная, колокольчатая. 5-ти раздель
ная. длиной 2,5-4,0 см, диаметром 1.5-2,0 см. Зубцы ча
шечки удлиненно-1 реугольиой формы, с загнутыми внутрь 
верхушками, до 3 см в длину. 11о пен i ру листочка чашечки 
проходит широкая, выступающая у основания и сужа 
ющаяся кверху, срединная жилка, имеющая более темную 
окраску. 11 когда, с внутренней стороны чашечек по центру 
срединной жилки виден темный, округлый, до I мм в диа
метре нектарник. I Ьдчашие состоит из 8-12 треугольных 
листочков длиной 5-15 мм. прочно сросшихся с основанием 
чашечки. Цвет чашечки снаружи красно-фиолетовый или
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темно-красным, внутри -  от периферии к основанию пере
ходящий от темно-красного до бледно-желтого. Чашечка и 
листочки подчашня мясистые, ломкие. Встречаются семе
на I ибискуса почковидной формы серо-коричневого цвета, 
длиной 5-6 мм. шириной около *1 мм.

Запах слабый. Вкус водного извлечения кислый.

Микроскопия
Видны клетки верхнего эпидермиса чашечки и подчашня многоуголь

ные со слабо и.шилнетымн боковыми стенкнмн, имеющими выраженную 
четковндиуюутол щенность. В некоторых клетках эпидермиса индии хорошо 
сформированные остроконечные друзы о к  со л ятя кальция. На эпидермисе 
встречаются дни типа волосков Волоски простые, одноклеточные, остро
конечные с утолщенными стенками и слегка расширенным основанием, 
которое окружено розеткой эпидермальных клеток. Волоски головчатые на 
одноклеточноГ! ножке с опальной многоклеточной голоикой, клетки которой 
располагаются в 3 -5  ярусов в два ряда.! 1ри просветлении объекта в рас
творе NaOl 1 волоски имеют желтовато-коричневый цвет. Клетки нижнего 
эпидермиса чашечки и подчашня имеют более Извилистые боковые стенки 
Устьицаоиизоиигного гнпа. Простые волоски, расположенные на нижнем 
эпидермисе, одноклеточные, длинные, извилистые, иногда сросшиеся 
основаниями по 2 3. Клетки мезофилла округлые или овальные с друзами 
оксалага кальция, встречающимися главным образом вдоль проиолящнх 
пучков. В давленом препарате иногда видны округлые или овальные клетки- 
идиобласты со слизью, имеющие желто-коричневый цвет.

Химический состав
Цветки гибискуса содержат флавоноиды. представ

ленные антоцианами (дельфинидин-З-О-кснлозилглю- 
козид или гнбисции). Среди флавоноидов обнаружены 
также госсипстин, гибисиетин и их гликозиды, например, 
гибисцитрин.

Вторая группа БАС представлена органическими кис
лотами — лимонной и яблочной. В сырье содержится i акже 
аскорбиновая кислота, сахара, слизи.

Семена содержат около 20% жирного масла.

он

Дсльфипидин. R =  / /  Гос сипе тин
Гиписцин: R = ксилоза +  глюкозид

Стандартизация
Качествосырья регламентируется ФСЛ 142-01145006500. 

Числовые показате.ти: органических кислот в пересчете на 
лимонную кислоту должно быть не менее 13,5%. влажность 
не должна превышать 10% и др.
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ЦВЕТКИ
БЕССМЕРТНИКА
ПЕС ЧАН О ГО
FLORFS HELICHRYSI 
ARENARII

БЕССМЕРТНИКА 
ПЕСЧАН О ГО  Ц В Ы К И
HELICHRYSI ARLNARII 
FLORLS

ЦВЕТКИ
БЕССМЕРТНИКА
ИТАЛЬЯНСКОГО
FLORFS HELICHRYSI ITALICI

БЕССМЕРТНИКА 
ИТАЛЬЯНСКОГО 
ЦВЕТКИ______________
HELICHRYSI ITALICI FLORFS

Раздел «Количественное определение» включает в 
себя методику определении суммы органических кислот. 
Аналитическую пробу сырья измельчают до размера ча
стиц. проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 2 
мм. Около 1,01 (точная навеска) измельченного сырья по
мещают в колбу вместимостью 250 мл. прибавляют 100 мл 
свежепрокнпяченой и охлажденной воды, не содержащей 
углекислый газ, и экстрагируют 15 минут при встряхивании, 
после чего отфильтровывают. К 50 мл фильтрата добавляют 
100 мл воды, ие содержащей углекислый газ. и титруют по- 
теициометрнчееки раствором натрия гидроксида.

На наш взгляд, стандартизацию сырья гибискуса необ
ходимо осуществлять пс только но органическим кислотам, 
но н по содержанию флавонондов (а птоцианы) как веду щей 
группы ВАС.
Фармакологическое действие

Желчегонное, диуретическое и слабительное сред
ство.
Применение

Цветки гибискуса (измельченное сырье, порошок) 
используют для приготовления настоя, применяемого в 
качестве желчегонного, диуретического и слабительного 
средства, способствующего улучшению аппетита.

Производящие растения
Бессмертник песчаный (цмин, ж елт ы е кошачьи 

лапки) — Helichrysum armarium  ( L..) Moench., бессмер
тник итальянский — Helichrysum italicum (Roth)G. Don 
f.; семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae 
(Compositae).
Этимология наименования, историческая справка

Родовое название Helichrysum (от i рvH.helios — солнце и chrysns -  зо 
лото)указывает ни чисто встречающиеся у растений JTOI'O рола золотисто 
опушенные листочки обверткв.

Видовое название происходит от лат. arenarius песчаный и связано 
< местом произрастании вида.

Растения этого рода'хорошо сохраняются в срезанном пиле, за что и 
получили название бессмертник или иммортель (от лат./и — не и то ге  
-  емерп.). Влревнем Риме бессмертник испольловалсн для венков.

Ботаническое описание
бессмертник песчаный (рис. 186) -  многолетнее 

травянистое растение с беловато-войлочным опушением, 
высотой 20-40 см. Прикорневые листья продолговато-об
ратно-яйцевидной формы, стеблевые — линейно-ланцето
видные, очередные, цельнокрайние, длиной 2-Всм. I [.ветки 
в шаровидных корзинках шириной 5-6 мм, собранные п 
густые щитковидные метелки; листочки обертки сухие.
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Put. IH6.
Гип мертник п а  чиный

лимонно-желтме, реже оранжевые. Все цветки оранжевые: 
краевые расположены в одни ряд. нитевидно-трубчатые, 
обоеполые; вместо чашечки хохолок. Цвете г с июля по 
август.

Ареал, культивирование
Широко распространен в степных районах европей

ской части стран CI I Г, на Северном Каюка <е. в I Центральной 
А .чин н Южной Сибири. 11релиочитает засушливые откры
тые места обитании — па песчаных почвах, по открытым 
солнечным склонам. Основные промышленные заготовки 
сосредоточены па Украине (Житомирская. Черниговская. 
Киевская и I Ьлтавская области), п Беларуси и в прилега
ющих к ним районах Российской Федерации.

Помимо бессмертника песчаного, разрешен к приме
нению бессмертник итальянский. Его родина — Среди
земноморье. Бессмертник итальянский культивируется в 
Крыму. В качестве сырья используются цветки.

Заготовка, сушка
Соцветия бессмертника заготавливают в начале 

цветения, до раскрытии боковых корзинок. Более позд
ний срок недопустим, так как корзинки раскрываются, 
цветки осыпаю i ея и остается лишь цветоложе с оберткой. 
Соцветия с цветоносами длиной до I см срезают ножом, 
секатором или ножницами. Собранные соцветия рыхло 
складывают в корзины или мешки и возможно быстрее 
доставляют к месту сушки. Сбор проводя i всухую погоду, 
когда сойдет роса.

11а одном и том же массиве сбор соцветий можно про
водить до 3- I раз, по мере зацветания растений. Повтор
ный сбор обычно можно проводить через 5-7 дней. 11сльзя 
срывать соцветия со стеблями, выдергивать растения с 
корнями. На одном и том же массиве повторные заготовки 
можно проводить через 1-2 года; при л  ом надо оставлять 
на каждом 1 м 'зарослей по 1-2 цветущих стебля для обес
печения семенного возобновления. В молодых сосновых 
посадках, где не проводятся рыхления междурядий, при 
условии заноса семян бессмертник быстро размножается 
семенным, а в дальнейшем преимущественно вегета
тивным путем. 11ромыеловые заготовки на таких участках 
возможны на 4-5-й год после посадки сосны.

Собранное сырье сушат в прохладном помещении, 
разложив его тонким слоем (2-3 ем) па бумаге пли па ткани. 
11ри сушке в теплых помещениях и на чердаках корзинки 
бессмертника быстро распадаются, в результате чего 
получается нестандартное сырье. I (скусствснную сушку 
осуществляют при температуре не выше 40 С.
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Возможна примесь цветков похожего растения, из
вестного под названием «кошачьи лапки» (Antennaria 
dioica Gaertn.) У -лого растения стебель одиночный, п то 
время как у бессмертника от корня отходит до 10 прямых 
или приподнимающихся стеблей Резко отличаются они и 
по окраске цветков: листочки обертки белые или розовые, 
цветки белые или красноватые.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используются собранные до распуска

ния цветки и высушенные корзинки дикорастущего много
летнего травянистою растения — бессмертника песчаного 
и цветки культивируемого бессмертника итальянского.

Внешние признаки
Корзинки шаровидные, одиночные или по нескольку 

вместе на коротких шерстисто-войлочных цветоносах 
длиной до I см. диаметром около 7 мм. Корзинки состоят 
из многочисленных цветков, расположенных на голом 
цветоложе, окруженных многочисленными, неплотно 
прижатыми листочками обвертки Все цветки трубча i ые. 
пятизубчатые, обоеполые, с хохолком. Листочки обвертки 
вогнутые, сухие, пленчатые, блестящие, наружные — яй
цевидные. средние — лопатчатые удлиненные, внутренние
— узкие, линейные.

Цвет обвертки лимонно-желтый, цветков — лимонно- 
желтый или оранжевый. Запах слабый ароматный. Вкус 
пряно-горький.

Микроскопия
При рассмотрении листочков оГтерткн с поверхности no i микроско

пом ИИ леи ЭННЛСрМНС I i.i слегка вытянутых пористых клеток, в суженной 
чисти листочки множество простых ЛИЧСВНДНЫХ полоской с несколькими 
короткими (поильными и одной длинной конечной клетками и эфиром ас* 
личных оннлышч. диухрядиых. многоярусных жсло.чок, состоящих и.т 8 12 
клеток. При рассмотрении цветка с поверхности индии опальная завязь с 
многочисленными вздутыми волосками и ее кольцевое основание и.« четы 
рехугольных толегосюпиых клеток. На верхушке ллпиаи виден хохолок, 
состоящий н.< тонких ш с1 инок, сросшихся другсдругом у основания. Зубны 
венчика с неровными и бахромчатыми краями На венчике определяется 
множество головчатых волосков с одноклеточной головкой на 12-1-1 кле
точной ножке.

Химическии состав
В соцветиях у бессмертника песчаного содержатся 

флавоноиды (до 6,5%): флаванон нарннгеинн и его 5 -0 - 
глюкозид(салниурпозид)и 7-0-глюкозид(прунин); флавон 
апигенин и 5 О-глюкознд, а также флавонол кемпферол 
в виде 3-диглюкозида. Салнпурпозид представлен двумя 
изомерами, одни из которых хелихризнн В (смесь диасте
реоизомеров). другой -  хелихризнн А: (-)-глюкозид. Среди 
доминирующих флавоноидов известен хал кон изосалниур- 
позид. В бессмертнике песчаном содержится также ряд co-
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путствукпцих веществ -  полисахариды (пролонгируют и 
усиливают желчегонный эффект), производные фталево! о 
ангидрида: 5,7-диоксифталнд; 5 метокси-7-оксифталил; 
5-метокси7-глюкозилфталид. Из других веществ обиару- 
жены витамин К,, дубильные вещества и следы эфирного 
масла (0,04%).

Са.тпурпозиО Нзосилипурпозид

В бессмертнике итальянском действующими веще
ствами также являются флавоноиды. однако их состав 
заметно отличается от состава бессмертника песчаного. 
Из цветков да иного растения професором Г.Г. Заиесочной 
с соавторами выделены два новых флавоиоида -  биталоге- 
нин(5.6.7,8,31,4|*гсксагидроксифлавон)него 7-О-глюкозид 
(биталозид). Среди флавоиоидов выделены также 3,5,7- 
тригидрокси-8-метоксифлавон и 3,5-дигидрокси-6.7.8- 
триметокснфлавон.

fc u n m .ro c 't ’H iiH Нитилозид

Стандартизация
Качество цветков бессмертника песчаного регламенти

руется Ф С41 (Г'Ф СССРХ1 издания). В раздел «Качественные 
реакции» включена циан иди нова я реакция. Количественное 
определение содержания суммы флавоиоидов осуществляют 
методом спектрофотометрин с использованием ГСО изоса- 
липурпозида. Числовые показатели: суммы флавоиоидов в 
пересчете на изосалипурпозид должны составлять не менее 
6%; влажность ие должна превышать 12% идр.

Стандартизация цветков бессмертника итальянского 
осуществляется также по содержанию флавоноидои, но с 
использованием ГСО кверцетина, близкого по спектраль
ным характеристикам биталогенину и биталозиду.

Фармакологическое действие
Желчегонное средство.
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ЛИСТЬЯ БАРХАТА 
АМУРСКОГО_________
Ю Н А PHHTODENDRONI 
AMURENSIS

ЬАРХАТА АМУРСКОГО 
ЛИСТЬЯ
PHELLODENDRONI 
AMURENSIS FOLIA

ПРОБКА БАРХАТА 
АМУРСКОГО_________
SURER PHELLODENDRONI 
AMURENSIS

БАРХА1А АМУРСКОГО 
ПРОБКА_____________
PHELLODENDRONI 
AMURENSIS SUBER

Pin IS7. Hnpxani амурский

Применение
Пастой и другие препараты из цветков бессмертии 

ка песчаного используются при острых и хронических 
заболеваниях печени, желчного пузыря и желчных пу гей. 
Выпускаются ж идкий экст ракт  и препарат «Флимин» 
(сумма флавонондов), цветки входят в состав желчегонных 
сборов ЛГо I, Л1» 2, 3 и Кч I.

Бессмертник итальянский используется аналогично 
бессмертнику песчаному, однако лишь в виде одной ле
карственной формы наст ал.

Производящее растение
Бархат  амурский (ам урское п р обковое дерево)

— Phellodendron amurense Rnpr. |включая культивиру
емую разновидность феллодендрон Лаваля — Ph. amu
rense var lavullei (l)orie) Sprangue); семейство Рутовые
—  Rulaceae.
Этимология наименования

Родопое НЛ.ЧВЯНИС происходит "Т ГрСч./vltps -  пробка И (lendгоп де- 
репо, указыннм на толстый слой пробки, образующийся и«» стпилсдерсиа 

ВилопоГ! iim tcT  iuiiurcnsc (o r к*r. uinurensls — амурский) отражаег 
место произрастании пила Русское “ бархат" иодмеркипаст бархатистость 
коры дерева.

Ботаническое описание
Бархат амурский (рис. 187) -  листопадное двудомное 

дерево высотой до 20 м и более, с i вол до I \i в поперечнике 
с морщинистой бархатистой серой корон с толстым проб
ковым слоем. Листья сложные, длиной до 30 см. у низа 
побегов очередные, вверху — супротивные, черешковые, 
с 3-6 парами черешчатых. яйцевидно-ланцетных, длин- 
нозаостренных. по краям реснитчатых листочков длиной 
до 10 см и шириной fj см. Соцветие метельчатое, рыхлое 
с зеленоватыми цветками. Плод ягодообразнын — цено- 
карпиая многокостяпка, около I см п поперечнике. Плод 
сочный, черный, душистый, с пятыо косточками. Цветет 
в июне, плодоносит в августе-сентябре. Бархат амурский 
Лаваля — дерево высотой до 15 м с толстой пластичной 
корой. Годичные ветки пурпурно-бурые. Листья от про
дол говато-ланцетиых до я й цевидных.

Ареал, культивирование
Бархат амурский имеет маньчжурский тип ареала. 

Произрастает в материковой части Дальнего Востока
— Приморье, берега Амура (в отличие от бархата сахалин- 
ско1 о. распространенного в Сахалинской обл.) В северной 
части ареала и в юрах бархат амурский имеет кустарнн 
копую форму. Встречается он по долинам рек и на горных, 
преимущественно пологих склонах сопок, в смешанных.
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лиственных горных лесах. Бархат амурский относится к 
охраняемым растениям. Бархат амурский Лаваля, родина 
которого Япония, культивируется в Закавказье.

Заготовка, сушка
Листья заготавливают в июле, возможна заготовка в 

августе, вручную, вместе с черешками с использованием 
лестницы или стремянки. С. целыо сохранения зарослей 
нельзя ломать ветви, необходимо оставлять не менее тре
ти от общего числа листьев. Листья сушат в хорошо про
ветриваемых помещениях слоем 5 см или в сушилках при 
температуре 60-70 "С. Сырье нельзя сушить на солнце.

Лекарственное сырье
Собранные в июле и высушенные листья дикорасту

щего бархата амурского и его разновидности -  культиви
руемого бархата амурского.

Внешние признаки
Листья с 7-13 частично осыпавшимися листочками, 

характерны отдельные черешки, листочки, встречаются 
кусочки веточек, соцветия и плоды. Запах сырья специ
фический. сильный. Вкус слегка горьковатый. Кроме того, 
со стволов и толстых ветвей мягкий снимают эластичный 
слой пробки толщиной 0.6-3.3 см.

Микроскопия
Верхний эпидермис прямостенныйсоскладчатой кутикулой, нижний со 

слабонзпилкстымистенками и многочисленными уетьшшмнаномоцитного 
ниш. Волоски простые I -4-клеточные. бородавчатые. расположенные пре
имущественно по крик» и жилкам с нижней стороны листочка. Железистые 
полоски с многоклеточной головкой на I-2-клеточной ножке. Вдоль круп
ных жилок обнаруживаются призматические кристаллы оксалата кальция 
и красновато-Оурые включения.

Химическии состав
Листья содержат флавоноиды группы флаванона

— феллавин (флакозид), фелламурнн, дноемнн, фел- 
лодендрозид, феллозид. К сопутствующим компонентам 
листьев относятся эфирное масло*, сапонины, кумарины, 
дубильные вещества, органические кислоты, сахара, 
белки и др.
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Пробил бархатного дерева по химическому составу 
близка к пробке пробкового дуба (суберин -  58%. цел
люлоза -  22%, лигнин 12%, церии -  2%. влага -  5%, 
экстрактивные вещества, извлекаемые водой — 1%).

В лубе растения содержатся алкалоиды: берберин, 
пальмитин, феллоденин, магнофлорин. Луб может слу
жить сырьем для получения берберина.

Стандартизация
Качество сырья регламентирует ВФС 42-1972*90. 

Количественное содержание флакозида определяют 
хроматоенектрофотометрическим методом. Числовые 
показатели: флакозида должно быть не менее 2.5%; 
влажность не должна превышать 12%; золы общей долж
но быть не более 11%; других частей растения (кусочки 
веточек, соцветия, плоды) -  не более 12%; органической 
примеси — не более 1,5%, минеральной примеси — не бо
лее 1.5%.

Фармакологическое действие
11ротивовирусное и геиатопротекторное средство.

Применение
Препарат «Ф лакозид» (таблетки по 0.1 г), пред

ставляющий собой индивидуальный флавоноиднын гли
козид — феллавин(7-0-р-и*глюкопиранознд8-(3-метнл- 
бут-2-енил)-5,7,4|-тригидрокснфлаванона), применяют к 
качестве противовирусного средства при первичных и 
рецидивирующих формах простого герпеса. 11репарат ак-
тивен протип Д Н К  со д е р ж а щ и х  вирусов группы герпееа.
Кроме того, флакозид назначают как гспатопротекторное 
средство при различных формах гепатита и цирроза печени. 
Настой листьев также применяют при лечении заболева
нии печени. Пробка амурского бархата перерабатывается 
на пробковую крошку, которая затем-прессуется и служит 
сырьем для получения пробок и других изделий техниче
ского назначения.

ЦВЕТКИ
БОЯРЫШНИКА
FLORES CRATAEGI

ЦВЕТКИ
БО Я РЫ Ш Н И КА
( K A IA K il N O Kf N

Производящие растения
Боярышник кроваво-красный (боярка, барыня, 

глодь) — Crataegus sanguinea Pall., боярышник сгла
женный (боярышник колючий) — С. laevigata (Poir.) 
DC. (С. oxyacantfia Pojark.); семейство Розоцветные
— Rosa свае.

Фармакопейными видами являются также: боя
рышник даурский — С. dahurica Kochne ex Sehneid.; боя
рышник однопестичный — С. rnonogyna Jacc].; боярышник 
пятипестичный — С. pentagyna Waldst. el Kit.*, боярыш-
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Рис. ISfi. Гюярышник 
кроаиио-нрш иЫit

Вес* виды представляют собой также высокие кустар
ники. реже небольшие деревца с пазушными колючками. 
Листья очередные, с прилистниками, короткомерешковые, 
обратнояйцевидной формы с клиновидным основанием, бо
лее или менее глубоколопастные с крупнозубчатым краем.
11неткн белые в небольших щитках. 11лодяблокообразиый, 
красный с 2-7 косточками.
Ареал, культивирование

Боярышник кроваво-красный имеет евразийский гип 
ареала, протяженность которого с запада па восток пре
вышает 5 тыс. км. Растет в разреженных лесах, по лесным 
опушкам и берегам рек в лесостепной и южной части лесной 
зоны Сибири, восточных районах европейской части С11Г и 
частично в Восточном Казахстане.

Боярышник сглаженный (боярышник колючий) в диком 
виде встречается голько в Закарпатье и на побережье Бал
тийского моря. Боярышник сглажснный( родина — Западная 
Европа) широко культивируется в садах и парках в средней 
полосе европейской части стран C I1Г и п странах Балтии.

Боярышник даурский типичен для флоры Западной и 
Восточной Сибири, а также распространен в 11риамурье и 
11рнморье.

Боярышник однопестичный произрастает на Украине, 
включая горный Крым, на Кавказе и в Беларуси.

Боярышник иятипсстичнын встречается почти во всех 
горно-лесных и степных районах Кавказа, в Крыму, реже в 
других районах Украины.

Боярышник Королькова и боярышник желтый — два 
алтайско-среднеазиатских вида.

Боярышник отогнуточашелистиковый растет в степных 
и лесостепных районах европейской части страны (на юге 
Беларуси, Украине), в горных районах Крыма и Кавказа.

Боярышник германский, боярышник восточнобал- 
Iпискни н два гибридных вида боярышник куземский 
и боярышник даугавский — встречаются в Прибалтике. 
Боярышник I ерманскнй известен здесь только в культуре, в 
основном произрастает в парках. Остальные грн вида — лес
ные. обитающие в подлеске и на опушках.

Основными районами заготовки сырья в промышленных 
масштабах являются Алтайский и Красноярский края, ряд 
областей Западной Сибири и Урала. В больших количествах 
возможна заготовка сырья в Краснодарском н Ставрополь
ском краях. Воронежской области, в ряде республик Север
ного Кавказа, во многих областях Украины и прилегающих 
областях РФ.

Заготовка, сушка
Цветки собирают в начале цветения, когда часть их 

еше не раскрылась. Собранные в конце цветения, они 
темнеют при сушке; в случае сбора бутонов сырье долго
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lie сохнет и буреет. Период цветения кратковременным и 
составляет всего 3-4 дня. Сбор сырья проводят после схода 
росы, обрывай целиком соцветия или их часть. Расклады
вают для сушки не позже чем через I -2 ч после заготовки. 
11ри раскладке сырья удаляют цветки, поврежденные на
секомыми, и другие части растения (веточки, листья).

Сырье супин в сушилках при температуре ие выше 
40 Сили на чердаках, под навесами, в помешенняхе хоро
шей вентиляцией, разложив нх тонким слоем на бумаге.

Плоды в зрелом состоянии срывают целиком в виде 
соплодий-шитков. Продолжительность сбора около ме
сяца.

Плоды сушат в теплых помещениях или в сушилках 
при температуре до 70 С на решетках, потом провеивают 
для отделения плодоножек и ;ipyi их примесей.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используют собранные в начале 

цветения н высушенные соцветия или собранные в фазу 
полного созревания и высушенные плоды дикорастущих 
и культивируемых кустарников или небольших деревьев 
вы шепереч не л е 11 н ы х Bi i до в.

Внешние признаки
Цветки представляют собой смесь цельных щитко

видных, реже зонтиковидных соцветий и их частей, т.е. 
отдельных цветков, бутонов и пр. Цветки правильные, с 
двойным околоцветником, состоящим из 5 ланцетных или 
треугольных чашелистиков и 5 овальных буроватых или 
желтовато-белых лепестков, тычинок до 20 и столбиков
1-5. Диаметр распустившихся (размоченных) цветков 
10-15 мм, бутонов 3-4 мм. Запах слабый, своеобразный; 
вкус слабо-горький с ощущением слизистости.

11лоды ягодообразные, от шаровидной до эллипсоидной 
формы, твердые, морщинистые, длиной G-I4 мм. шириной 
5-11 мм. Цвет плодов варьирует от желто-оранжевого и 
буровато-красного до темно-бурого или черного. Харак
терным является наличие сверху кольцевой оторочки, об
разованной засохшими чашелистиками, а на поверхности 
иногда беловатого налета выкристаллизовавшегося сахара. 
В мякоти плодов находятся от 1 до 5 деревянистых косто
чек, имеющих неправильную треугольную форму, ямчато 
морщинистых, светло-желтых. Вкус сладковатый, слегка 
вяжущий, запах отсутствует.
Микроскопия

Настин. При микроскопнровапии диагностическое шаченис имею» 
соеочкопмдиыс выросты клеток внутреннего ишдерм пса лепестков. много
клеточные шаровидные желобки с желтовато-коричневым содержимым но 
крою чашелистиков, л на нх поверхности — многочисленные простые одно
клеточные волоски с толстыми стенками. И мезофилле чншелнетикон и <н- 
вя.ж имеются л рулы, реже призматические кристаллы оксалата кальции.
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П.юОы. Диш мистическими нрлэнокямн ии.инотея с i роение клеток 
«пнлермнеи с иоиерхности: они имеют 4,5*у1ольную форму и желто-Оурос 
содержимое, и гнкже редкие одноклеточные толстостенные Во. юекн. W h k o t i .  

состой г ил i w c t o k o  включениями оранжеио-крисни! о или Луроиато-желтого 
писгл(к.1| '1)ти||0илы).мслкимнлру:1ям||нпрн.мшнчоекимнкристаллами Ия 
ину Грецией чисти мякоти плодя истречяются одиночные СКЛеренды, Л.ин i 
крупных нронолишнх иучкои илисты кяменис гых клеток.

Химический состав
Лечебное действие обусловлено флаиоиондамн (ве

дущая группа БАС) и тритериеиовыми сапонинами. В 
цветках и плодах содержатся флавоноловые гликозиды
— гиперозид (кверцетнн-3-галактозид) (доминирующий 
компонент), кперцитрнн (кверцетин-З-рамнозид), пинна- 
тифиднн (8-глюкозид гербацетина). Среди флавоноидов 
характерны также флавоновые гликозиды -  внгекенн 
(С-глюкозндапнгенина). ацетилвитексни и 2п О-рамиозид 
внтексина. Из дру| их фенольных соединений в цветках и 
плодах боярышника содержатся кофейная и хлорогеиовая 
кислоты, а также дубильные вещества, представляющие 
собой димеры катехина и l.-эпикатехина (проциапндип).

Тритерпеновые соединения представлены урсоловой, 
олеаноловой и кратеговон кислотами. В плодах содержат
ся жирное масло, стерины (Р-ситостерии), полисахариды 
(пектины), сахара, сорбит, витамины, в частности, каро
тиноиды. Найдены также амины (ацетилхолин. холин и 
трнметнламин). Запах цветков обусловливается эфирным 
маслом и некоторыми летучими соединениями.

Стандартизация
Качество сырья регламенгируетГФ СССР XI издания: 

ФС 8 (цветки) и ФС 32 (плоды). Раздел «Качественные ре 
акции» включает метод ТСХ, предусматривающий обнару
жение гиперознда в присутствии ГСО гиперознда. Раздел 
«Количественное определение» включаетхроматоспектро-7 
фотометрический метод оценки содержания гиперознда в 
цветках (не менее 0,5%) и суммы флавоноидов (в пересчете 
на гиперозид) в плодах (не менее (),()(>%).

он

Гипе/юмм) B unU 'K C U H
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Плоды. Диагностическими признаками яплиипси строение клеток 
«ннлермнеа с поиерчности: они имею! Кб -угольнут форму и желто-бурое 
содержимое, я также редкисщноклеточные толстостенные волоски.Мякоть 
состоит на клетокс включениями ораижско-красиого или буроннто-желтого 
пнста(каротинон.:ы). мелкими друзамии призматическими кристаллами. I In 
внутренней части мякоти плода встречаются одиночные еклеренды. а оли 
крупных прополю них пучков — пласты каменистых клеток.

Химический состав
Лечебное действие обусловлено флавоноидами (по

дущая группа БАС) и тритерпеновыми сапонинами. В 
цветках и плодах содержатся флавоноловые гликозиды
— гниерозид (кверцегин-3-галактозид) (доминирующим 
компонент), кверцитрин (кверцетнп-З-рамнозид), пнпна- 
тифидин (8-глюкозид гербацетииа). Среди флавоиоидов 
характерны также флавононые гликозиды — витексин 
(С-глюкозид апигенина). ацетилвитекенн и 2п-0-рамнозид 
витексина. 11з дру| их фенольных соединении в цветках и 
плодах боярышника содержатся кофейная и хлорогеновая 
кислоты, а также дубильные вещества, представляющие 
собой димеры катехина и L -эиикатехнна (проиианидин).

Гиперо.пк) Ьшпексин

Тритерпеновые соединения представлены урсоловой. 
олеаноловон и кратеговой кислотами. В плодах содержат 
ся жирное масло, стерниы ((i-ситостернн), полисахариды 
(пектины), сахара, сорбит, витамины, в частности, каро- 
тиноиды. Найдены также амины (ацетилхолин, холин и 
триметиламин). Запах цветков обусловливается эфирным 
маслом и некоторыми летучими соединениями.

Стандартизация
Качество сырья регламентирует ГФ СССР XI издания: 

Ф С 8 (цветки) и Ф С 32(плоды). Раздел «Качественные ре
акции» включает метод ТСХ, предусматривающий обнару
жение гиперозида в присутствии ГСО гнперозида. Раздел 
«Количественное определение» включает хроматоспектро-J 
фотометрический метод оценки содержания гиперозида в 
цветках (не менее 0,5%) и суммы флавоиоидов! в пересчете 
на гиперозид) в плодах (не менее 0,06%).
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Фармакологическое действие.
Кардиотоническое средство, обладающее гипохоле 

стеринемичеекими свойствами

Применение
Препараты боярышника (исктопка пз цветков, на

стойка и экстракт жидкий  па плодов) применяют в 
качестве кардиотоничееких средств при функциональных 
расстройствах сердечной деятельности, сердечной слабо
сти. после перенесенных тяжелых заболеваний и началь
ных формах гипертонической болезни.

Экстракт жидкий входит также в состав комплекс
ного препарата «КирОиовален». Из плодов боярышника 
согнуточашечкового был предложен суммарный препарат 
«Кратезнд».

I lepcncKTiiBHUM сырьем являются листья боярышни
ка. применяемые в зарубежной медицинской практике.

1РЛВЛ «в г р о ь о я
HERBA HYPEKICI

ЗВЕРОБОЯ 1FABA
HYPERICI HERBA

Производящее растение
Зверобой продырявленный (зверобой обыкновен

ный, зверобой пронзсннолистный . Ивановская тра
ва, Иванова кровь. кровавник, хворобой) Hypericum 
perforatum 1.., зверобой пятнистый (зверобой четы
рехгранный) — Hypericum maculatum Crantz (//. qua- 
drangulum I..); семейство Зверобойные Ilypericuceae,
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Ну peri сит ка к  название растения встречается 
у Гиппократа. 11 линия. Лпоскорида. Спопообра нжано u r  i рсч. hypo- (под, 
среди)н vrcikr,cr ik c (вереск) и сия ьчно с местообитанием( растущ ий среди 
псрсск.|)плп  с 1см. ч т о н с ко т р ы с  виды зверобоя похожи на аереск, напри
мер. Hypericum oricotdes.

Видовоеonpi ie.к-i i i k /xv;/»truius(при и.фин.нчпп.ипллнон «-за наличия 
на мелких листьях, рассеянных по пл астике  нросиечниаииннх г очечных 
железок.

Русское зверобой-. вероятно, свизанос тем. что что растение можс» 
вызывать <яболсвапис нли даже гибель ши п. Замечено, что заболевали 
in нее животные. и корм которых попадал зверобои. а только белые либо 
пестрые и только н яркий солнечный день. В >том случае на голове у таких 
животных образуются припухлости, разрастающиеся и язвы, появляется 
сильнейший зуд. Доказано, что *тодсйствне обусловлено гппернпином (ап- 
грпценпрои оюднос). который повышает чувствительность кожи к ультра
фиолетовым лучам

1I лроднос нлавашк 11иаиовская i рана связано стем. чтозперобон 
иачпнае! пвестн и Мвнновдень. а назиашк 11панова кровь — с легендой
о смерти 11оанна Крестителя (лис гья и лепестки венчика зверобоя содержат 
н себе ярко красный пигмент, похожий на кровь).

Зверобой считался лекарственным растением отце иДрсвнеП Греции 
п Риме О нем сообщает Авииснна: Кслн его нить сорок дней подряд, оно 
излечит воспаление седалищною нерип. Кгоссмя. принятое внутрь, нре- 
краиые I че i ырехднепную лихорадку

Древние лекари называли зверобой травой oi девяноста девяти бо
лезней. По мнению народного целителя М . Д Посади, зверобой — самое 
глакное лекарственное растение из всех нам нанесших

На каш взгляд, зверобой продырявленный и в настоящее иреми
-  одно из самых загадочных в удивительных растений.
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Ботаническое описание
Оба вида зверобоя(рис. 189) многолетние травяни

стые растения высотой 30-80см. Стебли гладкие, круглые 
с двумя продольными нитевидными ребрами (зверобои 
пятнистый — с четырьмя), вверху ветвистые. Листья 
супротивные, сидячие, эллиптические или продолго- 
вато - я й це в нд| i и е, i ie л ы i ок ра й и и е. дл иной Д(»3 с м, с м но го • 
численными просвечивающимися светлыми и черными 
точками (вместилищами). Чашечка глубокопятираздель
ная, чашелистики ланцетовидные или линейные, острые, 
с редкими черными точками (у зверобоя пятнистого чаше
листики с притупленной верхушкой). Венчик 5-леиес i нын. 
золотисто-желтый; лепестки длиной до 1"> мм. продолго
вато-эллиптические, коеосрезаипые, зубчат ые, покрытые 
по краю лепестков черными, а по остальной поверхности 

белыми точками. Тычинки многочисленные, собраны в 
три пучка; пестик яйцевидный с гремя отогнутыми столби
ками. Плод — многосемейная, трехгранная.трехгнездпая, 
коричневая, с железистыми желтыми продольными поло
сками и черточками коробочка длиной 6 мм и шириной 5 
мм. Семена мелкие, цилиндрические, коричневые.

Зверобой цветет в шопе-августе. 11лоды созревают в 
сентябре-октябре. После скашивания зверобоя иногда во 
второй половиной лета (в августе-сентябре) наблюдается 
его отрастание и вторичное цветение. Растение размножа
ется семенами, цветет со 2-3-го года жи ши.

Ареал, культивирование
Зверобой продырявленный распространен почти но 

всей Европейской части Российской Федерации и Cl II . на 
Кавказе, в Западной и Восточной Сибири (за исключением 
северных районов), а также в горах Средней Азии. Зверо
бои пятнистый произрастает в Восточной Европе. Запад
ной и Вое точной Сибири. Зверобой растет на суходольных, 
реже на пойменных лугах, лесных опушках и полянах, в 
разреженных лесах и среди зарослей кустарника; в горах 
поднимается до субальпийского пояса. Часто встречается 
на начавших зарастать лесосеках, в молодых лесных по
садках. лесополосах, парках, старых садах и на молодых 
залежах. Местами образует недолговечные разреженные 
заросли на площади в несколько гектаров.

Зверобой продырявленный распространен в лесной и 
лесостепной зонах Восточной Европы, на Кавказе, в Запад
ной и Восточной Сибири, а также в I Центральной Азии.

Основные районы заготовок — I Центральные районы 
Российской Федерации, Северный Кавказ, включая Ро
стовскую область и Краснодарский край, а также лесо
степные и лесные районы Украины. Беларуси, Восточного 
Казахстана.
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Встречаю геи и другие виды зверобоя (зверобой жест
коволосый — Hypericum hirsutum L. и зверобои изящный
— Hypericum elegans Steph. et Willd.), по они еще недоста
точно изучены и считаются примесными растениями
Заготовка, суш ка

Заготавливают траву зверобоя в фазу цветения рас
тения (июнь-август), до появления незрелых плодов. При 
заготовке ножами пли серпами срезают облиственные вер 
хушки длиной до 25-30 см. без грубых оснований стеблей. 
Не допускается вырывание растений с корнями, так как 
это ведет к уничтожению зарослей и снижению качества 
сырья. Собранную траву складывают без уплотнения в 
мешки или кузов автомашины и немедленно отправляют 
на сушку, так как сырье легко согревается, я после этого 
темнеет при сушке.

Сушат траву зверобоя на чердаках, под навесами или 
в помещениях с хорошей вентиляцией, разложив тонким 
слоем (5-7 см) на бумаге, ткани или на проволочных сет
ках и периодически перемешивая. Лучше всего сушить в 
сушилках с искусственным обогревом при температуре не 
выше 10 С. В хорошую погоду сырье высыхает за 4-5дней, 
а в сушилках за 1-2 дня. Окончание сушки определяют по 
степени ломкости стеблей (в высушенном состоянии они 
не сгибаются, а ломаются).

Лекарственное сырье
Собранная в фазу цветении и высушенная трава 

многолетних травянистых растений зверобоя продыряв
ленного и зверобоя пятнистого.
Внешние признаки

I Цельное сырье -  верхние части стеблей с листьями, 
цветками, бутонами и недозрелыми плодами. Стебли 
полые, цилиндрические, длиной до 30 см, с двумя (у зве
робоя продырявленного) или четырьмя (у зверобоя пят
нистого) продольными ребрами. Листьи супротивные, 
сидячие, продолговатые или продолговато-овальные, 
цельнокрайние, голые, до 3,5 см, шириной до 1,4 см. У 
зверобоя продырявленного листья с многочисленными 
просвечивающимися вместилищами в виде светлых то
чек. Цветки многочисленные около 1-1,5 см в диаметре, 
собраны в щитковидную метелку. Чашечка сростнолист
ная, глубокопятираздельная, чашелистики ланцетовид
ные, тонко заостренные (у зверобоя продырявленного) 
или продолговатоовальные с притупленной верхушкой (у 
зверобоя пятнистого). Венчик раздельнолепестной, в 2-3 
раза длиннее чашечки, лепестков пять. Тычинки много 
численные, сросшиеся у основания нитями в три пучка.
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Плод — трехгнездная многосемянная коробочка. Цвет 
стеблей — от зеленовато-желтого до серовато-зеленого, 
иногда розовато-фнолетовый; листьев — от серовато-зе
леного до темно-зеленого; лепестков ярко-желтый или 
желтый с черными точками, хорошо заметными подлупой; 
плодов — зеленовато-коричневый. Запах сырья слабый, 
своеобразный, вкус горьковатый, слегка вяжущий.

Микроскопия
При рассмотрении листа с поверхности (рис. ИМ) пидны клетки 

эпидермиса с извилистыми стенками, имеющими четковидные утолщении 
Устьица окружены 3-4 клетками эпидермиса (аномоцитный тип), располо
жены только на нижней стороне л иста. Встречаются вместилищадвух типов, 
пигментированные имесгнлиша овальной формы, содержащие крвеновню 
фиолетовый пигмент, расположены и основном по краю листа; бесцветные 
просвечивающиеся вместилища (у зверобоя продырявленного» встречаются 

Рис. 190. Пр е парит листа по всей пластинке листа, т о л ь  жилок они продольно вытянуты, у :шеробоя 
с поверхности пятнистого встречаются редко или отсутствуют.

Химический состав
Сырье содержит флавоноиды (ведущая группа БАС) 

(около 1.8-2.0%). среди которых доминируют флавонолы 
гиперозид (3-О-галактозид кверцетнна) (около 1%) и 
рутин. Среди флавоиоидов известны также и другие гли
козиды кверцетнна (кверцитрин, изокверцитрин), а также 
апигенин. димеры апигенина (3,8- и 3|,8-биапигенин), 
кемпферол, антоцианы, лейкоантоиианы, мирнцетин. 
Вторая группа БАС представлена антраценпроизводными 
(гиперицин. псевдогиперицин). К БАС следует относить 
также и дубильные вещества конденсированной природы 
(содержание достигает 10%), обусловливающие вяжу
щие свойства препаратов. Некоторые исследователи в 
качестве действующих веществ называют также флоро* 
глюцины (гииерфорин), причем есть предположение, что 
именно данное вещество обусловливает антидеиресснв- 
ные свойства препаратов зверобоя. Как антидепрессив- 
ный фактор рассматривается также рутин, и с этим можно 
согласиться, так как. по нашим данным, этот флавононд 
обладает нейротропной активностью. Среди сопутству
ющих веществ интерес представляют ксантонолигнаны, 
определяющие противораковые свойства.

В траве зверобоя содержатся также фенилпропаноиды 
(кофейная, хлорогеновая кислоты), шнкимовая кислота, 
кумарины. эфирное масло (около 0,1 *0,3%), каротиноиды. 
витамин С, смолистые вещества.

Из-за многообразия химической природы БАС и слож
ности химического состава травы зверобои не всегда можно' 
однозначно трактовать вклад тех или иных веществ в био
логическую активность. Рассмотрение нами травы зверо
боя в группе растений, содержащих флавоноиды, также
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небесспорно, поскольку и равной мере рястепне может быть 
отнесено н к антрацснпронзиодным^МураньсваД.Л. н др.). 
однако приоритет им отдан из-за сложившихся подходов к 
ста 11 дартнзапин сы рья.

Важнейшие флавоноиды зверобоя продырявленного
он

Гши'роэис) h /тин

Л нтра цен производные зверобоя продырявленного

Гшн'ршшп Исеодосипсрицин

Флороглюцины и ксантолигнаны зверобоя  
продырявленного

o i c x  УтхОСН1

он

Кильнорич

Стандартизация
Качество сырья регламет нрует ГФ СССР XI и <дания: 

ФС52. В разделе «Качественные реакции» подлинность сы* 
рья определяется путем прибавления к спиртовому извле
чению 2% раствора алюминия хлорида в 95% спирте. При 
этом образуется зеленопато-жел!ос окрашивание (флаво- 
ноиды). Количественное определение суммы флавоноидов 
осуществляют методом дифференциал ьнонснектрофотоме- 
трин с использованием ГСО рутина. Числовые показатели 
цельного сырья: суммы флавоноидов в пересчете на рутин 
должны составлять не менее 1,5%; влажность не должна 
превышать 13% и др.
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Фармакологическое действие
Вяжущее, антисептическое, антидеирессивное сред

ство, обладающее также желчегонными, спазмолитиче
скими, фотосенсибилизирующими свойствами.

Применение
Траву зверобоя в виде настоя и настойки применяют 

как вяжущее, антисептическое и противовоспалительное 
средство при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 
(включая колиты, патологию печени, двенадцатиперстной 
кишки), органов дыхания, для полоскам ия и смазывай ия де
сен при стоматитах и гингивитах. Новогаленовый npenapai 
«Ноиоиманин», иредставлющий собой очищенный аце
тоновый экстракт, обладает высокой антибактериальной 
активностью и применяется для лечения инфицированных 
ран, абсцессов идр. Доказано, что антимикробный эффект 
(особенно в отношении золотистого стафилококка) ново- 
нманина обусловлен в основном гнперфорином.

11репараты зверобоя обладают фотосенсибилизирую
щими свойствами, причем этот эффект обусловлен антра- 
ценпроизводпыми(гнперицин). Считается, что при приеме 
препаратов внутрь гиперицин играет роль своеобразного 
катализатора внутриклеточных реакций, регулирующего 
жизненно важные процессы в организме. Кроме того, в 
литературе сообщается об антндепрессивиых свойствах 
гиперицина.

Желчегонные, спазмолитические, противовоспали
тельные и капнлляроукрепляющие свойства обусловлены 
в основном флавоноидамн.

Из гравызверобоя производя! гакже гакие препараты, 
как «Арфазетин», «Мирфазин» (противоднабетнческие 
сборы), «Ново-пассит», «Деприм». «Негрустин» (анти
депрессанты).

ЛИСТЬЯ ГИНКГО
FOLIA GINKGO

ГИНКГО листья
GINKGO ГОНА

Производящее растение
Гинкго двулопастный (серебряный абрикос) —

Ginkgo biloba L.; семейство Гинкговые - Ginkgoaceae
Этимология наименования, историческая справка

Родовое название происходит от японского «Гинкго* -  «серебряный 
абрикос или китайского *gin-kyo»  -  серебряный плол  Так назывались 
продававшиеся и японских лавках съедобные семена этого дерева. Видовое 
определение происходит biloba  от лат. hi (дна) и /м /ш х(лопасгь)нхирикте- 
рнчует строение листовой пластинки Плоды *того дерена съедобны

С давних времен деревья гинкго. как весьма почитаемые и священные, 
растут во многих парках, окружающ их храмы в Японии. Китае Корее Н 
Китае и Японии гинкго  считается священным деревом.

Гинкго упоминается в китайских медицинских книгах X II и X III вв. В то 
время использовались семена растения. Для европейской медицины растение 
открыл в 1690 году врач голландского посольства в Японии П. Кемпфер. Около 
1730 года гинкго был заоезениЗапэдиуюЕвропу.апримерночерезбОлет -  в 
Северную Америку.
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Ботаническое описание
Гннкго (рис. 191) -  представитель класса Ginkgo- 

psida  (Гинкговые, пшкгоопснлы) отдела голосеменных, 
процветавший в мезозойскую **ру, является одним из са
мых примитивных голосеменных растений современного 
рас I ительного мира. В мезозойской эре этот род занимал 
огромный ареал, в настоящее время представлен одним 
видом.

Гннкго двулопастный -  листопадное голосеменное, 
двудомное дерево высотой более 30 м и диаметром ствола 
более 3 м. Молодые деревья имеют пирамидальную кро
ну. с ростом крона становится более раскидистой, густой 
и еилыюветвнетой. Боковые ветви отходят от ствола поч
ти под прямым углом, иногда сближены, образуя подобие 
мутовок. Кора серая, шероховатая, у старых деревьев с 
продольными трещинами. Листья гннкго располагаются 
на побегах двух типов: на удлиненных конечных, растущих 
быстро, п на укороченных, отличающихся замедленным 
ростом. 11а длинных побегах листья одиночные, сидят по 

Гинкго<)нулопастный спирали. На укороченных побегах 5-7 листьев образуют
пучки на его верхушке. Осенью дерево сбрасывает листья, 
которые желтеют. Плоды напоминают кост янку, семена об
ратнояйцевидной формы длиной 2-2,5 см.

Гинкго является долговечным растением. Известим 
деревья, возраст которых превышает 1000лет. Размножа
ется оно семенами и черенками.

Ареал, культивирование
В естественных условиях гннкго двулопастный сохра

нился только на небольшой территории восточного Китая, 
в горах Линь Му Шань. Широко культивируется почти во 
всех ботанических садах и многих парках субтропической 
и тенлоумеренной зон 1£вроиы и Северной Америки.

Местообитания — Юго-Восточная Азия, часто встре
чается в лесах бассейна реки Янцзы. Культивируется в 
Китае, Японии, в Западной Ьвроне, США, на территории 
бывшего СССР, включая Российскую Федерацию (Сочи).

Лекарственное сырье
Сырьем являются листья.

Внешние признаки
Листья вееровидной или широко клиновидной формы, 

кожистые, сдихотомическим жилкованием.11ерешоктон
кий, упругий, длиной до 10см. 11а верхушке листа имеется 
более или менее глубокий У-образпын вырез, рассекающий 
пластинку на 2 симметричные половники. Корзинки шаро
видные, одиночные или по нескольку вместе.
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Рис. 192. 
Поперечный I реи .ин гни.

Микроскопия
I hi поперечном срезе листа (рис. 192); *иидермие гонкосгенныЛ. 

ycTi.iiна располагаются только с ннжнеЛ стороны листа. 11ил эпидермисом 
находится слои палислдноЛ ткани, состоящей на коротких лопастных кле
ток. иод ним губчатая паренхима. Многочисленные про»ол>ниис пучки 
имеютодиорядпую ждччермусодреиееисншимиетснками К ксалеме каж 
дою пучка примыкает несколько грахенл. 11роиодянше пучки чередуются 
ео ели «епимц ходами.

Химический состав
Листья содержат дне группы действующих веществ

-  флавоноиды (до 10%) и днтериеновые ляктоны.
Флавоноиды представлены кемпферолом, кверце- 

типом (флавонолы), лютеолином (флавон) и их ацилгли- 
козндами. катехином, процианидином, бифлавоноидами 
(аментофлавои. гиикгетин. изогиикгетнн).

Среди дитерпеиов доминирующими являются гиик- 
голнды А. 15. С. В листьях гиикго содержится также се- 
сквитерпеп билобалид А.

Флавоноиды

Лнти'О .ты

Лменшофлавон: М « II 
П ш кгетнн:

Дитерпены

= о

он
С{СНз)з

] Гинкголид R, [
Л он н н
н он он н
с он он он
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ЛИСТЬЯ ДАТИСКИ 
КОНОПЛЕВОЙ____
FOLIA DATISCAF 
CANNABINAE

ДАТИСКИ 
КОНОПЛЕВОЙ 
ЛИСТЬЯ_________
DATISC AI ( ANNABINAE 
FOLIA

Рис. т . 
Датиски коноплевап

Стандартизация
Важнейшим критерием качества сырья и препаратов 

гинкго является содержание суммы флавоиоидов идитер- 
пенов.

Фармакологическое действие
Ангиопротекторное. улучшающее мозговое крово

обращение средство.

Применение
Препараты излистьевгннк1 о(«Билобил», «Танакам», 

«Гинкор», «Гинкор-Форте» «Настойка гинкго» идр.) 
эффективны при лечении периферических кровотечений 
(при недостаточности венозного кровотечения), а также 
показаны при нарушениях мозгового кровообращения.

Производящее растение
Натиска коноплевая Datisca cannabina L ;  се

мейство Датисковые — Datiscaceae.
Этимология наименовании, историческая справка

Родонос наименование происходит от греч. ilataislhai разделит!., 
укалыи.чп. ил особенности плоди.

Пндшюс незнание от греч. huniuihis -  конопля.
Уже в древности дат иски копоиленнн (трава и корневища) широко ис

пользовалась кик ценный краситель (желтого и золотистою циста).

Ботаническое описание
Датиска коиоплсвая (рис. 193) — многолетнее дву

домное растение высотой до 2-3 м с мощными подземными 
органами. В зависимости от возраста растение имеет до 7 
прямостоячих стеблей, отмирающих до основания к концу 
вегетации. Листья крупные (до 10- 12см длиной), непарно* 
перистые, с заостренными ланцетными окончаниями, не
равномерно-крупнозубчатые. Цветки мелкие, в длинных 
пазушных кистях (метелках) вперемежку с линейными 
верхушечными листьями. 11 л од состоит из 3-5-ребристой, 
продолговато-эллиптической коробочки. Цветет в июле- 
августе, плоды созревают в августе-сентябре.

Ареал, к уды ивирование
Датиска коноплеиая распространена на Кавказе во 

всех районах (кроме Дагестана) и Центральной Азии (по 
берегам Сырдарьи. 11амиро-Алай, Тянь-Шань). 11ронзрас- 
таеч в поймах горных рек н речек от предгорий до высоты 
2300 м над уровнем моря по склонам, на сырых лугах, в 
кустарниках.

В России проведены работы по введению датиски 
Коноплевой в промышленную культуру. Доказано, что ее 
можно выращивать в условиях Московской области, а так
же на Северном Кавказе (Краснодарский край) и Украине 
(Полтавская область), где и были созданы промышленные 
плантации.
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Основные заготовки дикорастущего сырья возможно 
осуществлять в горных и предгорных районах Кавказа, 
одиако более рациональным считается сбор культивиру
емых растений.

Заготовка, сушка
В фазе бутонизации-начала цветения срезают надзем

ную часть растения, крупно режут на куски, высушивают 
при температуре не выше 10 °С*. и освобождают листья пт 
грубых стеблей.

Лекарственное сырье
Сырье представляет собой собранные в фазе буто

низации ничала цветения листья культивируемого и ди
корастущего растения — датнекн коноплевой.

Внешние признаки
Сырье состоит из кусочков листьев, стеблей, отдель

ных черешков и соцветий. Стебли голые, округлые или 
сплюснут ые. слегка ребристые, длиной до 50 мм. толщиной 
до Г> мм. Листья тонкие с неравномерно-пильчатым краем, 
голые: жилкование перистое, причем главная и боковые 
жилки с нижней стороны листовой пластинки сильно вы
даются. Ц е ю тки  мелкие с короткой чашечкой, раздельно
полые. Цветлистьев — буровато-.чедеиый. Запах слабый, 
вкус горьковатый.

Микроскопия
При микроскопическом исследовании сырья диагностическое зна

чение имеют железистые полоски, которые располагаются и основном но 
жилкам с нижней стороны листа и по его краю Железистый полосок состо
ит из MHOI окле точной овальной головки с желтопатп-Лурым содержимым и 
многоклеточной ножки различной длины. (Зтснкн клеток эпидермиса имеют 
четкопидиые утолщения и местами складчатую кутикулу.

Химический сооав
Сырье содержит флавоноиды (до 17%). причем среди 

них доминирует датисцин (рутинознд датиснетина), хи
мическое строение которого установлено профессором 
Г.Г. Запесочной. Среди других флавонондов изучены также 
галангинозид (рутинознд галантна), датипозид, да тиска
нии. каниабии, рутин и др.

Большое количест во флавонондов накапливается и в 
корнях датиски коноиловой, из которых впервые (в 1810 
году) был выделен датисцин. К сопутствующим веществам 
относятся тритериенонды (а-амирин. олеаноловая кисло
та). алкалоиды (0,3%), органические кислоты (1,5-4%), 
дубильные вещества (до 3%).

Датиска коноплевая содержит в себе также ядовитые ве- 
щества и. видимо, поэтому не поедается на пастбищах, даже 
когда вся растительность бывает ист реблена пасущимся ско
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том. Это стало основанием для разработки лекарственного 
средства на основе суммы флавоноидов, освобожденных от 
сопутствующих, потенциально токсичных, веществ.

11 моются 2 хеморасы растения закавказская (доми 
пирующее веществодатисции - до90% отсуммыфлавоно- 
и лов) и среднеазиатская популяция, содержащая в качестве 
основного флавононда галангниозид и не используемая по 
этой причине для производства препарата.

Стандартизация
Качество сырья регламент ировано i реновациями ВФС 

42-1582-85. Подлинность сырья оценивают с помошыо 
качественных реакций и по количеству действующих ве
ществ. Методом тонкослойной хромапл рафии на пластин 
ках Снлуфол в спиртовом экстракте из травы датиски 
коноплевон должно обнаруживаться пятно желтого цвета 
(после проявления разведенной серной кислотой) на уровне 
пятна датисцнна-стандарта. Содержание суммы флавоно
идов определяют хроматоеиектрофотометрическим мсто 
дом и оно должно составлять не менее Н% (в пересчете на 
датнецип).

В препарате «Да тис кап» сумма флавоноидов дол ж на 
содержать не менее 90% датисцина.

Фармакологическое действие
Желчегонное, противоязвенное, спазмолитическое 

средство.

Применение
Из сырья датиски коноплевон производят препарат 

«Дитискан». представляющий собой сумму флавонои
дов. Препарат рекомендуется в качестве желчегонного, 
спазмолитического средства при холециститах, гипацид- 
иом гастрите и язвенной болезни желудка и двенадцати
перстной кишки.

Большой вклад в изучение датиски коноплевон внесла 
профессор Г.Г. Запесочиая (BIIJIAP).
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ТРАВА АЕСПЕДЕЦЫ 
КОПЕЕЧНИКОВОЙ
HERBA LESPEDEZAE 
HtDYSAROIDIS

AECriFA.FI 1.Ы 
КОПЕЕЧНИКОВОЙ 
ТРАВА_________
LFSPFDFZAF HFDYSAROIDIS 
HER В А

Производящее растение
Леспедеца копеенниковая -  Lespedeza hedysaroides 

(Pall.) Kitag.; семейство Бобовые — Fabaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое нлимсноплнш.1 (см лсснедсилдпухипстнля). ВндовоП эпитет от 
греч. налваини растения hcdysuron (hedi/s -  слияний и oidcs -  подобный).

Ботаническое описание
.Леспедеца копссчннковая — многолетнее травяни

стое расюиие с прямыми прижато-иетинстыми стеблями 
высотой до 50 см. Листья тройчатосложные, с нитевнд- 
но-игольчатыми прилистниками. Соцветия — пазушные 
кисти, цветки (2-7) мотылькового типа, желтоватого или 
белого цвета с фиолетовым н полосками. Боб односемянный 
эллиптический или округло-яйцевидной формы. I Цветет в 
июле-августе, плоды созревают в сентябре.

Ареал
Леспедеца конеечниконая встречается на юге Забай

калья, в Приамурье и южном Приморье. Имеются также 
изолированные участки ареала в Прибайкалье (южное 
Прнангарье и долина реки 11ркут).

Растение произрастает по сухим открытым или с ред
кими кустарниками травянистым склонам с щебнистой 
почвой, по берегам рек, на песчано-галечных и песчаных 
дол 11 н н ы х отл (>же и и я х.

Основными районами заготовок сырья в промышлен
ных масштабах являются южные районы Бурятии, Читин
ской, Амурской областей и Приморского края.

Заготовка, сушка
Заготавливают сырье, срезая ножами, серпами или се

каторами облиственную часть растения примерно на высоте 
Г)-10 см от поверхности почвы. 11оелеудаления возможных 
примесей других растений надземную часть сушат в хорошо 
проветриваемых чердаках или под навесами, раскладывая 
рыхлым слоем на мешковине или бумаге. Возможна сушка 
сырья на солнце.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используется собранная вфазубуто- 

«.изацни и начала цветения и высушенная трава многолет
него дикорастущего травянистого растения леспеяецы 
копеечииковой.

Внешние признаки
Сырье состоит из прижатоветвистых облиственных 

цельных или изломанных стеблей до 50 см длиной, с мно
гочисленными пазушными соцветиями, отдельных частей 
листьев и соцветий, реже плодов.
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Микроскопия
11рн микроскопическом мсследонаннидши ноетнчеекое значение имеют 

простые нолоски, расположенные обычно па иижней стороне листочков. 
Волоски состоя! и < трех клеток: базальная — маленькая, не отличается or 
клегок эпидермиса, средняя укороченная и толстостенная, а конечная
—  сильно нытянутни. е гладкой поверхностью. Устьица мелкие, окружены 
двумя клетками — пнрацнтноютииа.

Химический состав
В траве леепедецы копеечниковой содержатся фла- 

вононды (до 2,5%) — кемпферол, кверцетин, витексин 
(8-С-глюкозид апнгенина), орнентнп (8-С-глюкозид 
лютеолина), гомоориентнн, сапонаретин. биокверцетип, 
леспедии. Кроме того, в сырье обнаружены катехины и 
фонолкарбоновые кислоты.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ВФС 42-1719-87. 

Качество сырья оценивают также по содержанию суммы 
флавонондов (в пересчете на ориентин оно должно состав
лять но менее 1,4 %), определяемой хроматоепектрофото- 
метричоским методом.
Фармакологическое действие

П рот и во в и |>ус ноо с \>едство.
Применение

Изтраоылеспедены копеечннковой получают препарат 
«Хелепин», который обладает противовирусным действи
ем. «Хелепин» (таблетки 0 .1 г. покрытые оболочкой, 1% и 
5% хслепииовая мазь) эффективен при лечении опоясыва
ющего и простого пузырьковоголишая, ринитов, отитов, а 
также аденовирусного конъюнктивита и эпидерматического 
кератокон ыонктивита.

Близкое по химическому составу противовирусное 
средство «Хелепин Л» производят из травы десмодиума 
канадского -  Desnwilium с и па dense DC'., (латиниз. транс
крипция греч. desmodion -  цепочка); семейство Бобовые
— ГаЬасеае.

Десмодиум канадский -  многолетнее травянистое 
растение высотой 70-120 см. образующее до 10 цветонос
ных побегов за вегетационный период. Стебли продоль
но-бороздчатые, толщиной до 7 мм. шершаво-опушенные.

он

н< R

(hi т е к сип: R »  Н 
Ориентин: R — ОН

Кемпферол: R *=* // 
Кисрцетин: R Oil
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ПОБЕГИ ЛЕСПЕДЕЦЫ 
ДВУХЦВЕТНОЙ
CORMI LFSPEDEZAE 
BICOLORIS

ЛЕСПЕДЕЦЫ 
ДВУХЦВЕТНОЙ 
ПОБЕГИ____________
I ESPEDCZAr BICOLORIS 
CORMI

Pur. I<N.
Лес педеца Оиухцоспшая

серовато-зеленые. Листья очередные, тройчатосложиые о 
ланцетными, кожистыми, неопадающими ирнлнетииками.
I I bctkii мотыльковые, голубовато-фиолетовые, собраны в 
пазушные кисти. Плод — кожистым, плоский, членистый, 
распадающийся на '1*5 члеников, боб.

Десмодиум канадский североамериканское рас
тение. введенное в культуру на Украине. В качестве ле 
каре I венною сырья используется трава -  I Ierba Desmodii 
canadensis.

Сырье собирают в фазу бутон 11 за ции и начала цветения, 
срезая или скашивая надземные побеги на высоте 5-6 см от 
почвы И благоприятные годы можно проводить два сбора 
сырья с плантаций. Сушат траву в сушилках при темпера- 
гуре 50-60 С или в хорошо проветриваемых помещениях.

Трава десмодиума содержит в себе флавоноиды (до 
1,6%), среди которых преобладают саиоиаретин 1. сапо- 
иаретни-2, гомоорнентин, внцении-2. дссмодин. гомоадо- 
ниверинт, рутин.

Производящее растение
Леспедеца двухцветная l.es/wdcza bicotoi Turcz.; 

семейство Бобовые — f abaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Lespcdeza образовано от имени испанского 
губернатора Флориды Д. Лсснсдеиа. окаэыиовшего неоднократные услуги 
ботанику Л. Мпшо п его сыну н исследованиях во Флориде

Североамериканский вид -  леспсдена головчатая [Umpedeza < upiidtu 
M icltx.) используется дли получении франну « c k o i  и препарат Лесленеф 
рн а . Сырьем служат стебли и листья, содержащие флавоноиды (катехнны. 
флаионы.флшшналы). 11репиратлесН1Ч1ефрил. нрсдсгаиляишшйсобой спир
товую выт яжку или лнофилизнрованиый экстракт для иньекцин. предложен 
п Krt'tccTiti: I ипилаотс.мнмсскогосрслстии при почечной недостаточности.

Ботаническое описание
Леспедеца двухцветная (рис. 19-1) кустарник высо

той 1 1.5 мс многочисленными тонкими си.и.новетвистыми. 
прутьевидными, вверх прижатыми ветвями. Листья трой
чатосложные, листочки эллиптические, округлые или 
продолговато-эллиптические, на верхушке с маленькой 
выемкой п тонким шипиком. Молодые листья шелкописто 
опушенные, взрослые -  с редкими прижатыми белыми во
лосками. Соцветие пирамидальное, метельчатое. Цветки 
красные или розово-фиолетовые. Плод — односемянный 
Лоб с сетыо жилок. 11ветет в июле-августе.
Ареал

Растение произрастает в Восточной Сибири, на Даль
нем Востоке, на опушках, скалистых обрывах, вырубках 
крупными зарослями.
Заготовка, сушка

11обеги леспедецы двухцветной заготавливают в фазу 
цветения.
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Лекарственное сырье
Собранные в фазу цветения и высушенные побеги 

дикорастущего кустарника -  лоспсдсцы двухцветной.

Внешние признаки
Верхушки побегов длиной до 30 см, цельные и ча

стично измельченные листья, бутоны, цветки и незрелые 
плоды. Стебли округлые, с неясными ребрами, опушен
ные прижатыми белыми волосками или голые. Листья 
длинночерешковые, тройчатые, с мелкими шиловидиы 
ми прилистниками. Листочки овальные, эллиптические 
или яйцевидные с коротким шипиком, иногда с выемкой 
на верхушке, цельнокрайние, длиной до 7 см. шириной 
до 5 см. Соцветие -  метелка из раскидистых негустых ки 
стей. Цветки мотылькового типа, цветоносы опущенные. 
Чашечка короткоопушенная, длиной до I мм, с четырьмя 
долями. Венчик длиной около 10 мм. Плод -  боб, длиной 
до 10 мм, плоский, односемянный, с сетью выступающих 
жилок. Цвет стеблей желтовато-зеленый, листьев -  сверху 
зеленый, снизу серовато-зеленый, венчик розовато-фиоле- 
товый с гемно-фиолетовым концом. Занах сырья слабый, 
вкус слегка вяжущий.
Микроскопия

ПрН ряССМОТрСНИИЛИСТаСП(ШСрХНПСТНЧС|>С.1МИК|>0СКОП ВИДНО, ЧТО КЛСТ*
ки верхнего эпидермиса многоугольные, с прямыми или слабо извилистыми 
стенками.нижнего -  с ишилистымн. Устьицаопальные.окружены 4-б(реже 
2*3) клетками ишдсрмшчнаномотпныи, режеиирацнтний тип), преобладают 
на нижней стороне листа Волоски немногочисленные, преимущественно по 
жилкам, н большем числе на нижней стороне листа. 11реобладают простые 
двух клеточные волоски с гладкой поверхностью, состоящие и.ч округлой ба
зальной клетки и нерхней длинной терминальной с утолщенными стенками и 
широкой полостью. Редко встречаются простые многоклеточные иол ос к и с 
удлиненными нли укороченными клетками, иногда с буро-коричневым содер
жимым, и головчатые с одноклеточной головкой нп одно-'трехклсточной ножке. 
Клетки ^пндермисявмсстахпрнкреилениядвухклеточныхиолоскоирасполо
жены ралиылыю и образуют ршетку. Заметны валики — места прикрепления 
опавших волосков. Главная и крупные боковые жилки нмеюткристаллоиоеиук! 
обкладку из призматических кристаллов оксалата кальция и тяжи механиче
ских иол око н. Губчатая паренхима лисга представлена аэренхимой.

Химический состав
В траве леепедецы двухцветной содержатся флавоно

иды— кемпферол, кверцетин, изокверцитрин, витексин 
(8-С-глюкозид апигенина), ориентин (8-С-глюкозид лю
теолина), гомоориентнн,леспедин.

Витексин: R -  / /  Кемпферол: R “  Н
Ориентин: R *  ОП Коерцсптн: R -  ОН
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Стандартизация
Качество сырья леспедецы двухцветной регламенти

руется ФС 42-1942-89. Раздел «Количественное опреде
ление» включает в себя хроматоспектрофотометрнческий 
метод (аналитическая длина волны 354 нм), в котором 
используется ГСО цинарозида (7-О-глюкозид лютеоли 
на). Числовые показатели: суммы флавоноидов должны 
составлять не менее 0,25% (в пересчете на 7-О-глюкозид 
лютеоли на), влажность — не более 11% и др.

Фармакологическое действие
Гипоазотемическое, диуретическое средство.

Применение
Из травы леспедецы двухцветной получают водно

спиртовой раствор очищенного экстракта под названием 
«Леспефлин». обладающий гипоазотемическим, диуре
тическим и проI ивовоспалительным действиями.

1PABA ВОДОДУШКИ 
МНОГОЖИЛЬЧАТОЙ
HERBA BUPLEURI 
MULTINERVIS

ВОАОДУШКИ 
МНОГОЖИАЬЧАТОИ 
ТРАВА______________
BUPLEURI MULTINERVIS 
HERBA

ТРАВА ВОАОДУШКИ 
КРУГЛОЛИСТНОЙ
HERBA BUPLEURI 
ROTLNDIFOLII

ВОАОДУШКИ 
КРУГЛОЛИСТНОЙ 
ТРАВА______________
BUPLEURI ROTUNDIFOLII 
HERBA

Производящие растения
Володушка м погож  и л ь ч а т а я — Bupleurum mu

lti nerve DC., пол о душ к (i круглолистная -  Bupleurum 
rotundifolium I..; семейство Сельдерейные (Зонтичные)
— Apinceae (IJmbelliferae).

Этимолог ия наименования, историческая справка
Родовое наименование происходит 01 1 реч. botts -  бык и pteuron 

ребро. Видовые названия от лат m l undos круглый + fo lia  — лист; o i 
лат. multi -  много и nervas -  жилка, нерп.

Ботаническое описание
Володушка многожильчатая (рис. 195) — многолетнее 

травянистое растение. Стебли в числе нескольких, реже 
одиночные, высотой 10-100см, простые или в верхней части 
ветвистые. 11рикорневые и нижние стеблевые листья 5-7- 
нервные. ланцетовидные или линейно-ланцетовидные, к 
основанию суженные в более или менее длинный черешок. 
Средние и верхние стеблевые листья короче нижних, сидя
чие, в нижней части яйцевидно-расширенные, с сердцевид
ным стеблеобъемлющим основанием. Зонтики крупные с 
5 15 лучами, обертки обычно состоят из 2-4 крупных, не
равных между собой листочков. Зонтички многоцветковые, 
их обертки представляют собой пять желтоватых обрат- 
пояйцевидных листочков, лепестки и надпестичный диск 
желтые. Плод овальный, длиной 3-4 мм, сжатый с боков 
вислоплодник, с двумя бороздками в ложбинках и более 
или менее крылатыми ребрами.
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Рис. Pin Нододушки 
MNOr'OMUAWUimaU

В Российском Федерации и странах СНГ основной 
ареал володушкн многожнльчатой охваты наст Западную 
и Восточную Сибирь (Алтай. Саяны, Красноярский край. 
Хакасия, Тупа, Забайкалье). Восточный Казахстан (Ка гон* 
Караглн. хребты Тарбагатай. Л  жуй га реки й Алатау). Рас* 
генне встречается гакже на Южном Урале. 11ромысловые 
массивы выявлены на Алтае, в Туве и Хакасии.

Володушкл многожильчатая растет на степных лу
гах. нередко па каменистых склонах, по опушкам листвен
ничных и сосновых лесов, в разнотравных и высокогорных 
степях, па степных и альпийских лугах. Растение поднима
ется в горы до высоты 2500 м над уровнем моря.

11аибольшая урожайность зеленой массы володушкн 
отмечена на степных лугах, на хорошо прогреваемых луго
вых н разнотравно-кустарниковых южных склонах. 
Заштопка, сушка

Собирать траву володушкн многожильча гой следует в 
период ее цветения, которое продолжается около месяца, 
начиная со второй половины нюня. 11ри сборе срезают над
земную часть. ие повреждая основания стеблей и корневую 
систему. При соблюдении этого условия растения можно 
собирать на одних п тех же участках ежегодно в течение
2-3 лет.

Собранную траву раскладывают тонким слоем и сушат 
в хорошо проветриваемых помещениях, на чердаках, под 
навесами или в специально приспособленных сушилках 
при температуре 50-70 С.
Лекарственное сырье

В качестве сырья используют траву (облиственные 
цветущие верхушки), собранную в фазу цветения.
Внешние признаки

Сырье володушкн многожильчатой cocrom из смеси 
облиственных стеблей с бутонами, цветками и плодами, 
частично осыпавшихся и измельченных. Цвет стеблей и 
листьев зеленый или грязно-зеленый, а лепестков и падпе- 
стично! о диска — желтоват ый. Запах сырья своеобразный, 
вкус горьковато -прямы й.
Химический состав

Сырье содержит флавоноиды, среди которых домини
руют флавополы(кверцетнн, рутин, пзоквераитрии идр.). 
Вторая группа ВАС представлена тритерпеновыми сапони
нами (до 10 %), в частности, буплеурозидами (володушка 
круглолистная). К сопутствующим веществам относятся 
каротиноиды, аскорбиновая кислота, дубильные веще
ства, эфирное масло. В плодах володушкн круглолистной 
содержится эфирное (до 0,8%) и трнтерненовые сапонины. 
В корнях данного растения доминирующими веществами 
являются сапонины.

Ареал
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Стандартизация
Качество трапы володушки многожнльчатой регла

ментируется ВФС *12-580-76. Числовые показатели: со
держание флавонолов в сырье должно бы i ь не менее 2%; 
влаги -  не более 14% и др.

Фармакологическое действие
Капнлляроукреиляюшее, желчегонное средство.

Применение
Предложен Р-витамннный препарат «Буплерин». 

представляющий собой очищенную сумму флавоноидов. 
«Буплерин» нормализует проницаемость капилляров, ока
зывая при этом противовоспалительное действие. 11астой 
травы усиливает отделение желчи.

1Гзучены также другие виды володушки — володушка 
круглолистная (Bupleurum rotundifolium L ). в. золотистая 
(/3. uureum Fisch.) и в. козелецелнетная (Н. scorzonerifoliurn 
Willd.). Установлено, что водные извлечения из надземной 
части данных видов повышают секрецию желудка и подже
лудочной железы; значительно улучшают состав желчи.

Из травы володушки круглолистной получен суммар
ный upenapai * Пеквокрин» (разработчик II.К . Кри- 
венчук). Б китайской медицине при тех же заболеваниях 
широко используется трава володушки серповидной 
(B.falcatum ). В траве данного вида содержатся тритерпеиы 
(саикосалонины). среди которых наиболее активным БАС 
является сайкосапоннн А. На рубежом популярны корни 
видов володушки, применяемые в качестве противовирус
ных средств.

11аиболылий вклад в изучение видов володушки внесли 
доцент I I.E. Кривеичук(г. Самара) и профессор В.Г. Мина
ева (г. Новосибирск).

ТРАВА ГОРЦА
ПТИЧЬРГО
(С П О РЫ Ш А)
HERBA POLYGONI 
AVIC.ULARIS

ГОРЦА ПТИЧЬЕГО 
(С П О РЫ Ш А) ТРАВА
POLYGONI AVICULARIS 
HERBA

Производящие растения
Горец птичий (спорыш, птичья гречихи, трапа- 

мурава, гусятница, топтун-трава) — Polygonum 
aviculare L.; сем. Гречишные — Polygonaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родооое наименование Polygonum образовано от греч. poly  (много) 
и Ron у (колено) -  дословно • многоколейный». Связано *ги с тем. что с гс* 
бель у растении узловатый, в узлах вздут, и это производит впечатление 
миогоколенностн. Растение ппдна ицнжем/w/f/goHW/упоминают Гиппократ. 
Диоскорид и I алей Видовой эпитет aviculare (птичий) дан и связи с тем. что 
семена растения являются излюбленным средством питания днкой( воробьи) 
и домашней птицы Отсюда и русские названия: горец птичий . гусят
ница-. «птичья гречиха». Термин «спорыш . очевидно, связан с глаголом 
а'порн п.сн ■ из-за быстрого размножения вида, способности б14Стро. споро 
отращивать отрезанные или поврежденные побеги. Спорыш называют еще 
травой, дающей многочисленное потомство. 11азваине тоитуи-трава свя
зано с поразительной устойчивостью растения к вытаптыванию
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П ПОСТОМ lln слиияиской мифологии спорыш — сим пол плодородия. 
П русской народной медицине спорыш применяют п пиле настоя, порошка 
к сксжсчо сок;» н.ч тю тущ ей тр;»пы. Это растение считается иротниовос- 
палителкным и мочегонным ергдетпом. а также средством, способным 
регулнронить обмен пешее! и, поэтому чисто рекомендуют при ночечно 
каменной и желчно каменной болезни. U народной медицине ЗапидноЛ
I вропы н России спорыш употребляли при лечении туберкулеза ле1 кил. 
иоспялсння легких, тик как было замечено, что при лечении горцем птичьим 
у бол иных улучшался анпегн i п уиелнчнннлнсь масса гела. ('.читиетен. что 
п лом  случае кремниевая кислота, солсржащаися и спорыше, укрепляет 
легочную ткань.

Ботаническое описание
Спорыш (рис. 196) — однолетнее травянистое рас

тение со стержневым корнем. Стебли распростергыс. 
ветвист ы е, м но гоч и ел ен и ы е. лл и и о й до 30 см, о 6 ра зу ю т  ие 
кустики. Листья мелкие, от эллиптической долииейно-лан- 
цетной формы, короткочерешковые. Цветки по 1-5 в пазу
хах листьев. Околоцветник простой, белый или розовый, 
пятираздельный. Плод — узкотрехгранный орех почти 
черного цвета. Растение цветет с начала мая до осени.

Ареал
Горец птичий имеет евразийский тип ареала. Данное 

растение встречается как сорняк почти по всей территории 
страны. Особенно широко распространен п обилен спорыш 
в средней полосе европейской части и на юге Западной 
Сибири. Растет вдоль дорог, тропинок, на сильно выбитых 
выпасом пастбищах, на полях и огородах, по пустырям.

11ромышлепиыезаготовки сырья возможны в Башкор
тостане. Пермской области, во всех областях Украины, в 
Беларуси (Витебская область). Во всех других регионах 
Российской Федерации, расположенных в пределах ареала, 
можно проводить заготовки для местных нужд.

Заготовка, сушка
Заготавливают спорыш во время цветения, в сухую 

погоду. При сборе надземнуючаетьгорца птичьего срезают 
ножом или серпом, а при густом стоянии скашивают косами 
верхние части растении длиной до 40 см. 11с рекомендуется 
собирать сырье в местах выпаса скота и около жилищ, в 
сильно загрязненных местах, рядом с промышленными 
предприятиями и автомобильными дорогами.

Сушат на чердаках с хорошей вентиляцией, под на
весами или на открытом воздухе в тени, разложив тонким 
слоем. За время сушки траву 1-2 раза переворачивают. При 
сушке в сушилках с искусственным обогревом температура 
не должна превышать 40-50'С.

Лекарственное сырье
Лекарственное сырье представляет собой собранную 

в фазу цветения и высушенную траву дикорастущего одно 
летнего травянистого растения -  горца птичьего.
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Внешние признаки
Цельные или частично измельченные олнетвенные 

побеги длиной до 40 см. Стебли тонкие, ветвистые, ци
линдрические. коленчатые. Листья простые, очередные, 
короткочерешкоиме, цельиокрайиие, различные по форме, 
широколопатчатые или широкоэллмптнческне, обратно- 
яйцевидные, реже узкопродолговатые или почти линейные, 
тупые или островатые, длиной до 3 см, шириной до I см. У 
основания листьев находятся два прилистника, сросшиеся 
в раструб. Раструбы серебристо-белые, пленчатые, рас
сеченные. Цветки расположены в пазухах листьев по 1-5. 
Околоцветник глубоко надрезанный почти до 2/3. пятич
ленный. 11ветлистьев и стеблей зеленый или сизовато-зе
леный. околоцветника н нижней части бледно зеленый, в 
верхней белый или розовый. Запах сырья слабый, вкус 
слегка вяжущий.

Измельченное сырье представляет собой кусочки 
стеблей, листьев и цветков различной формы, проходящие 
сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм.
Микроскопия

При pa ccM o iренин лнетп с иоиерхиост {рис. 197) иод микроскопом 
пидны клетки эпидермиса верхней и ннжисЛ с тро н  с щммымиутилшеипыми 
C1 CIIKHMU н перс жо с бурым содержимым, сгонки клегокиср.чпс! и эпидерми
са чаеючегкоиидно-утолшеииые. Кутикула по краю листа и нал крупными 
Жилками иродолыю-склодчатпя. Устмша окружены чаше Л клетками эпи
дермиса, и:» которых одна шачнтелмш меньше дру< их (ашгшмнтный тип).
11»» краю пластинки I -3 ряда клеток эпидермиса имеют толстые обол очки и 
слегка нытянуты и сосочек. П ме.чофнлле листа много друз оксалата каль
ция. Характерно наличие механических иол окоп, расположенных чаше пил 
жилками как с верхней. такие нижней сторон, а также вдоль кран пластинки 
листа Волокна имеют нлвилнетый контур и толстые оболочки.

Химический состав
В траве горца птичьего содержатся флавоноиды (про

изводные флавоиола)(до3%). среди которых преобладают 
гликозиды кверцетнна авикулярин, кверцитрнн и i ипе- 
розид, К сопутствующим веществам относятся витамин К 
(в меньших кол нчесгвах по сравнению с почечуйной травой и 
перцем водяным), аскорбиновая кислота (до 1 0 0 -8 0 0  мг%). 
дубильные вещества (0,35-4,8%), каротиноиды (около
10 мг%), фенолкарбоновые кислоты. Среди сопутствую
щих веществ особый интерес представляют соединения 
кремниевой кислоты (около 1.5%).
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ТРЛВЛ ГОРЦА 
ПЕРЕЧНОГО 
(ВО ДЯНО ГО  ПЕРЦА)
HERBA POLYGONI 
HYDROPIPCRIS

ГОРЦА ПЕРЕЧНОГО 
(ВО ДЯНО ГО  ПЕРЦА) 
ТРАВА
POLYGONI HYDROPIPERIS 
HERBA

Стандартизация
Качество травм горца птичьего регламентируется 

ФС 56 (ГФ СССР XI издания). В раздел Качественные 
реакции» включена реакция с 2% спиртовым раствором 
алюминия хлорида, в результате которой извлечение из 
сырья на 70% спирте дает желто-зеленое окрашивание 
(флавоноиды).

Содержание суммы флавоноидов в сырье определяют 
методом дифференциальной спектрофотометрии. Чис
ловые показатели: суммы флавоноидов r пересчете па 
авикулярии должны быть не менее 0.5%, влажность -  не 
более 13% н др.

Фармакологическое действие
Диуретик. Отнесение в некоторых литературных ис

точниках травы горца птичьего к кровоостанавливающим 
средствам из-за наличия витамина К, в большей мере 
формальное, ибо ценность препаратов из сырья данного 
растения определяется, на наш взгляд, диуретическими, 
камиеразрыхляюшими и желчегонными свойствами.

Применение
Настой и другие препараты из травы горца птичьего 

рекомендуют в качестве диуретического и противовоспали
тельного средства при лечении заболеваний почек и мочека
менной болезни для разрыхления мочевых конкрементов и 
облегчения их выведения. Экстракт горца птичьего входит в 
состав препарата «Фитолизин доказывающего диуретиче
ское. противовоспалительное и спазмолитическое действия 
(см. также листья березы, траву хвоща полевого, траву зо- 
лотарника канадского, эфирные масла мя ты перечной, сосны 
обыкновенной, шалфея лекарственного и др.).

Производяще растение
Гopen, перечный (nothinой перец) — Polygonum hy- 

d гор iре г L.; семейство Гречишные — Polygonaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Роловое нанмонопапне см Горек птичий Видовой нштет litjdropipcr 
оЛразовано из греч. hydor (поля) и рервп (переи). 11 русские, и литинекое 
определения связаны с местом произрастания угого вида (канавы и сы
рые места) н с п*м, чти все части растения и свежем состоянии нызыняют 
ост рожгучее ощущение во рту. подоЛно перну.

Ботаническое описание
Водяной перец (рис. 198) — однолетнее травянистое 

голое растение с прямостоячим, обычно красноватым 
стеблем высотой до 70 см. Листья очередные, продолго
вато-ланцетные. со стеблеобъемлющими раструбами. 
Раструбы бурые, по краю короткореснитчатые. Цветки
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мелкие, невзрачные, собраны в узкие прерыииетые пони
кающие колосовидные кисти. 11лод— яйцевидной формы, 
тупотрехграниый маленький орех. Растение цветет и пло
доносит с июля по октябрь.

Ареал, культивирование
Это голарктический вид, широко распространенный 

почти по всей европейской части Российской Федерации 
и СНГ в целом (кроме Крайнего Севера), на Кавказе, в 
Средней Азии, Западной и Восточной Сибири, в южных 
районах Дальнего Востока. В Средней Алии и Казахстане 
встречается в основном в горных районах. Произрастает 
на сырых лугах, по канавам и у дорог, берегам рек. озер и

Pur WH. Водяной перец болот
Основные районы заготовок — центральные области 

Российской Федерации, Северный Кавказ. Украина, Бе 
ларусь. Возможен сбор сырья для местных нужд во многих 
районах европейской части страны, Сибири и Кавказа.

Заготовка, сушка
Облиственные цветущие части растения срезают сер

пом или ножом на высоте до 4-5 см от поверхности почвы, 
оставляя грубые нижние части стеблей. Для возобновления 
зарослей необходимо оставлять хотя бы одни хорошо раз
витый экземпляр на I м-заросли. Сушат траву под навесами 
или в сушилках, разложив тонким слоем (3-5 см) на ткани 
или бумаге, часто переворачивая, или в сушилках с искус
ственным обогревом при температуре 40-50 С.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используется собранная в фазу цве

тения и высушенная трава дикорастущего однолетнего 
травянистого растения — горца перечного.

Внешние признаки
Цельные нли частично измельченные цветоносные 

олиственные побеги длиной до 45 см без грубых нижних 
частей, с плодами разной степени зрелости. Стебли ци
линдрические со вздутыми узлами. Листья очередные, ко
роткочерешковые, продолговато-ланцетные, заостренные 
или туповатые, целыюкрайние, голые, длиной до 9 см, 
шириной до 1,8 см. У основания черешков находятся два 
прилистника, сросшиеся в пленчатые стеблеоб ьемлюшие 
цилиндрические раструбы длиной до 1,5 см. Поверхность 
раструбов голая, верхний край с короткими (2 мм) ще
тинками.

Соцветия — тонкие прерывистые кисти длиной до 
G см. цветки на коротких цветоножках. Околоцветник 
венчиковидный с 4-5 туповатыми долями, длиной 3-4 мм, 
покрытыми многочисленными бурыми точками (вместили
ща). Тычинок шесть, реже восемь, пестик с верхней одно-
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Рис. 199. IJpenapm листа 
v поверхности

гиездион завязью и 2-3 столбиками. 11лоды — яйцевидно- 
эллиптические орешки, с одной стороны плоские, с другой
— выпуклые, заключенные в остающийся околоцветник.
11вст стеблей зеленый или красноватый, листьев зеле 
пый. раструбов — красноватый, цветков — зеленоватый 
или розоватый, плодов - мерший. Вкус сырья слегка ж гу 
чий, запах отсутствует.
Микроскопия

При рассмотрении листа с поверхности ( рис 1Я9) видны клетки «ни* 
чермнеа с извилистыми стенками; устьиц» с обеих сторон листа, окружены
2-4 околоус1ы1чнымнклстками(аномоцитный тип). На поверхности имеются 
мелкие бесцветные или светло-бурые железки, состоящие из2-4 клеток I1о 
край» пластинки п по жилке с нижней стороны листа расположены конусо
видные пучковые волоски, сросшиеся из нескольких клеток. В мезофилле 
листа многочисленные крупные остроконечные друзы оксалята кальции и 
крупные округлые или опальные схнзогснныс вместилища с содержимым 
светло-бурого, бурого нли золотнето-жел гого цвета

11аиболее важным диагностическим признаком, позволяющим отли
чить в сырье горси перечный o i близких видов (горец птичий, горец поче
чуйный н др.). является наличие погруженных вместилищ и паренхиме всех 
надземных органов — листа, стебля, околоцветника и раструба.

Химическим состав
В траве содержатся флавоноиды (до 2.5%) (ведущая 

группа БАС). Флавоноиды представленыагликонами (кемп
ферол. кверцетин, изораментип, рамиазин и рамиетпн)и их 
различными производными. Среди флавоноидных гликози
дов выделены кверцитрнн, гнперозид, рутии. Оригинальное 
строение имеют метилированные флаионолы — изорам- 
истин и рампазни. содержащиеся в виде сложных эфиров 
с бисульфатом калия и называющиеся «переикарннами . 
Ко второй группе действующих веществ следует относить 
витамины (витамин К ,). обусловливающие кровоостанав
ливающее действие. В траве горца перечного содержатся 
также аскорбиновая кислота, дубильные вещества (3.8%). 
гли кози д полигон и перин, следы эфирного масла, муравьи
ная. валериановая и уксусная кислоты, микроэлементы.

Кемпферол Кверцетин

H i  ори  мнетин: R -  II 
Сложный ‘фир илоримнетина: 

R - S O  .К

Рп.ини.шн: R = / /  
Сложный *фир ралнази на: 

U -  SOJK
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Стандартизация
Качество травы горца перечного регламентируется 

ФС 57 (ГФ С (Х Р  XI издания). В раздел «Качественные 
реакции» включена реакция окрашивания с 1%-ным рас
твором хлорида алюминия: спиртовой экстракт из травы 
дает желто-зеленое (флавоноиды). Количественную оценку 
проводят с использованием дифференциальной спектро
фотометрии окрашенного комплекса флавоноидов с хлори
дом алюминия. Числовые показатели: содержание суммы 
флавоноидов в сырье в пересчете на кверцетин должно 
быть не менее 0,5%, влажность — не более 14% и др.

Фармаколо! ическое действие
К ровооста на вл и ва юн tee средство.

Применение
Настои и жидкий экстракт из травы горца перечного 

применяют в качестве кровооста на вливаю! него средства при 
маточных и I еморрондальных кровотечениях. 11ренараты из 
сырья данного растения обладаюттакже каинлляроукрепля- 
юшнм. болеутоляющим, мочегонным действиями.

ТРЛВЛ ГОРЦА 
П О ЧЕЧУЙ Н О ГО
HERBA POLYGONI 
PLR5ICARIAL

ГОРЦА
П О ЧЕЧУЙ Н О ГО
ТРАВА
POLYGONI PERSICARIAE 
HLKBA

Производящее растение
Горец почечуйный (ночечуйная т рава , гем ор

ройная трава) -  Polygonum persicaria L ;  семейство 
Гречишные — Polygonaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родппое наименование см Горец птичий. Вндомос определение 
porsienria образовано пт лат. pcr.su а  (персик) из*зя сходства листьев по 
чечуйиой травм с листьями ncpcHKotiui и дерена

Ботаническое описание
Горец почечуйный (рис. 200) — однолетнее травя

нистое растение с восходящим или прямым ветвистым 
стеблем высотой до 80 см. Листья очередные, ланцетные, 
голые, частое красно-бурым пятном, реже без него. Цветки 
собраны в густые прямостоячие колосовидные соцветия. 
Околоцветник простой, розового, реже беловатого цвета. 
Плод — широкояйцевидной формы орех. Цвете i и плодо
носит с июля до осени.

/>41.200. 
Горец почечуйный

А реал
Горец почечуйный имеетдиз ыонктивиый евразийский 

ареал. Основной участок ареала находи гея в европейской 
части СНГ и на Кавказе. В Средней Азии. Западной Сибири, 
Красноярском крае и на Дальнем Востоке горец встреча
ется редко, на изолированных участках. Растет па сырых 
низменных лугах, но берегам водоемов, заболоченным ме
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стам, по сырым лесным дорогам, иногда к посевах, чаще 
на приусадебных участках. Горец почечуйный -  широко 
pacnpoci раненный сорняк.

Основные промысловые запасы сырья горца почечуй 
пого находятся в Полесье и в северной части степной зоны 
Украины.
Заготовка, сушка

Заготавливают траву горца почечуйного в фазу цве
тения. срезая облиственные цветущие верхушки длиной 
до 10 см без грубых нижних частей. Для возобновления 
зарослей необходимо оставлять несколько хорошо разви
тых растений на каждые 2-3 м*заросли. Собранную траву 
очищают от земли, примесей, пожелтевших, пораженных 
вредителями и болезнями частей растения.

Сушат на чердаках под железной крышей или под на
весами, разложив тонким слоем на бумаге или ткани и ча
сто переворачивая. 11редиочтительнее сушку проводить в 
сушилках с искусственным обогревом при температуре не 
выше 40-50 С.

Лекарственное сырье
Собранная в фазу цветения и высушенная трава одно

летне! о дикорастущего травянистого растения -  горца 
почечуйного.
Внешние признаки

Цельные или частично измельченные цветоносные 
олиствеииые побеги длиной до *10 см без грубых нижних 
частей, с плодами разной степени зрелости. Стебли вет
вистые или простые, продольно-бороздчатые, со вздутыми 
узлами. Листья очередные, короткочерешковые, ланцет
ные, длинно-заостренные с клиновидным основанием, на 
верхней с троне с темным пятном или без него, цельнокрай- 
ные, длиной до 16 см, шириной до 2,5 см. 11аходяшнеея при 
основании черешковлистьев пленчатые раструбы покрыты 
прижатыми волосками и плотно охватывают стебли, но 
верхнему краю с ресничками длиной от 0.2 до 4.5 мм. Со
цветия верхушечные, густые колосовидные кисти. I [ветки 
мелкие, с простым глубоко4-5-рассеченным околоцветни
ком, дли ной около 2-3,5 мм. Дол и околоцветника и цветонос 
с единичными железками (подлупой). Плоды трехгранные, 
чечевицеобразные или плоские с одной или с обеих сторон, 
орешки длиной 2,2-2.9 мм, шириной 1,6-2 мм. блестящие, 
черные или темио-коричисвые. Цвет стеблей зеленый, 
иногда с буроватым оттенком; листьев с верхней стороны 
зеленый, с нижней — серовато-зеленый; околоцветника
— розовый, реже белый, при основании зеленоватый. Вкус 
сырья горьковатый, запах отсутствует.
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Микроскопия
При рассмотрении листа о поверхности под микроскопом (рис 201) 

ни дни клетки иерхнего эпидермиса с прямыми стенками, нижнего с из* 
'т-г~ 'v jm  пилиетыми. У силите  2-4 околоустьнчнымн клетками, иногда они окружены 

* 1 Ф   ̂клетками, расположенными вдоль устьнчной щели (аномоцнтный тип).
I hi обеих поверхностях листа имеются желонки на 2-1 -клеточной ножке с 
головкой из (12*16) клеток, реже с 2-1 -клеточной голоикон с бурым со 
держнмым или бесцветные. Понсей пластинке листа и но краю встречаются 
пучковые полоски, образованные 2*5 сросшимися клетками, которые на 
верхушке волоска часто слегка расходится. В мезофилле листа определя
ются крупные дру.чы океилнтп кнльцня. На шндсрмнес стебля и раструба, 
кроме вышеперечисленных признака», встречаются пленчатые волоски, 
состоящие нл нескольких рядоп клеток н имеющие 2-клеточное основание. 
К 1КЯИН околопистники — призматические кристаллы оксалата кальция.

Химический состав
Ведущей группой БАС трапы горца почечуйного явля

ются флавоноиды (до 3%). представленные глнко.чидами 
кверцетина: гиперозид, кверцитрнн. авикулярин и изо- 
кверцитрнн.

Ко второй группе действующих веществ следует от
носить витамины (филлохнноиы), причем содержание ви
тамина К1 в сырье достаточно высокое. Обнаружены также 
аскорбиновая кислота, дубильные вещества (1,5%), фло- 
бафены. галловая кислота, пектиновые вещества (около 
5%), щавелевокислый кальций (около 2%).

В корнях растения обнаружены гидроксиметилантра- 
хнноны.

. .  Iон

^ V ’ ’V "  '''O-Rhamnosyl 

Кверцишрин

Н

ГипбриииО

Стандартизация
Качество травы горца почечуйного регламентируется 

ФС 58 (ГФ СССР XI издания). В ИД отсутствуют разделы 
«Качественные реакции» «Количественное определение».
Фармакологическое действие

Диуретическое (Государственный реестр ЛС РФ, 2002) 
и кровоостанавливающее средство (М Л . Машковский. Ле
карственные средства. 2000).
Применение

Наибольшую ценность представляю! кровоостанав
ливающие свойства настоя и ж и дкого  экстракта 
горца почечуйного. Настой и жидкий экстракт из травы 
данного растения назначают при различных гинекологи
ческих заболеваниях, связанных с воспалительным про
цессом и сопровождающихся маточным кровотечением.
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11астой используется так же. как кровоостанавливающее 
средство при геморроидальных кровотечениях. Лечебный 
эффект при геморрое обусловлен также слабительными 
свойствами растении и способностью усилипать моторику 
кишечника, п спязи с чем препараты назначают при ато
нических и спастических запорах. Лекарстненпые формы 
из травы обладают также мочегонными, противовоспали
тельными и обезболивающими свойствами.

ЦВЕТКИ БУЗИНЫ  
ЧЕРНОЙ______________
I LORFS 5AMBUCI NIGRAE

ЬУЗИНЫ  ЧЕРНОЙ 
ЦВЕТКИ_______________
SAMBUCI NIGKAb R.ORCS

Pul. 202. Гн/.шни чернич

Производящее растение
Бузина черпая (бузоаник, бузник, пищальник, це- 

вочник) Sum burns nigra I семейство Жимолостные
— Caprifolicaccae.
Этимология наименования, историческая справка

Ротовое иляменонлннс Sauthut us кик начнания растения ветречлется 
у 11яи ния. С) происхожленнн ролопого названия сушестнуетдил предположс 
пип. Согласно первому. оно произошло от греческого слоил «sumim.v- или 
sundt/.x I крлсиай краем или растеши. соком которого окрашивали в красный 
цаетхолст I. Согласно вюрому. название гтопроипошло пт названия иранско
го народного музыкального нпегрумента — самбука. нз го т iin л и ка в шегосп 
нз древесины бузины.

Видовой эпитет от лйь uigru (черный) дано по окраске спелых ягол.
Русское «бузина . вероятно, сия нию с ноиогрсч. houziu Ьу.шнл 

н.(длина известна в Гироне и считалась священным лереном. О целебной 
силе этого растении сложено много «егенд Вузнна (ш авна популярна и 
liiipone. Считалось, чтоона не только исцеляе т, но и способе ! иует нродле 
нию жн.ош, дает во.чможностьзаглянуть и будущее, поэтому почиталась 
как священное и* ре но.

И нлродной ме шцнне нсполыоналнсьцветки. плоды, иногда молодые 
ветки и листья бузины черной при простуде как потогонное, при заболева
ниях иерхних дыхательных путей, при болезнях печени как желчегонное 
средство. 11вс1кнбу.1нныин.лялнсьсогп1внпйчастмосллбнтсльного — ссн- 
жермсновского чая.

Ботаническое описание
Бузина черная (рис. 2 0 2 )- кустарник (иногда небольшое 

дерево) высотой 2-7 м. Крона округлая, кора на старых стволах 
иеиельно-бурая с глубокими трещинами, на молодых побегах 
более темная, серо-бурая, с многочисленными желтоваты
ми чечевичками. Листья супротивные, неиарнопернстые, с 
5-7 яйцевидными заостренными листочками, имеющими 
острозубчатые края. Цветки довольно мелкие, диаметром 
5-7 мм.сосростиолепестнымколесовиднымжелтовато-белым 
венчиком, душистые, собранные в верхушечные щитковнд- 
ные соцветия диаметром 15-20 см. Краевые цветки сидячие, 
остальные -  на цветоножках. 11лод—сочная, черно-фиолето
вая. ягодообразная костянка, кисловато-сладкая на вкус.

I Цветет в мае-июле: плоды созревают в августе и дер
жатся, не осыпаясь, до конца сентября. Размножается 
семенами, после вырубки хорошо возобновляется пневой 
порослью.
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Ареал, культивирование
Произрастает и странах Пиропы, Передней Азии, 

Северной Африки, в западном, центральном, юго-.чл* 
надном районах европейской части России, на Кавказе, 
преимущественно в подлеске широколиственных лесов, по 
опушкам и в зарослях кустарников. Часто бузину черную 
разводит в садах и парках.

Вместо сырья бузины черной может быть ошибочно 
собрано сырье других видов -  бузины раскидистой и бу
зины травянистой. Ьузина черная массово встречается на 
Украине, в Предкавказье. Закавказье и на юге лесных и 
лесостенных районов Европейской ч а ст  России. Растет в 
лиственных, реже в хвойных лесах, среди зарослей кустар
ников, на зарастающих лесосеках, в лесопосадках и лесных 
полосах. Местами в лесах (дубовых. сосновых)с богатыми 
почвами может давать почти сплошной подлесок на пло 
щади в несколько гектаров. Часто встречается в населен
ных пунктах — во дворах и садах, где растет единичными 
экземплярами или небольшими группами. Главный район 
промысловых заготовок бузины — Украина.

Заготовка, сушка
I (.ветки заготавливают во время цветения, до начала 

осыпании венчиков (июнь-июль). При сборе срезают се
каторами или ножами целые соцветия, складывают их без 
уплотнения в корзины и возможно быстрее отправляют на 
сушку, так как сырье легко согревается и при сушке темне
ет. Кроме того, темнеет сырье, собранное с опозданием, в 
конце цветения. Заготовка цветков бузины обычно продол
жается в течение 15-20 дней. 11ри заготовке запрещается 
ломать ветки бузины, так как что ведет к уничтожению ее 
зарослей.

Сушат цветки бузины на чердаках иод железной, чере
пичной или шиферной крышей с хорошей вентиляцией или 
под навесами, разложив ее соцветия слоем ие голше I см 
на чистой бумаге или на ткани. Можно сушить в сушилках 
с искусственным обогревом при температуре нагрева обез 
воживасмого материала до 40-50* С. Сушку заканчивают в 
то время, когда веточки соцветия становятся ломкими. По
сле высыхания соцветия обмолачивают (обычно вручную, 
палками) и отделяют цветки от веточек соцветия и других 
примесей на решетах или веялках.

Лекарственное сырье
Собранные в период цветения, высушенные и отде

ленные от цветоносов цветки и бутоны дикорастущего и 
культивируемого кустарника бузины черной.
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Внешние признаки
Сырье представляет собой отдельные цветки и бутоны 

с короткими голыми цветоножками или без них. Цветки 
состоят из едва заметной нити-зубчатой спайнолепестной 
чашечки, венчика из 4-5 лепестков, сросшихся между со 
бой у основания, иолуиижней завязи и пяти тычинок < при
росших к трубке венчика) со светло-желтыми пыльниками. 
Распустившиеся цветки около 5 мм, нераснустиншиеся 
диаметром до 2 мм. Цвет желтоватый, запах ароматный, 
вкус пряный.

Недопустимы примеси цветков бузины травянистой 
(S. ebulus L.) и б. раскидистой (.S. racemosa L ) . У первого 
вида соцветие зонтиковидное крупное с тремя главными 
осями; цветки белые, снаружи розоватые. У второго 
вида соцветие — яйцевидная густая метелка, цветки 
зеленоватые, пыльники фиолетовые. У обоих *тих видов 
у листьев имеются листовидные прицветники, которых 
нет у бузины черной.

Микроскопия
При рассмотрении лепестка с поверхности пол микроскопом видны 

многоугольные со слабо извилистыми гонкими стенками клетки верхнего 
эпидермиса. по краю с сосочковидными выростами; клетки ннжне«о «пн 
дермнеа более крупные, сильно извил немые. Устьица определяются только 
на нижней стороне лепестка, шшминнпин о мшн. Кутикула с обеих сторон, 
морщинистая. Клетки ашдермнеа чашелистикаспсллбо извилистымистен
ками. устьица округлые, кутикула мелкоморшннистая. Волоски простые 
и головчатые. Простые волоски мелкие, одноклеточные, тонкостенные, 
со штриховатой кутикулой, головчатые волоски крупные, с округлой или 
овальной многоклеточной головкой на многоклеточной ножке.

Химическии состав
Цветки бузины содержат флавоноиды -  рутин 

(до 1,5%) (доминирующий компонент), изокверцитрин, 
гиперозид. В сырье содержатся также эфирное масло (до
0.3%). гликозид самбуннгрии (около 0,1%), расщепляю
щийся на бензальдегид. синильную кислоту и молекулу 
глюкозы. В цветках бузины содержатся также гидроксн- 
коричные кислоты (кофейная, феруловаи и хлорогеновая 
кислоты), органические кислоты (валериановая, яблочная, 
уксусная), аскорбиновая кислота (около 80 мг%), слизи
стые и дубильные вещества.

Стандартизация
Качество сырья регламентирует ГФ СССР XI издания 

(ФС 10 ). Раздел «Количественное определение» ие раз 
работай.

Фармакологическое действие
Потогонное средство.
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листья  и п л о д ы
ЗЕМЛЯНИКИ ЛЕСНОЙ
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ЗЕМЛЯНИКИ ЛЕСНОЙ 
ЛИСТЬЯ И п л о д ы
FRAC.ARIAI VfSCAI IO IIA  
t l  FRUCTUS

lJuг. 203. Земляника л а  пая

Применение
Настой цветков принимают в качество потогонного и 

мочегонного средств. Имеются сведения но желчегонном и 
слабительном действии настоя. 11аружно пастой назначают 
для полоскания рта и горла при воспалительных процессах.
I (ветки бузины входят в состав сборов.

Производящее растение
Земляника лесная Fra gar in vesca I.; семейство 

Розо цвет ные Rost ice a t\
Этимология наименования, историческая справка

Р<»доние иаименпшшнс Гищипи оЛ раткано  щ  дрсаиед.чтипе кого 
м.пканмя *смлш1нкм/л?£мш (Вергилий. Онилмй, Плиний и др.) Этнмоло- 
(Ичсскн (пщипи скидано с глаголим fraцпire (<Vliiroy\ari.) ш л а  приятого  
uinnxn плодоп .и м.-шпики.

Вндоиой vinm-T vesca (малый, мелкий) характера.пег размер плодоп, 
а русские лесная yKuJbiuoci пи моею щниирасгання инлп

Ботаническое описание
Земляника лесная (рис. 203) — многолетнее травя

нистое растение высотой до 20 см: листья в прикорневой 
розетке, черешковые, гройчатоеложиые. Из пазух лис
тьев развиваются длинные нитевидные, ползучие побеги 
(«усы»), укореняющиеся в узлах. Цветки пятичлениые. 
обоеполые, белые, па длинных цветоножках, собраны в 
щитковидные, обычно компактные соцветия. 11лод мно- 
гоорешек типа земляничины, образованный разросшимся 
мясистым цветоложем. I I b c t c t c  конца мая по июль, плоды 
созревают в июне-июле.
Ареал, культ иниронание

Земляника распространена в лесной и лесостепной 
зонах европейской части стран СНГ и Балтии, в Западной 
н Восточной Сибири, на Кавказе и в Казахстане. Земляника 
лесная растет на опушках, в осветленных лесах, на лесных 
вырубках, среди кустарников.

Заготовку листьев и плодов земляники проводят в 
пределах bco i о ареала.

К возможной примеси относится земляника зеленая 
(Полунина, клубника) -  Fragaria viriilis Ducli. Этот вид от
личается более крупными, сверху темно-зелеными, снизу 
сероватыми, густоопушеиными листьями с мелкозубча
тыми краями и рыхлым щитковидным малоцветковым 
соцветием с желтовато-белыми цветками.

Заготовка, сушка
Листья собирают во время цветения, обрывая нли 

срезая острым ножом с черешками длиной не более I см. 
Собранные листья укладывают рыхлым слоем в открытую 
тару (корзины, ящики) и транспортируют к месту сушки.
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Сырье сушат в сушилках при температуре не выше 45 С или 
в хорошо проветриваемых помещениях, после чего удаляют 
изменившие окраскулнстьи. Сушка считастсязаконченной, 
если черешки листьев при сгибании ломаются.

Плоды собирают вполне зрелыми без плодоножек и ча 
шечек,осторожноскладываютв небольшие корзины. Перед 
сушкой отбирают чашелис i ики, плодоножки, переспелые, 
мятые и испорченные ягоды. Сушат па воздухе, провяливая, 
в течение суток или в сушилках при температуре 25-30 “С в 
течение 4-5 ч, затем досушивают при температуре ие выше 
45-65 С. рассыпая тонким слоем на ситах или решетах, до 
приобретения плодами сыпучести.

Лекарственное сырье
Собранные во время цветения и высушенные листья и 

плоды многолетнего дикорастущего травянистого растения
— земляники лесной
Внешние признаки

Листья. Сырье представляет собой прикорневые лис
тья с остатками черешков длиной не более I см. из трех 
листочков яйцевидной или ромбической формы, длиной 
1.5-6 см, шириной 1.6-4 см. боковые—зубчатые. На ниж
ней стороне листочков резко выделяются желтоватые цен
тральная и боковые жилки первого порядка. Листья смятые 
и свернутые, цельные или частично изломанные; сверху с 
редкими волосками, снизу более опушенные. Цвет листьев 
сверху зеленый или темно-зеленый, снизу сероватый или 
голубовато-зеленый. Вкус кисловато-вяжущий, запах 
слабый, своеобразный.

Плоды. Плоды гемно-красные, ширококонической 
ф< >рм ы. дл И НОЙ ДО С) м м, с м ногоч ислсн и Ы М И. I ЮГ ружей 11 ы ми 
до половины в мякоть продолговато-коническими, сухими, 
желтоватыми плодиками — орешками. Плоды имеют при
ятный запах, кисло-сладкий вкус.
Микроскопия

Листья Диагностическое значение имеют прямостенние клетки верх- 
него эпидермиса, местами с чсисониднмм утолщением, и извилнстостсниыс 
клетки — нижнего, с устьицами аномиинтнот типа; многочисленные полоски 
на обеих сторонах листа двух типом: головчатые, железистые, тонкостенные 
с одноклеточной овальной головкой на 2-3 (1-1) клеточной ножке и простые, 
толстостенные, одноклеточные, остроконечные с расширенным основанием, 
клетки эпидермиса вокруг основания волосков образуют розетку; кристалли
ческие включения н виде друз и ромбических кристаллов и мезофилле листа, 
вдоль главных жилок, черешочкои и черешков

Химический состав
В листьях земляники содержатся флавоноиды (произ

водные кверцетина с преобладанием рутина), аскорбиновая 
кислота (витамин С), эфирное масло, дубильные вещества 
(до 10%), соли фосфора.
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ТРАВА ЗОЛОТАРНИКА 
КАН АДС КО ГО
HERBA SOLIDAGINIS 
CANADENSIS

ЗОАОТАРНИКА 
КАН АДС КО ГО  ТРАВА
SOI IDAGINIS CANADENSIS 
HERBA

Плоды земляники содержат в себе витамины (С, Bl. В2, 
ВЗ, К, Р, каротиноиды), органические кислоты ( 1,3-1,6%)(с 
преобладанием лимонной и яблочной кислот), сахара (до 
15%). пектиновые вещества, эфирное масло, флавоноиды 
(антоцианы, катехипы), дубильные вещества, соли желе- 
«а, кобалг.та, марганца. В семенах содержится до 16 Н)% 
жирного масла.

Стандартизация
Качество листьев земляники лесной регламентируется 

ФС 42-134 -72, плодов ГОСТ 4388.
Фармакологическое действие

Диуретическое (мочегонное) средство.

Применение
Маетой листьев используют в качестве мочегонного 

средства для лечения подагры, мочекаменной и желчно
каменной болезни, а также назначают при диабете и мало 
кровии. Настой плодов земляники обладает антимикроб
ными свойствами.

11лоды земляники— ценное диетическое и витаминное 
средство, используемое для улучшения пищеварения, при 
атеросклерозе и нарушениях солевого обмена.

Производящее растение
Золотарник канадский -  Solidugo canadensis L.; 

семейство Астровые (Сложноцветные) Asleraceae (Сот- 
positae).
Этимология наименования, историческая справка

Родовое н.чнменоплнис Sol id  и цо происходи i «и :и\и so lidu s  — крепкий 
И ugvrv ~ ДсЛНи..

Индонои t i i in c i nitiiiih’iisis (кннндскнй) указыпает на а ре л д данного 
растения.

Ботаническое описание
Золотарник канадский (рис. 204) — многолетнее тра

вянистое растение высотой до 1,5 м. Стебли прямостоя
чие. густооблиственные, в верхней части разветвленные, в 
нижней -  одревесневающие. Листья очередные, линейно
ланцетные. Цветочные корзинки мелкие: краевые цветки 
язычковые, срединные — трубчатые, золотисто-желтые. 
Корзинки собраны в однобокие дугообразно изогнутые 
кисти, кисти — в раскидистые пирамидальные метелки. 
11лод -  семянка с хохолком. 11ветет в июле-августе, пло
доносит в августе-сентябре.

Ареал, кулыивирование
Родина растения — Северная Америка. 15 Российской 

Федерации возделывается как декоративное и встречается 
в диком виде. Для медицинских целей выращивают в Пол
тавской области (Украина),

Глава 22. Лекарственные растения и сырье, содержащие флавоноиды 789
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Заготовка, сушка
На;ремную часть собирают в начале цветения, ска

шивая силосоуборочным комбайном (при высоте среза 
М) см), Сушат па воздухе в тени в хорошо прот. гриваемых 
помещениях или в сушилках при температуре 50-60 С. 11о- 
еле сушки из сырья удаляют стебли, почерневшие листья, 
посторонние нрнмесн.

Лекарственное сырье
Собранная в начале цветения, высушенная и освобож

денная от грубых стеблей надземная часть многолетнего 
травянистого растения — золотарника канадского.

Внешние признаки
Сырье представляет собой смесь измельченных 

листьев, верхушек цветущих побегов, отдельных осы
павшихся соцветий, цветков, недоразвитых плодов и их 
хохолков. Стебли цилиндрические, опушенные. Листья 
линейно-ланцетные, на верхушке заостренные, но краю 
остропнльчато-зубчатые или цельнокрайиые, стремя про
дольными жилками, опушенные но всей пластинке или 
по жилкам. Корзинки мелкие, до 3-1 мм длиной, в одно
боких кистях, собранных в метелки; обертка 2-3-рядная, 
бледно-зеленая: все цветки плодущие, краевые — языч
ковые. срединные грубчатые,золотисто-желтые, f 1лод

- узкоцнлиндрическая семянка с хохолком из топких 
белых волосков. Запах отсутствует, вкус горьковатый, 
слабо-вяжущий.
Микроскопия

Ирм ШМТОМИЧССКОМ ИССДСДииВНИИ 1ИС11.С11 IIO/I микроскопом i илгно
стическое лнлчение имени многоугольные клетки лшдермнсл.пномоингныА 
гни ус 1 кип. колоски двух тнппп: простые, крупные I 0 клеточные, толсто 
стенные.срасширеннымосновпипемИ.«лострейнойконечной к ;к  ткой.чл1 !•• 
Коленчотосогнутыс. и мелкие диуклсточные со вздутой конечной клеткой, 
имеющей гонкий нитевидный вырост. Клетки эпидермиса уосноилнии во
лосков обычно обрплуюг pojeiKy.

Химический состав
Трава золотарника канадского содержи! флавоноиды 

(агл иконы кемпферол, кнерцетин, изорамнетин)и гликозиды
— астрагалин, кемпферол-З-О-глюкорамнознд. кверцетии-
З-О-глюкопиранознд, рутин, квсрцетин-3-0-(6,,-0*аце* 
гил)-глюкопиранозид, изорамнетнн-З-О-гдюкопираношд. 
нзорамнетнн-3-0'рутинознд (нарцисспн). рампетин-З-О- 
глюкорамнозид, нзорамнетин-3-0-((5|,-0-ацетил) глюко 
и и ра ноз ид.

Кемпферол Кисрцсншн Н.юримнешин
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I РЛВА ХВО Щ Л
HFRBA EQUISETI

Х В О Щ А  I РЛВА
EQUISETI HERBA

Вторая группа действующих веществ представлена 
тритерпеновыми сапонинами, в частности, гликозидами 
ол еа и (>л ово й к и с л от i .1.

В сырье содержатся также сопутствующие вещества
-  кумарины (скополетин.умбеллиферон), гидроксикорич- 
ные кислоты (кофейная кислота), сахара, аминокислоты, 
горечи, полнацетиленовые соединения, полисахариды.

Стандартизация
Качество сырья золотарника канадского регламен

тирует ФС 42-2777-91. Числовые показатели: сумма фла- 
воноидои в пересчете на рутин — не менее 3%; влаги — не 
более 12% и др.

Фармакологическое действие
Диуретическое и противовоспалительное средство, 

обладающее также гипоазотемическимн и спазмолити
ческими свойствами.

Применение
11репараты из травы золотарника канадского обладают 

выраженным диуретическим и гииоазотемичсскнм действи
ем. Золотарника экстракт сухой входит в комбинированный 
препарат «Марелин». применяемый в качестве спазмолити
ческого, диуретического и противовоспалительного средс тва 
для лечения и профилактики оксалатного и фосфатного не- 
фроуролитиаза. 11рием препарата позволяет предупредить 
рецидивы после хирургического удаления камней у больных 
нефроуролитиазом. Экстракт золотарника канадского входит 
также в состав препарата «Фитилизин».

В Российской Федерации и в других странах Cl IГ 
распространен близкий вид -  золотарник обыкновенный 
(золотая розга) -  Soli dagо  virgaurea I.. (от лат. virga uureu
-  золотая ветка), который применяется аналогично, в том 
числе в Германии, Болгарии. В Великобритании трава зо
лотарника обыкновенного используемся как потогонное и 
антисептическое средство.

Производящее растение
Хвощ полевой — I'quiselum arvense L ;  семейство 

Хвощевые — Equisetaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Equisetum обрисовано от лат. equus (лошадь) и 
(тетина) -  здесь взначении хвост*. I !азванис встречается у 11лниия 

для одного вида хвоща, который своими тонкими веточками напоминалxuoci 
лошади. 1Ьаднее Линней использовал слово как родовое название.

Русское наименование «хвош» такжеуказывает на сходсi во растения 
с пучком иолос. хвостом.

В идовой  эпитет arccnsis  образован от лат urvum (поле) и связи с 
местом произрастания. Этот вид встречается как обычный полевой н ого
родный сорняк.

Глава 22. Лекарственные растения и сырье. содержащие флавоноиды 791



Ботаническое описание
Хвощ нолевом (рис. 205) — miioi олстнее споровое тра

вянистое растение сдлинным ползучим, буровато-черным 
корневищем, иссушим гонкие корешки и немногочисленные 
клубеньки. Стебли двух видов: весенние — розоватые, спо
роносные, быс гро отмирающие, и ле i нне — вегетативные, 
зеленые. Это отличает его от других видов хвоща, которые 
обычно имеют споровые колоски на зеленых побегах.

Летние вегетативные стебли достигают высоты 50 
см, бороздчатые, членистые, почти от основания мутов
чато-ветвистые; меток в мутовках (i-ltt, они направлены 
косо вверх, прост ыс. 1-. 5-грамные. Влагалища (редуциро
ванные листья) на стебле цилиндрические, длиной 4-К 
мм с треугольно-ланцетными, черно-бурыми, бело- 
окаймленными зубцами, обычно сросшиеся между собой 
по 2-3: влагалища веточек зеленые с 1-5 буроватыми, 
длиннооттянутыми, отстоящими зубчиками. У основания 
ветвей находятся мелкие коричневые влагалища, которые 
при удалении ветвей не отрываются от стебля и остаются 
в виде «влагалищных мутовок».

К другим видам хвощей, встречающимся в сырье как 
примесь, относят:

1. Хвощ лесной {fzquisetum silvaticum Ь.)отличается от 
заготовлнваемого нежестким с i солем, вторично ветвящи
мися вниз отклоненными гонкими ветвями. 13 верхней части 
стебля на ребрах подлупой заметны два ряда роговидных 
шипнков. Зубцы влагалища на стебле срастаются: в сырье 
легко обла м ы ка ю гея.

I In нерхушках встречаются т у п ы е  колоски. Пол микро
скопом при рассмотрении эпидермиса стебля с поверхности 
в бороздках видны в одни (два) ряда устьица. Ребра гладкие, 
но местами по краям заметны большие сосочковидные вы 
ступы, стенки клеток ребер ветвей слабоиолннстые.

2. Хвощ луговой (Hquiselum pretense I..) отличается 
от заготавливаемого почти горизонтальным расположе
нием ветвей, дуговидно книзу отогнутых, нееиаинными 
зубчиками влагалища и наличием в верхней части стебля 
конусовидных острых сосочков, густо расположенных по 
ребрышкам, очень хорошо заметных подлупой. 11а верхуш
ке стеблей могут быть гуные колоски. Под микроскопом 
видно, что сосочки на эпидермисе ребрышек расположены 
м несколько рядом. В бороздках один, реже два ряда устьиц. 
Стенки клеток ребер ветвей слегка волнистые.

Л. Хвощ топяной (F.quisetum flu via tile L.) отличается 
от заготовляемого очень толстым стеблем, толщиной около 
0,5 см и высотой от 20 до 150 см. Ветви короткие малочис
ленные или отсутствуют. Влагалища с многочисленными

Рис. 205. Хиот полевой
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зубцами (oi 18 до 20). На верхушках стеблей встречаются 
тупые колоски. Под микроскопом при рассмотрении эпи
дермиса стебля с поверхности видны гладкие ребрышки, 
чередующиеся с широкими бороздками, несущими по 10-12 
рядов устьиц в ширину.

-/. Хвощ болотный (liquisetum palustre L.). отлича
ющийся отзаготавл иваемогонеенаянными. снабженными 
широкой белой каймой зубцами стеблевых влагалищ. Вла
галища ветвей ка с тебле черного цвета, а у других видов они 
зеленого или темно-бурого цвета. При отрывании ветвей 
на стебле удерживаются не только влагалища, но и пер
вые членики в отличие от других видов хвоща. 11оверхность 
стеблей и ветвей поперечно-морщинистая. На верхушке 
стеблей могут быть тупые колоски. Под микроскопом при 
рассмотрении эпидермиса с поверхности видны устьица, 
расположенные в несколько рядов. Ребрышки стеблей и 
ветвей несут заостренные зубцы. На поперечном срезе 
отличительными признаками являются: у ветвей — на
личие центральной полости, у стеблей — отсутствие кол
ленхимы в бороздках.

Ареал, культивирование
Хвощ полевой широко распространен по всей террито

рии России и стран Cl 11 (за исключением полупустынных 
и пустынных зон) как сорняк, причем чаще встречается в 
лесной и лесостенной зонах. Растет по полям, песчаным 
лугам, пуст ырям. оврагам, размываемым берегам рек и ру
чьев. эродированным склонам, в придорожных канавах, на 
откосах железных и шоссейных дорог.

Промысловыр заготовки в основном осуществляют в 
Ставропольском крае, 11сковской, Вологодской. Владимир
ской. Пермской. Томской и других областях.

Не следует собирать друг не виды хвощей: спороносные 
и вегетативные побеги у них развиваются одновременно, 
причем спороносные побеги по внешнему виду отличаются 
от вегетативных только наличием спороносного колоска.

Заготовка, сушка
Собирают зеленые вегетативные ветвистые побеги 

хвоща полевого только всухую погоду, срезая их на высо
те около 5 см от поверхности почвы. Сразу после заготовки 
сырье сушат, разложив рыхлым слоем, толщиной не более 
5 см. в сушилках, на чердаках или под навесами. В хорошую 
погоду можно сушить сырье хвоща на открытом воздухе в 
теин, накрывая на ночь брезентом или тентом. В сушилках 
с искусе i венным обогревом сушат при температуре нагрева 
обезвоживаемого материала 40-50' С.
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Лекарственное сырье
Собранные в течение лета и высушенные надземные 

вегетативные побеги дикорастущего многолетнего травя
нистого растения -  хвоща нолевого.
Внешние признаки

Цельные и частично измельченные стебли длиной до 
30 см. жесткие, членистые, бороздчатые, с (>-18 продоль
ными ребрышками, почти от основания мутовчато-ветви
стые, с полыми междоузлиями и утолщениями в узлах. 
Ветви неразвствленные, членистые, косо вверх направ
ленные, четырех-пятш ранные, без полости. Влагалища 
стеблей цилиндрические, длиной 4-8 мм. с треугольно- 
ланцетными. темно-бурыми, белоокаймленными по краю 
зубцами, спаянными по 2-3. Влагалища веточек зеленые 
с -1-5 коричневатыми длиннооттянутымн зубчиками. Мри 
обрывании ветвей на стебле удерживаются только первые 
короткие членики.

Цвет серовато-зеленый. Запах сырья слабый, вкус 
слегка кисловатый.
Микроскопия

При рассмотрении стебля и ветвей с поверхности видны клетки пш 
дерм пса. ка ребрах сн.ш.но удлиненные с утолщенным и прямыми или слегка 
извилистыми пористыми стенками, без устьиц; и бороздках и не рсдуциро- 
нпнных листьях слегка удлиненные с более извилистыми пористыми а  си
ними. с устьицами У обоих типов эпидермиса на стенках конной (стыков) 
некоторых клеток заметны характерные выросты, с поверхнос: и имеющие 
ннд спаренных кружочков, при рассмотрении и продольном положении
— округленные или зубчатые с ясно выраженной перегородкой; некото
рые клетки имеют сосочковидные выросты. У стм то  слег ки noi ружейные, 
с характерной лучистой складчатостью кутикулы, расположены обычно и 
три ряла. реже и четыре, дна и одни. Па иша-речиим pn.ipe.ie С1еблм под 
эпидермисом индны участки колленхимы как в ребрах, так и в боро.мках. 
В паренхиме коры против борозд расположены большие ооздухоносиые 
полости, ia слабозаметной эндодермой против ребер расположены в один 
ряд проводящие пучки, также несущие по одной небольшой полос гм. I temp 
междоузлий полый. На срезе ветвей имеется четыре крупных ребра, цен
тральной полости нет.

Химический состав
В траве хвоша содержатся флавоноиды, причем иаибо 

лее характерными являются флавоны апигенин илютеолнн 
и их производные: 6-хлорапигенип, Г)-()-глюкозиды. Слс 
дует отметить, что5-С)-глюкознды аингенина нлютеолина 
имеют ярко-i ол у бую флуоресценцию в УФ свете при длине 
волны .366 нм, что положено в основу идентификации сы
рья. В сырье содержатся нзоквериитрин (З-О-глюкозид 
кверцегииа), экнизетрни (7 -0  диглкозид кемпферола). 
нарингенин. генкванин и его 5-О-глкжознд.

Решающий вклад в изучение флавонондного состава 
травы.хвоща палево! о внесла профессор Г.Г. .Заиесочиая, вы 
делившая уникальное хлорпроизводное -  О-хлораипгении.
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На наш взгляд,данное вещество может обусловливать 
противовоспалительные свойства препаратов.

В качестве второй группы ВАС следует выделять са
понины, представленные эквизстонииом (содержитсядо 
5%), структура которого пока не установлена.

К сопутствующим веществам относя гея алкалоиды 
никотин, палюстрии и 3-метоксиииридин. входящие 

в состав хвоща в незначительных количествах. Харак
терной же его частью является кремниевая кислота, со
держание которой может достигать 25%. Она находится 
в связанной с органическими соединениями растворимой 
форме.

Лпигенин Лютеодин

6'X.юра ни гении Ли иген ин-5- О-глюкози 0: R = II
Лютеом1Н‘5 - 0 - глюкозид: R - 0/1

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI издания 

(ст. 50). Раздел «Качесп венные реакции - предусматривает 
анализ сырья методом ТСХ (Силу-фол, смесь раствори i елей 
хлороформ-метиловый спирт, 3:1) на содержание флавоно- 
ндов. 11а хроматограмме должны быть видны 3 основных 
пятна: с R, около 0,57 и R, около0,5, имеющие ярко-голубую 
флюоресценцию в УФ свете при 254 нм. или голубую с фи
олетовым оттенком флюоресценцию при 360 нм. а также 
с R около 0.4. имеющее голубую с бирюзовым оттенком 
флюоресценцию в УФ свете при 254 нм. или голубую -  в 
У ф  свете при 360 нм (флавон-5-глнкознды). После про
явления хроматограммы 2% раствором алюминия хлорида 
в 95 % спирте пятна с величиной R около 0,57 и 0,5 не 
изменяют своей окраски, пятно с R около 0,4 становится 
желтым в видимом и УФ свете.

Глава 22. Лекарственные рпстсния и сырье, содержащие флавоноиды 745



ТРАВА ЭРВЫ 
Ш  ЕРСТИСТОЙ ____
I И КИЛ AERVAE LANATAE

ЭРВЫ ШЕРСТИСТОЙ 
ТРЛВЛ
AERVAE LANAI А» HI-КВА

Риг. 200.
.ч/кш тсрспшстан

Ф а р м а к о л о ги ч е с к о е  д е й с т в и е
Мочегонное (диуретическое) средство, обладающее 

камиеразрыхляющими. противовоспалительными свой
ствами.

Применение
Траву хвоща нолевого применяют в виде настои в 

качестве мочегонного средства при отеках на фоне сердеч
ной недостаточности, при заболеваниях мочевого пузыря 
и моче вы водящих путей (инелиты. циститы, уретриты), 
плевритах с большим количеством экссудата.

Настой используют также как кровоостанавливаю
щее средство при геморроидальных и маточных крово
течениях. Может применяться в виде настоя perse или в 
сочетании с другими растительными объектами (листья 
толокнянки, брусники). Настои рекомендуется при не
которых формах туберкулеза, связанного с нарушением 
силикатного обмена.

Экстракт хвоща входит в состав препарата «Марелиы» 
(см. также аммн зубную, марену красильную, золотарник 
канадский). Трава хвоща полевого включена также в сбор 
Здренко н микстуру Траекова.

Производящее растение
Эрпа шерстистая (Пол-Пала) . \crva lanula I L . )  

Jnss.; семейство Амарантовые Amaranthaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Рогижог .1.1 тиски»' цлимснтшнис Л т ч /  происходит от арабского но- 
шлнмн растении -  аеп'и

Ботаническое описание
Эрва шерстистая (рис. 206) -  двулетнее или одно

летнее (в культуре) травянистое растение (тропический 
сорняк), высотой до 140 см, со стержневым корнем длиной 
10-10(18) см серовато-белого цвета. Стебли сильиовет- 
вистые от основания, прямостоячие, реже стелющиеся, 
ребристо-бороздчатые, зеленые Листья очередные, ко
ротко-черешковые. эллиптические или почти округлые, 
цельнокраиные, опушенные. I [ветки мелкие, невзрачные, 
нятичлеппые, с простым пленчатым беловато-зеленова тым 
или кремовым околоцветником, кроющим листом при осно
вании и двумя прицветниками, собраны в многочисленные 
пазушные плотные соцветия. Плод мелкий, коробчатый с 
удлиненным носиком.

Ареал, кулы ивирование
Родина -  страны Юго-Восточной Азии (Индия. Цей

лон). Эрва шерстистая распространена в Саудовской Ара
вии. тропической п Южной Африке, Индии. Цейлоне и
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apyi их островах тропического пояса. П России п диком виде 
не встречается. Имеется положительной опыт культиви
рования в Краснодарском крае и Самарской области. Эрва 
шерстистая интродуцпрована в 1977 году в зоне влажных 
субтропиков Г рузии (Аджария) из семян цейлонского про
исхождения, а затем в республиках Средней Азин, где и 
возделывается как однолетняя культура.

Загоювка, сушка
Собирают сырье в фазу конца цветения — начала плодо

ношения (всентябре-октябре), выдергивая растения с корня
ми. 11осле тщательного отряхивания корней от земли, траву 
разрезают на куски длиной до 20 см и сушат при температуре 
40-50 "С или на воздухе в тени при хорошем проветривании.

Лекарственное сырье
Сырье представляет собой собранную в фалу цветения

- начала плодоношения, изрезанную на куски и высушен 
ную траву с корнями культивируемого растения — эрвы 
шерстистой.

Внешние признаки
Куски стеблей, цельные или частично измельченные 

листья, соцветия, отдельные цветки, плоды и корни. Стебли 
цилиндрической формы со слабовыраженными беловатыми 
ребра м 11. опу п ie и 11 ые j y  I и но \ i до 20 с м. дттам ет ром до 1 см. На 
изломе видна серовато-зеленая коровий часть и белая рых
лая сердцевина. .Листья короп кочерешковыс, эллиптические 
или почти скругленные, заостренные, иелыюкраЙныс, опу
шенные, снизу более иитенсивпо,длинойдо2см, шириной до 
1.5 ем. Цветки мелкие, невзрачные, собранные в плотные ко- 
досковндные соцветия, или одиночные; каждый цветок при 
основании с кроющим листом и двумя прицветниками. Око
лоцветник простой, сухой, пленчатый, листочки его бело
вато-зеленоват ые, тычинок пять, при основании сросшихся в 
пленчатуютрубочкуслииейиымн придатками, окружающую 
завязь. 11ылышки двугнездиые. 11естик с верхней завязыо, 
длинным столбиком и двулопастным рыльцем.

Плоды — коробочки, округлые, слегка утопленные с 
боков, с удлиненным носиком, иногда в остающимся дву
лопастным рыльцем. Корин длиной до 15 см. диаметром 
до 0.7 см. с немногочисленными боковыми ответвлениями 
или без них. Поверхность корни продольно-морщинистая, 
боковых ответвлений -  гладкая. Цвет стеблей от зеленого до 
желто-зеленого в продольными беловатыми ребрами. 11ве i 
листьев зеленый, снизу более светлый; цветков — бело
вато-зеленым или светло-желтый, плодов — от зеленого до 
светло коричневого, корней -  снаружи беловато-серый, на 
изломе белый. Запах сырья своеобразный, вкус с ощущением 
слизистостн.
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Микроскопия
При рассмотрении листа с поверхности иол микроскопом индии клетки 

эпидермиса оерхней стороны лис га с прямыми или слабо- иногда у глоалто• id  
иилнстыми стенками. Клетки эпидермиса 1шжней стороны более навилнетые 
Устьица крупные па обеих сторонах листа, окружены 3 5 клетками (аномо- 
цитныА тин). В мезофилле определяются многочислсчшые крупные друиы 
оксалата Калинин Клетки эпидермиса стебли и боро.члках (ггоднамстриче- 
ские, с прямыми стейками, устыща окружены 3*5 клетками (аномоцнтныП 
тип), иидны пеночки друз оксалата кплышя, но ребрам клетки чнндермиса 
прямоугольные, иытипутые ндоль оси стебля. Клетки эпидермиса инегкя 
сильно ны тянутые, с нзиилнегымн стенками, устьица отсутствуют. Волоски 
многочисленные, простые, одно . ннтнклешчныс.ебугрнетоПиоиерхностыр. 
расширенные и местях сочленения клеток, встречаются на обеих сторонах 
листа, на стебле, цьетке.

Химическии состав
Сырье содержит и себе флавоноиды (около 1.0-1.5 %). 

среди которых основными являются ацилироваиные про
изводные кемпферола тилирозиди кумароилтилирознд. 
В траве содержатся также гликозиды и ацилгликозиды 
нзорамнетина -  *>рвитрнн, нарциссин (З-О-рутинозид 
нзорамнетнна).

Среди сопутствующих веществ интерес представляют 
алкалоиды группы кантин*6-она(*>рвозид, эрвнн. метил эр- 
впн )и Р-карболииа -  Р-карболин-1-пропионовая кисло
та и эрволанни, содержащиеся в минорных количествах 
в траве; более высокое содержание алкалоидов отмечено 
в корнях. К сопутствующим веществам относятся также 
фенольные кислоты (сиреневая, ванилиновая), ферулоила- 
миды (ферулоилтирамин, ферулоилгомовяиилиламин).

Глубокое изучение химического состава травы и корней 
эрвы шерстистой осуществлено профессором Г.Г.Запесо- 
Ч !)<)*• I Д  Р \  II (ч> \ / ш ч г L it i: iм ы

Ксмпфсро.1 Наоримнетин

Ти.трозиа

К П Н П Ш Н -Ь 'О Н |i карболин-1•проаионоаая 
кислота

798 НА. Куркин. Фармакогнозия



-Oj? "^79
С'

КОРНИ ШЛЕМНИКА 
БАЙКАЛЬСКОГО
RADICES SCUTELLARIAE 
BAIC ALENSIS

Ш Л Е М Н И КА  
БАЙКАЛЬС КО ГО  
К О Р Н И _________
SCUTI l l ARIAE BAICALENSIS 
RADICES

Эраин: R — If Эриолатш
Мешилирнин: R CII 

Урнозид: R — ~$'1)-г.1К1Копирино:пм

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ВФС 42-2849*92. В 

разделе «Качественные реакции» предусмотрепо определе
ние флавонондов (от Здо 5 пятен оранжевого цвета) методом 
ТСХ. В методике количественного определения флавонондов 
предусмотрено использование ГСО кверцетина. Числовые 
показатели: флавонондов в пересчете на тилнрознддолжно 
быть не менее 0.5; влажность должна составлять не более 
10% и др.

Флрмакодо! ическое действие
Диуретическое средство, обладающее камнеразрых- 

ляюшнмн, гииоазотемнческимн свойствами.

Применение
Применяют в виде настоя в качестве эффективного 

диуретическою, iшюазотемического и солевыводящего 
средства при пиелонефритах, циститах, уретритах, мо
чекаменной болезни, нарушении солевого обмена (подагра, 
спондилоз). 11рисутствие и сырье значительного количества 
нитрата калия позволяет отнести это средство к ценным 
калинсОсрегающим диуретикам, в 3-4 раза превышающим 
эффект почечного чая.

Производящее растение
Шлемник байкальский — Scutellaria baicalensisGc• 

orgi: семейство Яснотковые (Губоцветные) — Lantiaceae 
(Labiatae).
Этимология наименования, историческая справка

Родонос наименование Scutellaria генетически спнааио с лат. scutum 
(шн г> и scululum (ш игок) и ук.кш иаег на форму придатка перхней части ча 
шечки у большинства вндоп род.1 Русский термин ■ шлемник соитиегсгвус! 
старому нальанию рода Cassldo (o t л а г.«ussis или cassldu  - шлем).

Вндоаос определение baictdcnsis дано инду но месту произрастании
-  горные склоны и степи Забайкалья, Дальний Восток

Ботаническое описание
Шлемник байкальский (рис. 207) — многолетнее тра

вянистое растение с коротким многоглавым корневищем, 
переходящим в толстый стержневой корень. У взрослых 
растений корни часто продольно скрученные, длиной до 
50 см, снаружи темно-бурые, на изломе лимонно-желтые
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Стебли многочисленные, четырехгранные, ветвистые, вы
сотой 15-35 см. Цветки синие (фиолетовые), двугубые, со
браны в однобокую кисть.11ашсчка колокольчатая с особым 
чашевидным выростом ( щитком ) на верхней губе; венчик 
длиной 2-2,5 см. с погнутой верхней губой шлемом. 11ри 
созревании плода чашечка увеличивается и по складке отпа
дает, освобождая зрелые орешки. 11лод — цснобий. состой i 
из четырех мелких черных долей — ъремов. Растение цветет 
в июле, плоды созревают в конце мюля м в анг усте. 111лемннк 
байкальский размножается только семенным путем.

Ареал, кулыивирование
Растение имеет монголо-даурско-маньчжурскнй тип 

Гш' ареала. Встречается в Восточном Забайкалье ( Читинская
т е м н и к  о а п к а м н ж ш )  -  , . , ,  . »oo.'iaci ь). среднем 11рнамурье(Амурскаяобласть) и юго за

падком 11риморье( 11риморскнн кран). 11ротяжениостьего
ареала с запада на восток превышает 1500 км. а с севера
на ю г— 1000 км.

Типичное обитание шлемника — пнжмовые степи. 
Такие степи с участием шлемника в безлесной части 
Восточного Забайкалья занимают преимущественно се
верные и восточные склоны сопок или почти равнинные 
пространства, а лесостепи — открытые южные и юго-за
падные склоны (преимущественно их верхнюю треть) или 
пологие вершины. Реже шлемник встречается на песчаных 
почвах долин, где его корни достигают особенно крупных 
размеров.

Основным районом заг отовок сырья в промышленных 
масштабах является Читинская область. Бурятия.

Заготовка, сушка
Заготовку корней шлемника следует начинать только 

после его полного обсеменения, то есть примерно со вто
рой половины августа и проводить до поздней осени. В /гот 
период сырье шлемника содержит наибольшее количество 
действующих веществ. Для обеспечения естественного 
восстановления зарослей шлемника при сборе необходи
мо оставлять не менее 2-3 ег о плодоносящих экземпляров 
на каждые 10 м заросли, а сбор сырья на каждом участке 
следует проводить не чаще I раза и 10 лет. Заготовке под
лежат только взрослые растения, имеющие не менее 5-6 
стеблей. 11одземную часть шлемника байкальского выка
пывают кирками или лопатами, срезают над <емные побеги 
таким образом, чтобы их остатки не превышали I см, после 
чего сырье доставляют к месту сушки. 11ередсушкой корне
вую систему следует хорошо отряхнуть от почвы, шепни и 
:ipyi их примесей н быстро промыть. Сушат корни шлемника 
на хороню проветриваемых чердаках или в тени, разложив 
их тонким слоем и время от времени переворачивая. Вы
сохшие корни н корневища легко ломаются. После сушки
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сырье считаю т от примесей и зги пивших частей, удаляют 
остатки почвы, мелкие кусочки корней и отслоившиеся 
куски пробки.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используют собранные в сентябре- 

октябре, освобожденные от земли и высушенные подзем
ные органы многолетнего дикорастущего травянистого 
растения шлемника байкальского.

Внешние признаки
Стержневые корни, переходящие в верхней трети в 

короткое многоглавое корневище с остатками стеблей не 
длиннее I см. Поверхность корней продольно-морщини
стая. от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, 
нередко корни скручены вдоль своей оси. они легкие, лом
кие. Важное диагностическое значение для определения 
подлинности сырья имеет ярко-желтая окраска излома 
корней. Запаха сырье не имеет, вкус горьковатый.

М икроскопии
Диагностическое значение имеет строение корня на поперечном срезе. 

Характерным является наличие групп волокон и коровой части корня, рас
положенных концентрическими прерывистыми поясами. Сосуды н >рахеилы 
формируются тангеиталыю вытянутыми i руинами, сердцевинные лучи ш и
рокие. многорядные. Клетки паренхимы и сердцевинных лучей заполнены 
крахмальными зернами. I |ри смачивании излома корня раствором щелочи 
появляется оранжевое или красное окрашивание (флавоноиды >, раствором 
хлорида оксидного железа — темно-зеленое окрашивание (флавоноиды и 
дубильные вещеегиа

Химическии состав
В корнях шлемника содержатся флавоноиды группы 

флавонов (до 10%) бапкалеин (5,6,7-трноксифлавон), 
ба й ка л и п (7- О - гл ю к у роп и д ба й ка л е и на). с к у тел л а ре и и 
(5,6.7. А1 - тетра о кс и ф л а вон) ску те л л а ри и (7- О - гл ю к у ро - 
нид, скутеллареина). а также другие флавопы — вогонин, 
ороксилнн.

К сопутствующим веществам шлемника относятся 
дубильные вещества конденсированной группы (до 2.5%). 
эфирное масло, смолы.

Скущеллиреин Скутелларин

Байкалеин Байкалин
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Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 12-15.4 72. Мне 

ловыс показатели: экстрактивных веществ, извлекаемых 
из сырья 70%-ным этиловым спиртом, должно быть не 
менее 30% и др.

Фармакологическое действие
Гипотензивное средство, обладающее спазмолитиче

скими, вазодилатирующими, седативными свойствами.

Применение
Из корней шлемника получают настойку, которую 

применяют в качестве гипотензивного средства при ги
пертонической болезни и как седативное средство при 
сердечно-сосудистых неврозах, при бессоннице.

ТРАВА ФИАЛКИ
HI RIJA VIOLAC

Ф И А Л КИ  ТРАВА
VIOI AF HERBA

Рис. 208. 
Фиалки трехциппии.ч

Производящие растения
Фиалка трехцветная (Ивин-Ои-Мирья, анютины 

глазки ) — Viola tricolor I... фиалка полевая  — Viola ar- 
vensis M in г.; семейство Фиалковые — Violaceue.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование V'mlu название фиа ik ii и левкоя у древних 
римлян. Слов»» образоинно »»т греч. ion (фиалка) и является его уменьши* 
тельной формой.

Видовое определение tricolor, образованное от лат. tri (в сложных 
слояпх I рн) и color( цве т. окраска). дано в связи с разной окраской лепее i 
кои (фиолетовая, белая, ж е л т я )

Видовой -ниггет uri'cnsis образован от лат. игииш (поле) и сни.ш с 
местом произрастания. Этот вил вегречаетси как обычный полевой и он.»* 
родиый сорив к

Иногда фнплку TpcMi.ocTliyif' шмынпип и н;цн>дс инлм-ди-млрьи . L3 
Пейс I нитсльностн иод названием и ван-да марьи известно растение \1eJu- 
тругиш пстоптип  I (марьянник дубравный) из семейства норичниковых. 
Оно I а к же широко распространено и по незнании» может быть ошибочно 
собрано. Отличают его по желтым двугубым цветкам и фиолетовым при 
цветникам. Русское название нван-да марья связывают со сказкой обрате 
и сестре, которые, не шая п своем родстве, поженились. Однако узнав об 
•том. чтобы не разлучаться, превратились в иве сок.

Ботаническое описание
Фиалка трехцветная и фиалка нолевая (рис. 208)

-  одно- или двулетние растения высотой 10- 15 см. Стебли 
простые или ветвистые, прямостоячие или приподнимаю
щиеся, слегка ребристые, опушенные. Листья короткоо- 
пушенные, яйцевидно-треугольные или удлиненно-ийце- 
видные, ио краю зубчатые, с округлым или клиповидным 
основанием: черешки длиннее пластинки листа. Верхние 
листья удлиненно ланцетовидные тупозаостренные, по 
краю пильчатые, к основанию суженные, короткочереш
ковые или почти сидячие. 11ластинкн ЛИС1 ьев перистораз
дельные со значительно более крупной конечной долькой. 
Цветки одиночные, неправильные, на длинных согнутых
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цветоножках. Чашечка состоит из нити линейных ланцето- 
видн и х л источ ков, 11 ри основан ни с зубчаты м и вы роста ми. 
Венчику фиалки трехцветной значительно длиннее чашеч
ки, состоит из пяти неравных лепестков: два верхних -  об
ратнояйцевидной формы, а два боковых — эллиптические, 
сине-фиолетовые, нижний — более крупный, со шпорцем, 
округло-обратно-треугольной формы, при основании жел
тый, с 5-7 темными полосками, по краю фиолетовый. Плод
— многосемейная продолговато-яйцевидная коробочка 
длиной 7-10 мм. Семена гладкие, желтовато-коричневые.

У фиалки полевой цветки мельче, венчик не длиннее 
чашечки, верхние лепестки белые, средний и нижний
— ярко-желтые.

Оба вида цветут с мая по сентябрь. 11осле засухи на
блюдается вторичное цветение. Фиалки размножаются 
только семенами.

Ареал, культивирование
Фиалка трехцветная распространена почти по всей ев

ропейской части России и стран СНГ, в Западной Сибири, 
за исключением самых северных районов. Растет на лесных 
опушках и полянах, вдоль обочины дорог, в лесополосах, 
парках, садах, среди зарослей кустарников. Встречается 
рассеянно, не образуя больших зарослей. Фиалка полевая 
распространена в европейской части России и стран СНГ, в 
Западной и Восточной Сибири. Растет как сорняк на полях 
и огородах, вдоль дорог и на лесных опушках.

Загогоика, суш ка
Заготавливают сырье обоих видов фиалки во время 

цветения, преимущественно в мае - июле. Траву срезают 
ножами или серпами и складывают без уплотнения в корзи
ны или в мешки. Собранное сырье сушат в проветриваемых 
помещениях, разложив тонким слоем (5-7 см) па бумаге или 
на полотне и периодически перемешивая. В хорошую погоду 
трава высыхает за 5-7 дней. Сырье считается сухим, если 
стебли при сгибанннломаются. Допускается искусственная 
сушка при температуре не выше 40 С.

Лекарственное сырье
Сырье представляет собой собранную в фазу массового 

цветения и высушенную траву одно- или двулетних дико
растущих гравинистых растений — фиалки трехцветной и 
фиалки полевой.

Внешние признаки
Смесьолиственныхстеблей с цветками и плодами раз

ной степени разви i ни и отдельных стеблей, цельных или из
мельченных листьев. цветков, плодов. Стебли простые или 
ветвистые, слаборебристые, внутри полые, дли пой до 25 см.
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Листья очередные, обычно черешковые, простые, с двумя 
крупными перисторассеченными или перистораздельными 
прилистниками; нижние — широкоийцеиидиые, верхние
— продолговатые, покраютупозубчатые или крупногород- 
чатые, длиной до 6 см. ширииойло2см. Цветки одиночные, 
неправильные. Чашечки из пяти зеленых чашелистиков. 
Венчик из пяти неравных лепестков, нижний крупнее 
остальных, со шиорцем у основания. 11лод — одногиезд- 
ная продолговато-яйцевидная коробочка, раскрывающая
ся тремя створками. Семена овальные, гладкие.

Цвет листьев зеленый, стеблей — зеленый или сие гло- 
зелепый, верхних лепестков -  фиолетовый с 5*7 темными 
полосками, темно-синий, бледно-желтый или бледно-фио- 
летовый, средних лепестков — синий или светло-желтый, 
нижних — желтый или светло-желтый; семян — светло- 
бурый. Запах сырья слабый, вкус сладковатый с ощуще
нием слизнетостн.

Микроскопия
При рассмотрении листа с поверхности иол микроскопом у обоих 

вило» фиалки вил им клетки жидермнел. с нижней стороны более изви
листые, чем с верхней! устьнив располагаются с обеих сторон и окружены
3-1 клетками -жидермиса (аиомонитиый i им). Простые волоски нежнобо* 
родавчатые. с толстыми стенками и заостренным концом, располагаются 
преимущественно н^ жилках и ио краю листа. Железистые полоски с 
многоклеточной головкой на широкой многоклеточной ножке, встреча
ются только но краю листа с углублениями между зубцами и па концах 
зубцов. Нме.чофилле.'тнета видны многочисленные крупные лру:«и оксалата 
кальция. Клетки эпнлермнеа лепестков имеют еоеочковнлные выросты, 
11а эпидермисе средних и нижних лепестков (у основания) располагаются 
длинные одноклеточные тупоконечные волоски «.• тонкими стенками. На 
эпидермисе нижнего лепестка при входе и шпорен видны и жилистые 
длинные одноклеточные бугорчатые волоски. К паренхиме нижней части 
лепестков встречаются друзы оксалата кальция.

Химический cocidH
Трава фиалки содержит флавониды, среди которых 

доминирует рутин -  рутинозид кверцетииа (в листьях 
около 0,13%). Среди флавоноидов обнаружены также 
( '-гликозиды апигеиниаДвитексии, изовитесин. внолантии, 
виценип и др.), лютеолина (орнентин. изоорпентини др.), 
антоциаиовые гликозиды пеонидина и дельфин иди на (ви- 
оланин, состоящий из дельфин иди на. глюкозы, рамнозы и 
л-кумаровой кислоты).

он

Пути и Делыри нт)ин
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ТРАВА ОЧИТКА 
БОЛЬШОГО СВЕЖАЯ
MFRBA SEDI MAXIMI RECENS

ОЧИТКА БОЛЬШОГО 
ТРАВА СВЕЖАЯ______
SEDI MAXIMI HERBA RLCCNS

ОН О ОН
Апигенин: R -  П Питексин: R т Н

Jhum eaiuu: R -  ОН Ориептин: R -  ОН

Среди сопутствующих вещее i в интерес представляют 
сапонины (урсоловая кислота и ее производные) и полиса
хариды (слизи), содержащиеся в значительных количествах 
(до 10%). которые влияют па отхаркивающий эффект. В 
траве обнаружено небольшое количество эфирного мас
ла. содержащего метиловый эфир салициловой кислоты 
(мегилсалицилат). Па основе метилсалицилата в сырье 
содержится гликозид виолутозид.

Трава фиалки содержит также аскорбиновую кислоту, 
каротиноиды -  (З-каротин (до 40 мг%). флавоксаитни, 
зеаксантин, виолаксаитии, представляющий собой ди
эпоксид зеаксантина, дубильные вещества (таииды).

Стандартизация
Качеетвосырья регламентируется ГФ CCCPXI издания 

(ст. 62 ). Числовые показатели: экстрактивных веществ, из 
влекаемых водой, должно быть не менее 30%. влажность 
не должна превышать 1-1% идр.

Фармакологическое действие
Отхаркивающее средство, обладающее диуретиче

скими свойствами.

Применение
Траву фиалки используют в виде настоя в качестве 

отхаркивающего средства. Настой усиливает секрецию 
бронхиальных желез, способствует разжижению мокро
ты п более легкому ее отделению. Сырье входит также в 
состав отхаркивающих и мочегонных сборов.

Производящее растение
Очиток больш ой (заячья  капуст а) Sedurn 

maximum (I. ) Iloffm.: семейство Толстяиковые Cras- 
suluceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое латинское наименование Sedum  происходит от лаг. sedure 
(утихать, успокаивать боль). Видовой чпитет maximum n r лат maximum 
(очень большой. наибольший).

Одни из видоврода Очиток Sedan: /е г/огмт(отлат. tectum крыша} 
По приказу Карла Великого сажали на крышах, так как считалось, чго он 
предохраняет от ударов молний.
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Ботаническое описание
Очиток большой (рис. 209) — многолетнеесуккулент- 

нострапянистое растение высотой 20-80 см с утолщенным, 
веретенообразным корнем. Стебли мощные, прямые нли 
дуговидно-изогнутые у основания, зеленые или пурпу
ровые. Листья сочные, мясистые, супротивные, иногда 
нижние -  очередные или сближенные по три, сидячие, 
большей частью неясно выемчатые, длиной 4-13 см, ши
риной 2-7 см, от темно-зеленого до красно-бурого цвета, 
продолговато-эллиптические с притупленной верхушкой.

Рис. 209. Очиток больш ой  У основания округлые. Соцветие щитковидно-метельча
тое, густое, диаметром 5-10 см. Чашечка в 3 раза короче 
венчика. Цветки мелкие с беловато-розовым крапчатым 
венчиком. Венчик раздельнолепестный.лепестков 5, белых 
или зеленовато-белых, яйцевидных, острых, длиной 3-4 
мм. Тычинки в числе десяти, прикреплены к основанию 
лепестков. Плод -  сборная листовка (многолистовка). 
11лодики прямые, зеленоватые, с носиком длиной до 5 мм. 
Семена мелкие, бурые, продолговато-яйцевидные, длиной 
около 0,Г) мм.

Очиток большой зацветает в июле и цветет около двух 
месяцев. 11а Украине период полного цветения — август. 
Размножается как семенами, так и вегетативно.

Ареал, культивирование
Ареал растения ограничен центральными и западными 

районами европейской части стран С! 1Г( Россия. Украина), 
Литва. Очиток большой произрастает в широколиственных 
лесах, по лесным опушкам, полям, на сухих песчаных и 
каменистых почвах.
Заготовка, сушка

В качестве сырья используют траву, то есть всю над
земную часть очитка в свежем виде. Ее заготавливают в 
период цветения растения, в августе, преимущественно в 
районах, расположенных недалеко от завода-изготовителя 
препарата. К этому времени очи гок большой достигает наи
больших размеров, накапливает максимальное количество 
биологически активных вещее i в. Собирают траву только и 
сухую погоду, лучше всего — в утренние часы, после ис
парения росы. Траву срезают ножами или секаторами. 11е 
допускается вырывание очитка с корнями, гак как это ведет к 
уничтожению его зарослей и снижению качеетва сырья. Со
бранную траву перебирают, удаляя посторонние примеси.

Лекарственное сырье
Сырье представляет собой свежесобранные листья, 

которые обрабатывают по методу академика И.11 Филатова 
для образования в них биогенных стимуляторов.
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Внешние при )наки
Сырье состоит из свежесобранных облиственных сте

блей с цветками, частично с бутонами и недозрелыми пло
дами. а также из отделившихся листьев и соцветий. Запах 
своеобразный, вкус листьев но нремя сбора кисловатый.

Химический состав
Сок листьев содержит в себе фенольные соединения, в 

частности, в основном флавоноиды (около 2 "о). представ
ленные производными кемпферола, кверцетнна, изорам- 
нетнна, мнрнцст нпа. катехини. К фенольным соединениям 
относятся гакже простые фенолы (арбутин), i идроксико
ричные кислоты, кумарины. дубильные вещества.

В сырье содержатся гакже ди- и трикарбоиовые кисло
ты (лимонная, щавелевая, яблочная), аминокислоты, по
лисахариды (пектины), макро- и микробногенные элементы 
(в том числе марганец, магнии, стронций, серебро).

Стандартизация
Качество сырья регламентируется МРТУ 12- 1064-72.

11 исловые показатели: содержание полифеиолов (в пере
счете на рутин) должно быть не менее 4%. влажность -  не 
менее 87% и др.

Фармакологическое действие
Ыюстимулирующес, стимулирующее регенерацию 

тканей средство.

Применение
Излнетьен после предварительного бностнмулирова- 

нпя получают препарат «Биосе/i» »  го полны й стерильный 
экстракт, применяемый в качестве средства для стимуля
ции обменных н pel операционных процесссов в офтальмо
логической (ожог роговой оболочки), стоматологической 
(пародонтоз), хирургической (для ускорения консолидации 
костных переломов) и терапевтической практике (язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки).

Для получения препаратов 6 h o i енных стимуляторов 
пригодны гакже и другие суккулентные виды семейства 
толстяиковых: очиток белый Sedum album I..; заячья 
капуста — S. lelepliium I.; молодило русское — Semper- 
vivum ruthenicum (Koch) Schmitt et Lehm. и др.

1 PARA ОВСА 
ПОСЕВНОГО
HfcRBA AVFNA? SAllVAl

ОВСА ПОСЕВНОГО 
JPABA
AVfcNAt SATIVAE HFRBA

Производящее растение
Овес посевной  — \vena saliva 1..; семейст во Злако

вые -  Роисеие (Gramineae).
Этимология наименования, историческая справка

Ролонос лмтннскйо нанмсноиание U v /ш  оОрм.ижнно от древнелп- 
ТНИСКОГО MlllilM lllltf lllU’H. Слово имеет ОбШНГ( кореш, с t |11!Ч. IIUOS (сухой. 
Лсгплолиын с rc0 c .il.).

Оное Пир.ЧИИШйемис II K V . l l . i y p o  рас тонне. OTCKVW и  онлопос он 
родоленнс saliva  (от лит.su liu tm  -  поповной)
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Рис. 210. О н а  поссиной

Ботаническое описание
Оиес посевной (рис. 210) -  однолетнее культурное 

растение, имеющее прямостоячий узлова i ый стебель. ли
нейные листья, цветки, собранные в соцветия -  метелки.
11лод — пленчатая зерновка, около 8 мм длиной.
Ареал, культивирование

Овес посевной среди злаковых культур занимает 
одно из первых мест и культивируется во многих обла 
стях России.
Заготовка, сушка

Заготовку проводят в фазу молочной спелости. Тра
ва подсушивается на иоле, затем вывозится в сушилки 
для окончательного досушивания при температуре не 
выше 50 "С.
Лекарственное сырье

В качестве сырья используют собранную в фазу мо
лочной спелости и высушенную траву овса посевшн о.
Внешние признаки

Смесь цельных или частично измельченных кусков 
стеблей длиной не более 20 ем. листьев и метелок с зер
новками. Листья ланцетные, сидячие, влагалищные с 
линейной пластинкой и параллельным жилкованием, 
слегка опушенные, но краю мелкопильчатые. Соцветие
— метелка па верхушке побега. Вкус травы и особенно 
зерновок сладковатый, слегка крахмалистый.
Химический состав

В траве овса посевного содержатся флавоноиды
-  производные апнгенина. лютеолина и трнцииа.

К сопутствующим веществам относят полисахари
ды (авенарин. авенин, авеналин). витамины (никоти
новая и аскорбиновая кислоты), яблочная, щавелевая, 
лимонная кислоты, аминокислоты (триптофан, лиш и), 
стерины (стигмастерин), макро и микроэлементы. Зер
но овса содержит в себе белки (11-18%), жирное масло 
(4-6,")%). крахмал (10%), витамины группы В. холни и 
другие вещества.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ВФС‘12 3101 -99. Со
держание суммы флавоноидов должно быть не менее 1,5%.

Фармаколо!ическое действие
Общетоптирующее средство.

Применение
В научной медицине применяют наст ойку овса  

в качестве общеукрепляющего, общетонизирующе! о 
средства.

В гомеопатии применяют настойку из зеленых вер
хушек. собранных в фазу молочной спелости семян, как 
успокаивающее средство при бессоннице, неврастении.
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С давних времен овес используют при различных 
заболеваниях, причем применяют как надземную часть 
растения в различные фазы зрелости, так и зерно.

Овес пенная пгпиевая культура. Кго зерно широко 
используется для приготовления крупы, овсяных хлопьев 
(«Геркулес и др.), толокна. Оптимальное процентное со
отношение углеводов, белков, жиров и витаминов группы 
В в зерне овса делает его незаменимым диетическим и 
лечебным средством. Слизистые отвары из овса приме
няю! при заболеваниях, связанных с общим нарушением 
питания, а также при астении, ожоговой болезни, вирус
ном гепатите, гастритах, энтероколитах, язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Слизистые настои 
из овсяной муки грубого помола употребляют как вспо
могательное средство при железодефицитной анемии, 
обусловленной нарушением синтеза порфнрннов.

I Широко применяю г овес и его и роду к i ы в дерма гологн- 
ческой практике для поддержании нормальной трофики 
кожи. Благодаря содержанию в зернах овса витамина В и 
.tpyi нх компонеп гои, отмечены положи сильные результат ы 
при лечении экземы, хронического дерматита, а также диа
теза у детей. В пищевой рацион включают овсяные отвары, 
супы, каши.

Овес следует включать в диетические рационы боль 
ных.страдаюшихзаболеванпями нервной системы, атонией 
кишечника, нарушением ритма сердечной деятельности, так 
как комплекс витаминов В (в частности, витамин В ) игра
ет важную роль в осуществлении трофической функции 
нервной системы.

П Л О Д Ы  Л И М О Н А
FRUCTUS CITRI

Л И М О Н А  П ЛО ДЫ
FRUCTUS CITRI

КОЖ УРА ПЛОДОВ 
Л И М О Н А
1Х( К AKIMUM CITRI

Л И М О Н А  КОЖУРА 
ПЛО ДО В
CITRI EXOCARPIUM

ЛИ М О Н Н О Е МАСЛО
OLEUM CITRI

Производящее растение
.Лимон — Ci/rns Итон (L.) Burin, Г: сем. Рутовые

-  Rutaceae.
Э тим ология наименования, историческая справка

Родовое наименование Citrus происходит от слова, которым римляне 
налы вал и лимонное лсреноипахунуюлфрнкпнскукпуАю. используемуюдля 
нлготонленнн мебели, Греки ил |ЫиалилнмонноелгреноАг7г?// иликИпип.п 
плод kit пт п kitrmn (отсюда русский термин “ цитрон” ). Кик греческие. тик 
и латинские нл.шлннн лимонногодерена нисходит клр.-i рсч. kvdros(кедр), 
древесина которого, как и дрсксснна лимонною дерева, применялись ДЛЯ 
борьбы е насекомыми, например, е молью.

ИндовоА эпитет Union об р л зон л и от персидского И тип или итал 
Итоне (лимон)

Ботаническое описание
.Лимон (рис. 211) -  плодовое дерево с кожистыми, 

блестящими, темно-зелеными, душистыми, эллиптиче
скими, по краю мелкозубчатыми листьями и красноватыми 
душистыми цветками, имеющими запах жасмина.

Глава 22. Лекарственные растения и сырье, содержащие флавоноиды 809



Рис. 211. Лимон

Ареал, кулыивирокание
Лимон широко культивируется во многих странах 

с субтропическим климатом. В СНГ культивируется в 
ограниченном количестве на Черноморском побережье 
Кавказа, а также в Центральной Азин и и Башкирии (в 
закрытом грунте). Плодоносящий лимонарии имеется на 
кафедре фармакогнозии Самарского государственного 
мед I типе ко го университета.

Заготовка, переработка
Плоды лимона собрирают в фазу полной зрелости. 

Эфирное масло получают выжиманием или перегонкой с 
водяным паром. После извлечения эфирного масла путем 
перегонки с водяным паром кожуру лимона используют как 
сырье для получения суммы флавоноидов (цитрин), кото
рая применяется в качестве субстанции для производства 
ангнопро гекторных препаратов (детралекс и др.).

Лекарственное сырье
Собранные в фазу полной зрелости плоды куль

тивируемого древесного растения -  лимона. Кожура, 
снимаемая со зрелых плодов, является отходом пищевой 
промышленности.

Химический состав
В экзокарпии плодов лимона имеются вместилища с 

эфирным маслом, которое содержит до 90% терпена лимо
нена. а также содержит цитраль, (носитель лимонного за
паха), цитронелалль, геранилацетат. В кожуре содержатся 
флаваноны гесперетин и диосметин, флавон эриодиктиол и 
их 7-О-Р рутинозиды — геспернлмн,дн()смин п эрмоцитрни 
соответственно.

Мякоть плода богата аскорбиновой и лимонной кис
лотами. В кожуре лимона содержатся также производные 
кумарина, сахара и др.

о н он

Эриодиктиол Гесперетин Диосметин

Основные компоненты лимонного масла

Лимонен Герин ноль Перил t,

Цитра ih
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Фармакологическое действие
Ангиопротекториое средство, обладающее ка пил л яро- 

укрепляющими свойствами (Р-внтаминная активность).

Применение
Плоды и сок плодов применяются как витаминное (при 

цинге), ветрогонное, желудочное, жаропонижающее, вяжу
щее и отхаркивающее средство.

Высушенная кожура может применяться как горько
пряное средство. Ранее кожура использовалась при произ
водстве лечебною препарата «Витамина Р из цитрусовых» 
(порошок и таблетки) Препарат обладает способностью 
(особенно в сочетании с аскорбиновой кислотой уменьшать 
проницаемость и ломкость капилляров.

В настоящее время из кожуры плодов производят ан- 
гиоиротекторный препарат «Дстралекс».

Среди других цитрусовых растении в этом отношении 
представляют также интерес апельсин, мандарин, грейп
фрут и др. Цитрусовые культуры -  это вечнозеленые, 
обычно небольшие деревья, иногда кустарники, часто с 
колючками в пазухах листьев.! Цветки у них довольно круп
ные. белые (улимона снаружи красноватые), очень аромат
ные. одиночные или чаще в щитковидных малоцветковых 
соцветиях.

Мандарин -  Citrus reticuldta Blanco (от лат. retie и 
lulus -  сетчатый; reticulum — сеточка), мандарин унижу 
(м. я п о н с к и й ) — Citrus unshiu (Swingle) Marc, (unshiu 

японское наименование растения). Плодовые деревья. 
Родина первого — Юго-Вост. Азия, второго — Япония. 
Культивируется в Китае, Средиземноморье; М. у. широко 
культивируется в СНГ на Черноморском побережье Кав
каза. 11лоды оранжевые. В околоплоднике зрелых плодов 
содержится до 5 % эфирного масла, флавоионд геспери- 
дни, а также полиметоксилированные флавоноиды. Вы
сушенную мандариновую кожуру ранее использовали как 
горько-пряное желудочное средство взамен померанцевой 
корки и для улучшения вкуса лекарств.

11омеранец горький -  Citrus auruntium L  subsp. am- 
ига F.ngl. =  С. bigarradia Risso. Видовой эпитет auruntium 
происходит от лат. an rum -  золото; лат. amarus (горький); 
(bigarradia от франц. назв. раст. bigaradier). Видовой эпитет 
aurantium — средневековое лат. назв. померанца, обра
зованное от санскритского nagarunga, narmgi (апельсин) 
или от лат. аигит (золото) из-за окраски плодов.

Дерево с длинными острыми колючками. Плод оран 
жеио-красный. на вкус горький, несъедобный. BCHI куль
тивируется в небольших масштабах в Закавказье, в Южной 
Европе и Вест-Индии.
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bVTOHbl СОФОРЫ
японской_______
AlABASTRA SOPIIORAF 
IAPONICAE
СОФОРЫ японской 
БУТОН Ы __

'HORAE IAPONICAE 
AlABASTRA

ПЛОДЫ СОФОРЫ 
ЯПОНСКОЙ__________
I KUC rus SOPHORAi 
JAPONICAt

СОФОРЫ японской 
плоды _____
SOPHORAF JAPONICAF 
FRUCTUS

Рис. 212. ('л)фори чгц/Ht кич

Ранее* использовалась кожура зрелых плодов, содер
жащая эфирное масло, горькие вещества, флавоноиды, в 
качествс горько-пряного желудочного средства.

Цветки апельсина используют для получения ком
бинированных препаратов седативного действия ( “ Ме- 
рвофлукс").

Производящее растение
Софора японская (т ухм як) Soph ora japonic a L. 

| -  Slypltnolobiiim juponiaitn ( L.) Schol 11; семейство Бобо
вые — fubaceae.

Этимология наименования, историческая справка
родонос наименование Sophora образовано or араб, слова sojrra  (на- 

зваиисжел ю пкотуш ой Cassia sophora) I 1ослоднес обра тонаноотараб. asjar 
(ж елты й I Цветки у растопим желто-белые. плоды используются ичи по
лучения желтой краски, которой окрашивают толковы е  ткани

Видовое определение Japan ica  (японский) свидетельствует о том. 
что впервые был описан вид. произрастающий в Японии. Узбекское ело 
но • тухмяк»1. возможно, сн я ти ю  с тадж. туч мок или гухмак (букв.

яичник ) из-за сходстиа члеников боба, иесушнх семена, с яичками 
иеб»ол много ра змера.

Ботаническое описание
Софора японская (рис. 212) — листопадное с раски

дистой кроной дерево высотой до 25 м. Листья крупные, 
ненарноперистосложныс. светло-зеленые. 11ветки неболь
шие, светло-желтые, мотыльковые в крупных метельчатых 
соцветиях. Плоды -  бобы сочные, нераскрываюшиеся, 
лапшой до 10 см и шириной I см, приплюснуто-цилиндри
ческие, с четковидными утолщениями, зеленые с желтой 
полоской по краю, с I -Г> семенами. ( .смена созревшие поч 
ковидиые, красноватые.

Растение цветет в июле-августе, плоды созревают в 
сентябре-октябре (они обычно недозревают) и сохраняются 
на дереве всю зиму.

Ареал, культивирование
Родина растения — Китай и Япония. В странах CHI 

акклиматизировано как декоративное дерево в Централь
ной Азии, на Кавказе и в Крыму. Софора японская широко 
культивируется на юге европейской части ('.I IГ. в Крыму, на 
Кавказе и в Средней Азии как декоративное растение для 
озеленения населенных пунктов. Районами заготовок сырья 
в промышленных масштабах могут быть южные области 
Украины. Ростовская область. Краснодарский и Ставрополь
ский края, Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Таджикистан, 
Киргизия и южные районы Казахстана, однако в настоящее 
время промышленные заготовки сырья практически не осу
ществляются.
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Заготовка, сушка
Бутоны за гота вл ива ют в сухую h o i оду в конце июни в 

июле, k o iv u i формируются крупные бутоны, часть из кот орых 
(обычноу основания соцветий)уже начинает распускаться. 
Соцветия срезают секатором или осторожно обламывают 
у основания, используя для этих целей лестшшы-стрс- 
мянки. Собранные соцветия с бутонами сушат на чердаках 
с хорошей вентиляцией или в сушилках при температуре 
40-45 С. Во время сушки сырье перемешивают, при этом 
происходит массовое осыпание бутонов. Высушенное сырье 
очищают от веточек соцветий и посторонних примесей и 
упаковывают в мешки.

11лоды софоры японской собирают в сухую погоду и 
недозрелом состоянии, когда они достигают длины 9-10 см 
и толщины 10-12 мм. Околоплодники в момент заготовки 
сырья должны быть светло-зелеными, мясистыми и соч
ными. семена — крупными,отвердевшими, начинающими 
темнеть. 11осле сбора отбирают почерневшие и незрелые 
плоды, посторонние части растения. Сушат плоды в хорошо 
проветриваемых помещениях или в сушилках при темпе
ратуре не выше 25-30 С.

Лекарственное сырье
Собранные и высушенные бутоны и зрелые плоды 

культивируемого дерева — софоры японской.

Внешние признаки
Бутоны. Сырье состоит из бутонов продолговато-яй

цевидной формы, длиной от З ло 7 мм и шириной от 1,5 до 
3 мм Чашечка колокольчатая с пятью короткими тупыми 
или слегка заостренными зубчиками, желтовато- геленого 
цвета, опушениям. Венчик бледно-желтого цвета, разме
ром с чашечку или слегка выступает над ней. Запах сырья 
слабый.

Плоды. Сырье состоит из нераскрывакииихся. при
плюснуто-цилиндрических плодов (бобов). Вобы чет ковнд- 
иые, многосеменные, длиной до 10 см, шириной 0,5-1 см, 
зеленовато-коричневые с хорошо заметным желтоватым 
швом. Семена темно-коричневые или почти черные, длиной 
до I см, шириной 0,4-0.7 см; большинство семян недораз
вито. Запах отсутствует, вкус горький.

Микроскопия
11|>и рассмотрииании Лутоноа нодмнкроскопом обращают пинминис ил

ПрММОСТСНИЫИ •И Ш Д е р М И С 'Ш И И ’Ч КН  ИИЛЛИЧИС П рО С ТЫ ХО .'Н Ш - I I  ,H IV X K  Л  СТОЧНЫХ

колоскок. особенно по краю чубчнкон. В мс.юфиллс чашечки ьстрсчаются 
одиночные кристаллы оксалагя кнлмш я. На ноиерхностных (ланленых) 
npciiapaiax околонлолника ннлиы слабои.нжлнетые клетки лшлермнел 
с усгы там н . ( ’.рели *леменгон кожуры семени характерными япляются 
многоугольные или округлые клетки верхнего палисадного слои, ниогда 
с многолучевой полостью, Под ним располагаются более крупные клетки 
с щелепндппй полостью, а зятем слой паренхимы. Па ину греиннх стенках 
клеток л'досперма хороню «лмстпы угол шеи и я н ниде ныростои.
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Химический состав
Бутоны п плоды софоры японской содержат флаконом- 

дм. однако их состав заметно отличается. Доминирующим 
действующим веществом бутонов является рутин (.4 О* 
рутинознд кверцетина). содержание которого достигает 
20-30 (!) %. В бутонах содержатся также другие флавоно 
иды -  квсриетнн. кемпферол-3-софорозид и геннстеин- 
3-софорознд.

Рутин (руто:ш д) Киерцетин

Содержание в плодах рутина, кемпферол-3-софорознда 
и генистеии-З-софорозида примерно одинаковое и в общей 
сложности составляет около 5 0%. К сопутствующим ве
ществам плодов относятся полисахариды и сапонины, для 
которых выявлены иммуномодулирующие свойства.

Стандартизация
Качество бутонов регламентируется ВФС 42-341-71. 

качество плодов -  ФС 42-452-72. Числовые показатели 
для бутонов: содержание в сырье рутина должно быть не 
менее 16%. влажность -  не более 12% и др.

Подлинность бутонов определяют на основании по
ложительной цнанидинопой пробы: с цинковой пылмо н 
концентрированной хлористоводородной кислотой спирто
вой экстракт из бутонов окрашивается в вншнево-красиый 
цвет (флавоноиды) Количественное определение рутина 
проводят хроматоспектрофотометрическнм методом.

Фармакологическое действие
Капилляроукрепляющее, ангиоиротекгорное (бутоны) 

и бактерицидное, ранозажнвляющее средство (плоды).

Применение
Из бутонов получают рутин, который выпускается 

в виде субстанции (порошок) и таблеток (0,02 г). Рутин 
(рутозид) относится к витаминам группы Р, поэтому при 
меняется для профилактики и лечения шло- и авитамино
за Р и при заболеваниях, сопровождающихся нарушением 
проницаемости сосудов, а также для профилактики и ле
чения поражении капилляров, связанных с применением 
антикоагулянтов, салнцилатов и других препаратов.

Из бутонов получают также кверцетин, который в 
форме габлеток применяется с гой же целью, что и рутин.
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ТРАВА ГРЕЧИХИ 
ПОСЕВНОЙ__________
HERBA FAGOPYRI

ГРЕЧИХИ ПОСЕВНОЙ 
ТРАВА______________
FAGOPYRI HERBA

Put. 213.
Г j  н'чихи поминая

I la o c iio r c  рутина производит целый ряд комбиниро
ванных витаминных препаратов, в том числе аскорутин, 
профилактин (рутин +  аскорбиновая кислота), гепта- 
вит. ундевит, компливит и др. Из рутина получают 
также различные производные, например, венорутон, 
троксевазин, представляющие собой смесь три- и тетра- 
гидроксиэтилрутин.

Из плодов софоры японской производят настойку 
на 70% спирте, которую используют как бактерицидное 
и регенерирующее средство для орошения, промывании и 
примочек при глубоких ранениях, трофических язвах, для 
лечения гнойных ран.

Перспективным источником для производства рутина 
является цветущая надземная часть гречихи посевной (Га- 
gopyrum esculetUum Moench. = Fa gopyrum sagittatum Gilib.), 
содержащая около 4*6% целевого вещества.

Производящее растение
Гречихи посевная (черный рис, черная пшеница)

-  Fagopyrum esculenturn Moench =  Г. sagittatum Gilib.

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименоаанис Габору гит происходит пт лат .fttgus (бук) 

н греч pyron (miuMimui I ма-ла с ходе г и грехграинмх плодом гречихи с 
плодами бука.

Видимой эпитет <*s< »// /̂//м.ч(С1.елобныГ|)образона|1 от лат. escu (пиша, 
прнготоиленное кушанье): miAonoe определение х«£/7/а/м.ч'(отрелови;1ный)
-  пт sugiltu (стрела).

Ботаническое описание
Гречиха посевная ( рис. 213) -  однолетнее травянистое 

растение высотой 50-70 см. Стебель прямостоячий, в верх
ней части ветвистый, красноватый или зеленый. Листья 
очередные, с раструбами, нижние -  длинночерешковые. 
верхние — почти сидячие, треугольные или яйцевидные, 
с сердцевидным или стреловидным основанием, голые, 
желто-зеленые. Цветки душистые, собраны в кисти, об
разующие щитковидную метелку. Околоцветник -  простой 
венчиковидный, красный, розовый или белый, глубоко-пя
ти ра сдельный (тычинок восемь, из них пять образуют па 
ружиыйкруг.а гри — составляютвнутренний круг). 11естик 
с тремя столбиками и гремя рыльцами, завязь верхняя. 
11лод ~ трехгранпыйорех, остротрехгранный.односемян
ный, длиной 5-7 мм, яйцевидный, коричневый. Растение 
цветет в июне-июле, плодоносит в августе-сентябре.

Ареал, культивирование
Родина I речихн посевной -  I Центральная Азия. Счита

ется, что гречиха происходит из Северной Индии, где была 
окультурена в древние века, однако в диком виде она неиз-
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постна. Растение широко культивируется в странах СНГ. при
чем основные районы культуры находятся в средней полосе 
России, по многих районах Западной Сибири, в Белоруссии, 
на Украине.

Заготовка, сушка
В качестве сырья для производства рутина целесообраз

но заготавливать цветущие верхушки растения (трава).

Лекарственное сырье
11адземиая часть, собранная в период цветения.

Химический coc iaB
11адзсмиаи часть содержит в качестве основного ком

понента рутин (3-О-рутниозид кверцетина) (содержание 
3-5%), а также сопутствующие ему другие флавоноиды
-  кверцетин, изоквериптрнни др.

>н

Рутин (рутояиО)

К сопутствующим веществам относятся феиилпро- 
паноиды (хлорогеновая и кофейная кислоты), галловая, 
иротокатеховая кислоты.

11лоды (семена) гречихи содержатдоста точно много хо
рошо усвояемых белкой (6-12%). углеводов (крахмала — до 
87%). ж и р о в , органических кислот (лимонная, яблочная, 
щавелевая). Кроме того, в гречихе содержатся витамины 
(В,. В,. РР, фолиевая кислота, p-каротин). Среди минераль
ных вешеств наиболее характерны соли железа, фосфора, 
кальция, меди, йода.

Фармакологическое действие
Дигнопротекторное средство (рутин) (см. софору 

японскую).

Применение
Растение включено в БТФ как источник сырья для про

мышленного получения рутина. Плоды (гречневая крупа)
— ценный диетический продукт.

В народной медицине чай (настой) из цветков и лис
тьев гречихи рекомендуют как профилактическое лечеб
ное средство при атеросклерозе, особенно если это забо
левание сочетается с повышенным кровяным давлением. 
Фолиевая кислота, содержащаяся в гречихе, стимулирует 
кроветворение. Гречиха относится к числу лучших медо
носных растений.
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СТВОРКИ 
ПЛОДОВ ФАСОЛИ 
ОБЫКНОВЕННОЙ
VALVAE FRUCTUUM 
PHASEOU VULGARIS

ФАСОЛИ
ОБЫКНОВЕННОЙ 
СТВОРКИ ПЛОДОВ
PHASEOU VULGARIS 
VAIVAfc FRUCTUUM

Pm. 214.
<i>ui пль обыкновенная

Производящ ее растение
Фасоль обыкновенная  -  Fltaseoltis vulgaris I..; 

семейство Вобовые Fubuceae (I cguniinosae).
Этимология наименования, историческая справка

Ро.ижос наименование Phasffolus происходит or ллтшнпнроиянного 
гром, термина phaseolos -  frnfn.t.

Ботаническое описание
Фасоль обыкновенная (рис. 214) травянистое куль

тивируемое однолетнее растение с длинным вьющимся 
стеблем (кустовые формы высотой до 50 см). Цветки 
белого, розового или фиолетового цвета, мотылькового 
типа, собранные в пазушные кисти. Плод — боб, прямой, 
сплющенный или почти цилиндрический, с 3-7 семенами 
различной фирмы и окраски. Растение цветет в июле-ав
густе. плоды созревают в августе-сентябре.
Ареал, кулы ивирование

Родина фасоли К >жпая Америка. Растение широко 
возделывают во многих странах как зернобобовую и ово
щную культуру. Фасоль обыкновенную выращивают в Рос
сии и странах Cl II* — на Украине, в Молдове. Узбекистане 
и па Кавказе. Растение теплолюбиво и засухоустойчиво.
Заготовка, суш ка

Заготовку сырья проводят в августе-сентябре при со
зревании плодов, скашивают надземную часть, отделяют 
бобы и освобождают створки от семян.

Створки плодов высушивают в естественных услови
ях или при нагревании. После сушки сырье сортируют, 
удаляют почерневшие створки, а также посторонние 
примеси.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используют собранные и высушенные 

створки зрелых плодов культивируемой фасоли обыкновен
ной сортов с бледно-желтой н желтой окраской бобов.
Внешние признаки

Сырье представляет собой удлиненные, часто спи
ралевидно скрученные створки плодов, частично изло
манные. желобчатые или прямые. Снаружи поверхность 
етворок гладкая, иногда cviei ка морщинистая, матовая, от 
светло-желтого до желтого цвета, изредка видны пятна 
или полоски бурого или фиолетового цвета. Внутренняя 
поверхность блестящая, белая или желтовато-белая.
М икроскопия

I |рн рассмотрении стиорок плодом под микроскопом диагностическое 
шаченис имеет ст роение ^кэнкариим. который снаружи СОСТОИТ II I Прямо- 
стенных клеток лшлермиса со складчатостью кутикулы не многочисленны
ми места ми прикреплении оенпиании оиаишн.ч полоской п пиле радннльиых
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КОРНИ C lАЛЬНИКА 
ПАШЕННОГО ____
RADICES O NO NID IS  
ARVENSIS

СТАЛЬНИКА 
11АШЕННОГО КОРНИ
O N O N ID IS  ARVENSIS 
RADICES

ролсток. нрдэкзокариием расположены 2-Зелоя вере гиионндио вытянутых 
склеренхнмных волокон с сильно у толщенными стенками, а внутренняя по
верхность ствирок плодов «ндокарпий —  состоит на 2-6 рилов мелких 
одревесневших склсрснхнмны х волокон.

Химический состав
В стнорках плодов фасоли содержатся флавоноиды

— производные кемиферола (робинии, кемпферол-3- 
глюкуроиозид), кверцетина (рутин, нзокверпитрин, квер- 
цетин-З-глюкуропозид).

Среди сопутствующих веществ в сырье обнаружены 
гндроксикумарины. фенолкарбоновые кислоты. Р-сито- 
стерин и его глюкозид (даукостернн), тритерпеновые гли- 
кознды — фазеолозиды, азотистые соединения -  холин. 
аминокислоты.

В семенах фасоли содержатся белки (до 30%). углево
ды (50-60%), жирное масло (около 4%). витамины группы 
В, аскорбиновая кислота, каротиноиды, микро- и макро
элементы (кальций, фосфор, медь, цинк).

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ВФС 42-1610-86.

Фармакологическое действие
1'и могли кем пческос средство.

Применение
Створки фасоли входят в состав сбора «Арфазетин» 

(см. также побеги черники, корни аралии или корневища 
заманихи, плоды шиповника, траву хвоща полевого, гриву 
зверобоя, листья крапивы, цветки ромашки атечной) и 
сбора «Мирфазин» (ем. также побеги черники, плоды 
шиповника, траву зверобои, листья кршшвы, цветки ро
машки аптечной, цветки календулы, листья подорожни
ка, траву тысячелистника, траву пустырника, корневища 
девясила, корим солодки), применяемых в качестве гипо- 
глнкемичеекмх средств для профилактики и лечения диа
бета лс1 кой и средней тяжести. В традиционном медицине 
настой применяют при заболеваниях почек, ревматизме, 
гипертонии м нарушениях солевого обмена.

Семена фасоли используют как пищевой продукт.

Производящее растение
Стальник полевой (стальник пашенный) — On

onis uruensis I .. {Ononis hlrcina Jacq.); семейство Бобовые
— Fabaceae (l.eguminosae).

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование Ononis образовано от греч. OHOS (осел). Вше 

Диоскорндянметнл. что ослы охотно поедают растение, в то время ка к  другие 
животные (обегают его.

Видовое определение arvensis (наш ейный, нолевой) указы вает ня 
место произрастания, a hircitiu (козлины й, пахнущ ий козлом) —  на не 
приятны й ааннх растения.
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Ботаническое описание
Стальник полевой (рис. 215) — многолетнее травяни

стое растение высотой 40-80 см с коротким многоглавым 
корневищем, переходящим в стержневой корень. Стебли 
прямостоячие, опушенные простыми и железистыми во
лосками. Листья очередные — тройчатосложные, верхние
— однолисточковые. Для растения характерны крупные 
парные прилистники шнрокояйцевидной формы, стебле
объемлющие и приросшие к черешкам. Цветки собраны 
в густые колосовидные соцветия, которые размещаются 
на концах стебля и ветвей. Венчик розовый, мотылькового 
типа. 11лод — короткий шнрокояйцевидной формы, опушен
ный. слегка вздутый боб с 2-4 семенами длиной около 7 мм. 
шириной 5-6 мм Семена шаровидные или слегка почковид
ные, с мелкобугорчатой поверхностью, гемно-коричневые 
или светло-бурые. Растение цветет в июне-августе, плоды 

у,м 2 i созревают с августа до заморозков.
(.тальникшшччш Ареал, кулыивирование

Стальник полевой имеет дизъюнктивный западно- 
евразиатскнй ареал. Он широко распространен по всему 
югу европейской части России и стран СИГ. на Кавказе и 
Алтае, встречается в Казахстане. Киргизии, Таджикистане. 
Стальник полевой растет по лугам, по лесным опушкам и 
полянах, на межах, среди кустарников, вдоль речек, на гор
ных склонах и обочинах дорог. Растение введено н культуру 
на территории Украины.

Заготовка, сушка
Заготавливают корни стальника осенью — с конца цве

тения до полного отмирания надземных частей. Заготовку 
стальника легче проводить на глубоких песчаных или мел
когалечных почвах. 11осле удаления почвы у корневой шейки 
и верхней части стержневого корня на таких почвах можно 
извлечь весь корень почти со всеми его ответвлениям и. Для 
этого его аккуратно выдергивают. Выкапывание стальника 
целесообразно проводить после дождя, когда почва стано
вится более рыхлой. Для обеспечения воспроизводства при
родных ресурсов стальника не следует выкапывать мелкие, 
неплодоносящие растения, имеющие небольшие корни. С 
той же целью траву стальника с плодами следует оставлять 
на местах заготовки для обеспечения его обсеменения. У 
вы копа иных растений отдел я ют надземную часть у корневой 
шейки. 11ри этом удаляют также выступающие вышеуровня 
почвы деревянистые части многоглавого корневища.

На плантациях корпи убирают как в первый, так и во 
второй год жизни растения. Сначала скашивают жатками 
надземную часть, а затем для подпаливании корней ис
пользуют свеклоподъемник. Выкопанные или аккуратно 
извлеченные из земли корни отряхивают и промывают в
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воле. После предварительного поднял пиан и я и течение I -2 
дней корни стальника сушат под навесами, на чердаках или 
н поздушных сушилках. Допускается нскусстненная сушка 
при температуре нагреиа 40-60 *С 11ри сушке насоли! ie с же * 
днепно производит двух- или трехкратное перемешивание 
сырья, что способствует также очищению его О ! минераль
ной примеси (почва, пыль, камешки и др.). Передупаковкой 
тщательно удаляют корни, потемневшие п изломе, примеси 
других частей растения, минеральные примеси.
Лекарственное сырье

Сырье представляет собой собранные осенью н вы
сушенные корни культивируемого и дикорастущего много
летнего травянистого растения — стальника нолевого 
(нашейного)

Внешние признаки
Цельные или разрезанные корни длиной до *10 см, тол

щиной 0.5-2,5 см. Корпи цилиндрические, слегка сплюс
нутые. перекрученные, прямые или изогнутые, твердые, 
деревянистые. Поверхность корней продольно-бороздча
тая; пробка местами отслаивается, излом волокнистый. 
Цвет корня с поверхности светло-коричневый, на изломе 
желтовато-белый. Запах сырья слабый, своеобразный, 
вкус сладковато-горькова! ый, слегка вяжущий.

Микроскопия
На поперечном срезе пол микроскопом видно. что корень имеет от

четливо .чучне: ос строение: элементы флоумы и ксилемы расположены 
узкими радиальными тяжами и разделены широкими многоряднмми еерд 
цевнннымнлучамн. Во флоэме пплны крупные овальные клст кн паренхимы, 
мелкоклеточные проводящие элементы и многоугольные лубяные волокна, 
расположенные одиночно или небольшими группами. Линия камбия широ
кая, четко выражениям, Ксилема состоит h  i сосудов, более узких трахенд. 
клеток древесной паренхимы и групп колокои либроформа. ь которым со 
стороны сердцевинных лучен прнлегаим клетки с призматическими кри
сталлами оксалата кальция Клетки сердцевинных лучен и коровой член- 
корня ташентнльно вытянутые, в древесинной — радиально вытянутые с 
одревесневшими пористыми оболочками. В коровой части в клетках серд
цевинных лучей часто встречаются одиночные или но2-3  призматических 
кристалла оксалата кальция, в древесинной части сердцевинных лучей 
часто проходят радиальные тяжи волокон либриформа с кристаллоносной 
обкладкой. В клетках паренхимы корня содержатся мелкие, простые и 
'2-4 -сложные крахмальные зерна.

Химический состав
Корни стальника содержат флавоноиды -  илофлавоиы: 

ононин, формононетин, даидзеии, оноспнн.

Формононетин Ононин
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Сопутствующие вещества представлены сапонина
ми тритерпенондион природы (оноцерии или опоцерол), 
дубильными веществами (0.4%). лимонной кислотой, 
эфирным маслом и смолой.
Ста I i да рт и за ци я

Качеегво сырья должно соответствовать требованиям 
ГФ СССР XI издания (ст. Г»7). Раздел «Качественные реак
ции : на полоску фильтровальной бумаги наносят микро
пинеткой 0,05 мл анализируемого извлечения и просма
тривают в УФсвете: па блюда и i ся голубая флюоресценция, 
усиливающаяся при обработке пятна парами аммиака (изо- 
флавоиоиды). В разделе «Количественное определение» 
предусмотрен анализ сырья на содержание суммы флаво- 
нондов методом спектрофотометрам (аналитическая длина 
волны 280 им) с использованием ГСОононина. Числовые 
показатели: и зофлавоиоидов должно быть не менее 1.5%, 
влажность не должна превышать 14% идр.
Фармакодо! ическое действие

Слабительное средство, обладающее диуретическими 
и кровоостанавливающими свойствами.
Применение.

Из корней получают настойку и отвар, которые 
применяют как кровоостанавливающее средство при ге
моррое. Препараты уменьшают боли, нормализуют стул 
(послабляющее действие) и уплотняют геморроидаль 
ныеузлы. Кроме того, корни используют как мочегонное 
средство при подагре, заболеваниях иочек и мочевого 
пузыря.

Глава 22. Лекарственные растения и a,ipi>e, содержащие флавоноиды 8 2 1



Глава 23

Лекарственные растения и сырье, 
содержащие ксантоны

Ксантоны (греч. xanlhos -  желтый) -  класс природных фенольных соеди
нений. имеющих структуру дибензо-у-пироиа. Ксантоны биогенетически близки к 
таким группам фенольных соединении, как флавоноиды, хромоны, кумарины. Ьолее 
того, ксантоны иногда относят к флавонондам из-за схожести нх физико-химических 
свойств 11ан0олес известный ксантин маигнфсрии содержится в коре и листьях ман
го индийского (Mangi/era indica L.) и в гране копеечника альпийского (Heilysurum 
alpinum L .). который служит источником получения противовирусного средства 

Ллшиарин» (маигиферин). Ксантоны содержатся также в таких лекарственных 
растениях, как горечавка желтая и золототысячник обыкновенный, причем именно но 
ксантонам осуществляется стандартизация сырья вышеперечисленных растений.

Ксантоны как самостоятельный класс фенольных соединений введены автором 
(профессором В.Л. Куркиным) в отечественную фармакогнозию в 1992 году.

Маигиферин
Ксантоны следует рассматривать как продукт конденсации у-пиронового и 

двух бензольных колец.
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Aa t  и  шип Хрпмои Флиттпш)
(мипсифирин) (бкн.ю-у-пи/юн) (КШ'/ЩПГШН)

1. КЛАССИФИКАЦИЯ КСАНТОНОВ

н

6. Липириноксинтимы ti. Ксинтпншилнаны (киликорин)

Первый представитель этого ряда — гептизии — выделен Генри еще в 1921 
году из горечавки желтой. Успешные исследования ксантонов начались с I960 года 
в Японии. Франции, США, Швеции, Индии, а также в странах СИГ. В настоящее 
время насчитывается до 300 выделенных из растений ксантоновых производных.

11роизводиые ксаитона содержат в молекуле от одного до семи заместителей В 
качестве заместителей выступают гидрокси-, метокси-, ацегокси-, мегнлеидиокси- 
грунны, галогены, а также нзоиренильные, гера пильные и другие ради калы. Ксантоны 
встречаются как в свободном виде, так и в форме О- и С-гликозидов (мангиферин). 
Часто сырье содержит ксантоны, среди которых преобладают глюкозиды — прим* 
верозиды(р-0*ксилоинраиознл*рП-глюкони[)аиоза)н рутииозиды енерхирина(1,8- 
дш идрокси-3.5-днмстоксиксантон) и 1.8-дигидрокси-3,7-диметоксиксантона

Из ксантоновых гликозидов наиболее известен мангиферин. который одним 
из первых введен в научную медицину (профессор В.И. Глызни). Источником по
лучения мангиферпна является копеечник альпийский, который рассматривается

/. Ксоппюны (оопппгшн) 2 Фурапоксопшопы

3. Ниранпксанппшы •/. Диги()ропираноксантоны

Глап,1 21. Лекарственные растения и сырье, содержащие ксантоны 823



в дайной главе. Что касается других фармакопейных растений (золототысячник 
зонтичный и горечавка желтая), содержащих ксантоны. то они рассматриваются в 
разделе иридоидов (горечи), которые трактуются нами в качестве ведущей группы 
БАС, несмотря на то, что по ксантоиам проводят стандартизацию вышеперечис
ленных растений.

Ксантоповыс производные распространены преимущественно среди семейств 
Горечавковых, Зверобойных, I 1стодовых. Тутовых. Маш ифернн в отличие от боль 
шинстна других ксантоноп широко распространен в растительном мире, в том числе 
у папоротников.

Ксантоны корней горечавки желтой

Геитиэин Нао.ншши.шн

Ксантоны травы золототысячника 
ОСНз

Ст'рхирин 1,8 -Лы.чЮрокт - 7- пи мс шоке и ■
ксинпшн

2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КСАНТОНОВ
Ксантоны представляют собой вещества желтого (от rpev.xanlhos -  желтый), 

желтовато*кремового цвета. Среди них наиболее характерны гентизин и изогон- 
тнзин. гентиозид(3-0-прнмверозид изо1 ентнзина), которые легко получаются при 
микросублимацин в виде желтых призматических н игольчатых кристаллов, рас
творяющихся в слабом растворе щелочи с золотисто-желтым цветом (отличие от 
аптраглнкозндов).

Ксантоны в виде аглнконов, особенно метокенлированпые производные, лучше 
растворимы в органических растворителях (хлороформ, ацетон), тогда как глико
зиды — в метиловом, этиловом спиртах. 70% этиловом спирте. В этом отношении 
ксантоны близки к флавонондам. поэтому все приемы по выделению, очистке и 
разделению применимы для обоих классов соединений.

Для целей идентификации ксантонов и стандартизации сырья успению исполь
зуют УФ спек грофотометрню. УФ спектры ксантонов имеют I характерные полосы 
поглощения в длинноволновой области (285 300 и 325-395 нм) и в коротковолновой 
области (230-280 и 260-290 нм). При добавлении алюминия хлорида вУФ-сиектрах 
ксантонов наблюдается батохромный сдвиг коротковолновой и длинноволновой 
полос соответственно на 20 и 60 им (развивается желтая окраска и наблюдается 
желто-зеленая флуоресценция п УФ свете).
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Мптсрсс к классу ксантинов как самостоятельному классу БАС вызван широким 
спектром их фармакологического действия (противовирусные, клрдиотоничеекие, 
диуретические, желчегонные, психотропные, противотуберкулезные свойства).

ТРАВА КОПЕЕЧНИКА
HERBA HEDYSARI

КОПЕЕЧНИКА ТРАВА
HFDYSARI HI КВА

Рис. 21 в. 
Копеечник альпийский

Производящие растения
Копеечник альпийский (копеечник сибирский)

-  Iledifsarimi a!pi пит L. -  //. si hi ri cum Poir. и копеечник 
желтеющий -  Uedt/surum flauescens Kegel cl Schmalh.; 
сем. Бобовые I'abcueue.
Этимология наименования, историческая справка

Нодоиос иннмешшинне Неф/хагшп происходит «и i рем. heih/x — слил- 
НИЛ. П|1Л«»ИиС«И1ргДС;1СНН>1м//ШИШ/ И sibiiuuin уКНЛЬНЫЮ: II.I МССТо(рЛЙоИ) 
npoii.ipm глним растений, а иидопой мштет flaucmcnx образован от лат. 
jUwcsco (делаться чолотнетмм, желтоклты\0 нз*.<а желтошгтой окраски 
цисткпппила.

В uuciочной медицине Корин копеечник;) альпийского используются 
и качсс I lu пГипеукреплиloniei о среде f на.

Ботаническое описание
Копеечник альпийский (рис. 210) многолетнее 

травянистое растение высотой до I м. с многолетними, 
облиственными, прямостоячими, i олыми стеблями. Листья 
непарноперистосложные сб -12 парами короткочерешковых 
нродолговато-ланцстиых или удлиненно эллиптических 
тупых листочков. Листочки голые или снизу опушены во
лосками преимущественно по главной жилке. I ]рилистники 
пленчатые, крупные. Соцветия многоцветковая густая 
кисть. Цветоносы с соцветиями подлине превышают 
листья. Цветки темно-розовые, редко белые, на корот
ких цветоножках с линейными прицветниками. Плод —
2-5-члепистый боб. членики округлые или округло-эл
липтические, голые или покрытые прижатыми волосками, 
негусто-сетчатые, без окраины. Цветет в июле-августе, 
плоды созревают в копие августа.

Копеечник желтеющий также высокое многолетнее 
травянистое растение, высотой до 1,5 м. Листья с 3-5 
парами более крупных листочков. Соцветии негустые, 
однобокие, с меньшим числом крупных цветков с желтым 
венчиком. Плоды — бобы с 2-4 плоскими, продолговато- 
эллиптическим и. тонкосетчатыми члениками, по краю с 
цельным крылом.
Ареал, культивирование

Копеечник альпийский -  евразийское растение, про
израстающее от юга Кольского полуострова до Урала. Си
бири и Дальнего Востока. Ei о ареал охватывает лесную и 
лесостепную зоны Восточной и Западной Сибири. Урала 
Заросли копеечника приурочены к хороню дренированным 
участкам поим рек и ручьев. 11 редиочитаетвла ж и ые и бога
тые гумусом луговые почвы. Растет во влажио-луговыхео- 
обшествах. в ерниках и ивняках. Основные промысловые
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массивы растения выявлены в Читинской области запасы 
сырья составляют около 200 i ). На одних и тех же масси
вах для обеспечения восстановления зарослей копеечника 
рекомендуется вести заготовки сырья с периодичностью 
1 раз в 2 года.

Копеечник желтеющий является эндсмом Средней 
Азии, широко распространен в горно-лесном поясе За
падного Памиро-Алая и Западного Тянь Шаия. Он обра
зует заросли на каменистых осыпях и среди мезофильиых 
кустарников.

С учетом сложностей, которые возникают в процессе 
заготовки травы копеечника в при роде, и большой потреб
ности в этом сырье проводят разработку агротехники воз
делывания копеечника альпийского, а также осуществляю! 
биотехнологические исследования
Заготовка, сушка

Заготовку проводят в июле-августе, срезая серпами 
облиственные стебли на высоте 10-20 см от поверхности 
почвы. Собранную надземную часть растения сушат в тени 
или на солнце при периодическом ворошении. Затем траву 
обмолачивают и с помощью граблей удаляют грубые тол
стые стебли и перед упаковкой удаляют возможные при
меси, попавшие в сырье при сборе или сушке.
Лекарственное сырье

В качестве лекарственно! о средства используется со
бранная во время бутонизации или цветения и высушенная 
обмолоченная трава дикорастущих травянистых растений
-  копеечника альпийского и копеечника желтеющего.

В н е ш н и е  п р и з н а к и
Сырье представляет собой смесь цельных или частич

но измельченных листьев, соцветий, кусочков стеблей, 
изредка зеленых плодов. Сложные непарноперистые 
листья, распавшиеся на отдельные листочки и черешки, 
реже цельные, с 5-9 парами (копеечникальпийский) или с
3-5 парами (копеечник желтеющий)листочков. Листочки 
копеечника альпийского продолговато-я и невидные или 
удлиненно-эллиптические. Фиолетовые цветки по 20-30 
(до 60) собраны в кисти. Цветки длиной 10 17 мм, ча
шечка короткая, колокольчатая. Венчик мотылькового 
типа, флаг равен подлине крыльям или короче; лодочка 
длиннее флага и крыльев. Бобы с 1-4 члениками; членики 
эллиптические, не густо-сетчатые, голые или прижаго-во- 
лосистые, без окраины. Листочки копеечника желтеющего 
более крупных размеров, на верхушке округлые или тупые 
с острием, соцветия негустые, с более крупными светло- 
желтыми цветками; бобы с 2-4 плоскими тонкосетчатым и 
члениками, по краю с цельным крылом. Запах слабый, 
вкус слегка вяжущий.
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Микроскопия
Коснлпным диагностическим признакам п строении листочка можно 

отнести то. что эпидермис верхней стороны имеет зубчатые. а с нижней 
н.шнлнетые очертании стенок; на нижней стороне листочка но глинной 

жилке кндны простые полоски с округлой базальной клеткой, имеющей 
утолщенные стенки и расположенной почти иол прямым углом кбозалмюй 
длинной конечной клетке с желтовато*Оурым содержимым; идоль жилки
— многочисленные призматические кристаллы оксалата калышя.

Химический состав
В траве обоих видов копеечника содержатся ксантоны 

(свыше 1%). среди которых доминирующим является ман- 
гиферии (алпизарин).

В своей химической природе мангнферип предстанля 
oi собой 2-С-(М.)-глюкопиранозил 1,3.5.7-тетрагидроксн- 
ксантона. Среди других ксантонов известны изомангнфе- 
рин. глюкомангиферин и глюкоизомаигиферии.

К  сопутствующим веществам сырья относятся флаво- 
нонды(гликозиды кверцсиша -  i иперозид, полистахиозид, 
аиикулярии), полисахариды (пектины), аскорбиновая кис
лота. В траве копеечника альпийского установлено также 
содержание таких макро- и микроэлементов, как К, ( ’.а, 
Mg, Мо, Си. Se.

Afонгиферин (n.tпиио/тч)

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ВФС 42-1498-85.
11одлииностьтравы копеечника устанавливают по на

личию в УФ свете оранжево желпл о пятна мапгифернпа на 
хроматограммах, получаемых при разделении экстрактов 
сырья в тонком слое целлюлозы. Числовые показатели: 
содержание мангиферини. определяемое хроматоспск- 
трофотометрически после кислотного гидролиза экстракта 
сырья, должно быть не менее 1%; влажность не должна 
превышать 13% и др.
Фармакологическое действие

Противовирусное средство. Препарат эффективен в 
отношении ДНК-содержащих вирусов группы герпеса.
Применение

Трава копеечника используется для производства пре
парата «Алпизарин» (разработчик BI 1.ЛАР), представ
ляющего собой индивидуальный ксантоновый глнкознд 
мангнферип. Алпизарин применяется вформелиннментов, 
мази (2 п 5%) и таблеток (0.1 г) как противовирусное сред
ство для лечения заболевании, вызванных кератогеинымн 
и дерматотропными штаммами вируса герпеса. Противо
показания к применению: беременность и индивидуальная 
непереносимость.
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Глава 24

Лекарственные растения и сырье, 
содержащие хиноны

Хиноны (01 перуан. kina -  кора, лат. суф. -on-) — дословно кристаллическое 
вещество желтого цвета, полученное из коры. Хиноны выделены автором учебника 
как самостоятельный класс природных 13ЛС, включающий следующие группы:

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ХИНОНОВ
/. Ьен:юхипопы

Тимохинон: монарОи Оудпиншн Убихинон ( п -  10): кц.м\Пицт ткани типика

2. Нафтохиноны, среди которых наиболее известны шиконин и фил- 
лохинон

он о

о
Ю,’.тн (орех грецкий) Шиконин: корнеиища иороСпчтики

криснокорнаюго

828



Фи июхинон (витамин К.): листья крапивы ОвуОимшш и многие Ор.

3. Антрахиноны (антраценпроизводные, антрагликозиды).

I (есмотря на то, что традиционно в фармакогнозии аптрахмнопы рассматри
ваются в качестве самостоятельной группы, данные вещества целесообразно 
обсуждать как составную часть хинонов, как с точки зрения биосинтеза, так п в 
плане биотехнологических исследовании, позволивших внедрить в медицину ле
карственные средства на основе убнхинона и шикоиина.

Антрагликозиды (от греч. anthrax, anthrakos -  уголь, gh/lios сладкий. 
eidos — вид) гликозиды на основеантрахннонов.

Антрахиноны (от греч. anthrax, aniiirakos -  уголь, перуап. kina — бурая, 
красная кора, лат. суф. -о//-) широко распространенная группа БАС., относящаяся 
к классухинонов.

Антрахиноны, антраценпроизводные или антрагликозиды -  i руипа природных 
соединений, в основе которых лежит ядро аш ранена. Впервые антрацен (углево
дород) обнаружили в антраценовом масле продукте перегонки каменноугольной 
смолы, из которой его получили в виде бесцветных блестящих листочков, флуо
ресцирующим голубоватым цветом. В настоящее время антрацен используют для 
производства некоторых антрахннонов и различных красителей.

В зависимости от степени окисления производные антрацена подразделяются 
на ан I рахпноны. нитроны и ант ранолы. Антрахиноны, в свою очередь, могут быть 
разделены па два крупных класса природных соединений:

1) производные хризацина:
2) производные ализарина.
Большинство природных производных антрацена относится к полигидрокси( 

мегокси)-антрахииоиам с заместителями —Cl I . — Cl I.,OI I. — CI К) и — CO O II в 
р-положении, в то время как — 0 1 1- и — O C II .-группы могут находиться как в с/-, 
так и в (3-положении.

В антраглнкозидах углеводная часть в основном находится в положениях I. 
Г>, 8, редко — в положении 3. В случае антраиолов или нитронов гликознлировнне 
возможно в положении 0 или К). Антрагликозиды большей частью являются моно
гидами, но встречаются и биознды.

Несмотря на большое разнообразие а нтра гликозндов, существует рядструк- 
гур, которые встречаются почти во всех растительных объектах. Это прежде всего 
•лиодин, представляющий собой 6-гидрокси-З-метилхрнзацни. 11азвание гпдроксн- 
метилантрахинона может изменяться в зависимости от того, в каком растении он
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находится: и крушине и жостере -  франгула-эмоднн. в ревене и конском щапелс
— реум-эмодин. Кроме того, и листьях алоэ содержится ало*-змодин, который от
личается от змодина тем. что и положении 3 вместо метильной группы находится 
группа О  1,011. а в положении 6 отсутствует гидроксильная группа.

Хризофанол долг ое время называли хризофановой кислотой на том основании, 
что он связывается со щелочами.

Большинство природных антрацен производных относится к антрахиионово- 
му ряду, так как антроны и аитранолы лабильные соединения и легко окисляются 
кислородом воздуха до а нтрах и ионов. Антраценпроизводные находятся в растениях 
обычно в форме гликозидов (аитрагликозндов) или агликонов, которые можно от 
нести к двум большим подгруппам:

1. Хризацин ( 1,8-дигидроксиантрахинои).
2. Ализарин (1,2-дигидроксиантрахинон).

1 hi прицеп 

О

I ширин

он

2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ АНТРАЦЕНА 
В РАСТИТЕЛЬНОМ МИРЕ

Производные аитрахннона и продуктов его восстановления (антрона и ан- 
транола) широко распространены в природе и обнаружены в высших растениях, 
лишайниках, некоторых низших грибах, а также найдены в некоторых насекомых 
и морских организмах.

Антраценпроизводные чаще всего встречаются в растениях семейств Rubia- 
ссас. Rhamnaceae, Polygon псеае, Fa bate ас, Liliaceae, причем находятся как вево 
бодиом состоянии, так и в виде гликозидов — аитрагликозндов. Аитрагликозиды 
содержатся в растворенном состоянии в клеточном соке и легко устанавливаются 
микрохимически.

О роли производных антрацена в растениях не существует единого мнения. 
Некоторые ученые считают, что гидрокенметилантрахиноны защищают растения 
от паразитов. По мнению других исследователей, они стимулируют накопление 
полисахаридов. Однако более вероятно предположение, что антрахиноны играют 
важную роль в окислительно-восстановительных процессах, протекающих в рас
тительных организмах.

11аиболее вероятным в образовании производныххризацина является ацетат- 
по малоиатиыи путь, в котором происходит конденсация активированных фрагмен
тов уксусной кислоты в поликетомстилсновую цепь с последующей ее циклизацией

830 В.А. Куркин. Фармакогнозии



(см. фенольные соединения). Биосинтез производных ализарина протекает по сме
шанному типу — ацетатному и шикимятному путям.

Наиболее распространенными агликонами антрагликозидоп являются произ
водные хризацнна.

он

ч 1 o j

4 )

Рейн: /?, -  Н: R -  СООН. 
Реум-ъиодин: R -  ОН: R -  
Алая- ыодин: /?( *» II: R -- СИ .ОН. 
Хри:им(шнол: R -  II: R СНУ

Иногда антраценпронзводные встречаются в растениях в виде димеров, среди 
которых наиболее известны сеннидины (ссннозиды) А. В С.

Известен димер и для крушины ломкой (франгуларознд). но он содержится 
в растении в восстановленной форме, которая при применении отвара обладает 
побочным рвотным эффектом. В этой связи кору крушины применяют или после 
годичного хранения, или после обработки крушит»! при температуре 100 °С в те
чение 1 ч. В обоих случаях достигается положительный результат: франгуларознд 
окисляется до глюкофрангулина и франгулипа (окисленные мономерные формы 
соответствующих гликозидов), которые обладают слабительным эффектом, но при 
этом лишены побочного рвотного действия.

Интерес представляют и конденсированные формы антраценпроизводиых, в 
частности, гииернцин, содержащийся в траве зверобоя продырявленного.

Важнейшие антрагликозиды и их распространение в растениях

СООН

Глюкиреин: 
ренень ша тупики й. кассии

Г. \ к ж о - pvijM - эмадин: 
ргнгю, тангу/некий. кач ин

ОН О ОН

Глюкофрангулин: 
крушина ломкая

Фрингулин: 
крушини ломкая
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/?  юкп • а.10  ч - эмодим: Руби Эра трин она я лне. i от и:
кассия, ревень. а.109 древовидное марта крас и.итая

3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
АНТРАЦЕНПРОИЗВОДНЫХ

Антраценпроизводные -  кристаллические вещества желтого, оранжевого или 
красного цвета, флуоресцирующие в УФ свете (366 им). I !рн этом характер флуо
ресценции зависит как от степени окнслеиности основного ядра, гак и от числа и 
расположения замести (елей: антрахиноны характеризуются, как правило, оран
жевой, розовой, красной и ярко-красной флуоресценцией, аптроны и аитранолы
— желтой, голубой, фиолетовой.

Антраценпроизводныевводныхраетворахшелочсйобразуютокрашенныефе- 
иоляты (как правило, вишневого цвета), что используется в методиках качествен
ного анализа (реакция Гюрнтрегера) и в методиках количественного определения 
с использованием метода спектрофотометрии ( ГФ XI СССР издания). Особенное- 
тьюаитраиенпроизводныхявляется их способное! ь сублимировать прннагреведо 
температуры 2 I0 C ,  что нашло свое отражение в качественных реакциях (экс
пресс-анализ).

Агл и коны хорошо растворимы в диэтиловом эфире, хлороформе, бензоле и дру
гих органических растворителях Агликоны Хорошо также растворяются в водных 
растворах щелочей та счет образования фенолятов, но нерастворимы в воде.

Антрагликозиды растворимы в воде, хорошо растворимы в щелочи, хуже в 
этаноле и метаноле, но нерастворимы в органических растворителях — бензоле, 
гексанс, хлороформе, диэтиловом эфире.

4. МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И РАЗДЕЛЕНИЯ 
АНТРАЦЕНПРОИЗВОДНЫХ

Для выделения антраценпроизводных п виде аитрагликозидов раститель
ный материал экстрагируют водой, этиловым или метиловым спиртами или во
дно-спиртовыми смесями. Для извлечения агликоиоп используют органические 
растворители (днэтиловый эфир, хлороформ и др.). Многие схемы экстракции
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«ш грацсннроизнодных, включая методики количественного определения, пред- 
усма i ривают предварительный кислотный гидролиз. Для получения агликонов 
гликозиды и растительном материале подвергают гидролизу кислотами (чаще все
го ледяной уксусной кислотой) при наг ревании, после чего извлекают свободные 
аглнконы этиловым эфиром или хлороформом. Щелочной гидролиз применят!» 
не следует из- за образующихся полиаптроиов.

11ри выделении ан i рацеипроизводных используют и их способность реагиро- 
ватьсо щелочами. Днтрахиноиы, имеющие в качестве заместителя карбоксильную 
I руппу. растворяются и йодных растворах карбонатов и гидрокарбонатов щелоч
ных металлов и их гидроксидов с обра юваиием солей. Днтрахиноиы с гидроксилом 
г. р-иоложении не взаимодействуют с i идрокарбонатами, а с водными растворами 
карбонатов и гидроксидов щелочных металлов дают феноляты. Вещества, содер 
жащие а-гндроксил. образуют феноляты голько в растворах щелочей. Различие 
свойств I идрокенгрупп в а- и p-положениях объясняется тем. что «-гидроксилы 
образуют внутримолекулярную водородную связь с соседней карбонильной 
группой н поэтому обладают меньшей реакционной способностью. Основным 
методом разделения аитраценпроизводных является колоночная хроматография. 
В качестве сорбента при этом наиболее успешно применяются полиамид, сили
кагель. В качестве элюепта при разделении антрагликозидов служат в основном 
водно-спиртовые смеси, а при разделении агликонов — гексаи. хлороформ, смеси 
хлороформа и спирта в различных соотношениях.

Идентификация аитраценпроизводных соединений
Идентификация аитраценпроизводных проводится с помощью химических и 

физических методов, которые дополняют ipyi друга. Из физических метода паи 
более полную информацию дают спектральные, которые позволяют установить 
класс соединений, а гакже наличие и характер заместителей. УФ спектроскопия 
широко используется в структурных исследованиях аитраценпроизводных. В УФ 
области эти соединения имеют несколько максимумов поглощения выше 200 нм. 
среди которы х наиболее характерной полосой поглощения является максимум при 
длине волны около 150 им. Каждый тип замещения характеризуется определен
ным набором спектральных характеристик, что используется при установлении 
структуры новых соединении этой i р упиы. Достаточно информативной является 
IIK  спектроскопия, так как 11К спектры антрацепироизводпых специфичны и могут 
быть использованы для идентификации. Например, производные аитрахинона. 
не имеющие а-гндроксилов, ииот одну сильную полосу в области IG78-1G53 см . 
обусловленную карбонильными группами хнноидного кольца. В настоящее вре
мя для установления строения аитраценпроизводных чаще всего используются 
ЯМР спектроскопия и масс-спектрометрня.

5. МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА СЫРЬЯ, 
СОДЕРЖАЩЕГО АНТРАЦЕНПРОИЗВОДНЫЕ
1. Kaneci венных реакции

А. Реакция со щелочью. При смачивании внутренней поверхности сырья 
(например, коры крушины) 1-2 каплями 10% раствора натра едкого наблюдается 
крова во- красное окра ш ивап ие.

Б. Реакция со щелочью (реакция Борптрегера). Порошок сырья в количе
стве 0.5 г кипятят несколько минуте 10 мл 10% спиргово! о раствора натра едкого и 
фильтруют. По охлаждении фильтрат подкисляют разведенной хлористоводородной
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кислотой до слабокислой реакции и прибавляют 10 мл хлороформа; хлороформный 
слои окрашивается в желтый цвет; 5 мл хлороформною извлечения взбалтывают с 
б мл раствора аммиака, последний окрашивается в вишнево-красный цвет(эмоди- 
ны), хлороформный слой остается окрашенным в желтый цвет(хрнзофанол).

Сущность реакции в следующем: при кипячении растительного материала со 
щелочью происходят извлечение и гидролиз антрагликозидов с образованием свобод
ных аглнконов. 11ри этом антрон- и а нтранол производные окисляются до антра- 
хннопов. Образовавшиеся гидроксиантрахиноны за счет фенольных гидроксилов 
дают феноляты, растворимые в воде. 11ри нодкислсини водно-щелочного извлечения 
диссоциация фенольных гидроксилов подавляется, и соединения становятся липо- 
фильнымн, в результате чего при встряхивании с хлороформом они из водного слоя 
переходят в органическую фазу: хлороформный слой при этом принимает желтую 
окраску гидроксиаитрахнионов. 11ри встряхивании хлороформного слоя с раствором 
аммиака b iio b i* происходит образование фенолятов, антрахннонов. и они переходят в 
аммиачный слой. Феноляты гидроксиаитрахнионов имеют яркин вишнево-красный, 
пурпурный или фиолетовый цвет в зависимости от положения гндроксигруип.

В. Реакции сублимации. 11а дно сухой пробирки помещают0,2 г измельченного 
растительного материала н осторожно нагревают, держа пробирку почти горизон 
тально. Температуря сублимации -  210 'С, время сублимации -  10 мин.

Сублимат конденсируется на холодных участках пробирки в виде желтых 
капель или желтых игольчатых кристаллов. 11осле остывания пробирки к сублимату 
прибавляют 1 каплю 5%-ного NaOl I в этиловом спирте; появляется яркое крас
ное или фиолетовое окрашивание в зависимости от состава антраценпронзводных 
(образование фенолятов).

2. Методики хроматографическою определения
11ри анализе лекарственною растительного сырья, содержащего антрацениро- 

нзводные, используется хроматография на бумаге и в топком слое сорбента.
Мри исследовании состава антрагликозидов готовяi водные, водно-спирто

вые извлечения, а при анализе состава аглнконов сырье лучше всего использовать 
хлороформ, который по совокупности свойств, в том числе с точки зрения техники 
безопасности, предпочтительнее бензола н диэтилового эфира. Хроматографиро
вание осуществляют на пластинках «Сплуфол или *• Сорбфил * (системы раство
рителей: хлороформ -  метанол -  вода, 26:14:3; этилацетат -  муравьиная кислота
— вода. 10:2: 3).

Хроматограмму высушивают на воздухе, обрабатывают 5%-ным NaOl I в этило
вом спирте и просматривают при дневном свете и УФ свете до и после обработки.

6. МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АНТРАЦЕНПРОИЗВОДНЫХ 
В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ

Большинство методов кол имеет венного определения аиграценпропзводных пред
усматривает определение суммы свободных оксиантрахинонов после предваритель
ного гидролиза антрагликозидов. В настоящее время наиболее широко применяется 
фотокол ори метрический метод, включенный в ГФСССРХ1 издания для определения аи- 
траценпроизнодных влекаретвеином растительном сырье (кора крушины и др.). В этом 
методе в целях безопасности работы этиловый эфир нами заменен хлороформом.
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Методика количественного определения с у м м ы  антраценпроизводных (с во - 
водных и связанных в виде гликозндов). Аналитическую пробу сырья измельчают 
до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 1 мм. Около
0,05 I (точная навеска) измельченного сырья помещаю! в колбу вместимостью 
100 мл. прибавляют 7.5 мл ледяной уксусной кислоты и смесь наг ревают на кипя
щей водяной бане с обратным холодильником в течение 15 мин. После охлаждения 
в колбу добавляют через холодильник 30 мл хлороформа и кипятят на водяной 
бане в течение 15 мин. Затем извлечение охлаждают, фильтруют через вату к де
лительную воронку вместимостью 300 мл и вагу промывают 20 мл хлороформа. 
Вату пометаютобратно в колбу, прибавляют 30 мл хлороформа и кипятят 10 мин. 
Охлажденное хлороформное извлечение фильтруют через вату в ту же делительную 
воронку. Колбу дважды споласкивают хлороформом (по 10 мл) и фильтруют через 
туже вату. К объединенным извлечениям осторожно, по стенкам прибавляют 100 
мл щелочно-аммиачного раствора и осторожно взбалтывают 5-7 мин, охлаждая 
воронку иод струей холодной воды. 11осле полного расслоения прозрачный красный 
верхний слой, не филы руя. сливаю! в мерную колбу b m c c t m m o c i ы о  250 мл, а хло
роформный слой обрабатывают порциями но20 мл щелочно-аммиачного раствора 
до прекращения окрашивания жидкости, сливают окрашенные растворы в ту же 
мерную колбу и доводят объем раствора в колбе щелочно-аммиачным раствором до 
метки (для приготовления щелочно-аммиачного раствора 50 г натра едкого раство
ряют при перемешивании в 870 мл воды и после охлаждения раствора прибавляют 
80 мл концентрированного раствора аммиака и перемешивают). 25 мл полученного 
раствора помещают в колбу и нагревают 15 мин на кипящей водяной бане с об
ратным холодильником. 11осле охлаждения измеряют оптическую плотность рас
твора на фотоэлектроколорнметре (или спектрофотометре) при длине волны около 
540 им в кювете с толщиной слоя 10 мм. используя в качестве раствора сравнения 
щелочно-аммиачный раствор. При получении слишком интенсивной окраски рас
твор перед колориметрированием разбавляют щелочно-аммиачным раствором.

Концентрацию производных антрацена в колориметрируемом растворе р. пере
счете на истизин определяю! по калибровочному графику, построение которого 
осуществляют на основе определения плотности растворов кобальта хлорида.

Содержание производных антрацена в пересчете на истизин в процентах и 
абсолютно сухое сырье вычисляют но соответствующей формуле.

7. МЕДИКО-БИОДОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 
АНТРАЦЕНА

При всей близости химической структуры производных антрацена они резко 
отличаются друг от друга по фармакологическим свойствам. 11роизводныехризацина 
оказывают слабительный эффект (антрагликозиды коры крушины ольховидной, 
корней ревеня ташутского, листьев кассии остролистной и узколистной, лис
тьях ало-#, плодов жостера), а производные ализарина (рубнэрнтрнновая кислоты 
корневищ марены красильной) — спазмолитическое и нефролнтическое действие. 
Интересно отметить, что восстановление одной кетогруппы антрахннонов резко 
изменяет свойства этих веществ. Так, комплекс антраценпроизводных (основной 
компонент - 3-метил- 1,8-днгидрокснантранол), входящий в препарат хризаробин.
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получаемый из южноамериканского дерепо \ndira ururoba, применяют дли лечении 
некоторых кожных заболеваний, в том числе псориаза, экземы. Конденсированные 
производные am ранена (например, гипернпнн) обусловливают am «бактериальную 
активность препаратов зверобоя, а также их фотосепсибилнзирующне свойства.

Действие слабительных средств (производные хрнзацина) связано в основном 
с рефлекторным влиянием на перистальтику кишечника, что вызывает ускорение 
его опорожнения. По механизму действии производные хрнзацина относятся в 
группе слабительных средств, вызывающих раздражение рецепторов слизистой 
оболочки кишечника. Они действуют умеренно на моторику толстого кишечника. 
Слабительный эффект препаратов аитрагликозндов наступает через 8 10 ч. так как 
гидролиз аитрагликозндов в кишечнике происходит постепенно, а для проявления 
необходимого эффекта требуется накопление действующих веществ (агликонов).

11репараты аитрагликозндов не рекомендуется назначать длительно во избежа
ние нарушений водно-солевого обмена и нарушения питания организма. 11е назнача
ют слабительные средства, содержащие антрахипоны, и при запорах неврогенного 
и эндокринного происхождений. Кроме того, антраглнкозиды противопоказаны при 
воспалительных процессах в брюшной полости н острых Лихорадочных состояни
ях. Н этой связи бытующее среди населения мнение о безвредности слабительных 
средс гв растительного происхождения совершенно необоснованно. 11а наш взгляд, 
опасным является бесконтрольное использование ВАДов, содержащих кассию и 
другие растения в качестве так называемых очищающих средств.

8. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ

Производящее растение
Орех грецкий (орех волошский) Julians regia I 

сем ей а  во Ореховые -  Juglandaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родонос латинское наименование образовано от Juppiter (Ю питер) 
и Ц>1ап.ч) желудь. то есть плод, имеющий форму желуди и посвященный 
Юпитеру вследствие своих приятных вкусовых качеств.

Видовой 'лштет происходит от лат rrgius царский, царственный, 
великолепный. Таким образом. и переводе с ланш екого языка наннанне 
растения обо.шачае! царский желудь-.

11а Русь более денити некой назад растение попало из Греции. По од
ним сведениям, его привезли греческие купцы, по другим —  монахн-про- 
поведннки. Отсюда и русское на «ванне грецкий (греческий) орех. В Грецию 
он проник, очевидно, из Персии, потому что Гнил известен под названием 
персидскою, или царского, ореха В IV  н.дон.*  в Крым грекинместеекинари* 
сом, лавром, оливковым деревом прннезлн и орех грецкий. 11остспенно он 
расселился по всему полуострову и стал такой же необходимой культурой, 
как и виноград. В XIX в. из Крыма еже! одно вывозились во псе уголки Рос
сии сотни гони орехов. Первое ботаническое описание ореха сделал «отен 
ботаники» -  древнегреческий ученый Теофраст

Об орехе писали великие мыслители разных времен. Обильное пло
доношение грецкого ореха в течение длительного времени ки:шлось людям 
удивительным, поэтому в Древней Греции н Риме пн был символом изобилия, 
достатка и долголетия, вечной молодости. Ншеболееулшппедвным казалось 
внешнее сходство ссмсншн о ядра с мозгом человека, ('читалось, что орехи 
не только оказывают благотворное влияние на ум етенную  деятельность 
человека, но и сами облалают рнзумом. Платон в своих «Диалогах об Ат
лантиде» писал, что орехи прячутся отсборшикои. неренолзмя и наиболее 
густые места кроны. Даже в срелние века считалось, что «орехи, которые 
рвут незрелыми, пищат и плачут>•.
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Рис. 217. Орех грецким

Медицинское применение ореха как древней культуры имеем давнюю 
историю, причем использовались все части растении плоды, гелей ые око
лоплодники. листья, кори ист пей и корней.

Гиппократ рекомендовал орехи как прекрасное диетическое средство 
Порошок из листьев и зеленых околоплодников применялся в качестве 
кровоостанавливающею и антисептического средства, нм лечили свежие 
и застарелые раны. Рекомендовали орехи в пишу кормишим маюрям для 
усилеивя лактации.

Авиценна писал: • Ореховый лист н всякая ореховая кожура вяжу * и 
останавливают кровотечением.

Листья ореха грецкого были включены в I IV издания отечественной 
фармакопеи, они япляюге» офпцннальиым сырьем в некоюрых южноаме
риканских в западноевропейских странах Ранее в (.('.(IP листья ореха грец
кого нсполыоналн в нвденасгоеи ногваровнри лечении хронических #к *см. 
дермнтомнкочах. чксудатнвных диатезов, гнойных ран, легочных и других 
форм туберкулеза, сахарного диабета, naaai ры. дисмснорсн, малокровия 
и авшамино шв. а также применяли в качестве средства для укреплении и 
стимуляции роста волос.

Ботаническое описание
Греикпн орех (рис. 217) — листопадное дерево с краси

вой раскидистом кроной высотой 15-30 м. Листья очеред
ные. крупные, нсиарноперистосложные. с 5-11 крупными 
листочками. Цветки раздельнополые, мелкие гычиночные
-  в длинных толстых сережках, пестичные -  по 2-4 на 
верхушках молодых побегов (мужские в виде повислых се
режек, женские и виде коротких колосков). 11лод — крупная 
псевдомоиокарпная костянка с косточкой, заключенной в 
сочный зеленый околоплодник. При созревании сочная 
часть околоплодника буреет, засыхает и растрескивается, 
освобождая косточку, которая собственно и называется 
орехом. Созревают плоды в августе.

Грецкий орех отличается долговечностью. Счита
ется. что отдельные экземпляры способны доживать до 
2000 лет.
Ареал, культивирование

Грецкий орех произрастает в СНГ. в горах Средней 
Азии и Закавказья, а за рубежом -  в 11ране. Афганистане, 
западных областях I ималаев и Тибета. Растение встреча
ется по ущельям и речным долинам, в смешанных широко
лиственных лесах высотой 1500-1800 м над уровнем моря
-  единичными деревьями или группами, реже небольшими 
рощами

Орех грецкий широко культивируется как декоративное 
растение па Северном Кавказе. Закавказье, Украине, в 
Молдове.
Заготовка, сушка

Листья собирают в нюне, когда они не достигли полно
го развития и обладают бальзамическим запахом, отделяя 
листочки от рахиса. Их используют свежнмн или быстро 
сушат в сушилках при температуре 00-80 С. разложив 
гонким слоем па ткани или бумаге.
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Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используются со

бранные в начале лета и высушенные отдельные листочки 
сложных листьев культивируемого и дикорастущего дре
весного растения -  грецкого ореха.

Внешние признаки
Сырье представляет собой отдельные листочки 

слож-ного листа продолговато-яйцевидной или продолго
вато-эллиптической формы, при основании часто неравно- 
бокие. цельнокраиные, реже слегка зубчагые. длиной около 
15см. шириной 6 см.

Микроскопия
Д ии1 ностическос значение имеют клетки эпидермиса c o c j ic i  ка изви

листыми стенками (ономоцнгный нш уоьии ). «фнромасличные желонки с
О Н ралналмю расположенными выделительными клетками. друзы ОКс л ла
та кальция и иалнеадной гкаии (лучше «аметиы с иер.хией стороны листа), 
одноклеточные, голстос генные, остроконечные полоски, чаше и«>жилкам и 
железно ые на I '2 клеточной ножке с многоклеточной головкой.

Химический состав
Лист ья ореха i рецкого содержат в себе иафтохиноны, 

в частности, пигмент юглон. обладающий бактерицидным 
действием. Среди нафтохинонов известны также гидро- 
юглон и его глюкозид.

Листья богаты аскорбиновой кислотой (до 3-5%) и 
каротипоидами. а также содержат витамины В,. PP. Со
держание аскорбиновой кислоты в листьях по мере их 
развития увеличивается, дост игает максимума в середине 
вегетационного периода, к осени снижается. В листьях 
содержится эфирное масло (до 0,3%), в состав которого 
входят (х-пннен. р-пинен, лимонен, 1.8-цннеол, а-феллан- 
дрен, борнилацетат и др.

Среди сопутствующих фенольных веществ следует от
метить дубильные вещества (до 12%), галловую и эллаго- 
вую кислоты, фенилпропаноиды (//-кумаровая и кофейная 
кислоты), флавоноиды (югланин, кемпферол, кверцетин, 
авикулярнн. гиперозид, цианндин), стерины.

Незрелые плоды ореха грецкого также содержат на- 
фтохиноны (юглои, гидроюглон и его глюкозид), до 10% 
аскорбиновой кислоты, витамины В,, PP. стерины. Содер
жание дубильных веществ дост ш ает 35%.
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Зрелые плоды (семена) содержат жирное масло (10 
80%), прелстяпленное триглицеридами л и нолевой ( 55%). 
линоленовой (11%), олеиновой (около 28%). пальмитино
вой, стеариновой,арахиновой,лаурнновой и миристииовой 
кислот.

В зрелых плодах содержатся белки (около 20%. угле
воды ( 7%).

Стандартизация
Качество сырья регламонтируется ОСТом 8237.

Фармакологическое действие
Гипогликем ическое (листья), бактерицидное и регене

рирующее (незрелые плоды), общеукрепляющее (плоды) 
средство.

\ 1рименение
Листья грецкого ореха издавна применяют в виде 

отвара или настоя как витаминное и ранозажявляющее 
средство, для полоскания горла, в виде примочек и про
мываний при лечении инфицированных ран и кожных 
заболевании, диатеза у детей.

Бактерицидные и регенерирующие свойства листьев 
и незрелых (зеленых) плодов обусловлены, на наш взгляд, 
нафтохинонамн (килом).

Незрелые плоды используют для приготовления вита
минных концентратов п других витаминизированных про
дуктов (варенье). Семена обладают приятными вкусовыми 
качествами, используются для диетического и лечебног о 
питания и приготовления кондитерских изделий.

Из околоплодников и листьев получают темно-каш
тановый невыцветающий краситель для шерсти, кожи, 
волос, древесины.

Листья I рецкого ореха обладают инсектицидными 
свойствами, его запаха не выносят насекомые, поэто
му их использовали для борьбы с молью, комарами, 
мухами.

Полезными свойствами обладает н орех маньчжур
ский (Juglans mandshurica Maxim.), который встречает
ся на Дальнем Востоке (Амурская область. Приморский 
край) и произрастает по лесным опушкам и долинам рек. 
а также как примесь в хвойно-широколиственных лесах. 
Плоды малоупотребительны в пищу из за очень толстой 
и твердой скорлупы и небольшого, трудноизвлекаемою 
ядра, но благодаря хорошим вкусовым качествам ценят ся 
в кулинарии н кондитерской промышленности.
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ЛИСТЬЯ СЕННЫ 
(ЛИСТЬЯ КАССИИ)
FOLIA SENNAE (FOLIA 
CASSIAE)

СЕННЫ ЛИСТЬЯ 
(КАССИИ ЛИСТЬЯ)
SFNNAI FOLIA (CASSIAF 
FOLIA)

ПЛОДЫ СЕННЫ
FKUCIUS SENNAE

СЕННЫ ПЛОДЫ
SENNAE IRUCTUS

Рис. 2IS.
АI и сим остр111 ист ни я

9. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ АНТРАЦЕНПРОИЗВОДНЫЕ
Производящее растение

Сенна (кассия) александрийская Sen на a lex 
andrina M ill. = кассия остролистная — Cassia йен 
tifolia Del., сеина узколистная (тинивелы кия сенна)
— Cassia unguslijolia Walil.; семейство Ьобовыс (подсем. 
Цезалышниевые) — labaceae (Caesalpinioideae).
Этимология наименования, историческая справка

Родопое наименоплнис.Чс/ма -  пражское жмканислисгЖ от аря(». sunu 
илимш п). Родпиое определение Gt.s>7n - ^то .ттитпироианны й  греч, тер
мин kusSiu (от дрепневирейского kezinlll)

0НДОИОЙ jm n c r  ucuU/nHa  происходит пт лат u c iitu s  (острый) и /о  
Пит (лист). ;i un^ustl/oUo от лат anguslns (острый), причем н обоих 
случаях термины хардк терн «уют форму листа. Ранеелекарстненипс сыры* 
шимнлось и I.ирипу чсре.1 порт Александрию, отчего лист сенны получил 
на.шаине алексаи финский лист или  александрийский стручок:

Ботаническое описание
Кассия остролистная (рис. 218) — ксерофитный ку

старник ло 1 м высотой. Стебель ветвистый, нижние ветви 
длинные, почти стелющиеся по земле. Листья очередные 
парноперистые с 1-8 парами листочков: листочки ланцето
видные, цельнокрайние, голые, длиной 20*30 мм. шириной 
5*9 мм. Цветки зигоморфные, пятичленные, длиной 7-8 мм 
собранные в соцветия (пазушные кисти). Венчик состоит 
из коротко-ноготковых неравных желтых лепестков. 11лод
— плоский, кожистый зеленовато коричневый боб. Рас
тение цветет с конца июня до осени, семена созревают с 
сентября.
Ареал, культивирование

Кассия ос I ролнетная раскроет ранена в Африке, в бас
сейне Среднего 11ида. в пустынных и полупустынных обла
стях Судана. на побережье Красного моря, в Южной Аравин 
и Сомали. Растение культивируется в Судане (побережье 
Красного моря), в 11ндни. В странах СНГ кассия возделы
вается как однолетняя культура в Центральной Азии, пре
имущественно в специализированных хозяйствах Южного 
Казахстана (Чимкентская область) и Туркмении.
Заготовка, сушка

Уборку сырья проводят в фазу цветения-плодообразо* 
вання мехапн шрованным способом. Сырье подвяливают и 
досушивают на подготовленных бетонированных или зем
ляных сушильных площадках. 11осле сушки пропускают 
через силосоуборочный комбайн, где происходит отделе
ние листьев от стеблей. Для удаления грубых фракции 
стеблей и минеральных примесей измельченный ворох 
пропускают через пневмосепарирующую установку.
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Сбор плодов на семенных плантациях проводит вруч
ную по мере нх созревания. Собранные плоды сушат на 
токах или в сушилках, обмолачивают и на очистительных 
машинах отделяют семена. Створки плодов после обмолота 
и очистки семян используют как сырье. Кроме того, про
водят заготовку плодов различной степени спелости при 
производстве листа сениы.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используются со

бранные в фазу цветения и плодоношения, высушенные и 
обмолоченные листья, а также различной степени зрелости 
высушенные плоды и створки плодов культивируемого ку
старника — кассин остролистной.

Внешние признаки
Листья: отдельные листочки и черешки сложного пар

ноперистого листа, цельные нли частично измельченные, 
кусочки тонких травянистых стеблей, бутоны, цветки и не
зрелые плоды. Листочки удлиненно-ланцетовидные нли лан
цетоовальные, за осп репные к верхушке, наиболее широкие 
в средней части, у основания иеравнобокне, тонкие, ломкие, 
целыюкрайные, с очень коротким черешком. Вторичные 
жилки, ясно заметные с обеих сторон, отходят под острым 
углом от главной жилки и соединяются между собой дуга
ми. идущими параллельно краю листочка. Длина листочка 
1-3 см, ширина 0.4-1.2 см. 11лодбоб -  плоский, кожистый, 
слабонзогнутый. длиной 3-5 см, шириной 1,5-2 см.

11вст листочков с обеих сторон серовато-зеленый нли с 
верхней стороны желтовато-зеленый, матовый: плодов — 
зеленовато-коричневый с темными очертаниями семенных 
камер: бутонов и цветков — желтый. Запах сырья слабый, 
вкус слегка горьковатый, с ощущением слнзнетостн.

11лолiii — плоские, тонкие, кожистые, слабонзогну- 
тые или слегка почковидные, на верхушке закругленные 
с небольшим остатком столбика, к основанию суженные, 
длиной 3-6см. шириной 1.5-2 (2.5)см. Створки сухие, пере 
иончатые. В каждом плоде содержится до 0 семян. Семена 
сетчато-морщинистые, плоские, сердцевидно-клиновидные 
или почти четырехугольные в очертании. 11вст плодов свет
ло-зеленый. посредине коричневый, вкус горьковатый.
Микроскопия

11|»н рясс мот рении листа «* поверхности пол микроскопом (рис. 219) 
мидии клетки эпидермиса с многоугольными прямыми стенками. Клетки, 
находящиеся у основания волоска, распила!аиа. радиально. образуют 
угловатую шести-десятнлучевую розетку. Волоски короткие, простые, ча
сто согнутые, одноклеточные, с толстыми стенками и грубобородавчатоИ 
поверхностью. Волоски часто опадают и в центре розетки виден округлый 
пал н н. Ус пиша окружены 2-3. реже 1 клетками '*пндермнса(аномоцитиыГ| 
гни), расположены с обеих сторон листа, И мезофилле имеется много друз 

h a  219. Препарат листа оксалата кальция. Главные и Солее крупные боковые жилки листа окружены 
с поиапхности крнсталлоноеноА обкладкой.
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Клетки 'эпидермиса наружной и икутренисЛ сторон стпорки плода 
MII01 ОугоЛЬИЫС нрямостсипые. Ус I Ы11Ш аНОМОЦНГНОГО типа. Волоски ••.1IIO- 
клеточныегрубобородаачатме. Клетки >иилермнов около гтлоекоиоЛра.чу ют 
G-10-лучоиую розетку. Ирм опадании полоска и центре розетки остается 
округлый иялик.

Химический состав
Сырье (листья, плоды и створки плодов) содержи! 

аитрпгликозиды сеннозиды А и В (стсреоизомеры). сеи- 
иозиды ( ’. и I) (стереоизомсры). представляющие собой 
димерные формы глюко-рения и глюко-алоэ-эмодинн (ди- и 
I етероднантроны). В сырье содержится тякже мономерные 
антраценпроизводные -  глюко-рсин и глюко-ялоэ *модии. 
Содержание суммы антраглнкозндов в листьях составдяе i 
около 6%. в плодах — 3-4%.

СенноэиО А -  (+)-и;юмер 
Сенно'ли) И (мс.юформа)

С<‘ннч.ш<1 ( ’ (+)■ изомер 
Ccmioniift /> (ме:юформи)

Речи l.m.v- •uoihiH

ХризифинОА

Среди сопутствующих веществ необходимо отметить 
флавоноиды, представленные производными кемпферола 
и изорамиетина. Кроме того, в сырье в больших количе
ствах содержатся смолы, оказывающие раздражающее 
действие на слизистую кишечника, вызывая колики. При 
получении отвара смолы используют горячую воду, по ло 
му для их удаления водное извлечение из сырья фильтруют 
после полного охлаждения, когда смола затвердевает и 
остается на фильтре.
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Стандартизация
Качество сырья регламентируется ст. 23 ГФ СССР XI 

издания, плодов -  ФС 42-2749 90. Раздел «Качественные 
реакции» предусматривает определение гндрокснантра- 
хинонов: измельченное сырье (0.5 i ) кипятя! в течение 
нескольких минут с 10 мл 10% спиртового раствора на
тра едкого и фильтруют. Но охлаждении фильтрат под
кисляют разведенной хлористоводородной кислотой до 
слабокнслон реакции и взбалтывают с 10 мл эфира; при 
этом эфирный слой окрашивается в зеленовато-желтый 
цвет; 5 мл эфирного извлечения взбалтывают с равным 
объемом раствора аммиака (последний окрашивается в 
вишнево-красны и цвет).

Раздел «Количественное определение» включает 
определение суммы аитраиенпронзводных путем из
мерения оптической плотности анализируемого щелоч
но-аммиачного раствора при длине волны 523 им (метод 
спектрофотометрии).

Числовые показатели листьев: в цельном сырье сум мы 
аглнконов антраценового ряда в пересчете на хризофано
вую кислоту (хризофанол) должно быть не менее 1,35% 
(в немецкой фармакопее в пересчете на сеннозид В 2.5%), 
влажность не должна превышать 12% и др.

Числовые показатели плодов: суммы аглнконов ан
траценового ряда в пересчете на хрнзофановую кислоту 
(хризофанол) должны составлять не менее 1.5 % (в не
мецкой фармакопее — 3,1 %), влажность должна быть не 
более 12 % и др.

Фармаколог инее кое действие
Сл а битс л ы юс с родство.

Применение
Листья и плоды сснны в виде отвара и сухого экстракта 

сенны в габлстках применяются в качестве слабительного 
средства, повышающего моторную функцию толстого ки
шечника. 11з сырья производят также такие лекарственные 
средства, как «Антрасенин», «Сенадексин». «Сенаде». 
« Глаксена». « Кафиол»  (иорошк листьев и плодов сенны, 
мякоть плодов сливы и инжира, вазелиновое масло). «Ре- 
гулакс», сбор противогеморридальный (см. также кору 
крушины, траву тысячелистника, плоды кориандра и корни 
солодки), сбор слабительный (см. также кору крушины 
ольховидной, плоды жостера, плоды аниса и корни солод
ки) и др., причем первые три препарата представляют собой 
кальциевые соли сеннозндов А, В. С и Д.

Препараты применяют при хронических запорах, при 
послеоперационной атонии кишечника, причем ихденсгвие 
наступает через 5 10 ч после приема. Эффект зависит от
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лозы; в малых дозах (2 I г) оказывает послабляющее 
действие, при дозе 5 г — слабительное. 11репараты еепны 
могут применяться при нарушении поступления желчи в 
кишечник. Экстракт сениы положительно влияет на жел 
чевыделительную и антитоксическую функцию печени.

КОРНИ PFBFHfl
RADICFS RHM

РЕВЕНЯ КОРНИ
RHFI RADIC LS

Рис. 220. 
Ргпгш, иши.’ш н  кий

Производящее растение
Ревень тангутский (ревень дли невидный тангут- 

ский) — Rheumpalmutum L. var. tanguticum Regel{Rlieum 
palmatum L ) ; семейство Гречишные — Polygonal eae. В 
современных систематических работах ра-шовидиость 
Rheum palmatum I., var. langutkum Regel не выделяется 
(профессор Г.П Яковлев).
Этимология наименования, историческая справка

Родовое латинское наименование R/пчпп (греч. rhrou), кик считает 
К Линней. образовано от греч. г/то (течи) и » за слабительного действия 
корней растения. В древнегреческом я.пике ревень сше назывался R/ui по 
названию реки Волги, так как рспснь, но мнению Дноскорида. ввозился с 
той стороны Ьосфора, I Id. вероятнее Bcci о, слона г/iron и rhii, как и русское 

ренень . образованы от дреинеперсидского слова rrurvwl или арабского 
слова reved. лим илвпш  которых неясна, назвоним -»ти употребляются с 
незапамятных времен

Нидопоеопределение/я</ш/«#н(д.!10невилнын), образованное о» лат 
ри/та (ладонь, рука), было дано ролу Линнеем и 176*2 году ш-ча нижних, 
глубоко разделенных на 5 долей ланчагых листьев. Видовой ьш ге т  tun 
gulintш (тангутский) дано виду по названию местности Tam ут в Тибете, 
откуда Пржевальский впервые привез «то растение.

Ровен», применялся и китайской медицине да 2700 лет до и ъ. l iro  им- 
возили в Древнюю Грецию, а «.чтем в 11срсню. В ере иже века арабы та везли 
его Г.вропу. 11ервым европейцем. проникшим и страну Тангут пописавшим 
сбор ревеня, был венецианский нугешествснник ДА ар ко Поло (X III в.) Че 
рсл шесть столетий в -лих местах побывал знаменитыи путешественник и 
ученый Н .М . Пржевальский, который собрал семена тангутского ревеня 
в о кр е с ти м  их о. Кукунор. 2)1 и семена явились исходным материалом для 
всех отечественных и отчасти зарубежных культур ревеня.

До освоении культуры ревень импортировался из Китая и на между
народном фармацевтическом рынке назывался китайским ревенем

Ботаническое описание
Ревень тангутский (рис. 220) -  мощное многолетнее 

травянистое растение высотой до 250 см с многоглавым 
корневищем и отходящими от него крупными, мясистыми, 
на разрезе желтыми корнями. Стебли полые, толстые (до 
I 5 см в диаметре), слабо облиственные, голые, покрытые 
красноватыми пятнышками. Прикорневые розеточиые 
листья крупные (пластинка листа до 75 см в поперечнике), 
вместе с черешком длиной до 150 см. Пластинка листа в 
очертании широкояйцевндпаи, 5-7 лопастная; лопасти 
листьев заостренные, неравномерно крупно надрезанные, 
снизу листья густо опушенные. Стеблевые листья более 
мелкие, с бурыми раструбами у основания. I Цветки бело
вато-розовые или красные, мелкие, собраны в миого-
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венчиковидный. Массовое цветение наступает на 3-й год в 
июне. Плод — трехграниын коричневато-красный широко
крылый орех длиной 6-9 мм. Растение плодоносит в июле.

Ареал, культивирование
Родина ревеня дланевидного — юго-западный Китай, 

Тибет и прилегающие районы Центральной Азии. Данный 
вид обитает на высокотравных лугах в верхней части лес
ного и субальпийского поясов (на высоте до 3000 м нал 
уровнем моря), по берегам горных речек.

До 1977 года ревеньтангутский выращивался и ряде сов
хозов AI IK «Эфирлекраспром» (Московская, Воронежская, 
Новосибирская области, Украина, Беларусь). В настоящее 
время имеются небольшие производственные плантации на 
Московской экспериментальной базе ВИЛАРа.

Заготовка, сушка
Заготовку корней производят ранней весной или осенью 

на третьем году жизни растения. 11адземная часть растения 
предварительно скашивается. Корни выкапывают плугами.
I Три этом производится сплошная вспашка плантации на глу
бину 35-40 см. .Затем корни выбирают из почвы, очищают от 
остатков стеблей, моют, удаляют загнившие части и разре
зают вдоль на куски длиной не более 15 см и толщиной 3 см. 
11еред сушкой корни провя л ива ют под навеса ми или в хорошо 
проветриваемых помещениях, а затем сушат в воздушных ил и 
тепловых сушилках при температуре не выше 60 С. Кроме 
корней могут присутствовать корневища, но их содержание 
небольшое, поэтому сырье называется «Корни ревеня .

Зарубежное сырье в отличие от отечественного почти 
целиком состоит из кусков корневищ, гак как получается от 
многолетних растений, которые имеют крупное корневище. 
В этом случае корневище очищено от пробки, поэтому на 
его поверхности отчетливо выражен мраморный рисунок 
(после удаления с поверхности кусков тонкого слоя по
рошка, образующегося от самоистирания).

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используются со

бранные осенью или ранней весной в возрасте не менее 
3 лет очищенные от гнилых частей, отмытые от земли, 
разрезанные на части и высушенные корни и корневища 
культивируемого растения — ревеня тангутского.

Внешние признаки
Куски корней и корневищ различной формы длиной до 

25 см, толщиной до Зсм. Крупные куски корней цилиндри
ческие или конусовидные, слегка изогнутые, с продольно
морщинистой поверхностью. Куски корневищ встречаются 
редко, поверхность их поперечно-морщинистая.



/}ис. 221. Поперечный < реп 
корня

Цвете поверхности темно-бурый, на изломе — жел
то-бурый или оранжево-бурый: свежий излом зернистый, 
сероватый, с оранжевыми или розоватыми прожилками 
(«мраморный рисунок»). Запах сырья своеобразный, вкус 
горьковатый, вяжущий.
Микроскопия

Пи поперечном срезе корня пол микроскопом (рис. 221) пилен слой 
тсмно-киринненоП пробки. соетоящиП и » нескольких рядом клеток, красно 
корнмнепыП слой феллодермы, довольно узкая кора н широкая лрсаесниа. 
Феллодерма состоит из крупных ташеитально иытянутых клеток сутолтен 
нымистенкамн. Ссрдцснннныелучи 2**1-рядные, иоронковндно’ расширню* 
шнеся к периферии. Флоэма состоит изтонкостенных клеток, среди которых 
мидии округлые оместнлшпа со ели н.ю Линия камбия четко мира жена. 
Лреиеснна состоит и.« тонкостенных клеток паренхимы и крупных сосудов, 
лежаших одиночно или небольшими i руинами. В паренхиме коры н дрене- 
сипы содержи I си очень крупные лрузы оксила i и кальция (до 100 120 м км ) и 
крахмальные зерна — простые и 2-б-сложныс, 2-40 мкм и диаметре.

Химический состав
Корни ревеня содержат в себе две группы действующих 

веществ: антрагликозиды (3,5-6%) и дубильные вещества 
(6,0-12,0% ) преимущественно гидролизуемой группы 
(галлотанины).

Антраценироизводные представлены соединениями 
группы роима, алоэ-эмодина, фрапгулочмоднна, хризо- 
фанола. фиецнона и их гликозидами: глюко-реум-эмодии 
(роум-эмодии + глюкоза); хризофанеин. (хризофанол + 
глюкоза), реохризин (фнсцион +  глюкоза), глюко-рсин 
(реин +  глюкоза), и глюко-алоэ-эмодии (алоэ-эмодин I 
глюкоза). Наряду с 8-О-глюкозидами встречаются также 
соответствующие дигликозиды вышеперечисленных аглн
конов. Среди диантронов преобладает диренн. а также со
держатся пальмидин, пальмозид, реидин, сеннидин С.

11аряду с амтрахиионами в сырье присутствуют их пер
вичные формы соответствующие антраиолы. причем соот
ношение окислонных(антрахинонов) и восстановленных (ан- 
транолов)форм изменяется в зависимости от фазы вегетации. 
В летне-осенний период преобладают антрахиноны, в фазу 
покоя (зимой) — антранолы. При хранении в сырье увели
чивается количество антрахиионов за счет ферментативного 
ок Iюления а нтра нолов.

В культивированных растениях Московской области в 
корнях рсисия накапливается около 5% антрагликозидов.
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Фисцион Диреин

Следует отметить то, что дубильные вещества пред
ставлены так называемым ратанином 4,8-связанный (-) 
эпнкатехин-3-галлат. В сырье обнаружены также катехии, 
глюкогаллин, галловая кислота (в свободном виде). Кро
ме того, в корнях ревеня содержатся флавоноиды, горькие 
гликозиды, пектиновые вещества, смолы, крахмал.

Стандартизация
Качество сырь я регламентируется ГФ СССР XI издания 

(ст. 68). Раздел «Качественные реакции» включает в себя 
описание реакции Ьорнтрегера, позволяющей определять 
эмодины (вишнево-красное окрашивание аммиачного рас
твора) н хризофаоиовую кислоту (желтое окрашивание 
эфирного слоя). Числовые показатели: содержание про
изводных антрацена в пересчете на истизин должно быть 
не менее 2% (количественное определение основано на 
определении оптической плотности окрашенного щелоч- 
но-аммначного раствора антраценпроизводных при длине 
волны 530 нм), влажность -  не более 12% и др.

Рсум-эмоОип Глмко pci/M >мо()ин

Хри-.шфшюл Хришфинечн

Речи Глюко-реин
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Кроме юго. согласно ГФ XI. проводят испытание на 
чистоту, цель которого исключить в сырье присутствие 
корней ревеня огородного. Полученный при этом в ходе 
анализа эфирный слой по истечении 24 ч раствор должен 
оста ваться 11 розрачны м.

11ри наличии корней ревеня огородного и вышеназван 
ном растворе выпадает кристаллический осадок, который 
под микроскопом имеет вид длинных призм. Осадок отфиль
тровывают, промывают на фильтре водой и подсушивают 
на воздухе. От прибавления к осадку нескольких капель 
концентрированной серной кислоты он окрашивается в 
вишнево-красный цвет, переходящий в оранжевый из-за 
наличия рапонтицина — вещества стильбеновой природы.

*о с ;н а

------------------

/'ипонпищин
Фармакологическое действие

Слабительное средство, обладающее противовоспали
тельными и вяжущими (в малых дозах за счет дубильных 
веществ) свойствами.
Применение

Корни ревеня применяют в виде отвара, причем в 
бодыпнх дозах оп оказывают слабительное действие, 
которое наступает через 8-10 ч после приема, а малых до
зах (0.05-2 г) этот и другие препараты ревеня оказывают 
вяжущее действие (эффект дубильных веществ). Корни 
ревеня применяют также в виде таблеток из порошки, 
сухого экстракта (таблетки 0,3 и 0,5 г) и сиропа. В в о 
дных препаратах проявляется слабительное действие ан- 
грагликозидов, а в лекарственных средствах, полученных 
на основе водно-спиртовых экстрактов (сухой экстракт, 
получаемый экстракцией сырья 30% этиловым спиртом), 
преимущественно вяжущий и противовоспалительный эф
фект за счет дубильных веществ. Однако в не меньшей мере 
характер действия зависит и от дозы препарата: в случае 
малых доз проявляется действие в основном i аллоганинов, 
а при больших дозах -  антрагликозидов.

КОРНИ ЩАВЕЛЯ 
КОНСКОГО___________
RADIC hs RUMICIS 
CONFER Г1

ЩАВЕЛЯ КОНСКОГО 
КОРНИ____________
RUMICIS CONFERTI 
RADKIS

Производящее растение
Щавель конский — Rumexconfertus Willd.; семейство 

Гречишные — Ро/уцопасеае.
Э тмодогия наименования, историческая справка

Родонпе наименование Китех встречается кик иазианис ристення \
I Тлнния. Г-) I им слоном рнмляне назмил.’ж  i i; i h i i  in  иидон копья. 11азианне6ыло 
перенесено на растение н.ч ш формы лнетьен, напоминающих копье.

Пилонос* определение conjerlit${i y i о наЛнтый, сЛитый t iK y iy j /u iH O H iu v  
н:*- hi мелких цноткоп. собранных и густое сшшетиг
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Ботаническое описание
Щавель конский (рис. 222) многолетнее гравяни- 

стое растение со стеблем высотой до 150 см. коротким 
многоглавым корневищем, переходящим в мощный мало- 
ветвистый корень. Побеги прямостоящие, чаще одиноч
ные. высотой до 1,5 м. Стебли голые, бороздчатые, тол
щиной до 2 см. Листья очередные, розеточиые, нижние 
стеблевые листья удлннепно-треу|ольно-яйиевидиыс с 
сердцевидным основанием, тупые, длиной до 25 см. шири
ной до 12-13 см; верхние стеблевые — меньшего размера, 
яйцевидно-ланцетовидные. Все листья черешковые; при 
основании черешков образуется пленчатый раструб, охва
тывающий стебель. 11ластинки листьев снизу, особенно по 
жилкам, коротко опушенные. Соцветие узкометельчатое 
(узкоцилнидрнческое) почти безлистное, густое. Цветки 
с пленчатыми зеленоватыми шести раздельны мм околоц
ветниками; наружные листочки их мельче внутренних. 
Плоды — грехграниые. овальные, коричневые орешки, 
длиной 6-7 мм, заключенные в три разросшиеся доли 
околоцветника. 11а спинке одной из долей обычно развит 
6yi орок (желвачок).

Растение цветет в июне-июле. 11лоды созревают в авгу
сте-сентябре. 11ри раннем созревании или скашивании ино
гда наблюдается вторичное цветение в августе-сентябре. 
Размножение семенное.

Не допускается заготовка других видов щавеля. Они 
отличаются нижними листьями и соцветиями:

Щавель курчавый {Rumex crispus I..) имеет листья 
клиновидные мри основании, по краю волнистые; соцветие 
негустое, облиственное; желвачков 1-3.

Щавель пирамидальный (Rumex thyrsijloms l-ingerh) 
имеетлистья стреловидные при основании: соцветие пира
мидальное; желвачков нет.

Щавель (huntполистный (Rumex longifolius DC ) 
имеетлистья продолговато-яйце вид ной формы, при осно
вании округлые или слабо сердцевидные. Соцветие густое, 
узкометельчатое с немногими листьями при основании: 
желвачков нет.

Щавель водяной [Rumex aquulicus L.). Листья у него 
продолговато-яйцевидной формы, при основании слабо
сердцевидные, снизу голые. Соцветие узкометельчатое, с 
несколькими листьями при основании; желвачков нет.

Щавель воднощ авелевый {Rumex hydrolupathum 
lluds.) имеет шнроколанцсшые клиновидные при осно
вании листья, соцветие раскидистое облиственное, жел
вачков три.
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Ареал, культивирование
Щавель конский распространен почти по всей евро- 

пейской части России, стран СНГ и Балтии, встречается 
на Кавказе, в южных районах Сибири, в Казахстане и на 
Дальнем Востоке.

Растет на пойменных и суходольных лугах, лесных 
полянах и опушках, по обочинам дорог, иногда как сорняк 
па нолях и огородах. Растение предпочитает увлажненные 
места. Чаше встречается единичными экземплярами или 
небольшими группами, по местами, чаще всего на интен
сивно выпасаемыхлугах вблизи селений, образует довольно 
густые заросли (2-5 экземпляров на I м2) площадью в не
сколько гектаров.

Основными районами заготовок сырья в промышлен
ных масштабах являются Башкортостан, некоторые обла
сти Украины, Восточный Казахстан (пойма Иртыша).

Заготовка, сушка
Корни заготавливают осенью, в начале отмирания над

земных частей (август-сентябрь) или рано весной, в период 
отрастания растения (апрель - начало мая). Выкапывают 
корни конского щавеля лопатами, отряхивают от земли, об
резают ножами или секаторами надземные части и сразу же 
моют в холодной воде. После обсыхания и провяливания на 
открытом воздухе толстые корни разрезают ножами вдоль 
и удаляют их поврежденные и отмершие части. Сушат на 
чердаках с хорошей вентиляцией или под навесами, разло
жив тонким слоем на бумаге или на ткани и периодически 
переворачивая. В хорошую погоду сырье высыхает за 7-10 
дней. Можно сушить в сушилках при температуре нагрева 
корней 50-60 С.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используются со

бранные в августе-сентябре, тщательно отмытые и высу
шенные корни дикорастущего многолетнего травянистого 
растения -  шавеля конского.

Внешние признаки
Сырье щавеля сое i оит из целых или разрезанных вдоль 

продольно-морщинистых корней длиной от 3 до 10 см. тол
щиной 2-10 см. часто изогнутых, снаружи бурых, внутри — 
желтовато-бурых или серовато-бурых, на изломе неровных. 
Запах сырья своеобразный, вкус горький, вяжущий.

Микроскопия
11а поперечном срезе корня конского шипе.пн имею гея волокна желтого 

цвети с бурым содержимым, с сильно утолщенными стенками и *аметной 
слоистостью. Волокна бывают одиночные или рядами. Каменистые клетки 
также желтые с бурым содержимым, имеют эллин i ичеекую, округлую или 
неправильную форму. Древесные сосуды крупные, пористые и сетчатые. I* 
клетках паренхимы многочисленные друзы и мелкие крахмальные дерна.
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Химическим состав
Химический состав корнем щавеля конского близок к 

таковому ревеня. Сырье содержит антраценпроизводные 
реум-эмоднн и хризофанол и на их основе соответствующие 
антрагликознды -  глюко-реум-эмодин,хрнзофанеин идр. 
(около 1,0%).

В качестве второй группы ЬАС следует рассматривать 
дубильные вещества (производные пирокатехина), содер
жание которых достигнет 12-15%.

Корни щавеля конского в заметных количествах со
держат флавоноиды — гиперолид, рутин, неподнн. кате- 
хины и лейкоантоцианидины. которые в экспериментах на 
животных оказывали противоопухолевое воздействие. К 
сопутствующим веществам относятся также кофейная 
кислота, филлохинон (витамин К,), каротиноиды. аскор
биновая кислота, эфирное масло, смолы, органические 
соединения железа. Все части растения содержат и себе 
большое количество кальция.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ВФС 42-1077-81.

Фармакологическое действие
Слабительное средство (в больших дозах), облада

ющее противовоспалительными, кровоостанавливающи
ми и вяжущими свойствами (в малых дозах — по аналогии 
с ревенем). Отмечено, что экстракт обладает i нпотензив- 
ными и седативными свойствами.

Применение
Корни шавеля конского и виде отвари и порошка мя 

лечения колитов, энтероколитов и геморроя. Препараты 
щавеля конского применяют как слабительное и вяжущее 
средство при желудочно-кишечных заболеваниях. Сырье 
входит в состав сбора М .Н . Здреико.

о
Реум - \чо<)ин

о
Г.1ЮКО ■ реум - J M odllM

о
Хризофанол

о
Хриэофанеин
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КОРА КР У Ш И Н Ы
CORTEX FRANGULAE

К Р У Ш И Н Ы  КОРА
FRANGULAE CORTEX

Рис. 2 ‘JH.
Круш пи а о.охот  i Они .ч

Производящее растение
Крушина ольховидная (крушина ломкая) — / ’ran 

gula alnus M ill. =  Rhutnniis/rangit la I..; семейство Кру 
шиповые — Rhatnnaceue,
Этимология наименования, историческая справка

Родовое латннсКое наименование Гкш цп/а образовано от я;и . /гипщт?
— ломать, так »юку крушины лимкяи.ареисенна I Ьчтуск-иГнмпкк-п.дрспссннм 
намекает и русское название1 крушина

Родовое лапшекое название Rhanuuis происходит от греч. г/ишию*
-  колючиП кустарник.

Нидоиой эпитет a ln n s  (от кельт, о !  при, Ia n  берег но месту 
обитания растении) используется но причине схожести с ольхой <Alnus) по 
форме листьев.

H канадцую Рвропу кора крушины поступает из республик бывшею 
СССР. Полыни и других стран Восточной Циропы.

U медицине Северной Америки применяю! обычное теми же целями 
кору крушины 11уршл (A* purshiaiw 1>< - Cascara sagrada,i. называемую 
часто каскарой В коре тайного растения содержи.ея до % антрацен- 
производных, среди которых каскаро.шды Д. В. С. F) — диастсрсонзомеры 
илоип К () \\ I) глюкозндп и лезоксиалонн-8-O-p 1)*глюкозида.

Ботаническое описание
Крушина ольховидная (рис. 223) — кустарник, реже 

дерево высотой до 3 м. Ствол и ветки гладкие, бел колючек. 
11а молодых ветвях кора гладкая, красно-бурая, блестящая, 
с белыми поперечно вытянутыми чечевичками. Кора старых 
ветвей и стволов матовая, темно-серая или темно-бурая, 
иногда со светло-серыми пятнами. Листья очередные, че
решковые. эллиптические, коротко-заостренные, цельно- 
крайние (в отличие от мелкопильчатых листьев жостера), 
голые, блестящие, с 6-8 парами параллельных вторичных 
жилок. Цветки мелкие, зеленовато-белые, собраны пуч
ками it пазухах листьев. Плоды — ценокарпиые костянки 
диаметром 8-10 мм: сначала они зеленые, затем красные, а 
в зрелом состоянии — почти черного цвета. Косточек две, 
причем они округлые, илосковыиуклые с хрящеватым, 
более светлым клювиком.

Крушина ломкая зацветает во второй половине мая или 
в июне. 1 Цветет долго, поэтому на ветвях можно одновре 
менно видеть цветки и плоды различной степени зрелости. 
Плоды созревают в августе-сентябре.

Ареал, культивирование
Ареал крушины одьховндной занимает почти всю ев

ропейскую часть стран С11Г до 1 Ьлярного круга. Кавказ, 
средние и южные районы Западной Сибири (до Енисея) и 
Северный Казахстан. Растет в лесной и лесостепной зо
нах, значительно реже в степной зоне Европейской части 
Российской Федерации. Кроме того, растение встречается 
на Кавказе, в Западной Сибири и в северных районах Ка
захстана. Обычно образует подлесок в мелколиственных, 
хвойных и хвойно-широколиственных лесах. Растет на 
лесных полянах, опушках, вырубках, по сырым долинам
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и лесным лугам. Часто встречается совместно с ольхой, 
рябиной, черемухой, осиной, ивами н другими кустарни
ками. В сосновых н еловых лесах обычно встречаются более 
мощные экземпляры крушины.

Основные районы заготовки коры крушины в Россий
ской Федерации -  Башкортостан. Татарстан. Ярославская, 
Кировская и другие области. Промышленные заготовки 
осуществляются также в странах С! 1Г (Украина. Ьеларусь) 
п Балтии (Литва).

В соответствии с ГФ СССР XI издания, допускается 
использование коры крушины (жостера) имеретинской 
(Rhamnus imeretina Kochnc). произрастающей в лесной зоне 
Закавказья. 11о химическому составу и фармакологическо
му действию она близка к коре крушины ольховидной.

Заготовка, сушка
Кору крушины заготавливают весной, в период со 

времени набухания почек до начала цветения (период со
кодвижения). В местах, отведенных лесничеством, крушину 
срубают топором или срезают ножовкой, оставляя пеньки 
высотой 10-15 см для порослевого возобновления. На 
срубленных стволах и голстых ветвях делают кольцевые 
надрезы кольцевые на расстоянии примерно 25-30 см. со
единяют их продольными надрезами (1-2) и снимают кору 
в виде желобовидных кусков. Нельзя состругивать кору 
ножом, так как при этом куски коры получаются узкими и 
содержат остатки древесины. При наличии на коре кусти
стых лишайников их надо счищать. Повторная заготовка 
на том же участке возможна через 10-15 лет.

11ри члготовке коры круш ины ольховндной по ошибке 
может быть собрана кора других, сопутствующих ей кустар
ников и мелких деревьев: жостера (крушины слабительной), 
ольхи, рябины, черемухи и различных видов ивы. От этих 
растений крушина ольховидная отличается тем. что при 
легком соскабливании наружного слоя пробки у нее на 
коре обнаруживается слой малиново-красного цвета, в го 
время как у остальных кустарников и деревьев при этом 
виден зеленый нли бурый слой.

Сушат кору крушины на открытом воздухе под навеса
ми или па хорошо проветриваемых чердаках, раскладывая 
ее рыхлым слоем и следя за тем, чтобы трубчатые и же- 
лобонндиые куски коры не вкладывались дру! в друга. За 
время сушки кору ворошат 1 -2 раза. 11ри сушке на открытом 
воздухе кору заносят на ночь в помещение или накрывают 
брезентом.

Лекарственное сырье
Собранная весной до начала цветения кора стволов и 

в<. I вей дикорастущего кустарника или небольшого деревца
-  крушины ольховидной.
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Внешние признаки
Трубчатые или желобовидные куски коры различной 

длины, толщиной 0.5-2 мм. Наружная поверхность коры 
более или менее гладкая (молодая кора) или шероховатая 
(более старая), темно-бурая, серо-бурая, темно-серая или 
серая, часто с беловатыми поперечно-вытянутыми чече
вичками или серыми пятнами: при легком соскабливании 
наружного пробкового слоя открывается красный слой 
пробки, не встречающийся и и у одной другой коры, внешне 
похожих на кору крушины (так называемый франгулиновый 
слой). Внутренняя поверхность гладкая, желтоваго-оран- 
жевого или красновато-бурого цвета. Излом светло-жел
тый, равномерно мелкощетииистый(лупа 1()х). Запах сырья 
слабый, вкус горьковатый.

Бракуются куски коры, покрытые кустистыми лишай
никами. 11е должно быть примесей коры других кустарников 
и деревьев; последние легко различаются как по внешним 
признакам (отсутствие характерных чечевичек, красного 
цвета внутренних слоев пробки и мел кощет ни истого из
лома). так и по качественной реакции на антра гликозиды.
Микроскопия

Mi* сре ле(рис. 224) виден тсмно-крисный, широким пробко
вым слоП и 1U-20 рилом клеток, прерванным по многих местах чечевичками. 
Далее лежит пластинчатая колленхима. Иаружнии кора состоит на овальных 
клеток и содержит большое количест водру» оксалата кальция; п некоторых 
клетках встречаются Крахмлльные зерна. Механические волокна с мало 
утолшеииымн и слабо одревесневшими оболочками. Сердцевинные лучи 
чисто изогнутые, одно-, двух-, реже фехрядные, с желтым содержимым 
Между сердцевинными лучами расположены группы желтоватых одревес
невших лубяных волокон с толстыми стенками, окруженные крт-тилловос- 
иоА обкллдкоЛ и образующие концентрические поя си.

И порошке видны группы лубяных волоков с крмсталлоноснон об
кладкой. лрузы, одиночные кристаллы оксалата кальции в обрывки темно
красной пробковой ткани.

Химический состав
В свежесобранной коре крушины ольховидной со

держится первичный ан i ранолглнкознд франгу.тарозид, 
который проявляет рвотное действие. Антранолы являют
ся лабильными соединениями и способны к самоокислению 
даже кислородом воздуха. С учетом этого кору крушины при
меняют или после годичного хранения, или процесс окисле
ния франгуларозида ускоряют нагреванием при темпера i уре 
100 °С в течение часа. В итоге франгуларозид превращается 
в глюкофраш улин, причем окисление может идти с образо
ванием двух возможных изомеров А и В -  соответственно 
;и • гл 11 коз н да (6 - О -a- L- ptfM нози л * 8 - О -р - D - гл юкози д ф pa 11 гу- 
ла-эмодина)нбиозида(б-глюкорамнозидфрангула-эмодина) 
Далее иод влиянием ферментов, в частности, |5-глюкозидазы 
(ферментативный гидролиз), от глюкофрангулина отщепля
ется глюкоза, и биозид (или дигликознд) превращается в

Рис. 224. 
Ичпсргчныи грез коры
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монозид — фрапгулип. В дальнейшем франгулин и кислот
ном среде расщепляется на франгула-эмодни и рамнозу. 
Следует отметить, что в зарубежной литературе приводится 
несколько иная химическая структура глюкофрангулнна В: 
G - О - а пиози л -8 -0  Р-D-гл юкози л фра и гула - эмоди на.

Р-ГЛЮКОЛДОЛ
(гндрояш)

Га к)кофра н гул и н

Окислительная трансформация франгуларозида 
а коре крушины ломкой

Glc— о о  пн

Франгуларознд

Таким образом, в коре крушины, готовой к меди
цинскому применению, могут одновременно находиться 
глюкофрангулин А и В, фра и гул и и, фра и гула эмодин. 
Кроме того, в коре крушины содержатся 8-глюкозид и 
Й-генциобиозид франгула-эмодина, а гакже в свободном 
виде -  хризофанол и фисциои. Содержание суммы антра- 
ценнроизводных в коре достигает 7-8%.

Среди сопутствующих веществ в коре крушины со
держатся смолы, пектины, крахмал.

11роизводные антрацена (до 8%) содержатся также в 
листьях, почках и плодах крушины ломкой.
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Стандартизация
Качество сырья регламентирует ГФ СССР XI издания 

(ФС 2). Раздел Качественные реакции» предусматривает 
анализ на содержание антраценироизводных:

1. При смачивании внутренней поверхности к<»ры 1-2 
каплями К) % раствора натра едкого наблюдается кроваво- 
красное окрашивание.

2. При мнкропозгопке порошка образуется желтый 
кристаллический иалет, который от прибавления 10% 
спиртового раствора натра едкого приобретает вишнево
красное окрашивание (производные антрацена).

3. Порошок массой 0.5 i кипятят в течение несколь
ких минуте 10 мл 10% спиргового раст вора натра едкого и 
фильтруют. 11оохлажлениифилы par подкисляют разведен
ной хлористоводородной кислотой до слабокислой реакции 
и прибавляют 10 мл эфира; эфирный слои окрашивается 
в желтый цвет; 5 мл эфирного извлечения взбалтывают с
5 мл раствора аммиака, последний окрашивается в виш
нево-красный цвет (эмодины). эфирный слон остается 
окрашенным в жел i ый цвет (хризофанол).

Раздел v Количественное определение» включает ме
тод спектрофотомстрин, предусматривающий измерение 
оптической плотности при 540 нм окрашенного раствора
-  продукта взаимодействия антраценироизводных со 
шелочно-аммиачпым раствором.

Числовые показа гели: в цельном сырье производных 
антрацена в пересчете на нстизнн должно быть не менее 
4.5%: влажность ие должна превышать 15% и др.
Фармаколог ическое действие

Слабительное средство. Слабительный эффект на
ступает через8- И) часов, так как ан грагликозиды медленно 
расщепляются с высвобождением аглнконов ферментами и 
бактериальной флорой кишечника. Следовательно, действу
ющие вещества (а гл и кон фра нгула-^модни) накапливаются 
в количестве, необходимом для послабляющего эффекта, 
лишь тогда, когда они достигают толстого кишечника. 
Имеются данные, что рецепторы слизистой оболочки тол
стой кишки наиболее чувствительны н реагируют на такие 
концентрации фраш ула-эмодина. на которые не реагируют 
рецепторы топкого кишечника. Кроме гою. а нтра гликозиды 
после всасывания в тонком кишечнике превращаются в ор
ганизме в агликон (фраш ула-эмодин). который выделяется 
в толстом кишечнике и усиливает его перистальтику.
Применение

R качестве лекарственного сырья используют кору, 
выдержанную в течение года или обработанную терми
чески в сушильном шкафу при температуре 100 С (во 
избежание побочного (рвотного) эффекта из-за наличия 
в свежесобранной коре производных антранола фрап- 
гуларознда).

8 %  В.Л. Куркин. Фармакогнозия



Препараты коры крушины применяют при хронических 
запорах. Из измельченной коры готовят отвар, а также 
прои чводят экстракт крушины жидкий, жстракт 
крушины сухой и таблетках, покрытых оболочкой, сироп 
крушины. «Рамнил» (сухойсгандарт и тканный препарат, 
содержащий не менее 55% суммы гидроксимегилат рахи- 
ионов), «Кофринал» идр.

Кора крушины входит в состав слабительного, желу 
дочного и П|)отнвогеморроидалыюго сборов.

11ри длительном применении больших доз крушины 
развивается гиперемия органов малого таза

П ЛО ДЫ  ЖОСТЕРА
FRUCTLS RHAMNI 
CAT! lARTICAt

ЖОСТЕРА П ЛО ДЫ
RIIAMNI CAT IIART1СЛГ 
FRUCTUS

Рис. 226. 
Жостер слабительный

Производящее растение
Жостер слабительный (крушина слабительная)

— Rhamnus cathariica I..; семейство Крушиновые — 
Rhamnaccac.

Эт и м о л о г  и я  наименования, историческая справка
Роли ЦОС и и и м е н о и и н и о /м ш н ш п  КЛКШ Ы ВИННС K ilK O lO - ЮКОЛЮЧС1 ири 

стопин встречается у Дноскорндл. Теофраста идруч их аптороо. Возможно, 
слово обрадовано от кельт, гит (терновник). тлк как у жостера ил конках 
ветвей крупные колючки.

ИилопоП эпитет cathariica (от греч. catharktikos— очистительный) 
дано в связи со слабительнымдеПстиисм растсппя. Это слово п течение мно 
гнх столетии употреблялось ллп названия всех слабительных средств

Ботаническое описание
Жостер слабительный (рис. 225) -  крупный кустарник 

или небольшое деревне высотой до 8 м с супротивными вет
вями. несущими на концах колючки. Кора молодых ветвей 
блестящая, красно-бурая, у старых ветвей и стволов - поч
ти черная, шероховатая Листья супротивные, черешковые, 
округло-яйцевидные, слегка заостренные, мелкоиильчатые 
(отличне от круш11ны ольховндпой) с тремя дугообраз!iыми 
жилками по обе стороны от главной жилки. Цветки мелкие, 
зеленоватые, собраны пучками в пазухах листьев. Плоды
— сочные цепокариные костянки сЗ* I косточками.

Ареал, кулыивирование
Жостер слабительный -  евразийский вид и распро

странен в европейской части стран СНГ (кроме северных 
районов), на Кавказе, в лесостепи Западной Сибири и Ка 
захстапе. 11ронзрастает в лиственных исмешаниыхлесахпо 
опушкам, среди кустарников, по сухим приречным лугам.

Основными районами заготовок сырья в промышлен
ных масштабах являются Воронежская область. Башкор
тостан, Северный Кавказ, Украина.

Заготовка, сушка
Плоды жостера заготавливают после полного их со

зревания (в августе - сентябре) вручную, складывая их в
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корзины или ведра. При сборе нельзя обламывать ветви, 
так как это ведет к уничтожению зарослей.

Сушат плоды жостера в печах через 3-4 ч после окон
чании тонки или в сушилках при температуре 50-00 С. 
рассыпав слоем толщиной 3 I см па сетках, листах фанеры 
или противнях.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используются собранные осенью 

зрелые и высушенные плоды дикорастущего жостера сла
бительного.

Внешние признаки
Сырье представляет собой округлые костянки с бле

стящей морщинистой поверхностью диаметром 5-8 мм, с 
сохранившейся плодоножкой или углублением на месте ее 
отрыва. /Мякоть бурая, с 3-4 (реже 2 )темно-бурыми трех
гранными или яйцевидными косточками. Цвет плодов 
почти черный. Запах слабый, неприятный. Вкус сладко
вато-горький.

Необходимо следить за отсутствием примеси — плодов 
крушины ломкой, которые вызывают рвоту. 11лоды круши
ны ломкой (черные, неблестящие) распознаются но чече
вицеобразным косточкам (их обычно 2. реже 3), которые у 
крушины ольховидной имеют клювовидный хрящевидный 
вырост.

Микроскопия
11рн микроскопическом нсслелопаннн поперечного срези п л о д и  

диагностическое значение имеет строение паренхимной ткани, и которой 
разбросаны сосудисю-нрополитне пучки, секреторные пмесгилищп и 
друзы оксалата калмшн Эндокарп состоит нч крнсталлоносных клеток, 
склереил и склеренхимы. Семенная кожура также содержит изинлнето- и 
толстостенные склсрснды.

Химический cocidB
Плоды жостера содержа rain рагликознды( I -2%), близ

кие по структуре к антраценпронзводным коры крушины 
ольховидной. Кдоминирующнм антраглнкозндам жостера 
относятся глюкофрангулин (рамнокатартни), франгулин 
(рамноксантнн), франгула-эмодии и жостерин (биозид 
франгулаэмодин-антранола). В жостере содержится ряд 
сопутствующих веществ -  флавоноиды (ксанторамнин. 
рамноцитрин, рамнетин, кверцетин и кемпферол), а также 
сахара и пектины, органические кислоты.

Rhamnosyl-0-Glucosyl

Глюкофрангулин Франгулин

858 НА. Куркин. Фармакогнозия



ЛИСТЬЯ АЛОЭ 
ДРЕВОВИДНОГО 
СВЕЖИЕ______________
FOLIA AI.OES
ARBORESCENT IS RECENIIA 

ЛЛОЭ
ДРЕВОВИДНОЮ  
ЛИСТЬЯ СВЕЖИЕ
MOES ARBORESCENTIS 
FOLIA RECENTIA

ЛИСТЬЯ АЛОЭ 
ДРЕВОВИДНОГО 
СУХИЕ________________
FOLIA ALOES 
ARBORrSCENTIS SICCA

АЛОЭ
ДРЕВОВИДНОГО 
ЛИСТЬЯ СУХИЕ
ALOES ARBORESCENTIS 
FOLIA SICCA

ПОБЕГИ
БОКОВЫЕ АЛОЭ
ДРЕВОВИДНОГО
СВЕЖИЕ
COR M l LATERALES ALOES 
ARBORESCENTIS RECENTES

АЛОЭ
ДРЕВОВИДНОГО 
ПОБЕГИ БОКОВЫЕ 
СВЕЖИЕ______________
ALOES ARBORESCENTIS 
CORMI LATERALES

Стандартизация
Качество сырья регламентирует ГФ СССР XI издании: 

ФС 37.
Фармакологическое действие

Слабительное средство.
Применение

I Означают в виде отваров как мягкое слабительное 
средство при атонических и спастических запорах. Плоды 
жостера входят в состав слабительного сбора (см. также 
сснму. крушину ломкую, солодку, анис обыкновенный).

Производящее растение
Алоэ древовидное (столетник) - Moearborescens 

M ill.;семейство Асфоделовые — Aspfiodelaceae (некоторые 
систематики рассматривают данный вид как представитель 
сем. Лилейных — Liliaceae).
Этимология наименования, историческая справка

Считается, что слово «<a lo e происходит от араб. ciloi’h и еврейского 
/;а/<г/(блсстишнй и горький). Ало* налианосабуроу(отараб, ла//иг—  терис- 
и не), так как что растение способно дол i ое время обходиться бел йоды 11ол 
утнм же названием был нласстсн сухой, затвердевший после сгущения сок. 
получаемый н Африке при самоистеченни ил листьев ало*. С »той целью 
листья срсаллн у самого с г пола и помешали наклонно н сосуд сре о тним и  
концами аник. Сгущенный и высушенный сок имеет видчерно-бурыххрунких 
кусков разной величины. Вкус очень горький, запах от следов эфирного масла 
слабый, неприятный. В сабур, помимо антряглнколндон, переходят смолы, 
вещества феиольиой природы. ВСССРспбурбылофнцииальным препара
том до ГФ X. и его изготовляли путем упаринлнни отпрессованного сока. 
Ил сабура получали настойку и сухой «кстракт. И больших лолах сабур и его 
препараты обладают слабительными свойствами, в малых дозах действу ют 
как горечь -  улучшают пищеварение н повышают ипнеги!.

Ьотаническое описание
Алоэ древовидное (рис. 226) -  вечнозеленое сукку- 

лентное древовидное растение, широко культивируемое в 
комнатной и оранжерейной культ уре. На родине ствол дан
ного растения достигает высоты I м. В культуре растение 
относительно низкорослое. Листья очередные, мясистые, 
сочные, стеблеобъемлющие, мечевидные, длиной от 20 до 
65 см. С верхней стороны листья вогнутые, снизу-выпу- 
клыс, по краю шиповато-зубчатые. Листья удлиненно-ме
чевидные с шиповатыми краями. Цветочная кисть высокая, 
заканчивается длинной кистью красных или желтых краси
вых цветков с простым венчиковидным околоцветником. 11а 
поперечном срезе свежеголиста подлупой видно кольцевое 
расположение проводящих пучков; клетки обширной серд
цевины заполнены слизистым содержимым.
Ареал, культивирование

Ареал растения — пустыни Восточной и Южной Аф
рики. В России, а также в странах бывшего СССР алоэ 
древовидное и ряд других видов широко распространены
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как комнатная и оранжерейная культура. В промышленных 
масштабах алоэ древовидное культивируется в условиях 
влажных субтропиков Грузии, в частности, в Аджарии 
(Кобулетское и IJIya-Хоргское хозяйства). Технология 
выращивания алоэ древовидного на лекарственное сырье 
включает в себя два этапа: первый -  получение рассады, 
для чего используются боковые побеги («детки») и верхуш
ки побега растения; второй этап -  выращивание рассады в 
открытом грунте по схеме поле (июнь-сентябрь) -  теплица 
(октябрь-июнь) или выращивание рассады в теплице в ка
честве беспересадочной культуры.
Заготовка, сушка

rm :rJh. a.uij(}/>еш>шн)ние Заготовке подлежат хорошо развитые нижние и сред
ине листья. Листья отделяются вместе с малосочными 
влагалищами, охватывающими стебель. Не допускаются 
отламывание и срезка листьев по избежание потерь сока. 
Сбор урожая проводится 2-3 раза в течение вегетации, 
причем собирают сначала нижние листья, затем — сред
ние и частично верхушечные. Молодые листья (5-7 на вер
хушке растения), не считая трех недоразвитых листьев, 
оставляют. Последний сбор при пересадочной культуре 
осуществляю! в конце октября. Заготовке подлежат по
беги алоэ с толщиной стебля до 12 мм и длиной 3-15 см. 
Сырье после заготовки не дол ж но храниться ие более 3 4 ч. 
Свежесобранные листья и no6ei и i щателыюуиаковывают 
в специальные перфорированные ящики по 15-20 кг. Срок 
нахождения сырья в пути до места переработки не более 
одних суток. Для получения сырья «Листья алоэ древо
видного сухие» свежесобранные листья консервируют по 
методу B.II. Филатова, выдерживая их при температуре 
1-8 С в течение 12 суток, а затем сушат в вакуум сушиль
ных шкафах при температуре 75-80 С до остаточной влаж
ности не более 10%.
Лекарственное сырье

Используются собранные в течение года свежие листья 
и побеги, а также прошедшие консервацию но методу ака
демика B.I1. Филатова и высушенные в вакуум-сушильных 
шкафах листья 2-4-летнего суккулсн rnoi о растения.

Внешние признаки
Листья алоэ древовидного свежие — собираемые в 

течение года свежие листья 2-4-летпего возраста длиной 
от 15 до 45 см. шириной у основания от 2 до 5,5 см. мече
видной формы, сочные, состсблеобъемлюшим пленчатым 
влагалищем, с верхней стороны вогнутые. с нижней — вы 
пуклые, но краям имеют шиповатые зубцы длиной 2-5 мм. 
наклоненные к верхушке листа. Влагалище листа длиной
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околи 3 см. несочное, с ясно выраженным жилкованием. 
Цвет листьев матово-зеленый с голубоватым оттенком, 
зубцов зеленовато-желтый или красноватый. Запах 
слабый, своеобразный, вкус горький.

Побег н боковые алоэ древовидного свежие — собира
емые и течение всего года свежие боковые побеги длиной 
от 3 до 15 см с 3-12 листьями. Листья длиной от Г> до 25 см. 
шириной от I до 2,5 см у основания, зубцы длиной 1-3 мм, 
слегка наклонены к верхушке листа. Стебель толщиной от
6 до 12 мм.

Листья алоэ древовидного сухие. Внешние признаки 
сырья (по форме, краю, размерам) аналогичны свежесо
бранным листья м.
Микроскопия

При изучении поперечно! о cpc.ia листа под  чпидермисоу расположим 
у.жпм слой хлорофнллопосноА паренхимы, в клетках котором оидиы рафн- 
ды. Вся инутренини части листа заполнена очен», крупными паренхимными 
клетками со слизистым Леецистнмм содержимым.

Химический состав
В листьях алоэ древовидного содержится около 2% 

аитраценпроизводных, среди которых наиболее харак
терными являются: алоэ-эмодип (агликон). С-глнкозиды
-  алоин (арабннознд алоэ-эмоднна). алоннозид (алоин 
+ рамноза). изобарбалоин. гомонаталоин, алоииознды А 
и В и другие антрахиноны. К сопутствующим веществам 
сырья относятся полисахариды, янтарная кислота. Кроме 
того, в соке листьев алоэ содержатся смолистые и горькие 
вещества, следы эфирного масла, витамины, ферменты, 
мпкро- и макроэлементы (Са, Se, Li, Zn).

Стандартизация
Качество сырья «Листья ало* древовидного свежие» 

регламентируется ФС 42-2191-81. Качество сырья «Побеги 
боковые алоэ древовидного свежие регламентировано ФС 
42-987-85. Для свежесобранных листьев и побегов ха
рактерна реакция: при разбавлении нескольких капель 
сока равным количеством волы наблюдается помутнение; 
от прибавления к этому раствору нескольких капель 5% 
раствора щелочи раствор просветляется и появляется 
зеленовато желтая окраска (производные аитрона). Со 
держание сухого остатка п соке, взя гою из свежего сырья, 
должнобытьне менее 2%. В свежесобранном сырье влаг и 
должно быть не менее 92%.

Фармакологическое действие
Биостимулирующес. регенерирующее, адаптогениое. 

общетонизнрующее средство. В больших дозах обладает 
слабительными свойствами.
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Применение
Ил свежего сырья, перерабатываемого не позднее 

чем 24 ч после сбора, получаю! сок, а из сырья, про
шедшего специальную обработку (биостнмулирование),
— препараты биогенных стимуляторов (экстракты, ли
нимент, таблетки, сироп). Сок алоэ (Succus Aloes) полу
чают прессованием свежих боковых побегов и листьев. К 
80 мл сока для консервирования добавляют 20 мл 95% 
этанола и 0,5% хлорбутанолгидрата. Сок имеет горький 
вкус, пряный запах. Сок алоэ применяется внутрь при 
гастритах, гастроэнтеритах, энтероколитах, запорах; на
ружно при лечении гнойных ран, ожогов, воспалительных 
заболеваний кожи.

Препараты биогенных с I имуля горов. Основываясь на 
учении B.I I. Филатова, срезанныелистья алоэ подвергают 
воз дс й с т ви ю н ебл а гоп р и я т н ы х в не 111 н и х ус л ови й (те м н о - 
та, температура 4-8 'С, продолжительность обработки до 
12 суток). В -лих неблагоприятных условиях в листьях 
алоэ, как и в случае других объектов растительного и 
животного происхождения, вырабатываются вещества, 
способные стимулировать угасающие жизненные про
цессы. Эти вещества В.П. Филатов назвал биогенными 
стимуляторами. В химическом отношении комплексы 
этих веществ еще недостаточно изучены. Листья, про
шедшие такую обработку. превращают в кашицу, которую 
настаивают с 3-кратным количеством воды при комнатной 
температуре. I Ьлучениую вытяжку после очистки, кон
троля п стерилизации ампулнруют по 1 мл.

Этот препарат носит название Exlractum Aloes flu- 
ir lu m  pro injectionibus. Применяется при лечении ряда 
глазных заболеваний (конъюнктивиты, прогрессирующая 
близорукость и др.). язвенной болезни желудка и двенадца
типерстной кишки, бронхиальной астме. Избностимули- 
рованных листьев, свежих и высушенных, из1 отапливают 
жидкий экстракт(F.xtradum Aloes fliiicliini), который при
меняется внутрь при тех же показаниях, что и экстракт 
для инъекций.

Сухие биостимулированныелистья алоэ превращают 
в порошок и таблетируют(ТаЬи1еиае Aloes obductac). I la- 
значают в основном при глазных заболеваниях для повы
шен и я за шип I ы х фу и кци й орга и изма. Поп ул я рсн лип и мент 
алоэ (Linimeiituin Aloes), представляющий собой эмульсию, 
полученную из бностимулнроваиного сока и касторового 
масла с добавками эвкалиптового масла и эмульгаторов. 
Применяют при ожогах и для предупреждения и лечения 
поражений кожи при лучевой терапии.
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КО РНЕВИЩ А 
И КОРНИ М АРЕНЫ
RHIZOMATA Е7 RADICES 
RURIAE

МАРЕНЫ КОРНЕВИЩ А 
И КОРНИ_______________
RUBIAf R H I/O M A TA f l 
RADICES

hit. Ж . 
Мирмш красильная

Производящие растения
Марена красильная (крапп) — Ruhia Unctorum L. 

и марена грузинская — Ruhia iberica (Fisch. ex DC.) C. 
Kocli: семейство Мареновые — Rubiaceae.

Этимология наименования, историческая справка
Родоиое иннмепониннс Rahia петречлютее.ея у I I.iiihhm к• IК на »и;пик- 

растения, обрадовано от красный) изза  красиопатоО окраски корне* 
ниша и корней, h i которых.чпбыпл,hi красную краску.

Ии.чопой ЛШГС1 tiiictonm i (от finclor — красидыник) характеризует 
применение пнда п качестве красителя. Растение как краситель н.ч ниши 
иоли.юиолось популярностью. особенно и X V II -XV III ии.. мн та красный 
пнет оыл особенно модным. Голландское слоко крапп» означает крюк .

крючок и дано растению н сии hi с направленными нанад нишами лнеп.еи 
п стеблей. И конце II) и., кот ли были h:iv4L4i;i химическая природа красящих 
вещсстн марены красильной, данный природный краси ммь Лыл заменен 
синтетическим ализарином и его нрон.шолнымн.

Боганическос описание
Марена красильная (рис. 227) -  многолетнее травя

нистое цепляющееся растение с длинным горизонтальным 
корневищем. Главный корень довольно мощный, который 
па некоторой глубине разветвляется на корни второго по 
рядка. От верхней части его отходит несколько ползучих 
деревянистых корневищ. Почки возобновления располо
жены преимущественновверхнейчастн корневищ. Стебли 
слабые, тонкие, длиной до 150 см, четырехгранные, колюче* 
шероховатые по ребрам из-за цепких, назад загнутых ши
пов, полегающие или цепляющиеся, благодаря обильным 
зубчикам. Листья но 1*0 в мутовке, длиной около К) см. 
ланцетовидные или эллиптические, почти без черешков, 
по краю п снизу по жилкам шиповатые. Цветки мелкие, 
зеленовато-желтые, в пазушных ветвистых полузонтнках, 
обра зующие многоцветковые метельчатые соцветия (тир
сы). 11лоды сочные, ягодообразные, сначала красного, за 
тем черного цвета, односеменные, реже двусменные (их 
сок дает трудносмываемые темно-виппо-красиые пятна. 
Растение цветет в июле - августе. 11оздно осенью (в октя
бре - ноябре) мякоть плодов засыхает.

Марепа грузинская отлнчаегея от м. красильной незна
чительно. Па молодых побегах листья сидячие, на старых
— с черешками. С нижней стороны листья имеют серое 
опушение, по жилкам н краю — крючковидные зубчики.

Ареал, культивирование
Родина марены красильной — страны Средиземномо

рья. И СНГ марена красильная встречается в одичавшем 
состоянии в Средней Азии (чаще на юго-западе Туркме
нии). на юге и юго-востоке европейской части Российской 
Федерации, где произрастает по берегам рек, оросительных 
каналов и среди кустарников.
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Марена грузинская произрастает на Кавказе и Закав
казье, в том числе в России (Дагестан. Чеченская Респу
блика, 11нгушетия, 11ижнее 11оволжье), в Азербайджане. 
Грузни и Армении. Марена произрастает в разных расти
тельных сообществах. Растение встречается в дубравах, 
зарослях кустарников, на виноградниках, в садах. На севере 
Дагестана она образует заросли пол пологом приречных 
лесов с преобладанием тополя п на бугристых поименных 
песках. В центральных приморских районах Дагестана 
встречается в дубравах из дуба обыкновенного, зарослях 
кустарников, на виноградинках, в Азербайджане в айво
вых, яблоневых и других садах, а также в виноградинках.

Марена грузинская наиболее обильна на высоте до 
•100 м. а в сухих районах центрального Азербайджана — до 
700 м над уровнем моря.

Некоторые систематики марену грузинскую рассма
тривают как разновидность марены красильной -  Rubia 
tinctomm I., var. iberica Fisch. cx DC.

Основными районами заготовок сырья в промыш
ленных масштабах являются Северный Кавказ (Россия), 
Азербайджан. Заготовка дикорастущей марены очень 
трудоемка и экономически невыгодна, поэтому марена 
красильная введена в промышленную культуру.

Марену красильную в небольших количествах культи 
пируют в Краснодарском крае, Крыму, 11олтавской области 
(Украина), Туркмении.

Заготовка сырья, сушка
Сырье от дикорастущих растений заготавливают 

ранней весной (март-первая половина апреля) или в кон
це вегетации (с начала августа до заморозков) вручную, 
выкапывая корневища и корни на глубину 20 30 см. При 
этом в сырье преобладают корневища. Для сохранения 
зарослей заготовку на одних и тех же плантациях проводят 
один раз в 2-3 года. В садах и виноградинках, где маре
на является сорняком, ее можно собирать ежегодно, во 
время перепашки междурядий. В специализированных хо
зяйствах заготовку сырья проводят на 3-м году культуры, 
выкапывая всю подземную часть растения. В таком сырье 
обычно преобладают корни. Собранное сырье отряхивают 
от земли, освобождают от надземной части, крупные корни 
режут на куски и, не обмывая, по возможности быстрее 
раскладывают для сушки. Сушат сырье тонким слоем 
под навесами или на чердаках с хорошей вентиляцией. 
Искусственная сушка осуществляется в сушилках при 
температуре ие выше 15 "С.
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Rui. 228. Поперечный < реи 
корневища

Лекарственное сырье
Собранные весной в начале вегетации или осенью в 

период плодоношения, тщательно очищенные от земли и 
высушенные корневища и корни многолетних травянистых 
растении марены красильной и марены грузинской.

Внешние признаки
Корневища и корни продольно-морщинистые, цилин

дрические, различной длины, толщиной 2-18 мм. обычно 
с отслаивающейся шелушащейся пробкой. У корневищ и 
центре обычно имеется полость. Цвет корневищ и корней 
снаружи красновато-коричневый, на изломе видна красно
вато-коричневая кора и оранжево-красная древесина, что 
имеет важное диагностическое значение. Запах слабый, 
специфический. Вкус сладковатый, затем слегка вяжу
щий и горький.

Микроскопия
i i ; i  поперечном срезе корнениша (рис. 228) или кирпя иод мнкро 

скопом иилио. что пробка состоит in  клеток соченьтонкими оболочками. 
В некоторых клегклх корконон паренхимы содержатся рафнды оксалата 
калм ш я, имеющие диагностическое значение. Линия камбия узкая. Со
суды древесины расположены группами. клетки древесной паренхимы
-  радиальными рядами. Нее элементы древесины сильно одревесневшие. 
R полости сосудов чаею  исгрсчшотся и«ллы.

Химический состав
Корневища и корни марены содержат антрахиноны 

(антраценпроизводные) группы ализарина (5-6%). среди 
которых основным гликозндом является руберитриновая 
кислота (примверозид ализарина: ализарин-2-ксилозил- 
глюкознд). Кроме того, в сырье содержатся антраиенпро- 
изводные(рубнадин. пурпурин, пурпуроксантин. пурпури- 
новая кислота. луциднн)как в свободной форме (агликоны), 
так и в виде соответствующих гликозндов.

В корневищах марены красильной содержатся также 
флавоноиды. иридоиды, органические кислоты (лимонная, 
яблочная, винная), сахара (до 15%), пектины.

В молодых побегах растения содержится иридоид acne- 
рулозид — характерный компонент видов сем. Мареновых 
(около 7%).

а ' Xyl (6 *-1 )-G lc

Руберитриннвич кис.юта Рубин (hi н: R СН,: R.^-OH: /?,=//.
Пурпурин: Я,—ОН: R “ ОН: R **Н.

Пурпуроксантин: R.~ R -  ОН: R.mH. 
Пурпурином* кислота: R = R, -  ОН: 

R-COOH.
ЛуцшЫп: R -  СН .ОН: R -ОН: R -H
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Стандартизация
Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI из

дания: ФС 76.
В разделе «Количественное определение» предусмо

трена опенка уровня содержания общей суммы произво
дных антрацена (свободные и гликозилнрованиые антра
цен производные) и свободных производных антрацена* а за
тем по разнице расчет содержания связанных производных 
антрацена. Аналитическая длина волны 530 нм (максимум 
поглощения окрашенного комплекса аитраценпроизводных 
в щелочно-аммиачном растворе). Числовые показатели: 
связанных производных антрацена должно быть не менее 
3%, влажность не должна превышать 13% идр.

Фармакологическое действие
Диуретическое средство, обладающее гакже спазмо

литическими. камнеразрыхляюшими свойствами.

Применение
Препараты корневищ и корней марены обладают ди

уретическими свойствами, усиливают перистальтику му
скулатуры почечных лоханок и мочеточников, способствуя 
продвижению камней. Корневища и корни марены обладают 
способностью разрыхлять и разрушать камни почек и мо
чевого пузыря, поэтому средства на основе сырья марены 
применяют при мочекаменной болезни.

Выпускаются следующие препараты: экстракт марены 
красильной сухой в виде таблеток (0,25 г), комбинирован
ный препарат «Марелин». в состав которого входят экс
тракты марены красильной,золотарника канадского, хвоща 
полевого, келлнн, коргликон, салнциламнд, фосфат магния, 
а гакже чешский комбинированный препарат «Цистенал» 
(настойка марены красильной, магния салнцилат, эфирные 
масла, спирт этиловый, оливковое масло). «Марелин» и 
«Цистенал» обладают спазмолитическими, противовос
палительными и диуретическими свойствами. Данные 
препараты способствуют разрыхлению и отхождению 
мочевых конкрементов, содержащих фосфаты, оксалаты 
кальция и магния, однако они противопоказаны при яз
венной болезни желудка, гломерулонефритс, выраженной 
почечной недостатоточности.

В народной медицине издавна применяются настой и 
порошок из корней марены красильной как средство для 
растворения и выведения из организма камней почек и 
мочевого пузыря.

866 В.А. Куркин. Фармакогнозия



Глава 25

Лекарственные растения и сырье, 
содержащие дубильные вещества

Дубильные вещества (танины, таниды) -  растительные высокомоле
кулярные фенольные соединении (мол. масса от 1000 до 20 ООО), обладающие 
вяжущим вкусом, способные связывать белки кожи («дубить» невыделанную 
шкуру, кожу), осаждать алкалоиды. Дубильные вещества с мол массой от 300 до 
1000 не способны к дублению, но они обладают вяжущими свойствами, поэтому 
их часто называют «нишевыми танинами» или «чайным танином». Способность 
губильных веществ «дубить> невыделанную шкуру, превращая ее в кожу, основана 
на их взаимодействии с белком кожи коллагеном, приводящим к обрпгшиаиию 
структур, устойчивых к процессам гниения. Термин «дубильные вещества» был 
впервые использован в 1790 году французским исследователем Сегеномдля обо
значения присутствующих в экстрактах некоторых растении веществ, способных 
осуществлять процесс дубления.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
Согласно классификации Г. 11роктера(1894) дубильные вещества в зависимости 

от природы продуктов их разложения при температуре 180-200 С (без доступа воз
духа) разделяются на две основные группы: I )пирогалловые{ дают при разложении 
пирогаллол) и пирокатехиновые(образуется пирокатехин).

ОН ОН

Пирокатехин
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В coo i ветствин с классификацией К. Фрейдеиберга. дубильные вещества де
лят на две большие i рунпы: 1 > гидролизуемые и 2) конденсированные. Первая 
группа расщепляется в условиях кислотного пли ферментативного гидролиза на 
простейшие составные части, в том числе галловую кислоту. Конденсированные 
дубильные вещества ие распадаются поддействием кислот, образуя при этом про
дукты конденсации -  флобафены. Конденсированные дубильные вещества об
разуются в результате ферментативной окислительной конденсации катехинов, 
лейкоантопианидинои, окснстильбенов.

2. ГИДРОЛИЗУЕМЫЕ ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
К гидролизуемой группе дубильных веществ относят соединения, которые 

при обработке разбавленными кислотами (в условиях кислотного гидролиза) 
распадаются с образованием более простых соединений фенольной (чаще всего 
галловой кислоты) и нефенолыюй природы (как правило, глюкоза или другой 
моносахарид). Это их резко отличает от конденсированных дубильных веществ, 
которые под влиянием кислот еще более уплотняются и образуют нерастворимые 
аморфные соединения.

В зависимости от строения образующихся при полном гидролизе первичных 
фенольныхсосдннепнй различают галловые и эллаговые гидролизуемые дубильные 
вещества. В обеих этих группах веществ нефеиольным компонентом всегда высту
пает моносахарид. Обычно это глюкоза, по могут быть и другие моносахариды.

Галловые дубильные вещества (галлотапииы) представляют собой сложные 
эфиры галловой или днгалловой кислот с глюкозой, причем к молекуле глюкозы 
может присоединяться разное количество (до 5) молекул галловой (или л-дигал
ловой) кислоты. /Vf-дигалловая кислота является депсидом галловой кислоты, то 
есть соединением гнпа сложных эфиров ароматических кислот. Депсиды могут 
состоять из 3 молекул галловой кислоты (jtf-тригалловая кислота). С учетом глн- 
козидиой природы гидролизуемых дубильных веществ нами введено для данной
I руины определение «галлозиды».

11рнродный ганин турецких галлов представляет собой, как правило, сложную 
смесь веществ разнообразной струк i уры, где R, К,. К.„ U и К могут быть галловой, 
.«/-дигалловой (пснтяднгаллонл глюкоза) пи/-трш алловой кислотами, занимающими 
ра зл и ч н ы е и ол оже 11 и я.

Элла говые дубильные вещества, или элла гота пины, при гидролизе отщепляют 
в качестве фенольных остатков эллаговую кислоту, которая образуется в растениях 
из гексагидроксиднфеновой кислоты -  продукта окисления галловой кислоты. В 
качестве сахаристого остатка в эллаговых дубильных веществах также чаше всего 
встречается глюкоза.

Кроме того, в растениях встречаются так называемые несахаридные эфиры 
галловой кислоты, например. З-О-галлоилхиииая кислота (теогаллин).

Конденсированные дубильные вещества в основном представлены полимерами 
катехина (флаван-3-ол) или лейкоантоцианндина (флавап 3.1 диол) или сополн 
мерами этих двух типов флавоноидных соединений.

068 В.Л. Куркин. Фармакогнозия
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Роима риноиич кислота
Иногда к дубильным веществам относят моно- и дикофеилхинные кислоты 

(соответственно, хлорогеиовая кислота и цинарнн) но аналогии с подгруппой но- 
сахаристых эфиров галловой кислоты (теагаллин). К этой же группе относят н 
розмариновую кислоту, широко встречающуюся и растениях сем. Lamiaceae — от
сюда немецкое название «Lamiaceen-Gerbstoffe»). хотя, на наш взгляд, правильнее 
относить *то соединение к неолнгпанам (см. фенилпропаноиды).

О разделении растении в соответствии с приведенной классификацией можно 
говорить только с некоторой условностью, так как лишь в очень немногих рас ге
ниях имеется одна группа дубильных веществ. Значительно чаше в одном и гом 
же объекте содержатся одновременно и конденсированные, и гидролизуемые ду
бильные вещества, обычное преобладанием той иди иной группы, причем нередко 
соотношение гидролизуемых и кондеисированныхдубильных веществ значительно 
изменяется и процессе вегетации растения и с возрастом.

Кроме того, хотя с исторической точки зрения, и оправданно деление на гидро
лизуемые и конденсированные дубильные вещества, гем ие менее, это не означает, 
что некоторые полифенолы конденсированной группы не гидролизуются. Так, среди 
конденсированных дубильных веществ существует так называемая группа проан- 
тоцнаиидинов (4-8 С-С-евязь), которые при обработке кислотами дают катехин 
и антоцнаиидин. Другие же димерные или плимерные формы (6'-8-. 2,-С>'-свизь) 
действительно не гидролизуются. Условность деления заключается также и в том, 
что иногда, например, в случае танинов чая) наряду с сахаристой частой образуют
ся одновременно и галловая кислота, и катехин. Это можно объяснить тем, что и 
качестве фенольного фра! мента может выступать катехин 3-галлат.

870 В.А. Куркнн. Фармака нозии
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Следует отмстить, что до настоящего времени не существует единой общепри
нятой точки зрения относительно биосинтеза дубильных веществ. Считается, что 
растительные конденсированные полимеры образуются в результате окислительной 
ферментативной конденсации, которая происходит при а эробном окислении катехн* 
иов н ленкоантоцианндинов полнфенолоксидазами с последующей полимеризацией 
образующихся неустойчивыхо-хинондныхформ(-)-'*инкатехнна.

Первые данные о ферментативном механизме образования гидролизуемых 
дубильных веществ появились сравнительно недавно. При этом установлено, что 
начальный путь образования (З-глюкогаллина из галловой кислоты и глюкозы ка
тализируется фермой том «галла I глюкознл i раисфераза ■>.

Дубильные вещества широко распространены в природе. Практически не 
существует ни одного класса растений, отдельные представители которых ие со
держали бы дубильных веществ. Наиболее распространены дубильные вещества 
и представителях двудольных растений, где они накапливаются в максимальных 
количествах. 11о количеству видов, отличающихся высоким содержанием дубильных 
веществ, выделяются следующие семейства: Rosmvue, Гшпипсамае. Polygonaceae. 
Sulicaceae, Myrtaceue, Pubuceuc, Plunibuginuccae. (ieruniaceue, Aslerucaae.

V однодольных дубильные вещества встречаются лишь в некоторых семей
ствах. Мши иL* хвойные накапливают большое количество дубильных веществ. 
Эти вещества встречаются в папоротниках, хвощах, плаунах и мхах. Наиболее 
высокое содержание (до 50-70%) дубильных веществ отмечено в патологических 
образованиях — в турецких и китайских галлах.

Дубильные вещества накапливаются в разных частях растений. Чаще всего они 
содержатся в коре ствола, .татем в коре корней и корневищ, в стеблях и листьях (у 
травянистых растении), а также в оболочке плодов.

Содержа и не дубильных веществ изменяется в зависимости от периода вегета
ции растения. Установлено, что минимальное количество дубильных веществ имеет 
место весной, в период отрастания растения, ютом оно постепенно увеличивается, 
достигая наибольшего количества в фазе бутонизации - начале цветения. К концу 
вегетации количество дубильных веществ в корнях постепенно убывает. Фаза ве
гетации влияет не только на количество, но и на качественный состав дубильных 
веществ.

Дубильные вещества (как и дру| ие фенольные соединения) преимущественно 
локализованы в вакуоли растительной клетки н отделены от цитоплазмы белково- 
липидной мембраной — тонопластом. который регулирует участие вакуолярных 
веществ в метаболизме клетки. Поскольку дубильные вещества находятся в рас
творенном состоянии, нх обнаруживают с помощью гистохимических реакций. 
С помощью таких реакций можно установить, что большинство дубильных
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веществ листьев находится и обкладочных клетках, окружающих жилки. Это 
дало основание предположить, что дубильные вещества образуются и листьях, 
откуда проникают во флоэмиую часть проводящих пучков, через которые далее 
разносятся по всему растению. В стеблях, стволах и корневищах дубильные 
вещества локализуются в паренхимных клетках сердцевинных лучей, коры, 
вкраплены в древесину и флоэму (в клетки паренхимы); в механической ткани 
дубильные вещества отсутствуют. В случае повреждения живой клетки изме
няется внутриклеточное давление, и наступает разрыв тонопласта. Дубильные 
вещества вытесняются в цитоплазму, где. подвергаясь ферментативному окис
лению, превращаются в коричневые и красные аморфные вещества, называемые 
флобафенами. В отличие от исходных танинов флобафены нерастворимы в хо
лодной воде, но растворяются в горячей, окрашивая настои и отвары в красно- 
бурый цвет.

Как и другие фенольные соединения, дубильные вещества в растительном 
организме выполняют определенные физиологические функции. Они могут рас
сматриваться как одна из форм запасных веществ. Об этом свидетельствует 
накопление их (часто в значительных количествах) в подземных органах многих 
растений, а также отложение в древесине и коре деревьев. Они могут принимать 
участие в построении вещества древесины. Обладая бактерицидными и фунги
цидными свойствами, дубильные вещества препятствуют гниению древесины 
и являются защитными веществами для растения против вредителей и возбу- 
д ит е л е й з а бол е ва 11 и и.

4. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
Дубильные вещества (таниды) имеют среднюю молекулярную массу порядка 

1000-5000 (до 20000) и представляют собой, как правило, аморфные соединения, 
образующие при растворении в воде коллоидные растворы. Дубильные вещества 
хорошо растворимы воде, особенно горячей, растворимы водных спиртах, в этиловом 
и метиловом спирте, частично растворимы в ацетоне, нерастворимы в хлороформе, 
иетрорлейной эфире, гексане.

Дубильные вещества, как правило, являются оптически активными соединени
ями, обладают вяжущим вкусом, легко окисляются на воздухе, приобретая коричне
вую или темную окраску. Характер УФ спектров дубильных веществ определяется 
в основном фенольной составляющей. Так, для катехинов максимум поглощения 
составляет около 270-280 нм, для галловой кислоты -  270 нм.

5. СПОСОБЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ЛРС
Дубильные вещества -  это смесь различных высокомолекулярных полифе- 

нолов, имеющих сложную структуру и очень лабильных, поэтому их выделение в 
индивидуальном виде сопряжено с определенными трудностями.

Дубильные вещества легко извлекаются водой и водно-спиртовыми смесями 
при нагревании. Затем полученные экстракты подвергают очистке с использо
ванием различных методов (фракционирование малополярнымн органическими 
растворителями для удаления липофнльных или низкомолекулярных соединений, 
колоночная хроматография, в том числе на сефадексах G-50 и G-I00).
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В иромышленныхусловиях дубильные вещества извлекают из сырья горячей 
водой в батарее диффузоров (перколяторов) по принципу противотока.

Известен метод выделения фенольных соединений. и том числе и некоторых 
компонентов дубильных веществ, осаждением из водных или спиртово-водных 
растворов солями свинца. 11олученные осадки затем обрабатывают разбавленной 
серной кислотой.

6. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ДУБИЛЬНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА

Качественные реакции на дубильные вещества проводите водными извлече
ния. полученными нзЛРС при нагревании Качественные реакции подразделяют 
на две группы -  осадочные и цветные.

Для доказательства наличия в растениях дубильных веществ используют 
следующие реакции осаждения.

1. Образование осадков с растворами желатина (образуется муть, моче 
зающая при добавлении избыгка реактива).

2. Образование осадков с растворами алкалоидов (что положено в основу 
использования дубильных веществ в качестве противоядия при отравлении ал
калоидами).

3. Образование осадков с растворами солей тяжелых металлов.

Для доказательства наличия в растениях гидролизуемых или конденсирован
ных дубильных веществ используют цветные реакции, позволяющие различать 
эти группы.

/. Реакция с раствором железоаммониевых квасцов (\мч\ хлорида икисного 
железа) дают черно-синее окрашивание или осадки с гидролизуемы ми дубильными 
веществами и черно-зеленое -  с конденсированной группой. Реакция заключается 
в том. что в основе гидролизуемых дубильных веществ лежат i алловая и эллаговая 
кислоты (производные пирогаллола).

2. /^а/Сфи/сдиязо/^акшиваИдиазобензолсульфокислота.диазотироваиная 
сульфаииловая кислота). При этом, как и в случае с другими фенольными веще
ствами. развивается различная окраска (коричневая и т.д.).

3. Реакция с формальдегидом в присутствии хлороводородной кислоты. К
10 мл извлечения прибавляют2 мл концентрированной хлористой кислоты и Я мл 
формальдегида и полученную смесь кипятят в течение 30 мни в колбе вместимос
тью 100 мл с обратным холодильником. 11ри наличии коидеисироваиныхдубильных 
вещее гв образуегея осадок. Осадок отфильтровывают и к фильтрату прибавляют
10 капель 1 % раствора железоаммониевых квасцов и около 0.2 г кристаллического 
ацетата свинца. В случае наличия гидролизуемыхдубнльных веществ развивается 
синее или фиолетовой окрашивание (в нейтральной среде).

4 .11аиболее достоверной реакцией для отличия пирогалловыхтаиидовот пи- 
рокатехиновых является реакция с нитрозометилуретаном. При кипячении 
растворов дубильных веществе нитрозометилуретаном та и иды пнрокатехинового
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ряда осаждаются полностью; присутствие пирогалловых танидов можно обнару
жить в фильтрате путем прибавления железоаммиачных квасцов и натрия ацетата
— фильтрат окрашивается в фиолетовый цвет.

'>. К 2-3 мл извлечения прибавляют по каплям бромную поду (5 г брома в I л 
воды) до того момента, когда в жидкости станет ощущаться запах брома. 11рн на
личии конденсированных дубильных веществ сразу образуется осадок.

6. К 1 мл извлечения добавляют 2 мл 10% уксусной кислоты и I мл 10% срод
ней соли ацетата свинца — гидролизуемые дубильные вещества образуют осадок. 
При наличии конденсированных дубильных веществ фильтрат окрасится в черно 
зеленый цвет от прибавления 5 капель 1% раствора железоаммонисвых квасцов 
и 0.1 г ацетата свкниа.

7. К 2 мл извлечения прибавляют несколько кристаллов NaNO и 2 капли
0.1 и. 11CI. При наличии гидролизуемых дубильных веществ появляется коричневое 
окрашивание.

8. Конденсированные дубильные вещества (на основе катехинов)дают красное 
окрашивание с ванилином и концентрированной хлороводородной кислотой.

Для доказательства наличия дубильных веществ в ЛРС. могут быть исполь
зованы и хроматографические методы, хотя вряд их можно считать продукт ивны- 
ми в силу сложного химического строения высокомолекулярных полифенолов, 
неоднородных в химическом отношении. Хроматограммы дубильных веществ 
или продуктов их распада просматривают в УФ свете и o i мечают характер флу 
оресценции зон адсорбции. Некоторые производные катехииов имеют слабую 
голубую флуоресценцию, усиливающуюся после обработки хроматограмм парами 
аммиака.

Л. 1я обнаружения катехииов, лейкоантоцианидинов и их производных на хрома
тограммах используют 1% ванилин в концентрированной хлористой кислоте. Лейко- 
антоцнанидины можно отличить от катехииов при выдерживании хроматограммы в 
парах хлористоводородной кислоты с последующим нагреванием при 105 С в течение 
2 мни. 11ри этомлейкоантоцианидины переходят в антоцианндины (розовый, крас 
но-фиолетовый цвет), а катехины остаются бесцветными или желтеют.

Для изучения структуры дубильных веществ широко применяют гидролиз (в 
частности, фермента ! ивный с помощью танназы), щелочное расщепление с после
дующим структурным анализом полученных продуктов -  фенольных фрагментов 
и других компонентов молекулы.

Методы количественного определения дубильных веществ в растительном 
сырье

Официнальным в дубильно-экстрактовой промышленности является ве
совой единый метод (ВЕМ ): в водных вытяжках из растительного материала 
вначале определяют общее количество растворимых веществ (сухой остаток) 
путем высушивания определенного объема вытяжки до постоянной массы. За
тем из вытяжки удаляют дубильные вещества, обрабатывая ее обезжиренным 
кожным порошком ( Гольев порошок) после отделения осадка в фильтрате вновь 
устанавливают количество сухого остатка. Разность в массе сухого остатка до 
и после обработки вытяжки кожным порошком показывает количество под
линных танидов.
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Для анализа сырья фармакопейных растений используется пермангаиатоме- 
трнческий метод Левенталя-Курсанова (ГФ СССР XI издания). В соответствии с 
этим методом содержание дубильных веществ определяют путем окисления их 
перманганатом калия в силыюразбавленных растворах в присутствии индиго- 
сульфокислоты.

Л к'тодика количественного определения дубильных веществ в лекарствен 
ном pai mu тельном сырье

Около 2 г (точная навеска) измельченного сырья, просеянного сквозь сито с 
диаметром отверстий 3 мм, помешают в коническую колбу вместимостью 500 мл, 
заливают 250 мл нагретой до кипения воды и кипятят с обратным холодильником 
на электрической плитке с закрытой спиралью втеченнеЗОмин при периодическом 
перемешивании. Жидкость охлаждают до комнатной температуры и процеживают 
около 100 мл в коническую колбу вместимостью 200-250 мл через вату так. что
бы частицы сырья не поняли в колбу. Затем отбирают пипеткой 25 мл получен
ного извлечения в другую коническую колбу вместимостью 750 мл. прибавляют 
500 мл воды, 25 мл раствора иидигосульфокнелоты и титруют при постоянном 
перемешивании раствором перманганата калия (0.02 моль/л) до золотисто-жел- 
того окрашивания.

11араллельно проводят контрольный опыт.
I мл раствора перманганата калия (0.02 моль/л) соответствует 0,004157 г ду

бильных веществ в пересчете на тан и и.
("одержание дубильных веществ (X) в процентах в пересчете на абсолютное 

сухое сырье вычисляют по соответствующей формуле.

7. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
И НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛРС, 
СОДЕРЖАЩЕГО В СЕБЕ ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

1 (репараты дубильных веществ применяются в качестве вяжущих и противо
воспалительных средств. Вяжущее действие дубильных веществ основано на их 
способности связываться с белками с образованием плотных альбуминатов. При 
нанесении на слизистые оболочки или раневую поверхность дубильные вещества 
вызывают частичное свертывание белков слизи или раневого экссудата и приводят к 
образованию пленки, защищающей от раздражения чувствительные нервные окон
чания тканей. Уменьшение при этом болевых ощущений, местное сужение сосудов, 
oi раничение секреции, а также непосредственное уплотнение клеточных мембран 
приводят к уменьшению воспалительной реакции. Дубильные вещества благодаря 
способности образовывать осадки с алкалоидами, гликозидами и солями тяжелых 
металлов применяют в качестве противоядии при пероральиом отравлении этими 
веществами.

К числу растений, содержащих конденсированные дубильные вещества, от
носятся: зверобой, черника, чай китайский.

Чаще всего в растениях встречается смесь гидролизуемых и конденсиро
ванных дубильных веществ с преобладанием соединений той или иной группы 
(дуб черешчатый, змеевик, кровохлебка, бадан толстолистный, лапчатка пря
мостоячая и др.).
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8. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХ ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
ГЛАДЫ КИТАЙСКИЕ
CJALLAC CHINENSES

Рис. 229. 
Сумах китийский

Производящее растение
Сумах китийский (сумах полу крылатый) — Rhus 

chinensisM ill. (— Rh. scmialatu Murr.); семействоСумахо- 
иые — Anucurdiuccav.

Ботаническое описание, ареал
( ’.умах китайский (рис. 229) — кустарник или не

высокое деревце, произрастающее в Китае. Японии. 
Корее. Вьетнаме, Индии (склоны Гималаев), Лаосе и на 
Гаванских островах, ('умах китайский культивируется в 
пределах ареала. \\ Россию и страны СНГ галлы иногда 
импортируются.

Загоювка, сушка
Собирают галлы осенью, обрабатывают водяным паром, 

после чего высушивают. Китайские галлы («чернильные 
орешки») — светло-бурые орешки, легкие, разных очерта
ний. иногда рогатые, длиной до 6 см. шириной 20*25 мм при 
толщине стенок 1-2 мм. внутри полые, блестящие.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используют собранные осенью и 

высушенные галлы китайские («чернильные орешки») от 
сумаха китайског о.

Внешние признаки
Китайские галлы представляют собой образования 

самых причудливых очертаний с топкой стенкой, легкие. 
Длина их может достигать б см при наибольшей ширине 
20-25 мм и толщине стенок всего I -2 мм: внутри галлы по
лые. Снаружи они серо-буроватые, шероховатые, внутри 
светло-бурые с гладкой поверхностью, которая блестит, как 
смазанная слоем гуммиарабика.

Возбудитель один из видов тли. Самки тли присасы
ваются к молодым веточкам и листовым черешкам су маха, 
откладывая в проколы многочисленные яички. Образова
ние галлов начинается с пузырьков, которые быстро растут 
и скоро достигают больших размеров.

Химический состав
Китайские галлы содержат 50-80%  i аллотанина. 

Основным компонентом китайского галлотанипа является 
глюкоза, которая -яерифицнрованаЗ молекулами галловой 
(R. R,. R,). I молекулой м-дигалловон (К ) и 1 молекулой 
.ч-тригалловой кислот (Rt). К сопутствующим веществам 
относятся свободная i алловая кислота, углеводы, крахмал 
(до 8%), смолы.
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CH20-R4 соон

O-Ri
HO он

OH
Кишат кий тичип Гиллиаин тп'липш

Ф армаколо! ическое действие
Вяжущее, противовоспалительное и антисептическое 

средство.

Применение
Промышленное сырье для производства танина и 

препаратов на его основе. Сырье поступает по импорту. 
Ганин оказывает вяжущее, противовоспалительное и 
антисептическое действие. Используется в виде водных 
растворов, мазей в стоматологии, хирургии, дерматологии, 
а также при отравлении алкалоидами и солями тяжелых 
металлов и виде 0,5% водного раствора для иромынаиия 
желудка.

11сточииком танина являются также галлы фисташко
вые — бузгунча (О а Пае Plstaciae). Собранные с начала 
августа и до заморозкой и высушенные галлы <>i фисташ
кового дерева Pistacia vera I... сем. Анакардиевые (Сума 
ховые) Anacardiaceae.

Фисташка настоящая (фисташковое дерево) — двудом 
пое небольшое деревце или кустарник высотой 3-5 ( К») м. 
Это реликтовый вид, доминант саваннондных сообществ 
Средней А «ин. 11роизраетае i 110 склонам гор. предпочитает 
безводные ннзкогорья с лессовыми илессово -щебнистыми 
почвами. Возделывается в Крыму, па Кавказе и в Средней 
Азии. Основные заросли фисташки находятся и Таджики
стане и Узбекистане. Возможна шготовка в Казахстане и 
Туркмении.

11а листьях фисташки настоящей развиваются галлы 
(бузгунча, бузгу нч) грушевидные, легкие, 0,5-3 см в длину, 
с матовой морщинистой поверхностью.

Бузгунча содержит до 50% танина, который идентичен 
галлотаннну, получаемому из турецких галлов.

situnica Lain. var. infcctoria DC. (Querats infcctoria Oliv.): 
семейство Буковые fagaccae.

Ботаническое описание, ареал
ДуГ» «араженнын кустарник или исЛо.н.шос дсренцо. иронлриетасм 

на Бглканлх. d Иране и МллоГ< Азии Промышленные (аготопки галлон 
I уреикн.ч исуиичмнляшгся и Турции.

Г.Л11 ЛГ TURCICAE
ГЛАДЫ ТУРЕЦКИГ Производящее растение

Дублузитанский (дуб зараженный) -  Qucrmslu
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Заготовка, сушка
Галлы собирают осенью (к этому времени закан 

чивается 5-6-месячный цикл развития орехотворки).

Лекарственное сырье
Свежесобранные галлы — зеленые» мягкие» сочные, 

шаровидно-шишковатой формы. После высушивания они 
становятся серыми и очень твердыми, тяжелыми (тонут в 
воде) орешками» в поперечнике около 1,5 см.

Галлами называются патоло!ические наросты на 
разных органах растений (листья, молодые побеги и др.). 
Возбудителями их могут быть вирусы, бактерии, грибы, 
но чаше всего повреждения наносятся насекомыми-оре- 
хотворками.

В фармации галлами принято называть наросты на 
участках листьев, образовавшиеся в результате пораже
ний насекомыми; у некоторых насекомых часть цикла раз
вития проходит внутри пораженного органа. Вследствие 
нарушения обмена веществ в пораженных тканях в галлах 
накапливается большое количество дубильных веществ.

Возбудитель — орехотворка из рода Qyw/?.v(перепон
чатокрылое насекомое). Самка-орехотворка весной прока
лывает яйцекладом молодые листочки дуба, откладывает 
одно яйцо. Из нею образуется личинка, которая проходит 
стадию куколки и превращается наконец в окрыленное 
насекомое. 11нкл развития протекает одновременно с гал- 
лоооразоваппем. Развившаяся орехотворка прогрызает в 
стенке галла отверстие, через которое выползает наружу 
и улетает; галлы с нсразвившимися или погибшими внутри 
насекомыми не имеют отверстия.

Химическим состав
Турецкие галлы содержат галлотаннп (50-60% . ино

гда до 80%), представляющий собой в основном пентали
га л лоил глюкозу.

Природный танин турецких галлов представляет со
бой. как правило» сложную смесь веществ разнообразной 
структуры, где R. R,» R „ R и R, могут быть галловой, 
лг-дигалловой (пентадигаллоилглюкоза) и ,ч-тригалловой 
кислотами, занимающими различные положения.

К сопутствующим веществам относятся свободная 
галловая кислота, углеводы, крахмал» смола.

ch ô-r.: соон

0-Ri
Тс ни и

Н

ОН
lu.i iоная кш л л п а

К 78 В.А. Куркин. Фармакогнозия



КОРНЕВИЩА
ЗМЕЕВИКА
RHIZOMATA BIS К Ж1АЬ

ЗМЕЕВИКА 
КОРНЕВИЩА _
BISTORTAE RHIZOMATA

Риг. 230. Горец змеиный

м-Оигаялочия кислота м-трига.иоаим к и ел от и

Применение
I 1ромышленное сырье для производства танина и пре

паратов па его основе. Сырье поступает по импорту.

Производящие растения
Горец змеиный (змеевик, змеиный корень, рако

вые шейки, черепные коренья, горлец) Polygonum 
bistort и L. и горец мясо-красный  — Р. сатеит  С. Koch 
\l}. bistort и subs/). i агент (С.Koch) Cootie el Cullen |; семей
ство Гречишные -  Polygonaceae.

Этимология наименования, историческая справка
Родопое нанмсноманис -  см. Гирон птичий. Пи.нжии i l l  итог hist or 1а 

образвиам пт лат. his (днаждиI и torta (изогнутый, скрученный), так как 
кориепншеу утого растениязмеепндно и югиуто Рачьими шейками рас* 
ieimc назкаип и.ч*:«а красно-бурых корискищс многочисленными руинами

Ботаническое описание
Горец змеиный (рис. 230) -  травянистое многолетнее 

растение с толстым змеевидно изогнутым корневищем. 
Стебли одиночные или многочисленные, высотой до 100 см. 
11рнкорневые листья с. длинными крылатыми черешками, 
стеблевые — очередные, продолговатые или продолгова* 
то-ланцетиыс, с трубчатыми, бурыми, без ресничек рас
трубами. Цветки мелкие, розовые или густокрасные (у 
горца мясо-красного), однопокровные. собраны в крупное 
цилиндрическое колосовидное соцветие. 11лод i pexi ран
ный. темно-бур!,ni орех. I Цветете конца мая по июль, плоды 
созревают в июле-ав! усте.

Ареал
Горец змеиный имеет широкий евразийский ареал 

вся лесная вона, включая лесотундру европейской 
части и 'Западной Сибири. Змеевик растет крупными ско
плен иями, n e j>ехоляпшми взи|юсли. по нойменным сырым 
лугам, на заливных лугах, травянистых болотах, по за- 
болочениым берегам рек и озер. I In Кавказе замещается 
близким видом — горцем мясо-крзеным, который растет 
па субальпийских лугах.
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Основными районами заготовок сырья в промышлен
ных масштабах являются северные и западные районы 
Росс и й с ко и Ф еде рации ( В ол оп>д с кая. С ве \*дл о вс к а я. 
Пермская и др. области), Украины, Беларуси.
Заготовка, сушка

Корневища змеевика выкапывают лопатами или кир
ками летом после отцветания. Возможна заготовка весной 
до начала стеблевания. Для возобновления зарослей остав
ляют но одному экземпляру горца на каждые 2-5 м* его 
заросли. 11овториые заготовки на одних и тех же участках 
следует проводигь не чаше одного раза в 8-12 лет.

Выкопанное сырье очи шаid  oi остатков листьев и кор
ней. отмывают от земли. Для сушки раскладываюттонкнм 
слоем и в сухую погоду сушат на открытом воздухе, а в 
сырую — в теплых проветриваемых помещениях либо в 
сушилках при температуре до 40 С.

Лекарственное сырье
Сырье представляет собой собранные после отцвета

ния, очищенные от корней, остатков листьев и стеблей, от
мытые от земли п высушенные корневища дикорастущих 
многолетних травянистых растений горца змеиного и 
горца мясо-красного.

Внешние признаки
Корневище твердое, змеевндио-изо! ну гое, несколько 

сплюснутое, с поперечными кольчатыми утолщениями и 
следами обрезанных корней. Длина корневища 3-10 см. 
толщина — 1.5-2 см. Цвет пробки темный, красновато
бурый; на изломе — розоватый или буровато-розовый, 
излом ровный. Злпах отсутствует. В к у с  сильно вяжущий.
Микроскопия.'J C C C 1 :,г

поперечном срезе под микроскопом i рис. 231) нидно. что корнешнце

\ \

имеет пучконыП тип строения Снаружи оно покрыто тонким слоем гемно* 
°УР°П пробки. * 1роподятне пучки расположены кольцом, оиальпон или не- 
ретеноннлной формы (и сечении), колли гер.-ып.иые, открытые. С наружной 

Я йайю га  K'OtM(ipoiH.i фло+мы)н ниугренней (состороны ксилемы)стороны к пучкам 
" примыкают небольшие группы с.ыбоу юлщсьных. слегка одрсиеснеишнх

еклеренхнмпых волокон Осноннан паренхима состоит и.ч округлых клеток, 
образующих крупные, особенно п сердцевине, межклетники (а^ренхимн). В 
клетках паренхимы содержится мелкие простые крахмальные зерна и очень 
крупные друзы оксалата кальция.

Химический сос тав
Рис. 231. Пош’рчный срез Корневища змеевика содержат дубильные вещества 

корменища прСИМуШССТВСННО ГИДрОЛИЗуеМОЙ Гр уН И Ы , КОЛИЧССТВО
которых колеблется в пределах от 15 до 36%, феиолкар- 
боковые кислоты и их производные (галловая кислота,
6-галлоилглюкоза. 3 .6-дигаллоилглюкоза, эллаговая 
кислота ). Дубильные вещества представлены также 
конденсированными таиидами на основе флавонондов 
(D -катехин, L -катехин, L -эпикатехин), которые содер 
жатся и в свободном виде.
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К сопутствующим веществам относятся другие фла
воноиды. характерные для рода Polygonum (гиперозид, 
рутин и авикулярин). кумарины, аскорбиновая кислота. 
Корневища бог аты крахмалом (до 26.5%).

Стандартизация
Качество корневищзмеевика регламентируется ФС 71 

(ГФ СССР XI издания). В раздел «Качественные реакции» 
включен тест: к I мл отвара корневищ (1:10) прибавляют
2 3 капли раствора железоаммониевых квасцов; появляется 
черно-синее окрашивание (гидролизуемые дубильные ве
щества ).

Содержание дубильных веществ определяют методом 
перманганатометрин (ГФ XI. Т. 1. с. 286). Числовые по
казатели: дубильных веществ должно быть не менее 15%; 
влажность не должна превышать 13%.
Фармакологическое действие

Вяжущее средство.
Применение

Отвар и другие препараты применяются при острых 
хронических поносах и других воспалительных процес
сах в кишечнике, а также наружно при воспалительных 
процессах слизистой оболочки полости рта (стоматит, 
гингивит). Сырье входит в состав вяжущих желудочных 
сборов.

КОРНЕВИЩА 
И КОРНИ 
КРОВОХЛЕБКИ
RHIZOMATA ЕТ RADICES 
SANGUISORBAE

КРОВОХЛЕБКИ 
КОРНЕВИЩА 
И КОРНИ___________
SANCJUISORBAE 
RHIZOMATA ЕТ RADIC ES

Производящее растение
Кровохлебка лекарственная (красноголовник)

— Sanguisorba officinalis 1..; семейство Розоцветные
— Rosacea е.
Этимолошя наименования, историческая справка

Ролевое латинское наименование Sanguisorba, образованное от лат 
£Г///#ш’£ (кривь) и sorherr (поглотать, впитывать, хлебить). связано с крово
останавливающими свойствами растении.

Индовон эпитет o ffic ina lis  (антсчныП) укалывает на лекарственное 
применение вила.

Корневища кровохлебки издавна используется и народной медицине 
при желудочно-кишечных заболеваниях н качестве вяжушею. кронооета- 
напливаюшего и обезболивающего средств.

Ботаническое описание
Кровохлебка лекарственная (рис. 232) — многолетнее 

травянистое растение высотой до 100-150 см с толстым 
горизонтальным, деревянистым корневищем и крупными 
ветвистыми корнями. Стебли ребристые, голые, прямо
стоячие. внутри полые. Прикорневые листья крупные, 
длинночерешковые, непарноперистые, с 7*25 листочками: 
стеблевые листья сидячие, постепенно уменьшающиеся 
кверху. Листочки длиной 2.5-6 ем. иродолговато-янцевид-
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ной формы, остропильчатые, иногда городчатые; сверху 
темно-зеленые, блестящие, снизу сизоватые, матовые. 
Цветки темно-красные или гемио пурпуровые, собраны 
в овальные или в продолговатые головчатые соцветия, 
достигающие 1.5-3 см длины, сидящие на длинных цвето
носах. I Цветки обоеполые; околоцветник простой, четырех- 
раздельный, при плодах опадающий. Тычинок 4. пестик 1. 
Плодики длиной 3-5 мм, сухие, мелкие, коричневатые, 
заключенные в твердеющий гипантий

Цветет в июне-августе (чаще в конце лета). Плоды 
созревают в августе-сентябре.

Ареал, культивирование
Кровохлебка распространена повсеместно в Запад 

ной и Восточной Сибири, па Дальнем Востоке и Урале. В 
Европейской части Российской Федерации и стран СИГ 
кровохлебка встречается значительно реже, хотя растет 
почти во всех районах, кроме крайнего северо запада и 
южных сухих степей. 11л юг проникает до Тянь-Шаня, гор
ных районов Кавказа и Крыма. Растет на заливных лугах, 
в луговых и разнотравных степях, разреженных лесах, на 
полянах, среди зарослей кустарников, по берегам болот и 
водоемов. В Сибири кровохлебка образует значительные 
заросли, например в Кемеровской области. Томской об
ласти. в ряде районов Читинской, 11ркутскои областей, а 
также Тувы и Бурятии.

Заготовка корней кровохлебки в настоящее время в 
основном производится в Сибири. Заготовка возможна 
гакже на Урале, в восточных районах Нпронейекой части 
России (Башкортостан, Татарстан и др.). на Кавказе и 
Украине.

11рн заготовке сырья кровохлебки не следует путать 
ее с черноголовником кровохлебковым (Poterium sangnis- 
obra I..) и черноголовником многобрачным [P. polygainnni 
Waldst. el Kit.), которые встречаются на открытых сухих 
местах, по краям дорог и полей в южных районах Евро
пейской части СНГ. на Кавказе, реже на юге Западной 
Сибири, в частности па Алтае. Отличаются эти виды в 
основном по цветкам: у кровохлебки они темно-красные, 
обоеполые, с \ тычинками, у черноголовников — зеле
новатые или зеленовато-желтые с 20-30 тычинками, 
причем верхние цветки в соцветии пестичные, нижние
-  тычиночные, а средние -  обоеполые.

Заготовка, сушка
Корин и корневища кровохлебки заготавливают в 

период плодоношения (конец августа-сентябрь). когда 
растение легко заметно в травостое но темно-красным
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соцветиям. Выкашивают растение обыкновенными или 
специально приспособленными уменьшенными лопатами 
с желобовидными закругленными лезвиями, благодаря че
му корень выкапывают 1-2 движениями. Для сохранения 
зарослей нельзя выкапывать подряд все растения, 1-2 
растения на 10 м следует оставлять для возобновления 
заросли. Выкопанные корневища с корнями отряхивают 
от земли, отрезают стебли и моют. Вымытое сырье сразу 
же раскладывают для подсушки на рогожах или мешках, 
затем обрезают остатки стеблей до основания корневищ, 
режут последние на куски длиной до 20 см и доставляю! 
к месту сушки.

Сушат сырье кровохлебки на солнце, иод навесами 
или п помещениях с хорошей вентиляцией, разложив его 
гонким слоем на бумаге, ткани, проволочных сетках и 
др. и периодически перемешивая. Лучше всего сушить 
корни кровохлебки в сушилках при температуре не выше 
50-60 ч:.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственною сырья используют собран

ные осенью, очищенные от остатков надземных частей, 
отмытые от земли и высушенные корневища и корни ди
корастущего многолетнего травянистого растения — кро
вохлебки лекарственной.

Внешние признаки
Сырье представляет собой цельные или разрезанные 

на куски одревесневшие корневища и корни. Длина кусков 
до 20 см, толщина корневищ0,5-2,5 см. корней 0,3-1,5 см. 
11оверхность корневищ и корней гладкая или слегка про
дольно-морщинистая. Излом слегка неровный, у корней 
более ровный. Цвет темно-бурый, почти черный, на изло
ме желтоватый или буровато желтый. Запах отсутствует, 
вкус вяжущий.

Микроскопия
При рассмотрении поперечит о сре.т корпи (рис. 233) индии т« мно- 

бурли пробки. Под пробкой 2-3 слоя крупных таигентллыю вытянутых 
клеток паренхимы с утолщенными стенками. Внутренним корн рыхла» с 
межклетниками; иней истреплются лубмныснолокнн со елабоу толщенными 
нсодревеснспшнмн оболочками, расположенные i рун нами по 2 3. Cep.iue- 
иннные лучи многочисленные, однорядные. В ксилеме самсгны крупные 
сосуды и поломы. Паренхима коры и ксилемы содержит мелкие онильиыс 
прос тые крахмальные .черна и крупные друзы.

Химический состав
Корневища и корни кровохлебки содержат в себе до 

23-30%дубильных веществ нреимущсс! венно гидролизуе
мой группы, которые распределены ноорганам неравномер
но: в корневищах содержится 12-13%; в корнях 1(5-17%; 
в наплывах па корневищах — до 23-30%. 11меются также 
свободные галловая и чллаговая кислоты. (+)-катехин, (+)- 
галлокатехин и 7-О-галлонлкатсхнн.

Рт . 233. Иогп'ргиный сре:г 
к  ори.и
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КОР»1ЕВИЩА БАДАНА
RHIZOMATA BERCEMAE 
(RHIZOMATA BLRCILNIAE 
CRASSirOLIAE)

БАДАНА КО РНЕВИЩА
BERGENIAE RHIZOMATA

Среди сопутствующих веществ известны трнтериено- 
вые сапонины (около 2*4%) — сангвнсорбин (Л. В. С и Е) и 
потерпи, крахмал (до 29%), эфирное масло (около 1.8%). 
стерины -  р-ситостерин, стигмастерин. а также оксалат 
кальция.

В листьях кровохлебки обнаружены эфирное масло, 
аскорбиновая кислота, флавоноиды. дубильные вещества 
конденсирован 11ой природы.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-1082-76. Для 

обнаружения дубильных вещест в проводят качественную 
реакцию с отваром (1:10). При добавлении 4-Г> капель рас 
гвора железоаммонийных квасцов или хлорида оксидного 
железа появляется черно синее окрашивание. Раздел
о Количественное определение включает анализ сырья 
методом иермангаиатометрии.

Числовые показатели: содержание дубильных веществ 
должно быть не менее 14%; влажность — не более 13%.

Фармакологическое действие
Вяжущее средство, обладающее кровоостанавливаю

щими свойствами.

Применение
Корневища и корни кровохлебки используют в виде 

отвари как вяжущее, антисептическое и кровоостанавли
вающее средство при желудочно-кишечных заболеваниях, 
маточных, геморроидальных кровотечениях, фибромиоме 
матки, воспалительных процессах полости рта (гингивиты, 
стоматиты). Отвар применяют также при энтероколитах, 
интоксикационных и гастрогенных поносах. Обнаружено 
также, что отвар корневищ губительно действует на трнхо- 
монады. грибки рода Candida и лямблии.

За рубежом используется также трава кровохлебки 
лекарственной.

Производящее растение
5а<)ан толстолистный Bergenia crassifolia (L.) 

Fritsch.; сем. Камнеломковых — Saxifragaceae.

Этимология наименования, историческая справка
Родовое нним еноиш ш е&т^/гш  дано в честь немецкого ученого про

фессор»» ннлтомнн. терапии и ботаники К V von lirrgen  (X V III n.i
Видовой -линч?! <russifuliu происходит от двух лат. слов crassus 

(толстый) и folium  (лист).

Ботаническое описание
Ьадан толстолистный (рис. 234)— многолетнее тра

вянистое растение Ю-Г)0см высотой. Корневище мясистое 
разветвленное, ползучее, расположенное близ поверхности 
почвы, длинное (иногда достигающее нескольких метров), 
('верху темно-коричневое с многочисленными рубчиками -
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следами крепления розоточных листьев с многочисленны
ми тонкими придаточными корнями. I (рикорневые листья 
крупные, цельные, голые, кожистые, зимующие. Листовая 
пластинка широко эллиптическая или почти округлая, реже 
шнроко-обратнояйцевидная, верхушка округлая. основа
ние яйцевидное, выемчатое или округлое, край с крупными 
тупыми зубцами. Длина листовой пластинки обычно нре 
вышлет длину черешка и составляет около 30 см (ширина 
10-30 ем). I Lbctkh на безлистных иве голосах правильные, 
пятичлеиные. собранные и верхушечное метельчато-щит 
ковидное соцветие с розовым венчиком. Плод — коробочка. 
Видан цветет в мае - июле до появления молодых листьев, 
плоды созревают в июле начале августа.

Рис. 231.Ш1.тиы. Ареал, кулыинирование
Ьадан толстолистный имеет южно-сибирскни ареал, 

охватываюший i оры Алтая, Кузнецкого Алатау, Западных 
и Восточных Саян, горные системы Тувы, 11рнбайкалья и 
Забайкалья. 11роизрастает в лесном, субальпийском и аль
пийском поясах на высоте от 300 до 2000 м над уровнем 
моря, но каменистым склонам. Падай обилен в темнохвой
ных лесах, где часто образует сплошные заросли.

Основными районами промышленных <иготовок сырья 
являются горные леса юга Сибири (Алтай, Саяны, При
байкалье и Забайкалье).

Заготовка, сушка
Корневища бадана заготавливают летом (в июне- 

июле). Для возобновления зарослей оставляют нетрону
тыми 10-15% особей. Собранные корневища очищают от 
земли, обрезаю I мелкие корил, удал я ют остатки надземной 
части, разрезают на куски до ‘20 см длиной и доставляют 
к месту сушки. Перед сушкой корневища подвяливаю т, а 
затем сушат в сушилках при температуре не выше 50 С.

Лекарственное сырье
Собранные в июне-июле, освобожденные от земли, 

корней и надземных частей, разрезанные на куски и высу
шенные корневища многолетнего травянистого растения
-  бадана толстолистного.

Внешние признаки
11елыюесырье представляет собой куски корневнщци- 

линдрнчсской формы до 20 см длиной и I -3,5 см толщиной. 
11оверхность их темно-коричневая, слегка морщинистая с 
округлыми следами обрезанных корней л чел1уопиднымн 
остатками листовых черешков. Излом зернистый, светло- 
розовый или светло-коричневый. На изломе хорошозаметиа 
узкая первичная кора и проводящие пучки, расположенные 
прерывистым кольцом вокруг широкой сердцевины.

Вкус сырья сильно вяжущий, запах отсутствует.
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Микроскопия
При рассмотрении поперечного среза иол микроскопом ин т о , что 

корнсвише имеет пучковый гни строения. Покровная ткань состоит из4-Г> 
рядов клеток нроОкн. Проволяшне пучки открытые коллатеральные, рас
положены кольцом. Мпрсн.чимя коры, сердцевинных лучей и сер/шспнны 
состоит из крупных гонкое I сиHiiiх клеток, «янолпсиных крахмальными зер
нами и друзами оксалата кальция. Крахмальные зерна простые, округлые. 
7-25 мкм в диаметре.

Химический состав
Корневища бадана содержат гидролизуемые дубильные 

вещества (до 2Г)-27%). 11аряду с дубильными веществами в 
свободном виде содержатся i алловая кислота. 3.6-дигалло- 
ил глюкоза, арбутин, (+)-катехнн, (+)-катехнигаллат.

К сопутствующим веществам относятся изокумарин 
бергеиин, крахмал (в большом количестве).
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ CCCPXI издания 
(ст. 70). Раздел «Качественные реакции»: при смачивании 
среза корневища 1% раствором железоаммониевых квас
цов или хлорида окисного железа появляется черно-синее 
окрашиваиие( дубильные вещества). Числовые показатели: 
дубильных веществ дол ж но быть не менее 20%. влажность 
не должна превышать 14% и др.
Фармакологическое действие

Наружное вяжущее средство, обладающее противо
воспалительными, антимикробными, кровоостанавлива
ющими свойствами.
Применение

Отвар корневищ бадана толстолистного применяют 
при лечении заболевании желудочно-кишечного тракта, 
(колиты, эшероколиты), хронических воспалительных про
цессов полости рта (стоматиты, гиш пииты, пародонтиты). 
Отвар в качестве кровоостанавливающего средства ис
пользуется в гинекологии (при обильных менструациях).

11ерепективным сырьем являются также листья бада
на толстолистного, используемые в настоящее время в 
гомеопатии и для производства ЬДДов.
Заготовка, сушка

Листья заготавливают весной в апрело-мае или осе
нью в сентябре-октябре, срезая их с коротким широким 
черешком. Сбору подлежат старые краснеющие или бу
рые подсохшие листья, а также молодые темно-зеленые 
нли зеленовато-бурые листья. Заготовку листьев можно 
проводить ежегодно, особенно старых листьев. Собранное 
сырье сушат в хорошо проветриваемых помещениях. Ис
кусственная сушка осуществляется при температуре не 
выше 60 "С.
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Внешние признаки
Цельные или частично измельченные листья с ко

ротким широким черешком и с широкоэллиптической 
или почти округлой пластинкой длиной от Ю до 32 см. 
шириной от 9 до 32 см. Верхушка листа округлая или при
тупленная. основание округлое пли сердцевидное, край 
листовой пластинки с крупными тупыми зубцами. Листья 
голые, кожистые, ломкие. Цвет листьев серовато-зеленый, 
зеленовато-бурый, бурый. Запах сырья, отсутствует, вкус 
горьковатый, слегка вяжущий.

Микроскопия
11рн рассмот рении листи с понерхностн с обеих сторон листомой нла- 

»■ гиики т и п ы  Miioroyi ольные с прямыми четконнлноутолтенными стенками 
клегки ишлермнеа; и ид жилками они аытинутые Устьица с обеих сторон 
л и с т , крупные, многочисленные, с резко очерченной уегьнчной Шелыо. 
окружены 4-5. режеЗоколоустьнчными вытянутыми клетками, образующн- 
мн крупыш иклоиитный тип). С обоих сторон листа индии железки и места 
их прикрепления. Железки округлые, многоклеточные с желтонаго-бурым 
содержимым, различаются по пеличнненчнслупыделнтельныхкдстоМчнме 
12-13), расположенных радиально. Губчатая ткань листа рыхлая, состоит 
н:« клеток ра;шообра июй формы (нмее! характер аэренхимы). И метофилле 
.1НС1 <1 и нлоль жилок иидны друлы кальция оксалата.

Химически и состав
Листья бадана содержатдубильныс вещества (до 30%). 

арбутин (свыше 5%). другие фенольные соединения, ви 
тамин С.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ТУ 9373-131- 

00482192-96. Раздел «Качественные реакции»: водный 
отвар в соотношении 1:10 с сульфатом железа закненого 
дает темно-фиолетовое окрашивание и выпадает осадок 
темно-фиолетового цвета (арбутин), с 1% раствором 
квасцов железоаммонийных появляется черно-синее 
окрашивание, затем выпадает черный осадок (дубильные 
вещества).

Числовые показатели: содержание арбутина не должно 
быть менее 5%, влажность -  не более 11%.

Фармакодо! ическое действие
Отвар листьев обладает вяжущим, противовоспали

тельным, антитоксическим, желчегонным и антибакте
риальным деиствием.

Применение
Листья бадана толстолистного применяют при лече

нии заболеваний органов системы пищеварения (колиты, 
энтероколиты, гипосекреторные гастриты), а также для 
нормализации обмена веществ.
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с о п л о д и я  о л ь х и
FRUCTUS ALNI

о л ь х и  СОПЛОДИЯ
ALNI FRUCTUS

Рис. 235. Ольха серая

Производящие растения
Ольхи клейкая (ольха черпая) Alnus glutinosa 

(L.) (iaerln, и ольха серая — A. incanu (I..) Moench; се
мейство Березовые Hetulaceae.
Этимология наименования, исюрическая справка

Роаоиое латинское наименоканне Units происходит 01 дрсинсла- 
t h i ic k o i  о названии дерева ( 11.1НН11Й) 1!рели»ложительно оно образовано 
o i кельт. « /(при ) и Ian (берегI в свя:»н с месюм произрастания н ш ж н ы е  
места, берега рек. болотистые почта)

Видовое определение glulino.su (клей кий) характеризует очень 
клейкие молодью листья дерева. Видовой липет incana (от лпт. incu/ius
— седой, серы и) дан виду из-за ссребристло-се рой коры растении. Русское 
ольха черная нодчеркниис! Черноватый слой корки, который образуется 

на старых стволах.
Соплодия ольхи для медицинских нелеп предложены профессором 

Д .М . Российским

Ботаническое описание
Ольха серая (рис. 235) — листопадное дерево высотой 

до 20 м или крупный кустарник со светло-серой гладкой 
корой. Листья очередные, яйцевидные или эллиптические, 
на верхушке клиновидно суженные, иногда несколько за
остренные, по краю остродвоякопильчатые, снизу серо 
зеленые, опушенные, особенно по жилкам. Соплодия, 
так называемые «шишки», эллиптические в очертании, 
черно-бурые. Плоды односемянные мелкие орехи с 
узкими перепончатыми крыльями.

Ольха клейкая отличается гемно-бурой корой, а также 
формой, опушением и окраской листьев. У черной ольхи 
листья округлые с зубчатым краем, сверху блестящие, тем 
но-зеленые; на верхушке закругленные, молодые листья 
очень клейкие. У ольхи серой листья также зубчатые, но они 
широкоэллиптические, с обеих сторон серовато-зеленые, 
на верхушке заостренные. Оба вида цветут в апреле (иногда 
до начала мая) до появления листьев. Тычиночные цветки 
в характерных длинных сережках, легко раскачивающих
ся от ветра и рассеивающих пыльцу. Пестичные цветки 
собраны в овальные, продолговатые сережки. Цветки 
без околоцветника и прикрыты только чешуйками (при
цветниками. которые к осени деревенеют и не осыпаются 
после созревания и выпадения плодиков). 11лоды созревают 
в августе-октябре, причем одревесневшие соплодия оста
ются на зиму на дереве.
Ареал

Ольха серая и ольха клейкая распространены в лесной 
и лесостепной зонах европейской части России и стран ( ‘Л I Г. 
на Урале, в Западной Сибири. Имеются отдельные место
нахождения на Кавказе. Оба вида предпочитают сырые или 
заболоченные места, произрастая полосным опушкам, бе
регам рек, ручьев, окраинам болот.
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Природные ресурсы в сотни раз превышают потреб
ности здравоохранения. Заготовку сырья производят в 
северо-западных, средних и восточных районах РФ. в Бе
ларуси. в полесских районах Украины, а также на Урале и 
в Западной Сибири.
Заготовка, сушка

Соплодии ( шишки ) заготавливаю! осенью и зимой 
(до начала марта), при -/том секатором срезают концы тон
ких веток, е которых затем обрывают соплодия. Собранное 
сырье складывают в мешки и доставляют к месту сушки.

Сушат соплодия на чердаках или под навесами, а также 
в воздушных сушилках с искусственным обогревом, раз
ложив гонким слоем (4-5 см), время oi времени переме
шивая. В благоприятную погоду соплодия можно сушить 
на открытом воздухе.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используются со

пранные поздней осенью и зимой, высушенные соплодия 
ольхи серой.
Внешние признаки

Яйцевидные или продолговатые соплодия ольхи 
(«шишки»), расположенные по несколько штук на общей 
плодоножке или одиночные, с плодоножками либо без них, 
чешуйки н плоды. 11а твердой оси соплодия расположены 
многочисленные веерообразные чешуйки с утолщенным, 
слегка лопастным наружным краем. \\ пазухах чешуек 
находятся одпосеменные двукрылые сплюснутые плоды 
—орешки. Длина общей плодоножки до нижнего соплодия 
Л<> 15 мм. длина соплодий до 20 мм. диаметр до 13 мм. I |иет 
соплодий и веточек темно-бурый или темно-корнчиевын. 
запах слабый, вкус вяжущий.
Микроскопия

I hi поперечном ере <е осп соплодия располагаются 5-6  сосудисто*по- 
локннстых ko.'i.iotоральных пучкои, у оснонаним которых находится много- 
клеточная псримсдулнрная ю на. Флоэма деформнронпна. нал флоэмой 
располагается механическая ткань, состоящая п:« круглых или продолго
ватых клеток. 11а поперечном сре «с чешуйки и средней части индно 5 сосу 
днето иолокнистых коллатеральных и у-• и . состоящих щ  ксилемы, гонкою 
слои деформнропаиион ф.чо «мы и 3 Г> • ч. склеренхимы, расположенных 
но обеим сторонам пучка. Вокру| нучкон расположен.-! различная по раз
меру паренхима, клетки которой аанолненыфлобафеном. Чешуйки покрыты 
л ш д е р м и с о м  с кутнкулон. более толстой на пнешней стороне соплодий.

Химический состав
Соплодия ольхи содержат 10-25% дубильных веществ 

преимущественно гидролизуемой группы. Кроме того, в 
сырье обнаружены свободные галловая (4%) и эллаговая 
кислоты. Из ъллаготан и ниов выделены также альникортии, 
алыштанпнны 1,11.111.

К сопутствующим веществам относятся флавоноиды, 
гритерненоиды, етерины (Р-ситостернн).
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ЛИСТЬЯ СКУМПИИ
FOLIA COTINICOCCVCR1AE

СКУМПИИ л и стья
( с И INI COGGYGRIAE FOLIA

Стандартизация
Качествосырья регламентируется ГФ СССРXI издания 

(ст. 28). В разделе "Качественные реакции нрсдусмотрено 
определение дубильных веществ в отваре измельченных 
соплодий (1:10) с раствором железоаммонневых квасной 
(появляется черио-сннсе окрашивание, быстро переходя
щее в черное).

Числовые показатели цельного сырья: дубильных ве
ществ должно быть не меисс 10% (метод перманганатоме- 
трин, предусмотренный ГФ CCCPXI, Т. I. стр. 286), влаж
ность! leдолжна превышать12% идр
Фармаколо! ическое действие

Вяжущее средство, обладающее гакже противовоспа
лительны ми, антимикробными, кровоостанавливающими 
свойствами.
Применение

Соплодия ольхи используются в виде о тиар а и вхо
дят в состав желудочных (вяжущих) сборов. Препараты 
соплодий ольхи серой и ольхи клейкой используип как 
вяжущее средство при хронических колитах и энтероко
литах, диспепсии.

На основе соплодии ольхи разработан препарат 
«Альтам», содержащий в себе сумму эллаготаинипов, для 
которых выявлена антимикробная активность в отношении 
грамотрнцательной микрофлоры (еннеч пойиая и дизенте
рийная палочки).

Производящее растение
Скумпия коггигрия (скумпия кожевенная) Со-

(mas coggygria Scop. ((Rhus cotinus L ) ; семейство Сума- 
ховые (Анакардиевые) -  Anucurdiaceue.
Эшмолошя наименования, историческая справка

Родолое наименование Со{//шл(-л имолог ия слова неясна)происходит 
от дот. названия растении. на которого добывали ярко оранжевую краску. 
Родонос определение Rhus латинизиропаниое греч. елоixurhus (rhuos). Так 
греки называли кусгарпик. кора и плоды которого иримснилисьдли дубления 
кожи. Этимоло! и» слоны нс выяснена. Одни анторы свизывакм лот термин 
с греч. r/ur in (течь) из-за вытскающоосока настиола и пстпсП при надсечке, 
другие -  с кельт, rhoddiкрасный) из-за окраски плодов

Видовой эпитет coggi/gria яилястся искаженным i реч. названием ра 
стенпя knkkijgea (сходиш<>ссовремешюй скумпией), из которого добывал и 
красную краску. I реч термин kokkygvu лнмоло! нчески снизан с греч. ка- 
kkitios (пурпурно-красный, багряны ft).

Ботаническое описание
Скумпия кожевенная ( рис. 236) вс i b h c i  ы й  кустар

ник или деревце 2-5 м высотой с серовато-бурой корой и 
желтой древесиной. Листья очередные, черешковые, про
стые, яйцевидные, эллиптические или обратноййцевид-
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ные, цельнокрайиие. с резко выступающими жилками.
I Цветки обоеполые и i ычииочиые, собраны в раскидистые 
пушистые метелковидные соцветия. Обоеполые цветки 
пятнчлеиные, лепестки зеленовато-белые. 11ветоножкн 
тычиночных цветков (часто недоразвитых) после цветения 
сильно удлиняются п покрываются длинными оттопырен
ными красноватыми или зеленоватыми волосками, отчего 
метелки становятся пушистыми. Плоды (пеевдомоно 
карппые орехи) -  мелкие, длиной .‘-5*5 мм. яйцевидные, с 
продольными полосками. Растение цветет в июне-июле, 
плодоносит в августе-сентябре.

Ареал, культивирование
Скумпия кожевенная средиземноморско-перед- 

Скцм пи я 'к о м м е  н п и я  неазиатекии вид. В СНГ произрастает па юге Украины, в
Крыму, на Кавказе и в Закавказье Скумпия встречается 
в горах, по каменист ым склонам, на меловых обнажениях, 
среди кустарников и в изрежениых лесах. Культурные на
саждения скумпии имеются в Крыму и на Украине, Кавказе 
и на юге европейской части РФ. где ее высаживают в по
лезащитных насаждениях.

Заготовку скумпии проводят в Краснодарском крас, в 
горных районах Кавказа и Крыма, в Азербайджане и Гру
зии. Допускается сбор в искусственных полезащитных 
насаждениях.

Заготовка, сушка
Заготовку ведут от начала цветения до полного со

зревания плодов, обрывая цельные, ие поврежденные на
секомыми листья. 11х можно собирать каждый годна одних 
и тех же зарослях. В целях сохранения зарослей нельзя 
обламывать ветки.

Собранное сырье сушат в хорошо проветриваемых 
помещениях (на чердаках, иод навесами) или в условиях 
искусственной сушки при температуре не более (И) С. И 
хорошую погоду можно сушитI» на солицс.

Лекарственное сырье
Собранные летом (июнь-август) и высушенные листья 

дикорастущего и культивируемого кустарника — скумпии 
кожевенной.

Внешние признаки
Сырье скумпии представляет собой высушенные, 

хрупкие, цельные или изломанные, перисто-нервные лис
тья, с длинными (длиной 1-6 см) черешками. Листовые 
пластинки длиной 3-12 см, шириной 3-8 см. округлые или 
слегка заостренные, реже клиновидные, сверху голые, сни
зу обыкновенно опушенные, реже с мелкими короткими 
волосками. Запах сырья ароматный, вкус вяжущий.
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Химический состав
Листья скумпии содержа! 23-25% дубильных веществ 

гидролизуемой группы (танин), свободную галловую кис
лоту.

В качестве второй группы ВАС содержатся флавоно
иды, представленные мирицетином и его 3-0-глюкозидом 
(мнрицитрнн).

CH20-R4

1 _ о Г

Кз-О
O-Ri

)Н
Танин (см. галлы) Галловая кис.ю та

Кроме того, в листьях обнаружено до 0.2% эфирного 
масла приятного запаха, основной частью которого явля
ются мирцен, а-пинен, камфен. линалоол, (х-терпинеол.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ГОСТом 4564-79. 

Содержание танина в сырье определяют методом титро
вания (трилон В), а флавонондов — с использованием 
спектрофотометрического метода (в присутствии хлорида 
алюминия). Числовые показатели: та нииа дол ж i ю 0 ы т ь не 
менее 15%, суммы флавонолов -  не менее 1%. влажность 

не более 12% и др.

Фармакологическое действие
Листья скумпии -  сырье для производства танина, гал

ловой кислоты, обладающих вяжущими, бактерицидными 
свойствами, а также препарата «Флакумнн».

Применение
Листья скумпии служат отечественным сырьем для по- 

лучения медицинского и техиическогоша/шия Танин скум
пии кожевенной но своему строению близок к китайскому 
танину и является окта- или нонагаллоилглюкозой.

Танин оказывает вяжущее, противовоспалительное 
и антисептическое действия. Используется в виде водных 
растворов, мазей в стоматологии, хирургии, дерматологии,

892 В.А. Куркин. Фармакогнозия



а также при oi равленин алкалоидами и солями тяжелых 
металлов в виде 0.5% водного раствора для промывания 
желудка. На основе галловой и аскорбиновой кислот 
производят капилляроукреплиютее средство «Гала- 
с корбии».

11 репара I « Флику мин» представляет собой сумму 
флавоноловых аглнконов (преобладает мирицетин), вы
деленных на листьев скумпии. Флакумнн обладает желче
гонным действием и применяется при заболеваниях печени 
и желчевыводящих путей, особенно при ихдискинсзии.

ЛИСТЬЯ СУМАХА
ГОНА RHUIS C4)RIARIAE Производящее растение

Сумах дубильный -  Rhus coriuriu I ; семейство Су
СУМАХА ЛИСТЬЯ маховые — Anacardiacecic.
RHUS CORIARIAE FOLIA

Этимология наименовании; историческая справка
Родовое наименование Rhus -  ем екумшно кожевенную.
Видовой j i iи rvrcoriaria (кожевенный, служащий .или лубления>ллио 

виду в связи е применением листьев для дубления кожи Эти с нонет ви от 
ражены н русском видовом на.тваннк — «дубильный». Термин -сумах . прел* 
положительно, образовано от названия местности Sunutclii на Каспийском 
море, где культивировались многие вили сумаха

Ботаническое описание
Сумах дубильный (рис. 237) — двудомный кустарник 

или деревце 1-3 (5) м высотой. Листья очередные, непар
ноперистые, несущие 9-17 пар ланцетных, продолговато 
эллиптических, яйцевидных или продолговато-яйцевидных 
крупнозубчатых листочков с крылатым черешком. I Цветки 
раздельнополые, мелкие, зеленовато белые, собраны в 
крупные конусовидные метельчатые верхушечные или 
пазушные соцветия. Цветки с двойным пятичленным 
околоцветником. Тычиночные цветки с пятью тычинками, 
пестичные с одним пестиком, имеющим одногиездную 
завязь и трехраздельное рыльце. 11лоды (пссвдомонокарп- 
ные орехи) мелкие красные костянки, густо покрытые

Рис. 237. Сумах дубильный красно-бурыми железистыми волосками. Растение цветет
в июне-июле, плодоносит в июле-октябре.

Ареал, кулыивирование
Сумахдубильный это средиземноморское растение, 

имеющее обширный, прерывистый ареал. В C I1Гвстреча
ется в 11амнро-Алае, Коие гдаге, в Крыму и на Кавказе. 11ро- 
израстаег на сухих открытых склонах в нижних и средних 
поясах гор на высоте до 700 м над уровнем моря. Листья 
сумаха дубильного можно заготавливать на Северном 
Кавказе, в Крыму.

Растет в горах Крыма. Кавказа и Туркмении на сухих 
каменистых склонах. Культивируется.
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Загоювка, сушка
Сырье за готам и на юг и летний период (июнь-август), 

срезая или обрывая листья: можно срезать молодые об
лиственные побеги целиком. 11ельзя обламывать ветви. 11о 
некоторым данным, заготовку можно проводить от фазы 
бутонизации до полного созревания плодов, т.е. с июня 
до сентября-октября. Заросль можно эксплуатировать не 
чаще I раза в 2 года. Сырье сушат на солнце, в сушилках 
или иод навесами.

Лекарственное сырье
Собранные летом (июнь-август) и высушенные листья 

дикорастущего н культивируемого кустарника -  сумаха 
дубильного.
Химический состав

Листья сумаха дубильного содержат 15-20 % дубиль
ных веществ пирогалловой группы. В составе танина су
маха преобладает компонент, в котором нз 0 галлонльных 
остатков 2 являются ди галлоильным и и 2 моногаллонль 
ными фрагментами. В листья содержатся также галловая, 
л-днгалловая, эллаговая кислоты, метиловый эфир галло
вой кислоты (галлицин).

В качестве второй группы ВАС содержатся флавонои
ды. представленные фла пополам и — кемпферолом. кверце 
типом, мирицетнном и его3-0-глюкозндом (мирицитрин).

CH20-R4 соон

Танин Ь if. ,'и.\1ы) Газ.ими.ч кислот и

н
ОН

он

Мирицетин Мирицитрин

он

он

Ксмиферол Кпсрцешин
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Стандартизация
Качество сырья регламентировано ГОСТом 1565 79. 

Содержание танина п сырье, определяемое титрометриче- 
ским методом (стрилоиом Ь) в присутствии ксилеиолового 
оранжевого, должно быть не менее 15%. Содержание фла 
воноидов(не менее 1%) определяют спектрофотометриче- 
скнм методом в присутствии хлорида алюминия.

Фармакологическое действие
Сырье для производства танина.

Применение
Листья сумаха служат отечественным сырьем для по

лучения медицинского и технического танина (см. скумпию 
кожевенную).

КОРА ДУБА
CORTEX QUERCUS 

ДУБА КОРА
QUERCUS CORTEX

Производящее растение
Дуб черешчатый (дуб обыкновенный) — Quercus 

robur L. ((?. pedunculutu Ehrli.), дуб скальный — Quercus 
petraea (Mattusclika) Liebl. (syn.: Q. sessiliflora Salisb.); се
мейство Буковые — Fagaceae.

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование Quercus всфечаетсяу многих римских автор»» 

и оно. видимо, произошло or двух келыских t-лов — querlкрасный) н i иег 
(дерево), то i t  м, красное, красивое дерево». 1:сть мнение, что родовое наи
менование ироилошло от греч. wM.kerkeiti{ быть шероховаты м. шершавым) 
из-за коры, покрытой многочисленными продольными трещинами

Видовой эпитет robur обозначает название всякого дерена с гаердой 
древесиной. Видовое определение peduncuUUu( черешчп t и и) да но виду из-за 
дано из-за желудей, сидящих в чашечке-плюске, снабженной ножкой.

I (и одно дерене» не полплоинлось v пн родом Европы тикой любовью н 
почетом, как дуб. Славяне, древнне греки, римляне считали его священным, 
поклонялись ему. приписывали ему чудесные свойства.

Без разрешения жрецов нельзя было срубить луб. обломать ветку, 
нанести ему какой-либо вред. В Греции дубовая ветка была символом 
силы, могущества, знатности. Лубовыми ветками награждали воинов, со
вершивших выдающиеся подвиги. Греки считал и. что дуб появился на земле 
раньше дру* нхдеревьеп. и посвящали его богу наук и искусства Аполлону, 
в Древнем Риме — богу Юпитеру, а желуди назывались божественными 
плодами. У наших предков — славян дуб так же был священным деревом, 
его посвящали богу i рома и молнии Перуну. Под священными дубами у 
славян происходили все важнейшие события — собрания, свадебные 
обряды, суды.

Ученые-археологи утверждают, что первым хлебным растением 
на земле были не злаки, а дуб. При раскопках найдены высушенные и 
растертые в муку желуди, из которых пекли хлеб более 5000 лет назад. 
Гален в своих трудах отмечал, что желуди питательнее всех семян, гак что 
даже мш у i сравниться с хлебными злаками. Авиценна сообщвс! Они 
(желуди) обладают вяжушим свойством листья дуба сильнее вяжут 
и меньше сушат». Старые русские лечебники советовали лечить раны 

дубовым листвием» и мелко толченой дубовой корой. Кроме того, от
вар коры дуба употребляли внутрь при поносах, внутренних И наружных 
кровотечениях, цинге, рахите, как противоядие при отравлении грибами 
и солями тяжелых металлов. В России дубовую кору в больших коли
чествах употребляли при выделке кож.
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Особенно поражала людей долгоисчпосгь «того дерена: нозрасг не
которых из дубои лоспп ал 1000  1500  .чет. Плиний Стариии- писал, что 
не тронутые исками, олного ио.чраста со Вселенной, они поражают сноей 
бессмертной судьбою, как пел н'ишнич* чуди миру. 11 сейчаслубы и домристе 
300-500лет появляются редкостью. Старейшему о Морине Слельмукекому 
Яубу (н Лнтие)2(МЮ лет. В Лптиии и местечке Эдиле жив дуб — роиесник 
Риги. В Запорожье у селения Вс рхния Хортица ж пнет 800-дет ним луб. диа
метр кроны которого 13 (!) м. Существует предание, что именно иол агим 
лубом писали запорожцы знаменитое письмо турецкому султану, а и IG I8 
году п тени >то! о луба отдыхал Гюгдин Хмельницкий.

Богамичсскос описание
Дуб обыкновенный (рис. 238) -  дерево высотой до 

35*40 м, диаметром 1-1.5 м. Кора молодых веток зелено- 
иато-бурая или красновато-бурая, гладкая, блестящая, с 
возрастом растрескивающаяся, у старых деревьев — тол
стая. глубоко растрескавшаяся, буровато-серая. Ночки 
яйцевидные или почти шаровидные. Листья сближены на 
концах побегов, очередные, короткочерешковые, длиной
7-15 см. иногда до 20-30 см, шириной -1-7 см. удлинен 
но-обратно-яйневидные, при основании сердцевидные, 
сверху кожистые, блестящие, голые, зеленые, снизу более 
бледные с 4-6(8) неодинакового размера цельнокрайними 
тупыми лопастями. 11нетки раздельнополые, однополые, 
сидячие по I -5 па длинном (4-8 см) цветоносе; тычиночные 

ЛуЛобыкнмгнмый (мужские) цветки собраны вдлнниые(2-4 см)свисающие
зеленовато-желтые сережки; околоцветник 5-9-раз
дел ьный с линейно-ланцетовидными долями; пестичные 
(женские) — с шестичленным околоцветником и пурпу
ровыми пестиками. 11лоды — буровато-желтые с продоль
ными полосками желуди, длиной 1,5-3,5 ем н толщиной 
I -2,5 см, плюска неглубоко чашевидная с притупленными 
опушенными чешуямн.

Ареал, культивирование
Дуб — одна из главных древесных пород в зоне ши

роколиственных и смешанных лесов европейской части 
стран СНГ. 15 Сибири дуб не растет, иа Дальнем Востоке, 
Кавказе и в Крыму встречаются другие виды.

Заготовка, сушка
Сбор проводят ранней весной во время сокодвижения 

(до появления листьев) на участках, предназначенных к 
вырубке Кору снимают с деревьев, у которых диаметр 
ствола 5-10 см: у более крупных деревьев обдирают вет
ви. 11а стволах и ветвях сначала делают кольцевые над
резы через каждые 25-30 см, затем — 1-2 продольных 
надреза, после чего кору легко отделяют от древесины в 
виде желобков или трубки. Кору сушат, разложив гонким 
слоем, под навесами пли на провет риваемых чердаках. До
пускается сушка на солнце.
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Лекарственное сырье
Собранная ранней весной коря порослп, тонких ство

лов н молодых ветвей дуба обыкновенного и луба скального. 
Для фармацевтических целей собирают только «зеркаль
ную» кору.

Внешние признаки
11ельное сырье представляет собой куски коры трубча

тые, желобовидные или в виде узких полосок различной 
длины, толщиной около 2-3 мм (до б мм). Наружная по
верхность блестящая, реже матовая, гладкая или слегка 
морщинистая, иногда с мелкими трещинками: часто на 
пей заметны поперечно-вытянутые чечевички. Внутренняя 
поверхность с многочисленными продольными, тонкими, 
выдающимися ребрышками. В изломе наружная кора 
зернистая, ровная, внутренняя — сильно волокнистая, 
занозистая.

Цвет коры снаружи светло-бурый или светло-серый, 
серебристый, внутри желтовато-бурый. Запах слабый, 
своеобразный.усиливающийся при смачивании коры водой. 
Вкус сильно вяжущий.
М икроскопия

1 !п поперечном среде (jute. 239) иод микроскопом виден бурши иробко- 
■IIj i t  слой и.1 многочисленных ридои клеток Н наружной коре находится дру im 
оксилита кллмшя. группы каменистыхклеток и ни некотором рлсстоинии or 
пробки ими ен 1Л.1ЫЮ расположенный механический пояс, состоящий на че 
рсдующихся I руиплубяных подокон и каменистых клеток. В наружной коре 
но иапрлилениЮот пояса внутрь разбросаны г руппы подокон и кимениоых 
кдею к. Некоторые клетки паренхимы содержит флобафены и инде вклю
чений Кросно-бурого ЦМСТИ. пнутрснией коре миигпмиилсииы и, 1'ННГеН- 
rajn.Ho вытянутые группы лубяных волокон с криеталлоноспон обкладкой, 
расположены параллельными концентрическими поясами. Между i рупппмн 
подокон проходят однорядные сердиеиинныс лучи, реже встречаются более 
широкие лучи, которые близ камбии содержат группы каменистых клеток, 
что обусловливает при высыхании обрааонапис продольных ребер, пилимых 
на внутренней ноиерхности

Химический состав
Рис. 2 3 0 .11о1!ерсчныа срез В коре молодых деревьев содержится 7-20% конденсн- 

кчры рованных дубильных веществ, образовавшихся в резуль
тате окислительной полимеризации катехинов. 11ачальпая 
стадии формирования дубильных веществ коры дуба пред
ставлена в виде димера катсхнна. Катехин и галлокатехин 
представлены также в виде сложных эфиров галловой 
кислоты, в частности, катехнп-3-i аллмага.

В коре содержатся также в свободном виде галловая н 
эллаговаи кислоты, флавоноиды кверцетии, кверцитрии, 
лейкоаитоцианиднн.

Желуди содержа г в себе крах мал (до 10%). дубил ьн ые 
вещества (5-8%), жирное масло(до5%), белки, аминоса- 
хара. углеводы.

Глава 25. Лекарственные растения и ( ырье, содержащие дубильные ... 897



Кипн'хин Ги.ичтипехин

КОРНЕВИЩ А 
Л А П Ч А Т К И ________
RHIZOMATA rORMENTILLAE

ЛАПЧАТКИ 
КО РНЕВИЩ А_________
TORMENTILLAE
RHIZOMATAA

Стандартизация
Качество сырья регламентирует ГФ СССР XI издания: 

ФС 3. Раздел < Качественные реакции» включает в себя 
реакцию с раствором железоаммониевых квасцов: при 
смачивании внутренней поверхности коры каплей данного 
реактива и добавлении его к водному извлечению из коры 
наблюдается черно-синее окрашивание (дубильные веще
ства). Содержание дубильных веществ определяют методом 
иермангантометрин. Числовые показатели: дубильных ве
ществ должно быть не менее 8%, влаги -  не более 15%.

Фармакологическое действие
Вяжущее средство.

Применение
Отвар коры дуба применяется наружно в качестве 

вяжущего и противовоспалительного средства для по
лоскания при гингивитах, стоматитах и воспалительных 
заболеваниях рта. гортани и глотки. Используется также 
в виде примочек при ожогах. Следует помнить, что при 
приеме внутрь извлечений (в больших количествах) коры 
дуба возможна рвота. Отвар обладает выраженным дезо
дорирующим действием и рекомендуется для устранения 
дурного запаха изо рта.

Производящее растение
Лапчатка прямостоячая (калган, дикий калган, 

дубровка. узик, завязник, завязный корень, шептуха, 
могущник) — Potent ilia erecta (I..) Rausch. (P. turmentilla 
Stokes); семейство Розоцветные — Rosaceae.

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование Poirntillu. образованное от лат. potenlia (сила), 

свяланос целебными свойствами, которые приписывались различным вилам



маленькое, но с н л м  i оде й с г оу to т е  с ♦. Видоиие определение tornwnlHIu 
образонано от лаг. tormcntum (мучение, страда пне) или tormina — гак и 
срсдннс иска нлзымлн дизентерию, лля лечения которой м применили ато 
растение). В целом синонимическое ил знание Potenfilla torment ilia перс- 
иодят как маленькое, но сильнодействующее при дизентерии',

Нидоиой эпитетerecto, образованное От глш олаепятЧсганитьпрнмо. 
поднимать), дано ниду из-за примостоячих тонких стеблей.

Русское «лапчатка»,та на роду нч-ча пальчатых пятерных или тройчатых 
лнетьеп.

Гюлмное количестпо русских назкиний уннлыитч на необычайную 
популярность растения и народной медицине: о его исцеляющей силе 
сложено немало преданий.

Ботаническое описание
Лапчатка прямостоячая (рис. 240) -  многолетнее 

травянистое растение высотой 10-50 см с многоглавым 
горизонтальным красновато-бурым корневищем. Стебли 
тонкие, прямостоячие или приподнимающиеся, вверху 
ветвистые. Прикорневые листья длннночерешковые, 3- 
5-пальчатосложные. подсыхающие. Стеблевые листья 
сидячие, тройчатые, с двумя крупными прилистниками, 
в связи с чем они представляются 5-пальчатыми. Осенью 
се листья краснеют. 11веткн одиночные, на длинныхтонких 
цветоножках. Чашечка двойная, каждый круг из четы
рех чашелистиков; венчик из четырех золотисто-желтых 
лепестков при основании с красными пятнышками. Ин
тересно, что четырехлепестковыми цветками лапчатка 

Рис. 240. прямостоячая легко отличается от других видов лапчат-
Яапчшпки прялнм-таячим кн. имеющих пять лопесткоп. Плод сборный, состоит из

многочисленных сухих орешков. Цветет с мая по сентябрь. 
Размножается только семенами.

Корневище лапчатки располагается обычно ня глубине 
5-10 см. По форме оно может быть изогнутым или прямым, 
цилиндрическим или почти шаровидным, длиной 2 -0(15)см. 
толщиной I -3 см. В природе ежегодный прирост корневища 
очень незначительный и обычно не превышает 0.5 г.

Ареал, культивирование
Лапчатка прямостоячая широко распространена на 

северо-западе европейской части России, на Урале и в при
легающих районах Западной Сибири, реже в горно-лесных 
районах Кавказа. Растение произрастает также на Украине, 
в Беларуси и в странах Балтин. Данный вид предпочитает 
светлые леса, лесные поляны, опушки, вырубки, окраины 
болот, кустарниковые луга с ольхой и ивой, кислые, бедные 
гумусом, увлажненные почвы. При улучшении освещен
ности в корневищах лапчатки повышается содержание ду
бильных веществ. Основные районы заготовок корневищ 
лапчатки — лесная зона средней полосы России (Псков
ская, Вологодская. Ленинградская, Ярославская, Перм
ская. Владимирская области, Татарстан, Башкортостан, 
Республика Марий Эл), Украина, Беларусь. Литва.
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Заготовка, сушка
Корневища ланча i кн заготавливают в фазу цветения 

Выкопанные корневища с корнями освобождают от дерна, 
отряхивают от земли и затем у них отрезают стебли и кор
ни. Сплошная заготовка корневищлалчаткн недопустима. 
13 соответствии с природоохранными мероприятиями, на 
каждые 1-2 м- зарослей необходимо оставлял, один цве
тущий или плодоносящий экземпляр в качестве семенни
ка для размножения. Повторные заготовки па одной и тон 
же заросли возможны через 6-7 лет. Сушить корневища 
можно в сушилках, на открытом воздухе или в закрытом 
проветриваемом помещении, рассыпав тонким слоем на 
стеллажах. В сушилках их следует сушить при темпера
туре не выше 60 С.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используют собранные в фазу цвете

ния и высушенные корневища дикорастущего многолетнего 
травянистого растения — лапчатки прямостоячей.

Внешние признаки
Сырье лапчатки представляет собой корневища длиной 

2-9 см. толщиной не менее 0.5 см, неопределенной формы, 
прямые или изогнутые, твердые, тяжелые, с ямчатымн 
следами ui отрезанных корней. Цвет корневища снаружи 
от красновато-бурого до темно-бурого, в изломе от жел
товатого до красно-бурого. Запах слабый, ароматный, вкус 
сильно вяжущий.

Микроскопия
При инкроекппичееком исс.и ниш и и к  поперечного с ре ui корнгпшнн 

лпнчагки имдио. что оно имеет пучкоооестроение. Соеуднсто-волакннстыс 
пучки коллатеральные и чередуются с широкими ссрдисаииными лучами. 
Клетки коры, сердцевина, сердцевинные лучи состоит из тонкостенной 
паренхимы, содержащей крупные друзы оксалата кальция и мелкие крах
мальные зерна. В измельченном сырье диагностическое значение имеют 
друзы оксалата кальция и крахмал.

Химический состав
Корневища лапчатки содержат дубильные вещества 

(до 30%) преимущественно конденсированной природы. 
В сырье содержатся также в свободном виде эллаговая и 
галловая кислоты. Среди фенольных соединений в корне
вищах.лапчатки обнаружены простые фенолы (пирокатехин, 
флороглюцнн), фенилпропаноиды (кофейная и л-кумаровая 
кислоты), флавоноиды (катехнн, галлокатехин. галлокате- 
хингаллат. антопианы).

В сырье содержится до 20-26% полисахаридов (крах
мал, слизи), а также обнаружены терпеноиды, тритер- 
пеновые сапонины (торментознд. расщепляющийся на 
сапогеннн торментол и две молекулы глюкозы, и хиновнн, 
сапогенином которого является хиновая кислота, а угле 
водной частью хнновоза).
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ТРАВА АЛПЧЛТКИ 
СЕРЕБРИСТОЙ
HERBA POTENTILLAE 
ARGENTEAE

ЛАПЧАТКИ 
СЕРЕБРИСТОЙ ТРАВА
POTENTILLAE ARGENTEAE 
HERBA

R-0

XtiHOititH ми лота 
(npoiiiitiothiOi (X-iiMii/ntuu)

X пш шин: Н Хипоно.ш

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ГОСТом 6716-71. 

Подлинность определяют качественной реакцией на ду
бильные вещества с I %-ным раствором железоаммоннй- 
ных квасцов (водное извлечение дает зеленовато-черное 
окрашивание, постепенно переходящее в черно-синее).

Количественное определение содержания дубильных 
веществ в сырье определяют методом перманганатоме* 
трин.

Числовые показатели: дубильных веществ (в пересчете 
на абсолютно сухое сырье) должно быть не менее 20%. 
влажность дол ж на составлять не более 14% и др.

Фармакологическое действие
Вяжущее средство, обладающее противовоспалитель

ными свойствами.

Применение
11рименяют в форме отвара и настойки лапчатки

как вяжущее и противовоспалительное средство пмутрь 
при воспалительных процессах в полости рта (стоматиты, 
гингивиты), при заболеваниях желудочно-кишечного трак- 
га (энтериты, энтероколиты, диспепсии), а также наружно 
при ожогах и мокнущих экземах. Сырье входит в состав 
вяжущих сборов.

Производящее растение
Лапчатка серебристая — Porentilla argenfea L.; 

семейство Розоцветные Rosaceae.

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование l*ot cut Ши -  смотри лапчатку прямостоячую 
Видимой эпитет agrcutua (серебристый, серебряною и н с ь н ы н  он Л у 
бслоноплочиого опушения стебля и листьев спилу.
Русское *• ланчи ik u  ■ -юно ролу i u  ла пальчатых (пятерных или  трой- 

чатых)лнстьен.

Ботаническое описание
Лапчатка серебристая многолетнее травянистое 

растение с деревянистым вертикальным корневищем и 
веретенообразным корнем. Стебли дугообразно припод-
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н  и  м а ю щ и е с я ,  Ю-35см высотой, с белым тонко-войлочным 
опушением. Листья пальчатопятнраздельные, сверху го
лые. зеленые, сниму беловойлочиые. IЦветки пятпчлсиныс 
желтые. 11лоды — многоорешкн. Цветет в июне-августе.

Ареал, кулыивирование
Лапчатка серебристая распространена в европейской 

части Российской Федерации, в Западной и Восточной 
Сибири. 11рон.чрастает на суходольных и лесных лугах, на 
полях, пастбищах, в разреженных сосновых и смешанных 
лесах.

Заготовка, сушка
Траву заготавливают во время цветения, при этом об

лиственные побеги срезают серпом или ножом без грубых 
основании стеблей. Для возобновления растения необхо
димо оставлять несколько хорошо развитых экземпляров 
на каждые 5-10 м заросли. Собранную траву лапчатки 
серебристой очишают от земли, случайно попавших дру
гих растений, корней, пожелтевших и увядших частей рас
тения и отправляют на сушку. Для сушки раскладывают 
тонким слоем в хорошо проветриваемом помещении или 
на открытом воздухе в тени под навесами. В сушилках с 
искусственным обогревом сырье можно сушить при тем
пературе не выше 40-50 С.

Лекарственное сырье
Сырье применяют в виде собранной в период цветения 

и высушенной травы дикорастущего многолетнего травя
нистого растения — лапчатки серебристой.
Внешние признаки

Цельные или частично измельченные облиственные 
стебли с цвет ка мн. реже с плодами.

Химический состав
Трава лапчатки серебристой содержит флавонои

ды — кверпетип. кемпферол. С-глюкозид кемиферола, 
кверцимернтрин, гинерознд и др.

В сырье содержатся также феннлпропаноилы (и-ку- 
маровая, кофейная, ферулопая, хлорогеновая, изохлоро- 
геновая, кислоты), витамин С. эфирное масло (0.24%), 
кумарины, дубильные вещества (около 6-10°.,).

В корневищах и корнях растения присутствуют ду
бильные вещества (до 14,5%), флавоноиды.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-2172-84.

Фармакодо! ическое действие
Противовоспалительное, вяжущее, противоожоговое 

средство.
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ПЛОДЫ ЧЕРНИКИ
FRUCTUS MYRTILU

ЧГРНИКИ п л о д ы
MYRTILU FRUCTUS

ПОБЕГИ ЧЕРНИКИ
CORMI VACCINII MYRTILLI

ЧЕРНИКИ ПОБЕГИ
VACCINII MYRTILU CORMI

Применение
Сырье входит в состав сбора М.М. Здренко. В народной 

медицине считается противораковым средством, применя
ется в форме отвара.

За рубежом фармакопейным растением является так 
же лапчатка гусиная -  PolentiHa anserine I (семейство 
Розоцветные — Kosaeeae).

Грана данного растения содержит и качестве ВАС*, 
флавоноиды (кверцетин. кемиферол, мирицетмн. лей- 
коантоцнаиы) и дубильные вещества (эллаготанины и 
галлотаиииы). К сопутствующим веществам относят 
п кумаровую кислоту, феруловую кислоту, амины (гисти
дин, холин), глнколлобетаин. р-ситостернн.

Препараты на основе травы лапчатки гусиной об
ладают спазмолитическим и желчегонным действием и 
применяются при лечении заболеваний печени, желчного 
пузыря, других органов системы пищеварения.

В России зарегистрирован комбинированный прспа 
рат «Холафлукс», содержащий экстракт травы лапчатки 
гусиной.

Производящее ранение
Черника обыкновенная — Vacciniurn myrlillus L.; 

семейство Вересковые — Ericaceae, включая Брусничные
— Vacciniaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Vacciniurn как название различных растений 
встречается у многих римских авторов (Плиний. Вергилий, Овидий и ip.i 
и. оченидни, обра юна по от Ынга (ягода). В латинском языке чисто ветре* 
чается изменение* т у к а  И о «V», напр Barbascntn и Verboseutn. Velonica 
a Belonica к др.

Видовое определенно inyrtilhis -  умснынительнам форма or inyrtos 
(мирт, миртовая ветви), так как растение по виду напоминает маленький 
кустик мирта. Русский термин «черника» спя tan с окраской ягод.

Ботаническое описание
Черника обыкновенная (рис. 241) — листопадный 

кустарничек высотой 15-50 см. Стебли сильно ветвистые, 
прямостоячие или приподнимающиеся, молодые ветви 
зеленые, оетро-ребристыс. Листья длиной 10-25 мм. ши
риной 8-20 мм. на коротких черешках, тонкие, гладкие, 
яйцевидные, эллиптические или почти округлые, но краю 
мелкопильчатые. Корневища длинные, ползучие. Цветки 
мелкие, поникающие, расположены по одному на коротких 
цветоножках в пазухах листьев. Венчик кувшннчато-ша- 
ровидный е отгибом из 4-5 коротких зубчиков, тычинок 
8-10, завязь пятигнездиая. 11лод -  сочная, черно-синяя с 
сизоватым налетом, диаметром 6-13 мм, шаровидная ягода 
с приплюснутой верхушкой и остатками чашечки в виде
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кольцевой оторочки. Мякоть ягоды красновато-фиолето
вая: семени многочисленные, мелкие, яйцевидной формы. 
Растение цветет \\ мие-нюне. плодоносит в июле-августе.
Ареал, кулыинировпние

Черника широко распространен;! в ионе хвойных лесов 
Квроиейскон части России и стран Cl IГ. а также в Сибири. 
11роизрастает в хвойных золеномошных. реже в смешанных 
и мелколиственных лесах: среди кустарников, а также в 
заболоченных хвойных лесах, ia ходит в тундровую зону. 
11аиболее pacripoci раненными типами леса с оптнмальнымн 
условиями для плодоношения черники являются ельники- 
черничники и сосняки черничники. Кроме того, черника рас
тет в сосняках юлгомошннках, березняках-черничниках и 
некоторых других типах леса, нов j t h x  типах лесов площади, 
занимаемые зарослями черники, обычно не значительны.

Основные заготовки черники ведутся в северных н 
Центральных районах Квроиейскон части России (Ниже
городская, Кировская. Вологодская, 11срмская, Архангель
ская. Калининская области и др.). а также в Башкортостане. 
Удмуртии. Татарстане,11увашнн. Мордовской, Марийской 
республиках. и Прибалтике. 11олесеких районах Украины 
н Беларуси.
Заготовка, сушка

Сбору подлежат вполне зрелые неповрежде.....л с и
неза1 пившие ягоды Собирают их в сухую погоду. Лучшее 
время сбора — утро (после того, как сойдет роса) и конец 
дня. Медлить со сбором черники нельзя, так как ягоды 
черники быстро перезревают н осыпаются. Удобнее всего 
собирать их в небольшие корзины или ведра. Мягкая тара 
для сбора черники непригодна. М ожно собирать ягоды 
черники гребенчатыми совками, что резко повышает 
производительность труда сборщиков. Собранные ягоды 
очищают от мха. хвои, веточек и других примесей. Мыть 
ягоды черники нельзя.

Лучше всего сушить ягоды черники в конвейерных пли 
других сушилках, сначала провяливая их в течение 2-3 ч при 
температуре 35-10 Снзатсм щеушпвая при температуре 
55-60 С. Высушенные ягоды ие должны слипа i ься в комок 
и окрашиватьладоньпрн иасыпапии их на руку. В ряде рай
онов практикуется сушка ягод в русских печах. В хорошую 
погоду ягоды черники можно сушить пн солнце рассыпав 
их тонким слоем (толщиной около 1-2 см) на подстилку из 
ткани или бумаги.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используются «релые и высушенные 

плоды, а также собранные до окончания плодоношения 
и высушенные верхушки побегов дикорастущего много
летнею кустарника -  черники обыкновенной.
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Плоды— я голы диаметром Л-С> мм, бесформенные, 
сильно сморщенные, в размоченном виде шаровидные. На 
верхушке плодов виден остаток чашечки в виде небольшой 
кольцевой оторочки, окружающем вздутый диск с остатком 
столбика в центре или с небольшим углублением после его 
отпада. В мякоти плода — многочисленные (до 30 штук) 
семена яйцевидной формы. У основания плода иногда име
ется короткая плодоножка.

Цвет плодов с поверхности черный с красноватым от
тенком. матовый или слегка блестящий, мякоти — красно- 
фиолетовый, семян -  красно-бурый. Лапах сырья слабый, 
вкус кисло-сладкий, слегка вяжущий.

Побеги. Смесь цельных или и «ломанных верхушек по 
бегов, отдельных стеблей, листьев, реже бутонов, цветков 
и плодов. Стебли длиной до 150 мм. Вкус сырья горькова 
то-вяжущий.
Микроскопия

И.ншк. Зиидсрмис жзокарна окончи rwfi и нодстилас гем 1-3 рядами 
суб-лждермпльиыхклсток.нмеининхколлонхнматп ты н характер. Мсаокярн 
сос 10Н Г ИЛ ТОНКОСТСННЫХ клеток, н которых находя гея лрулы. и округлых 
каменистых клеток, «нлокарн ил толстостенных пористых клеток.

Листья. Клетки нерхнегон нижшм о нтдермиса нншл истые. Устыша 
аномоцитного тина. Ножнлклм н на красны хлуПчнках расположены пула 
воннлные желелки с многоклеточной дпурил ной ножкой и она Л 1-НОН много
клеточной головкой. Нло.и./килокс нижней стороны листа имеются крнстал 
лоносные оГжладкн. а с нерхнен стороны одноклеточные толстостенные 
полоски с грубой Лородаичаюй иоисрхностыо.

Химическии состав
11лодм черники содержат конденсированные дубиль

ные вещества (до 1 '2%) на основе галлокатехипа. эпика i е* 
хина, я п I га л локатех и на.

В качестве второй группы БАС следует выделять 
флавоноиды, представленные прежде всего антоцианами 
(дельфин иди и. мальвндин и их различные производные, 
включая и 5 О глюкозиды), причем ихсмесыюлучила 
название «мнртиллнн или пеомиртилнн», так называемый 
«растительный инсулин». Именно с антоцианами связана 
популярность 1>АД, применяемых для улучшения зрения. 
Среди флавонондов обнаружены также рутин, гиперознд, 
гзоквернитрин. астрагал ни.

Внешние признаки
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К сопутствующим веществам относятся сахароза 
(5-20%), аскорбиновая кислота, органические кислоты 
(яблочная, лимонная, щавелевая, молочная кислоты) 
(5*7%), сочетание которых и обусловливает кисловато- 
сладкий вкус ягод. В плодах содержатся также простые 
фенолы, в частности, метиларбутин, арбутин (около 0,5%), 
пектиновые вещества, а также каротиноиды, витамин В , 
иридоиды, тритерпеноиды.

Листья также содержат дубильные вещества конден
сированной природы (до 20%), а также другие фенольные 
соединения: арбутин ( I -2%), гидрохинон (1%), антоциаиы 
(миртиллин) (1-2%), кверцетнн, его гликозиды и другие 
флавониды. В листьях присутствуют тритерпеновые сапо
нины — урсоловая п олеаноловая кислоты. Содержание 
аскорбиновой кислоты в листьях достигает 250 мг%.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI из
дания (ст. 35). Качество побегов черники должно со
ответствовать требованиям ВФС 42-1609-86. Раздел 
«Качественные реакции». Отвар плодов черники (1:10) 
имеет темно-фиолетовый цвет. 11ри прибавлении к отвару 
нескольких капель 10% раствора натра едкого появляется 
оливково-зеленое окрашивание. Если же прибавить к от
вару несколько капель раствора свинца ацетата основного, 
то образуется аморфный осадок, частично растворимый 
в кислотах. При этом раствор приобретает розовую или 
красную окраску (антоциаиы). С несколькими каплями 
раствора жолезояммониепых кпасцои отвнр образует 
черно-зеленое окрашивание (дубильные вещества). Раз
дел <Количественное иоределенне не разработан».
Фармакологическое действие

Вяжущее (плоды) и гипоглнкемичсское (побеги) 
средство, обладающее противовоспалительными свой
ствами.
Применение

Отвар плодов -  нежное вяжущее лекарственное и 
диетическое средство при острых и хронических желудочно- 
кишечных расстройствах (поносы, диспепсии, связанные 
с бродильными и гнилостными процессами в кишечнике, 
колиты, энтероколиты), особенно у детей. 11лоды черники 
применяют как вяжущее средство также в виде киселя.

Особый интерес представляют интерес листья черни
ки, которые в эксперименте значительно нонижаютуровень 
глюкозы в крови (действие объясняется миртиллином). 11о- 
беги черники входят в состав противодиабетическнх сборов 
«Арфазетин» и «Мирфазин».
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Производящее растение
Черемухи обыкновенная (черемуха кис топая)

— Padus avium M ill. (Pad us racemosa Gilib., Prunus race- 
mosu Lam.), черемуха азиатская -  Padus asin/ica Koin.; 
семейство Розоцветные Rosace ае.

Этимология наименования, историческая справка
Родпаоенанмсноиаши.' происходит Рш /мми i рсч. на.таания(/>а*йм|. 

пегречиющсесиу Тоофрнсга клк на.шание k ; i k o i  о- то рас i енни (ирсдиоло 
ж нгсл ы ю  черемухи). ирон.шшлоог нллаанняреки I 1о осеперноП 1I талин 
и укалывает на место нрон.чрастлння. Черемуха растет по берегам рек. 
и сырых лосях, особенно приречных.

Видовой *г)нтст rocemosu (кист истин, обильный кистями, н гола ми I 
дано вилу из-за цветков, а затем плодом а густых поникающ их кистях.

Ботаническое описание
Черемухи обыкновенная (рис. 212) -  высокий кустар

ник или дерево высотой 2-10 м. Кора матовая, мерно-се
рая. растрескивающаяся, на молодых ветвях коричневая, 
с бело-желтыми чечевичками. Листья длиной 8 -10 (15)см. 
очередные, короткочерешковыс. эллиптические, с широко- 
клиновидным основанием и короткой острой верхушкой. 
Край листа гонко-пильчатый, с зубцами, оканчивающи
мися красно-бурыми железками, заметными лини, в лупу 
Прилистинки шиловидные, железисто-зубчатые, рано 
опадающие. Цветки ароматные, в густых многоцветковых, 
поникающих кистях. Венчик пятилепестиый: лепестки с 
очень коротким ноготком, обратнояйцевидные, белые, ду
шистые. тычинок около 20. Пестик с верхней, свободной 
завязью, голым столбиком и плоским рыльцем. Плоды
— ш аровидные, мерные, лоснящ иеся, сладкие, сильно 
вяжущие костянки диаметром 7-10 мм. Косточка округло
яйцевидная. извилисто-выемчатая.

Растение цветет в мае. плоды созревают в августе- 
сентябре. Недопустима заготовка сырья других деревьев 
и кустарников (жостер слабительный, крушина ломкая и 
др.), также имеющих черные плоды.

Ареал, культивирование
Кустарник или дерево, широко распространенное в 

лесной и лесостепной зонах европейской части стран СНГ. 
на Кавказе, в Центральной Азии и Западной Сибири. В Вос
точной Сибири и на Дальнем Востоке за мешается близким 
видом черемухой азиатской, которая используется аиа- 
логично. Растет по берегам рек, в приречных лесах, среди 
зарослей кустарников, по лесным опушкам и прогалинам. 
Черемуха часто культивируется в садах как декоративное 
растение. Основные районы заготовок — Центральные 
районы Европейской части России и стран СНГ, а также 
Сибирь, Урал.

Рас. 242. 
Черемухи оСшкнииеннан
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Заготовка, сушка
Сбору подлежат неповрежденные, зрелые, черные 

плоды черемухи е дикорастущих или культивируемых 
растений. Собирать их следует в сухую погоду. .Лучшее 
время сбора — утро (после того как сойдет роса) и конец 
дня. Удобнее всего собирать плоды черемухи в корзины 
или ведра. Собранные плоды очищают от примеси лис
тьев. веточек и плодоножек. Лучше всего сушить плоды 
черемухи в сушилках, следя за гем, чтобы температура 
сырья не превышала 40-50 "С Допускается сушка в рус
ских печах. В хорошую погоду плоды черемухи можно 
сушить на солнце, рассыпав их слоем около 1-2 см па 
сетках или па подстилке из ткани и бумаги, периодически 
перемешивая.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используют собранные в период 

полного созревания и высушенные плоды дикорастущих 
и культивируемых кустарников или деревьев -  черемухи 
обыкновенной и черемухи азиатской.

Внешние признаки
Плоды костянки шарообразной или продолговато- 

яй невидной формы, иногда к верхушке несколько заострен
ные, диаметром до 8 мм. морщинистые, без плодоножек, с 
округлым белым рубцом на месте ее отпадания. Внутри 
плода содержится одна округлая или округлояйцевидиая, 
очень плотная, светло бурая косточка диаметром до 7 мм 
с одним семенем. Поверхность плодов морщинистая, ко
сточки — поперечно-ребристая.

Цвет плодов черный, матовый, реже блестящий, 
иногда с беловато-серым или красноватым налетом h;i 
складках. Запах сырья слабый, вкус сладковатый, слег
ка вяжущий.

Микроскопия
На поперечном срезе плода пол микроскопом пилен »пндсрмнс, со

стоящий п.* клеток с ранномерно утолщенными стенками. Мслоклрпнй 
предстаилеи рыхлой паренхи мой, клетки ко юрой шполпены хромоили 
стами pa;oioofipaanofi формы, изредка иоречаютсм нроаодищне пучки 
Энлокарпий состоит ил дпуч слоен склеренхимиой ткани ; наружный
— каменистые клетки округлой или слегка ныгииутой по радиусу фор
мы. внутренний — тангентнлмн» нытпнутыс склсрснхимныс полок ни. В 
наружном слое косточки встречаются паренхимные кл е тки  с кристаллймн 
оксалата калмш я ромбической формы.

Химически и состав
11лоды черемухи содержат в себе дубильные вещества 

преимущественно конденсированной природы (4,5-8%, в 
мякоти плодов их насчитывается до 15%).
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Ко второй I рунпс БАС. следует относить флавоноиды, 
представленные антоинанамн (З-О-глюкознд и З-О-ру- 
тниозид цианидина). Фенольные вещества представлены 
также фенилпронаиондами (хлорогеновая кислота).

К сопутствующим веществам относятся пектины, 
сахароза (до 5%). органические кислоты (яблочная и ли
монная кислоты). В семенах содержится жирное масло и 
глнкознд амигдалин. В этом связи при получении отпара 
заваривают цельные плоды, в которых косточки также 
должны оставаться цельными во избежание извлечения 
а мигдалина.

Стандартизация
Качсс ! во сырья регламент ируетси ГФ СССР XI издания 

(ст. 30). Сырье анализируется на содержание дубильных 
веществ. Числовые показатели: дубильных веществ ие 
менее 1,7%, влажность не более 11% и др.

Фармакологическое действие
Вяжущее средство.

Применение
11лоды черемухи применяют в виде от нар и и качестве 

вяжущего средства при расстройствах желудка и кишеч
ника (колиты, поносы).

Глава 25. Лекарственные растения и сырье, содержащие дубильные ... 909



Глава 26

Лекарственные растения и сырье, 
содержащие алкалоиды

Алкалоиды  (отараб, alkali -  щелочь, греч. eidos -  вид, образ) -  большая 
группа природных азотсодержащих, преимущественно гетероциклических, соеди
нении основного характер;», обладающих высокой фармакологическом активностью 
н способностью образовывать соли с кислотами В настоящее время из растении 
выделено свыше 10 гыс. алкалоидов, относящихся к таким группам, как ацикли
ческие, пиридиновые, пирролндиновые, иирролизидиновые. тропановые, хиноли- 
зидиновме, хинолииовые, нзохннолиновыс, пуриновые, индольиые, карболниовые, 
стероидные и др.

11азванне «алкалоиды» было предложено Мейснером в 1819 году для вещества, 
выделенного из семян сабадиллы и имевшем о основной характер.

11ервый алкалоид морфии (от греч. Morpheus -  Морфеи, бог спа) выделен из 
мака снотворного немецким фармацевтом Ф. Сертюриером (1783-18-11) в 1805 году. 
У морфина были выявлены снотворное и аиальгетическое действия, причем это 
первый пример обнаружения биологически активного соединения в растениях.

Среди отечественных ученых наибольший вклад в изучение алкалоидов внес 
академик Д.П. Орехов (1881-1П39), являющийся основоположником химии алка
лоидов в СССР.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ АЛКАЛОИДОВ
В основу современной классификации алкалоидов положена классификация, 

предложенная академиком Л. П. Ореховым, который разделил алкалоиды на i руппы 
в зависимости от строения основного углеродно-азотного цикла или положения 
азота в молекуле алкалоида.
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Важнейшими химическими группами алакалоидов являются:
I. Алкалоиды ациклические (галегин, сферофизин)

т 2
н з с ^

НзС
С = С Н ---- СН2-----NH---- C = N H

Гилегин (трина мхичтннка wkapt таенном -  Ои/еца ojfuinalis I .J
Галегин и настой данного растения обладают выраженными типом и кем и че

ски ми свойствами.
2. Алкалоиды экзоциклические (эфедрин, кол ха At и н, капсаиицин и др.)

Рн о — с — н 

H jC —  N H — С —  Н
I

СНз

но—с —н
н — С— NH— СНз

С Н з

L-эфедрин D' и ссодо эфедра н
Ранее считалось, что биологически активным соединением является только 

I -эфедрин (препарат Эфедрина гидрохлорид»), содержащийся в траве эфедры хво- 
щевой (/:/;//edra equiselina Bunge). В последнее время удалось уста повить, что био
логической активностью обладает н D-псевдо эфедрин (препарат «Дэфедрин»).

3. Группа пирролидина, пиридина и пиперидина (никотин, анабазин и др.)

Ф
I
Н

Uuppn.liithlH
н

Пиперидин

.N,

Нирро.чиидин

Анаба.чин Никотин

(Схожесть химических структур никотина, содержащегося в табаке (Mi coliana 
lubacum I..), и анабазина (трава анабазиса безлистного -  Anabasis aphi/lla L.) по
зволила рекомендовать последний в качестве препарата (анабазина гидрохлорид), 
облегчающего отвыкание от курения.

4. Производные пирролидина и пиперидина (группа /пропана). 11аиболсе 
цеинными ВАС являются L-гиосциамии (атропин) и скоиоламин. содержащиеся в 
сырье красавки, дурмана, белены черной н скополии клрниолиископ.

У с н 3̂ — о-с-сн-с6н5 V ch3V  о-с-сн-свн5
jL

о сн2он

I -гши циимин

О СН2ОН

Скопо.шмин
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5. Производные п up рол из и ди н а: платнфнллин и сенеипфиллии (трапа кре
стовника плосколнстного Sen edn pluti/plu/lloides Suiiiin. et Lev.), саррацни и ip. 
(траки крсстомшка ромболистного -  Senecio rhotnbifoliits( Willd.) Sell. Bip.).

в. Производные хинолизидина: гермоиенн, цитизин и др. ( грака термопсиса 
ланцетного -  Thermopsis tanceolatu R. Вг.).

XllltOAUUlHhlH XtlHOAUH I UmXUHOAUH

7. Производныехинолина: x in iiiii и др. (кора xhiiiioi о дереиа Cinchona sue- 
cirubra Pav.).

H. Производные изохинолина одна in  самых многочисленных i руин. 11аи- 
более яркими представителями являются:

,\\орфпн Папаверин
(Мак енптиорный см. Опий) (Мни i нотаорный)

Хелш/опин Коптиэип
(см. Чистоте.) большой} (см. Чистотел большой)

Хелеритрин Саигаинарин
(см. Миклеия мелкоплодная) (см. Маклейн мелкоплодная)

9. Производные индола: *ргоалкалоидм (спорынья — Claviceps purpurea 
Tnlasne), резерпин (корневища раувольфни змеиной -  Rauwolfia serpentina Ben- 
lli.), пнпкрнстин. вннбластин, лейрознн (см. Катараитус розовый), гармни, гармол 
(см. 11асснфлора иикарнатная ) и др.

НмиОи.ю 1 Длоииолип
н

П т  to, г
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OgO J W )
H H CH3

(J КирСтлин Гармин

10. Производные и миди зола
Алкалоид пилокарпин -  алкалоид пилокарпуса хаборанди (сем. Рутовых).
/ / .  Производные хиназолина
Алкалоид псганнн. выделенный из травы гармалы обыкновенной (сем. 11арно- 

лиетннковых)
12. Производные пурина: кофеин, теобромин и др. (см. Кофейное дерево. Чай 

китайский. 11 Ьжоладное дерево).

Производные пурина широко распространены в растительном мире. К пу
риновым алкалоидам близка мочевая кислота важнейший конечный продую 
метаболизма у животных. Соли мочевой кислоты называют уратами, которые при 
нарушении обмена веществ в организме откладываются в суставах, например, при 
поли1 ре, а также в виде почечных камней.

Пурин представляет собой конденсированную систему пиримидинового и ими- 
дазольного колец, причем наиболее близко к пурину его кислородное производное
-  ксантин (2,6-диокси пурин). Алкалоиды кофеин. 1собромнн,теофиллин являются 
его метнльиыми производными.

/З.Дитерпеновые (изопреноидные) алкалоиды: метилдикакони тин (виды 
живокости), аконитин (аконит джунгарский).

14. Алкалоиды стероидные: соласоднн (паслен дольчатый) -  вещество дли 
полусинтеза гормональных препаратов.

Простейшие азотсодержащие соединения (метиламин, триметиламнн и дру
гие простые амины), а также аминокислоты и продукты их превращений, хотя и 
обладают явно выраженным основным характером, к алкалоидам не относятся. 
Что касается протеиногенных аминов (например, тнрамин) и бетаинов (стахидрии, 
тригонеллин и др.). то их часто относят к алкалоидам.

о о

Парны
н

Ксантин
Н н

Мочении кис.тти 
ОО
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Среди природных биологически активных веществ алкалоиды занимают осо
бое место: современная медицина черпаеч наибольшее количество (более 10%) 
высокоэффективных лекарственных средств на основе очищенных субстанции 
или индивидуальных соединений.

По мнению виднейшего ученого профессора II.А Шацкого, «открытие алка
лоидов. последовавшее в начале XIX столетия, имело для медицины почти такое 
же значение, как открытие железа для мировой культуры».

2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ААКААОИДОВ В РАСТИТЕЛЬНОМ МИРЕ
Ллкалоидоносныс растения составляют примерно 10% от всей мировой флоры. 

Профессор B.C. Соколов, обобщив имеющиеся в специальной литературе сведения 
об алкалоидности растений, все семейсчва. имеющие в своем составе алкалоидо- 
иосиые виды, разделил па три группы.

1. Семейства высокоалкалоидныс, в которых уже выявлено не менее 20% ролов, 
имеющих алкалоидоносные виды растений.

2. Семейства среднеалкалоидоносные, в которых обнаружено от К) до 20% 
родов.

3. Семейства малоалкалоидоносные, в которых имеются от I до 10% родов.
Большинство алкалондоносов обнаружено среди двудольных, тогда как среди

однодольных они встречаются значительно реже. Папоротники и хвойные почти 
не имеют алкалоидоиосных видов. В прочих i рулпах организмов: бактериях, водо
рослях, грибах и лишайниках — алкалоиды вообще неизвестны.

Из отдельных семейств наиболее богаты по количеству ял калоидоиосных родов 
и видов следующие семейства: Арасупассие, Л si с га с cue, Rcrberiduccue. Boragina- 
сеие, Пихисеие. Cheriopodiaceue. Euphorbia свае. Eabaceaa, I а и га се ие, Loganiace 
ие. Magnoliaceae, Menispermaceae. Monimiaceae. Papaveruceae, Rariunculaceue. 
Rubiacuue. Rutucear, Solanacoae м др.

11ередко родственные друг другу растения содержат в себе алкалоиды, весьма 
близкие по своему строению, образуя таким образом естественную группу. Так, 
например, обстоит дело с растениями семи близких между собой родов семейства 
Пасленовых (роды Atropa, Datum, Hyoscyamus, Scopolia. Mandragora. Physo- 
chlaiua. Duhoisia), в которых содержится четко очерченная группа троиановых 
алкалоидов. Наряду с этим есть немало случаев, когда из двух весьма близких в 
систематическом отношении видов одни богат алкалоидами, а другой или их ие 
содержит, или же содержит алкалоиды иного строения. Например, в семействе
I !аслеиовых pojiCapsicum содержит каисаицин — соединение весьма далекое от 
тронана. То же можно сказать н об алкалоидах табака (Nicotinna), никотин кото 
рого является производным пиридина и пирролидина. Однако известны случаи, 
когда один и тот же алкалоид найден в растениях, не родственных друг другу. 
Классическим примером в этом плане является кофеин. Он найден в '\i\c(7'heuceue), 
кофе (Rubiaceae), какао н стеркулии (Sterculiuceue), \\w\-i{Aquifoliaceue), гуарапе 
(Supindaceue), v род и уме (Gemniaceae). Кроме того, другой алкалоид эфедрин 
обнаружен в растениях, стоящих очень далеко друг от друга и филогенетическом 
плане (виды эфедры Ephedruceue, виды аконита — Ranuuctiluce.ae, ремерия
-  Papaveraceae, самшит — Тихисеае и др.).
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3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ АЛКАЛОИДОВ В РАСТЕНИЯХ
Алкалоиды могут содержаться во всем растении (во всех его частях) или об

разовываться и накапливаться только в какой-либо одной или нескольких опреде
ленных частях. О локализации алкллоидоп и отдельных органах растений имеется 
обширная литература. Однако все работы этого круга носят больше констатиру
ющий характер, и поэтому очень трудно установить совершенно достоверно очаги 
и пути перемещения алкалоидов в растениях.

Ведущая роль в образовании алкалоидов принадлежит листьям и подземным 
органам, но утверждать, что они из листьев и корней затем перемещаются в дру
гие органы, например, в семена, нет достаточных оснований. Не исключено, что 
алкалоиды в семенах могут образовываться самостоятельно, на фоне разрушения 
алкалоидов в листьях. 13 тех случаях, когда доказаны перемещения алкалоидов в 
растении, транспорт нх. как правило, осуществляется по сосудам ксилемы.

Фактические данные о локализации алкалоидов по частям растения имеют 
большое значение для определения сырьевых объектов заготовки.

В растении обычно находится не один, а несколько алкалоидов, а в отдельных 
растениях их может быть до И) веществ и более (мак снотворный, спорынья и др.) 
нли даже 70 компонентов (катараитус розовый).

Однако чаще всего в сумме алкалоидов количественно преобладают домин 
рующие алкалоиды (например, винкристии, винбластин п катараитусе розовом), 
а остальные выполняю! роль сопутствующих веществ, порой не представляющих 
собой ценности и только затрудняющих выделение главных целевых веществ.

Алкалоидоносные растения могут содержать в себе самые разные количества 
алкалоидов, однако они всегда будут представлять интерес независимо от уровня 
содержания, если обладают у и им кал ьиой биолог ической активностью. Так. напри
мер. в листьях белены алкалоидов содержится всего около 0,05%. но тем не менее 
их собирают и вырабатывают масляный экс i рак г («беленное масло»), применяемый 
в качестве популярного болеутоляющего средства. В листья катарантуса розового 
содержится всего лишь 0.005% алкалоидов, однако они представляют из себя не
заменимый источник противораковых средств (винкристии, винбластин, розевин и 
др.). Встречаются и богатые источники алкалоидов: корневище крестовника может 
содержать в себе до 1% суммы алкалоидов, в хинной коре может накапливаться до 
15% суммы алкалоидов, а в клубнях стефании около 20% суммы алкалоидов.

Алкалоиды в растениях находятся в виде солей органических и минеральных 
кислот в растворенном виде в клеточном соке основной паренхимы, флоэмы и 
клетках других тканей. Особенно часто они встречаются в виде солей яблочной, 
лимонной, щавелевой и янтарной кислот. Некоторые алкалоиды образуют соли с 
кислотами, более специфичными для данного растения (мекоиовая — вопие, фума- 
ровая -  в крестовнике, хинная — в хинной коре, в чистотеле -  хелндоновая и т.д.). 
Из минеральных кислот в алкалоидоносных растениях чаще встречаются серная и 
фосфорная кислоты.

4. ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ АЛКАЛОИДОВ 
В ОНТОГЕНЕЗЕ РАСТЕНИИ

В процессе онтогенетического развития растений нх ал калоидиость подвергается 
количественным и качественным изменениям I !ри этом каждому виду присущи свои 
закономерности. Знание этих закономерностей весьма существенно прежде всего в 
практическом отношении для установления правильных сроков заготовки сырья.
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Дииамика образования алкалоидов значительно колеблется в течение вегета
ции растении и неравномерна для разных его органов. Кроме того, у многолетних 
растений алкалоидпость изменяется и с их возрастом.

О количественном содержании алкалоидов в растениях в процессе их онто
генеза накоплен значительный фактический материал, особенно для растений, 
давно заготавливаемых в промышленных масштабах. Так, например, в надземных 
частях солянки Рихтера [Sulsola Richtcri(Moq.) Ка г. ex Litv.| содержание алкалои
дов последовательно увеличивается с момента образования листьеи(0.22-0.28°о) 
и достигает максимума в фазе плодоношения (0,91-1,31%). Однако наибольшая 
алкалоидпость в надземной части травянистых растений наблюдается в период 
цветения.

Ьолее сложная и не всегда одинаковая картина отмечается в растениях, от ко
торых заготавливаются подземные органы. Так, например, поданным профессора 
Д.А. Муравьевой, наименьшее содержание алкалоидов в корневищах крестовника 
ромболистного |Senecio r/tonibifolius (Willd.) Sell. Hip.| бывает в фазе цветения 
(сумма 1,36-1,74%, саррацни 1.28-1.54%). После этого алкалоидпость в корневи
ще начинает увеличиваться, причем весьма заметно в фазе увядания надземных 
частей (сумма 2,08-3,09%, саррацин 1.80-2,71%). У некоторых растений количество 
алкалоидов может изменят вся в пределах одной и той же фазы развития. В листьях 
красавки в начале цветения еордержаннс алкалоидов ниже по сравнению с фазой 
полного цветения.

Подвижность в содержании алкалоидов имеет место и в течение суток. 
Г.К.Крейер подметил повышение алкалоидиости у лобелии вздутой (Lobelia inf lata) 
в ночное время на 40 % по сравнению с аналогичным показателем в полдень. 11с- 
следовання В.С.Соколова показали преимущество раннеутрениих и ночныхеборов 
солянки Рихтера.

Влияние возраста на алкалоидпость растения хорошо прослеживается на хин
ном дереве. 11аиболее богата алкалоидами кора в возрасте дерева от 0 до 12 лет, 
тогда как сгарая кора менее алкалондна.

Качественный состав алкалоидов в процессе онтогенеза у некоторых растений 
гакже подвержен изменениям. Так. например, в процессе развития мака снотворного 
морфин начинает обнаруживаться лишь на 2-й месяц произрастания, хотя алкало
иды в растении появляются вскоре после прорастания семени. В восточном маке 
(Papaverorien/ale I..) весной и летом содержится исключительно тебаин. который 
в конце лета полностью замещается изотебаином.

5. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 
АЛКАЛОИДОВ В РАСТЕНИЯХ

Динамика алкалоидов в растениях вызывается не только онтогснстическнмн 
факторами. 11а алкалоидпость растений влияют географическое положение и раз
ные факторы внешней среды.

Наибольшее количество алкалоидоносных видов, притом с высоким содер
жанием алкалоидов, встречается р. жарких и тропических странах с влажным 
климатом.

11аиболее распространенной в зоне умеренного климата является обширная 
группа алкалоидов с пиридиновым и отчасти изохинолиновым кольцами. Группы 
алкалоидов растений различных reoi рафнческихзои характеризуются иногда опре
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деленными физическими константами. Так, точка плавления алкалоидов, распро
страненных в тропических растениях (в основном с хинолиновым кольцом), лежи г 
в пределах между 200 С и 250 С, а произрастающих в зоне умеренного климата
— в пределах от 100 С до 150 С. Относительная молекулярная масса алкалоидов 
имеет тенденцию уменьшат ься от тропиков к умеренному поясу и т.д.

Из более частных случаев следует отметить то. что акониты в Швеции мало- 
алкалондпы или совершенно лишены алкалоидов, в то время как акониты Восточ- 
но-Китайской и Индийской провинций исключительно ядовиты. Эфедра на западе 
Европы практически теряет алкалоиды, тогда как в Средней Азии ее виды высоко- 
алкалоидны.

Тропические дурманы {Datura arborea L.. D. fastuosa L.) содержат в основном 
скополамнн, а в видах дурмана умеренных широт (Datura stramonium L .) главный 
алкалоид — гиосцнамин. В значительной степени на алкалоидность растений влияет 
влага (осадки). Теплая погода способствуем повышению алкалоидное ! и. холодная 
ее тормозит, а заморозки могут действовать губительно.

Поданным индийских ученых, в местных сортах эфедры в период дождей (май- 
август) количество алкалоидов уменьшается, а в сухое жаркое время (сентябрь- 
ноябрь) — заметно увеличивается. Однако инт енсивность реакции на изменения 
температуры у растений неодинакова. Так. например, чемерицу на Кавказе после 
осенних заморозков животные поедают без видимых отрицательных последствий 
(алкалоидность в надземных частях снижается примерно до 0,01%). После замо
розков анабазис начинают поедать верблюды.

Интенсивность солнечной радиации существенно влияет на процессы, про
текающие п растениях. В большинстве растений затенение ведет к понижению 
количества алкалоидов. Это отчетливо обнаруживалось в листьях красавки, вы
ращенной на свету и в тени. Однако известны случаи, когда опыты с затенением 
вызывали увеличение количества алкалоидов (махорочные сорта табака).

Влияние высоты подуровнем моря на алкалоидность растений изучено довольно 
обстоятельно. Для каждого вида имеются определенные оптимумы. Так. например, 
алкалоидность хинных деревьев непрерывно увеличивается с высотой их произрас
тания: оптимум наблюдается между 1500 и 2000 м над уровнем моря, после чего 
алкалоидность уменьшается. Такое явление наблюдается и у красавки, произрас
тающей на высоте до 1500 м, и у ряда горных растений. По данным профессора 
Д.А. Муравьевой, в крестовнике плосколистном, заросли которого поднимаются до 
2500 м. максимальное количество алкалоидов (суммы и платифиллина) накапли
вается на высоте 1800-2000 м над уровнем моря.

Таким образом, приведенные примеры показывают явную зависимость био
синтеза алкалоидов от различных факторов среды, а также от их совокупности.

6. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АЛКАЛОИДОВ 
ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Алкалоиды столь разнообразны построению, что нет возможности предложить 
общую гипотезу, а тем более единую теорию их образования в растениях. По этой 
же причине трудно допустить, что все они, разные по строению, выполняют одну 
общую во всех растениях биологическую роль.

Глава 26. Лекарственные растении и сырье, содержащие алкалоиды 917



Физиологическая роль алкалоидов в растениях может заключаться в следу
ющем:

/. Алкалоиды — отбросы жизнедеятельности растений. Сторонники этой 
гипотезы рассматривают алкалоиды как конечные продукты процесса обмена ве
ществ, появляющиеся в результате распада азотистых соединений. В подтверждение 
•jTOMy приводя г, в частности, факт увеличения с возрас гом количества алкалоидов 
в некоторых растениях. Однако имеются серьезные возражения против л он ги 
потезы. Во-первых, повышение количества алкалоидов с возрастом наблюдается 
только у небольшой части алкалоидоносных растений. Во-вторых, если алкалоиды 
деист вительно отбросы, го они должны присутствовать абсолютно во всех растени
ях. Далее, отбросы должны тем нли иным образом удалят ься из органн шл, однако 
этого не наблюдается. Более того, алкалоиды-основания в растениях связываются 
е разными органическими кислотами и в виде солен остаются в растениях.

2. Алкалоиды kiik запасные вещества. Динамика изменения количест ва ал
калоидов в разных органах растений на разных этапах его развития привлекается 
как доказательство роли алкалоидов как запасного азотистого материала. 11о это 
доказательство носит косвенный характер. В то же время, имеются факт ы, когда 
в семенах бесспорно алкалондоносного растения среди запасших питательных 
веществ алкалоидов нот: они появляются значительно позже, когда из семян разо
вьются проростки (в маке снотворном, хинном дереве и ряде дру| их растений).

3. Алкалоиды защитные вещества. Известны факты, когда присутствие 
алкалоидов предохраняет растение от поедания животными. Однако известно и 
другое: козы поедают листья табака, кролики — листья красавки, а птицы — ягоды 
этого растения и т.д. Имеются также насекомые-вредители, которые поглотают 
зеленую массу вместе с алкалоидами без какого-либо вреда для себя.

4. Алкалоиды — активные метаболиты, участвующие в процессах биос Ин
тела различных веществ. Данное представление о рол и алкалоидов большинством 
ученых считается наиболее достоверным. Имеются многочисленные факты, под
тверждающие наличие связи между алкалоидами и биологией растений. Алкалоиды, 
например, иногда выступают в роли сенсибилизаторов, г.е. веществ, усиливающих 
чувствительность клеток и тканей растений к отдельным частям солнечного спектра. 
Содействуя поглощению растениями солнечных лучей, они ускоряют протекание 
фазы образования и развития органов плодоношения. Имеются данные о положи
тельном влиянии некоторых алкалоидов на процессы роста растений. Известно 
широкое использование алкалоида колхицина дли получения полиплоидных форм 
растений, в том числе и самих алкалондоносов. Предполагается, что алкалоиды с 
пиридиновым и пинерндииовым кольцами служат материалом дли синтеза пиридин- 
нуклеидныхферментов. Алкалоидам иногда отводится роль передатчиков кислорода. 
Эта передача осуществляется через \-оксидные формы алкалоидов. I Ьшример, в 
крестовнике алкалоиды-основания и нх N-океиды всегда находятся в определенном 
равновесии, разном в зависимости oi фазы вегетации растения.

Установлено, что алкалоиды, будучи весьма динамичными, играют роль вну
тренних буферов в растительной клетке при азот истом питании. Так. при длительном 
голодании, вызывающем распад белков, идет накопление алкалоидов, а в случае 
недостатка снабжения клетки азотом при наличии углеводов наблюдается распад. 
Имеются также высказывания о том. что алкалоиды способствуют выздоровлению 
растений. В подтверждение приводят факты концентрации алкалоидов в органах
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растении, патологически измененных в результате механических повреждении 
(атропина -  и опытах с беленой, хинина и коре хинного дерена при соскабли 
ванни коры или частичном ее удалении).

Но мнению профессора Д.А.Муравьевой, в вопросе о роли алкалоидов в 
каждой ни гипотез есть известная доля истины п. если подходить к растению как к 
целостному орг ана 1му, то алкалоиды могут быть и излишними», и запасными, и 
машитными, и активными метаболитами.

7. Б И О С И Н ТЕ З А Л К А Л О И Д О В  В РАСТЕНИЯХ
Алкалоиды, число которых насчитывается свыше 10 тысяч, являются одним из 

наиболее многочисленных классов природных соединений. Это является следствием 
того обстоятельства, что пути биосинтеза этих соединений весьма разнообра шы. они 
не имени единого предшественника, ключевого соединения, основного i нпа реакций. 
Однако при всех сложностях можно выделить важнейшие реакции, характерные 
для биосинтеза алкалоидов п классы исходных соединении, вовлекаемых в эти пре
вращении. При этом следует отмстить, что алкалоиды далее всех других природных 
классов отстоят на биосинтетическом пути от начальных биосинтетических реакции, 
01 продуктов фотосинтеза. Установлено, что основными предшественниками всех 
алкалоидов являются аминокислоты (таблица 5), причем, как правило, протеино
генные (исключением является антраииловая кислота), из которых и образуется 
основная масса алкалоидов. Тесная биогенетическая взаимосвязь аминокислот и 
алкалоидов трактуется как биохимическая классификация (таблица).

К характерным реакциям, часто повторяющимся при биосинтезе самых различ
ных алкалоидов, следует отнести: а) образование Шиффовых оснований, б) реакцию 
Маиннха, в) окислительное сочетание фенолов (в случае алкалоидов с ароматиче
скими циклами). Характерными соединениями, вовлекаемыми в этот биосинтез, в 
первую очередь, являются аминокислоты. В качестве вспомогательных веществ вы
ступают первичные продукты фотосинтеза (фосфат глнцераля), первичные продукты 
мевалонового пути (гора пил пирофосфат, изоиентилиирофосфат) и др. В последнем 
случае образуются, например, алкалоиды с углеродным скелетом нзопреноидного 
происхождения (днтерпеновые и стероидные алкалоиды). В этом случае путь обра
зования алкалоида начинается от углеводов и проходит через мевалоновую кислоту 
и геранилиирофосфат.

Значение аминокислот и биосинтезе алкалоидов

Аминокислота Образуемые алкалоиды 
или группы

1 -орнитип
/С О О Н

Г М
L ,  Ж г

Иарролидины (никотин), 
трапитшис алкалоиды, 

пиррплилидины (сенецифиллин)

I -испаригинонан кислота

/С О О Н
НООС'

VJH2

Никитин (пиридинпный фрагмент), 
анабазин
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I,-лизин

[ L-NH2

NH2 СООН

Пиперидины, хинолилидины 
(цшни.шн)

I фенилаланин
СООН

/ •гистидин

СООНП I
"N " ' ""N H 2

I антраниловин кислота
:оон

n h 2

Эфедра п. пани перин

Плохинолипы. бенлилилохина шиы

Эргоалкалоиды, резерпин, иймалицин 
и другие проилнодные индола

Импбплпл

ХиНОЛПНЫ.JXUHOUCUH

8. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛКАЛОИДОВ
В состав большинства алкалоидов входят углерод, водород, азот и кислород. 

Кроме того, некоторые алкалоиды содержат и своем составе еще и серу (алкалоиды 
кубышки желтой). Алкалоиды, в состав которых входит кислород, обычно кристал
лические вешеста. Некоторые алкалоиды не содержат кислорода и представля
ют собой чаще всего летучие маслянистые жидкости. Гюлмнинство алкалоидов 
оптически активные вещества, без запаха, горького вкуса, с четкой температурой 
плавления или кипения.
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11 а щи всего алкалоиды — это бесцветные вещества, но известно небольшое 
число окрашенных алкалоидов, например, берберин (корни барбариса), имеющий 
желтую, хелеритрин (чистотел, маклсйя) — оранжевую окраску; сангвинарнн(ма- 
клейя. чистотел) и коитизин (чистотел) — оранжево-красную окраску.

Ряд алкалоидов, имеющих ароматическую природу, например кофеин, папаве
рин и др. в УФ свете имеют характерное свечение.

Основные (щелочные) свойства у различных алкалоидов выражены в разной 
степени. В природе чаще Bcei о встречаются алкалоиды, которые по своему строению 
относятся к третичным аминам, реже — к вторичным, а также алкалоиды, которые 
являются четвертичными аммонийными основаниями.

Константы диссоциации известных алкалоидов колеблются в очень больших 
пределах: от I . 10-1 до 1.10-12 и более. В соответствии с чтим алкалоиды образуют 
соли различной степени прочности.

Алкалоиды с очень малой величиной диссоциации, например кофеин, колхицин, 
прочных солей не образуют.

Соли алкалоидов, как правило, хорошо растворимы в воде и этиловом спирте, 
в водных спиртах. Плохо растворимы или совсем нерастворимы в большинстве 
органических растворителей (хлороформ, этиловый эфир, дихлорэтан идр.). Но 
известны соли некоторых алкалоидов, плохо растворимые п воде (сульфа i хинина). 
а также соли алкалоидов, которые растворимы в органических растворителях (на
пример. скополамина гидробромнд растворяется в хлороформе).

Основания алкалоидов в большинстве своем хорошо растворимы в органиче
ских растворителях и нерастворимы или плохо растворимы в воде, однако имеются 
алкалоиды, которые хорошо растворимы не только в органических растворителях, 
но и и поде (цитизин, мстилцитизии, кофеин идр.). Аномально ведет себя и коптили н 
(алкалоид чистотела), который, будучи основанием, плохо растворяется в хлороформе, 
но хорошо растворяется в спиртах, частично — в воде. Кстати, это приводит к тому, что 
по методике количественного определения алкалоидов (ст. 47 ГФ СССРХ1 издания), 
в которой предусмотрена экстракция хлороформом и присутствии аммиака, коптилнп 
как основной алкалоид практически не извлекается. В свою очередь, это создает ил
люзию. что доминирующим алкалоидом данного растения является хелидонин.

В растениях алкалоиды находятся чаще всего в виде солей и растпорены в клеточ
ном соке. Алкалоиды связаны с широко распространенными кислотами — щавелевой, 
яблочной, лимонной, янтарной, винной кислотами.

В некоторых же растениях алкалоиды связаны со специфическими кислотами, 
характерными для растений определенного семейства или отдельного растения. 1 la- 
пример. меконовая кислота характерна для мака снотворного, хелидоновая кислота 

для чистотела большого, хинная кислота — для хинного дерева.

Иногда алкалоиды связаны с неорганическими кислотами серной, фосфорной 
(мак снотворный).

н
оо

Хелш'иьнтш ч кислота \1гкпн/>/ш.ч кислота
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9. СПОСОБЫ ВЫДЕЛЕНИЯ АЛКАЛОИДОВ 
ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

В большинстве случаев процесс выделения (получения) алкалоидов из рас
тительного сырья подразделяют на 3 основные сталии:

1.11:и1леченне алкалоидов ил растительного сырья.
'2. Очистка полученных извлечении.
3. Разделение и очистка суммы алкалоидов.
/. Извлечение алкалоидов из растительного сырья. На растительного сы

рья алкалоиды могут быть извлечены в виде свободных основании и в виде солей.
/Л. Извлечение алкалоидов и виле основании. Алкалоиды в растительном сырье 

обычно содержатся в виде солен, поэтому до и тлечения необходимо перевести соли 
алкалоидов в свободные основания, что достигается обработкой сырья различными 
щелочами (N11,011, NaOl |,Са(011)„ Ва(01 I )2идр.). I Три подборе щелочи учитывают 
свойства алкалоидов. Сильные щелочи, например, NaOl I. используют при выде
лении сильных оснований алкалоидов и алкалоидов, находящихся н растительном 
сырье r виде прочных соединений с дубильными веществами (кора хинного дерева, 
кора гранатового дерева), но не применяют при выделении алкалоидов, имеющих 
в молекуле фенольные гидроксилы (морфии, сальсолнн. некоторые алкалоиды 
спорыньи) вследствие образования фенолятов, которые, как правило, хорошо рас
творимы п воде и не извлекаются органическими растворителмн. Для переведения 
нх солен в основания используют 061,14нс аммиак.

11ри выделении алкалоидов, имеющих сложноэфирную группировку (атропин, 
гносциамии, скопрламип и др.) используют также слабые щелочи (аммиак), так как 
сильные щелочи могут вызывать разложение алкалоидов. Не следует применять 
едкие щелочи и при выделении алкалоидов из семян, содержащих жирные масла, 
так как они вызывают омыление жиров с последующим образованием мылов. спо
собствующих формированию эмульсий.

При применении карбоната натрия следует полностью (путем встряхивания) 
удалять углекислоту, которая может, взаимодействуя с алкалоидами, давать соли, 
что создает опасность неполного извлечения алкалоидов.

Извлечение свободных основании алкалоидов из растительного сырья прово
дится различными органическими растворителями. Для более полного извлечения 
следует подобрать растворитель, обладающий хорошей растворяющей способностью 
по отношению к извлекаемым алкалоидам. Чаще всего применяются дихлорэтан, 
гексан, бензол, хлороформ, диэтиловын эфир.

Вместе с алкалоидами в извлечение переходят сопутствующие вещества — смо
лы, жирные масла, етерины, жирорастворимые витамины, хлорофилл и другие 
пигменты, от которых алкалоиды необходимо отделить.

IB. Извлечение алкалоидов в виле солеи. Соли алкалоидов в большинстве сво
ем хорошо растворимы в воде и спиртах (этиловый, метиловый спирты). Поэтому 
при извлечении алкалоидов из растительного сырья в виде солей применяю! один 
из названных растворителей, содержащий 1-2% какой-либо кислоты. Обычно для 
подкисления используют серную, хлористоводородную, винную, уксусную и другие 
кислоты, дающие с алкалоидами хорошо растворимые в воде или спирте соли.

Извлечение проходит быстро и достаточно полно, но вместе с алкалоидами 
извлекается большое количество сопутствующих веществ (дубильные вещества, 
слизи, сапонины, флавоноиды, водорастворимые витамины, белки и друi не гидро
фильные вещества).
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2. Очистка извлечений. Очистка извлечений, основанная на различной рас
творимости свободных оснований алкалоидов и их солей.

2А. Извлечение алкалоидов из растительного сырья, полученное щелочной 
(после подтел а уи вд и и я J экстракцией о р га и и ч е с к н м раство ри те л ем (11 е с м еш и - 
ва ютимся с водой), обрабатывают 1-5% ной кислотой. Основания алкалоидов с 
кислотой образуют соответствующие соли, которые, растворяясь п воде, переходят 
в водный слон, а основная масса сопутствующих веществ остается в органическом 
растворителе. К водному раствору солей алкалоидов добавляют щелочь для пере
ведении солей алкалоидов в основания. Если содержание алкалоидов высокое, 
основания алкалоидов выпадают в осадок (что бывает крайне редко), и их можно 
собрать на фильтре. Чаще водные извлечения после подщелачивания обрабаты
вают несмешивающимся с водой органическим растворителем. Алкалоиды в виде 
оснований переходят в органический растворитель. Если требуется, чти операции 
повторяют несколько раз. с тем чтобы как можно полнее отделить алкалоиды от 
сопутствующих веществ.

Органический растворитель отгоняют. Остаток, полученный после отгонки 
растворителя, представляет смесь (сумму) алкалоидов.

2h. Извлечение алкалоидов из растительного сырья, полученное экстракцией 
1 -*2%-ним раствором кислоты, подщелачивают и после этого основания алкало
идов извлекаютopi аннчсским растворителем. Пели алкалоиды извлекали спиртом 
(этиловый, метиловый), то спирт отгоняют, а полученный остаток растворяют в воде. 
При этом соли алкалоидов растворятся в воде, а та часть сопутствующих веществ, 
которая в воде не растворилась, отделяется фильтрованием. Водный раствор солей 
алкалоидов подвергают дальнейшей очистке, как обсуждалось выше.

Ж  Очистка извлечениен хроматографическим метолом | колоночная хромато
графия). Адсорбционная хроматография основана на избирательной способности 
одного или нескольких веществ из растворов или сорбентами (алюминия оксид, 
силикагель и др.). Хроматографический метод очистки и разделения алкалоидов 
применим как к водным растворам солей алкалоидов так и к растворам оснований 
алкалоидов в органических растворителях. Адсорбционные процессы, применя
емые в химико-фармацевтической промышленности делят на две группы: 1) про
цессы очистки, при которых поглощаются примеси (сопутствующие вещества), а 
алкалоиды остаются в растворе: 2) процессы очистки, при которых поглощаются 
алкалоиды, а сопутствующие вещества остаются в растворе.

Различают два вида адсорбции: молекулярную и ионообменную. В первом 
случае происходит переход молекулы растворенного вещества из подвижной фазы 
в неподвижную (твердую). Адсорбция осуществляется на поверхности твердого 
сорбента без химической реакции.

Во втором случае происходит обмен ионов растворенного вещества с ионами 
сорбента. Таким образом, ионообменная хроматография является методом, при 
котором для очистки (разделения) используется процесс обмена ионов между рас
творенным веществом и ионообменными сорбентами. По природе ионообменные 
сорбенты делятся на минеральные и органические, а по характеру обмениваемых 
ионов — на аниониты и катиониты.

В качестве ионитов обычно используют ионообменные высокомолекулярные 
соединения — ионообменные смолы кислого или основного характера, нераство
римые в воде или органических растворителях. 11олученные извлечения пропускают
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через колонку, заполненную сорбентом. Сорбент и условия адсорбции должны быть 
выбраны такие, чтобы адсорбция извлекаемого вещества была избирательной и мак
симальной. Элюирование алкалоидов проводится подходящим растворителем (иди 
смесью растворителей), обеспечивающим полную или максимальную десорбцию.

10. СПОСОБЫ РАЗДЕЛЕНИЯ СУММЫ АЛКАЛОИДОВ
В растительном сырье обычно содержится несколько алкалоидов, поэтому 

в большинстве случаев в извлечение переходит сумма алкалоидов. Отделить 
один (целевой) алкалоид от остальных, а тем более разделить сумму алкалоидов 
па индивидуальные соединения очень сложно. Учитывая то обстоятельство, что 
большинство алкалоидов обладает различными физическими и химическими 
свойствами, предложить единую схему разделения трудно. Описано большое число 
методов и их различных модификаций, позволяющих разделить сумму алкалоидов 
на индивидуальные соединения. Изложим только основные принципы разделения 
алкалоидов.

Разделение суммы алкалоидов на основании их различной раствори
мости в органических растворителях.

I. В некоторых случаях частичное разделение происходит уже при обработке 
органическим растворителем первоначального водно-кислотного извлечения после 
подщелачивания. При его обработке, например, этиловым эфиром в органический 
растворитель могут перейти не все, а только часть алкалоидов. Оставшиеся в перво
начальном растворе алкалоиды можно извлечь, используя для этого другие органи
ческие растворители (хлороформ, дихлорэтан идр.). Иногда таким способом можно 
достигнуть хороших результатов. По чаще у алкалоидов одного растения различие 
в растворимости бывает выражено не очень резко, и поэтому достигается только 
частичное разделение. В таких случаях требуется или повторное проведение этой 
операции, или применение другого способа разделения.

2 .1 Три последовательной обработке остатка (суммы алкалоидов), полученного 
после отгонки растворителя, различными органическими растворителями (петро- 
лейный эфир, бензол, хлороформ н др.) в некоторых случаях можно достигнуть 
частичного разделения суммы алкалоидов.

Разделение суммы алкалоидов но различной силе основности
I . Нели к водному раствору суммы солей алкалоидов с различно выраженными 

основными свойствами прибавить щелочь в недостаточном количестве для пере
ведения всех солей алкалоидов в основания, то в первую очередь в реакцию вступят 
соли алкалоидов со слабо выраженными основными свойствами, а более сильные 
основания останутся в виде солей. При обработке такого раствора органическим 
растворителем образовавшиеся свободные основания алкалоидов перейдут в ор
ганический растворитель, а соли более сильных оснований алкалоидов останутся 
в водном слое. I Ьсле лого к водному раствору вторично добавляю! определенное 
(недостаточное) количество щелочи, и затем этот раствор вновь обрабатывают 
органическим растворителем. Вытесненные из солей более сильные основания 
алкалоидов перейдут в новую порцию органического растворителя. Костивше
муся водному слою еще добавляют щелочь и г. д. до полного переведения солей 
алкалоидов в свободные основания.
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Таким образом, более слабые основании алкалоидов будут в первых фракциях 
органического растворителя, а более сильные — в последних.

2. Если к раствору суммы свободных оснований алкалоидов в органическом 
pac i ворителе. прибавить недостаточное количество кислоты, то в первую очередь 
в реакцию с кислотой вступят алкалоиды с сильно выраженными основными свой
ствами. тогда как более слабые основания останутся в свободном состоянии. Та
ким образом, при дробном извлечении алкалоидов из раствора их в органическом 
растворителе небольшими порциями кислоты, так же как и при дробном подще- 
лачиванни, можно получить ряд фракций, в которых алкалоиды распре шляются 
по силе основности» — в первых фракциях будут находиться сильные основания 
алкалоидов, в последующих — более слабые. Разделение по этому принципу не 
бывает полным и требует повторной обработки обогашепных фракций.

Разделение суммы алкалоидов путем получения солей или других про- 
изнодных.

Этот метод основан на том. что в некоторых случаях при обработке суммы 
алкалоидов каким-либо реактивом в реакцию вступают не все алкалоиды смеси, 
а часть или один из алкалоидов. 11апрнмср, гак можно разделить фенольные и не
фенольные алкалоиды (эметин и цефаэлин). Можно разделить довольно сложную 
смесь алкалоидов путем получения различных солей алкалоидов (гидрохлориды, 
гидробромиды, оксалаты, иоднды. пнкраты и др.) и дальнейшей нх перекристал
лизацией.

Разделение суммы алкалоидом хроматографическим методом.
»  гот метод используется как для очистки (см. выше), так и разделения алка

лоидов. Разделение алкалоидов основано на том. что они обычно имеют различную 
адсорбционную способность. 11анример. хроматографическим методом из сложной 
смеси алкалоидов мака снотворного можно выделить морфин, из суммы алкалоидов 
эфедры — эфедрин.

Через колонку, заполненную соответствующим сорбентом, пропускают рас
творили извлечение, содержащее несколько ал калондов.Десорбцию( элюирование) 
проводят подходящим растворителем или смесыо растворителей. При этом по
лучают несколько фракций, содержащих индивидуальные алкалоиды нли менее 
сложную смесь алкалоидов. Кслн необходимо, отдельные фракции подвергают 
рехроматографин. то есть повторному хроматографированию.

Разделение суммы алкалоидов по различной температуре кипения.
В случае присутствия в смеси летучих алкалоидов разделить их можно путем 

фракционной перегонки. Так, например, кониин и конгидрин (алкалоиды болиго
лова пятнистого) сильно отличаются по температуре кипения. 11ерегонку обычно 
проводят в вакууме.

11. КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛКАЛОИДОВ В СЫРЬЕ
Для обнаружения алкалоидов r растительном сырье чаще всего используют 

общие (осадочные), специфические (цветные} реакции и хроматографию. Кроме 
! oi о. учитывают еще некоторые свойства алкалоидов: их растворимость в кисло
тах и выпадение в осадок после подщелачнвапия, щелочную реакцию спиртовых 
растворов оснований алкалоидов и др.
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С целью идентификации алкалоидов проводят специфические (цистные) 
реакции, микрокристаллоскоинческис реакции и хроматографический, спек
троскопический, люминесцентный анализы и т.д.

Общие реакции на алкалоиды
Реакции осаждения позволяют установить наличие алкалоидов даже при 

незначительном их содержании в сырье. Они основаны на том, что алкалоиды 
при взаимодействии с некоторыми веществами образуют нерастворимые в воде 
соединения. Э го главным образом соли тяжелых металлов, комплексные йодиды, 
комплексные кислоты и некоторые органические соединения кислотного харак
тер;!. Для проведения качественных реакции из растительного сырья обычно 
готовят кислотное извлечение. При добавлении соответствующих реактивов в 
присутствии алкалоидов тотчас или через некоторое время образуется осадок. 
Обилие осадка зависит как от количественного содержания алкалоидов, так и 
от чувствительности их к реактиву. Однако следует учитывать, что с общими 
реактивами образуют осадки еще и некоторые другие opi анические соединения, 
которые могут содержаться в неочищенных извлечениях (холин. бетаин, белки, 
прдукты их разложения и др.) I 1о*тому. чтобы получить более достоверные ре
зультаты. обшпе реакции проводят еще п с очищенными извлечениями.

В методическом плане осадочные реакции удобнее всего осуществлять на 
предметом стекле.

В методологическом отношении осадочные реакции имеют так называемое 
«отрицательное значение \  то есть позволяют делать выводы об отсутствии алка
лоидов в сырье в случае отрицательной реакции с несколькими реактивами.

М етодики качественного анализа
Приготовление извлечения из растительного сырья: a ) li измельченного 

растительного сырья помещают в колбу вместимостью 100 мл. заливают 25 мл 
I %-нон IICI. нагревают на кипящей водяной бане в течение 5 мин. После охлаж
дения извлечение фильтруют через бумажный фильтр (извлечение А).

6)2 г измельченного растительного сырья помещают в колбу вместимостью 
100 мл, добавляют I мл 10% раствора аммиака и 20 мл хлороформа и остав
ляют mi I ч при периодическом перемешивании. Хлороформное извлечение 
отфильтровывают через вату в делительную воронку вместимостью 100 мл, и 
алкалоиды извлекают 15 мл 1 % H G  (извлечение Б).

Качест венные реакции (общие реакции, реакции осаждения). I Ьилсченнс А 
или Б разливают в пробирки но 1 мл и в каждую пробирку осторожно, по каплям, 
добавляют соответствующий реактив на алкалоиды. При наличии алкалоидов 
тотчас или через некоторое время должен образоваться осадок. Интенсивность 
осадка зависит как от количественного содержания алкалоидов, гак н от чув
ствительности алкалоида к реактиву.

Ввиду того, что чувствительность различных алкалоидов к осадочным реак
тивам неодинакова, реакции обычно проводят не с одним каким-либо реактивом, 
а с несколькими, как правило, с 5-7 различными реактивами.

I (анболее часто используются следующие реактивы:
I. Реактив Майера. С большинством алкалоидов в слабокислых и ней

тральных растворах этот реактив образует белый или желтоватый осадок. Чув
ствительность алкалоидов к этому реактиву весьма различна: стрихнин и бруцин 
осаждаются в разведении 1:150 000. морфин — 1:25 000. а кофеин, колхицин 
реактив Майера не осаждает.
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2. Реактивы Вигнера и Бушарда. С большинством алкалоидов в слабо 
кислых растворах эти реактивы образуют бурые осадки,

3. Реактив Драгендорфа. Многие алкалоиды в кислых растворах дают 
оранжево-красные или кирпично-красные осадки.

4. Реактив Марме. С алкалоидами реактив Мармс дает белые или жел
товатые осадки, часто растворимые в избытке реактива. Чувствительность не
которых алкалоидов к этому реактиву невелика. Атропин, колхицин, вератрин и 
некоторые другие алкалоиды осаждаются из сравнительно копией грнрованных 
растворов, а кофеин этим реактивом совсем не осаждается.

5. Раствор танина. В подкисленных растворах алкалоиды дают с танином 
беловатые или желтоватые аморфные осадки.

6. Раствор кремневольфрамовой кислоты. Волы пн ист во алкалоидов 
весьма чувствительны к этому реактиву и в слабокислых растворах образуют 
беловатые осадки. В результате наших исследований дли обнаружения алкало 
ндов в траве и препаратах чистотела большого было предложено проводить их 
осаждение раствором кислоты кремневольфрамовой как с реактивом, имеющим 
наибольшую чувствительность к алкалоидам чистотела, что находится в соот
ветствии со ст. 17 (ГФ X I, вы п.2).

7. Раствор фосфорно-молибденовой кислоты. »то один из наиболее 
чувствительных реактивов. С алкалоидами он образует желтоватые осадки, 
которые приобретают через некоторое время синее или зеленое окрашивание 
вследствие восстановления молибденовой кислоты.

8. Раствор ф осф орно-вольф рамовой кислоты. Фосфорно-вольфра
мовая кислота со многими алкалоидами дает беловатые осадки.

9. Раствор пикриновой кислоты . Пикриновая кислота образуете рядом 
алкалоидов осадки (пикраты) желтого цвета. Некоторые алкалоиды пикриновой 
кислотой не осаждаются (кофеин, морфин, аконитин, теобромин), другие же 
осаждаются только из концентрированных растворов (например, атропин).

10. Иаствор пикролоновой кислоты. Со многими алкалоидами ппкроло- 
новая кислота дает желтые осадки (ппкролонаты).

Специфические реакции на алкалоиды
Если необходимо установить присутствие определенного алкалоида или 

определенной i руппы алкалоидов в растительном сырье, проводят специфиче
ские реакции (цветные) и микрокристаллоскопичсские реакции.

Специфические реакции проводят с индивидуальными алкалоидами или с 
очищенной суммой алкалоидов.

Алкалоиды из растительного сырья извлекают 1 -5%-ным раствором какой-либо 
кислоты (хлористоводородная, серная и другие кислоты). Кислотное извлечение под
щелачивают раствором аммиака или другой щелочи, и татем алкалоиды извлекают 
органическими растворителями (хлороформом, дихлорэтаном идр.). Органический 
растворитель отгоняют или выпаривают в фарфоровой чашке и с остатком проводят 
соответствующие реакции. В качестве специфических реактивов на алкалоиды при 
проведении реакции окрашивания довольно часто используют:

концентрированную серную кислоту:
кон ц ен т рирова н н ую а зот ную к и слоту;
концентрированную Н ,SOr содержащую формалин (реактив Марки):
концентрированную Н SOгс молибдатом аммонии (реактив Фреде) и др.
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12. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО АЛКАЛОИДЫ

Хроматография на бумаге и в тонком слое сорбента в настоящее время активно 
внедряется вфитохимичсский анализ лекарственного растительного сырья (раздел 
'•Качественные реакции» и фитопрепараты (раздел «Подлинность»). При проведе
нии фитохимического анализа вообще и в частности анализа растительного сырья, 
содержащего алкалоиды, эти метод могут быть использованы как для обнаружения 
и идентификации алкалоидов, так и для контроля степени очистки и разделении 
суммы алкалоидов.

В случае использования НХ для целей идентификации чаще всего применяют 
ют следующую систему растворителей: н-бутанол -  уксусная кислота — вода (4:1:2 
или 4:1:5 — органическая фаза).
Тонкослойная хроматография (ТСХ)

ТСХ может быть использована для идентификации и при количественном 
определении алкалоидов в растительном сырье. Хроматографирование проводят 
на пластинках с закрепленным и незакрепленным слоем сорбента. Удобнее всего 
ТСХ осуществлять с использованием готовых пластинок, среди которых чаще все
го применяют «Силуфол УФ 254» и «Сорбфил-ПТСХ-f 1-А-УФ» на алюминиевых 
и полимерных подложках. В качестве сорбента используют оксид алюминия (для 
тонкослойной хроматографии), силикагель марки КС К и др.

Для приготовления пластинок с закрепленным слоем сорбента в качестве фик
сатора применяют CaSO, • 11,0; основой служат стеклянные пластинки размером 
10-20 х 10-15 см.

Извлечение и раствор свидетеля ■ наносят капилляром или специальной 
пипеткой на стартовую линию, которая отстоит от нижнего края пластинки на 
1,5-2 см. Для разделения обычно применяют способ восходящей хроматографии. 
Перед проведением анализа хроматографическую камеру необходимо насыщать 
парами растворителя (системы растворителей) в течение одного или нескольких 
часов в зависимости от степени летучести растворителей.

Пластинку с закрепленным слоем помещают в хроматографическую каме
ру вертикально, а с незакрепленным слоем — под углом 15-20 *. Экспозиция от 
30 мин до 1,5 ч.

Чаще всего используют следующие системы растворителей:
1) хлороформ ацетон — диэтиламин (5:4:1);
2) хлороформ — диэтиламин (0:1);
.3) н-бутанол — метиловый спирт — диэтнламин (17 : I : 2;
4) хлороформ — метиловый спирт — уксусная кислота (18:1 : 1);
">) хлороформ — этиловый спирт(9:1; 6:1: 4:1);
6) ацетон — раствор аммиака (95:5);
7) хлороформ метанол вода (26:14:3).

Для обнаружения алкалоидов высушенную хроматограмму обрабатывают 
каким-либо реактивом, дающим с алкалоидами окрашенные соединения, причем 
чаще всего для этих целей используют реактив Драгендорфа. 11ри обработке хро
матограммы этим реактивом появляются оранжевые или оранжево-красные пятна 
(алкалоиды) на желтом фоне. Для обнаружения алкалоидов используют также пары
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йода (образуются бурые пятна). Для обнаужения стероидных алкалоидов можно 
использовать насыщенный хлороформный раствор треххлорнстой сурьмы с после
дующим нагреванием при 105 С (появляется кирпично-красное окрашивание)

В частности, нами разработана методика качественного анализа (ТСХ) тра
пы чистотела на основе определения доминирующею алкалоида данного сырья
-  коптизииа.

В ходе разработки методики ТСХ-анализа были проведены исследования по 
выбору оптимальных условий хроматографирования, позволяющих эффективно 
разделить и идентифицировать основные алкалоиды сырья.

В результате проведенных исследований с использованием различных хромато- 
I рафических систем предпочтение было отдано системе растворителей хлороформ 

метанол — вода в соотношении 26:14:3, обеспечивающей наиболее четкое раз
деление доминирующих алкалоидов — коптнзина. хелидоннпа. гомохелндопнна, 
берберина.

При просмотре хроматограммы в УФ-свете (366 нм) коптнзин в препарате 
обнаруживается в виде доминирующего пятна с ярко-желтой флуоресценцией с 
величиной R, около 0.45.

Хроматограмму обрабатывали реактивом Драгендорфа с последующим вы
сушиванием ее на воздухе в течение 5 минут. При этом коптизин проявляется в 
виде доминирующего пятна кирпично-красного цвета с величиной Rf около 0,45. 
Обнаруживаются также менее заметные пятна других алкалоидов (хелндонин. 
гомохелидонин. берберин).

13. МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АЛКАЛОИДОВ В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ

Весь процесс количественного определения алкалоидов в растительном сырье 
можно разделить на три основных этапа (стадии):

1) извлечение алкалоидом из растительно! о сырья;
2) очистка полученных извлечений п. если требуется по методике, разделение
смеси алкалоидов на индивидуальные соединения;
3) определение содержания алкалоидов.
Извлечение алкалоидов. При количественном определении алкалоиды из 

растительного сырья, так же как и при их выделении (получении), извлекают или 
в виде оснований, или солей.

I Извлечение алкалоидов в виде основания. 11рм извлечении алкалоидов в виде 
оснований соли алкалоидов, в виде которых они содержатся в растениях, переводят в 
основания. Это достигается обработкой сырья различными щелочами. При количе
ственном определении алкалоидов в рас i ителыюм сырье чаще bcci о используют рас
творы аммиака и едкого натра, а также карбонат натрия и гидроксид кальция. Выбор 
щелочи зависит от свойств и строения алкалоидов. Извлечение свободных оснований 
алкалоидов проводится органическими растворителями, не смешивающимися с водой, 
обычно хлороформом, этиловым эфиром или дихлорэтаном.

2. Извлечение алкалоидов в виде солеи. Соли алкалоидов в большинстве своем 
хорошо растворяются в воле п спиртах ( э т и л о в ы й , метиловый спирты). Обычно ал
калоиды экстрагируют 1-2%-ным растворами серной, хлористоводородной, винной, 
уксусной кислот или подкисленным спиртом.
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Очистка извлечения. Для очистки извлечений чаше всего проводи гея по
вторное переведение солей алкалоидов в водный раствор и свободных оснований в 
органический растворитель. Кроме того, для очистки извлечений, а также для раз
деления алкалоидов широко используется хроматографический метод(колоночиая 
хроматография.ТСХ и БХ).

Определение содержания алкалоилон. Количественное содержание алкалоидов 
можно определить гравиметрическим, титрометрическим, колориметрическим, по
лирометрическим, полярографическим, еиектрофотомстрическим. денситометрн- 
ческим методами, а также с использованием ВЭЖХ.

М етодика количественного определения алкалоидов в л истьях красавки (ст. 13. 
ГФ(ХСРХ1 издания) и других видов сырья, содержащих троиановые алкалоиды. 11о 
данной методике определяется содержание суммы алкалоидов, причем определение 
проводится тнтрометрическим методом (обратное титрование).

Количественное..олр.еделение суммы алкалоидов it траве термопсиса (сг. 59, 
ГФ СССР XI издания). 11о данной методике определяется содержание суммы ал
калоидов, причем определение проводится титрометрическим методом (прямое 
титрование).

К м  ичсственное определение бербернна спек I рофотометрическнм методом (Ф(; 
12-1152-78). Количественное он редел ей не бербернна в корнях барбариса поданной 
методике основано на селективном извлечении бербернна в его карбннолыюй форме 
и отделении от алкалоидов фенольной природы на стадии экстракции сырья.

В УФ-спею ре бисульфата бербернна в 2% ГГ,SO, имеется ряд интенсивных по 
лос поглощения. Для количественного определения в данном методе используется 
наиболее длинноволновая полоса поглощения (X t ч 12(1 нм).

Методика количественного определения суммы алкалоидов в граве чистотела 
(рекомендована учеными СамГМУ взамен фармакопейной методики, ст. -17 Г'Ф XI).

Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь 
сито с отверстиями диаметром 1 мм. Около 1,0 г (точная навеска) измельченного 
сырья помещают в колбу вместимостью 100 мл (с притертой пробкой) и прибавля
ют 30 мл 70%-го этанола. Колбу е содержимым закрывают пробкой, взвешивают 
(погрешность + 0,01 г), присоединяют к обритому холодильнику и нагревают на 
водяной бане при температуре 80-90 "С в течение I ч. Затем содержимое колбы 
охлаждают до комнатной температуры, взвешивают и доводят массу колбы с содер
жимым 70%-ным этанолом до первоначальной массы. Сырье отжимают, извлечение 
фильтруют через бумажный фильтр с красной полосой.

1 мл извлечения наносят на колонку с оксидом алюминия. Алкалоиды элюируют 
20 мл 70%-го этанола в мерную колбу вместимостью 25 мл, доводят об ьем раствора 
70%-ным этанолом до метки и перемешивают (раствор А).

Оптическую плотность полученного раствора А измеряют па спектрофото
метре при длине волны 306 нм в кювете с толщиной слоя I см на фоне раствора 
сравнения.

('одержание суммы алкалоидов в пересчете на коптнзип и абсолютно сухое 
сырье в процентах (X) вычисляют по формуле:

D • V* • V • 100 D • 30 25 • 100 I) • 75000

490 • m • ( 100-W) 490 • m • ( 100-W) 190 • гп • (100-W)
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где: I) — оптическая плотность испытуемого раствора; 
190 удельный показатель поглощения коптизина 
при длине волны 366 нм; 
т — масса сырья, г:
W -  потеря в массе при высушивании сырья. %;
Уэ — объем экстрагента, мл;
Г — объем анализируемого раствора А. мл

Г РЛВА СФЕРОФИЗЫ
солонцовой
I IERBA SPHAFROPHYSAE 
SALSULAI

СФРРОФИЗЫ 
СОЛОНЦОВОЙ ТРАВА
SPHAI KOI'HYSAb 5ALSULAE 
HCRBA

Рис, 243. 
Сфсрофила кионцоьия

14. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ АЦИКЛИЧЕСКИЕ 
АЛКАЛОИДЫ
Производящее растение

Сферофиза солонцовая (казах, буян) Spluiero- 
physa salsula (Pall.) DC.: семейство Вобовыс — Fabaceae 
(Leguminosae).

Этимология наименовании, историческая справка
Родонос наимснонлнне Spliacroplii/SU. обри.тншшое or i pt-ч. spluiira 

(мяч. шар) к physa (пузырь), характеризует надуты Л. шпроннлиый плод.
Вилоносопределениеsalsula (salsulus). иное «>i salsus (соло*

ш ло. а последнее -  от глагола .vaAVf (солить), укизын.чот на местооЛнтлнни 
пила — солонионые почни.

Ботаническое описание
Сферофиза солонцовая (рис. 243) -  однолетнее травя

нистое растение со стеблями высотой до 100 см. Все расте
ние покрыто короткими прижатыми волосками. Корневище 
длинное, горизонтальное, шнуровидное; от него отходят 
многочисленные вертикальные побеги, переходящие в 
надземные стебли. Листья очередные, непарнопсристос- 
ложпые, длиной до 10 см с 0-10 парами продолговато-*л- 
липтичеекнхлисточков. I Цветки п рыхлых кие i яхдлиной до 
10 см, выходящие из пазух листьев. Чашечка колокольча
тая; венчик мотыльковый, кирпично-красный,длиной около 
15 мм. 11лод — голый, вздутый нераскрывающийся боб.
Ареал

Сферофиза солонцовая распространена в равнин
ных и предгорных районах Южной Сибири. Казахстана и 
1Митральной Азии. 11ромышленные заготовки возможны 
главным образом в Южно-Казахстанской области. Расте
ние произрастает также в Прииртышье и Забайкалье, на 
Кавказе (Дагестан).
З аттовка , сушка

Надземную часть сферофнзы солонцовой собирают, 
начиная с фазы начала цветения и до начала образования 
плодов.

Лекарственное сырье
Собранная к период от начала цветения до начала об

разования плодов надземная частьодноле мкч одикораету* 
щс1 о растения — сферофизы солонцовой.

Глава 26. Лекарственные рас гения и сырье, содержащие алкалоиды 93 I



Внешние признаки
Сырье представляет собой смесь листьев, цветков и 

молодых побегов толщиной до 2 мм. Сухие цветки буровато
фиолетовые, стебли и листья светло- или серовато-зеленые, 
покрыты густы ми прижатыми волосками. Запах отсутсг вует. 
Вкус сырья не определяется, так как растение ядовито.

Химический состав
В траве сферофизы солониевой содержатся алка

лоид!.! ациклического ряда (около 0.4%), среди которых 
доминирует сферофизии. Сферофизии является сильным 
основанием, так как содержит четыре атома азота. Данный 
алкалоид хорошо растворим в воде и спирте.

NH

Л,NH2
Н

Стандартизация
Качество сырья должно соответствовать требованиям 

ФС 42-142-72. Числовые показатели: сферофнзина должно 
быть II сырье не менее 0,12%.

Фармаколог ическое действие
Ганглноблокнрующее, вазоднлатирующее.утеротонн- 

зирующее средство.

Применение
Из сырья ранее получали препарат « Сферофизина 

бензоат», который повышающий тонус и усиливающий 
сокращения мускулатуры матки. Данный препарат приме
няли при слабой родовой деятельности, кровотечениях в по
слеродовом периоде и атонии матки. Действие сферофизина 
сходно с действием спорыньи, но он менее токсичен. Пре
парат применялся также при гипертензии I и II стадий.

ТРАВА КОЗЛЯТНИКА 
ЛЕКАРСТВЕННОГО
HERBA G A IЕСАЕ 
OFFICINALIS

КОЗЛЯТНИКА 
ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ТРАВА_________________
GALEGAE OffICINALIS 
HFRKA

Производящее растение
Козлятник лекарственный (галега) Galega off

icinalis L.; сем. Ьобовых -  I'abaceae (Leguminosue).

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование (itilegu происходит, пгроитмо. от греч gala 

(молоко) и и grin (источать) ия-аа «меченного лактогонного действии.

Ботаническое описание
Козлятник лекарственный (рис. 244) — многолетнее 

травянистое растение высотой до 1.5 м. Листья непар- 
ноиеристосложные. Цветки типичные для подсемейства 
Мотыльковых, с серо-фиолетовым венчиком Соцветие
-  прямостоячие пирамидальные кисти Плод -  линейный, 
прямостоячий многосемянныи боб.
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Козлятник лекарственный распространен в Южной 
Европе, Малой Азии, культивируется в Средней и Южной 
Европе. Растет в долинах рек, ручьев, среди кустарников, 
в горных степях, буковых лесах, влажных субальпийских 
лугах ( 1270-2160 м над уровнем моря).

Заготовка, сушка сырья
В качестве лекарственного сырья используется цве

тущая надземная часть растения

Химическим состав
Трава козлятника лекаре i bciihoi о содержит алкалои

ды, среди которых доминируем галегим (производное гвани-
дина), относящийся к группе алифатических алкалоидов. 

Рис. 244.
Коплятник лекарственный I 2НзСч.

. С^=сн---СН?— NH— C=NH
НэС''

Гсиееии
В сырье содержатся гакже алкалоиды (+)-пегапин. 

вазнции. Кроме того, в траве обнаружены флавоноиды 
(рутин, квсрцстин, кемпферол, кемпфсрол-З-рамнознд, 
нзорамнетин), дубильные вещества, фенолкарбоиовые 
кислоты, сапонины, горечи, каротин.

Фармакологическое действие
Гн погл и кем и ческое средство, обладающее диуретиче

скими. потогонными и лактогениыми свойствами.

Применение
Трава козлятин ка лекарственного входит в Британскую 

фармакопею и применяется в виде настоя для лечения са
харного диабета.

Ареал, культивирование

ПЛОДЫ  КРАС НО Ю
(СТРУЧКОВОГО)
ПЕРЦА
rRUCTUS СЛР51С1

КРАСНОЮ  
(СТРУЧКОВОГО) 
ПЕРЦА ПЛО ДЫ
CAPSICI FRUCTUS

15. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ АЛИЦИКЛИЧЕСКИЕ 
(ЭКЗОЦИКЛИЧЕНСКИЕ) АЛКАЛОИДЫ
Производящее растение

Перец однолетний (перец стручковый, испанский 
перец) -  Capsicum unnuutn I..; семейство Пасленовые
— Solanaceae.
Этимология наименования, историческая справка

I’OJUlUUC ЛПГННСКОС IKIItML'IIOIiniiHL* Cupsinim. оЛра.ММЫМИ'к Ol греч.
/w/wj.fc(f/>v<ifc/wi(HHiHH.ларец. имеет нлнше Охарактеризует плолы. внутри 
которых кпк бы i" i вместилище находятся семена

IIe p e iiстручковый или однолетний — однолетнее расюние, чти игр» 
же но в видовом определении аптшт (лит. animus — однолетний).

Внедриiic nepiui «днолетнего н культуру свропеЛскнх стран под на
званием испанского перца относится к Hi гш леш щ
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Ботаничес кое описание
I lepen однолетним (рис. 245) г» культ уре — однолетнее 

травянистое растение высотой до 60 см, ил родине по
лукустарник. Листья очередные* длиной до 12 см, длинно
черешковые. от яйцевидных до ланцетных, шостренные, 
с к л и н о в и д н ы м  основанием. Кран листьев цельный или 
слегка выемчатый. I Цветки одиночные, реже парные или в 
пучках. Венчик белый, желтоватый или фиолетовый. 11лод 

кожистая многосемянная ягода, сидящая на расширен
ной кверху плодоножке.

Ареал, культивирование
I крецоднолетний происходит на I Центральной Амери

ки. На территории СНГ возделывается в южных районах 
Рис, -MS. европейской части ( Россия. Украина. Молдавия). а также

н.грсцпОнолашнш) „л Кавказе, в Средней Азии. В России культивируется
на Северном Кавказе (Краснодарский край), в Нижнем 
Поволжье (первые промышленные плантации были за
ложены еще в 19 в. в Астрахани). Для медицинских целей 
возделывается сорта Украинский горький 15, Индийский, 
Астраханский.

Выведено большое количество сортов, различающих
ся по форме и окраске плодов, а также по жгучести. Для 
медицинских целей пригодны только “ жгучие” сорта, а 
также плоды близкого вида — перца стручкового длин
ного (Capsicum Ion gum DC.), культивируемого наравне с 
однолетним стручковым перцем. Сладкие сорта стручко
вых перцев, обычно именуемых паприкой, используют как 
пищевое растение.

Заготовка, сушка
Сырье заготавливают вручную, обрывая зрелые 

плоды. Удаляют примесь листьев, стеблей, цветков и 
бутонов.

Сушат в воздушных или тепловых сушилках при 
температуре до 50 С. После сушки приводят сырье в 
стандартное состояние, удаляя побуревшие плоды и 
другие примеси.

При работе с плодами перца (сушка, сортировка, 
особенно измельчение и просеивание) необходимо при
менять протннопыдевые респираторы и защитные очки, 
так как пыль вызывает сильное раздражение слизистых 
оболочек.

Лекарственное сырье
Собранные зрелыми и высушенные плоды горьких 

сортов культивируемого однолетнего растения струч 
кового перца.
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Внешние признаки
Плоды до 16 см длиной и I см шириной, конические, 

иногда слабоизогнугые. обычно с оставшейся пятизубчатой 
чашечкой и с короткой плодоножкой буровато-зеленого 
цвета. Стенкн плодов тонкие, ломкие, снаружи гладкие и 
блестящие темно-красного, красного или оранжево-крас
ного цвета. Внутри плоды неполно двухгнездные, перего
роженные внизу семяносцем 1 1а семяносце многочислен
ные плоские почковидные желтоватые семена. Вкус сильно 
жгучий, запах не определяется.

Микроскопия
При рассмотрении епоксрхностн клетки  наружного эпидермнслплоди 

(эклок.'фпим) изоднамстрнческне. слегка извилистые или многоугольные с 
утолщенными пористыми c ic i ik u m h .  K . ic ik m  u i iy  ip e im e io  эпидермиса (пи
локарпин) узкие иытинутые. с извилистым контуром и желтыми четкой ид но 
утолщенными стенками Клетки мякоти плода тонкостенные с.хромопласта
ми и иидсорлижено-желтых комочкон и клнлчми жирш л о м л е л и  В семенной 
кож у ре диагностическое значение имеют крупны е причудливо-извилистые 
каменистые к.им кн  с толстой сероиато- или «еленовлто-желтон слоистой 
оболочкой, пронизанной многочисленными норами.

Химическии состав
1 1 лоды перца стручкового содержат экзоциклические 

алкалоиды -  капсаицниоиды (около 0,5%). являющиеся 
производными ван ил ила мндов: 8 -метил-6 -ноненовой,
8 -метилнонановой, 7-метилоктановон и других кислот.

Раздражающие свойства и жгучий вкус обусловлива
ются алкалоидами -  капсаншпюндами. среди которых 
основным (до 70%) является капсаицин, представляющий 
собой ванилиламнддециленовой кислоты (транс-8 -метил- 
N-ванилил-б-ноненамид).

Капсаицин локализуется п особых секреторных клет- 
ках, группы которых располагаются под кутикулой плодов. 
Чаще всего капсаицин представляет собой бесцветные 
кристаллы, жгучий вкус которых еще ощутим в разведении 
1:10 млн. Среди других капсаншпюидов известны также 
гомокаиеаицнн. дигидрокапсаииин. i омодигидрокапса- 
ицип.иордигидрокаисанцин.

В сырье содержатся также каротиноиды (до 300 мг%). 
флавоноиды (рутин, геспериднн), эфирное масло (около 
1.5%). жирное масло (в семенах до 10%), аскорбиновая 
кислота (около 2 0 0  мг%). причем более высокое содер
жание витамина С отмечено в «сладких» сортах перца.

Кигн чи ц и н
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ТРАВА (ПОБЕГИ) 
ЭФЕДРЫ
HERBA (CORMh EPHEDRAE

ЭФЕДРЫ ТРАВА 
(ПОБЕГИ)
EPHEDRA! IIERBA ICORMI)

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ГОСТом 11260— 89. 

Содержание клпелпциноидов, определяемое хроматоспек
трофотометрическим методом, в пересчете на капсашшн- 
етандарт, должно быть не менее 0,15“ о.

Фармакологическое действие
Месгнораздражаюшее. анальгетическое средство, а 

также горечь для возбуждения аппетита.

Применение
1 \л плодов производят настойку стручконого перца 

па 90% спирте (1:10). применяемую как раздражающее и 
отвлекающее средство для растирания при невралгиях, 
радикулитах, миозитах, люмбоишиалгнях. Настойку 
с I ручкового перца используют для возбуждения аппетита 
н улучшения пищеварения.

Настойка стручкового перца входит также в состав 
препаратов «Капсит рин»  (см. также зверобой продыряв
ленный), «К а  н си н >\ л и н и м ен т а н ер ион о - а м м и а ч н ого, 
линимента перцово-камф орного  и мази от обм о 
рожения '. применяемой при обморожениях. Кроме того, 
из плодов получают экстракт стручкового перца густой, 
который входи I в состав пластыря перцового.

Производящее растение
Эфедра хвощевая (эфедра горная, эфедра хвоще

видная) — {'pliedга equisetina Bunge: семейство Эфедро- 
вые — liphedraceue.

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование Ephedra л р. греч. н а м н и те  растении, 

встречающееся у I 1линии н ip авторов. Слово образовано от греч. ep i(ни) 
и hedrti (седалище, сидение). Первоначально • «чк измывалось растение, 
.'ннпенное листьев и поднимающееся на леревьи. It XVI в. назиапне Лило 
перенесено насегодняш ний рол хвойников

Видовое определение е^иЬ г///ш (хвощ еион)образоинноо 1 liquisctum 
(хвощ ), так ка к  л о !  вил напоминает х в о т

Эфедра и н в е с та  i ipoBinix времен ки к  лекарслпенное расгение. И 
Китае, например, ее применяют уже тысячелетня И России стала особен
но ш ироко примениться после сообщения в 1894 году о том. что шахарь 
Федор Кузьм ич М ахоиннков  (С амарская губернии) излечивает травой 
эфедры некоторые заболенання. С гех нор одни из видов эфедры — Ephed
ra distachya I . ( эфедра двухколосковяи. хвойник ш ухколосковый. степная 
малина) называется « нузмичеиой травой;». И народной медицине эфедра 
лвухколосковая применяется в виде отвара при простудных ьчбилепанимх 
иревм аш  «мс. однако ввиду низкого содержания алкалоидов для получения 
»фе,чрииа »ro i вид нерентабелен.

Видовой эпитет disturbуи (двухколосковый), обра.ншанный от греч. 
dis (дважлы. вдвое) и stailiys (колос), дан виду из-за наличия в женском 
колоске двух двухпокровны х семяпочек.

Ботаническое описание
Эфедра хвощевая (рис. 2-10) — двудомный густо- 

вегвисмый кустарник высотой 1,5 (2.5) м. Ствол до 4 см в 
диаметре, покрыт серой пробкой. Ветви толстые деревя-
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Рис т .  -*фсОра хеощсва.ч

нистые. направлены вверх, с супротивно расположенными 
нсодревеснсвшпмп i одпчпыми побегами длиной 20*30 см. 
Растение двудомное: па одних кустах развиваются лишь 
мужские соцветия, на других — женские. Мужские колоски 
желтоватые. 2 * I-цветковые, почти шаровидные, одиноч
ные или скучены по 2*3. Женские колоски зеленоватые, 
одноцветковые. 1 1а мужских особях развиваются мужские 
стробилы, одиночные или собранные ио2-3. Мпкростробил 
состоит и;» 2*3 прицветников и тычинок. Женские особи 
несут мегастробилы, состоящие из одного семя.чачагка. 
окруженного кроющими чешуямн. или прицветниками . 
Поел с оплодотворения «прицветники разрастаются, ста
новятся сочными и более чем наполовину закрывают об
разовавшееся из семязачатка семя Зрелые ншшкоягоды 
продолговатые, длиной 0-7 мм, красные или оранжевые, 
мясисп .1 е. од 11осем я н н ые.

Характерной особенностью эфедры является ее спо
собность размножаться корневыми отпрысками, вслед
ствие чего л о растение произрастает куртинами из 10 50 
стволов. Цикл развития эфедры своеобразен. Весной на 
ней образуются новые иобеч и. Тронувшиеся в рост почки 
в начале апреля имеют вид,небольших бугорков, к середи
не мая они отрастают на 1-3 см. По второй половине мая 
начинается стеблепад. то есть опадение верхних и сред
них прошлогодних побегов. До начала июля стеблепад и 
отрастание новых побегов идут одновременно: верхние 
членики опадают, а в узлах нижних члеников отрастают 
новые побеги. Одновременно с отрастанием в узлах новых 
нибеюв закладываются ночки возобновления. 1 копавшие 
прошлогодние побеги опробковевают, а затем одревесне
вают. Новые побеги заканчивают рост, достигая длины 
10-30 (реже 50) см, образуя 6-12 узлов. С. наступлением 
(в октябре) устойчивых морозов зеленые побеги приоб 
ретают фиолетовый оттенок, а затем буреют. Верхние 
междоузлия весной следующего года иногда продолжают 
удлиняться, вследствие чего увеличивается общая длина 
однолетне! о побега.

Эфедра хвощевая цветет в мае. После оплодотворения 
развиваются мясистые ншшкоягоды, в каждой из которых 
заключено но I семени. «Плоды» созревают в копие нюня 

начале июля, держатся на растении до сентября, а за
тем опадают.

От близкого вида эфедры промежуточной (/:'. infer- 
media Scliretik el (*.. A. Mey.), эфедра хвощевая отличается 
одиосемеииымн шиш коя года ми (у эфедры промежуточной 
они двухсемениые). более топкими зелеными веточками, 
более короткими члениками междоузлий, гладкими (а не 
шероховат ы ми) зеле и ы м и побе i а м и.

Глапа 20. Лекарственные рас тения и ( ырье, содержащие алкалоиды 9*7



Ареал, кульгивирование
Эфедра хвотская произрастает преимущественно к 

горах Средней Азии и Казахстана — в Джунгарском Ала
тау, на Тяиь-П lane, в Чунлнйскнх горах, на Памиро-Алае, в 
Копет-Дагс. Значительно мет.шее значение имеют заросли 
эфедры вТарбагатае. Южном Алтае и на Кавказе (Дш естан 
н Азербайджан).

Эфедра хвошевая растет в горно-степном, лесном и 
субальпийском поясах, особенно часто на границе между 
лесным и субальпийским поясами. Основные местонахож
дения эфедры хвощевой приурочены к горным системам 
Казахстана и Средней Азии. Растет на открытых солнечных 
местах, щебнистых осыпях и каменистых склонах на высо
те 1000-1800 м над уровнем моря. Образует почти чистые 
заросли, являясь доминантой некоторых растительных 
сообществ, нередко занимая десятки и сотни гектаров. 
Промышленные заготовки ведутся в Алма Агинской и 
Джа мбул ьскон области х.

Заготовка, сушка
1 1 обеги эфедры заготавливают вдва срока: ранней весной

- в апреле, до начала отрастания побегов, и в июле-октябре, 
после окончания роста молодых веточек. Второй срок имеет 
большее значение. Срезают зеленые ветви серпом или садо
выми ножницами и складывают в мешки, подвешенные на 
I рудн, а затем переносят в другую, большую, тару. Срезанную 
массу для сушки укладывают на сухую каменистую осыпь 
стожками шириной 80-100 см и высотой 1-1,5 м. длина про
извольная. Стожки располагают перпендикулярно направ
лению ущелья, чтобы ветер продувал сырье. Допускается 
искусственная сушка при температуре не выше 45 С. Усушка 
сырья эфедры составляет 40-50%. 11ри заготовке сырья не 
следует обрезать все зеленые части куста. Для обеспечения 
нормального отрастания и восстановления запасов сырья 
эфедры заготовки на одних и тех же мрослих можно вести 
один раз в 3-5 лет, ежегодно чередуя районы ее заготовок.

Во избежание отравления и раздражения слизистых 
оболочек при упаковке и погрузке эфедры следует надевать 
марлевые повязки и защитные очки, тщательно мыть руки 
после работы.

Лекарственное сырье
Собранные ранней весной или в летне-осенний период 

и высушенные неодревеспевшие побеги дикорастущего 
кустарника -  эфедры хвощевой (горной).
Внешние признаки

Сырье состоит из цельных или частично измельченных 
неодревесневших верхушечных безлистных (сильно ре
дуцированных) побегов эфедры длиной до 25 см. толщи
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ной до 3 мм, состоящих из травянистых членистых веток 
с междоузлиями длиной около 2  см. диаметром 1 ,2 - 2  мм. 
11встсырья светло-зеленый. Запах сырья отсутствует, вкус 
не определяется, так как сырье ядовито (!).
Микроскопия

Клетки лшдермисл имеют сильно утолщенные стенки н покрыты 
кутикулой. Пол кутикулой иногда пилен нзиесткоаыЛ слой. В эпидермисе 
встречаются погруженные устьица. В паренхиме коры и под проводящими 
пучками располагаются группы лубяных волокон с толстыми стеиками и 
узкой полостью. Клетки паренхимы коры тонкостенные и содержат хлоро
филловые зерна к мелкие кристаллы оксалата кальция 11роиодяшие пучки 
коллатеральные.

Химический состав
Все части растения содержат алкалоиды экзоцнкличс- 

ского ряда L -эфедрин и D -псевдоэфедрин, являющийся 
правовращающим изомером эфедрина. В зеленых побегах 
содержание алкалоидов составляет 0,В-3.2%. В сумме ал
калоидов преобладает L -эфедрин (90%). В сырье содержат
ся также сопутствующие алкалоиды — 1 . - \  мотилэфедрин 
и D-N-метилнеевдоэфедрин. Эфедрин является произво
дным фенилалкиламина и образуется из аминокислоты 
L -фенилалаинна.

Наиболее богата алкалоидами эфедра хвощевая. в 
которой (как и в эфедре рослой) преобладает эфедрин, а 
в эфедре средней — псевдоэфедрин. Наибольшее их со
держание отмечается в осенние и зимние месяцы, меньше 
всего в мае-июне.

Кроме алкалоидов, втраве эфедры содержится до 10% 
дубильных веществ.

Поскольку в процессе производства псевдоэфедрин 
можно изомеризовать в эфедрин, то в качестве промыш
ленного сырья используют также и эфедру среднюю.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-525-72. Чис

ловые показа гели: содержание алкалоидов должно быт ь не 
менее 1 .6 %, влажность -  не более 1 2 % и др.
Фармакологическое действие

а- и Р-адреномиметнческое, броихолнтнческое. пси
хостимулирующее средство, обладающего сосудосужи
вающим и стимулирующим сердечно-сосудистую систему 
действием.
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КЛУЬНЕЛУКОВИЦЫ 
БЕЗВРЕМЕННИКА 
< ВЕЖИЕ
BLLBOTUBERA COLCHIQ 
RECENTIA

БЕЗВРЕМЕННИКА 
КЛУБНЕЛУКОВИЦЫ 
СВЕЖИЕ_____________
COLCHICI BULBOTUBERA 
RECENTIA

Рис. 247. Пе.тременник 
великолепный

Применение
Траву эфедры хвощовой для получения препарата 

Эфедрина гидрохлорид», применяемою при бронхи 
альной астме, крапивнице, гипотонии, ринитах. Вызывая 
сужение сосудов, эфедрин повышает артериальное дав
ление. Эфедрин — антагонист наркотиков, снотворных 
и употребляется при отравлении ими. Местио применяют 
раствор эфедрина как сосудосуживающее средство и сред
ство для расширения зрачка (с диагностической целью в 
офтальмологии).

Учеными НМЛ Л Ра доказано, что псевдоэфедрин 
также обладает достаточно выряженной биологической 
активностью, что положено в основу создания препарата 
<Дэфедрии >. Эфедрина гидрохлорид также входт в со 
став комплексных препаратов: «Теофедрнн». Эфатин . 
«Солутан».

Производящее растение
Безвременник великолепный — Colchicurn spec- 

iosurn Stev.: семейство Мелантиевыс — Melanlhiaceae. 
Ранее систематики относили этот вид к сем. Лилейных
— Liliaceoe.

Этимология наименовании, историческая справка
Родонос название Colchicurn образовано щ  rp c i.  Kokh is— древ пни 

Колхида нлн «область на Черном море (ка к  указы вал Диоскорнд). >де 
растение произрастало.

Русское безвременник» га кж е  снизано с гем. что растение цвете! 
осенью. .1 коробочка зреет исснон (ко м а  поиилинисм лнсо .н ) В средние 
века безвременник называли *fiHux unlv pulrern* (дословно: сын раньше 
от на), так ка к  плоды будто бы иоинлиются раньше цветка.

Видовой эпитет spa г лат. speciostis -  прекрасный, красивый)
дан из-за крупны х ро:иж о*пурпурны \ или фнолетоных цветков

Вн вики определениеauiumnafe(от лат. uutuninulis -  осенний>ука 
1ывас? на время иве гении растения.

Ботаническое описание
Безвременник великолепный ( рис. 247) -  многолет

нее клубнелуковичное растение со своеобразны м циклом 
развития. Клубнелуковицы овальные, в нижней части с 
клювовидным выростом, иокры гые сухими темно-корич
невыми блестящими чешуямп. Длина клубнелуковиц.4-5 
(7) см, ширина 2-1 (6 ) см, средняя масса около 40 г. глуби
на залегания в почве 1 0 - 1 2 см. I (ветки крупные ( I -3), ли
лово-розовые пли фиолетово-розовые, реже почти белые, 
без запаха; отгиб околоцветника с 6  шнрокоовальными 
долями б 1 0  см в диаметре, длина трубки околоцветника 
25-40 см. 11адземные nooei и в фазу плодоношения высо
той 25-40 см. Листьев 4-5 (реже 3 или (>). они крупные
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(длиной до 25 см, шириной 3- 1 см), овально-продолго
ватые, на верхушке туповатые. Плод — трехгнездная 
коробочка, семена округлые, коричневые, диаметром до
2-3 мм.

Безвременник цвете! поздним летом и осенью (в 
августе-сентябре). Во время цветения растение не имеет 
листьев. Оплодотворенная завязь зимует и развивается 
под землей. Весной следующего года (в апреле-мае) 
коробочка одновременно с листьями выносится над по
верхностью земли. Семена вызревают в нюне, после чего 
надземная часть отмирает и растение до цветения нахо
дится в состоянии покоя. За это время образуются одна 
или две молодые дочерние клубнелуковицы, а старая < ма
теринская) постепенно отмирает. Летом клубнелуковицы 
находятся в состоянии покоя. У безвременника происходит 
ежегодная смена клубнелуковиц: материнские клубнелу
ковицы к концу весенней вегетации растения (май-нюнь) 
сменяются дочерними. Растение размножается семенами 
и вегетативным путем. При вегетативном размножении 
за счет образования дочерних клубнелуковиц формиру
ются клоны — гнезда, в которых сосредоточено обычно
3-10 (иногда до 35) клубнелуковиц, тесно прижатых друг 
к другу.

Ареал, культивирование
Безвременник великолепный встречается в среднем 

поясе гор па субальпийских лугах Северного Кавказа и 
Закавказья. Растение распространено по всему главному 
Кавказскому хребту, а также в горах Западти о Закавка
зья. Восточной Грузии.

В Восточном Закавказье безвременник великолеп
ный распространен только в верхней части лесного и в 
субальпийском поясах на высоте от 1200 (1500) до 3000 
(3300) м над уровнем моря в редколесьях из восточного 
дуба, среди вторичного высокотравья, на хорошо увлаж
ненных лугах.

В Западном Закавказье безвременник великолепный 
растет от нижнего до высокогорно! о поясов на высоте от 
150 до 2500 м (реже до 3000 м) над уровнем моря. Рас
тения, обитающие в нижне- и срсдиегориом поясах За
падного Закавказья, приуроченные к широколиствен ним. 
буковым и буково-каштановым лесам, а также клееным 
вырубкам и вторичным среднегорным лугам, некоторые 
исследователи относят к особому виду — безвременнику 
белозевому Colchicum liparochiadys Woronow. Ои о гл име
ется от типичного Colchicum speciosum  Stev., растущего
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15 высокогорном поясе нм субальпийских лугах среди 
высокоI равья, формой клубнелуковиц (округлые с до
вольно длинными клювовидными отростками, большей 
массой клубнелуковиц (до 1 0 0  г) и структурой кроющих 
чешуй (чешуи плотные, с сильным блеском). 1 1 о мнению 
некоторых систематиков, безвременник бслозевый сле
дует называть С. womnowii Uokeria. Этот вид (или форма) 
используется наряду с типичным (lolchicum speciosurn. 
На сырых лугах Западной Украины. Литвы и Латвии и 
незначи гельных кол имеет вах встречается безвременник 
осенний (Colchicum aulumnale L.). типичный для флоры 
Западной Европы. Р.к» семена используют в научной ме
дицине. 1 1 ромышленным источником колхнцииовыхалка
лоидов за рубежом является глориоза пышная — G/oriosu 
superba I... растущая в Индии.

Заготовка, сушка
Основные заготовки проводя! в Адлерском районе 

Краснодарского края и в Абхазии. Заготавливают безвре
менник п конце лета и осенью, во время его цветения. 11е 
допустим сбор клубнелуковиц безвременника до цветения. 
Заготовке подлежат только крупные (длиной не менее -1 см 
и в поперечнике Зсм) клубнелуковицы цветущих растений. 
При заготовке клубнелуковицы осторожно, не нанося им 
повреждений, выкапывают вместе с корнями. Повреж
денные клубнелуковицы при хранении легко плесневеют 
п загнивают.

В целях сохранения приходных зарослей безвре
менника при заготовках что го вида в лесах, где он воз
обновляет си лишь семенным ну i ем. следует ос i авлят ь в 
качестве семенников не менее 1 0 - 2 0  цветущих растений 
на 1 0 0  м-заросли, а повторные заготовки натомжеучаст- 
ке проводит!» ие ранее чем через 4-Г>лет. 11а среднегорпых 
и субальпийских лугах, где растение энергично размно
жается вегетативным путем можно проводить заготовку 
более интенсивно, оставляя лишь но 5-10 экземпляров 
па 1 0 0  м- заросли, а интервалы между повторными заго
товками сократить до 3 лет. Разрезанные и поврежденные 
клубнелуковицы, а также клубнелуковицы длиной менее 
I см следует закапывать в лунку. 1 1 еповрежденные здо
ровые клубнелуковицы очищают от земли, обрывают 
находящийся сбоку клубнелуковицы побег возобновления 
вместе с цветками и корнями, не повреждая клювовидно
го выроста. Свежесобранное сырье слегка подсушивают, 
раскладывая тонким слоем (до 1 0  см) в солнечном месте 
или в хорошо проветриваемом сухом и теплом иомеще-
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нин. удаляя при этом также частицы почвы, прилипшие 
к сырым клубнелуковицам. Клубнелуковицы нельзя 
мыть и смачивать водой, ибо это значительно снижает 
их качество. В сырую погоду и на ночь клубнелуковицы 
безвременника накрывают брезентом или пленкой, однако 
при этом нельзя допускать нагревания сырья.

Все части безвременника (клубнелуковицы, цветки, 
листья. плоды и семена) очень мдовш ы. поэтому во время 
заготовок этого растения следует соблюдать осторож
ность.

Лекарственное сырье
Свежие клубнелуковицы, собранные в период цвете

ния с конца августа до середины окт ября и очищенные oi 
земли, остатков листовых влагалищ, цветочных побегов 
и бутонов.

В н е ш н и е  п р и з н а к и

Сырье состоит из плотных, продолговатых клубне
луковиц. с одной стороны более плоских, с продольной 
бороздкой, длиной до 7 см и шириной до б см, покрытых 
коричнево-бурой пленчатой кожи ней. На поперечном срезе 
клубнелуковица более или менее правильной почковидной 
формы, белая с бледно желтыми точками. Запах слабый, 
неприятный; вкус не определяется, так как растение ядови
то. Клубнелуковицы принимают от заготовителей только 
в свежем виде. Обсушенные клубнелуковицы можно хра
нить по 20 кг в ящиках с отверстиями для вентиляции. Так 
они сохраняются в течение нескольких дней до момента их 
доставки потребителю. Более продолжительное хранение 
(срок хранения свежих клубнелуковиц не болеемесяцев) 
допустимо только в отдельном, хорошо проветриваемом 
помещении под замком (список А). Клубнелуковицы при 
хранении должны быть рассыпаны на стеллажах слоем 
до 1 0  см.
Микроскопия

При рассмотрении с поверхности наруж ного  эпидермиса кож ицы  
(влагалище I листа) видны многоугольные клетки , вытянутые но продоль
ной «сн кл  у Лис луковицы  С тенки клеток четкпиидно утолщены Клетки 
внутреннего «нилермиса бурой кож ицы  имеют более гонкие стенки без 
четковидных утолщений.

При рассм отрении с поверхности  эпидермиса кл уб н е л уко в и ц ы  
клетки  вытянутые, прямоугольной формы, со слегка утолщенными пря

мыми стенками. На поперечном среде клубнелуковицы  видно, что основная 
масса клубни состоит и.ш кругло'многоугольныхииренхнмныхклеток, более 
крупных в центре, чем на периферии, заполненных крупными округлыми 
крахмальными зернами, простыми, реже 2 Л сл ож н ы м и .с  хорошо замет 
ной нейтральной трещиной. Среди паренхимных клеток, имеющих слегка 
утолщенные стенки, беспорядочно разбросаны закрытые проводящие пучки 
коллатерального типа М еханические элементы о теу м ч ну ни
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Химический состав
Все части растения содержат экзоциклическни ал

калоиды (около 2 0 ). среди которых основными являются 
колхицин и колхамип. ( ‘одержание колхицина в луковицах 
достигает 0.25%. в цветках 0.8%п в семсиах — 1.2%. 
гочки прения химического строения интерес представляет 
также глюкоалкалонд колхнкознд(С-глюкозид), так как ал 
калоиды крайне редко встречаются п виде гликозндов (см. 
паслен дольчатым, чемерицу Лобсли. *риу шерстистую). 
Колхнкозид известен в литературе также под названием 
«основание О .

Колхицин: /<*- ОСИ у Колхамип
Колхиколид: /<* г  л юкол ил

Кроме алкалоидов. в клубнелуковицах безвременника 
обнаружены флавоноиды (апигенин), дубильные вещества, 
кислоты ароматического ряда, стерины. сахара.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется фармакопейной 
статьей ФС 12-512 72. ('одержание колхамина в свежих 
клубнелуковицах должно бы i ь не менее 0,035%.
Фармакологическое действие

1 1 рот и воопу холевое, цнтоста i ическое, аптилеикопо- 
этичеекое средство.
Применение

Свежие клубнелуковицы безвременника использу
ют для производства препарата колхамина. Колхицин 
и колхамип проявляют противоопухолевую активность, 
но колхамип менее токсичен. Колхамип применяют в виде 
0,5% мази (омаиновая мазь) для лечения рака кожи, при 
лечении хроннчеекихлейкозов назначают внутривенно или 
внутрь в таблетках но 0,002 г. Колхицин и колхамип отно 
сятся к группе так называемых карнопласгпческих ядов, 
которые уже в ничтожных дозах способных блокировать 
митоз без сколько-нибудь заметного влияния на клетку в 
фазе интеркннеза.

Колхицин широко используют для получения по
липлоидных форм растении благодаря его способности 
влиять на хромосомный аппарат ядра клетки прораста
ющих семян.
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ТРАВА ЛОБЕЛИИ
HERBA LOBELIAE

ЛОБЕАИИ ТРАВА
К  )BI 11ЛС HERBA

Рис. 248. Лобелия и нОупшя

16. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ПИРИДИНОВЫЕ 
И ПИПЕРИДИНОВЫЕ АЛКАЛОИДЫ
Производящее растение

Лобелия вздутия (индейский табак) — Lobelia 
inflata L..; семейство Лобелиевые — I.obeli асе а с.

Этимология наименования, историческая справка
Родоаоенаимсноианне l.obeliu обризонаиоот имени по h m o h i iM h i  пшси 

ЛоОсля ( I538-I6IG) -  голландскою  врачи и Лотпинка. жииш его я Англин и 
некоторое прем я иолгллалнипкчо королеискнй Гютаиичсёкнй еал НмдоаоЛ 
чпнтет injl(tit) (надутый, ю лу ru n  от глагола inflow -  издуаать. излунать) 
.характеризует форму плолон.

Ботаническое описание
Лобелия вздутая [ рис. 248) — однолетнее травянистое 

растение высотой до I0-70 см. Стебель слабоветиистын, 
четырех! ранный, слегка опушенный, содержащий млечный 
сок. Листья длиной до 7 см, продолговатые if яйцевидные, 
неравномернозубчатые. 1 1 »етки мелкие, светло-синие или 
голубовато-фиолетовые, собраны в верхушечные или па
зу ш ные кистевидные | >ед к ие соцвст н я. Чашеч ка тру бчатаи 
с пятью шиловидными зубцами, при плодах вздувающаяся; 
венчик двугубый. 1 1 лод— двухгпездиая. вздутая, кожистая, 
ребристая коробочка, раскрывающаяся двумя створками.

Ареал, кулыивиронание
Родина — восточные и центральные штаты СШ А, а 

также Канада, где что растение произрастает вдоль дорог, 
на солнечных местах. В России лобелия ранее выращива
лась в Краснодарском крас. Воронежской и Московской 
областях.

Лекарственное сырье
Трава лобелии, собранная в фазу массового образова

ния зеленых плодов.

Внешние признаки
Длина стеблей от 30 до 40 см (без нижних частей расте

ний). Цвет стеблей и листьев зеленый, цветков — бледно- 
голубой. Запах сырья неприятный. Пыль травы вызывает 
сильное чиханье, кашель и слезотечение. Вкус не прове
ряют, так как растение ядовито.

Химический состав
Растение содержит алкалоиды (до 0,6%), относящиеся 

к производным N -мстнлпнперндина. Основным алкало
идом является лобелии (0.3%), представляющий собой 
дифен ильное производное кетоспирта лобелианола. Спе
цифической активностью обладает только левовращающий 
изомер (L -лобелнн). В заметных количествах содержатся 
также изолобипип и лелобанидин.
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( - )  -Лобелии

Фармакологическое действие
Алкалоид лобелии стимулятор дыхания.

Применение
Трава использовалась как сырье для производства 

ми б с лип а I идрохлорида, применяемого в форме Г\. 
раствора для инъекции в качесч во сродства, возбуждаю
щего дыхательный центр (при вдыхании раздражающих 
веществ, отравлении окисью углерода, коклюше и др.). 
Входит в состав таблеток «Л обеси л ». применяемых в 
качестве средства для отвыкания от курения. Порошок 
листьев лобелии входит в состав таблеток «Антастман», 
рекомендуемого для предупреждения и купирования при
ступа бронхиальной астмы.

ПОБЕГИ АНАБАЗИСА
CORMI ANABASIDIS

АНАБАЗИСА ПОБЕГИ
•\N ABASII >IS < * >RMI

Производящее растение
Анабазис безлистный (еж опник безлистный, 

казахское название — итсигек, туркменское — уль- 
друк) — Anabasis aphylla L ;  семейство Маревые -  Ch- 
enopodiaceac.

ЭIимодогия наименования, историческая справка
Родоиис наименование Л /fa /’rts/.s как наш лннс растения употребляет 

Плинии. Возможно. сл о т* обра.юиаио от греч. anabasis ( с г у т т . к и ,  нос- 
хождение) н anabaino (посходип., подниматься) и спичи с тем. что когнн 
р л оен ня  членистые и поднимаются пперх ка к  Г>ы ступеньками Вилоапе 
определение tifihyllu 01 греч. uphyltos (безлистный) дано чтому инду и<- 
ш нетией, лиш енных ра.инпыч лиечьен. Русское е ж о п н и к- намекае! на 
ннешний вид растения.

Ботаническое описание
Анабазие безлистный (рис. 249) -  кссрофитый полу

кустарник высотой 40-75 (120) см, образующий, как пра
вило, кусты приплюснуто-шаровидной формы диаметром 
100-140 см. Форма куста чаще приплюснуто-шаровидная. 
Корень стержневой, проникающий глубоко в почву; при 
старении растения или при повреждении его надземной 
части от корня отрастают новые побеги. Верхняя часть го
дичного побега стойкими зелеными сочными безлистными 
потомками, нижняя часть болое толстая, деревянистая, 
обычно беловатая или желтоватая, часто покрытая проб
кой. Зеленые безлистные части годичного побега членистые: 
членики представляют собой междоузлия стебля, они легко 

!>IU j,/y обламываются, особенно в сухом состоянии. I [вотки мелкие,
\nana.un безлистный пазушные, собраны на конце веточек в колосовидные еоцве
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тия.Околоцветннкдлиной 1.5-2,5 мм. состоит из5свободных 
погнутых листочков: три наружные округло-яйцевидные 
или почти круглые, два внутренние — более узкие. Рыльца 
короткие и толстый. Плод сочный; при плодах наружные 
листочки околоцветника имеют округло-почковидные, тор
чащие вверх кожистые крылья желтоватого или розоватого 
цвета. Размножается анябазис только семенами.
Ареал, кулы ивирование

В России встречается в низовьях Полги, в восточных 
районах Северного Кавказа. Лпабазис произрастает в основ
ном в Казахстане, в странах Центральной Л гни, проникая на 
восток до Забайкалья. Изолированные участки (островки) 
анабазиса отмечены в Северном Крыму, в Азербайджане. 
Основные заросли и. следовательно, районы промыш
ленной заготовки — Чимкентская, Южно-Казахстанская, 
Джамбульская и Кзыл-Ординекая области Казахстана. 
Растет в полупустынных и пустынных районах и низких 
предгорьях. Наиболее продуктивные заросли образуются 
в долинах рек и озерных понижениях. 1 1 аиболее обширные 
заросли анабазиса отмечены по речным долинам (низовья 
рек Сырдарьи, Амударьи. Арыси. Таласа), временным во
дотокам, приозерным и соровым котловинам (I 1 рикаспий и 
Северное 11риаралье). 11а залежах анабазису безлистному 
сопутствуют верблюжья колючка и гармала. 1 1 а солончаках 
некоторых типов, солонцеватых почвах наряду с анабази- 
сом безлистным встречаются растения, несколько сходные 
с ним.— анабазис солончаковый, или биюргуп — \nabasis 
salsa (С. А. Меу.) Bciilli. ex Volkcns и сарсазаи шишковатый 

Ilalocrwmumstrobitm\wn{Pn\l)\\\QU. Уобоихуказаиных 
видои в отличие от анабазиса безлистного околоцветник при 
плодах бескрылый.
Заттонка, сушка

Заготовку сырья проводят во второй половине лета и 
осенью либо вручную (с помощью серпа), либо специаль
ными машинами, срезая верхние однолетние зеленые части 
побегов длиной 20-25 см. Заготовку побегов анабазиса в 
каждом массиве зарослей проводят I раз в течение веге
тационного сезона. 1 1 роведение заготовок дважды в годно* 
даст хозяйственного эффекта и истощает заросли. Сырье 
должно быть собрано до появления у плодов крыльев. В 
Северном 11риаралье более целесообразно заготавливать 
анабазис в августе, в южных районах Казахстана -  в авгу
сте-сентябре, Заготовку можно начинать и раньше, по не 
ранее чем за месяц до среднего срока зацветания анабази
са в данном пункте, что соот ветствует в северных районах 
(Прнаралье) середине, а в южных — началу июля. Ранняя
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заготовка сырья анабазнса 2  года подряд в одном массиве 
недопустима. Чтобы обеспечить лучшее восстановление 
зарослей, в первый год после очищения их от надземных 
деревянистых частей сырье следует заготавливать в наи
более поздний из указанных сроков. Заготавливают тонкие 
зеленые верхние части годичных побегов. 1 1 ри ручном сборе 
их срезают серпом ну расстоянии 20-25 см от верхушки 
куста. Чтобы заросли ие истощались, на каждом кусте 
анабазнса надо оставлять примерно треть имеющихся зе
леных побегов. С целью возобновления зарослей растения 
каждые 3-4 года (по определенной схеме использования) 
массивам анабазнса необходимо давать отдых, не проводить 
на них заготовок.

11ри машинном сборе после полосы шириной 40 м. где 
анабазисскашивался, оставляют нетронутую полосу шири
ной 5 м. 11а семенных участках, где анабазис не скашивали, 
нижние части его побегов деревенеют и на следующий год 
машинная уборка на них бывает затруднена.

Срезанные побеги оставляют суши i ьси в мелких, рых 
ло сложенных кучках, через 2-Здня их складывают в более 
крупные копны. Затем сырье свозят i i ; i тока, досушивают 
и пропускают через молотилку или силосорезку. И резуль
тате этого no6 ei и распадаются на членики — междоузлия. 
Измельченное сырье просеивают через грохоты с разны
ми диаметрами отверстий для удаления земли, камешков, 
деревянистых и неизмельченных частей. При заготовке 
сырья, его обмолоте и упаковке следует соблюдать меры 
предосторожности, так кик сырье ядовито (!).

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют собран

ные в фазе отрастания побегов и до появления крыловид
ных выростову плодов и высушенные однолетние no6 ei и ди
корастущего полукустарника анабазнса безлистного.
Внешние признаки

Сырье состоит из крупно измельченных одногодичных, 
большей частью распавшихся на членики травянистых 
частей побегов длиной до 50 мм: они жесткие, голые, ци
линдрические, с едва выступающими неразвитыми тупыми 
листьями в виде двух треугольных, сросшихся в короткое 
влагалище чешуи. 1 1 вет от серовато-зеленого до желтова
того. Запах слабый, своеобразный. Вкус не определяется, 
так как все части растения ядовиты.
Микроскопия

Д иагностической особенностью  эпидермиса побег» ннабазнса я вл я 
ю тся многочисленные п о груж енн ы сусты ш ас ш ироко раскрытой устьнчной 
щелью п больш ой нодустьичноЙ иоадухоиосной полостью . И паренхиме 
кстречаю тся друзы оксалата кальция.
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ТРАВА ЧИСТЕЦА 
БУК В И ЦЕЦВЕТНОГО
HERBA STACHYDIS 
BFTONICIFLORAE

ЧИСТЕЦА
ЬУКВИЦЕЦВЕТНОГО 
ТРАВА______________
STACHYDIS
BETONICIFLORAE HERBA

Химический состав
В нсодрсвесневших зеленых побегах анабазиса без

листного содержится 2-4% суммы алкалоидов, среди кото
рых основным является анабазин. Анабазин -  жидкий ал
калоид в отличие от сопутствующих алкалоидов (афилл ни. 
афиллидни. лупинин идр.), которые представляют собой 
кристаллические вещества. Содержание анабазина в сумме 
алкалоидов в среднем составляет 60%. Трава анабазиса 
богата гакже органическими кислотами. Кроме того, в 
надземной части растения содержатся сапонины, флаво
ноиды.

Стандартизация
Качество сырья регламентируем ГОСТ 2566 -79. Со

держание алкалоида анабазина (в пересчете на абсолютно 
сухое сырье) должно быть не менее 1.4%.

Фармакологическое действие
Снижает никотиновую зависимость; инсектицидное 

средство.

Применение
Из сырья производят два препарата: анабазина  

гидрохлорид  в виде таблеток (0,003 г), применяемый в 
качестве средства, облегчающего отвыкание от курения, 
и анабазина сульфат — известный инсектицид. Изана- 
базииа получают также никотиновую кислоту путем его 
окисления.

Производящее растение
Чиспгец буквицецветный (буквица облиственная)

— Slachys betonicaeflora Rupr. = Betonica foliosa Rupr): 
семейство Яснотковые (Губоцветные) — Lamiaceae (La- 
biatae).

Этимология наименования, исшрическая справка
Родонос наименование Stachys происходит от греч. slur.hijs (колос) и 

характеризует сложное колосовидное соцветие.
Родовое наименование lletonicu  Плиний свнзмнаст с названием пле

мени веттонов ( Vettones), и облиети которых произрастало растение.
Вилоное определение beloriicaaftaru, оОрачованное из betonica (б у к 

вица) и flos  ( цветок), подчерк и вает сходство цветков ь ю го  вила с цветками 
Betonica ojfiiinulis.

Видовой эпитет foliosa (облиственный) связан с обильной олнетиен- 
ностью стебля. Русский термин -чистец» связан с применением растении 
в народной медицине дли лечения кожных.ш болевиннй.

Лпабашн
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Рис. Ш .
Чистец бцкиицецасптый

Ботаническое описание
1 1истец буквицецветный (рис. 250) — многолетнее 

травянистое растение с гонкими, короткими корнями. 
Стебли ветвистые четырехгранные, высотой 75-100 см. 
в нижней части густо дли и но волосистые, вверху рассеянно 
опушенные. Листья продолговато-яйцевидные, у основа 
ння скошенные, округло-зубчатые, длиной 13 15 см, ши 
рипой 4-5 см. Средние и верхние листья уменьшенные, 
длиной 5-6 см. шириной 2-3 см, пнльчатозубчатые, про- 
долговато-яйцевндные или продолговатые: самыс верхние
— часто ланцетовидные, острые, почт и сидячие, нижние
- на коротких черешках, туповатые, с остроконечном, 
рассеянно опушенные, на нижней стороне но жилкам 
длинноколосистые.

1 Цветки по 1 0  1 2  в мутовках, сидячие, собраны в плот
ные колосовидные соцветия. Мутовки сближенные, только 
иногда 1 2  нижние мутовки отставленные. 1 1 рицветиикилаи- 
цетовидные. острые, короче чашечки или почти равны ей, 
опушенные, иногда, как и чашечка, красноватые. Чашечка 
I рубчатая, рассеянно коротковолосистая, длиной Iо -18см. 
с К) жилками и ланцетовидными зубцами. Венчик длиной 
15-20 мм, розово-лиловый, снаружи рассеянно опушенный, 
трубка его сильно выдается из чашечки; отгиб двугубый, 
верхняя губа слегка вогнутая, равна нижней, нижняя губа 
трехлопастная; средняя лопасть широко-яйцевидная, бо
ковые лопасти обратно-яйцевидные, чуть короче средней. 
Плод — трех! ранный орешек с продольными бороздками. 
Растение цветет в шопе, плоды созревают в августе.

Чистец буквмцециетмым в фазе мсгекшин внешне по
хож на котовник венгерский (Nepalи paririonicu I..). Оба 
растения в ->то время имеют морфоло! ически очень много 
общего, особенно в строении листьев. 1 1о этой причине воз
можны случаи ошибочного сбора котовника венгерского 
вместо чистеца буквнцецнетного.

Ареал, кулыивирование
Чистец буквицецвстпый распространен в Средней 

Азии, Южном и Восточном Казахстане (Тянь-Шань, Па- 
миро-Алан). Основными районами заготовок является 
Киргизия. Чаще встречается на вторых предгорьях, на 
высоте 1775-1890 м иадуровнем моря, по лесным полянам, 
среди кустарников. Местами образует заросли на больших 
площадках.

Заготовка, сушка
Сборсырья проводят в период раппей вегетации (июнь) 

и в период цветения растения (июль). 1 1е следует собирать 
загрязненные, побуревшие, пораженные плесенью и ржав
чиной или изъеденные насекомыми растения. 1 1 сльзя при

950 В.А. Куркин. Фармакогнозия



заготовке выдергивать растения с корнями, гак как это 
ведет к их уничтожению. Сбор чистеца буквицецветного 
проводят в сухую ясную погоду, после высыхания росы. Со
бранное сырье рыхло укладывают в т каневые мешки, ('разу 
после сбора траву чистеца сушат, предварительно очисти в 
се от пожелтевших листьев, загнивших и поврежденных 
насекомыми частей, пыли и других посторонних примесей 
и возможно быст рее раскладывают тонким слоем в хорошо 
проветриваемом и защищен ном от прямых солнечных лучей 
месте. I католическое переворачивание травы значп гельно 
ускоряет ее сушку. Сушку проводят на воздухе в тени нли в 
специальных сушилках при температуре не выше 50 С.

Лекаре I венное сырье
В качестве лекарственного сырья используют со

бранную в период ранней вегетации и в фазу цветения и 
высушенную надземную часть многолетнего травянистого 
растения -  чистеца буквиисиветиого.

Внешние признаки
Сырье чистеца буквицецветного представляет собой 

смесь стеблей, листьев и цветков. Стебли четырехгранные, 
слегка опушенные. Листья супротивные, опушенные (при 
просмотре подлупой), длиной 4-9 см: нижииелистья коротко
черешковые. продолговатые или продолговато-яйцевидные; 
верхние -  сидячие, ланцетовидные. Край листа городчатый 
или пильчатый. I Ыетки собраны в колосовидные соцветия, 
состоящие из мутовок, содержащих по 10-12 цветков. Ча
шечка трубчато-колокольчатая; зубцы се шнловидно-ланце- 
товиднме.уоенованияопушенные. Венчикдвугубын, сильно 
выдается из чашечки. Цвет стеблей зеленый с л иловатым 
или буроватым оттенком, цвет листьев светло-зеленый, цвет 
венчика розовато-лиловый. Запах сырья слабый, ароматный, 
вкус горький.

Химический состав
Сырье содержит алкалоид стахндрин (0.5%). Стахи- 

дрнн является четвертичным основанием, способным об
разовывать соли и этерифицироваться. В траве содержатся 
также эфирное масло (около 0 , 1 %), смолистые вещества 
(3%). флавоноиды (около 1 ,5%), иридоиды (гарпагнд, rap- 
пагозид)(1 %), органические кислоты (2 %). аскорбиновая 
кислота (50 мг%).

Стпхш)рин Ги р ш и ч к) ГирпагоэиО
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Стандартизация
Качество сырья регламентируется Фармакопейной 

статьей ФС 42-455-72. Числовые показатели: влажность 
должна быть не более 13%, золы обшей — не более 8 %. 
частей сырья, утративших нормальную окраску. -  не более 
5%. стеблей толщиной более 4 мм не должно быть выше 3%. 
органической примеси (части других неядовитых растении)
— не более 2 %. минеральной примеси — не более 1 %.

Фармакологическое действие
Кровоостанавливающее и утсротонизируюшее сред

ство.

Применение
Трава чистеца буквицецветиого служит для получения 

ж идкого экстракта. используемого в качест ве кровоос га* 
иавливающего и маточного средств.

Назначается при субинволюции матки после родов и 
абортов, с профилактической целыо для предупреждения 
послеродовой инволюции матки, а также при гинекологи
ческих кровотечениях разного происхождения. Отмечено 
положительное действие на сердце и снижение артериаль 
ного давления.

ЛИСТЬЯ КРАСАВКИ
ГО НА BELLADONNAE

К Р А С А В К И  Л И С ТЬЯ
BFII ADO NN AE FOLIA

ТРАВА КРАСАВКИ
1IERBA BELLADONNAE

КРАСАВКИ ТРАВА
BELLADONNAE HERBA

КОРНИ КРАСАВКИ
RADICES BFI I ADO NN AE

КРАСАВКИ КОРНИ
BELLADONNAE К A l) l(  I S

17. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ТРОПАНОВЫЕ АЛКАЛОИДЫ
Производящее растение

Красавка обыкновенная ( белладонна об ы к н о 
венная, бешеная вишня, сонная одурь, черешня сума
сшедших) — Atropa belladonna L.. включая красавку кав
казскую — Atropa caucasica Кгеуег; семейство 1 1асленовые
— Solan асеае.

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование Atropa дано но имени богини Лтропы, которая, 

согласно древнеримскому мифу, может к любой момент перерезать нить че
ловеческой жизни.

Видовое название belladonna Тожеуказываст ня свойства этого рпсте* 
ння.О ноиронсходнтотнтальянекнхсловМ /л — красивая и donna -  женщина. 
Ж енщ ины в Древнем Риме, а позднее в Италии и Испании использовали сок 
белладонны для закапывания в глаза, при этом сильно расширился зрачок, и 
глаза приобретали таинственный блеск. 1£слн же соком ягод натирали щ еки, 
то на них появлялся румянец. Отсюда слава растения, придающ ею красоту 
женщине, а такж е русское название «красавка».

Ядовитые свойства растения такж е отражены него названиях: красавка 
известна под именами «сонная одурь» и «бешеная виш ня»,указывающ ими на 
симптомы вызываемого ею отравления

Во все времена белладонн» пользовалась известностью как одно из паи 
более ядовитых растений. У  человека, проглотившего по неосторожности ее 
плоды, могли возникнуть зрительные, слуховые и обонятельные галлюци 
папин И з-за этого в средние века белладонна наряду с беленой считалась 
волшебной травой и иходнла в состав колдовских мазей и напитков. Замеча
тельна в этом отношении сцена превращения М аргариты и ведьму в романе 
М . Булгакова «М астер и Маргарита .
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И истории и.nice Iси случим, коглл шотландцы. отрлвив СОКОМ КОСИНЫ! 
Ломкие ШНЮМ.ОСТОВИЛИ НХИОрИШШШМСЯ ВСТрлнуДЛТЧЛИОМ. РешивUTI1 paЗД* 
повить поЛеду. датчане вш или грофейиын ншштпк и иилли в оцененсиис. 
Вазнрлтипшнеси иютллнлии без груди расправились с «лхвэтчнкзми.

Водном и ш ;iyMHU.4 грлктитоиХУ в., вышедшем в (‘.грасЛурге. растение 
\шмшипSoluniiHuiiortah' — пасленомумершилмюшнм НЛнстрни и \ \  III в. 
случаи отравления красавкой Оыли стольчлоымн, что нрлвителветви Лмло 
вынуждено н <длть несколько циркуляров с иолроГжым описанием растении.

В 1Г>12 году появляется первое ниоОрижсИИе *roi'o рас гении и.шлменитом 
травнике Леонарда Фукса, что свидетельствует о мс.пишнском применении 
крпепвки. Одним» ил осторожности врачи старались употреблять ее t o j i i .k o  

наружно при воспалении гла:«.
К нпри.нюи медицине красавка не нпшлл широкою применении i m *.o i 

силl.iwftядовитое! н. Красавка стала одним и »первыхрастений, исследованных 
ил присутствие в ней алкалоидов. и в IN:№ году и.» нее Омл выделен и. жилоид 
лтроиии.

До 1011 года сырье красавки нмпор пропилось и нлшу страну и.» За
падной Европы,

Ботаническое описание
Красавка обыкновенная (рис. 251) — многолетнее 

травянистое растение с многоглавым корневищем и круп
ными ветвистыми корнями. Стебли толстые, сочные, 
пильчато-ветвистые, высотой до 2  м. часто с фиолетовым 
оттенком, и верхней части густо жслсзисто-опушеииые 
или голые с сизым налетом. Нижние листья очередные, 
верхние расположены попарно, причем один из них в 3-4 
раза крупнее другого. Крупные листья эллиптические, 
длиной до 20 см, мелкие — яйцевидной формы. Цветки 
одиночные, пониклые в развилках стебля и и пазухах 
листьев. Чашечка, остающаяся при плодах, пятизубчатая, 
венчик колокольчатый, пятилопастный, длиной 20-30 мм. 
буро фиолетовый, у основании ж елто -буры й . Т ы чинок 5, 
завязь с фиолетовым столбиком. 1 !лод — фиолетово-чер- 

Кртапка оЛыкмочсппая пая, блестящая, сочная многосемейная hi ода размером с
вишню, с темно-фиолетовым соком. Ягоды и псе растение 
ядовиты.
Ареал, культивирование

Красавка произрастает в горных районах Крыма. 
Кавказа и Западной Украины к буковых лесах, одиночно 
или небольшими группами па опушках, вырубках, но бе
регам речек. Культивируется в Краснодарском крае п па 
Украине.
Заготовка, сушка

Листья красавки собирают в фазу начала бутонизации 
до массового плодоношения, причем от 2 до 5 раз *а веге
тационный период в зависимости от возраста плантации. 
Траву красавки скашивают механизированным способом 
в тот же период, по чаще в фазу созревания семян. Па
5-6-й год культуры осенью, после последнего укоса, вы
капывают корни.

Глана 20. Лекарственные растет 1Я 11 сырье, солерж лтie алкалонлы 95 ̂



Листья и траву, которую предварительно режу г на 
мелкие куски, необходимо сушить быстро при темпера
туре 10-45 С: корни режут на толстые куски, расщепляя 
вдоль, и подвергают также тепловой сушке. Листья должны 
сохранять буровато-зеленый цвет. В резаной траве, кроме 
листьев и кусков стеблей, встречаются незрелые (зеленые) 
и зрелые (почти черные) ягоды.

Основная масса сырья поступает из агропромыш
ленных хозяйств (ранее совхозов) A IЖ «Лекраспром*.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используют листья, собранные в фазу 

начала бутонизации до массового плодоношения, траву и 
корни красавки обыкновенной.

Внешние признаки
Цельные или частично измельченные листья эллип

тической. яйцевидной или продолговато-яйцевидной фор
мы. к верхушке заостренные, цельиокрайние, к основанию 
суживающиеся в короткий черешок, тонкие, длиной до 
20 см и шириной до 10 см. Цвет листьев сверху зеленый или 
буровато-зеленый, снизу — более светлый. Запах слабый, 
своеобразный («табачный»). Вкус не определяется.

Трава красавки -  смесь облиственных стеблей и их ку
сков длиной до 25 см. толщиной до 2 см. измельченных, реже 
цельных листьев, черешков, бутонов, цветков и плодов.

Корни красавки — куски длиной 10-20 см. шириной 
0,5-2 см. Снаружи они серовато-бурые, в изломе слегка 
желтоватые.

Микроскопия
При рассмотрении поверхности листа через м икроскоп (рис . 252) 

видны клетки эпидермиса с извилистыми боковыми стенками и складча
той кутикулой. Устьица многочисленные, преобладают на нижней стороне 
листа, окружены  3-4  околоустьичиыми клеткам и, ил которых одна значи
тельно мельче других (анизоинтный тин). Волоски редкие, головчатые и 
простые. Голопчатыс полоски двух типов: с длинной многоклеточной ножкой 
и одноклеточной головкой, с одноклеточной ножкой и многоклеточной (на 
*1-6 клеток» головкой. 11ростыс волоски 2 -З кл еточ ны е  (реже (i) с тонкими 
стенкам и. В губчатой паренхиме видны овальные кл е тки , заполненные 
мелким кристаллическим песком оксалата кальция. При малом увеличении 
они имеют вид темных, почти черных пятен, при большом — сероватые с 
различимой кристаллической зернистостью. Очень редко п центре клетки 

Рис 252. Препарат листа t- кристаллическим песком можно различить друзы или призматические 
с поверхности кристаллы оксалата кальция.

Химический состав
Все органы растения, включая листья, стебли, кор

ни, содержат алкалоиды группы тропана, в основном ги- 
осциамин, причем в виде L- и D-изомеров, смесь которых 
представляет собой атропин. В небольшом количестве со
держатся скополамнн и летучие основания (N -метнлпирро- 
лидин, гигрин, кускгигрин и др.). Наибольшее количество
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алкалоидов (до 1.5%) накапливается и корнях, в листьях
— 0,3-0,75* о; богаты алкалоидами и стебли (0,2-0,6 %), 
и связи с чем для промышленных целей используют над 
земную часть целиком ( i рава).
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Стандартизация
Качество сырья регламентирует ГФ СССР XI издания: 

ФС 13. Раздел «Количественное определение включает 
метод обратного ттрования суммы алкалоидов очищен
ного н унареиного хлороформного извлечения. Избыток 
хлористоводородной кислоты оттитровывают растпором 
едкого натра. Числовые показатели: в цельном сырье 
суммы алкалоидов в пересчете на гиосциамии не менее 
0,3%; влажность не более 13% и др.

Качество травы красавки регламентируется ФС 12 
1104-77. Числовые показатели: сумма алкалоидов в пере
счете на гиосциамии должна быть не менее 0.35%; влаги
-  не более 13% идр.

В корнях красавки должно быть не менее 0.5 % суммы 
алкалоидов.
Фармакологическое действие

Холннолнтическое, спазмоли гическое средство.
Применение

Атропина сульфат (1% раствор, порошок, габлетки) 
оказывает действие, расширяющее зрачок, расслабляющее 
гладкую мускулатуру. Данный препарат обладает боле
утоляющим действием, уменьшает секрецию слюнных.
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ЛИСТЬЯ БЕЛЕНЫ
FOLIA HYOSCYAMI

БЕЛЕНЫ ЛИСТЬЯ
HYOSCYAMI FOLIA

желудочных, бронхиальных, потовых желез, оказывает 
возбуждающее действие на центральную нервную систему. 
R связи с этим атропина сульфат применяют при язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при спаз
мах Кишечника и моченынодищих путей.

В глазной практике атропин применяю! для расши
рения зрачка с диагностической целью и лечения острых 
воспалительных заболеваний и факм глаз.

Кроме того, атропин — противоядие при отравлении 
разными холнномиметическими и антихолинъетеразными 
ирепара гамн, а также при отравлении морфином и другими 
анальгезнрующими средствами.

Из листьев и травы красавки производят настойку. 
густой и сухой экстракты, входящие в состав много
численных лекарственных форм (таблетки, свечи) и ком
плексных препаратов(«Бегилоу!», «Бекарбон», «Ьеллал- 
га н », «Бепасол», «Белластезин», «  Б ел л а т а м и нал», 
« Бе.ллоид» ,  «А н у з о л », «Б е т и о л » и др.). Порошок 
листьев является составной частью «А ст м ат ола » и 
«Лет мат и на».

Корни красавки использовались для лечения бо
лезни Паркинсона в виде отвара ни вине или таблеток 
Корбелла.

Производящее растение
Белена черная (блекот а, куриная слепот а)

— Ilyoscyamus nitfer I..; семейство Пасленовые — Sola- 
нас cue.

Этимология наименования, историческая спрапка
Родовое название Ift/asi i/umus происходи г от греч. hys. hi/os -  свинья 

и ki/апюл -  боб.
Видовой эпитет nlgcr (черный! связан е окраской венчика (грязно- 

ж елты й с сетью  темно-ф иолетовых ж и л о к  и «емно-фиолеюным п и т о м  
и пеке).

Ядовитые свойс!ва ристсння отражены и поговорке белены объ
елся*: в малых дозах — окалывает успокаивающ ее действии, и больш их
— сильно возбуждает.

<*. глубокой древности белена — одно ил самых ядовитых растений. 
Двниениа более 1000 лет назад писал: Ьелено — яд. Который причиняет 
умопомешательство, лишает памяти и вызывает удушье и бесноватость 
Свойство белены вызывать галлюцинации использовалось в средние века 
и составе мнзи ведьм . куда она входила вместе с экстрактом плодов кра 
савки. Все части белены ядовиты, причем свойства v ru  сохраняются при 
высуш ивании, а также в вареном в печеном виде Особенно опасны мелкие 
семена, которые по внешнему виду практически не отличаются от семян 
мака и поэтому часто привлекают детей. В средние век» семена белены 
широко применялись в Германии лля усиления оиьинякмцегодействия на
питков. 1 кивания  M ilo i их немецких юродов происходя! от елоиа бел чем
— белена, отсюда же название 11льзеньекое пиво . I !о тя к  многочисленны 
были случаи отравления пином с беленой, что было издано специальное 
постановление, запрещающее добавлял, к пиву семена белены.
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J.Vi. lu' it'Hti черно»

Ботаническое описание
Белена черпай (рис. 253) -  двух- или однолетнее рас

тение с одиночными стеблями высотой 20-70 см. Стебли 
цилиндрические, в верхней части ветвистые, клейкие, 
опущенные мягкими железистыми волосками. Корень 
стержневой, слабоветвистый. Листья первого года жизни 
находятся в прикорневой розетке, крупные, черешковые, 
продолговато-яйцевидной формы, выемчато-перистоиад- 
резаииые; ко времени цветения отмирают. Стеблевые 
листья второго года сидячие, полустеблеобъемлюшнс. 
яйцевидно-ланцетные, выемчатолопастные. Стеблевые 
листья очередные, удлиненно-яйцевидные. глубоко выям- 
чато-зубчатые, длиной .4-23 см. шириной 3-10 см. сверху 
темно-, снизу серовато-зеленые; самые верхние листья си
дячие. полустеблеобъемлюшие. 1 (.ветки крупные (длиной
2 -Зем), собранные на иерхушкахстеблей и его разветвлений 
в густые многоцветковые облиственные односторонние за
витки. Чашечка зеленая, 5-8*лоиастпая, покрыта пучками 
клейких волосков. Венчнкдлнной 20-30 мм воропковидиый 
с пятилопастным отгибом, грязно-желтоватый, испещрен
ный темно-фиолетовыми жилками и с фиолетовым пятном 
в зеве. Плод — двугнездная коробочка, заключенная в 
затвердевшую чашечку, открывается крышечкой. Семена 
буровато-черные, округлые, сплюснутые, с мелкоячеистой 
поверхностью около 1.5 мм в поперечинке.

Цвете I с нюня но август; плоды созревают в августе 
-сентябре. Размножается только семенным способом.

Ареал, культивирование
Белена черная широко распространена на всей евро

пейской части Российской Федерации (очень редко в тун
дровой мне), на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, 
Средней Азии, редко — на Дальнем Востоке. Растет как 
сорное рас i енне во дворах, у заборов, стен зданий, а также 
как сорняк на огородах, реже на полях. В горах поднимается 
до границ поселений и мест стоянки скота. Чаще растет 
группами или небольшими зарослями.

Основные районы заготовок белены в России Север 
иый Кавказ. Воронежская, Самарская области. Башки
рия. В Западной Сибири заготовку сырья проводят на юге 
Томской области, а также в лесных и лесостенных райо
нах Алтайского края. Растение введено также в культуру 
(Краснодарский край, Украина).

1 1 е допускается заготовка других видов: белены чеш
ской или белены нолевой и белены белой.

Заготовка, сушка
Листья заготавливают в июле — сентябре, во время 

цветения растения. Ролеточные листья целесообразно 
срезать ножами или серпами. 1 1 ельзя собиратьлистья, но-
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раженные мучнистой росой и другими грибковыми заболе 
ваниями, покрытые пылыо, грязью, я также поврежденные 
насекомыми. Заготавливаютсырье белены только всухую 
погоду. Собранные листья складывают без уплотнения в 
корзины или яшики. гак как при уплотнении они быстро 
согреваются н при сушке темнеют.

Кулы ивируемая белена может быть за готовлена в виде 
травы в период цветения.

Сушат листья белены без промедления на чердаках с 
хорошей вентиляцией или под навесом, разложив тонким 
слоем ( 1 - 2  см) на ткани или бумаге, периодически перево
рачивая. В хорошую погоду сырье высыхает та 5 7 дней. 
Искусственная сушка осуществляется при температуре 
не выше 40 С.

Листья и другие части белены ядовиты, поэтому после 
работы с сырьем белены необходимо тщательно вымыть 
руки с мылом, умыться, принять душ и сменить одежду. 
1 1 ри работе с беленой в помещениях ро г н нос необходимо 
закрывать марлевой повязкой, надевать защитные очки и 
комбинезон.

Лекарственное сырье
Собранные в течение лета и высушенные прикорневые 

и стеблевые листья дикорастущего и культивируемого двух
летнего травянистого растения — белены черной.

Внешние признаки
1 1 елы1ые или частично измельченные листья продолго

вато яйцевидной, яйцевидной или эллиптической формы, 
пернстолопастные или цельные с неравномерно-зубчатым 
краем. Прикорневые листья с длинным черешком, с обеих 
сторон покрыты густыми, длинными, мягкими волосками; 
стеблевые — без черешков, менее опушены, волоски рас 
полагаются преимущественно по жилкам и краю пластинки 
листа. Длина листьев 5-20 см, ширина 3-10 см. Срединная 
жилка беловатая, плоская, сильно расширяется к осно
ванию. Цвет листьев серовато-зеленый. Запах слабый, 
своеобразный, усиливающийся при увлажнении. Вкус не 
определяется.

Микроскопия
11|>н рассмотреннн листа с поверхности пол микроскопом (рис. 254) 

видны клетки зиилермисл с верхней стороны с млло извилистыми стенками, 
с нижней с более извилистыми. Устьица многочисленные с обеих сторон 
листа, окружены  3 (реже I)  околоустьичнммн клетками, ил которых олна 
обычно мельче других (анизонитный тип) Волоски многочисленные, двух 
типов простые и головчатые. Простые полоски тонкостенные, одни ил 
них 2- Т-клеточные, небольшие, фугне многоклеточные, очень крупные 
Головчатые полоски с длинной многоклеточной ножкой и 4 -8 -клеточной 

Рис. 2о-1. Препирит листи (изредка 1-2-клеточной) железистой головкой. В мезофилле листа содер* 
I поасрхшпмш жатся одиночные призма гичеекпе кристаллы оксалата кальция; нерезко
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встречаются кристаллы и виде крестообразных сростков или тупоконечных 
.ipy.i. В крупных ж илках имеютсиу/ь'шнсчшо-ональные клетки, заполненные 
Кристаллическим песком. В молодых листьях содержатся только мелкие, сдиа 
заметные призматические кристаллы, расположенные нГишан жилок

Химический состав
Вес чяетм растения содержат алкалоиды группы тро

па на (конденсированная система пиперидина и пирроли- 
дипа). среди которых основными являются L гиосциамии 
(атропин) и L-скополамин. 1 1 аряду сданными алкалоидами 
в белене обнаружены гиосции, аиогиосции, апоатроппи. 
( ‘одержание суммы алкалоидов в листьях и семенах беле
ны составляем около 0,05-0,15% (иногда до 0.0%), более 
высокое содержание отмечено в корнях данного растения, 
что делает их очень опасными в плане возможных отравле
ний. К сопутствующим веществам относятся флавоноиды
-  рутин.гнперозид, кверцитрин,спиреозид.

о енрон о сн2он
L -гипсциам ин t.-i кополаяин

Все части белены -  сильно ядовиты, поэтому часто 
становятся причиной отравления, особенно детей, которые 
по неосторожности пробуютприятные на вкус маслянистые 
семена или мясистые корни, по ошибке принимаемые за 
корни овощных растении (на огородах, пустырях). Отравле
ние протекает по типу острого психоза с галлюцинациями. 
Первые признаки отравления — двигательное и речевое 
возбуждение, расширение зрачков.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 17 ГФ СССР XI 

издания. Количественное определение содержания суммы 
тропановых алкалоидов осуществляют методом обратного 
титрования (см. ФС 17 «Лиегья красавки», ГФ XI ).

Числовые показатели: содержание суммы алкалоидов 
в цельном и измельченном сырье в пересчете на гиосциа- 
мин должно быть не менее 0.05%; влажность -  не более 
14% и др.

Фармакологическое действие.
С и а з м ол и т и к (х о л и н ол ит и ч ес кое де н с т вне).

Применение.
Беленное масло (масляный экстракт белены) при

меняют как обезболивающее средство для втираний. Из
мельченные листья белены входят в состав курительных 
сборов «А ст м ат ол», «Аст м ат ин», применяемых в 
форме сигарет при бронхиальной астме.
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ЛИСТЬЯ ДУРМАНА
F O l1Л STRAMONII (FOLIA 
DATURAE S IR AM O N II)

ДУРМАНА ЛИСТЬЯ
STRAMONII FOLIA 
(DATURAE STRAMONII 
FOLIA)

Pui. 255.
Jlyf/MUH t }C>U KNOUL’HHHt'l

Производящее растение
Дурман обыкновенный (дурман вонючий, дур

нопьян, пьяные огурцы) Datura stramonium I..; сем. 
Пасленовые -  Solunaceue.

Этимология наименования, историческая справка
РодоноснапменопаннсDatura см. дурман нндеАскнн.
»т ИМШЮ1 ни слова stnuiioninni неиспа Впервые ei о it ннде Stramonin 

употребили Ф ухс ( 1 5 0 Ы 5 6 6 ) и Трагус ( М!>8-1п54). причем и Италии рае* 
тсиис до сих пор сохранило л  о название.

Внлоной i i n i T c i  - нонючнй ланоиз- тноирпм тною .ш иаул.сиойстнои- 
ио1 о свежему растению

Русское название дурман • основано па том, что о дозе, приводящей 
к «правлению. дурман вы зы вает бред. ф ии тасш чсски с  i аллю иннаинн
—  одурманивание

При отраилеиин чтим растением неринос возбуждение можем при* 
нести к психическому расстройству. В литературе описано, ка к  и 1676 
году отравилась дурманом i рупиа английских мори кои имеете с капитаном 
Д ж оном  С м ню м . М оряки  съели салат, и который попали листья турмана 
О ни были собраны по ошибке им еем  листьев лебеды, на которые похожи 
размерами и формой.

Вот как характеризует #то растение А ни цен на Э тоид . иызынакнлий 
онемение: «молы его похожи на «*рох. у них толстые и короткие колю чки... 
Плоды вьмыиают опьянение и иредны для мо и а... Э ти  плоды —  upai 
еердца».

Ботаническое описание
Ду рма н обы к I к >ве н н ы и (рис. 255) — (»д i к >л cti i се tj >а пи • 

нистое растение высотой до 100 см. Стебель прямостоячий, 
в верхней части вильчато-ветвистый. Листья очередные, 
на ветвях попарно сближенные, черешковые яйцевидные, 
неравномерно круиновыемчато-зубчатые. почти голые, 
д.Iиной 7-20 см. шириной 5 15 (20) см. 11петки одиночные 
r развилинах стебля и его ветвей, правильные. 5-члеиные. 
с двойным околоцветником. Чашечка трубчатая длиной
4-G см. венчик белый, трубчато-воронковидный. длиной
6-12 см. Плод -  яйцевидная прямостоячая коробочка, по
крытая твердыми шипами. Семена округло почковидные, 
черные.

Ареал, культивирование
Дурман обыкновенный распространен довольно широ

ко. встречается на всей территории страны, кроме Крайнего 
Севера. Является рудеральным сорняком, поселяющимся 
близ жилья, на пустырях, вдоль дорог, в городах. Растет 
обычно куртинами, реже рассеянно.

Промышленные заготовки дурмана обыкновенного 
возможны в основном на Украине, а также в Воронежской 
области и на Северном Кавказе В настоящее время заго
товки с дикорастущих растений практически не осущест
вляются В небольшом количестве растение культивиру
ется в специальных хозяйствах.
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Заготовка, сушка
Листья дурмана заготавливают п фазу цветения, обя

зательно в сухую ясную погоду. Листья собирают вручную 
без черешков. При сборе сырья необходимо соблюдать меры 
предосторожности: не прикасаться руками к глазам, губам, 
носу. I 1 осле работы тщательно вымыть руки.

Собранные листья сушат без промедления, разложив 
их тонким слоем на открытом воздухе в тени или в сушил
ках при температуре ие выше 40 С. Затем сырье выносят к 
прохладное помещение для самоувлажнения, очищают от 
почерневших листьев, упаковывают в тюки и отправляют 
на заготовительные базы, где проводят стандартизацию.

Лекарственное сырье
Собранные в период от начала цветения до конца пло

доношения и высушенные листья дикорастущего и культи
вируемого однолетнего травянистого растения -  дурмана 
обыкновенного.

Внешние признаки
Сырье представляет собой цельные либо частично из

мельченные листья яйцевидной формы, голые, на верхушке 
заостренные, при основании большей частью клиновид
ные, по краю неравномерно крупновыемчато-зубчатыс. 
глубоковыемчато-лопаетные; черешки цилиндрические, 
жилкование перистое. По жилкам с нижней стороны за
метнослабое опушение. Жилки средняя и первого порядка, 
сильно выступающие с нижней стороны, выпуклые, голые, 
желтовато-белые. Длина листьев около 25 см. ширина око
ло 2 0  см. 1 1 вет листьев с верхней стороны темно-зеленый, 
с нижней -  несколько светлее. Запах слабый, специфи
ческий. усиливающийся при увлажнении листьев: вкус не 
определяется.
Микроскопия

11ри рассмотрении листа с понерхтм  гн (рис. 25G) инлиы клетки  лш - 
дермнеа ни пер.чней стороне -  сослегка и .жилистыми стенками, на нижней
— с Лил ее н.зинл истыми. У силим  с обеих сторон листа, на нижней стороне 
их Гшлыне, окружены  3-4  околоуст ьичнымн клеткам и, ил которых одна зна
чительно меньше лругих(аннзоиитный тип). Волоски двух типов: простые и 
головчатые. 11ростые — крупные ил 2 (реже ">» клеток с тонкими стенками 
и грубобородавчатой поверхностью, расположенные : .тайным образом по 
жилкам ипокраю лиега. Головчатые полоски более мел кис с многоклеточной 
I реже одноклеточной) округлой или обратнойнцсвнлнои головкой на кирог 
кон, слегка изш ну to i l  одноклеточной ножке. У молодых л и с т ы т  i олокчптых 
аолоскоа значительно больше, чем у старых. И клетках паренхимы инлны и 
большом количестве тупоконечные друзы оксалата калм ш и.

Pin . 2пЛ. П/н'пнрпт лиаич  
I н о т 'р х н о е п ш

Химический состав
Листья содержат сумму тропа новых алкалоидов 

(0.23-0,37%). состоящую главным образом из гноецнами- 
на и скополамнна. Более низкое содержание алкалоидов

Глава 2Ь. Лекарственные растения и < ырье, < одержашие алкалоиды 961



СЕМЕНА ДУРМАНА 
ИНДЕЙСКОГО_____
SEMINA DATURAE 
INNOXIAE

ДУРМАНА
ИНДЕЙСКОГО
СЕМЕНА
DATURAE INNOXIAE 
SEMINA

ПАОДЫ ДУРМАНА 
ИНДЕИСКОГО
FRUCTUS DATURAE 
INNOXIAE

ДУРМАНА 
ИНДЕЙСКОГО 
ПЛОДЫ___________
DATURAE INNOXIAE 
FRUCTUS

отмечено н других органах растениях в стеблях ((),()()- 
0.24%), корнях(0,12-0.27%), цветках (0,13-1.9%) н семенах 
(0,08-0,22%).

Кроме того, в листьях содержатся каротинонлы. сте- 
рины, эфирное масло(0.04%),дубильные вещества! 1.7%), 
фечюл карбоновые кислоты. фла вононды.

Стандартизации
Качествосырья регламентируется ГФСССРХ1 издания: 

ФС 24. Количественное определение содержания суммы 
тропановых алкалоидов осуществляют методом обратного 
титрования (см. ФС 17 «Листья красавки», ГФ XI ).

Числовые показатели цельного сырья: сумма алкалои
дов в пересчете на гиосциамин не менее 0 .2 Г>%; влажность 
должна бытьне более 14% и др.
Фармакологическое действие

Холниолитическое (спазмолитическое) средство.
Применение

Измельченные листья входят в состав протнвоастма- 
тичсских сборов ( «Астматин » ,  « Астматол »), которые 
применяются при бронхиальной астме как спазмолитиче
ские средства.

Производящее растение
Дурман индейский — Datura innoxia M ill.: семейство 

11аслеиовые — Solanaceae.

Этимоло1 Ия наименования, историческая справка
Родонос наименование Datura, предположительно, образовано от 

араб, tatorah ( ta t— колоть) нли персидского tatulah. которые связаны с 
санскритским  словом dhustum из-за колю чих плодов. Н екоторые вилы 
дурмана, например, Datura alba, известны и 11нлни с древних времен Здесь 
существовала лаже профессии «отравителей дату рои» (dhatuwas). Дурмли и 
отравляющей дозе вызывает бред, фантастические галлюцинации и другие 
явлении, которые получили в пароле название одурманивания, отсюда и 
русское «дурман».

Этимология слоив stram onium  -  см. дурман обыкновенный.

Ботаническое описание
Дурман индейский (рис. 257) — многолетнее травяни

стое растение с вильчато-ветвистым, красно-фиолетовым 
толстым стеблем. Листья очередные, широкояйцевидной 
формы, неглубоко выемчатые, густоопушениые, недлинных 
черешках, с сильным одуряющим запахом. Цветки прямо
стоячие, одиночные, правильные, пятичлеииые, с двойным

о  СН2ОН о сн2он
l.'CtiunVAUMUH t.-t 'u in  циам ин
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Рис. 257. 
Дурман инОпикий

око л оцвет и и ком. Вен ч и к т руб1 што- ворон ко видны и .белы и. 
Плод — пониклая, почти шаровидная коробочка, густо 
усаженная мягкими шипами, с многочисленными семена 
ми ярко-желтого цвета. Растение отличается от дурмана 
обыкновенного более мощным развитием. Листья более 
плотные и более темные, но краю неглубоко выемчатые. 
I I b c t k h  такие же белые, но значигельно крупнее.

Ареал, к ульти вирова 11 ие
Родина дурмана индейского — Мексика. В СИ Г дур

ман индейский культивируется как однолетняя культура в 
Краснодарском крае, в Крыму, Молдове, Краснодарском 
крае, в Чимкентской области (Казахстан).

Заготовка, сушка
Уборку коробочек производят вручную. Собираютсоч 

ные зеленые недозрелые плоды в дна или несколько сроков 
по мере их развития. Коробочки режут на соломорезках и 
сушат либо на солнце, либо п сушилках при температу
ре 10-50 С. После сушки семена отделяют от коробочек 
на ситах, так как технологические процессы извлечения 
алкалоидов различны (семена требу ют предварительного 
обезжиривания).

Лекарственное сырье
Семена, собранные в период иобуренин коробочек и 

недозрелые плоды.

Внешние признаки
Плоды. Сырье состот из смеси кусочков коробочек 

различной формы и величины, усаженных густыми, остры
ми, тонкими, сильно опушенными шипами до I см длиной, 
частей семяносцев с сосочками.

Семена. Семена почковидные, сплюснутые, с углуб
лением на брюшной стороне, с бугристым валиком на 
спинной, длиной 4-5 мм, шириной 3-4 мм. Цветотсерова- 
то-буро| о до желтовато-коричневого, матовый. Запах сырья 
слабый, своеобразный; вкус не определяется (ядови т ) .

Микроскопия
Плоды. Клетки эпидермиса коробочек многоугольны* иримоетенные 

с многочисленными волосками. Волоски головчатые — на многоклеточ
ной ножке с одноклеточной головкой, полоски железистые — на короткой 
одноклеточной ножке с крупной многоклеточной голонкоА. I hi «пидермнее 
листочков чашечки встречаются голончатые колоски и простые многокле- 
i  очные ветвистые волоски. В клетках паренхимы встречаются клетки мешки 
с кристаллическим песком.

Семена. На поперечном срезе через центральную части семени видны 
кожура и эндосперм. Ближе к  брюшному шву расположен корешок, а кепки  
Ному -  семядоли. 11аружнми чпндермис кожуры  семени имеет угол шепни 
ЛИНЗОВИДНОЙ формы на боковых стенках клеток. Под эпидермисом индии 
несколько слоев паренхимных клеток округлой формы с межклетниками. 
Внутренний эпидермис представлен одним рядом еле! ка ш л я п у  i ых мелких 
клеток.

Глава 26. Лекарственные растения и сырье, содержащие алкалоиды 963



Химическим состав
Все части растения содержат алкалоиды тропаноного 

ряда — скополамии (50% от суммы алкалоидов) и гноении- 
мин. 1 1 аиболее высокое содержа» не алкалоидов отмечается 
в плодах и семенах. Содержаниескополамина в недозрелых 
коробочках составляет 0,55%, в семенах -  0,31%.

Т — \  Г ГК N'CH3 О- С- с н -  С6Н5 \2 ^с н у — о- С- СН- СбН5

о сн2он
L -с коиол ими н

о сн2он
1,-гиосциамин

КОРНЕВИЩА
СКОПОДИИ
КАРНИОДИИСКОЙ
R HI/C )М  \Т А  8  X >г« )LIAI 
C A R N IO IК Ah

СКОПОДИИ 
КАРНИОДИЙСКОИ 
КОРНЕВИЩА________
SCOPOUAH С AKN IO IIC A E  
RHI7QM ATA

Стандартизация
Качество плодов дурмана индейского регламентирует 

ФС 42-612-72, семян — ФС 42-1005-75.
ЧIюловые Iюказатели: содержание скополамина в пло

дах должно быть не менее 0.2 %; влаги -  не более 14%идр; 
содержание скополамина в семенах не менее 0 .2 %; влаги
— не более 1 2 %.

Фармакологическое действие
М-холиноблокнрующее, противопаркинсоиическое 

средство.

Применение
Плоды и семена используют для получения скополамн- 

на. препараты которого применяются преимущественно в 
нервно-психиатрическон практике. Скополамина гидро- 
бромид  входит в состав препарата «А эр он ».

Производящее растение
С кополия кирниолийския Scopoliu carniolii а 

Jacq. s.l.. включая скополию кавказскую -  S. caucasicu 
Kolesn. ex Кгеуег, скополию тангутскую  — .S. tungutica 
Maxim., скополию гималайскую (с. дурманолистная)
— 5. stramonifolia (Wall.) Sem. и скополию трубчато- 
цнетковую -  S. tubiflora Кгеуег; семейство 11асленовые
— Sola run cue.

Этимология наименонания, метрическая справка
Родовое наименование Scopoliu образовано от имени итальянского 

врача и натура, in t i  а С кополн (.1. A. Scopoli. 1723-178S»
Видовое определение curnialicu (карннолнйскан) образовано »»т на

звания местности ( la rtiio la  на Ьалканах. где растсине бил о  впервые найдено 
ботаниками.

Видовой j i i n r c i  strumonlfoliu (л урм анол н еш ан). образованное o i 
stramonium 1 дурман) и folium  (лист), указы вает на cxuaci но листьев -.того 
вида с листьями дурмана. Русский термин гималайская характеризует 
место произрастании вида.

Видовое определение tunguticu (тан гутскаи ). образованное от назва
ния страны I ангутов ( горные районы 11ен i ральимй А зии ), дано виду в связи 
е местом обитания. Впервые растение было найдено I I.M  11ржсвальским в 
1872 году в Китае, а описано в 1881 год уботаиикоу .Максимовичем, который 
и дал >т«»му виду такое название.

ВР оссию  семеназанезепы Н М . I!рж спальскнм  в 187*2 году изС евср- 
ного Тибета п других горных районов I Центральной А ш и
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Рис. 258.
Скоп О. I us кирпич. I IIII1 К с 1.4

Ботаническое описание
Скопил им карниолнйскаи (рис. 258) граиянисгое 

многолетнее растение высотой 50*80 см с мошным го
ризонтальным узловатым корневищем и толстыми вст- 
вистымн корнями. Листья очередные, у основания стебля 
сидячие, чешуевидные; средине и верхние стеблевые листья
— черешковые, продолговато-яйцевидные, на верхушке 
заостренные, сближенные попарно, целыюкрайние, реже 
крупнозубчагые, голые, длиной 3-15 см. Цветки одиноч
ные, поникающие, правильные, с двойным околоцветни
ком. Венчик колокольчатый или i рубчато-кодокольча! ып. 
снаружи буровато-красный, фиолетовый, внутри желто
бурый или желто-зеленый, иногда с фиолетовым краем.
1 1 лод — почти шаровидная, несколько сплюснутая много
семейная коробочка, открывающаяся крышечкой. Растение 
цветет вапреле-мае, семена созревают в конце июня -  в 
июле, после чего стебли отмирают.

('.кополия размножается преимущественно вегетатпп 
по, образуя побеги из почек на ежегодно удлиняющихся 
корневищах.

1 1 о форме листьев н цветков скополия карниолнйская 
похожа на произрастающую ih io i да в гехже мсс гах красав
ку (Atгора belladonna L.), которая отличается большими 
размерами (высотой до 2  м), отсутствием нижних чешуе- 
вндиыхлистьев, более крупной чашечкой и главное плодами
— черной или желтой h i о д о й , а не сухой коробочкой.

Ареал, культивирование
Скополия карниолнйская произрастает на Северном 

Кавказе, в западных районах Украины, в Молдове и в За
падном Закавказье. Растение встречается большей частью 
пол пологом широколиственных (главным образом буковых) 
лесов, на влажных, рыхлых, богатых гумусом почвах. Скополия 
карниолнйская видена в культуру в Московской н Ленинград
ской областях.

('.копол и я гималайская в диком виде произрастает в 
Центральных Гималаях (11еиал)во влажно лесной зоне на 
высоте около 2000 м над уровнем моря. Растение также 
введено в культуру. Скополия гималайская отличается 
мощным развитием корневой системы и стеблями, до
стигающими высоты 1.5 м. От скополнн карниолийской 
отличается чашечкой, которая имеет зеленовато-желтый 
цвет и почти равна венчику по густому опушению стеблей, 
листьев и чашечки.

Скополия тангутская произрастает в Северном I ибете 
и других горных районах 11снтралыюй А ши. 11а родине она 
произрастает на высоте около 3000 м. но в России хорошо 
акклиматизировалась в средней полосе. Данный вид от 
лнчаютотскополии карниолийской по чашечке, почти рав
ной по размеру венчику, а от скополии гималайской — по

Глава 26. Лекарство/шыо растения и n,ipi,e, содержащие алкалоиды



фиолетовой окраске венчика. Сырьем является надземная 
часть. «>611 ice содержа пне алкалоидов {с< >л 11 атроп 11 на и ско 
поламипа) в которой достигает 3%.

Основными районами заготовок сырья в промышлен 
ном масштабе являются Краснодарский край (Туапсинский 
и Лазаревский районы) и лесистые Карпат ы. Скорость вос
становления запасов сырья после заготовок в низкогорьях 
10-15 лет, в высокогорьях -  8 -10 лет.

В последние годы потребность в корневищах скопо- 
ЛН'И в связи с получением синтетического тропика  резко 
уменьшилась.

Заготовка, сушки
Корневища екополии заготавливают в течение всего 

периода вегетации, исключая фазу цветения, пока расте
ние можно обнаружить по засохшим стеблям. Корневища 
извлекают лопатами или вилами, отряхивают от почвы, 
удаляют стебли и корни, быстро моют. Толстые корневища 
разрезают продольно для облегчения их сушки. Чтобы со- 
храиитьзароелн екополии отуничтожения. необходимо еже
годно чередовать участки сбора, используя для заготовок 
одну и гу же заросль лишь I раз в 10-15 лет. Кроме mm, 
необходимо оставлять нетронутыми молодые растения с 
мелкими корневищами. Для обеспечения быстрого возоб
новления зарослей екополии рекомендуется на место каж
дого выкопанного экземпляра особи закапывать отрезок ее 
корневища (длиной 5-6 см), лучше его верхушку с почкой 
возобновления, из которого разовьется новое растение

Свежее сырье сушат на заготовительных пунктах, (.на
чала корневища провяливают2  3 дня. а затем сушат■ b o i  не- 
вых сушилках при температуре не выше 60 С, раскладывая 
их слоем толщиной около 1 0  см. так как при более толстом 
слое сырье «запаривается • и корневища внутри темнеют. 
Ксли провялить сырье нельзя (в случае дождя и т. п.). то 
свежие корневища помещают в сушилки, где их сушат 2-3 
дня при температуре около 10 С и хорошей вентиляции, а 
затем сушат в сушилках при температуре не выше 60 С. Во 
время сушки сырье необходимо ежедневно переворачивать. 
В сухую геплую погоду можно сушить корневища екополии 
на солнце или на хорошо проветриваемых чердаках. 1 1 ри об
работке, сушке и упаковке корневищ екополии во избежание 
отравления необходимо предохранять глаза, нос, рот. поль- 
»уясь респираторами и влажными повязками.

Лекарственное сырье
Собранные в течение всего периода вегетации, ис

ключая фазу цветения, отмытые от земли, разрезанные 
на куски н высушенные корневища дикорастуще! о много
летнего растения -  екополии карниолийской.
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Внешние признаки
Сырье представляет собой цельные корневища или 

куски длиной до 20 см, толщиной до 5 см, очищенные от 
корней, морщинистые, сильно бугорчатые, снаружи бу
ровато серые, в изломе светло-серые, длиной не менее
3 см, толщиной 1-2 см. Запах отсутствует. Вкус сырья ие 
определяется, так как растение ядовито.

Микроскопия
Корневище сконолин имеет нспучконое строение П робка много* 

елонпая. Клегки  наружной коры округлые или вытянутые, крупные с не
большими межклетникам и. Паренхима пну i ремней коры состоит из более 
мелких клеток, расположенных радиальными рядами. Ситовидные г рубки 
образуют конусовидные участки Древесина состоит из паренхимных кле 
ток и радиально расположенных групп сосудов. Ссрдцснинныслучи много- 
рядные. В паренхиме древесины и ни i ранние с сердцевиной видны участки 
дополнительного луба. В отдельных клетках паренхимы содержится кри 
сталлический песок оксалата кальция.

Химический состав
Корневища скополиикарниолийской содержат тропано- 

вые алкалоиды (около 1 .2 0 %), среди которых доминируют 
гиосциамии, скополамии и др. Значительно более богаты 
атропином и скополамином (до 3%) виды скополпи (см. выше) 
из флоры I Митральных Гималаев и Северного Тибета.

\ --------- \ / н

/ N " CH/ !

D -гиосциамин 

Атропин =  L-гиосциамин +  D -гиосциамин

<Г У ^ / Н
о

................Г * -с*=оонсн2он
К-скополамин

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ТУ 64-4-73-86. 

Числовые показатели: содержание гиосциамина-основа- 
ния должно быть не менее 0,35%, влажность -  не более 
13% и др.

Фармакологическое действие
Спазмолитическое средство.

С---------Ч / Н
^N-СНзY

ОН

YcQ ^N-CHy— он

Скопин

Глава 2Ь. Лекарственные растения и сырье, содержащие алкалоиды 967



Применение
Корневища скополии используют для получения 

спазмолитических препаратов атропина сульфата, гнос- 
цпамина камфората и сульфата, скополамина гидробро
мида н скополамина камфората (список Л). Препараты 
скополамина применяют преимущественно и неврологии 
н психиатрии. Камфорнокислые соли гиоециамнна и ско
поламина входят в состав габлеток «Аэрон», применяемых 
при летной и морской болезни.

Г РА В А КРЕСТОВНИКА 
ПЛО С КО ЛИ С ТН О Ю
HERBA SENECIONIS 
PLATYPHYLLOIDIS

КРЕСТОВНИКА 
ПЛО СКО ЛИСТНО ГО  
ТРАВА__________________
SENECIONIS
PL AT Y PI IYI I.OIDIS HERBA

l*m. 2,'tff. Крепппнник 
п.пк'колиапный

18. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ПИРРОЛИДИНОВЫЕ 
И ПИРРОАИЗИДИНОВЫЕ АЛКАЛОИДЫ
Производящее растение

Крестовник плосколистный (крестовник ушко- 
витый, иденостилес плосколистный) Senecio р/а- 
tijphyUoide.ч Somm. el Levier *  Adcuoslylcs plali/pfu/lloides 
(Somm. ct Levier)Czer.; семейство Лет ровые (Сложноцвет
ные) — Asteraceae (Compositue).

Э тимолотя наименонания, историческая справка
Родоное ипимсно1тШ 1е5м.тшоГ|рн:чоианопглат.$е/к'л(стлрик)|1Сия- 

II I С ТОМ, ЧТО ИВСТОЧНЫС ГОЛОПКИ М 1101 НХ ННДОИ ролл ЛНШРНЫ крЛСПЫХ f l  }ЫЧ- 
коных ипсткои и каж утся  лысыми, кроме roi о. пнею лож е после отпадения 
ппсткон такж е  кажется i олым. лы сим . Дноекорнд c m r iu im i что ил т а й н е  с 
гсм. что иссини растение покрывается целы ми полосками.

ВилопоЛ л и п е т  piatiifihijlloidos. обрааонанный or 1 рсч./>/й/;/£ (ш иро
кий, плоский ), plu/llon (л ист) н aides (пн л. полоГшыГо характеризует лисп ,я  
рас гения.

Ранее икпчестие сырья использовали корневища кре». гопника, однако 
массоный н \сО ор(н  отдельные голы пи итанлиналоеьдо Н.)0т сухого сырья) 
резко сказался не голько на состоянии зарослей крестовника. но и на »ко- 
ло| ичеекнхуслоииях. нькнинлл #ро.н1К'иичны. Внастоящее нреми собиршот 
тол ькона.иемнун) чисть, пспязн с чем был разработан ноиын промышленный 
регламент па пронанодепш платнфнллина im трапы.

Богамическое описание
Крестовник п л о с к о л и с т н ы й  ( рис. 250) многолетнее 

травянистое растение высотой до 150 см с толстым горизон
тальным корневищем и многочисленными придаточными 
корнями. Стебель одиночный, вверху ветвистый, коротко- 
жесткоопушеппый. 1 1 рикориевые и нижние стеблевые лис- 
I ья на длинных черешках: пластинки их плотные, грубова
тые. треугольно-почковидные, по краям неравнозубчатые, 
на верхушке острые, при основании глубокосердцевидные, 
длинондо2 0 см и шириной 40 см. Средние стеблевые листья 
по форме сходны с нижними, но меньше нх. на коротких 
черешках и при основании обычное крупными ушками», 
верхние листья ланцетовидные. Все листья голые. На 
концах стеблей и верхних ветвей расположено щитко
видное метельчатое соцветие из многочисленных мелких
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корзинок. Корзинки многочисленные, 10-15-цветковые, 
образуют крупную щитковидную метелку; в обертке 1-3 
наружных листочка, они шиловидные, очень маленькие; 
внутренних листочков 5-8; трубчатые цветки желтоватые, 
четырехзубчатые; язычковых цветков нет.

1 1лод — семянка. I Lbc tc t  r июне-августе, плоды со
зревают в июле-сентябре.

Среди зарослей крестовника плосколнстного нередко 
встречается примесное растение — крестовник ромболист- 
иый, корневища которого ранее использовались для произ
водства спазмолитического препарата саррацина.

Ареал, кулыивирование
Крестовник плосколистный — эндемик Кавказа. 

Основная часть его ареала ограничена пределами Большо
го Кавказского хребта. Кроме того, три крупных фрагмента 
ареала находятся в Закавказье. Крестовник произрастает 
преимущественно близ верхней границы леса и в прилега 
ющом к ней субальпийском поясе на высоте 1600-2800 м 
над уровнем моря п основном по склонам северной и северо 
восточной экспозиции, образуя куртины, иногда сплошные 
заросли ( западное и южное Закавказье), обычно череду
ющиеся с зарослями девясила, папоротников и аконитов. 
Крестовник плосколистный растет среди кустарников, в 
смешанных сосново-березово-буковых лесах, предпочитая 
берега горных речек; выходит на субальпийские высоко 
травные луга.

Основные районы заготовки сырья — Аджария и 
Грузия. В настоящее время проводятся работы по введе
нию крестовника плосколистного в культуру в местах его 
естественного произрастания.
Заготовка, сушка

Заготовку травы крестовника плосколистного начина
ют в фазу бутонизации растения и продолжают до конца его 
цветения. Установлено, что наиболее рациональным сроком 
заготовки сырья крестовника является фаза роста стебля 
(содержание платифиллина 2.26 %), тогда как в фазу цве
тения содержание платифиллина снижается до 0.4%.

Траву крестовника срезают на уровне 15-20 см от 
поверхности почвы, не повреждая корневищ. Собранное 
сырье немедленно доставляют на ближайшие приемные 
пункты, имеющие стационарные паровые конвейерные 
сушилки типа СПК-45 и СПК-90. Перед сушкой траву 
измельчают на соломорезках или на других измельчн- 
тельиых машинах на куски длиной до 3 см, что обеспечн 
васт равномерное высушивание сырья при температуре 
ие выше 60 ‘С.
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С целью обеспечения возобновления природных за 
иаеов крестовника плосколистного с высоким содержа
нием илатнфиллнна все заросли этого растения учтены и 
закартированы. проверены на содержание илатифнллнна 
в корневищах и надземных частях. Заготовительные орга
низации должны иметь перспективный план эксплуатации 
зарослей в каждом районе и к о т  ротировать соблюдение 
правил сбора сырья крестовника. 1 1а одном и том же участ
ке заготовка травы крестовника допустима не чаше 1 рака 
в 2 года. Запрещается обрывание 1 равы руками, так как 
при этом выдергиваются корневища и корни, что ведет к 
гибели растении и уничтожению зарослей.

Лекарственное сырье
Собранная в фазу бутонизации и цветения и высу

шенная трава дикорастущего многолетнего травянистого 
растения -  крестовника плосколистного.

Внешние признаки
Высушенная трава представляет собой облиственные 

стебли или их части с листьями, соцветиями, прикорневыми 
листьями или с их частями. Стебли опушенные, светло- 
зеленые, внизу часто фиолетовые, продольно-ребристые, 
длиной 50-150 см. Листья сверху темно-зеленые, голые, 
снизу зеленые, опушенные. Цветоносные стебли закан
чиваются метельчато-щитковидным соцветием. К о р о т 
ки мелкие цилиндрические, цветоложе плоское, голое, 
обертка зеленая, двухрядная (наружный ее ряд образован 
небольшими мелкими листочками); все цветки трубчатые, 
жел I ые. с хохолком из тонких волосков. Запах сырья ела 
бын. своеобразный. Вкус сырья не проверяют (растение 
ядовито).

М икроскопия
Д и ш  ноетческо*.' шлченно имеют прос rue  многоклеточные волоски 

характерной биченн т о й  формы с «аострешюй оерхушечной клеткой  и 
тонким и стойком и, расположенные* но ж ил кам  и краю  л и с т  Чубчики 
листа вы тяну! ы на конце и длинный узкий  мгшчок —  гилатоду с крупны м и 
ноднными устьицам и и больш им нроноднщ им пучком

Химический состав
Все части крестовника плосколистного содержа i ал

калоиды группы пирролнзндина, среди которых домини
руют платифиллнн и сенецифнллии. Платифиллин пред
ставляет собой сложный эфир платпнеинна н сенеипновон 
кисло 1 ы, а сенецифнллии — сложный эфир ретронецина 
и сенецифиллиновой кислоты. Оба алкалоида в большей 
части находятся в форме соответствующих N-оксидов. Со
держание суммы, а гакже отдельных алкалоидов и их форм 
(восстановленной и N-оксидной), по многолетним наблю
дениям профессора Д. А. Муравьевой, варьирует в широких
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пределах и зависит от района произрастания, фазы веге
тации и условий местообитания (высота надуровпем моря, 
инсоляция, почвы н т.д.). Сумма алкалоидов в корневищах 
может варьировать от 2 до 5%, а в траве — от 0*6 до 3%.

но— |-------j-------1—  с н 2он н о — |------ 1------ j.— сн 2он

Пмипинецим Ретронецин

ИзО-СН СНз СНз HaC-CH СН2 СНз

0 = С - С -  С Н г-С Н  -  С _ с = 0  О—  С - С - С Н г - С -  с - с = о
он I I 1н I

" с н 2-0  о — I--------1------- Д— СН2-0

/  /.1 атифилли и (л гниц ифилл ин

НзС"РН СНз СНз НзС-СН СН2 СНз
1 „  I! I Iс - С = о  0 = С - С -  С И /- с -  с

| I I
0 = С - С - С Н 2-С Н  - с - с = о  о = с - с - с н ^ - с -  —с>

. он |
I-------- j--------1— с н 2 * °  О— |--------1------- л— СНг-0

О о
Нлатифиллин-1\-оксш) Сен ецифилл ttn-N- о  кеш)

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 12*602-72. Раз

дел «Качественные реакции» включает методику опреде
ления подлинности сырья методом ТСХ. 11а хроматограмме 
должно проявиться пятно платифиллина с R около 0,36, 
выше — пятно сснсцифиллина с R, около 0,50. Не должно 
быть пятна, соответствующего саррацину с R, около 0,25 
(компонент потенциально примесного растения — крестов
ника плосколистного).

Ч нслов! .ie показатели: платифнлл и на-основа 1 1 ня дол ж но 
быть не менее 0,3%, влажность не более 14% и др.

Фармакологическое действие
М  холииолитичеекое, спазмолитическое средство.

Применение
Трава крестовника используется для получения пре

парата «Платифиллина гидротартрат» ( в виде 0,2% 
раствора для инъекций, таблетки по 0.005 г), который при
меняют при спазмах гладкой мускулатуры органов брюшной 
полости, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, бронхиальной астме, спазмах кровеносных сосу
дов. а также в глазной практике для расширения зрачка. 
Платифиллина гидротартрат входит в состав комплексных 
препаратов «Тепифиллин» и « Плавефин».

Глава 2Ь. Лекарственные растения и сырье, содержащие алкалоиды 47]



При приеме платифиллина иногда отмечается сухость 
Iю рту и сердцебиение.

Сопутствующийалкалоид крестовника -  сенецифил- 
.м ни оказался ценным исходным продуктом для синтеза ку 
рареподобного препарата — диилацина.

ТРАВА ТЕРМОПСИСА 
ЛАНЦЕТНОГО________
I I I  KHA IHLRMOPSIUIS 
I ANCFOI ЛТАЕ

ТЕРМОПСИСА 
ЛАНЦЕТНОГО ТРЛВЛ
THERMOPSIDIS 
LANCEOLATAE HERBA

СЕМЕНА 
ТЕРМОПСИСА 
ЛАНЦЕТНОГО ___
SEMINA IHLRMOPSIDIS 
LANC FOLATAf

ТЕРМОПСИСА 
ЛАНЦЕТНОГО 
СЕМЕНА______________
THERMOPSIDIS 
LANCEOLATAE SEMINA

Рас. '260. 
Германии ланцетный

19. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ХИНОЛИЗИДИНОВЫЕ 
АЛКАЛОИДЫ
П р о и зв о д я щ е е  растение

Термопсис ланцет ный (т ерм опсис л а н ц ет о
видный , мыш атник, пьяная т рава) — Thennopsis 
lanceolala R.Br. s.l.; семейство Ьобовые — hubuceai* (Le- 
gurninosae).

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование Thcrinopsis обра зова но от i рем. волчий

боб, лишни) и apsis {ннешнни вид. наружность) и свили с тем. что данный род 
имеет близкое ботаническое роде• во с родом I tipmus.

Видовое определение lamcaiutu (ланцетный), образованное от лат. 
him rah: (небольшое копье), дано виду по форме долек листа

Название вещества - цитизин и препарата “ СуШопиттГ образованы 
«и лат ианменонаким рода ракитников (Oflisiis), по многих вилах которой» 
содержите*! НИТИ HHI.

Грава гермопенса ланцетного индметсн отечественным аналогом клас- 
снчсскнхогхнркнинмш нхсрсдстп нм нор г них корней ипекакуаны nccuci и 
Гермопснс стали использовать в СССР с середины 30-х годов XX века.

Ботаническое описание
Тсрмопснсдамиетнын(рие. 260) — многолетнее травя

нистое растение высотой до 60 см. Стебли маловетвнетые. 
опушенные до цветения прижатыми, а после цветения 
отстоящими беловатыми волосками. Листья очередные, 
короткочерешковые, i ройчатосложные с двумя крупными 
прилистниками; листочки продолговато-эллиптические 
или широкообратнояйцевидные 3-6 ем длины. целыюкрай- 
пие. густооиушенные с нижней стороны. Соцветие -  круп
ная верхушечная кисть из 2 - 6  мутовок цветков, обычно по 
3 цветка в мутовке.1 1ашечка неправильная, пятизубчатая, 
прнжатоволосистая. венчик желтый, мотылькового типа. 
Плоды — линейные, прямые или слегка дугообразные,
7-15-семенные. бобы, длиной 1*9ем. шириной около I см. 
Семена почти почковидные, зеленовато-черные, длиной
3-5 мм. шириной 2,5-3,5 мм.

Растение иве i е i в мае-шоле. плоды созревают вавгуетс- 
сеитябре. Размножается семенами и вегетативным путем. 
Хорошо отрастает после скашивания надземной массы.

Ареал, культивирование
Термопсис ланцетный распространен в степной и лесо

степной зонах Южного Урала, Западной и Восточной Сибири. 
Северного Казахстана и и горах Тянь-Шаня. Отдельные его
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географические расы иногда считают самостоятельными 
мелкими видами (например, TlwrmopsisturkestanlcQ ( jancl.), 
однако это неоправданно, так как на протяжении всего об
ширного ареала термопсис ланцетовидный довольно одноро
ден как морфологически, так и химически, что подтверждено 
с пс I шал ьмымн и сел сдои а и ин м и.

Термопсис растет и солонцеватых степях по долинам 
рек и берегам озер кик сорное в посевах, па залежах и близ 
жилья; обычно на участках с нарушенным естественным 
покровом: в населенных пунктах, на выбитых пастбищах, 
вдоль дорог и ио арыкам. Растение переносит мсоление и 
небольшое заболачивание.

Часто образует обширные «росли. Благодаря длинной 
и сильно разветвленной корневой системен способности 
термопсиса возобповлягься от небольших кусков корневи
ща. он является грудиоиекоренимым сорняком, особенно 
опасным в зоне поливного земледелия.

Основные районы заготовок в Российской Федерации
— Читинская и Иркутская области. Красноярский край и 
Бурятия, в странах СНГ -  Северная Киргизия (Иесык- 
Кульская котловина. Кочкорскаи долина).

Заготовка, сушка
Траву термопсиса наготавливают в фазе его бутони

зации и начала цветения, то есть в мае - июле. Можно за
готавливать одновременно как цветущие растения, так и 
вегетативные побеги без цветков, нередко составляющие 
большую часть заросли. Заготовку гравы прекращают как 
только на термопсисе появляются первые мелкие плоды, 
присутствие которых в сырье недопустимо. Траву срезают 
серпом или садовым ножом на высоте 3-5 см от поверхности 
почвы. Сушат траву термопсиса на солнце, а в ненастную 
погоду — иод навесами, на чердаках пли в сушилках с 
искусственным обогревом при температуре нагрева обе
звоживаемого материала до 50-60 С. 11еред сушкой сырье 
очищают <>1 примеси других растений.

Семена термопсиса ланцетного собирают после пол
ного их созревания. Бобы обрывают вручную или косят 
плодоносящие растения, а затем хорошо просушивают на 
солнце. Сухое сырье обмолачивают, а семена отвеивают. 
Заготовку травы и семян на одном месте можно вести еж е 
годно в течение нескольких лет. гак как трава термопсиса 
хорошо отрастает после срезания и заметного угнетения 
от за| отонок не испытывает.

Ввидуеильной ядовитости всего растения сбор травы, 
семян, а также все работы ио сушке, упаковке и т.д. следует 
производигье предохранительными повязками (или респи
раторами). тщательно мыть руки после работы.

Глава 20. Лекарс твенные растения и сырье, содержащие алкалоиды 1)7 \



Лекарственное сырье
В качестве сырья используют собранную в начале 

цветения, до появления плодов, высушенную траву, а 
также семена, собранные в фазу полного созревания и 
высушейные, дикорастущего многолетнего травянистого 
растения — термопсиса ланцетного.

Внешние признаки
Цельные или частично измельченные стебли с листь

ями и цветками. Стебли простые или ветвистые, бо 
роздчатые, слабоопушенные, длиной до 30 см. Листья 
очередные, тройчатые на коротких черешках (4-7 мм), 
с продолговатыми или продолговато-ланцетными лис

точками длиной 30-60 мм, шириной 5-12 мм. Сверху 
почти голые, снизу покрытые прижатыми волосками. 
П рилистники ланцетовидные, почти вдвое короче 
дольки листа, опушены прижатыми волосками. Цвет
ки собраны мутовками в негустую верхушечную кисть. 
Чашечка колокольчатая, иятизубчатая с неравными но 
длине зубцами, опушена прижатыми волосками. Венчик 
моты л ьковы и. дл иной 25-28 м м, верх 11 и и лепесток (фла г) с 
почти округлым отгибом, на верхушке с глубоким и узким 
вырезом; два боковых лепестка (крылья) лишь немного 
короче флага; нижние сросшиеся лепестки (лодочка) в 
1,5-2 раза шире крыльев. Тычинок — 10. все свободные; 
пестик — 1 с длинным столбиком и шелковисто-опушен
ной завязыо. Цвет стеблей и листьев серовато зеленый, 
цветков желтый. Запах сырья слабый, своеобразный, 
вкус не определяется.

Семена. Готовое сырье состоит из гладких, блестящих, 
несколько сплюснутых, почковидной формы семян. Семена 
твердые, длиной от 2.5 до 5,7 мм, толщиной от 0,5до 3 мм, 
черные, реже буроватые и темно серые. Запах отсутствует, 
вкус не определяется.

Микроскопия
Мри рассмотрении листа с поверхности (рис . 2G1) видны м н ого 

угольные клетки  верхнего эпидермиса со слабоизвнлисты мн стенкам и, 
ниж него  — с более игшнлнетымн. М естами, особенно на верхним эпидер
мисе. стенки  клеток имеют четковидные утолщения. Устьица овальные, 
окруж ены  З-йоколоустьичны м н клеткам и (аномоцитный тин), по груж ен
ные. преобладают на ниж ней стороне листа. В олоски многочисленные, 
днухклеточные и состоят h  i  короткой базальной кл е тки  и длинной 1ерми- 
нальной, приж итой к поверхности листа. У  одних волосков терминальная 
клетка  длинная, с толстой, снаруж и крупнобугристой  поверхностью , у 
jlp y i нх она несколько короче с тонкой оболочкой и гладкой поверхностью. 
В о кр уг места прикрепления полоски кл е тки  жидермисп с почти прямыми 
стенкнми, расположены лучисто, образуя роде тку. Если волосок от пил. то 
в цент ре розетки виден круглы й валик. 11рн просветлении листа раст корим 

Рис. 261. ItfHruuf/um листи хлоралгидрата в клетках  эпидермиса видны многочисленные сф срокри 
< nouepxuoi ши сталлы  ф енологлнкозида, ле гко  растворимые в щелочи.
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Химический состав
Трава термопсиса ланцетного содержит алкалоиды 

(до 2,5-3,0%) группы хннолизиднна, среди которых до
минируют цитизин, N -метилцитизин, термопсин (анаги- 
рин), гомотермопснн (наиболее гидрированное соедине
ние). пахнкарпии. Основным алкалоидом семян является 
цитизин.

Все алкалоиды, кроме пахикарпипа (бесцветная мас
лянистая жидкость), представляют собой кристаллические 
соединения.

Кроме алкалоидов, в траве термопсиса содержатся 
сапонины, дубильные и смолистые вещества, слизь, сле
ды эфирного масла н до 300 mi % аскорбиновой кислоты, 
иридоиды, а также феиологлнкозидтермопснланцин(ввнде 
сфсрокрнсталлоп), гидролизующийся с образованием фе- 
нолкарбоновой кислоты.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI из

дания (ст. 59). Раздел “Количественное определение 
включает метод обратного титрования (отттровывают 
избыток кислот ы раствором натра едкого в присутствии 
метилового красного до появления желтого окрашивания). 
Цнс;ювыенРКазтУ1НТР«и^|: сумма алкалоидов в пересчете 
на термопсин должна быть не менее 1.5%, влажность -  не 
более 13%.

Качество сырья «Семена термопсиса ланцетного» 
регламентировано ТУ 64-4-17-76. Числовые показатели 
семян: цитизина — не менее 1.75%.

Фармакодо! ическое действие
Отхаркивающее (трава) и аналептическое и отхарки

вающее средство (семена). Алкалоиды травы оказывают 
возбуждающее действие на рвотный и дыхательный цен
тры. При этом рефлекторноактивизируется секреция брон
хиальных желез. В больших дохах алкалоиды термопсиса

о
Хиномтиаин Цитизин

О

Тсрмпш ин

О
\  мешилцитизин
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ТРАВА ТЕРМОП
СИСА ОЧЕРЕДНО- 
ЦВЕТКОВОГО 
РЕЗАНАЯ___________
HERBA THERMOPSIDIS 
AtTERNIFlORAfc CONCISA

ТЕРМОПСИСА 
ОЧЕРЕДНО
ЦВЕТКОВОГО 
ТРАВА РЕЗАНАЯ
THERMOPSIDIS 
ALTERNIFLORAE HERBA 
С( 1NITSA

оказывают рвотное действие, парализуют центры продол 
говатого и головного моз1 а. Цитизин (семена) возбуждает 
дыхательный центр п повышает артериальное давление.

Применение
Траву термопсиса применяют в виде настоя (1:400). 

порошка и экстракта (таблетки по 0,05 г) в качестве 
отхаркивающих средств. Алкалоиды термопсиса усиливает 
секреторную активность желудка, поэтому препараты не 
должны применяться при язвенной болезни желудка.

Алкалоид цитизин, получаемый из зрелых семян, ие* 
поль чуют для производства препарата «Ц ит ит он» (0,15% 
раствор цитизина), который применяется для возбуждения 
дыхательного центра, а также входит в состав габлеток 
«Табекс». облегчающих отвыкание от курения.

Производящее растение
Термопсис очередноцвет ковы й — Г fie г тор sis

alterniflora Regel el Sclimalh.. семейство Бобовые I'a- 
baceae.

Этимология наименования, историческая справка
Родопое илимемонлннс Ther/rtopsiч -  см термопсис ланцетный.

Ботаническое описание
Термопсис очередноцветковый — многолетнее расте

ние высотой 50-00 см. Стебли слабоветвистые, прямосто
ячие. с очередным листорасположением. Листья тройча- 
гоеложные черешковые с двумя прилистниками. Листочки 
длиной 2.5-4 см. шириной 0.5-2,5см. продолговато-эллнп-
I ические. сверху голые, снизу прижато-волосиетые. Соцве
тие -  рыхлая верхушечная кисть длиной 3-9 см. несущая 
от 5 до 20 цветков и более с очередным расположением 
цветков. I Хветкн желтые, очередные. Венчик мотылькового 
типа. 1 1 лод -  боб. 1 1 ветет в мае, плоды созревают в конце 
июля. Вегетация заканчивается в октябре-начале ноября. 
От термопсиса ланцетного термопсис очередноцветковый 
отличается более высоким стеблем (до 90 см), листья на 
более длинных черешках (до 2  см).

Ареал, культивирование
Термопсис очередноцветковый — эндемик Средней 

Азин, произрастающий в Западном Тянь-Шане и в Сыр- 
дарьинском районе на мелкозем истых склонах, среди раз
нотравья, кустарников, по долинам и берегам горных речек, 
в предгорьяхдо высоты 3600 м надуровнем моря. Нередко 
встречается как сорняк.

Сплошных крупных зарослей не образует. Основные 
запасы сосредоточены в Узбекистане (около 120 т). В го
рах Западного Тянь-Шаня запасы сырья составляют около 
115 т. Начаты работы по введению растений в культуру.
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Заготовка, сушка
Гряну с л сдует собирать в апреле мае, в фалу бутони

зации — начала цветения растения. Траву срезают серпом 
на высоте 3-5 см от поверхности почвы. При заготовках 
необходимо помнить о ядовитости этого растения и соблю
дать необходимые меры предосторожности, в частности, 
тщательно мыть руки после работы с сырьем. Собранное 
сырье максимально быстро измельчают с помощью сило
сорезки на куски длиной 2 - 6  см.

Резаное сырье рассыпают тонким слоем на асфаль
тированной площадке или на брезенте, перемешивая 2 -.J 
раза вдень граблями или вилами. В период сбора и сушки 
термопсиса нельзя допускать его увлажнения, так как л о 
ведет к снижению качества сырья.

Лекарственное сырье
Собранная в фазу бутонизации — начала цветения 

трава (разрезанная и высушенная) дикорастущего много
летнего травянистого растения термопсиса очередно
цветкового.

Внешние признаки
Сырье состоит из смеси кусочной листьев, стеблей, бу- 

гоиов м цветков. Кусочки стеблей дли нон lo G c m , голшнной 
до I см. цилиндрические, слегка ребристые, полые, простые 
или разветвленные, голые или опушенные. Кусочки листьев 
различной формы и размера. I Аист стеблей светло-зеленый, 
листьев — зеленый, лепестков — от светло-желтого до 
темно-желтого. Запах слабый, своеобразный.

Микроскопия
11|>и рассмотрении листа с поиерхнос t и иидио. что *пизермне еобеих 

сторон имеет пол и истый нли слаб оволи нгтий  контур  кл е то к, у  основании 
листочкон  -  почти с прямыми стенкам и; на ниж ней стороне кл е тки  не
сколько  мельче; оболочки кл е то к  часто с четкпинлны м н у т л ш е н н я м и . 
особенное основания лис точка. Кутикула  по краю  листочка  и над ж ил кам и 
обы чно нродольно-складчатая. Устьица с обеих сторон листочка (на н и ж 
ней стороне их несколько больш е), овальные или почти округлы е, слегка  
not руж ейны е, с тремя (реж е четырьмя) околоусгьн 'ш ы м и кл еткам и , ил 
которы х одна заметно мельче других (анизоцнтны й тип) В олоски  только 
с ниж ней стороны , ориентированы  подлине листочка  и направлены ко н 
н о м  к его нерхуш ке. В олоски состоят и « шух к л с ю к ;  у основании клетка  
маленькая (базальная), нераннобокая; конечная кл е тка  очень длинная, 
расположена к бичальной иол углом и ш и то м у  приж ата  к  non t рхноет и ли 
сточка О болочка конечной кл е тки  более нли менее бугрнстли снаруж и 
и пераш юмерно уголш ена изнутри , ш ачительные утолщ ении оболочки 
чередуются с тонкостенны ми участкам и, очень чисто встречаю тся одно 
сторонние утолщ ении, распространенные не по всему нерпме i ру. В олоски 
разнятся ка к  по длине (от 200 до 1300 мкм ). та ки  и п ш и рин Н отЙ л оЗ О м км ): 
на нерхуш ке лис I очка истречаются короткие  дм ееиндно-изогнутмс во л о 
ски . П рикреплены  волоски к округлой или овальной клетке  *ни к-рмиса с 
утолщ енной оболочкой, слегка  погруж енной и мезофилл; прилегаю щ ие к 
ней кл е тки  эпидермиса образую т характерную  ро ю тку
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ТРАВА СОФОРЫ 
ТОЛСТОПЛОДНОЙ
HERBA SOPHORAE 
PACHYCARPAE

СОФОРЫ
ТОЛСТОПЛОДНОЙ 
ТРАВА_______________
SOPHORAE PACHYCARPAE 
HERBA

Химический состав
Трапа содержит сумму хииолнзндииовых алкалоидов 

(3%). среди которых дом пирующим компонентом является 
цитизин (0.6-1.2%). В сырье содержатся также N-метнл- 
цитизнн. термопсин (анагирин). нахикарнин, и др.

Цитизин Тсрмогиин

Среди сону гствуюших веществ известны флавоноиды
— генистеин. хризоэриол и др.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 12-1281 -79. 
Раздел «Количественное определение» включает 

хроматоспектрофотометрический метод определение 
цитизина.

Числовые показатели: содержание цитизина должно 
быть не менее 0 .6 %, влажность — ие более 1 2 % и др.

Фармакологическое действие
Аналептнческое средство (дыхательный аналентик), 

оказывающее возбуждающее действие на дыхательный 
центр.

Применение
Сырье используют для получении алкалоида цитизи

на. на основе которого производят препарат «Цит ит он» 
(см. термопсис ланцетный).

Производящее растение
Софора толст оплодная (брунец, т алхак) —

Sophora pachycarpa С. Д. Mey. |=  Vexibia рйсИусагра 
(С. A. Mey.) Yakovl.j; семейство Бобовые — Fab асе a i*.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Sophora образовано от араб, слона wfuni (п.ч- 
(вание жслтоцпстушсЛ Cassia sophora). I (ослсднсеобразованоогараб. asfar 
(желты й). Ц ветки у  растения желто-белые, плоды используются для по
лучения желтой краски, которой окраш ивают шелковые ткани.

Видовое определение pachycarpa (толстоплодная), образованное от
I реч. pachijs (толстый) и karpos (плод), характеризует короткий и толстый 
плод (боб).

Ботаническое описание
Софора толстоплодная (рис. 262) — многолетнее тра

вянистое растение высотой до 60 см с мощной корневой 
системой. Стебли ветвистые; листья непарноперистослож
ные с 6 - 1 2  парами продолговато-эллиптических листочков
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длиной 1.5-2.5 см и шириной 0,3-1.0 см. Листочки, кик и 
стебли, опушены белыми прижатыми волосками. 1 1 веткп 
мотыльковые длиной до 1.5 см, с кремовым, желтоватым 
или желто-белым пончиком, собраны в густые верхушечные 
кисти. Соцветие — колосовидно удлинен пая верхушечная 
кистьдлипой 7-25см. 11лоды — толстые, нераскрывающие- 
ся. цилиндрические, булавовидные, рассеянно-волосистые, 
вверх торчащие бобы длиной 2-5 см, толщиной 0,7 0,9 см. 
в зрелом состоянии почти черные, со слабо выраженными 
перетяжками между семенами. Семена почковидио-яй- 
цевндные. диаметром 0.5-0.6 см. темно-коричневые или 
черные, гладкие, блестящие.

Растение цветет в апреле-июне. Плоды созревают в 
июне-июле.

Софора том шогиоОмая , ,  , .
1 1а софору толстоилодиую внешне похожа софора ли-

сохвостная — Sophora а I орет го ides I.. | Vexibia alopecuroi- 
des(L.) Vakovl.j, также широко распространенная в Средней 
Азии и Казахстане. Эти виды хороши различаются по пло
дам: у софоры лпеохвостион они болеедлннные(5-12см), с 
четко выраженными перетяжками между семенами, тогда 
как у софоры толстоплодной длина плодов не превышает 
5см, а перетяжки между семенами почти незаметны; семена 
у софоры лисохвостной желтые, а у софоры толстоплодной 
темно-коричневые или черные. Эти растения вместе обыч
но не произрастают: софора лисохвост пая занимас! более 
увлажненные места: поймы рек. берега каналов и арыков, 
поливные земли и т. п.. тогда как софора толстоплодная 
предпочитает более сухие местообитания.

Ареал, культивирование
Софора толстоплодная — широко распространенное 

растение Средней Азин и Казахстана. Встречается в изо
билии, нередко в виде сплошных гарослей. на равнинах и 
предгорьях Южного Казахстана. Узбекистана,Туркмении 
и Таджикистана. Злостный сорняк богарных (неполивных) 
посевов и залежей. Промышленные заготовки ведутся в 
Чимкентской области. При необходимости заготовки 
можно организовать в ряде других областей Южного Ка
захстана и Средней Азин.
Загошвка, сушка

В качестве лекарственного сырья у софоры толсто- 
плодной используют надземные части (траву). Растение 
сильно ядовито, поэтому на всех этапах сбора, сушки и 
переработки его сырья нужно соблюдать осторожность. 
Траву софоры можно заготавливать в течение всего лета
— с конца мая по сентябрь, когда это растение находится 
в фазе бутонизации, цветет, отцветает или когда вступает
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а фазу всгстаинн после плодоношении. При этом нужно 
следить, чтобы в сырье не попадали плоды. Заготавлива
ют грану софоры вручную, срезай ее серпом или ножом 
на высоте Г> 10 см от поверхности почвы. Чистые заросли 
софоры можно косить косой, очищая скошенную массу от 
примеси :ipyi их растений, ( ’.ушат сырье софоры на солнце, 
разложив его тонким слоем. 1 1 осле подсушивании а  ребают 
и небольшие кучи.

Лекарственное сырье
Собранная и течение вегетационного периода и вы

сушенная трава многолетнего травянистою растения
-  софоры толстоплодной.

Внешние признаки
Сырье софоры толстой л одной состоит из облиственных 

стеблей с бутонами и цветками разной степени ра шнтия. 
Стебли длиной до 60 см опушены прижатыми волосками. 
Стебли заканчиваются соцветием колосовидной удли
ненной кис I ью в фазе бутонизации или цветения растения. 
Листья нспарноперистые, длиной до 18 см. с 6-12 парами 
эллиптических листочков. Листочки длиной до 25 мм, 
шириной до 1 0  мм. с короткими черешочкамн. светло-зе
леные с обеих сторон, опушенные прижатыми волосками. 
Цветки и бутоны мотылькового гнпа, зеленовато желтые 
или желтовато-белые. Цвет всей травы светло-зеленый, 
сероват ын. Запах своеобразный, вкус не определяется, i ак 
как сырье ядонито.

М икроскопия
11ри paccM uiренин листа с поверхности с обеих сторон ннлны м н и т -  

угольны е КЛСТКИ «ПНЛсрмис.Ч С многочисленными yc i WlllUMH ilHOMOIlllt HO» о 
т нов. Тонкостенные полоски с борцллнчатой поиерхностмо. Волоски состоят 
из одной ба.чалыюй кл е тки  и одной длинной терминальной, отогнутой  под 
примым углом, оснонйнин полоской окруж ены  I ь клеткам и лшдсрмисл. 
В клетках  эпидермиса имсютси сф ерокрнсталлы различной формы жел- 
ю инто -бурого  цвета.

Химический состав
Трава содержит алкалоиды (2 -3% ) группы хино* 

лизидина . Главным алкалоидом является пахикарпин 
(D -спартеин) — жидкий алкалоид, имеющий вид почти 
бесцветной маслянистой жидкости. Соли пахикарпииа
— кристаллические вещества.

Хыно.ипибин Пахикарпин ( О-спиртным)
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ТРАВА БАРАНЦА 
О БЫ КНО ВЕН НО ГО
HERBA HUPERZIAE 
SELAGINIS

БАРАНЦА
О БЫ КНО ВЕН НО ГО  
ТРАВА____
HUPERZIAE SELAGINIS 
HERBA

Сопутствующими алкалоидами являются иахикарпи- 
лии, софорамии, софокарпии и матриц, причем последние 
два алкалоида более типичны для семян. Среди сопутству
ющих веществ известны также флавоноиды

Стандартизация
Качество сырья должно соответствовать ФС 42*541 *72. 

Числовые иоказате/т: пахикариииа должно быть не менее 
0,5%. влажность — не более 12% и др.

Фармакологическое действие
Основной алкалоид пахнкарпнн -  ганглноблокирую- 

щее средство (блокируй н-холинореак1 нвные системы). 
Данное вещество повышаеттонус и усиливает сокращение 
гладкой мускулатуры матки, улучшает функциональную 
активность мышечной системы при миоиатии.

Применение
Сырье используется для получения препарата «П а - 

хикарпина гидройодид» (таблетки по 0,1 г. 3% раствор 
в ампулах по 2 мл, свечи) (список IS), применяемого в аку- 
шерско-гинекологической практике для стимулирования 
родовой деятельности. 1 1 реиарат не вызывает повышения 
кровяного давления, поэтому может назначаться рожени
цам, страдающим гипертонией. В связи с тонизирующим 
влиянием из матку пахнкарпин способствует уменьшению 
кровопотерь в послеродовом периоде.

Пахикариииа гидройодид противопоказан при бере
менности, при нарушении функции печени и почек, при 
стенокардии.

Производящее растение
Баранец обыкновенный (плаун баранец) — Пир- 

erzia selago (L.) Bernh. ex Schrank el Marl. (= Lycopodium 
selago L.); семейство 1 1лауноные — Lycopodiaceae.

Этимология наименования
В литературе лоно лиш ь толковпнне родового названия l.ycopodium, 

которое образовано «»т греч. It/kos (волк) и pus, podos (нога), так как гу 
столиственные ветви этого растения напоминаю: волосистые лапы зверя 
Валовой эпитет selago встречается у I Ьпнш я как назвонне рас гении, однако 
происхождение и значение слова неясны.

Ботаническое описание
Баранец обыкновенный (рис. 263) -  вечнозеленое 

многолетнее травянистое растение высотой до 25 см с 
несколькими полегающими дихотомически ветвящимися 
стеблями. Стебли густо покрыты линейно-шиловидными 
лис I ьями, горизоп Iальноотстоящими или направленными 
косо вверх, длиной до 1 0  мм (чаще около 6  мм), шириной 
0,7-1,5 мм, расположенными на побеге в 8  продольных ря
дов. Листья линейно-ланцетовидные, заостренные, пель-
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Рис. 263. 
Наринец обыкновенный

нокрайнне или слабо- и мелкозазубренные, кожнетые, 
лоснящиеся, толстоватые. Спорангии мелкие, почковид
ные, расположены но одному в пазухах листьев в верхней 
и средней частях стебля. Кроме mi о, на верхушке побегов 
нередко развиваются выводковые почки (специальные 
органы вегетативного размножения) длиной около I мм. 
Споры созревают в апреле-июне. После спороношеиия 
и развития выводковых почек побеги продолжают расти. 
Годовой прирост побегов взрослого растения чрезвычай
но мал. например, в Ленинградской области он составля
ет в среднем 2-3 см (от I до 4 см), а в тундровой зоне — 
0.2-1,5 ем. Развитие баранца при размножении спорами 
происходит очень медленно. Спороиошепие начинается 
обычно лишь у 2 0 -летних растений.

Ареал, культивирование
1 1 ронзраетает по мшистым хвойным лесам в северной 

части лесной зоны Российской Федерации, но всей тундро 
вой, лесотундровой зонах, а также в горно-лесном и высоко
горном поясах Карпат. Кавказа, Восточного Казахстана и 
Дальнего Востока. Основные районы заготовок Ленин
градская и Псковская области, а также Карпатские районы 
Украины. 13 тундровой зоне и на гольцах Сибири и Урала 
баранец растет в лишайниковой, моховой и кустарниковой 
тундре, в местах, защищенных зимой снежным покровом. 
В лесной зоне баранец встречается небольшими куртина
ми. часто на скалах, в местах выхода гранитных валунов, 
преимущественно на участках, не подвергавшихся долгое 
время пожарам и рубкам. Растение предпочитает тенистые 
еловые, смешанные, реже сосновые леса и ольшаники.

Заготовка, сушка
Надземную часть баранца обыкновенного заготавли

вают в августе -сентябре (после окончания спороношеиия 
растения). При этом срезают побеги до 20 см. оставляя 
нижнюю безлистную бурую часть растения, не выдергивая 
их из почвы. В целях сохранения зарослей баранца необхо
димо оставлять не менее б - 1 0 его побегов в каждой курти
не. I Ьвторные заготовки на каждой куртине допус тимы не 
ранее, чем через 6 -10 лет. Срезанную траву баранца нужно 
на месте сбора или на месте сушки очистить от примесей 
(торфянистых и почвенных частиц, хвои, листьев и т. и.), а 
гакже от пожелтевших или побуревших побегов.

Сушить надземную часть баранца лучше всего в су
шилках с искусственным обогревом при температуре не 
выше 50 С, разложив ее тонким слоем (в 1-2 растения). 
Можно сушить траву баранца также в хорошо проветри
ваемых сухих и затененных помещениях (например, на 
чердаке), разложив его на стеллажах.
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Лекарственное сырье
1 1 адземная часть баранца обыкновенного, заготовлен

ная в августе-сентябре.

Внешние признаки
Сырье представляет собой зеленые части баранца 

обыкновенного длиной до 20 см. Стебли дихотомически 
разветвленные, с парными ветвями, одинаковыми но 
длине. Веточки густо покрыты спирально или супротивно 
расположенными листьями. Листья оттопыренные или 
косо вверхнаправленные. жестковатые, мелкие, длиной 
0,5 0.7см,линейноланцетные, заостренные, цельнокраи- 
нис или местами слабо зазубренные. Запах отсутствует, 
вкус не определяется, так как растение ядовито. Срок год
ности сырья 3 года.

Для сырья характерно наличие на листьях белой каймы 
и сосочковидных выростов, в отличие от плауна булавовид
ного (Lycopodiumclavatum I..)и и. годичного (/..tf/mof/m/w 
L.). В отличие от плаунов, относящихся к роду Lycopodium, 
плаун-баранец спороносных колосков не образует.

Химический состав
Сырье содержит от 0.1 до 1,1% алкалоидов хнноли- 

зндиновой природы. Основными алкалоидами являются 
яннотинин. ликоподии, селягнн, иеевдосслягип. В сырье 
содержатся также сопутствующие вещества -  фланоио- 
нды, пектины, смолы.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-528-72. Со

держание суммы алкалоидов (в пересчете на абсолютно 
сухое сырье) должно быть не менее 0.4%.

Применение.
//истой травы баранца обыкновенного применяют для 

лечения больных хроническим алкоголизмом. Препарат 
оказывает сильное рвотное действие. Ввиду ядовитости 
лечение проводят в стационаре по строгой схеме под на
блюдением врача.

Вышеперечисленные примесные виды -  плаун бу
лавовидный и п. годичный -  также содержат алкалоиды 
(клаватин. аинотинии и др.), однако они более известны как 
источники спор плауна — ликоподия (см. ниже).

.0
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ликоподий
l\<  ( )Р< )П11 м

Ра..  Л» 7.
Плаун булааониОный

Производящие растения
Плацы булавовидный (ликоподий) — lycopodium  

clavatum I... ликоподий сплюснутый ( дифиниструм 
сплю снут ы й) -  lycopodium complonalum  I.. = syn.
1 ycopodium anccps Wallr. | Diphasiaslrnm cornplaiiatiini ( I..) 
lloliil>|, плаун годичный  — Lycopodium annolinum I... 
семейство I Ijiciynoiiitie Lycopodiucuue.

Э i имодогия наименования, историческая справка
Родовое латимскоснанмсиоиапис/ L обра^юваноотгреч.///Агп.ч 

(В О Л К) II /itl.s, fHulos (IIO I I I I .  I ЛК К.ЧК I уСТОЛ ИСГВСННЫС t l f  ГВИ *ТОГО p ilC IC IIB }) 

напоминают волосистые лапы IB C ptl.
Видовое определение clavatum (. lavatus булавовидный ) хврпк г с 

|ЧМ \Ч  I форму споровых КОЛОСКОВ. ПНДОЦОН >1111101 nnnotiiB im  происходи! О! 
лат термння анио1нп ь (о д н о 1 о /иниы й), который в оною очередь образован 
о г annus (год). Видовоепввмеиовапне unccpsiобоюдоострый, «востренный> 
и compianatnm (complanalus -  сплю снутый) характеризуют сильно сплю с
нутые неш н у растении

Ботаническое описание
I 1лаун булавовидный (рис. 264) — вечнозеленое спо

ровое растение е ползучим стеблем, достигающим длины 
150 см и более. Стебель несет приподнимающиеся на 
10-30 см над землей побеги, густо покрытые мелкими 
ланцетовидными листьями, заканчивающимися белыми 
колосками. Всередниелета на концах приподнимающихся 
побегов появляются зеленые, постепенно желтеющие ко 
лоскн, состоящие из многочисленных зеленовато-желтых 
листочков (споролистиков), черепитчато расположенных па 
тонком стержне. 1 1а внутренней стороиелисточков имеются 
полости (спорангии), в которых образуются споры, служа
щие для размножения плауна. 1 1 ри созревании спорангии 
раскрыпаютси и споры высыпаются.

Споры в рязных районах и в разлнчныхусловияхосве- 
щенности созревают с июля по коней сентября.

У плауна булавовидного листья расположены на сте
бле густой спиралью, они линейно-ланцетные, вытянутые 
в белый волосовидный кончик; плаун годичный отличает
ся оттопыренными листьями. У плауна булавовидного на 
боковых восходящих ветвях на длинных ножках сидят по
2 (иногда но 3. или 4) спороносных «колоска»; у плауна 
годичного спороносные колоски одиночные. Разрешается 
сбор спор и от плауна сплюснутого (/.. complanalum I..). 
у которого ветви сплюснутые, чешуевидные прижатые 
листья и 3-4 колоска, сидящие на ножках.

Ареал, кулыивирование
1 1 лаун булавовидный растет влесной и лесотундровой 

зонах России. Беларуси, стран Балтин, исключая северную 
половину Якутии. Чаще всего встречается в мшистых со
сновых и смешанных лесах. Основные районы заготовок 
плауна — Урал. Нижегородская. Ивановская. Костром 
скан. Тюменская области. Прибалтийские республики
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Заготовка, сушка
В качестве сырья используют споры различных видов 

плауна. К сбору спор плауна приступают тогда, когда его 
колоски приобретают желтый оттенок. Обычно споры 
начинают созревать на освещенных местах в конце июля, 
а в глубине леса и на затемненных местах их созревание 
продолжается до конца сентября. В прохладные влажные 
годы I к г  спор плауна получают из 15 кг его сухих колосков, 
а в сухие жаркие i оды для получения I кг спор требуется 
20-25 кг колосков. Лучше всего собирать колоски плауна 
рано утром пли поздно вечером, когда растение покрыто 
росой, или в ненастную погоду. При сборе всухую погоду 
неизбежна потеря части спор из-за их высыпания. Желтые 
спороносные колоски осторожно срезают и складывают в 
мешок из плотной ткани. Для ускорения сбора спор плауна 
часто используют специально приспособленные для ^то
го длинные ножницы, к одному лезвию которых припаяна 
открытая металлическая коробка, а к другому — крышка 
этой коробки. I Три сборе спор плауна нельзя выдергивать 
растения с корнями, а также вытаптывать его заросли, 
так как это ведет к их уничтожению. Восстанавливаются 
заросли плауна очень медленно, через 20-30 лет после 
заготовки.

Собранные колоски плауна сушат на бумаге или на 
чистых подстилках, разостланных в теплом помещении 
или на солнце. Сушка возможна также при температуре не 
выше 40*С. 11ослстого как высушенные колоски начинают 
раскрываться и пылить, из них тщательно вытряхивают 
(выколачивают) споры и просеивают их через i устое сито с 
размером отверстий 0,16 мм. Тщательно просеянные споры 
ссыпают в чистые бязевые мешки.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют споры 

различных видов плауна.

Внешние признаки
Ликоподий представляет собой мельчайший, бледно- 

желтый. жирный на ощупь порошок, без запаха и вкуса, 
легко прилипающий к пальцам. Он весьма подвижен и при 
рассыпании ложится тонким слоем, не образуя заметных 
бугорков и ямок. Оболочка спор на своей поверхности име
ет утолщения в виде выступающей многоугольной сетки, 
петли (углубления) которой заполнены воздухом.
Микроскопия

11рн рассмотрении п растворе хлоралгидрата видно, что порош ок ео- 
сгонт !м  спор плауна, имеющих форму трехгранных пирамидоне выпуклым 
основанием и закругленными углами размером 25-30 мкм ; от верхушки вдоль 
граней пирамидки тянется трехлучевой шов. Поверхность спор неровная
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КОРНИ ИПЕКАКУАН Ы  
(РВОТНЫ Й КОРЕНЬ)
RADII IS  IPE( А( UANHAE

И П ЕКАКУАН Ы  КОРНИ
IPECAGUANHAF RADICES

с ьысгуиаюш ими сетчатыми угол тен иям и  ободочки. 1 loc .ic  нодогреоаиим 
и раздавливания между стеклами спори лоноютсч вдоль шил н н i них ни 
ступаю т капли ж ирного  масла, окрашивающ иеся раствором судака II I и 
оранжево-желтый цвет.

Химический состав
Споры плауна содержат жирное масло(до 50%). 11лаун 

булавовидный и другие виды содержит также алкалоиды 
(клаватии, аннон-шин и др.), однако они более известны 
как источники спор плауна ликоподия.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ СССР X изда
ния (ст. 379). Ликоподии на ощупь жирный, бархатистый, 
пристающий к пальцам, плавает на воде и не смачивается 
ею, но после кипячения тонет. Ликоподий на поверхности 
хлороформа плавает, а в скипидаре и спирте тонет. 1 1 рн на- 
сыиапии на пламя сверху тонкой струйкой сгораете яркой 
вспышкой, бездымно (раздел «Качественные реакции •).
Фармакологическое действие

Вспомогательное лекарственное средство.
Применение

Благодаря воздушному слою, обилию в спорах жирно
го масла (до 50%) п мельчайшим размерам споры плауна 
обладают свойством идеальной детской присыпки. В ап
течной практике ликоподий издавна применялся также для 
обсыпки пилюль.

Производящее растение
Ипекакуана (рвотный корень) Ccphaelisi/wui а- 

anlia (Brot.) Tussac; семейство Мареновые — Rubiaceae.

Этимология наименования, историческая справка
Родонос наименовании Cephuelis ироисхолит от i реч. kcphalc -  i олоиа 

н rili’if го с т и  и  п.I-.ш (те тки н , скученных и i плойку)
Видокон allu re I r/до ш ш ш /ш , образовано, нероит но. от индейскихслон: 

} маленькое. /><’ придорожное. —  растение. —  рвотное (при 
дорожное маленькое риотнос растение).

Эметин (от лат. emelkus — р и о т ы й ) обнаружен Пеллетье п корнях 
данного растения a IK I7  году, нп только и 1В7Й году /гот нлохииолиновый 
алкалоид был нылелси и чистом пиле В 11олпмспцкнм В 191Я году Робин
соном теоретически устаноилсно строение эметина. В 1950 году профессор
II \  I (рсображенский i Моек на) синтошроиал чмотин и окоичлтсл 1аю под
твердил его строение.

Ботаническое описание
Ипекакуана (рис. 265) -  вечнозеленый полукустар

ничек высотой 30-40 см с длинным ползучим корневищем 
Стебли при основании одревесневшие, в верхней части 
травянистые, с 3-6 парами листьев. Листья с прилист
никами. супротивные, короткочерешковые, продол! <»- 
вагые. заостренные, длиной 6 - 8  см. опушенные. 1 1а вер-
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IUh . 2вr>. Ипекакуана

хушке растения развивается небольшое соцветие, пред
ставляющее собой головку ил скученных белых мелких
I рубчатых цветков. 1 1 лод -  черно-фиолетовая мясистая 
костянка.
Ареал, культивирование

Родина Бразилии и восточная Боливия. Растение 
произрастает втропическихлснистыхлесах, где ипекакуана 
встречается большими зарослями. Успешно культивируется 
в Южной Америке, I !ндни, 11ндонсзин ндругихтропических 
странах. В теплицах может расти при температуре не ниже 
20 25°С и высокой влажности воздуха,

Заготовка, сушка
Под землей тянется бурое длинное гонкое горизон

тальное корневище с гладкой поверхностью. В узлах 
от него отходят длинные корни, состоящие из твердой 
древесины и широкой коры, причем кора нарастает не 
равномерно, с кольцевыми перетяжками, что делает корни 
похожими на четки. Заготавливают только л  и корни, об
рывая их от корневищ. Затем сборщики должны немед
ленно закопать в землю верхушки корневища, из которого 
вырастает новая особь, и через 3-4 года заросль в целом 
восстанавливается.

Лекарс твенное сырье
В качестве сырья используются корни, отделенные от 

корневищ.

Внешние признаки
Сырье должно состоять только из четковидных корней 

серо-бурого цвета. Куски корней разной длины, прямые или 
червеобразно извитые, серо-буроватые, с кольцевыми пе
ретяжками и утолщениями в виде четок, диаметр корней
4-5 мм, длина 10-15 см. Кора беловатая, хрупкая и легко 
отстает от древесины, представляющей собой желтоватый 
твердый стержень. Алкалоиды локализуются в коровой па
ренхиме. поэтому качество сырья определяется в первую 
очередь толщиной коры: чем она толще, тем ценнее сырье. 
Вкус коры горьковатый (не проверяется -  сырье ядовито!), 
запах затхлый.
Химический состав

В корнях содержатся алкалоиды (до .4-6%) изохиноли- 
новой природы, среди которых основными являются эме тин 
(до 70% от суммы алкалоидов) и цефалеин. Сопутствующие 
алкалоиды эметамин, психотрин, метилпсихотрии)содер
жатся в следовых количествах (в пределах 0,05%).

В сырье содержатся также сапонины (до 2%) и гликозид 
нпекакуании.
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Применение
Корми ипекакуаны в малых дозах применяется в каче

стве отхаркивающего средства [пастой I; 1 0 0 . настойка). и 
больших дозах — в качестве рвотного средства. И » корней 
ипекакуаны получают та к же эметина гидрохлорид, специ
фически действующий на возбудителя амебной дизенте
рии и других простейших. Петь данные об эффективности 
эметина гидрохлорида  при лечении опоясывающего 
лишая.

Этот препарат может быть получен как из эметина, так 
н из цефалеииа путем метилирования последнего.

( - )  -Эмептн (*) -Цефалеин.

КОРНЕВИЩА 
КУБЫШКИ ЖЕЛТОЙ
RHIZOMATA NUPI IAKIS 
LUTEI

КУБЫШКИ ЖЕЛТОЙ 
КОРНЕВИЩА
NUPHARIS LUTEI 
К H I/О М  АТА

Рис. 266. 
Кубышки Желтая

Производящее растение
Кубышка желтая — Nttphar lutcuni (L.) Smith, се 

мейство Кувшинковые — Nyinpliauuceac.

Э тимология наименования, историческая справка
Род о not1 наименоианис Nupliur ки к  назнпние растения астрочиегея у 

Аристотели. Дноскорида и лр. лрении.ч аиторон. Этимологии слона. пред
положительно, снизана с араб, па и/иг (блестящ ий. i олубоГо из-за окраски 
н блеска нлодои. Вндокой ы ш тег lu ieurn  (ж е л ш й ) характеризует «краску 
linCTKOD.

Ботаническое описание
Кубышка желтая (рис. 2G6) -  многолетнее водное 

растение с цилиндрическими горизонтальными кор
невищами длиной 1-1.5 м (иногда до 3-4 м). толшниой
3-13 см. Корневище ползучее, прикрепленное ко дну водо
ема многочисленными белыми шпуровидными корнями, 
цилиндрическое, часто с одним или несколькими боковы
ми ответвлениями, снаружи желтовато-зеленое, внутри 
белое, с темными ромбовидно-округлыми рубцами на по
верхности. На верхушке корневища прикреплены череш
ки листьев и цветоносы. Листья двух типов: плавающие
-  плотные, слегка кожистые, яйцевндно-эллнитичсские. 
шириной до 15-17 см, целыюкраиннс. с глубокой выемкой 
при основании н подводные — нежные, тонкие, слегка 
складчатые. I [ветки желтые, по одному на длинном шнуро
видном цветоносе, слегка выступающие над поверхностью 
воды, почти шаровидные, диаметром до 4-5 см. Чашечка 
пятилистная, лепестки и тычинки многочисленные, пестик 
один, с сидячим 1 0 -2 0 -лучевым рыльцем.
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1 1 иетет с конца мая по август. 1 1 лод сочный, семена с 
воздухоносным мешком, благодари которому разносятся 
но воде на значительное расстояние.

Ареал
Кубышка желтая распространена но всей России, за 

исключением горных районов и районов Крайнего Севера. 
Кубышка желтая обитает зарослями и прудах, озерах, по 
берегам речек с тихим течением. В речках чаще веч речается 
и заводях и у берегов, реже в руслах на мелководье, в местах 
с медленным течением. Встречается чаше всего па глубине 
0,5-1 м(доЗ-5м), иногда и пересыхающих летом водоемах, 
где ее корневища бывают прикрыты только слоем ила. В 
стоячих водах они прикрыты слоем ила до 1 0  см. в медлен
но текущих водах -  слоем песка нли глины толщиной до
3-5 см. а в местах с быстрым течением они лежат па дне 
реки без прикрытия. Местами образует чистые заросли 
площадью в несколько десятков гектаров.

Общая площадь выявленных зарослей составляет 
десятки тысяч гектаров. Промышленные заросли рас
положены в основном в бассейнах Дона, Волги, Кубани 
Дуная, Южного Буга, Днепра.

1 1 ромысловые заготовки корневищ кубышки проводят 
в Воронежской области. Краснодарском крае и в других 
районах России, а также на Украине, в Беларуси.

Вместе с кубышкой часто растут кувшинки (виды рода 
Nyniphaea), отличающиеся от кубышки более толстыми, 
короткими, снаружи черными корневищами, крупными 
белыми цветками, почти округлыми плавающими листь
ями. у которых края пластинки у выемки заостренные, 
соприкасающиеся.

Заготовка, сушка
Корневища кубышки желтой можно собирать с мая 

по октябрь, в фазу цветения и плодоношения. Лучшим 
временем сбора в средней полосе Российской Федерации, 
а также в лесных и лесостепных районах Украины является 
июль-август, когда уровень воды снижается; на юге можно 
собирать кубышку и в более поздние сроки. В неглубоких 
или высохших водоемах сбор корневищ проводят, подрезая 
корни снизу острым носком или отрывая корневище силь
ным рывком; в глубоких водоемах их вытаскивают баграми 
с лодок. Чтобы обеспечить возобновление зарослей, необ
ходимо оставлять нетронутыми около 1 / 1 0  части растений 
каждой заросли.

Собранные корневища отмывают o i ила, очищают от 
остатков листовых черешков, корней и загнивших частей 
и доставляют к месту сушки. Перед сушкой их разрезают 
на куски толщиной 1-1, 6  см. Для массовой резки корневищ 
можно использовать корнерезки и силосорезки.
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Сушка корпевши кубышки вследствие их высокой 
естественной влажности занимает много времени. В теп 
лую сухую погоду куски корневищ рассыпают на солнце на 
подстилках в одни слой, переворачивая 2-3 раза в течение 
дни и укрывая на ночь брезентом. Можно нарезанные дис
ками куски корневищ нанизывать на шпагат и сушить на 
солнпе, чердаках или под навесом. Воздушно-солнечная 
сушка продолжается 10-15 дней.

При бригадном методе заготовок кубышки куски 
корневищ рекомендуется предварительно подвялить, на 
открытом воздухе в течение 2 -Здней и после этого сушить 
в тепловых, хорошо вентилируемых сушилках при темпе 
ратуре нагрева корневищ не выше 50-60 С.

Растение ядовито, поэтому при его заготовке, сушке и 
упаковке необходимо соблюдать осторожность.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют собран

ные в фазу цветения и плодоношения, отмытые от земли, 
разрезанные и высушенные корневища дикорастущего 
многолетнего растения — кубышки желтой.

Внешние признаки
Сырье -  корневища, разрезанные продольно на 

тонкие лентообразные, или поперечно на дискообразные 
куски толщиной до I см. На поверхности корневищ видны 
треугольно-округлые темные рубцы (следы отмерших ли
стовых черешков) и более мелкие округлые, расположен
ные группами рубцы — следы отмерших или отрезанных 
корней. Цвет корневищ на поверхности темно-серый, на 
разрезе и в изломе серовато-кремовый или желтоватый: 
запах слабый, вкус горьковатый, однако его не определяют, 
так как растение ядовито.

Микроскопия
В КориеННШС преобладает ПареНХИМа. Кор» состоит и.» тонкостенных 

иеодрсвсснсиш нх кл еток п.ш  плотно прилегаю щ их друг к  яругу, или с 
небольшими межклетникам и I Ь ш тралы тя  часть корнениша состоит и.< 
ридои паренхимы, рп.щеленных широкими воздушными полостями. Среди 
паренхимы беспорядочно расположены проводящие пучки. 13 клетках па
ренхимы встречаются простые крахмальные аерна. округлые п очертании, 
с центральной трещиной. Проводящие пучки накрытые, коллатеральные, 
различных размеров и очертаний. М еханические элементы в корневищах 
отсутствуют. Одропеснепшимн являются лиш ь сосуды и чпндермне.

Химический состав
Корневище кубышки содержит в себе алкалоиды 

группы хинолизидииа (около 0 , 1 %), у которых хинолизи- 
диновый цикл находится в сочетании с фурановым коль
цом. Они известны под названием нуфаридинов. Большая 
часть нуфаридинов является тнобинуфаридинами, среди
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которых основным является нуфлеин. Этот алкалоид, от
крытый отечественными учеными, представляет собой 
димер нуфаридина, соединенный атомом серы.

Пуфлеин
Корневища содержат в себе также такие алкалоиды, 

как нуфаридин. тиобннуфариднн, неотиобинуфаридин, 
нуфарин, дезоксннуфаридин и др.

К сопутствующим веществам корневищ относятся 
крахмал (до 2 0 %); етерины -  р-ситостерин, стнгмастерии. 
даукостерии (глюкозид р-ситостернна), пальмитиновый 
'^фир Р-еитосгернна. В сырье содержатся также пнта- 
мииы (аскорбиновая кислота, каротнпонды). дубильные 
вещества (2.3%), высшие жирные кислоты (пальмитино- 
пая. арахиновая. бегеновая).

В семенах кубышки желтой содержатся дубильные 
вещества (до 6.7%). в листьях — эллаготанин. флаво
ноиды (лютеолии), г/-кумаровая. кофейная, феруловая и 
еннаповая кислоты.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-608-72. 

Число в ы е п о ка зате л \ i : суммы алкалоидов (в пересчете на 
нхдигидрохлорнды в абсолютносухом сырье)должиы быть 
не менее 0.35%. нуфленна в абсолютно сухом сырье — не 
менее 0.20%, влажность — не более 14 % и др.

Фармакологическое действие
1 1 ротивотрихомонадиое, антимикробное, противо

грибковое. контрацептивное (местное) средство.

Применение
Алкалоиды корневищ кубышки оказывают сильное 

протистоциднос действие. 11репарат «Лютенурин» (смесь 
гидрохлоридов алкалоидов) в форме линимента (0.5%). 
водного раствора (0.1-0,5%). суппозиториев и габлеток 
(0,003 г) применяют для лечения острых и хронических три- 
хомонадных заболеваний, а также в качестве контрацеп
тивного и противовоспалительного средства. Корневища 
кубышки входят в сбор М.И. Здрепко, применяемого при 
некоторых злокачественных опухолях.
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КОРА ХИ Н Н О ГО  
ДЕРЕВА (ХИННАЯ 
КОРА)_________________
CORTEX C H IN А1: (COR 11:X 
C IN C H O N A !)

ХИ Н Н О ГО  ДЕРЕВА 
КОРА ________
C HINAF CORTEX 
(( IN( H O N A I ( О К И  X)

Рис. 267. 
Пинхона пушистая

20. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ХИНОЛИНОВЫЕ 
АЛКАЛОИДЫ
Производящие растения

Цинхопа пушистая — Cinchona puhescens Vahl (— 
С. sued rubra Pavon), ципхопа Лед же pa Cinchona Led- 
fjeriana Moons ex Trim., цинхпна аптечная — Cinchona 
officinalis I .. и другие пиды, разновидности и гибриды рода 
Cinchona, семейство мареновые — Ruhiaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Содовое наименование Cinchona дано К. Линнеем I» честь графин» 
A im  лел Чннчон — жены пине короли I lepy, которая была нылечеиа и 1638 
голу корон хинного дерева индейской «красной кодой Данное родовое 
название следовало бы произносим. чннчона- и писан . ‘ Chinchona . но 
М еждународны й ботанический конгресс к  1866 году принял решение и з 
менить уго  нааианне на более благозвучное Cinchona.

Видовое определение ledfjeriana дано и честь английского  куп ц а  
Леджора (Charles Ledger). который г» 186Г» году прислал семена ра< гения 
и Гирону.

Слово China образовано от др. псруанск. quina quina. Так называли 
дерево Mijwxijlon ре г aim и иго семена Что обозначают »тн слова, неясно, 
однако чаше снизыват  quinu quinu со значением кори или "ОДеЖЛа». 
Удвоением корня слова в Ю ж ной  Америке выражалось особое уважение, 
высокая пенноегьсы рья. \\ Пироне и X V II и., не понимая л о г о  индейского 
слона, стали его разделять: quina in china. china de china, china chinac 
Гак образовался термин Quina, который трансформировался и лапш екос 
слово China. Хинная кора использовалась ранее для приготовления настоек 
ПпсВтгаСЫ пос.ТпиМ пгаСМ пассопчннНя.возбужлающ ихппнстигиулучша- 
ющих пищеварение Хинная настоАка входила такж е всостав комплексного 
препарата “ Хол слитии", а экстракт использовался и пилю лях и микстурах 
как желудочное н укрепляюще!* средство

Лечебные npoi иномалирийныесиойст на о . пара хинной коры выпилены 
индейцами. R Г.вроис быстро оценили что средство, н кору стали вывозить 
из I lepy. Деревья хищ нически вырубали, и уж е  в середине X IX  в. создались 
опасность уничтожь ни я деревьев, поскольку спрос на кору стал превышать 
возможности ее заготовки.

Появилась необходимость введения дерева к культуру, но на его ро
дине не нашлось предприимчивых орглпнааторон, а нрниительетно Перу 
не хотело лишаться монополии на продажу хинной коры и не давало по 
севши о материала в другие страны Однако немецкий ботаник Хпсскарл 
собрал семена и саженцы нинхоны и вывез их Но второй раз партия семян 
была похищена в Перу аш лнйским  купцом  Ч.Леджером и доставлена на 
остров Ява. I (отрсбовался м н о го л е ти й  труд для освоении :*гой культуры в 
Азии и для повышения алкалоидное гн деревьев путем селекции. В настоящее 
время плантации имеются в разных местах Ю го-Восточной и Ю ж ной  А нш. 
в Индии. Ш ри-Л анке  и Африке.

Хинин впервые выделен российским профессором Ф  Г и <е( Харьков) в 
1818 году, но его работа небыли известна И Европе К 1.4*21) i оду хнннн был от 
кры т повторно ф ранцузскими учеными фармацевтами 11еллетьеи Капеиг>
11алнчнс в молекуле хинина хннолнноиой части было дока ншо российскими 
учеными А .М  Ьутлеровым n A . l l  Нынпнм радскнм 11олностью структура 
хинина была установлена в 1907 голу, а синтез осушестнлен и 114 1 юлу.

Ботническое описание
I Utiixoim пушистая (рис. 267) — вечнозеленое густо- 

олиствениос дерево высотой 1 0 -2 ") м с прямым стволом, 
ветвящимся лишь с половины, покрытым снаружи серо* 
буроватой корой (цвет пробки). Листья супротивные, 
кожистые, блестящие, широкоэллиптичсские с крленовл-
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гоокрашсннымн жилками. Цветки с трубчатым венчиком 
розово фиолетового цвета, ароматные, собраны r  метель
чатые еоцвет ня. Дерево весьма декора \ нвно и несколько на
поминает сирень. Плод — сухая двугнездиая коробочка.

Цнихопа Леджера в 15-летнем возрасте достигает 
высоты 10 м. Листья эллиптические или линейно-ланцет
ные. Цветки желтоватые или белые. Цинхона аптечная
— дерево более мелкое, метелки цветков у нее светло- 
карминно-красные.
Ареал, культивирование

Хинное дерево произрастает только в Южной Амери
ке -  I lepy, Боливии. Эквадоре, Венесуэле и Колумбии, на 
восточных склонах Анд на высоте 800 3200 м над уровнем 
моря. Растение обитает во влажных лесах среди других 
деревьев и сплошных насаждений не образует.
Заготовка, переработка, сушка

Кору собирают от культивируемых и дикорастущих рас
тений. На плантации на (5-7-й годы проводят прореживание, 
выкорчевывая часть растений с корнем, и снимают с них 
кору. 1 1 рореживаине затем проводят ежегодно, причем все 
25-летние растения выкорчевывают полностью, и планта
цию ликвидируют. Кору обычно сушат на воздухе.
Лекарственное сырье

В качестве сырья используют собранную и высушен
ную кору от культивируемых и дикорастущих растений 
рода Cinchona.

Внешние признаки
Снаружи кора покрыта темно-бурой пробкой, внутрен

няя поверхность коры гладкая, красно-бурая, излом грубо
волокнистый. Вкус сырья очень горький, запаха нет.
Химический состав

Все части растения (кора, стволы, ветви и корни) содер
жат в себе алкалоиды (производные хинолина). причем их 
общее количество достигает 30. Содержание суммы алка
лоидов в коре ( I -2 0 %) и отдельных алкалоидов колеблется 
в широких пределах в зависимости не только о т  вида рас 
тений, но и от возраста и условий произрастания.

Важнейшими алкалоидами являются хинин, хинидин. 
цинхонин и цинхониднн, представляющие собой соответ
ствующие диастереонзомеры. Кроме того, известны i идро- 
хинин, гидрохнниднн, купреин, эпихинин, эхиииднн и др.

Хинин: /  и  / „  *  -170 С Цинхонин: /  а / „  «* +280 "С
ХиниОин: /  а  «  1261 “С. Цинхониднн: /  а  / л °  110 "С
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Хинин, хинидин, цинхонин и циихонидин -  двухкис- 
лотные основания, содержащие дня третичных N’ -атома 
(и кольцах хинолина и х и иод изидина) и одну вторичную 
гидроксильную группу. Алкалоиды содержатся в коре в 
виде солей с хинной кислотой.

Кроме алкалоидов, в коре содержатся в свободном виде 
хинная и хинно-дубильная кислота, дубильные вещества 
группы пирокатехина (4-6%) и горький глнкознд хнновин 
( 1 -2 %), аглнкон которого (хиновая кислота) -  тритерпе- 
новое соединение из группы амнрина. Горький вкус сырья 
обусловлен как алкалоидами, гак и хиновнном.

Стандартизация
Для идентификации хинной коры используется ре

акция Грахе: грубый порошок коры помешают в сухую 
пробирку и нагревают на пламени горелки; продуктом 
являются малиновые пары, а затем малиновые капельки 
дегтя, оседающие на холодных частях пробирки. Кора 
других деревьев при сухой перегонке образует бурые пары 
и бурый деготь.

Фармакологическое дейс i вие
1 1 ротивомалярийное. утеротоинческое. жаропони

жающее средство, в гомеопатических дозах обладающее 
ветрогонными свойствами.

Применение
Для производства галеновых препаратов н изготовления 

аптечныхотваров ранее применяли щ )у Cinchona officinalis, 
сравнительно небогатую алкалоида ми. но богатуюх ни по-ду
бильными вещееI вами. Галеновые ирепара гы использовали 
как желудочные средства, возбуждающие аппетит.

Для производства хинина п хинидина более выгодна 
кора Cinchona Ledgeriunu, сумма алкалоидов в которой мо
жет достигать! в селекционных сортах) 17% при очень малом 
содержании в ней цинхонина, который затрудняет выделение 
хинина. 1 1 олучаютд:мшшл сульфат .хинина гидрохлорид 
и хинина дигидрохлорид. Данные соли являются плалмо- 
дийными ядами и широко используются при лечении малярии. 
Хинидин применяю ! и качестве противоари гмического сред
ства при тахикардии и мерцательном аритмии.

ПЛОДЫ
МОРДОВНИКА
FRUCTUS EG IINO P4S

МОРДОВНИКА
Плоды_______
ECHINOPSIS TRUC1US

Производящие растения
М ордовии  к обыкновенный Не hi пора ritro L.. 

мордовник шароголовый  — Echinops sphaeroccphalus 
L :  семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae 
(Compositae). Некоторыми систематиками популяции 
мордовника обыкновенного, произрастающие в европей
ской части СНГ. выделяются в самостоятельный таксон
- мордовник русский (Rchinops rulhenicus Bieh.)
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Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование lichinaps. образованное от греч. t'chinos ( сж)

II opsis. cos (облик, внешний вял). указывает на шаровидное и колючее сч- 
цветне.

Видовой чпнтет rltm  К. Линнеи взял и«сочиненна Маттиаса ЛоЛсля. 
гдеоноисполвронялось5 качоствеввдононшире.ц*жннн С читается.что-то 
лати пп.шроиапноо древнегреческое название колю чею  растении (rht/lms), 
исгречаюшеоенуТоофраста. Пилонос определение.^Лас/тл .'////гх/г/ч(m:ip«»- 
! олоиий), образованное из греч. .sy»/m/V<Mui.ip)H kcphulc(голова), связанно 
шаровидной формой соцветия

Ранее алкалоид *м 1иоиення нитрат, получаемый и i плодов мордопника, 
нснользииолн а СССР и качестве аналога стрнмш на (стимулятор I II 1C). И 
Болгарии известны аналош чнм с препараты -  :>хнноиени и адепрсн ( j \ n -  
нппенднн).

Ботаническое описание
Вилы мордовника (рис. 26«S) — многолетние травя

нистые растения с толстым стержневым корнем. Стебель 
в верхней масти ветвистый, белоиаутинисто-войлочный. 
Листья очередные, продолговатые, перистораздельпые, 
лонастн их колючепильчатые. У мордовника обыкновенного 
листья сверху голые, снизу белонаутиннето-войлочные. у 
мордовника шароголового с обеих сторон шероховато же- 
лезнстооиушенныс, клейкие. Цветки (соцветия -  корзин
ки, состоящие из единственного цветка)собраны в крупную 
шаровидную головку. Общей обертки нет. Частные обе
рточки состоят из 2  рядов листочков: у мордовника обык
новенного внутренние листочки синеватые, а у мордовника 
шароголового — светло-голубые. Все цветки трубчатые. 

Рис. 268. мо[н)аиник чашечка в виде хохолка, венчик у мордовника обыкновен
ного синий, л у мордовника шароголового — белый. 1 1 лоды
— семянки, развивающиеся внутри оберточки.
Ареал

Оба вида мордовника произрастают на Северном 
Кавказе, в Центральной и Западной Сибири, в степных 
районах Украины.
Заготовка

1 1 лоды собирают путем обмолота зрелых головок.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используют семянки удлииенно-об- 

ратиояицевидные длиной 7-9 мм, в верхней части шириной 
около 2  мм, опушенные коричневыми прижатыми воло
сками. Количество недозрелых плодов в сырье не должно 
превышать 1 0 %.
Химическии состав

1 1 лоды мордовника содержат х и иол и новые алкалоиды 
(около 1%). Основными алкалоидами сырья являются эхи- 
нопсин и эхииопендин, которые образуются из нативного 
(первичного) вещества -  эхинорина. Установлено, что со 
отношение эхинопсина и эхинопсидина при их выделении 
из сырья зависит от щелочного агента.
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ТРАВА ЧИСТОТЕЛА
HERBA C H tllD O N II

ЧИСТОТЕЛА ТРЛВЛ
CMFUDONII HERBA

ЭхшшпсиОпн Эхино/шн Эхчноисин

Наряду с алкалоидами, и плодах мордовника содер
жится жирное масло (до 30%).

Стандартизация
Содержание эхннопсниа в сырье должно быть ие менее

1 %.
Фармакологичес кое действие

Обшетонизнрующее средство.

Применение
Ранее плоды видов мордовника использовал и дл я произ

водства эхинопсина нитрата (cm ic o k  A ). которыи, i к»дс>бн<> 
стрихнина ннтрату.явлиетсиобщетоннзируюшим средством, 
повышающим рефлекторную возбудимость спинного мо.и а. 
а также тонизирующим скелетную мускулатуру.

21. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ИЗОХИНОЛИНОВЫЕ 
АЛКАЛОИДЫ
Производящее растение

Чистотел вольтой (желтомолочник, борода- 
ночник, чистоплот, чистцха, ласточкина трина)

Chelidonium та] us I..; семейство Маковые Рар- 
averaceuu.

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование Chi’lhinniiini происходит от < lielithni (ласточ 

ка). гак какдревнио греки подменыш, чго растение пояндис к и с  прилетим 
ласточекнувидает сих отлег* »м.Другог объяснение спя.тыиакн с н  м,чти и 
дрсшюсги сок чистотела применили при гла шых болезнях: сутествонало 
поиерье. ч ю  листочка собирает сок чистотела дли возвращении .трепня 
слепорожденным птенцам. Олнако есть и другая Персия. которая обьие- 
ПЯС1 происхождение / Т<и«»нл.шаиинот лрсннсл атинскою ст '// tlouiint, что 
означает - дар небес .

Растение достигает высоты I м.чтон подчеркивает пн цжое название 
iiKijus -  большой.

И настоящее нремя систематики считают, что род чистотел включает 
только один вид — чистотел большой. Растениеже, и шсснюо передние иска 
иод названием чистотел малый, сейчас нл л.тают чистяком весенним (оно 
ныделеио и самостоятельный род и отнесено к другому семейству),

Самих большая группа названии чистотел, чистуха. бородавочник
— связана с традпинониым использованием чистотела при лечении кожных 
заболеваний.
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Ботаническое описание
Чистотел большой (рис. 269) — многолетнее травя

нистое растение высотой 30-100 см. Корень стержневой, 
ветвист ын. снаружи красно-бурый, внутри желтый. Листья 
очередные, снизу сизоватые, нижние -  черешковые, стебле
вые сидячие. 11ластиики листьев в очертании широко- 
эллиптические, глубоконенарноперистораздельные с из 
вил исто-лопастными или падрезаино-городчатымн долями. 
11ветки собраны в зонтиковидные соцветия, чашечка из двух 
чашелистиков, венчик из четырех ярко-желтых лепестков. 
Тычинки многочисленные, пестик с удлиненной одногнезд- 
ной завязью, развивающейся в стручковидную коробочку 

!>ш. 2м длиной до 5 см. Все части растения содержат млечный сок
Чистотыыиышт оранжевого цвета.

Плоды созревают в июне-июле. ! !осле скашивания в 
фазу цветения наблюдается вторичное цветение в июле-ав
густе. В годы с обильными осадками во второй половине 
лета п без скашивания наблюдается вторичное цветение. 
Растение размножается се м е 11 а мн.

Ареал, культивирование
Чистотел большой широко распространен по всей 

европейской части России (кроме Арктики), на Кавказе, в 
Сибири н на Дальнем Востоке. Чистотел произрастает как 
сорное растение вселениях, садах, парках, лесополосах, в 
нарушенных лиственных и сосновых лесах, ;i гакже среди 
зарослей кустарников. 11ногда образует заросли, но чаше 
встречается небольшими группами. Основные заготовки 
проводятся в Центральных районах Европейской части 
России, в 11оволжье. на Украине.
Заготовка, сушка

Заготавливают надземную часть во время цветения 
(апрель-нюнь), срезая ножами или серпами, а при густом 
стоянии — скашивая косами цветущие верхушки, без 
грубых нижних частей стебля. Сбор сырья чистотела 
можно проводить только всухую погоду. Собранную траву 
чистотела складывают без уплотнения в корзины, мешки 
или кузова автомашин, выстланные чистым брезентом, 
и доставляют на место сушки. Сушат без промедления в 
сушилках при температуре nai ревапия сырья до 50-60 С, 
на чердаках под железной, черепичной или шиферной кры
шей или иод навесами с хорошей вентиляцией, разложив 
рыхло тонким слоем, время от времени переворачивая. 11ри 
медленной сушке и в тех случаях, когда трава разложена 
толстым слоем, она желтеет или буреет и загнивает.

Сотрудники, упаковывающие сырье чистотела, долж
ны надевать на л нпо влажные марлевые маски, так как пыль 
от него вызывает сильное раздражение слизистой оболочки 
носовой полости.
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l ‘uc. 270. Препи/тт tucina 
i поверхности

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют собран

ную в фазу цветения траву многолетнеготравяниетого рас
тения — чистотела большого.

Внешние признаки
Цельные или частично измельченные олиствеииые 

стебли с цветками и плодами разной степени развития, 
кусочки стеблей, листья, цветки и плоды. Стебли слег 
ка ребристые, иногда ветвистые, в междоузлиях полые, 
слабоопушенные. длиной до 50 см. Листья очередные, 
черешковые, в очертании широкоэллиптические, пла
стинки непарнопернсторассеченные с I парами город- 
чатолопастиых сегментов. Бутоны обратнояйцевидные с 
двумя опушенными чашелистиками, опадающими при 
распускании цветка. Цветки по 4-8 в пазушных зон
тиковидных соцветиях на цветоносах, удлиняющихся 
в период плодоношения. Венчик из 4 обратнояйцевнд- 
ных лепестков, тычинок много. Плод — продолговатая, 
стручковидная, двустворчатая коробочка. Семена много
численные. мелкие, яйцевидные с ямчатой поверхностью 
(подлупой), с мясистым белым придатком. Цвет стеблей 
светло-зеленый, листьев -  с одной стороны зеленый, с 
другой -  сизоватый, венчика -  ярко-желтый, плодов
— серовато-зеленый и семян — от буроватого до черного. 
Запах сырья своеобразный. Вкус не определяется.

Микроскопия
При рассмотрении л иста с иоксрхмостн( рис.270) видны клетки эпидер

миса с извил истыми стенками. Устьица только на нижней стороне листа с -I -7 
околоустьичнымн клетками (аномоиитнын гип). На нижней стороне листа по 
жилкам встречаются редкие, длинные, простые волоски с тонкими стенки мн, 
часто оборванные, состоящие из 7-20 клеток, иногда перекрученные или с 
отдельными спавшимися члениками 11а верхушках городчатых зубцов при 
схождении жилок расположена гишиодасеоеочковндным эпидермисом и 2-5 
крупными водяными устышами. Клетки губчатой паренхимы с крупными во
дяными устьицами. Клетки губчатой паренхимы с крупными межклетниками 
(аэренхима). Ж илки сопровождаются млечными трубками с темно-бурым 
«ернистым содержимым (после кипячения в шел очи).

Химический состав
Сырье содержит алкалоиды группы изохинолнна 

(до 2%), среди которых вопреки общепринятому мнению 
основным компонентом является ие хелидоннн, а коптизин 
(вещество красного цвета), который определяет окраску 
млечного сока. В сырье обнаружены также минорные ал
калоиды берберин(каки в случае коптнзина, подгруппа 
протоберберииа), протопнновые алкалоиды (протопнн, 
аллокриптопин). Содержание алкалоидов в корневищах 
может достигать 4%.
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Среди сопутствующих веществ интерес представля
ют флавоноиды (по их содержанию оценивают качество 
гомеопатических препаратов). Коптизнн обусловливает 
желчегонные свойства препаратов, хелпдопип — спазмоли
тические и обезболивающие, а сангвннарин и хелернтирин 
(как и в случае хелидонииа, подгруппа бепзофенантрилина) 
-антимикробное де i i с т вн е.

Алкалоиды в чистотеле находятся как в свободном, 
так и связанном состоянии — с хелидоиовой, янтарной 
кислотами. В граве чистотела содержатся также сапони 
нм, аскорбиновая кислота (до 170 мг%), каротиноиды (до
20 мг%) н органические кислоты — яблочная, лимонная 
и янтарная.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГФ СССР XI из
дания (с г. 17). Учитывая то обстоятельство, что в данной 
фармакопейной статье отсутствует раздел “ Качественin,и» 
реакции” , нами предложено осуществлять определение 
подлинности сырья по содержанию алкалоидов (обще
алкалоидная реакция с кремневольфрамовой кислотой), 
а также путем обнаружения доминирующего алкалоида
— коптизнна методом ТСХ (оранжевое пятно в видимом 
свете с величиной Rl около 0,5, приобретающее кнрии- 
чно-красную окраску после проявления реактивом Дра- 
гендорфа).

Раздел «Количественное определение» предусматри
вает анализ сырья па содержание алкалоидов методом 
потенциометрического титрования раствором хлорной 
кислоты (0,05 м о л ь /л ) .  Принимая во внимание i ромозд- 
кость метода, а также тот факт, что коптизии-основание 
практически ие извлекается хлороформом, нами разрабо-
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ЛИСТЬЯ БАРБАРИСА 
ОБЫКНОВЕННОГО
FOLIA BERBERIDIS 
VULGARIS

БАРБАРИСА 
ОБЫКНОВЕННОГО 
ЛИСТЬЯ_______
BERBERIDIS VULGARIS 
FOLIA

тана методика, основанная на хроматоспектрофотометрни 
(измеряется оптическая плотность раствора очищенного 
i i ; i  Л1./>, водно-спиртового извлечения при аналитической 
длине волны 366 им). При этом расчет суммы алкалоидов 
r сырье осуществляют в пересчете на коптизин.

11!Iс•!<-> 1) уJнжала:о-Vijh суммы алкалоидов в пересчете 
на хелидонин должен составлять не менее 0.2%. влаж
ность -  не более 14% и др.

Фармакологическое дейстпис
11аружнос противовоспалительное средст во, облада

ющее противовоспалительными, спазмолитическими, обе
зболивающими и желчегонными свойствами.

Применение
Настой травы чистотела применяется в качестве на

ружного протнвовоспали гельногосредства. 11астой травы 
применяют в народной медицине при заболеваниях нечени и 
желчно! о пузыря, как желчегонное и бактерицидное лекар
ство. 11астой используется для ванн какаптиаллергическое 
средство. В эксперименте препараты чистотела вызывают 
задержку роста злокачественных опухолей и оказывают 
фуигистатнческое и бактериостатическое действие на ми
кобактерии туберкулеза.

Сок чистотела применяют для прижигания бородавок 
и кондилом, папилломатозе гортани и начальных формах 
красной волчанки.

Учеными СамГМУ(профессор В.А. Куркин, профессор 
С'..В. I lopnyiiiKiiii, Д.А. Сохина) разработано новое лекар
ственное средство «Чистотела настойка»).

В настоящее время в качестве комбинированных 
желчегонных средств применяется целый ряд зарубеж
ных препаратов - холафлукс, холагогум, галстена, 
гепатофальк и др.

Трава чистотела может быть использована как хоро
шее инсектицидное средство против вредителей садов и 
огородов.

Производящее растение
Барбарис обыкновенный — Herberts vulgaris L.; 

семейство барбарисовые Berberidaceaе.

Этимология наименования, историческая справка
Родонос наименован не Herberts как нязнинис растения встречается 

у Диоскорида ('.лоно происходит o r 1 рсч. betberi (жемчужина), которое, 
н спою очередь. обра.чонано от араб, herberi (раковина) в епи.ш с формой 
лепестков О лекарственном применении барбариса июли древние индусы 
и ваннлоннне. Древнейшее сообщение о применении плодов барбариса как 
среде I ни. очшшнишего кровь, относится к  650 году до и •*.
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КОРНИ БАРБАРИСА 
ОБЫКНОВЕННОГО
RADICES BERBERIDIS 
VULGARIS

БАРБАРИСА 
ОБЫКНОВЕННОГО 
КОРНИ_____________
BERBERIDIS VULGARIS 
RADICLS

Рис. 27L 
Нарба/ни обыкновенный

Ботаническое описание
Барбарис обыкновенный (рис. 271) — ветвистый 

колючий кустарник высотой до 3 м с мощной корневой си
стемой. Ветки с трехраздельными колючками длиной до 
2 см. в пазухах которых сидит укороченные побеги с пуч
ками листьев. Кора старых стеблей серая, растрескиваю
щаяся. на молодых стеблях она бороздчатая, желто бурая 
или желтовато-серая. Листья эллиптические, обратнояй* 
цевидные. по краю остропильчатые, суженные и короткий 
черешок, листья длиной 3-6 см, шириной 2*3 см. 1 [не гки в 
поникших кистях длиной 3-6 см. трехчленные с двойным 
околоцветником, венчикжелтый. I Ьюд — сочная продолго 
ватаяодиолистовка длиной 9-10 мм от пурпурного до темно
красного цвета, обычно со слабым восковым налетом, вкус 
очень кислый. Семена продолговатые, темно-коричневые, 
несколько сплюснутые.

Корневище горизонтальное, от него отходит крупный 
главный корень с боковыми ответвлениями, с ярко-жел 
той древесиной. Основная масса боковых корней рас
полагается на глубине 10-30 см. Па корневищах имеются 
многочисленные ночки, благодаря чему растение обла
дает хорошо выраженной способностью к вегетативному 
размножению. В естественных условиях после удаления 
надземных побегов или после их обмерзания барбарис 
обыкновенный дает обильную поросль. Иногда наблю
даются случаи вегетативного размножения посредством 
укоренении надземных побегов. I L b o tc t  в мае-июне (в за 
висимости от условий местообитания), плоды созревают в 
периоде конца июля по сентябрь.

Ареал, культивирование
Барбарис обыкновенный произрастает в европейской 

части Российской Федерации, причем основные запасы 
этого растения сосредоточены на Северном Кавказе. 
Значительные заросли барбариса обыкновенного отме
чены в верховьях Кубани и ее притоков. Заготовки сырья 
проводятся в Краснодарском и Ставропольском краях, в 
Дагестане.

В пределах С11Г барбарис обыкновенный распростра
нен в Закавказье (Азербайджан, Грузия), на Украине (пре
имущественно в Крыму) и широко культивируется.

Барбарис обыкновенный встречается от песчаных по
бережий Черного моря до субальпийского пояса (1700 м 
над уровнем моря). Произрастает на каменистых склонах 
в горах, а также в поймах рек и ручьев. Растение встре
чается преимущественно в нарушенных растительных со
обществах, изреженных дубняках, осветленных сосняках, 
зарослях сухолюбивых кустарников.
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Заготовка, сушка
Корми барбариса можно заготавливать в течение все

го вегетационного периода (с апреля но ноябрь), однако 
рациональнее это делать осенью после сбора плодов. 11ри 
заготовке корней сначала обрубают все надземные побеги у 
их основания, затем подкапывают почву вокруг куста и ра
диусе около 0,5 м и на глубину примерно 0,5-0.6 м. начиная 
копать от ствола. Затем корни выкорчевывают вручную или 
выдергивают их при помощи троса, закрепленного за ав
томашину или за трактор. Собирают всю подземную часть 
барбариса, гшательно подбирая мелкие корни и кору, так 
как потеря этих частей снижает содержание берберииа в 
сырье. Не следуе! выкапывать корневую систему полнос
тью. Кроме того, необходимо оставлять нетронутым хотя 
бы один куст барбариса па каждые 10 м* его зарослей. 11а 
место уничтоженного экземпляра барбариса следует по
садить его корневой черешок длиной 10-15 см. Это уско
рит восстановление зарослей после заготовок. В целях 
сохранности его зарослей следуе г соблюдать очередность 
заготовок: на одних и тех же массивах заготовки проводить 
не чаще чем I раз в 10 лет.

Выкопанные корни барбариса тщательно отряхивают 
от почвы и других примесей, удаляя при этом почерневшие 
и загнившие части. Мытье корней в воде не допускается, 
так как берберин хороню растворим в воде. Корневища и 
боковые корни толще 6 см распиливают или разрубают на 
куски длиной 10-20 см. а затем разрубают еще продольно, 
чтобы куски были не толще 6 см. для этого целесообразно 
использовать дисковую пилу. 11рн рубке корней кора легко 
отслаивается, поэтому необходимо подстилать мешковину, 
брезент или рогожу, чтобы кора (самая ценная часть сырья) 
не терялась. 11одготовленное таким образом сырье сушат 
в хорошо проветриваемом помещении под навесами или в 
сушилках при температуре нагрева корнем около 40-60 С. 
время от времени переворачивая и одновременно удаляя из 
него случайные примеси.

Листья заготавливают в фазу бутонизации и цветения. 
Сырье суша г в хорошо проветриваемом помещении под на
весом или в сушках при температуре 40-50 “С.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используют листья, собранные в фазу 

бутонизации и цветения, и корни дикорастущего и культи
вируемого растения -  барбариса обыкновенного.

Внешние признаки
Корни барбариса представляет собой цилиндрические, 

прямые или изогнутые куски деревянистых корней длиной 
от 2 до 20 см, толщиной до 6 см, излом грубоволокнистый.
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Цвет корней снаружи серовато-бурый или бурый, на ил- 
ломе л и м он но'* же л т i .1 й. .’San а х сл а б ы й, с i юеобраз 1 i ы й, ик ус 
горьковатый. Срок годности сырья 3 года.

Листья барабарнса с верхней стороны темно-зеленые, 
матовые, с нижней значительно светлее. С обеих сторон 
покрыты восковым налетом (водой не смачиваются). Запах 
своеобразный, р.кус кисловатый.

М икроскопия
Корни. 11в поперечном срслс отчетливо вилни узкая ko|>;i и широкая ipe- 

иссшм. 1I робка m h o i орнлнаи cc|M)-(iypoto цвета. Диш ноегическое значение 
имеют росположснпысгруппамп или встречающиеся одиночно лубяные одре- 
исснснншс волокна. Вблизи серлцепнниых лучей и в лучах встречаются оди- 
ночные или групп.1мн. овальные или четырехугольиыо каменистые клетки.

Jluiтья. 11ри | h i c c m o t ренин л не та е поверхности (рис 272) у молодых 
ю иких листьев клетки гпплсрмисм сильно илнилистые. У  старых кожистых 
листьев эпидермис верхней и нижней сторон имеет четковидно утолщенные 
стенки клеток. Клетки эпидерм цел по краю листа и особенно нал зубчиками 
отличаются более мелкими ралмерами и допил мю юлстымн сгенкамн. по 
краю зубчика они образуют пирамидальние выросты Устмша аномоншно 
in  111! 1*1 рпспилпгнюгся только нн нижнем эпидермисе. Волоски и кристаллы 
отсутствуют.

Химический состав
Корпи барбариса содержат изохпполнновыеалкалоиды 

протобербериновой группы, среди которых основным яв
ляется берберии (0,47-2,38%), обусловливающий желтую 
окраскуданного сырья. Берберии встречается в растениях 
в двух формах: аммонийной, го есть в виде соответствую
щей соли бербермна (группа ОН замещается кислотным 
остатком) и карбинолыюй, соответствующей строению 
свободного алкалоида (основание).

И корнях содержатся также пальматин. ятрорнзин, 
колумбаиии, берберрубнн, магнофлорин и др. алкалоиды. 
Наряду с производными протобербернна в корнях со
держатся алкалоиды бисбензнлнзохииолииовой природы 
группы -  оксиакаитип и бербамин. Наибольшее количе
ство алкалоидов накапливается в коре корней (до 15%), а 
берберина — до 9,4%. В корнях обнаружена хелидоновая 
кислота (производное у-инроиа).

ОСНз 

ОСНз

Гн'рГн'рин (и чмонийна.ч форма) Исрберин (карОинольнап форма)

Листья барбариса содержат сумму алкалоидов (до 
1.5%). К сопутствующим веществам относятся полисаха
риды. ви I амин С, каротиноиды, фенол карбоновые кислоты, 
флавоноиды, представленные антоцианами: дельфин иди- 
ном, пеонидином, гликозидами цнанидина.

Рис. 272. Прсаарип/ лш та 
с поверхности
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ТРАВА МАЧКА 
ЖЕЛТОГО
HERBA GLAUCII FLAVI

МАЧКА ЖЕЛТОГО 
ТРАВА_________
GLAUCII FLAVI HERBA

Стандартизация
Качество корней барбариса регламентируется ФС, 

42-1152-78. При нанесении на корень барбариса азотной 
кислоты (раздел «Качественные реакции») наблюдается 
красновато-бурое окрашивание, серной кислоты — оран
жево-красное окрашивание. которое при нагревании пере
ходит в оливково-зеленое; в случае нанесения пероксида 
водорода образуется фиолетовое окрашивание (алкалоид 
берберин).

Числовые показатели: содержание берберина бисуль
фата в сырье должно быть не менее 0,5% в пересчете на 
абсолютно сухое сырье.

Качество листьев барбариса регламентируется ФС 
42-536-72.
Фармакологическое дейс i вие

Желчегонное средство.

Применение
Корни барбариса обыкновенного используют для по

лучения препарата берберина бисульфата (таблетки по 
0.005 I ). Корни барбариса входят в состав сбора Здренко. 
Настой корней н листьев применяют в качестве желче
гонного, противовоспалительного средства при лечении 
заболевании печени и желчных путей.

Из листьев производят настойку барбариса на 10% 
спирте (1:5). которая применяется при гипотонии матки в 
послеродовом периоде, понижает артериальное давление, 
увеличивает амплитуду сердечных сокращении, стимули
рует желчео [деление.

Производящее растение
Мачек желтый (глауциум) — (Haucium flavum 

Crant/.; семейство Маковые — Pcipaveraceae.

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование ClaucUint (o rлит.gluucus - сиаый) объясняет

ся ннс'шнпмп признаками растения (сизые листья). Видовой л ипе г flavum  
(желты й)указы вай на окраску ннеткон растении.

Ботаническое описание
Мачек желтый (рис. 273) — чаще всего двулетнее тра

вянистое растение высотой до 50 см I L b c tk h  желтые, как 
правило верхушечные, одиночные, правильные, с четырьмя 
блестящими желтыми или лимонно-желтыми лепестками 
(2-5 см в диаметре), бутоны поникшие. Листья крупные, 
сизые, густоопушенные, лировидно-перисторассеченные. 
собранные в розетку. Плод -  стручковидная линейная 
коробочка длиной 15-25 см. открывающаяся от верхушки 
к основанию. Семена почковидные, коричневые или почти 
черные. Все части растения содержат млечный сок.
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Ареал, культивирование
Мачек желтый произрастает в европейской части ГЛ II' 

вдоль побережья Черного моря — в Крыму и на Кавказе. 
Растет на хорошо дренированных песчаных почвах, на га
лечниках. реже на скалистых и щебнистых склонах. Рас
тение занесено в Красную книгу СССР.

Заготовки сырья мачка в природных зарослях экономи
чески нецелесообразны, так как растение везде вс i речас гея 
рассеянно. Растение занесено в Красную книгу ('ССР.

Мачек желтый успешно культивируется в Краснодар
ском крае, Крыму. Молдове, на юге Украины и в Южном 
Казахстане.

Рш 173. Мачек шелпшЛ 3 а Г 0 10 и к а  и  с Уш к а
1раву мачка желтого собирают в фалу бутонизации,

начала цветения и массового цветения — в зависимости от 
возраста культпвируемых растении. 11а посевах текущего 
года первый укос травы мачка желтого проводят в конце 
июля - начале августа, на переходящих плантациях (2-й год 
жилии) — в начале июня, когда растения вступают в фазу 
массового цветения начала плодообразовапия. В этот 
период отмечаются максимальное содержание глауцпна и 
наибольший выход алкалоидов с единицы площади.

Второй укос травы на переходящих плантациях про
водят в августе, на однолетних посевах — в конце сентября 
или начале октября, когда содержание глауцпна в сырье 
превысит 1%. После скашивания траву подсушивают в 
валках в течение 1-2 суток, затем измельчают и сушат в 
сушилках при температуре 75-80 С.
Лекарственное сырье

В качестве лекарственного сырья используют собран
ную в период стеблевания, бутонизации, начала цветения 
или массового цветения высушенную траву культивируе
мого травянистого растения (первого и второго года жизни)
-  мачка желтого.

Внешние признаки
Смесь цельных или частично измельченных листьев, 

облиственных ветвистых стеблей, бутонов, цветков и не
зрелых плодов. Розеточиые и нижние стеблевые листья 
лировидные, выемчато-перисторассеченные. сегменты от 
треугольных до яйцевидных, неправильно оетрозубчатые. 
серовато-зеленые, сизые или желтовато- зеленые, опушен
ные с обеих сторон, до 30 см длиной и до 10 см шириной. 
Верхние стеблевые листья сидячие, лопастные, в общем 
очертании широкоовальные или удлиненно-яйцевидные, 
около 4 см длиной и 2 см шириной, зеленые, темно-зеле
ные, зеленовато-бурыс или бурые, голые или по жилкам 
опушенные редкими щетинистыми волосками.
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Микроскопия
При ржсмотреиин листас поверхности пнлни клетки верхнею >пилср 

миеа с прямыми, нижнего соелегка извилистыми стенками. Устыньч,слег
ка погруженные. i iH O M o n im io ro  i h iu i  Волоски многочисленные, нроспас, 
многоклеточные, h i io i . h i  с  миоюрндным оснонанием. Клетки -жндсрмиса 
стебли многоугольные, слегка вытянутые. Усп.инл редкие, погруженные, 
ориентированы вдоль стебля. I 1ожнлкам листа, ил чашелистиках и изредка 
и.м стеблях встречаются щетинистые волоски, они толстостенные с m iio i о 
рядным рлсишренным многоклеточным основанием.

Химический состав
11адземная часть растения содержи г нзохинолниовые 

алкалоиды (до 3-1%), среди которых доминирующим яв- 
ляетея глауции (около 1,8-2,0%). П общей сложности в 
сырье содержится более 1Г> алкалоидов, в частности, про- 
топни, сангвииарин, хслеритрин, .ту ротон дни. хелирубин, 
хелндонни. иорхелилоннп, аллокриитопин и др. В корнях 
мачка доминирует протопин (0.0%). а также содержатся 
аллокриптонин,сангвииарин,хелернтрнн,нзокордин

Г.шуцин Кодеин

Среди сопутствующих веществ особый интерес пред
ставляют флавоноиды. представленные рутином (около 
2%). Потенциально выход рутниа ид отходов производства 
глауцпна может составить около 1%.

В траве содержатся также гидрокенкоричные кислоты
— кофейная и феруловая кислоты.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ФС 42 1117-89. Чис
ловые показатели: содержа и ие глау ци на-основа ния дол жно 
быть не менее 1%; влажность -  не более 13% идр.
Фармакологическое деис i вие

11ротивокашлевое средство, обладающее та к же брои- 
холитичсскимн свойствами. Препараты мачка желто! о об
ладают сопутствующим гипотензивным эффектом.
Применение

Трава мачка желтого являет ся сырьем для получения 
препаратов «Глауцпна гидрохлорид» (таблетки, покры
тые оболочкой. 0.0:1 г) и «Глаувент», оказывающих выра
женное иротивокашлевоедействие. Глауцнна гидробромнд 
входит в состав препарата «Бронхолитин» (Болгария),
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применяющегося при острых и хронических бронхитах. 11» 
силе и продолжительности противокашлевого эффекта 
глауцин активнее кодеина, причем г. отличие от послед
него он не вызывает привыкания.

Препараты мачка желтого покапаны при острых ре
спираторных заболеваниях. острых и хронических брон
хитах, бронхопневмонии, туберкулезе легких и других 
заболеваниях органов дыхания.

ТРАВА МАКДЬЙИ
MERBA MACLFAYAf

МАКАЕИИ ТРАВА
MACLEAVFA HERBA

.<

,  т

» А

%
Рт . 271. 

Мик.ич/.ч i срдценшЬшя

Производящие растения
Маклейя мелкоплодная — i\\acleat/a tnii rocarpa 

(Maxim.) Iedde. маклейя сердцевидная - Mac!eat/a co
ntain (VVilld.) R.Hr. = liocconui corduta Willd.; семейство 
Маковые — Papaueruceue.
Э 1 имолот и я наименования, историческая справка

Р< (ДОНОС НаНМСНОИаиИС Mar Uf(l у  а происходи! «ч нменн шотландском» 
•шомо.'ин л А. Макдси ( 17(>7*1К18). Вндопой h i i i ic i  microiur/Hi (o r греч. 
ntikros — малый a carpus плод) подчеркивает малую величину пдодои 
данного цида. а термин m rtia la  (от греч, card 1а сердце) укаш иаст на 
форму .'I lie I ьен.

Ботаническое описание
Маклейя сердцевидная (рис. 271) и маклейя мелко

плодная — многолетние травянистые растения высотой до 
2.5 м. содержащие оранжево-желтый млечный сок. Лис
тья сердцевидной формы. 5-7-раздельные, очередные, че 
решковые, нижние длиной до 25 см. верхние значительно 
короче. Цветки с простым чашечковидным околоцветни
ком (чашечка). который при распускании цветков опадает, 
т ыч инок от 8 до 30. Отличаются данные виды построению 
цветков и плодов. У маклейи сердцевидной в цветках 25-30 
тычинок, коробочка ланцетной формы с2-6ееменамн, тог
да как у маклейи мелкоплодной тычинок 8-12. а коробочка 
округлая солним семенем. Растение цветет в июле, плоды 
созревают в августе.

Ареал, культивирование
Родина — Япония и Китай. 13 России культивируется 

в Самарской области и в Краснодарском крае. План тации 
имеются также на Украине (11олтавская область). 11отреб- 
ность в сырье определена в 350 т в i од.

Заготовка и сушка
Траву маклейи заготавливают во время бутонизации и 

цветения. 11аибольшее содержание алкалоидов отмечено 
для растений трехлетиего возраста. Уборка сырья механи
зирована. После скашивания надземную часть растения 
режут на силосорезках и сушат при температуре не выше 
40*50 С.
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Лекарственное сырье
В качестве сырья используют собранную в фалу бу

тон н нации и цветения, разрезанную и высушенную траву 
многолетних культивируемых травянка ых растении -  ма- 
клейи сердцевидной и макленки мелкоплодной.

Внешние признаки
Сырье представляет собой смесь кусочков стеблей, лис

тьев, бутонов и цветков. Кусочки стеблей до 20 см длиной идо
2 см в диаметре, цилиндрической формы, продольно-ребри
стые. внутри полые, иногда расщепленные вдоль, снаружи 
oi желтовато-серого до коричневато-серого цвета, иногда 
с восковым налетом: на поперечном разрезе видны желто
вато-бурая коровая часть и белая рыхлая сердцевина. Ку
сочки листьев различной формы размером до 10см, верхняя 
поверхность голая, от буровато-зеленого до коричневато- 
желтого или серовато-зеленою цвета, нижняя поверхность 
слабоопушенная, серого или желтовато серого цвета.
Микроскопия

При рассмотрении листа с поверхности пип гностическое .шяченне 
имеют многочисленные погруженные устьица с 5 -0  побочными клетками 
(нномоиитнын тин). Устьица располагаются только на нижней стороне 
листа. Волоски простые, многоклеточные, прямые или слегка изогнутые, 
встречаются только на нижней стороне листа, чаше по жилкам В мезофил
ле листа вдоль жилок располагаются млечники с зернистым содержимым 
орннжено-бурого цвета.

Химический состав
Трава маклейн содержит изохинолиновые алкалоиды 

(около 1.2%), среди которых основными являются санг- 
винарин и хелеритрин (на их долю приходится до 80-90% 
от суммы алкалоидов). Сангиииарии и хелеритрин имеют 
соответственно красную и оранжевую окраску и обуслов
ливают оранжево-красный цвет млечного сока. 15 сырье 
содержатся также алкалоиды протон и п. криптопин, алло 
криптопин. Высокое содержание (до 4%) отмечено в корнях 
и корневищах растения, причем в этом случае доминируют 
протопин,аллокриптопин.

о
>о

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ВФС 42-950-80. 

Числовые показатели: содержание сангвинарина и хе- 
лернтрина должно быть не менее 0.6%, влажность -  не 
более 13%.
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Фармакологическое действие
Антимикробное и антихолин^стеразное средство.

Применение
Трава маклейи используется дли получении препарата 

«Сангаиритрин», представляющего собой сумму бнеуль 
фатов сайг'винарина и хелеритрина. 11реиарат « Сан г  вир и- 
трин» обладает антибактериальной и аитихолинэстераз 
ион активностью. 1% линимент и водно-спиртовой раствор 
((),2%)саигивиритрииа используют для лечения длительно 
незаживающих ран и язв, альвеолярной пиореи (пародон
тоз) и других заболеваний.

11репарат «Сангвиритрин» в виде таблеток (0,005 г) 
применяю! при мнопатиях, спастических парезах лицевой 
нерва, при прогрессирующей мышечной дистрофии. По по
следним литературным данным, «Сангвиритрин» эффек
тивен при лечении дисбактериозов различной этиологии.

к д у ь н и  с; к о р н я м и  
СТЕФАНИИ ГОЛОЙ
TUBERA CUM RADICIBUS 
STEPHANIAE GLABRAE

СТЕФАНИИ ГОЛОЙ 
КЛУБНИ С КОРНЯМИ
STEPHANIAE GLABRAE 
TUBERA CUM RADICIBUS

Рис. 27Г>. 
Стефания е.тдкая

Производящее растение
Стефания голая — Stcphania glabra (Roxb.) Miers 

(=  Stcphania rotunda Lour.), семейство Луиосемининковые
— A lenispermareae.
Этимология наименования, историческая справка

Родоиое наимсношшнс Stephania дани н 'iircri. русского богнннкя 
Стефана (Stephan Р.. 1757-1814).

Нидопос определение glabra (голый, гладкий) соязано с отсутствкем 
опушения у >того пила.

Ботаническое описание
Стефания гладкая (рис. 275) — многолетняя двудом

ная травянистая лиана, в культуре (г. Кобулети)дост нгаю- 
щая 5-8 м в длину Корневая система представлена почти 
круглым клубнем с отходящими от пего в нижней части 
мочковатыми корнями. Клубни крупные (на родине мас
сой до 30 кг), в трехлетней культуре дост nraio i 800-15001. 
Листья длинночерешковые, очередные, щитовидные, окру
глые, остроконечные, голые. Длина листовой пластинки 
15-20 см. черешка до К) см. I [ветки зеленовато-желто
го цвета собраны в свисающие зонтиковидные соцветия. 
Мужские цветки состоят из В свободных чашелистнков и 3 
обратноййцевидных мясистых лепестков; женские цветки 
имеют 3 чашелистика и 3 лепестка. Плод шаровидная 
красная костянка с сочным околоплодником.
Ареал, культивирование

Распространена в тропических и субтропических 
горных районах Южного Китая. Японии, Ьирмы, Вьет
нама. Индии, поднимаясь от предгорий Гималаев до 
1800-2000 м над уровнем моря. В С111’ разработана тех-
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пика подделывании в субтропиках Закавказья ( Кобулет- 
скос хозяйство в Аджарии) по типу хозяйственно-одно
летней пересадочной культуры. Основная масса сырья 
закупается по импорту из Индии.

Разработанная агротехника обеспечивает высокую 
продуктивность клубней и травы, которая также нашла 
использование.

Заготовка, сушка
В качестве сырья можно использовать клубни 

2-3-летних п более старых растений, собранные (в усло
виях г. Кобулегн) в конце октября - начале ноября. Одно
временно для размножения берут верхнюю центральную 
часть клубня с множеством спящих почек возобновления 
и делят ее на 4-6 долек, которые используют в качестве 
посадочного материала для получения рассады в гоночных 
теплицах. Оставшиеся боковые части клубня после отделе 
ння посадочного материала и цельные клубни очищают or 
земли, измельчают универсальной клубнерезкой и сушат 
в сушилках при температуре 60-80 ‘С.

Лекарственное сырье
15 качестве лекарственного сырья используют клубни с 

корнями многолетней лианы — стефанин гладкой, собран
ные осенью от I-3-летних растений, очищенные от земли, 
нарезанные на куски и высушенные .

Внешние признаки
Куски клубней с корнями или без них, плоские, волни

сто-изогнутые, различной длины, тол щи ной до 2,5см, мор
щинистые желтовато-серые, с бугорками или небольшими 
извилистыми рубцами, выступающими над поверхностью 
(проводящие пучки); по краю, реже на поверхности отдель
ных кусков видна буровато-серая пробка. Корин прямые 
или изогнутые, разветвленные, продольно-морщинистые, 
длиной до 35 см, толщиной до 3 см, снаружи буровато
серые. на изломе серовато-желтые, волокнистые. Запах 
слабый, специфический; вкус не определяется (!).
Микроскопия

1!.ч поперечном срезе куски клубни видны мшиослойнли пробки, 
учлеткн Ш'рпнчиой кори и осетин  цилиндра. В первичной коре встреча
ются одиночные или собранные группами каменистые клетки желтого 
паста. В осевом цилиндре располагаются многочисленные, иытянутые и 
тангенталышм направлении, открытые коллатеральные проводящие пучки, 
образующие несколько концентрических колец.

На поперечном срезе корня видны многослойная пробка, узкая 
вторичная флоэма и широкая древесина. Древесина разделена на участки 
треугольной формы многорядиымн сердцевинными лучами, постепенно 
расширяющимися к периферии корня. Клетки паренхимы клубня и клетки 
сердцевинных лучей корня заполнены простыми крнхмлльнымн .нерпами. 
Размер крахмальных зерен от 3 до 59 мкм. И паренхиме клубня и корим 
встречаются кристаллы оксалата кальция и виде рафнл или мелких нголь 
чятых кристаллов.
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Химическим состав
В клубнях стефании содержатсятся алкалоиды (до 

6-8%), относящиеся к производным изохинолнна IIклуб 
нях индийского происхождения до 30% приходится на гни
да ри и, 15 -18 % сос та в л яет с тс фа гл абри и (стс фа ри н). Кл у б ■- 
ни растений, выращенных в Закавказье, содержат около 
6-7.5% суммы алкалоидов, из них около 30% составляет 
гиндарин н около 10% -  циклеаннн, другие алкалоиды 
(стефарнн. ротундин)содержатся в меньших количествах. 
Алкалоиды (в основном циклеанин)накапливаются также 
в надземных ирга на х (до 10%).

Стефания голая -  одно из самых высокоалкалоидных 
растении земного шара.

Гиндарин представляет собой производное тетрагн- 
дропротобербернна,стефарин — проаиорфнна, ротундин
— бензилизохинолина и циклеаннн — биебензилизохи- 
нолнна.

Наибольший вклад в изучение химического состава 
клубней стефании внес профессор О.Н. Толкачев.

Стандартизация
Качество сырья должно соответст вовать требованиям 

ФС 42-1742-81. Числовые показатели: содержание i инда* 
рина должно быть не менее 1,3%, влажность -  не более 
12% и др.

Фармакологическое действие
М и о ре л а ке и ру ю шее, и рот 11 восудо рож ное, седатн в i юе. 

анальгетическое средство (гиндарин); антихолинэстераз- 
ное. судорожное средство (стефаглабрин).

Применение
Из стефании голой вырабатывают два препарата

— г инда ран а гидрохлорид и стефаглабрина сульфат 
(список 1>). Гиндарина гидрохлорид (в таблетках, покрытых 
оболочкой, ио 0,05 г) обладает седативным, легким снотвор
ным н гипотензивным действием. Стефаглабрина сульфат вы
пускают в ампулах (0.25% раствор), применяют в качестве 
антихолинэстеразного средства при миастениях, мнопатин 
и остаточных явлениях полиомиелита, а также при боковом 
амиотрофическом склерозе, иарезахлицево! о нерва и других 
заболеваниях периферической нервной системы.
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ЛИСТЬЯ УНГЕРНИИ 
ВИКТОРА____________
FOIIA UNGERNIAE 
VICTOKIS

УНГЕРНИИ ВИКТОРА 
ЛИСТЬЯ _________
UNGERNIAE VICTORIS 
ГОИЛ

ЛИСТЬЯ УНГЕРНИИ 
СЕВЕРЦОВА
I ( )11Л UNGERNIAE 
SEWERiiOVVII

УНГЕРНИИ 
СЕВЕРЦОВА ЛИСТЬЯ
UNGI RNIAI. SLWLRZOWII 
FOLIA

/ ’мг. 27$. 
Унгер нип Ни к тори

Во вьетнамской и китайской народной медицине пастой 
корней и стеблей стефании используют при истощении п 
ослаблении организма, вызванных каким-либо длитель
ным заболеванием, при малярии и киксредстпо при укусах 
змей.

Производящие растения
Унгерния Виктора (аманкара) Ungerniu victaris 

Yved. ex Artjushenko и Унгерния Северцова — Ungerniu 
sewerzowii (Regel) В. Fcdtsch.: семейство Амариллисовые
— Amaryllidaccuc.

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование Ungernia с/юно неясной *тимолш инн, шм- 

можно. обра.шиапнос or собстисиного имени
Видовые иш тоты  virtoris и setvcrzoivii янлимтси фирмой ролш елыюго 

надежа от собсткенных имен
Алкалоид галлнтамнн нпериые был иыдслсн на клубней подснежни

ка Воронина (Cnlanlus \Voronowii A. Los.Kccm . Амариллисовые). а такж е 
других пидон подснежника (Gatanlus nivalis var. gnuitis). чи» и обьяенж ч 
синонимическое пл.шашч данно| и алкалоида (нинилнн).

Алкалоиды подснежника Воронова и унгернии Виктора и ly ic n u  си 
иетскнмнучеными(профессорД.А. Муравьева. профессор! 1.Ф. 11роекурнна. 
академик С .10. Юнусон).

Ботаническое описание
Унгерния Виктора (рис. 276) — многолетнее луко

вичное растение. Луковица яйцевидная, 7-12 см в диа
метре, покрыта темно-коричневыми или черно-бурыми 
пленчатыми чешуямп. вытянутыми в длинную (до 17 см) 
шейку. Донце луковицы хорошо разви то (длиной 2-3 см и 
такой же толщины), от него отходят же л го-розовые сочные 
ломкие придаточные корни толщиной 0,3-0,4 см. длиной 
10-2Г) см. Листья двурядные, сочные, гладкие, линейные, 
на верхушке туповатые, длиной 20-40 см, шириной 1-4 см; 
начинают отрастать в конце февраля. Через 2-2,5 месяца 
развивается сплюснутый цветонос высотой 12-30 см, за
канчивающийся почти односторонним зонтиковидным 
соцветием. Соцветие состоит из 2-11 почти правильных 
цветков. Плод — трехлопастная вздутая коробочка.
2-3 см в диаметре. Цветет унгерния Виктора в конце 
июля -начале августа, плоды созревают в сентябре. Раз 
множастся преимущественно семенами, причем всхожесть 
свежесобранных семян составляет 80-100%. Кроме того, 
унгерния может размножаться вегетативно — луковица
ми-детка ми.

В вегетативном состоянии унгерпню Виктора можно 
спутать с эремурусом Регеля и с эремурусом Ольги. Одна
ко у эрсму русой листья желобчатые, кнлеватые или трех-
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гранные, заостренные, ay унгернни Виктора — плоские, 
на верхушке гуповатые. Кроме того, эремурусы имеют 
желтые, утолщенные, знездообразно расходящиеся, 
клубневидно утолщенные корни, а унгерния Виктора
— одиночную луковицу.

Унгерния Северцови — многолетнее луковичное рас
тение. Луковица удлиненная, продолговато-яйцевидная, 
довольно мощная, толщиной 5-10. реже до 12 см. с много
численными пленчатыми, обычно угольно-черными на 
ружнымн чешуямн. Донце луковицы хорошо развито, от 
него отходят желто-розовые сочные ломкие корни длиной 
до 10-50 см. Листья двурядные в количестве от 1 до 12. ли
нейные, почти равные, наружные, длиной около 30-45 см, 
шириной 1,5-2 см, сизые, гладкие, слегка скрученные 
по оси. Полного развития листья достигают в апреле, в 
конце мая они засыхают. Через 2,5 месяца после этого 
развивается округлый цветонос высотой 7,5-45 см. несу
щий соцветие — 5-12-цветковый зонтик. Околоцветник 
вороиковндный с G узколанцетными островатыми кир
пично-красными листочками. Отгиб длиной 20-25 мм, в
3 раза длиннее трубки. 11лод трехлопастная коробочка 
с широкоссрдцевидными створками. Цветет в начале ав
густа. плоды созревают в сентябре.

Ареал, культипирование
Унгерния Виктора — эндемик Средней Азин, встре

чается только по предгорьям Гиссарскогохребта (районы 
Узбекистана, Таджикистана) ил высоте 800-2500 м над 
уровнем моря на мягких глинистых склонах в сухостепном 
поясе гор. Обычно растет небольшими группами, на ста
рых стойбищах часто образует почти сплошные заросли. 
Ведутся работы по введению растения в культуру в местах 
его естественного произрастания. Растение занесено в 
Красную книгу СССР.

Основные массивы унгернии Виктора, пригодные для 
ее промысловых заготовок, сосредоточены на южных скло
нах Гиссарского хреб га.

Унгерния Северцова — эндемик Средней Азии, 
произрастает только в Западном Тянь-Шане на высо
те от 800 до 2700 м над уровнем моря, в предгорьях и в 
среднем поясе гор, в эфемерово-пырейных степях. Растет 
разреженными зарослями. Проводятся работы по вве
дению растения в культуру в местах его естественного 
произрастания.

В настоящее время заготовки проводятся в Киргизии 
и Казахстане.
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Заготовка, сушка
Унгер ни я Виктора. 13 качестве сырья используют 

вполне развившиеся лиаья. Заготовку проводят, когда 
листья достигают длины 30-35 см. 11а высоте 800-1200 м 
надуровнем моря сборлистьев можно начинать с середины 
апреля. В зарослях, расположенных на высоте 1500-1800 
м надуровнем моря, к сбору листьев следует приступать в 
конце апреля. У верхней границы распространения уш ер- 
нии Виктора (на высоте 2200-2500 м надуровнем моря) 
сбор листьев следует начинать 12-15 мая и заканчивать к 
началу их пожелтения.

Листья у нгернии Виктора нельзя обрывать, их следует 
срезать серпами (ураками) или ножами, так как при обры
вании у растений нередко повреждается точка роста. Сре
занные листья нельзя складывать в большие кучи, так как 
при этом они чернеют, ослизняются и слипаются в комки. 
Свежие листья измельчают вдень их сбора. 11х режут па 
куски длиной 2-3 см. чаше iicei о с помощью соломорезки. 
В таком виде сырье раскладывают тонким слоем на брезент 
или на открытые асфальтированные площадки. Чтобы из
мельченные листья быстрее высыхали и не теряли высоко
го качества, их нужно по 2-3 раза вдень перемешивать

Листья унгернии должны быть быстро пысушсны, так 
как при быстрой сушке резаные листья остаются зелено
ватыми; если же сушка длится более 4-5 дней, они теряют 
зеленую окраску и желтеют.

Для сохранения зарослей заготовку на одном массиве 
проводят не чаше I раза в 3 года.

Унсерния ('.еверцоаа. Сбор листыи проводя! с 15 по 
25 апреля, когда они достигают 30-35 см в длину. Среза
ют серпами или ножами, нельзя их обрывать, так как при 
этом нередко повреждается точка роста. Срезанные лис
тья нельзя складывать в большие кучи — они чернеют и 
ослизняются. Свежие листья необходимо измельчать вдень 
сбора, их режут на куски длиной 2-5 см.

Сушка воздушная.солнечная. Измельченныелнстья 
раскладывают тонким слоем на брезент или на открытые 
асфальтированные площадки. Для ускорения высыхания 
их нужно по 2-4 раза вдень переворачивать граблями.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют собран

ные с середины апреля до середины мая крупно нарезанные 
и высушенные листья дикорастущего многолетнего луко
вичного растения -  унгернии Виктора, а также собранные 
в апреле крупно нарезанные и высушенные листья дикора
стущего многолетнего луковичного растении -  унгернии 
Северцова.
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Внешние признаки
Унгерния Виктора. Сырье представляет собой наре

занные куски листьев длиной 0,5-3,0 см раз/тчиой формы. 
Листовые пластинки плоские, довольно толстые, плотные, 
хрупкие, голые с параллельно-нервным жилкованием. 
Цвет сырья желтовато зеленый или буровато-зеленый. 
Запах сырья слабый, вкус не определяется.

Унгерния Северцаяа. Сырье представлено кусочками 
линейных листьев различной формы размером от 0,5 до 
5 см с параллельным жилкованием. Кусочки плоские, до
вольно толстые, голые с обеих сторон, плотные, ломкие. 
Цве ! о*| желтоватого до коричневато-зеленого, встреча
ются почерневшие кусочки. Запах сырья слабый, вкус ие 
определяется.

Микроскопия
Унгерния Виктора. При рассмотрении листа с поверхности видно, 

что клетки эпидермиса примостенные. имеют удлиненную форму. Устьица 
в большом количестве с обеих сторон листа

Унгерния Сеиерцшш. При рассмотрении лисча с нонерхности на обе
их сторонах ВИДНЫ клетки эпидермис;! удлиненно ромбической формы, нио- 
|д« со складчатой кутикулой. Устьица с обеих сторон листа располагаются 
продольными рядами 11а нижнем эпидермисе околоустьнчиые клетки ино
гда охватывают замыкающие клетки «ушками». В мезофилле встречаются 
крупные лизигенные вместилища и рафиды оксалата кальция.

Химический состав
В листьях и луковицах обоих видов растений содержат

ся алкалоиды I руины изохинолина — галантамии.лнкорин. 
Известны та к же другие а л ка лоиды галантаминовогоилико- 
piIнового типов горденин, тацеттин, панкратнп и др. Наи
большее содержание суммы алкалоидов (до 0.5%) и галан- 
тамина наблюдается в ранний период развития листьев.

Галантамин Ликорин

В у нгерп и и Виктора дом in i и руст ал калоид га л a 11 та м и и 
(около 0.15%), тогда как в унгернии Северцова основным 
алкалоидом является ликорип (до 0,8%) В соответствии 
с этим осуществляют стандартизацию сырья.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-1520-80 

(Унгерния Виктора) и ВФС 42-1257-82 (унгерния Север
цова). ЧИСЛОВЫЕ
содержание галаитамииа должно быть не менее 0,05%; 
влажность -  не более 12% и др.
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Числовые показатели лис it,ев унгсринн Сеиерпоиа: 
содержание ликорина должно быть не менее 0,1%; влаж
ность не более 13% и др.

Фармакологическое деистние
Антихолнн^стеразнос (галаитамнн) и бронхолитиче- 

ское средство (ликорип). По своим фармакологическим 
свойствам галаитамнн близок к физостигмииу и прозерн* 
ну, но в силу меньшей токсичности лучше переносится и 
обладает более широким спектром биологической актив 
ности. Галаитамнн облсч чает проводимость возбуждения в 
нсрвио-мышечныхсинаисах центральной и периферической 
нервной систем, что приводит к повышению активности 
скелетной мускулатуры. Лнкорнн оказывает броихолпти* 
ческое действие, повышает секрецию бронхиальных желез 
и разжижает мокроту.

Применение
Из листьев унгернии Ииктора производи! препарат 

«Галантамина гидробромид» (0 .1.0.25 и 0.5% растворы 
в ампулах по 1 мл), применяемый дли лечения остаточных 
явлений полиомиелита, полиневрита, радикулита, а так
же при травматических повреждениях чувствительных и 
двигательных нервов, при атонии кишечника и мочевого 
пузыря. Производное галаитамина аиохлории применяют 
при лечении разных стадий гипертонической болезни.

Листья унгернии Севсрцова служат сырьем для 
получения ликорини гидрохлорида  (таблетки по
0,0002 г), который назначают при острых и хронических 
бронхитах, бронхиальной астме как отхаркивающее сред
ство. Производное лнкорнна днгидроликорни является 
ценным аитиаритмичееким средством.

О П И И __________
o p iu m

КО РО БОЧКИ 
(П Л О Д Ы) М А КА
С API IA (I KUC I US) 
PAPAVEKIS

Производящее растение
Мак снотворный Ра paver somni/erum I сем. Ма 

ко вые - Pupuveruceue.
Э т и м о л о г и я  н а и м е н о в а н и я , и с т о р и ч е с к а я  с п р а в к а

Родовое наименование Pupavivr произошло от греч. слона tuvus.* 
(молоко), так как нос « р и тм  растений содержат белый млечный сок.

HH.'ioBot,niip(r:ie/ieiiHC.v<w//f(/t*/'//f/;(.'HiT. somnifer • снотворный )обри <о* 
нпно от лит..vow//»;.<( сои) и /гго ( нести) и связано со снотиорным дейч тонем 
растении Русское название произошло пт доелинянскою слона anagh* 
(тереть, измельчить) из-ля мелких семян По преданию, мак был создан 
Логом сна и считался цветком сна и забвения. У грек<и» маковая юлоякя 
была сим иолом плодородия, часто изображалась имеете с колосом и руках 
Леметры. Всоответствии с мифологией, юный крылатый ftor I h i i i i o c ( М ор
фей у римлян) изображен и ноле ге над землей с маковыми головками и руках 
и с венком из маковых цистой на голове.

Термин опий (Opium) провсхолит o i i реч. opitm и является уменьши 
телыюи формой греч, слова npos (сок древесный. или растительный). В 
качестве синонимов к «тому слову уже в древние времена употреблялись 
laii/Jiniiiiit и mckonitun. Экстракт щ  всем» растения на.пинал и tuekonci-
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on и считали менее действенным средством, чем опив. Слона mekoniurn 
н mekoneion образованы от др. греч. mckon. или такоп (мак), причем нх 
этимология неясна. У средневековых врачей laudanum означало вообще 
всякое успокаивающее средство.

И I оловках мака и н млечном соке содержатся алкалоиды, различные 
соли, которых нашли применение и медицине. I Ьшримср,алкалоид морфин 
получил свое название от имени Гюгл сна Морфея. Это название было лано 
немецким аптекарем Ссртюрнсром. который к 1803 г. внерпы* выделил 
морфин и доказал его снотворное действие.

М ак известен человеку с древнейших времен Ранее его культивирова
ли не только для производства наркотических средств, но и для получении 
из семян макового масла. Получение млечного сока мака (опия в совре
менном понимании) известно со времен Гиппократа и Теофраста В сред
ние иска арабы распространили опий в качестве лекарственного средства 
в странах Нвроиы. В истории известна тик называемая «опийная воин.» в 
18*10-18 Г2 гг. между Англией и Китаем из- «а борьбы за рынок сбыта

1.1 Российской Империи в I0 l( i I.. Но время первой мировой войны, в 
районе озера Иссык-Куль (в советский период — это Прежсвальская ЗОС 
НИЛАР в Кирш  1ии)былн заложены первые плантации мака опийного. II 
рамках мероприятий по борьбе с таким социальным злом, как наркомания, 
еще в бышость СССР культивирование мака опийного и мака масличного 
запрещено,

Ботаническое описание
Мак снотворный (рис. 277) -  однолетнее моишое тра

вянистое растение высотой до 100-150 см, богатое млечным 
соком. Стебель прямостоячий, густоолиствепный, сизовато 
зеленый, в верхней части обычно ветвистый. Листья очеред
ные, сизые, голые или снизу по жилкам с редкими волосками. 
11рнкорневые листья длиной до 30 см, собраны в розетку, 
короткочерешковые, эллиптические, крупно-пильчатые или 
надрезанно-лоиастныс с острозубчатым краем. Стеблевые 
листья длиной от 20 (внизу) до 10 см. широкоэллиптические 
или широкояйцевидные, волнистые, острозубчатые, стебле- 
объемлющие. Цветки (от I до  10) — крупные, с длинными, 
толстыми цветоносами, располагаются на верхушке стебля 
и его разветвлениях. Бутоны до раскрытия цветков поник
шие. голые; у опийных сортов -  сизовато-зеленые, продолго- 
вато-эллиптмческие, на верхушке вдавленные, их длина
3-4.5 см; у масличных сортов они более мелкие (2-2,5 см 

Рис 277. длины), в нижней части красно-фиолетовые или полностью
Мик снотворный зеленые, широкоэллиптнческие. тупые. Чашечка двулистная.

голая, опадающая при распускании цветка. Венчик четырех
лопастный. лепестки широкояйцевидные разной окраски 
(белые, фиолетовые, красные, розовые) до 10 ем длиной. В 
основании у лепестков имеются пятна более темной окра
ски, чем весь лепесток. Тычинки многочисленные. 11естик 
с одногнездной верхней завязыо, рыльце, остающееся при 
плодах, звездчатое, многолучевое, лучи его соединены в диск 
кожистой (опийные сорта) или пленчатой мембраной. 11лод
-  коробочка округлых очертаний диаметром до 5 см. Семена 
белые ил и светло-желтые (у опийных сортов), голубые, серые 
или серовато-черные (у масличных сортов). Растение цветет 
в июле, семена созревают с конца июля.
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Ареал, культивирование
Вдиком виде мяк снотворным не встречается. Родиной 

его считается Передняя Азия. Опийные и масличные сорта 
снотворного мака культивируются в Иране, Афганистане, 
Турции. Ки тае и других странах

Заготовка, переработка, сушка
Млечники образуются в растении уже в фазе про

ростка и далее, по мере развития надземных частей, раз
виваются в сложную секреторную систему, сопровождая 
проводящие пучки во всех частях растения. Больше всего 
млечников в завязях цветков и в развивающихся из них 
коробочках, где они находятся во флоэмной части пучка. 
Максимальное количество сока образуется во вполне 
развившихся коробочках, но еще зеленых и сочных (фаза 
технической, или опийной зрелости). Именно в это время 
на плантациях начинают сбор опия путем надрезов головок 
мака на корню, для чего используют специальные ножи, 
позволяющие наносить одновременно 2-3 параллельных 
надреза. С целью вскрытия возможно большего количества 
млечных трубок надрезы делают горизонтально, примерно 
по окружности маковой головки, и так, чтобы они ие про
резали стенки насквозь, так как в /том случае сок затекает 
внутрь коробочки, где смешивается с семенами. Головки 
надрезают во второй половине дня. До утра выступивший 
млечный сок успевает подсохнуть и измениться в окраске 
(наблюдается побуреенне). Утром сборщики снимают 
подсохший сок специальными полулунными скребками и 
кружки. Сок полужидкой консистенции содержит до 45% 
воды (опий -сырец). На каждой головке возможно 3 над- 
резывання, а иногда и больше.

Опий-сырец сразу после сбора поступает на при
емный пункт, где его сливают в алюминиевые бидоны 
и перемешивают до однородности. Далее бидоны с по
лужидким опием-сырцом, опечатанные и замаркирован
ные, направляют на алкалоидный завод для переработки 
на алкалоиды или подсушивают при температуре ие выше
00 °С и брикетируют.

Коробочки мака собирают в фазу полной зрелости и 
высушивают.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют опии

-  подсохший млечный сок снотворного мака, а также зре
лые, высушенные, освобожденные от семян, разломанные 
коробочки мака с остатком плодоножек длиной до 10 см.
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Внешние признаки
Опий — подсохший млечный сок снотворного мака. 

Коробочки мака представляет собой зрелые, высушен
ные. освобожденные от семян разломанные коробочки с 
остатком плодоножек длиной до 10 ем. ('наружи они серо
вато-бурые. внутри светло-желтые.

Химический состав
Все органы растения содержат в себе нзохинолиновые 

алкалоиды. Наибольшее их количество накапливается в 
млечном соке коробочек (до 2.5%) в период технической 
(опийной) зрелости. Из опия выделено свыше 40 различ
ных алкалоидов, относящихся к разным иодг руинам, среди 
которых главными являются:

1. I (одгруппа морфина морфин, кодеин, тебаин и др.
2. Подгруппа бензилизохииолина — папаверин.
3. Подгруппа бензнлтетрагндронзохинолнна — нарко

тин. нарцеин и др.
Данные алкалоиды содержатся в опии в виде солей с 

различными кислотами, среди которых наиболее характер
ной является меконовая кислота. 11а долю доминирующе
го алкалоида -  морфина приходится до 12-23% от общей 
суммы алкалоидов.

К сопутствующим веществам опия относятся белки, 
углеводы, слизи, политерпены (каучук), органические 
кислоты, тритериены, красящие, пектиновые и другие 
вещества.

15 зрелых коробочках масличного мака после обмолота 
семян также содержатся алкалоиды, но в меньших коли
чествах: морфин (0,3-0,6%), наркотин (до 0,08%), кодеин 
(0.07%) и папаверин (0,05%).

н
СНз

N-----СНз
N-----СНз

HI Hi
Морфин Ко Осин

Папаверин NupKtmiuH
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В семенах содержится 40-50% жирного масла, со
стоящего глаиным образом из триглицеридом линолевой 
н олеиновой кислот, которые используется для пищевых и 
технических целей.

Стандартизация
Опий-сырец полужидкий должен содержать в себе 

ие менее 11% морфина н 1% кодеина (оба в пересчете 
па абсолютно сухое вещество). В опие-сырце и брикетах 
должно содержаться влаги не более 17% п морфина не 
менее 10% (п пересчете на абсолютно сухое вещество). 
Размер брикетов 20x15x5 см, каждый из них весит около 2 
кг. Упаконынают брикеты r жестяные ящики по 70-75 кг, 
запаянные и вложенные в наружные деревянные ящики, 
которые затем опломбировывают.

Влажность коробочек не более 13%, содержание н 
них морфина -  не менее 0,3% (в пересчете на абсолютно 
сухое вещество).

Фармакодо! ичес кое действие
Снотворное средство (морфина гидрохлорид) обла

дает обезболивающими, спазмолитическими свойствами. 
Папаверин гидрохлорида спазмолитическое среда во, 
кодеин (и виде оснований и фосфата) оказывает противо- 
кашлевое действие.

Применение
Важнейшим алкалоидом являетсяморфин (список А), 

применяемый в виде гидрохлорида (Morphinum hydrochlor- 
iclum). Морфин оказывает характерное влияние на 1U 1C и 
используется в связи с этим как болеутоляющее средство 
при различных заболеваниях и грамматических поврежде
ниях. сопровождающихся сильными болями. Однако не
обходимо помнить, что у больного могут развиться такие 
крайне опасные явления, как привыкание и пристрастие к 
морфину (физическая зависимость, морфинизм), так как он 
является нарко'1 нческнм средством. Эта проблема касается 
и других подобных веществ, получаемых из опия -  экс
тракта опия, настойки опия простой, омноиона, кодеина, 
настойки опийно-бензойной.

Препарат «Ом нопон» представляет собой смесь 
гидрохлоридов алкалоидов опия, из которых 50% прихо
дится на долю морфина. 11аряду с морфином, в омноиоие 
содержатся другие алкалоиды — иакротин. папаверин, 
кодеин п тебани.

Кодеин применяется в виде оснований и фосфата. Ко
деин уменьшает возбудимость кашлевого центра, поэтому 
его назначают в основном при кашле.

Папаверин, применяемый в виде гидрохлорида (Ра- 
pavcrini hydrochloridum), получают синтетическим путем. 
Папаверин как монопрепарат, а также в составе комби
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нированных средств (паиазол, келлаиернн и др.) широко 
используется кик спазмолитическое средство при спазмах 
кровеносных сосудов (гипертония, стенокардия, мигрень), 
гладкой мускулатуры органов брюшной полости и при брон
хиальной астме.

Из брикетированного опия ранее получали опии в 
порошке (Opium pulveratum). настойку простую (Tinctura 
Opii simplex), настойку опийно-бензойную (Tinctura Opii 
benzoica) и экстракт сухой (Exiractinn Opii sicenni).

ЛИСТЬЯ
KATAPAHTVCA
РОЗОВОГО
FOLIA CATI IARANTHI ROSEI

KATAPAHTVCA 
РОЗОВОГО листья
CATHARANTHI ROSEI FOLIA

22. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ИНДОЛЬНЫЕ АЛКАЛОИДЫ
Производящее растение

Катараптцсрозовый (барвинокрозовый) — Си-
t/iarant/ius roseus ( I ..) G.Donf. = Vinca rosea I семейство 
Кутровые — Аросцпасте.
Этимология наименования, историческая справка

Ролопоеиынмсиоишшс Ca/Z/a/Ufi/Z/f/.v промехоли i 01 греч cuthuros чи
стый и anthos — ноет «*к. Иидопон #i litre г обрл шшш <»i ляг. roseus ро.юный.

Родовое определение Vinca обрлзовпио от дат. vincerc (побеждать) 
и i -за вечнозеленых листьев у многих видов роди нли от глвго/ш viacirc{об 
вивлть) из-за гибких, вьющихся петисй

Ботаническое описание
В условиях тропиков катараитус розовый (рис. 278) 

представляет собой многолетний вечнозеленый полуку
старник высотой (SO см. В субтропиках и южных областях 
России (Краснодарский край) — однолетняя культура. 
Стебель голый (у некоторых форм опушенный), почти 
цилиндрический, сильно ветвистый, у взрослых растений 
формируется до 65 побегов. Листья короткочерешковые, 
продолговатые, блестящие, кожистые, супротивные, тем 
но-зелеиые. с хорошо выраженным жилкованием, длиной 
до К 10 см и шириной до 3,5 ем. Цветки правильные, 
пятнчлеппые, с двойным околоцветником, расположены 
попарно в пазухах листьев. Венчик с пятью широко ото
гнутыми лепестками; но их окраске различают несколько 
форм: малиново-розовую, розовую, белую и белую с ро
довым пятном в основании венчика. Плод — серповидная 
темно-коричневая двулиетовка длиной до 5 см с много
числен 11 ы м и се м с н а м и.

Ареал, культивирование
Родина катарантуса — остров Ява. Данное растение

— космополит тропиков. Катараитус розовый широко 
распространен в странах Юго-Восточной Азии (Индия, 
Вьетнам и др.), в Австралии, Африке. Южной Америке. 
В СНГ культивируется в виде однолетней культуры. 11ро- 
мышлениое производство сырья налажено в зоне еубтро-

1>ис. 278. 
Kama/Juniata розоиый
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пического климата (Грузия: Аджарии, г. Кобулети). опыт 
возделывания растении имеется также и Краснодарском 
крае и и Чимкентской области (Казахстан).
Заготовка, сушка

Растения скашивают в фалу массового цветения или 
начала плодоношения на высоте 10*15 см от поверхности 
почвы. 11 обеги сушат на воздухе в тени или в сушилках при 
температуре 40*50 С  После сушки лис тья обмолачивают 
для отделения и удаления стеблей.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют со

бранные в фазу массового цветения растений и начала 
плодоношения побегов 2-го порядка и высушенные листья 
культивируемого растения -  катараитуса розового.
Внешние признаки

Изломанные, реже цельные листья с небольшим коли
чеством других частей растении (облиственных верхушек 
стеблей с бутонами, цветками или недозрелыми плодами, 
кусочков тонких стеблей, цветков и незрелых плодов). 11вет 
листьев темно-зеленый, стеблей — желтовато-зеленый с 
фиолетовым оттенком, цветков — желтоватый или блед
но-сиреневый. плодов — буровато-зеленый, семян зрелых
— черный, недозрелых семин — зеленовато-коричневый, 
коричневый. Запах своеобразный, приятный; вкус не 
определяется.
Микроскопия

При рассмотрении л и с т  с поверхности пилны мелкие многоугольные, 
пренмушосгишн» примостенные клетки эпидерм иен, овальные пли почти 
округлые устьица. часто попарно сближенные, окруженные 3-5 клетками 
-■жндермнел (аномоиитный тни), и I - I клеточные простые колоски. Вдоль 
жилок шпили видны одиночные мелкие призматические кристаллы окса
лата кальция. Ма нижней стороне листа устьица и полоски более много
численны.

Химический состав
Листья катараитуса розового содержат около 80 ал

калоидов нидольного и индолинового (2,3-днгидроиндол) 
ряда, среди которых свыше 20 являются димерами.

Важнейшими мономерами являются катарантин 
и виндолин. из которых образуются димерные формы. 
Среди димеров особый ни герес представляют винбластин 
(винкалейкобластнп). винкристин (лейкокристин). ленро- 
зин,для которых обнаружена высокая противоопухолевая 
активность. 11ри этом следует также отметить, что ни один 
из мономерных компонентов не обладает ни противоопу
холевой, ни антимитотической активностью.

Содержание алкалоидов в листьях невысокое (около 
0,02-0.05%), в том числе винкристииа — 0,005%, однако 
ценность алкалоидов настолько велика, что сырье служит 
источником получения препаратов. Например, для по
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лучения 1,0 г винкристина требуется 500 (!) кг листьев 
катараитуеа розового, что соответствует выходу 0,002% 
от воздушно-сухого сырья.

Среди сопутствующих алкалоидов обнаружены алка
лоиды, содержащиеся в раувольфин змеиной (серпентин, 
аймалицин и др.).

В листьях растения содержится до 2 % урсоловон кис
лоты. представляющей интерес в плане использования oi ■ 
ходов производства противораковых препаратов.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ВФС 42-1106-81.
Числовые показатели: содержание винбластина долж

но быть не менее 0,02%, влажность -  не более 14%; золы 
общей поболее 13%: листьев, изменивших естественную 
окраску (пожелтевших, побуревших, почерневших). -  небо- 
лее 6%; стеблей не более 15%; органической примеси -  не 
болсс 1%, минеральной примеси — не более 1%.

Фармакологическое действие
Противоопухолевое, цнтостатнчсскос средство.

Применение
Из листьев катараитуеа розового производят препарат 

«Розевин» (разработчик — ВИЛДР), представляющий 
собой сульфат алкалоида винбластина и винкристииа. По 
механизму действия на клеточном уровне винбластнн и 
винкристин относятся к митотическим ядам. Они останав
ливают размножение клеток, воздействуют на структуру, 
обеспечивающую расхождение хромосом. Розевин является 
цитостатическим средством, обладающим высокой проти
воопухолевой активностью. Данный препарат(лиофилизи- 
рованнын порошок в ампулах и флаконах по 0,005 и 0,01 г с 
приложением растворителя) применяют внутривенно, чаще 
всего прилнмфогрануломатозе и гематосаркомах. Среди за
рубежных препаратов наиболее известны «Винкристин»

Винблиетин: R СП, 
Винкристин: R • СНОНинОо.шн

Глина 26. Лекарственные растения и сырье, содержащие алкалоиды 1023



(Онковнн)и <rВинбласпшн». которые исполь <уются в комп
лексном лечении острого лейкоза (в том числе и у детей), 
рака молочной железы и других опухолей. Препараты от
носятся к списку А и применяются под контролем врача.

ТРАВА БАРВИНКА 
МАЛОГО
HERBA V INC A t MINORIS

ЬЛРИИНКА МАЛОГО 
ТРАВА________________
VIN( Al MINORIS HERBA

Производящее растение
Барвинок малый (могильница,гроб-трава) — I tu

rn minor L.; сем. Кутровые Аросупассае
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименовать- Vinra образоааноот лат. ь'ш а'лЧпобеж/инь) 
из-за вечно юленых лис i ьев у многих видов роли или иг глагол л vine ire {<>6 
внвать)из «а гибких, пьющихся вс шей. Видовой >иитетт//»ог(срааннтель* 
паи стонет» от прилш parvus) дли о барвинку в сипли о тем. что »го мелкий 
кустарник, листья которою меньше, чемудру! их пилон

У многих европейских народов барвинок был верным пестиком  весны
— победителем зимы. Кроме того, кожистые блестящие листья барвинка 
малого не погибают шмон от холили, сохраниисишд снегом, по л ому он стал 
символом жн.шсс юн кости, неувядаемое т .  Нее пиеты букета могут совсем 
мсохнуть. но если в сосуде, в котором он стоит, сохранится хоть капля Виды, 
to негка баранина будет останнться свежей и зеленой. 11о «тому немцы назы
вают его вечнозеленым и неунидлюшеймыслью*.

Существовало иояерье. что посаженный в саду барвинок приносит 
счастье.аномсшснныйибукот— иеизменнуюлюбовь R «тойсвя шбарвинок 
сажают на мог ИЛЫ как знак печной любви и носномннлння, из него плетут 
венки и кладут у изголовья умерших Отсюда русские названия растения
-  Moi ильница, гроб-трава.

Удивительная живучесть послужила основанием для приписывания 
барвинку особой волшебной силы -  способность предска «ывгь судьбу. И 
некоторых странах Кировы существовало поверье: если юноша и девушки 
одновременно съедят лист барвинка, то между ними вспыхнет пылкая л ю 
бовь. Нередкие века его использовали даже в судебных процессах Судья 
срывал лист барвинка и бросал вскоиоро ж у с ки п я ти м  салом, громко про
износя при лом  имя обвиняемого. Lc.'iH листок оставался на сковородке, 
то обвиняемого оправдывали. если он выскакивал из сковороды, го >го 
свидетельствовало, что обвиняемый продал душу дьяволу. Нго обвиняли 
в колдовстве, подвергали пыткам н сжигали на костре.

В истории барвинок известей как любимый цветок Жан Жака Руссо. 
Великий философ был большим любителем растений, а с барвинком связан 
один из счастливейших периодов е ю  жизни. Преследуемый швейцарскими 
властями, он нашел покровительницу в липе госпожи ле Варан и укрылся в 
ее именин. Во время путешествия в горах они увидели пастуший барвинок. 
Госпожа де Варан, подойдя поближе, воскликнула: «Ах. да это барвинок вине* 
ту! >. В то время, увлеченный разговором. Руссо едва обратил на «то внимание. 
I!  not спустя 18 лет. лавно расставшись с любимой женщиной, увидев вновь 
барвинок, он воскликнул: Дх.да «то барвинок в цвету! — и воспоминания
о самых счастливых днях жизни охватили его, Все »Го Руссо описал в своей 

I кчншелн . самой знаменитой книге X V III столетня Слава барвинка пере
шагнула гриннпы Франции и достигла Женены — родины Руссо. Когда на 
одном из ос tp o B o n  Женевского озера установили памятник философу и писа
телю, тоу подножия его высадили любимый нм барвинок. 11е шли.барвинка, 
цветка Руссо, в Швейцарии считается недостатком образования.

Ботаническое описание
Барвинок малый (рис. 279) — вечнозеленый поли- 

кариическнй полукустарник высотой до 25*35 см. I loOern 
двух типов: генеративные (цветоносные) — вертикальные, 
вегетативные — горизонтальные, ветвистые длиной до 
60-80 см. Листья супротивные, короткочерешковые.
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эллиптические, кожистые, голые, целмюкранние. бле
стящие, зимующие, длиной 3-7 см и шириной 1,5-3,5 см. 
11нстоноснын стебель несет 1-2 цветка, расположенных в 
пазухах листьев на цветоножках, равных подлине листьям 
или превышающих ее.11ашечка спайнолнстная, венчик ия- 
тилепестковый, воронковидиый, темно-синий, диаметром 
2*2.7 см. Цветки пазушные пятичленные, с двойным око
лоцветником. Венчик трубчатый темно-голубой.

Плод — двулистовка, одна часть которой часто не
доразвита или совсем отсутствует. Листовки продол го- 
вато-овальпые, заостренные, твердые, скрученные, с 1-2. 
реже с 3 темно-коричневыми продолговатыми семенами. 
Семена длиной 5-0 мм и шириной 2*3 мм с мелкобугорча
той поверхностью и продольной бороздкой. 11иетет в конце 
марта или в апреле. Одновременное цветением происходит 
рост побегов и листьев, которые к концу мая достигают 
нормальных размеров. К середине лета при благоприят
ных условиях на Украине зацветает вторично, на Северном 

. . Кавказе осеныо(воктябре-иоябре)зацнетает в третий раз.IxtpmiNOK мааыи ^  ' I I '  I I
Созревание плодов, как н цветение, растянуто н приходится 
на конец и юл я-первую половину августа.

Варвннок размножается преимуществениопри помощи 
вегетативных побегов, которые влнстовыхузлах образуют 
придаточные корни.

Ареал
Ьарвннок малый произрастает в широколиственных 

лесах и рабовых, дубово-грабовых, дубовых) и среди за
рослей кустарников на Украине, и Беларуси, Молдове, 
и Прибалтике, на Кавказе. Растение местами образует 
значительные «аросли. Основные районы заготовок
— Молдавия (Приднестровье), Прикарпатье. Закарпа
тье. Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая области 
Украины.

Заготовка, сушка
В качестве сырья используют траву, собранную в 

фазу массового цветения — начала плодоношения. За
готавливают надземную часть весной и в начале лета (до 
июля), срезая на высоте 3-5 см от поверхности почвы 
серпом, секатором, ножницами, ножом и др. Срезанное 
сырье очищают от примеси других растений, а также от 
отмерших листьев п побегов барвинка, помещаю! и корзи
ны или мешки и доставляют к месту сушки. 11едопустимо 
выдергивание укорененных вегетативных побегов; нельзя 
гакже вырывать растения с корнями, так как это ведет к 
уничтожению зарослей. Заготовку в одном месте можно 
проводить не чаше I раза и 2-3 года I !е допускается за
готовка сырья других видов барвинка -  барвинка травя
нистого и барвинка пушистого.
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В хорошую погоду сырье сушат на открытом воздухе, 
расстилая сю  тонким слоем (3-5 см) на подстилках на по
лянах, опушках (предварительно скосив на них траву) и во 
дворах. В дождливую погоду сырье сушат иод навесами или 
на чердаках с хорошей вентиляцией, а также в сушилках 
при температуре 40-50 С.
Лекарственное сырье

В качестве лекарственного сырья исполшуют собранную 
в фазу массового цветения — начала плодоношения и высу
шенную надземная часть растения -  барвинка малого.
Внешние признаки

Побеги с цветками, с кожистыми блестящими лис
тьями продолговато-эллиптической формы. Края листьев 
цельные, несколько завернутые вниз. 11вет листьев сверху 
темно-зеленый, снизу более светлый. Стебли светло-зеле- 
ные. Запах отсутствует.
Химический состав

Трава барвинка малого содержит индольные алка
лоиды (0,25-1.0%). В настоящее время выделено свыше 
40 алкалоидов, среди которых наибольший интерес пред
ставляют близкие по химической природе к резерпину 
винкамин (доминирующий компонент), нинцин, виннинин. 
изомайдин. акуаммнцин и др. Винкамин представляет со
бой эфир винкаминовой кислоты.

К сопутствующим веществам относятся фенилпропа
ноиды (кофейная, //-кумаровая кислоты), протокатеховая 
кислота, флавоноиды, дубильные вещества. В цветках 
содержатся аитоциановый пигмент -  3.5-диглюкозид 
дельфин иди на.
Ста I |да рти.таци я

Качество сырья регламентировано требованиями ВФС 
42-1728-87 Числовые показатели: содержание суммы ал
калоидов в траве барвинка малого в пересчете на винка- 
мина гидрохлориддолжпобыть не менее 0.4%; влаги -  не 
более 11% и др.
Фармакологическое действие

Спазмолитическое, гипотензивное, коронароднлати- 
рующее, седативное средство. Препараты действуют пре
имущественно на сосуды мозга, улучшая кровоснабжение 
мозговой ткани.

НзСООС /
Винкамин

НзСООС
Нинцин
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Сырье используют уш получения препарата «Вин- 
канор», применяемого как гипотензивное средство про 
имущественно при лечении церебральной формы гипер
тонической болезни. Из травы барвинка малого получают 
также препараты «Дсвинкин» (Венгрия) н «Винкапан» 
(Болгария), обладающие гипотензивным и спазмолитиче
ским действием, влияющие в основном на сосуды мозга.

П ри м е нени е

ТРЛВЛ
ВАСИЛИСТНИКЛ 
М А Л О Г О ________
HERBA THALICTRI MINORIS

ВАСИЛИСI Н И КА  
.МАЛОГО Т Р А В А ____
THALICTRI MINORIS III КИЛ

Рис. 280. 
Птилисшник милнй

Производящее растение
Василистникмалый — T/iulictrum minus L.; семей

ство Лютиковые -  Ranunculuceae.
Этимология наименования, историческая справка.

Ролоиоснанмсноканне Thalictruin{i\K4. Г/м//&/етш) как наш.ише расте
нии UC1 речигтел у  МНОГИХ ЯИТОрОН (Ди«>СКОрНЛ. I 1линии н лр.). Этимологии 
слои» нс пымсисна. О ш тяпеи . что пни обрамтано o i греч. iviai fiiuh'Uto 
(зеленеть)iu -за прекрасного зеленого ниегл молодых побита

Ботаническое описание
Василистник малый (рис. 280) многолетнее тра

вянистое растение высотой (50-120 (иногда до 150) см с 
горизонтальным корневищем и многочисленными гон
кими длинными корнями. Листья очередные, черешковые 
трижды- и четыреждыпсристорассеченные. в очертании 
широкотреугольные. Цветки мелкие с желтовато-зеле- 
пым простым околоцветником, собраны в пирамидальное 
метельчатое соцветие. Цветет в июне-июле.

Ранее в медицинской практике применялся василист
ник вонючий (Thaficirum foetidum 1.) — растение высотой 
до 60 см: листья ензо-зелепые, часто почти фиолетовые, на 
длинных черешках. Все растение покрыто отстоящими во
лосками и мелкими железками, имеет неприятный запах.

Ареал
Василистник малый широко распространен в европей

ской части Российской Федерации, в Сибири, иа Дальнем 
Востоке, на Кавказе, в Средней Азии. 11роизраетаст по всей 
лесной и лесостепной зонам, на лугах, среди кустарников, 
но опушкам лесов.

Василистник вонючий встречается в горных системах 
Западной и Восточной Сибири. Дальнего Востока. Цент 
ралыюн Азии. Казахстана и Кавказа.
Заготовка, сушка

Траву собирают во время цветения. Облиственные 
стебли с цветками срезают серпами или ножами на выео- 
ге добОсм. 11з срезанной травы i щателыю выбирают при
меси — части других растений, а также отмершие листья 
и безлистные стебли. В мешках до начала сушки трава ие
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должна н а х о д и т ь с я  более 1-2 ч. В хорошую погоду сырье 
сушат на открытом воздухе в тени, разложив на брезенте 
или мешковине тонким слоем (не толще 10 см). Разреша
ется сушка травы в сушилках с искусственным обогревом 
при температуре до 10-50 С.

Химический состав
Трава василистника малого содержит в себе алкалои

ды, состав которых разнообразен н зависит от района про
израстания и фазы вегетации. Для василисника малого опи
сано около G0 алкалоидов. Содержание суммы алкалоидов 
варьирует в пределах 0.3-1,3 %. В надземной части васи
лисника малого из I [ентральной Азии в сумме алкалоидов 
содержится преимущественно бисбензилизохииолииовый 
алкалоид тальмии, в то время как в сырье северокавказ
ского происхождения — таликберии п иротоберберн новый 
алкалоид канадии (тетрагидроберберии).

В надземной части василисника вонючего основным 
алкалоидом является апорфинбензилизохинолиновый 
алкалоидфетидин и апорфнновый алкалоид магнофлорнн 
(таликтрин).

В траве обоих видов василистника содержатся также 
сапонины (около 1-3%): фетозид(производное олеанана) 
и циклофетозид (производное циклоартана) — в васнлист- 
нике вонючем, таликозид(производное цпклоартана) — в 
василистнике малом. В сырье обнаружены также флаво
ноиды, кумарины, следы эфирного масла.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-1638-81. 

Содержание суммы алкалоидов в сырье должно быть не 
менее 0,3%.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют траву, 

собранную в период цветения, цельную (длиной 15-20 см) 
или изрезанную на кусочки (длиной до 6 см) с бутонами и 
цветками.

Внешние признаки
Сырье состоит из смеси цельных или частично измель- 

ченныхоблиствепныхстеблей, отдельных листьев и соцве- 
гий. Стебли цилиндрические, ребристые, маловетвнетые, 
длиной до 00 см. Дольки листа округло-яйцевидной или 
окру| ло-обра I нояйцевидиой формы, при основании закру
гленные, длиной 1,5 (редко 1) см, трехлопастные, по краю 
крупнозубчатые. 11иетки мелкие, невзрачные, зеленоватого 
цвета с многочисленными тычинками. Запах слабый.
Фармакологическое действие

П рот и во о п у хо л е r o c  де й с т в и е.
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КОРНИ РАУВОЛЬФИИ 
ЗМЕИНОМ ________
RADICES RAUWOLFIAE 
SCRPENTINAE

РАУВОЛЬФИИ 
ЗМЕИНОЙ КОРНИ____
RAUWOLFIAE SERPEN TINAF 
RADKIS

Puc. 281.
Pa it no. i ьфи.ч лч си н а н

Применение
Трап» василисника малого входит в состав сбора для 

приготовления микстуры по прописи М.Ы. Здренко. ('чи
тается, что алкалоиды и тритерисповыс гликозиды васи- 
л истников обладают цитотокснчсской и противоопухолевой 
активностью.

11астойку из травы василистника вонючего применяли 
при лечении гипертонии, стенокардии и нарушении крово
обращения.

Производящее растение
Рауволъфия змеиная — Rauwoljia serpentina Renth.. 

семейство Кутровые — Аросупасеае.
Этимология наименования, историческая справка

Поло и ос наименование Rauwolfiu. дино и честь немемцкого врача 
Леонардо Раупольфа (I.. Ramvolf), который нашел растение п описал его 
в 1582 голу Вилонос определение serpentina (svrprnlinus —  змеевидный) 
шиоинду я спичи с применением распиши и 11идни противукусовядовитых 
имен п скорпионов.

Первым алкалоидом, выделенным в чистом вид» it.i растении, явли- 
етсп лЛмалин (Sifldiqui. 1931). И 1952 году iu  растения выделен речерннн 
(Mueller н др.).

Ботаническое описание
Раувольфия змеиная (рис. 281) — многолетний веч

нозеленым кустарник высотой до 1 м с длинным извитым 
стержневым ветвистым корнем, уходящим на глубину до 
2-3 м. Стебель восходящий (их несколько), покрытый бе
ловатой пробкой. Листья короткочерешковые, мутовчатые 
(по 3-4). реже супротивные или очередные, продолгова
то-эллиптические, обратнояйцевидные или ланцетные, на 
верхушке заостренные, у основания суженные в черешок, 
тонкие, голые, блестящие. 7-17 ом длиной. Цветки мелкие, 
темно розовые, иногда белые, собраны в зонтиковидные 
соцветия. Плоды красные, состоят из 2 сочных костянок, 
сросшихся до середины.
Ареал, культивирование

Раувольфия змеиная произрастает в Индии. Тайланде, 
Индокитае, Шри-Ланке (1 Цейлон) и Индонезии. Растение 
встречается по опушкам влажных тропических лесов. В 
Индии введена в культуру, интродуцнрована в Закавказье 
(г. Кобулетн), но опыты по введению в промышленную куль 
гуру этого растения в районах Закавказья не увенчались 
успехом. Внедрен биогсхжшн ический способ производства 
алкалоидов раунольфии змеиной (культура ткани).
Заготовка, сушка

Сбор корней раувольфин змеиной производится в 
местах ее естественного произрастания. Заготавливают 
хорошо развитые корпи растения. 11а плантациях в Индии 
корни собирают на третий-четвертый год, режут на куски 
и высушивают.
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Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют со

бранные в фазу плодоношения, очищенные от земли, 
разрезанные на куски стержневые и боковые высушенные 
корни многолетнего вечнозеленого кустарника - pay воль- 
фии змеиной.

Внешние признаки
Куски корней, расщепленные продольно, покрытые 

бурой пробкой. 11аружная поверхностьпродольно-морщи 
нистая. Излом ровный. 11а изломе видна желтая древесина. 
Кора неширокая, но в ней локализуются алкалоиды, по
этому присутствие кусков корней с отшелушенной корой 
является дефектом сырья. Запах неприятный, вкус сырья 
не определяется, так как растение ядовито.

Микроскопия
В наружной коре(флоэма) встречаются одиночные секреторные клет 

кн с коричневым смолистым содержимым Паренхнмз содержит крахмал
I IpoGKa обладает характерной слои с юс \ ью: чередуются слон Оолее крупных 
нболее мелких клеток В коре отсутствую! механические АлементьЦотличнс
o i корней jipyi их видов рпукольфии).

Химический состав
Корневища и корни раувольфни содержат более 50 ин

дол ьных алкалоидов, сумма которых в сырье составляет 
около I -3 % Среди алкалоидов наиболее ценным является 
резерпин (тип нохимбана). доля которого в сумме алкало
идов составляет около 10 %. 11редстави гелем этой i руины 
является также ресциннамин.

К важнейшим алкалоидам относятся аймалин (тип 
а й мал и на), серпентин (тип раубазина). сарпагин (тип 
сарпагина).

Иохимбин: Rj ■ R . -  Н Резерпин: R. =  ОСИт;
Р-иохимбин; R, "  СН (ЮС; R •{.•1,5 триметоксибепаоил 

/?, = ОН Ресциннамин: Rt =  ОСНу•
R - 3/1,5 шримстпксицинпимоил

СН*
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он н
СН2ОН

й
Аймилин Сирии,'UH

Стандартизация
Качество сырья оценивается по содержанию суммы 

алкалоидов iil* менее 1% в пересчете на резерпин.

Фармакологическое действие
Гипотензивное (резерпин) и аитиарнтмнческое(айма- 

лин) средство, обладающее седативными свойствами.

Применение
Сырье используется для производства препарата «Ре

зерпин». представляющего собой индивидуальный алкало 
ид, и суммарных препаратов («Раунатин», «Раувазан», 
«Адельфан»% применяемых для лечения гипертонической 
болезни, а гакже препарата Аймилин». обладающего 
антнаритмнческим действием.

Резерпин и суммарные препараты назначают как гипо
тензивные и седативные средства при гипертонии, а также 
при психических заболеваниях (психоневрозы). Аймалпн 
п отличие от резерпина не обладает транквилизирующим 
действием и мало влияет на артериальное давление при 
гипертонической болезни. Наиболее важным свойством 
аймалина является способность понижать возбудимость 
сердечной мышцы, поэтому он нашел широкое применение 
в медицине в качестве эффективного антиаритмнческого 
средства.

В качестве источников резерпина используют также:
/. Раувольфию рвот ну ю (R. vomitoria Afz.) — дерево 

или кустарник, произрастающий в тропической Африке от 
западного побережья до Мозамбика.

2. Раувольф ию  седоват ую  (P. canescens L.). 
широко распространенную в Южной Америке, Индии, 
Австралии.

В Санкт-Петербургской государственной химико-фар
мацевтической академии для их разведения предложена 
новая технология мнкроклопироваиия, а также разрабо 
тан и внедрен метод получения биомассы культуры ткани, 
являющейся источником аймалина.
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СПОРЫНЬЯ (РОЖКИ Производящее растение
СПОРЫНЬИ)__________ Спорынья (маточные рожки , черные рожки)

— Clavicepspurpurea Tulasne\ семейство Спорыньсвые — 
Clavicipitaceae, класс Сумчатые грибы Ascnmycet.es.
Этимология наименования, историческая справка

Родокос наименование Claviceps образовано от лат cluvia (булава) и 
ceps (от capul голова),

Прорастающ ие споровые тельца гриба имеют форму маленьких 
красноватых головок На окраску споровых телеи укапывает н вндокое 
определение purpurea (пурпурный, красный). Русский юрмин спорынья 
происходит от слова спорый»: крупные рож ки , выступающие и я ржаных 
колосьев, казались .«вбитому нуждой крестьянину прибавкой к  скудному 
урожаю, 'спорым хлебом Названия маточные рожки и • мерные рожки • 
связаны с применением при маточных кровотечениях и с окраской склеро- 
пней I рнбп. дрожки —  с формой склероииев.

Ранее отравления спорыньей были типичными не только^ядорсволю * 
ииониой России, но и для зарубежных стран с низкой агротехнической куль
турой. Попадая при размоле зерна в муку, спорынья вызывала отравлении 
(эрготизм) вследствие необратимого сужения капилляров.

Гермин Seciilt! ( рожь)употреблено в на шанни сырья в c b h . o i  с  местом 
произрастания гриба (колосья ржи). Слово предположительно обралоиано 
от лат $есаге( резать), так какстеблн о  а ко срезаются. Термин *carnuiurn* 
(рогатый), образованное от лат. соты  (рог, рожок), характеризует форму 
склсроциевгриба.

О содержании в спорынье алкалоидов было известно еще во второй 
половине XI Хн..нотолько  в XX в. удалось вылелнтьн установить их природу, 
вначале в ЮОб тодабылн выделены эрготаминн ^рютамнинн — иерзство 
римые в воде алкалоиды. П 1985 году удалось выделить из спорыньи первый 
водорастворимый алкалоид эргометрин. который натолкнул на мысльотом. 
что в спорынье находится еще риддру! их алкалоидов и их изомеров.

Ботаническое описание
Спорынья (рис. 282) паразитирует на злаках, пре

имущественно на ржи. Спорынья как гриб-паразит имеет 
сложный цикл развития из трех стадий: склероциальную, 
сумчатую и конидиальную.

Стадия! (склерпциальная) — образованиесклеро- 
ция (покоящаяся стадия гриба).

Медицинское значение имеет гриб в склероциальной 
стадии, когда образуются склероции. Склероции опадают 
созрелых колосьев ржи или оказываются на земле с зерном. 
Они хорошо переносят морозы н па следующий год после 
всходов ржи начинают сами прорастать.

Стадия II (сумчатая) — на прорастающем склеро
ции появляются красные нлн темно-розовые булавовид
ные плодовые тела, состоящие из тонких ножек и шаро
видных головок, усаженных многочисленными мелкими 
коническими выступами («бороланочками»). Эта стадия 
по существу и есть сам производящий организм — гриб 
Claviceps purpurea. Борода вочки на головке являются вы
ходами перитециев — яйцевидных полостей, образующих
ся в периферической части головки. Ь перитециях вырас
тают многочисленные аскоспоровые сумки булавовидной 
формы, в каждой из которых развивается по 8 нитевидных

SFCAIF CORNUTUM 
SK'ALE CORNUTUM 
(CORNUA SFCAI IS 
CORNUTI)

Puc. 282. Спорыш,н
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аскоснор. К моменту цветении ржи плодовые гела гриба 
полностью созревают, при этом из ели чнеторазбухаюших 
перитециев выдавливаются споровые сумки, которые воз
духом разносятся по цветущей ржи.

Стадия III (конидиальная) начинается с попадания 
аскоепор ни перистые рыльца цветков ржи и их прорас
тания. Из сплетения гиф на завязи цветка образуется 
грибница, по мере развития которой начинается бесполое 
размножение гриба. Заключается оно вотшпуровывании на 
концах I иф многочисленных мелких эллиптических клеток
— конпдиоспор. Одновременно грибницей вырабатывается 
клейкая жидкость, содержащая сахаристые вещества, 
называемая медвяной росой >. Капли последней стекаю! 
по пораженному колосу, унося с собой конидноспоры. Слад
кая жидкость привлекает насекомых, которые, перелетая 
на другие колосья, разносят конидноспоры, способствуя 
тем самым новому (повторному) заражению ржи. Конн- 
дпоспоры, попав на здоровые цветки ржи. также прорас
тают, образуя на завязях грибницу. 11остепенпо грибницы 
(образовавшиеся как из аскосиор. так н из конпдиоспор). 
разрастаясь, разрушают завязь, и в конечном счете на месте 
и вместо зерна развивается белое продолговатое плотное 
грибное тело — молодой склероций. К моменту созревания 
ржи созревают и склероцнн, гифы уплотняются, наружный 
слон склероция при этом пигментируется, окрашиваясь в 
гемно-фиолетовый цвет. При сильном поражении ржи ii;i 
отдельных колосьях может быть до 3-1 склеропнев. Далее 
при уборке хлеба склероцнн самопроизвольно опадают на 
землю или при обмолоте попадают в товарное или семен
ное зерно.

Ареал, культивирование
Спорынья — «космополит». U нашей стране встре

чается почти во всех природных зонах, кроме пустыни и 
тундры. Наиболее благоприятны для развития спорыньи 
районы с высокой относительной влажностью воздуха (70% 
н выше) н умеренно теплой погодой в период цветения ржи. 
Оптимальная температура для роста и развития спорыньи
21 С. Для бесперебойного удовлетворения потребностей 
фармацевтической промышленности и лом виде сырья 
спорынья введена в культуру. Производство спорыньи в 
специализированных хозяйствах состоит из нескольких 
стадий:

1.11олученне инфекционного материала.
2. Заражение ржи.
Л. Уборка спорыньи.
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Заражение производите помощьюспециальных машин 
в начале колошения ржи выращенным на искусственных 
средах нифекциопым материалом, содержащим конидио- 
споры спорыньи.

Возможности искусственного разведения спорыньи 
позволила выращивать склсроаии с повышенным содер
жанием алкалоидов, а также проводить селекционные 
работы, направленные на получение штаммов гриба, про
дуцирующих определенный набор алкалоидов.

В настоящее время имеется четыре штамма спорыньи: 
эргота ми новый. эрготокси новый, эргокриптиновый и ЭрГО- 
метриновый. I крвыедва штамма внедрены в произволе!во. 
За рубежом освоена промышленная сапрофитная культура 
спорыньи.

I Ьтребность в сырье спорыньи эргота ми нового штам
ма определена в 65 т, эрготокси нового штамма — 7 т. ь>р- 
гокриптииового штамма -  75 т в год.

Заготовка, сушка
За готовку склсроциев осуществляют по мере их созре

вания с помощью специальных машин. Сушат в сушилках 
при температуре 40-00 °С. Более высок .я температура 
приводит к разложению алкалоидов.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют собран

ные по мере созревания и высушенные рожки (созревшие 
склероцни — покоящаяся стадия гриба, паразитнруюшс! о 
на ржи) культивируемой спорыньи эрготам и нового (эрго- 
токсинового) штамма Clavicapspurpurea (Pries) Tulasne.
Внешние признаки

Рожки продолговатые, почти трехгранные, несколько 
изогнутые, суживающиеся к обоим концам, обычное гремя 
продольными бороздка ми. Длина 5-30 мм. ширина 3-5 мм. 
цвет снаружи черно- или коричнево-фиолетовый, ино
гда сероватый, со стирающимся налетом. Вкус сырья не 
определяется, гак как оно ядовито. В изломе склероции 
должны быть желтовато-белые сузкой фиолетовой каймой 
по периферии.

Микроскопия
Па поперечном срезе склероции иилна буроват фиолетовая кайма 

п<> краю и светлая однородная мелкоклеточная структура основной части 
склероння. Темами кайми (inn мемп иронии паи чаем, склероцни I состоя i м< 
лпух слоев: наружною, местами слушннаюшсгоси. н:< нескольких рилопгнф 
с буроватыми стенками и внутреннего, образующего сплошное кольцо и 
состоящего из нескольких рилов сильно славленных гифе толстыми оболоч 
ками Оуропато*фнолето|И)го цвета. Остальная часть склероции состоит из 
улких переплетенных гиф, имеющих вра зре зеокруглую. многоугольную или 
опальную форму. В препарате видны капли жирного масла 11рн обработке 
epeja раетворомхлирцннкнодиетенкн гиф окрашиваю геи в светло • жёлтый 
цвет (i рнбная целлюлоза).
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Химическим состав
Склероцнн содержат в себе алкалоиды и и дольнш о ряди, 

которые можно подразделить на две группы: производные 
лнзергиновой кислоты и алкалоиды клавииового ряда

В спорынье содержится 9 пар стереоизомерных ин
дол ьных алкалоидов, причем каждому лсвовра тающему 
и физиологически высокоактивному алкалоиду соответ
ствует его правовращающий (слабоактивный) стереои* 
зомер. Левовращающне биоло! ическн активные изомеры 
являются производными лнзергиновой кислоты, а мало
активные правовращающие изомеры — изолизергнновой 
кислоты.

Группа Лсвоиращиющий
ст ереоизомер

Правовращающий
ст ереоизомер

Эрготамина Эрготамнн 
<» шн

Эрготамнннн
Эргоэиинн

Эргостана Эргостнн Эргостинин

Эрготоксина
Эргокрист 1111 
Эргокрип шн 
Эргокорнин

Эрюкристнинн
Эргокршпиннн
Эргокорниннн

Эргометрина Эргомстрнн Эр1 OVtfTpHIIHII

В настоящее время известно более 20 алкалоидов, 
принадлежащих к нерпой группе, 18 h i них мил и hitch 
диастереонзоме *; ми девяти соединений. Левовращающие 
изомеры обладают высокой биологической активностью, 
правовращающие — малоактивны. В сумме алкалоидов 
эрготаминового штамма содержится около 70% эрготами- 
иа. эрготокеннового штамма — около 70% эрготоксина, 
эргокриитинового штамма — около 80% эргокриптина. в 
эргометриновом штамме содержатся только эргометрин и 
эргометрннин.

Лизергиновая кислота образуется из гетероцикличе
ской аминокислоты триптофана (а-амино-3-нндолпропи- 
оновая кислота). Мри этом в результате метилирования, 
декарбоксилирования и циклизации (сучастием изопрена) 
образуются клавины, которые далее трансформируются в 
лнзергиновые кислоты. Клавины илизерпнювые кислоты 
можно рассматривать как циклическую систему, образо
ванную циклами индола (циклы А и В) и гидрированного 
хинолина(циклыСи D). В этой структуре просматривается 
и нафталиновая система (циклы А и С).
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H
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н

иыс кислоты
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L
Эрголип

лота

Псп ш идоэргоа лкаа о и ды

I) *,лизсргинооая кис D -изолизергиновая
кислота

СО

Физи о а о  г и и еск и а кт и ни ы е эр го а л и к а  о иды

Соединение R, R, R,

Эрготамин И II С//.СД

Эргозин / / II C llfilKCH j.

Эргостин СН,СНа и C H fiA

Эргикристии сн, сн. CMJCfr

Эргокрип тин сн, 1 С ", сн7сщсн,)7

Эргокорнин сн, снх ещен,) ,

Пептидные алкалоиды делят на 3 группы: эрготамина, 
эргостина и эрготоксина, структура которых схематически 
выглядит следующим образом:
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Группа

Эрлопшминония

Эргостиноная

Эрг от о  кс и новая

Алкалоид
Аминокислота* 
присоединенная 

к карбоксилу

Амино
кислоты

пептидной
части

Эреотпиин

Эреи.шп

Эр.чи шин 

Эреокрш шин

а. 'р.'оириппшн 

Эргокорнин

сг-*чи)рот ин.шиин

(t-,:iulpoKt и fl-.ur 
тилилинин 

u-eudpoKi u iuutiH

а-сиОроксииилин

l.-фснила- 
ланин 

D нролин 
l.-лейцин 
D-пролин 
l фенила- 

линии 
D-нролин 
I фенила 

линии 
D-нролин

О-нролин 
D -лейцин 
D-tuuuH 

D-нролин

L-фенилаланин

Нролин

Oi таток лилергинивой 
кислоты

Эреотамин

а- гидрокси-аланин

А м идоэргоа лкалои ды

Эргометрин (хргобинин)

Во всех зргоалкалоидах, кроме эргомстрпна. лизер- 
гиновая кислота связана с пептидами разного состава 
(пеитндо-фгоалкалоиды). Что касается эргометрина, то 
он представляет собой соединение лизергиновой кислоты 
с а-амниоиропанолом (аммдоэрг оалкалоид).
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Содержание и состав эргоалкалоидов в спорынье ва
рьирует в широких пределах и в основном зависит от типа 
штамма, а также от района культуры ржи.

Кроме алкалоидов склероцнн содержат в себе свобод
ные амины, до 35% жирного масла, молочную кислоту, са
хара. эр госте ри и, желтые и красные пигменты (фиолетовая 
окраска склероциев является следствием сочетания раз
личных пигментов). Спорынья очень нестойка при храпе
нии. 11едосушеиная или хранящаяся в сыром помещении 
быстро портится. »то связано с тем, что жирное масло, 
содержащееся в ней, прогоркает (развивается неприятный 
запах триметнламипа).
Стандартизация

Качество сырья должно соответствовать требованиям 
ФС 42-1432-80 (эрготамнновын штамм) и НФС. 12-458-75 
( эрготокенновын штамм). Числовые показатели: содержа 
мне суммы алкалоидов для рожков эргота ми нового штамма 
в пересчете на эрготамин должно быть не менее 0.3%. со
держание эргота мина -  не менее 0.2%; содержание суммы 
алкалоидов для рожков эрготокси нового штамма в пересче
те на эрготамин -  не менее 0.4%, содержание эрготоксина
-  ие менее 0,25%; влажность — не более 8% и др.
Фармакологическое действие

а-адреноблокирующее. утеротоннзнрующее. спазмо- 
мимет ическое средство, обладающее также кровоостанав
ливающими и седат ивными свойствами.

Применение
Одной из характерных фармакологических особенно

стей алкалоидов спорыньи является их способность 
вызывать сокращение матки (особенно выражена у эрго- 
тамина и эргометрнна), другая особенность алкалоидов 
спорыньи (особенно гидрированных) — а-адрепоблокн- 
руюшая активность, позволяющая использовать их при 
сердечно-сосудистых заболеваниях. В настоящее время 
в мировой практике известно около 30 препаратов на 
основе эргоалкалоидов. В их числе жидкий экстракт. 
новогаленоный препарат «Эргот ал» (смесь фосфатов 
алкалоидов спорыньи). «Эргометрина малеат», «Эр
гота мина гидротартрат», «Мет ил эргометра на 
гид рот а рт ара т ».

11репараты спорыньи применяются в акушерско-гине
кологической практике для усиления сокращений матки и 
остановки маточных кровотечений.

Алкалоиды спорыньи обладают также седативным и 
гипотензивным свойствами, поэтому применяются при не
врозе, спазмах сосудов и других заболеваниях. Это послужн-
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ло основанием для создания комбинированных препаратов 
(«Бел лат амин ал», «Парлодел», « Кофетамин», «Бел
ло ид»). Спорынья п ее препараты ядовиты (список Б).

СЕМЕНА ЧИЛИБУХИ
SEMINA STRYCHNI (NIJX 
VOMICA)

ЧИЛИБУХИ СЕМЕНА
STRYCHNI SEMINA (NUX 
VOMICA)

Производящее растение
Чилибухи (рвотный орех, стрихнос) Strychnos 

них vomica L.; еемейетво Логапиевые Loguniuceue.
Этимология наименования, историческая справка

Puty»nor нанмсшшакме Stria hnns греч. накимнш* различных ни док 
пасленоиым l/ro /м  belladonna. Datum stramonium и ip.) СюиооЛрм.т- 
пани пт stnjpUnns, которое генетически спя.пит с пни «лом <//*»'/>/;/# i n«*jn- 
норнчннать. крутить), нк-аа возбуждающего деЛстини плсленопмх Иан- 
чешпыпне slri/chnus было перенесено нм чилибуху Л пишем н 176!) голу 

Пилонос oitpv юл с и иг них vomica  образовано и • гиух слои: л и  
них (орех) н lunniia {и ivoinuus  гноЛныЛ, галкнЛ. отираштелышЛ), ю  
есть них vomica буквально означает га тки и орех ••. И латинском языке 

рнотный означало слово vomit и s. однако, неронтнон ре «ультате описки 
последнее превратилось н vomicus и и током пиле пошло и еонременную 
литературу И Мироне растение стало известно с еерслииы X V I иска и 
долгое нремя не находило применении и медицине, например, в Англии и 
16*11) I оду исиолн.мжпло! к для отрапленни собак, кошек, птиц

Ботаническое описание
Чилибуха ( рис. 283) листопадное невысокое дере

во с супротивными эллиптическими листьями. Цветки 
правильные, иитичленпые. с двойным околоцветником. 
Венчик трубчатый, зеленоватый. Плод ягодообразный 
(крупная круглая ягода), шаровидный, ярко-оранжево- 
красный. похож на небольшой померанец. Кожура плода 
твердая, а межплодник — студенистая бесцветная мя
коть. содержащая 2-0 семян.
Ареал, культивирование

Ареал дово; i то обширный — от Индии до Северной 
Австралии. Растение встречается во Вьетнаме, на I [силоне 
(остров Шрн Ланка), в тропической зоне Африки его вводят 
в культуру В U  II не культивируется. Сырье импортное.
Заготовка, сушка

Сырье собирают в фазу плодоношения и высуши
вают.
Лекарственное сырье

В качестве лекарственного сырья используют со
бранные в фазу плодоношения и высушенные семена 
дикорастущего дерева чилибухи.
Внешние признаки

Семена чилибухи круглые, плоские, е одной стороны 
немного выпуклые, с другой — вогнутые или плоские, 
иногда бывают немного согнутые. В центре выпуклой 
стороны находится рубчик в виде маленького бугорка, 
от которого в радиальном направлении тянется валик, 
образованный схождением кончиков волосков и оканчи

/'ш . 289. Чилибуха
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вающийся на краю семени сосочком — семявходом. Семя 
имеет 1,5-2,5 см в поперечнике. 3-G мм в толщину, оно 
очень твердое и может быть только распилено или раз
бито молотком. После размачивания в горячей воде семя 
чилибухи становится мягким, упругим и легко режется. 
11од кожурой семени находится беловато-серый роговид
ный. гвердый эндосперм, в полости которого, имеющей 
вид широком щели, лежит светлый, часто зеленоватый, 
довольно крупный, до 7 мм длины, зародыш; его коре
шок доходит до сосочка у края семени, а две* тонкие, ши 
рокосердцевндные семядоли лежат одна над другой. Цвет 
семени серый, зеленовато- или буровато-серый, снаружи 
семена шелковисто блестящие, вследствие многочислен
ных, тесно прилегающих к поверхности семени волосков. 
Запах отсутствует.
Микроскопия

На поперечном срезе иидно, что каждая клетка эпидермиса ра.» 
пилась и длинный, до 1 мм, полосок с тупым конном и расширенным 
булавовидным или лукопнцсоОралпым основанием, имеющим сильно 
утолщенные стенки с норами, полосок согнут пол углом -15', направлен 
радиально к центру н тесно прижат к семени. Волоски одревесневшие, 
легко расщепляющиеся на тонкие фибриллы. Под эпидермисом лежит 
несколько слоев сдавленных клеток кожуры семени, а подними эндосперм 
ил толстостенных многоугольных клеток с капельками жирного масла и 
алейроновыми зернами. Крахмал и кристаллы отсутствуют.

Химический состав
Семена содержат в себе алкалоиды группы индола 

(2-3%). среди которых доминируют стрихнин (около 50%) 
и бруцин. Содержание других алкалоидов (а-колубрни, 
Р-колубрин) составляют не более 0,1%.

Стрихнин: И К, И 
Нруцин: U -  U, ОСИ

Образование стрихнина осуществляется также 
через P-конденсаиию индола с одним из нридоидов. при
чем циклизация идет по иной схеме, чем у иохимбановых 
алкалоидов.
Ста н дартизаци я

Качество сырья регламентируется ГФ СССР X из
дания (ст. GOG).

Раздел «Качественные реакции» включает тест на 
содержание стрихнина и бруцина: 0,5 г порошка семян 
заливают 10 мл хлороформа, встряхивают, прибавляют
1 мл раствора аммиака и продолжают встряхивать в тече
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ние 5 минут. Хлороформное извлечение филы руют через 
фильтр с безводным сульфатом натрия, делят на 2 части и 
упаривают на водяной бане досуха. К одной части сухого 
остатка прибавляют 0,2 мл раствора бихромата калия и 
осторожно по стенкам чашки прибавляют 0.2 мл концен
трированной серной кислоты; при покачивании чашки по
является красно-фиолетовое окрашивание (стрихнин).

К другой части сухого остатка прибавляют 0.2 мл кон
центрированной азотной кислоты: появляется оранжево
красное окрашивание (бруцин).

Раздел «Количественное определение» включает ме
тодику определения суммы алкалоидов методом прямого 
титрования очищенной суммы 0.1 и. раствором хлористо
водородной кислоты.

Содержание суммы алкалоидов -  стрихнина и бруцина 
должно быть не менее 2.5%.

Фармакологическое действие
Возбуждающее (стимулирующее) центральную нерв

ную систему средство.

Применение
Сырье ис пользуют дли получения препарата «Стрих

нина нитрат», настойки и сухого экстракта чилибу
хи. 11репараты чилибухи возбуждают Ц11C, в первую оче
редь повышают рефлекторную возбудимость. Применяют 
как тонизирующее средство. Сырье и препараты хранятся 
по списоку Л. Ранее настойка чилибухи входила в состав 
препарата «Холелитин».

Бруцин используют как химический реактив.

23. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ИНДОЛЬНЫЕ АЛКАЛОИДЫ 
(ПРОИЗВОДНЫЕ р-КАРБОЛИНА)
Производящее растение

Пассифлора инкарнатная (пассифлора мясокрас
ная, страстоцвет инкарнатный, кавалерская звез
да) — Passiflora incarnata L.; семейство Пассифлоровые 
(Страстоцветные) — Pussifloraceae.

Этимология наименования, историческая справка
Родоноелатинское наименование образовано от лаг.p a s s io -  страдаю 

(связано со «страстями Христовыми>•) и fio s  -  цветок.
Видовое определение incarnatus от лат. incurnatus (буквально оз

начает «воплощенный-»), то есть воплощающий страдания Иисуса Хри
ста. Такое сравнение цветной в 16391 оду привел в своем труде Dc Погши 
cultura» иезуит Феррари. Это сходство подчеркивается и русское название 
-страстоцвет■>(из страсти — страдание, мучение и цвет, цветок), тоесть 
'Цветок страдания*.

Строение цветка, красивый внешний вид венчика и фиолетовая 
окраска послужили причиной названия кавалерская звезда1.

Глава 26. Лекарегвенные растения и сырье, содержащие алкалоиды 10*11



Ботаническое описание
Пассифлора инкарнатная (рис. 2 к !) -  многолетняя 

тропическая лиана. Стебель растения -  лазающий, до 
9 м длиной, травянистый. .Листья очередные, длинноче
решковые. сверху зеленые, снизу сероватые, трехраз- 
дельные. Доли эллиптические с заостренной верхушкой 
и мелконильчатым краем. Ширина лиечьев до 20 см. В 
пазухах листьев развиваются усики. Цветки одиночные 
пазушные, довольно крупные (7-9 см в поперечнике), 
пятичленные с двойным околоцветником. Чашелистики 
ланцетные, кожистые, несущие на верхушке шиповатые 
выросты. Венчик состоит из почти свободных лепестков 

Пассифлораимкарнатмчы и Корины» (два кольца нигеиидных бахромок), лепестки
и < корона ярко-фиолетового цвета. Плод — сьедобная 
сочная ягода зеленовато-желтого или желто-оранжевого 
цвета, опадающая при созревании. Семена черные.

Ареал, культивирование
Родина пассифлоры i ропичеекаи Бразилии, а также 

субтропики Северной Америки. Бермудские острова. Пас
сифлора инкарнатная интродуцнрована на Черноморском 
побережье Кавказа в Кобулети (Грузия), где в 1965 году 
заложены промышленные площади. Потребность в сырье 
составляет 5-7 i в год. Сырье за гота вливают уже в первый 
год закладки насаждений (отрезками корневищ), причем с 
возрастом п роду к i ивность насаждений возрастает.

Пассифлора инкарнатная выращивается так же, как 
комнатное декоративное растение.

Заготовка, сушка
Траву заготавливают в фазу бутонизации, цветения 

и начала плодоношения. Обычно в гечение лета проводят 
гри сбора сырья: первый — когда побеги достигнут длины 
50-60 см. второй — в фазу бутонизации, третий — в фазу 
массового цветения и начала плодоношения. Собранное 
сырье измельчают на силосорезке и сушат при темпера
туре не выше 50-60 С.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют собран

ную в фазу цветения и начала плодоношения, измельчен
ную и высушенную траву многолетнего культивируемого 
растения -  пассифлоры иикарнатпой.

Внешние признаки
Сырье представляет собой смесь кусочков листьев, 

стеблей.закрученных вспиральуснков, бутонов, цветков, 
незрелых плодов различной формы размером от I до 7 мм 
Кусочки листьев сверху зеленые пли темно-зеленые, снизу 
серо-зеленые, с обеих сторон слабоопушеиные. особенно
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по жилкам. Кусочки стеблей цилиндрические, мелкобо
роздчатые. голые, полые, светло зеленые, плодов — не
лепые или сероватые Запах сырья слабый, неприятный, 
вкус не определяется.

Микроскопия
Диагностическими признаки МП являются н.шнлнетостеннмй ilU W p* 

мне верхней и нижней сторон лнети, простые одно , трех* и пятиконечные, 
редко еосочконндные полоски. В клетках мезофилла, главным образом по 
жилкам, астречаются друзы оксалата кальция. Клетки мшлермнеа стебля 
при рассмотрении с поверхности имеют многоугольную форму Устьица 
располагаются » бороздках, ориентированы главным обрн:шм ндоль оси 
стебля.

Химический состав
Сырье содержит в себе алкалоиды группы индола 

(производные Р-карболина) -  гарман, гармии, гармол 
(около 0,05%).

Ко второй группе БАС относятся флавоноиды. пред
ставленные производными апигенпиа (витексин). лютео- 
лииа, кемпферола и кверцетина. Многие исследователи 
связывают седативное действие не с алкалоидами, как это 
общепринято, а с флавононда ми и мальтодом (2-метнл-З- 
гидрокси-у-пирон).

Гармин Гармин

В сырье содержатся также сопутствующие вещества
- сапонины, кумарины, свободные аминокислоты, среди 
которых преобладают тирозин, пролин. фенилаланин.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-2784-91. С 

целью установления подлинности проводят качественную 
реакцию на наличие в сырье алкалоидов с раствором крем
невольфрамовой кислоты. Числовые показатели: содержа
ние экстрактивных веществ, извлекаемых 70%спиртом, не 
менее 18% и др.
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Фармакологическое действие
Седативное(успокоительное> средство.

Применение
Препараты жидкий экстракт, «Пассит». «Ново- 

пассиш» применяются в качестве седативных и анти- 
депресснвных средств при лечении неврастении, бессон
ницы. хронического алкоголизма, климактерических 
расстройств.

ТРАВА О С О КИ  
ПАРВСКОЙ
HFRBA CARICIS 
BREVICOUIS

О С О КИ  ПАРВСКОЙ 
ТРАВА_______________
CARICIS BRFVICOLLIS 
HERBA

Рис. 285.
Oi ока па рис кап

Производящее растение
Осока парвекал — Carex brevicollis DC.; семейство 

Осоковые — Сурегасеае.

Этимология наименования, историческая справка
Родовое латинское шжмеионанне Carex происходит от лаг. на.шаиин 

осоки или меч трапы. Ви юной «иитет образован «»г .чат. brevicallis (с ко 
роткой шейкой I.

Ботаническое описание
Осока парвекая (рис. 285) — многолетнее травя

нистое растение высотой 35-45 см. Стебли сплюснутые, 
трехгранные, высотой 30-45 см. вверху шероховатые, 
в нижней трети покрыты листьями, у основания одеты 
бурыми, расщепленными на волокна листовыми влага
лищами. Листья линейные, длиной до 40-50 см. шириной 
5 7 мм, с резко выраженным желобком и двумя отчетливы
ми жилками. 11ветки собраны в 2-3 расставленных колоска. 
Верхний колосок тычиночный, коричневый, булавовидный 
или обратно-яйцевидный, длиной 1,5-2 см; остальные 
колоски пестичные, более темные, зеленовато-коричне
вые, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, длиной 
1.5-2.5 см. густоцветковые, па прямых крепких шерохова
тых ножках, выходящих из влагалищ прицветиых листьев. 
11лоды (небольшой орех) -  обратиояйпевидиые. округлые, 
трехгранные мешочки, длиной 4.5-5 мм. покрытые рассе
янными мелкими щетинками, с многочисленными тонкими 
жилками и коротким (длиной около 1 мм) ржавым двух
зубчатым носиком.

Корневища твердые, бурые, разветвленные, с гру
боволокнистыми остатками листовых чешуи; в тенистых 
лесах они длинные (до 15-20 ем), на вырубках короче 
(3 - 5 см). Разветвлен 11 я кор не ви щ за ка 11 ч 11 ва ются пучка м и 
листьев — укороченными облиственными побегами. В 
тени в пучке может быть 2-3 листа, на освещенных местах
— до Ю-15. поэтому в лесах кусты рыхлые, а на открытых 
местах плотные.
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Растение пиетет ио второй половине апреля начале 
мал, в период отрастай ия листьев. 11лоды созревают в июне 
и быстро осыпаются

Наиболее интенсивный рост листьев происходит и 
мае-июне, после отцветания растения, в конце июня рост 
листьев почти прекращается. Осенью во влажные годы 
обычно образуются новые листья, и растения иногда вто
рично зацветают. Листья зимуют «слепыми и отмирают на 
следующий год во второй половине лета. Отмирание у них 
идет постепенно, начиная от верхушки. Остатки отмерших 
листьев сохраняются 1-2 года.

Ареал, кулы ивирование
Осока парвекая произрастает в лесах Закавказья, в 

Молдавии н па Украине в междуречье между Днепром и 
Днестром. Местами образует чистые заросли, но чаще про
израстает совместно с другими травянистыми растениями 
в грабовых, дубово-грабовых и грабово-дубовых, реже в 
лубовых лесах. Обычные местообитания осоки парвекой 

ровные участки водоразделов, поло! ие склоны балок и 
речных долин, реже крутые склоны.

11 pit сборе нельзя путать с растущей обычно вместе осо
кой волосистой (Carex pH os a Scop.), имеющей длинные (до
1 м) тонкие корневища, малиновые влаг алшпа и листья без 
сизоватого оттенка. Осока парвекая введена в культуру.

Заготовка, сушка
В качестве сырья используют надземную часть (траву) 

осоки парвекой. собранную в фазу цветения. Наибольшее 
количество бревиколлнна и наибольшую массу листьев 
осока парвекая имеет в мае-июне.

Осоку срезают серпами или ножами на высоте 5 7 см
o i поверхности почвы. 11а очень густых и чистых <ароелях 
осоку можно косить косой. 11з срезанной i  раны тщательно 
выбирают примеси других растений и отмершие листья осо
ки парвекой. Заготовки осоки парвекой на одном и том же 
массиве следует проводить по чаще чем через 2-3 года.

В хорошую погоду сырье сушат на открытом воздухе, 
разложив тонким слоем (3-5, не толще 10 ем) на полянах, 
опушках (предвари гелыю скосив на шгх траву) или во дво
рах. вороша его через каждые I -2 ч В дождливую погоду и 
для досушки сырье помешают под навесы или на чердаки с 
хорошей вентиляцией. При сушке травы в искусственных 
сушилках допускается нагрев сырья до 40-45 С.

Лекарственное сырье
Лекарственным сырьем служит трава, собранная в 

фазу цветения (в основном что весенние листья с неболь
шим количеством отмирающих генеративных побегов).
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Внешние признаки
Готовое сырье осоки парвекой состоит из отдельных 

листьев и стеблей с колосками, цельными или изломан
ными. Листья длиной ло 50 см, шириной 3-5 мм, шерохо
ватые. по краю завернутые вниз. Стебли сплюснуто-трех
гранные. Колоски в числе 2-3, расставленные. Верхний 
колосок тычиночный, с острыми, ржавыми чешуйками 
продолговато-яйцевидной формы; остальные — пе
стичные. с яйцевидными, суженными в шиловидное острие 
каштановыми чешуйками, которые короче мешочков или 
почти равны им. Мешочки почти голые, с широким, по краю 
шероховатым, наверху растопыреино-двузубчатым носи
ком. Листья светло-зеленые, стебли несколько светлее, 
колоски темно-коричневые Сырье без запаха.

Химическим состав
В сырье содержатся алкалоиды (около 0.5%). являю

щиеся производными Р-карболина, среди которых основ
ным является бревиколлин, выделенный отечественными 
учеными в 1957 году.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ДАРТУ 42-3452-66. 

Числовые показатели: алкалоидов в траве должно быть не 
менее0,3%, влажность — не более 13% идр.

Фармаколог ическое действие
Средство для стимулирования родовой деятельности. 

Бревнколлина гидрохлорид обладает также артерио и 
венодилатирующнми, а также кровоостанавливающими 
свойствами.

Применение
Из сырья осоки парвекой ранее получали алкалоид 

бреоиколлина гидрохлорид, который применяли ваку- 
шерско-гинеколо! ической практике. Подобно препаратам 
спорыньи, бревиколлин вызывает повышение тонуса и уси
ливает сокращение матки. 11рименяетсидля стимулирова
нии родовой деятельности и при маточных кровотечениях 
(после аборта и в послеродовом периоде).

^СНз
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ТРЛВЛ ГЛРМАЛЫ 
О БЫ КНО ВЕН НО Й
HERBA PECANI HARMALAE

ГАРМААЫ
О БЫ КНО ВЕННО Й
ТРАВА
PIC.ANI HARMALAE HERBA

Рас. 2Hti.
/  арии. ia о б »  кн < men п а.и

24. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ХИНАЗОЛИНОВЫЕ 
АЛКАЛОИДЫ
Производящее растение

Гармала обыкновенна:! (могильник, степная 
рута, адраспан) - Рецапит hannulu 1..; семейство I lap- 
нол истниковые - Zygopfn/llaccae.

Эгимоло1 ия наименования, историческая справка
рпдонпс ялтинское ми шпиис Рецапшп происходит от греч. рецпшчп 

(пршм.тп., обжигать)мопмзиео вкусом и дсйстписм рлстепии УДипскоридп 
рсца/шп -  мйзниние лесной рути ИидппоП эпитет harnwla обр.паппн от 
i»|ni6i Koi I» hunnut (ннзнинис -»то1 о растемнн и (')нммсй Азии flannel)

Ботаническое описание
Гармала обыкновенная (рис. 280) - многолетнее, мно- 

гостобельное травянистое растение (у отдельных крупных 
растений количество стеблей может достигнуть 100) о силь 
ным специфическим запахом высотой 40-50(70)см. Корень 
многоглавый, мощный, глубоко проникающий в почву. Стеб
ли ветвистые, извилистые, i олые. i устоолиетве иные. Лист ья 
сидячие, очередные, длиной-1-5см.дланевидно-рассеченные 
на три обычно повторно рассеченных сегмента, дольки кото
рых линейные, мясистые. I Цветки многочисленные, сидят по 
1-3 на верхушках стеблей и ветвей. Чашечка до основания 
рассечена на 5 линейных чашелистиков, остающихся при 
плоде. Венчик из 5 желтовато-белых лепестков. Тычинок 
12-15.11лод — сухая трехгно иная коробочка до I см в по
перечинке, содержащая до 100 мелких темно-коричневых 
трем ранно-клиновидных семян.

Ареал
Растение широко распространено в I Центральной Азин 

и Южном Казахстане, а также встречается в сухих степях 
в южных районах европейской части страны и но Кавказе. 
Произрастает на глинистых, песчаных и супесчаных по
чвах в равнинных полупустынях, поднимается в горы (до 
высоты 2800 м над уровнем моря), встречается у жилья 
как сорняк, на пастбищах, среди посевов (рудеральный и 
пастбищный сорняк).

Заросли гармалы занимают значительные герриторми в 
Средней Азии и Южном Казахстане, где ежегодно можно за
готавливать до 200т травы. В Закавказье обширные заросли 
сосредоточены в основном на Кура-Драксинекой и Курииекой 
низменностях, в Араратской и 11ахичеванской долинах.

Заготовка, сушка
Надземную часть заготавливают ранней весной (во 

второй половине апреля) и только в сухую погоду во время 
бутонизации безодревееневшнхннжнихчастей. не повреж-
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дая корней. Для нормального отрастания и восстановления 
растений заготовку в естественных зарослях на одних и тех 
же участках следует проводит!. 1 раз в 2 года.

Срезанную траву быстро готовят для сушки, для этого 
ее разрезают на куски длиной около 8 см и раскладывают 
топким слоем толщиной 4-5 см. Сырье сушат на солнце или 
в тени иод навесами при ворошении. 11рн заготовке, сушке 
и послеуборочной обработке травы гармалы необходимо 
соблюдать осторожность, так как сырье может вызывать 
тошноту и головную боль.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют со

бранную в фазе бутонизации и начала цветения крупно 
нарезанную и высушенную траву дикорастущего многолет
него травянистого растения -  гармалы обыкновенной.

Внешние признаки
Сырье предста влено смесыо кусочков стеблей, листьев, 

бутонов и цветков. Кусочки стеблей голые, цилиндриче
ские, ребристые, слабобороздчатые, желтовато-зеленого 
цвета, длиной от 5 до 80 мм, толщиной до 8 мм. Кусочки 
листьев различной формы, голые, желтовато- или ко
ричневато-зеленого цвета, длиной от 0.5 до 20 мм. Сырье 
обладает специфическим, неприятным запахом. Вкус не 
проверяется, так как растение ядовито!

Микроскопия
При рассмотрении листа с поверхности иилно. что эпидермис состоит и.« 

клетокдвух тшюн: крупных удлиненных, мелких — коротких; среди мел
ких клегок расположены устьица аномоцитного типа. Полоски головчатые, 
состоящие и.» многоклеточной голонкн и 4 -6 -клеточной ножки. Li клетках 
мезофилла листа имеются скопления многочисленных мелких игольчатых 
кристаллов оксалпта кальции.

Химический состав
Трава гармалы содержат алкалоиды — производные 

хиназолина и индола. В фазу бу тонизации накапливаются 
алкалоиды группы хиназолина в сумме 1.5-3%, среди ко
торых доминирующими являются а-пеганин (вазицин) и 
вазнципон(до 60%). В фазу цветения и плодоношения пре
обладают производные группы индола — гармнн, гармалии 
и др. I Ьскольку в разные фазы накапливаются разные груп
пы алкалоидов, необходимо для получения качественного 
сырья строго соблюдать установленный срок его заготовки. 
Корин и семена гармалы также богаты алкалоидами (2-6%). 
но в них основными являются гармнн и I армалин.

Кроме алкалоидов в надземной части обнаружены 
дубильные вещества, сапонины, органические кислоты, 
в семенах — до 14% жирного масла.

1048 В.А. Куркин. Фармакогнозия



N -H

ОН

Хииаэолип U 'f/ееанын (ваэицин)

• HCI • 2Н20

ОН
Вазицинон Делоксититншш sudpnx.input}

HjC

н сн3
/армии /ирмилин

Стандартизация
Качество травы гар,малы обыкновенной регламенти- 

руетея ВФС 12-879 79. Числовые показатели: содержание 
суммы алкалондовдолжнобытьне менее 1,5%: влажность
— не более 12% и др.

Фармакологическое действие
Антихолинэстсразиос средство.

Применение
Из алколоидов хиназолнновой группы трапы гармалы 

обыкновенной получают препарат «Дезоксипеганина 
гидрохлорид». Он способствует восстановлению нервно- 
мышечной проводимости, повышает тонус гладкой муску
латуры. «Дезоксипеганина гидрохлорид» применяют при 
поражениях периферической нервной системы (невриты, 
полиневриты), при лечении миопатин. миастении, а также 
последствий нарушения мозгового кровообращения. Форма 
выпуска: таблетки по 0.05 и 0,1 г и 1% раствор в ампулах 
no 1 и 2 мл.

Противопоказания к применению: язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма 
и гипертония.

Гармин, получаемый из семян, рекомендован для 
лечения энцефалита, дрожательного паралича и болезни 
Паркинсона. В эксперименте гармии оказывает сходный с 
пеганином эффект (возбуждающее действие на 111 1C, осо
бенно на двигательные центры коры головного мозга и др.). 
но обладает большей токсичностью.
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СЕМЕНА КОФЕ
SFMINA COFFFAF

КОФЕ СЕМЕНА
COFFEAE SEMINA

Рис. 287.

25. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ПУРИНОВЫЕ АЛКАЛОИДЫ
Производящие растения

Кофейное дерево аравийское Co/fea игиЫии I... 
кофейное дерево либерийское Cof/ea liberica W.Bull ex
I liem . кофейное дерево конголезское (мощное) Cof- 
fea  сопер/юга Pierre ex Frunncr =  Co/fea robusla l.indl. и 
около 50 других видов рода Co/fea п нх разновидностей; 
семейство Мареновые -  Rubiaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родонос напменонаннс Caffna la iio  К. ТнмнееМ. Этимологически 
снизано е араб. cahvc (нлни гик)

Учение расходятся по мнении относительно происхождении слоил 
кофе». Одни считают, чтооцообрл юна лось от арабсми о слоим kat/a не 

иметь аппетита, ,'ipyi не — ot слоил ки у » -  сила. *нер1 ии. 11о третье А вер
сии, слово» кофе произошло от названияарабского города Каффл. родины 
кофейногокуста. Ьстьпрешоложение.чточулесномуиапнтку тали название 
«капа; и честь персидского владыки Кинуси Кии, ио ih c c iiic i оси п.: небо на 
крылатой колеснице.

Изготовление пиши ка кофе относи геи предположительно к  IX-X1I не 
ким. Об открытии возбуждающего действия кофейного дерена существует 
такое предание. И Эфиопии одни пастух обратил иниманне нл странное 
поведение синих кол Днем они послали какие-то красноватые плоды с 
кустов, а ночью не спали и приходили в очень возбужденное состояние. 
Пастух рассказал об этом настоятелю монастыря. Монах набрал плодов, 
ни которые указал пастух, искипят нл их и. попробоили нрш отопленный на
питок. ощутил прилив бодрости В дальнейшем настоятель ланал монахам 
напиток, чтобы они не ласынили но иреми ночных 6о> ослужений.

Быстро jaiioemia популярность среди арабои, кофе получило на вишне 
«вино ислама и повсюду разносилось паломниками.

В Европе впервые узнали о кофе в 150! : иду. когда итальянский врач 
Альпннус. побыпавший с посольством в Нгинте, привел первые сиелення о 
нем В Европе первая кофейня была открыта в Лондоне в 1652 году, затем 
они появились во Франции и других странах

Лучший кофе изнссй Аравин достлилилси в порт Моки. пот гуда раз 
иоаилси по всему миру. В XV II веке юлланлиамн были заложены плантации 
кофе ни островах l>. I амия в Ява. и почти сто лет Голландия была монополи
стом по производству популярных зерен, но в 17231 оду Франции удалось на 
острове Мартиника основать собственные плантации. А родоначальником 
всех растении на этих плантациях было одно-едннстненное деревце, при
сланное в подарок французскому королю ЛюдовикуХ1\ из Амстердама.

Вначале кофе был редким напитком, считался роскошью, л также 
лекарственным средством По словам /Монтескье оно ири/шиало ума 
тем. кто его вкушает

В XIX веке но ребление кофе в Европе стало массовым.

Ботаническое описание
Кофейное дерево аравийское (рис. 287) — вечнозеле

ный кустарник или небольшое дерево высотой до 8-10 м. 
ствол с зеленовато-ссрой корой. Ветви длинные, гибкие, 
раскидистые или поникающие. Листья цельные, цельно- 
крайние, слегка волнистые, супротивные, длиной 5-20 см 
и шириной 1,5-5 см, на коротких черешках. 11нетки белые, 
душистые, ио 3-7 в пазухахлиетьев, правильные, пятичлен
ные, спайнолепестные. Цветет и плодоноси i весь год. 11лод
— ягода, почти шаровидная или овальная, темно-красная.

Кпфсшшгthtfwunаранийсыш дцуееменнаи, диаметром I - 1,5 см.
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Ареал, культивирование
Дикое кофейное дерево произрастает в Эфиопии, 

в речных долинах, на высоте 1600-2000 м над уровнем 
моря. Возделывается во многих тропических странах. 
Вид С. arahica составляет 90% насаждений кофе. Реже 
культивируется С. liberica (возделывается от Сенегала до 
Восточной Африки, в Шри- Лапке, Индонезии). Растения 
не выносят жару тропиков ниже высоты 1200-1500 м над 
уровнем моря, поэтому в нижних зонах его заменяет тепло 
устойчивый С. conephora, типичный для экваториальных 
лесов и саванны бассейна реки Конго. Кофе конголезский 
широко возделывается в Индонезии.

Осадков iv зоне возделывания должно быть не менее 
1300 мм в год; при недостатке осадков применяют ис
кусственное орошение. Наиболее обширные кофейные 
плантации имеются на Кубе, в Южной Америке, особенно 
в Бразилии. Меньшие площади заняты под кофе в Юго 
Восточной Азин и Африке. Культура кофе занимает в миро
вом масштабе большие площади и превосходит по этому 
показателю плантации чая. Мировое производство кофе 
составляет 4,5 млн. тонн ежегодно.

Заготовка сырья, первичная обработка, сушка
Собранный урожаи зрелых ягод подвергается су

хой или мокрой обработке. При сухой обработке ягоды 
высушивают на солнце и затем околоплодник удаляют 
машинами. При мокром способе свежие ягоды про
пускают через специальные машины, и водой мякоть 
см ываетси.

Лекарственное сырье
Семена светло-серые, твердые, овальной формы, 

плосковыпуклые, на плоской стороне глубокая борозд
ка, покрыты тонкой «серебристой» или «пергаментной» 
оболочкой, которая при обработке стирается и остатки 
ее задерживаются только в бороздке. Эта оболочка, вы 
путая из бороздки, состоит из очень тонкой паренхимы, 
в которой залегают многочисленные каменистые клетки 
длинно-вытянутой формы, искривленные, с косыми но
рами, одревесневшие. Эндосперм состоит из паренхимных 
клеток с толстыми четковидными стенками и крупными 
порами. В клетках имеются алейроновые зерна н немно
го жирного масла; крахмал отсутствует. При проверке 
порошка кофе на идентичность и отсутствие примесей 
руководствуются проверкой наличия характерных клеток 
эндосперма и каменистых клеток и отсутствие посторон
них элементов.
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В зависимости от сорта, места сбора, способа об
работки семян путем обжаривания при температуре 
200-250 'С получают различные торговые марки кофейных 
зерен («Арабика». Робуста . * Мокка» ндр.)и соответству
ющую продукцию н виде порошка или гранул.
Химический состав

Семена содержат в себе алкалоиды группы пурина, 
среди которых доминирует кофеин, количество которого 
колебле гея в зависимости от сорта от 0.3 до 2.7%; в следо
вых количествах содержатся также теобромин и теофил- 
лин. В большей своей части кофеин связан с хлорогеновой 
кислотой, представляющей собой эфир кофейной и хин
ной кислот. Содержание хлорогеновой кислоты в семенах 
колеблется от 3 до 5%. К сопутствующим соединениям 
относятся дубильные вещества (около 10%). углеводы 
(сахара), жирное масло, белковые вещества, трнгонеллнн, 
никотиновая кислота. Кроме того, в семенах содержатся 
пентациклические днтерпеноиды кафестрол и кахфеол. По 
данным немецких ученых (профессор 11. Wagner), в жаре
ных семенах кофе с помощью ГЖХ обнаружено свыше 300 
летучих веществ, среди которых преобладают фурфурол, 
тиофен, тиазол. пиррол, пиразин, фенол.

Фармаколо! ическое действие
Стимулирующее центральную нервную систему сред

ство. Под влиянием кофеина усиливается сердечная 
деятельность, сокращения миокарда становятся более 
интенсивными и частыми. Сосуды головного мозга под 
влиянием кофеина суживаются, особенно при ихднлата- 
ции. На этом в значительной мере основано применение 
кофеина и кофеиI[содержащих препаратов (или напитка

снэ
ТеоброминКпфтт

Гоофчллин

ОН

Х.шро,ичитая кислота
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кофе) при мигрени, тем более, что кофеин при головной 
боли усиливает действие ацетилсалициловой кислоты и 
других ненаркотических анальгетиков.

Кофеин повышает секреторную деятельность желудка, 
а также понижает агрегацию тромбоцитов.

Применение
Кофе используют в виде напитка как средство, повы

шающее физическую и умственную работоспособность, 
снимающее чувство усталости и как средство первичной 
доврачебной помощи при отравлениях (кофеин ослабляет 
действие снотворных и наркотических средств). Следует 
помнить, что в I чашке кофе содержится около 50-100 мг 
кофеина, что соответствует средней терапевтической дозе 
(!)для взрослых (большие дозы кофеина могут привести к 
истощению нервных клеток).

Препараты «Кофеин», «Кофеина бензоат натрия», 
«Цитрамон», «Кофицил», «Кофетамин» идр. комбини
рованные лекарственные средства наряду с тонизирующим 
эффектом стимулируют сердечную деятельность, расши
ряют сосуды сердца, оказывают анальгетическос действие, 
особенно при мигрени, артериальной гипотонии.

Действие кофеина, как и других психостимулирующих 
препаратов, в значительной мере зависит от типа высшей 
нервной деятельности, поэтому дозирование да иного сред
ства должно производиться с у четом индивидуальных осо
бенностей пациента.

л и с т ь я  ЧАЯ
FOLIA ТНЕДЕ

ЧАЯ ЛИСТЬЯ
TITEAE FO! 1Л

Производящее растение
Чай китайский (чайный куст) -  Thea sinensis L. = 

Camellia sinensis(L.) Kunt/.e; сем. Чайные -  Theaceac.
Этимоло!ия наименования, историческая справка

Родоиое наименование. Thea образовано от названия чин в одном из 
китайских диалектов llien (1е), кок н русский термин чай • (Tscha, Tschai). 
который трансформировалея через монгольское слово пай В еередши 
IV п. китайцы ввели чайный куст в культуру. 13 зависимости пт местного на
звания сорта чал они содержат слог г ча . что означается молодой листок». 
Родовое название Camellia дано в честь ученого Camelli G. J.. который ввез 
растение в Квропу.

Видовое определение sinensis (китайский) дано виду но месту про
израстания.

Родина чая-нопитка —  китайская провинция Юньнань, где чан изие- 
c ie ii с незапамятных времен. Первыми завезли чай в свою страну португаль
цы в 1Г>17 годя, зятем голландцы (1610). но прочнее всего он обосновался в 
Англии (е IГ)6*1 года).

История чая в России начинается с 1638 гола, когда царь Михаил 
Федорович послал в Монголию к Алтын-хану богатое посольство по главе 
с боярином Василием Старковым. Московское посольство было с почетом 
принято, а при возвращении получило богатые подарки дли царя. К  недоуме
нию послов главными подарками были бережно упакоипнные пачки какой-то 
травы. Траву привезли и М оскву и неожиданно чай из нее пришелся по вкусу 
царю. Несмотря па свою редкость, дороговизну, популярностьчая росла, и и
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Рис. ‘288. Чай китийский

МИШ голу ин России вКитаЛотпранляются первые купцы .ia чаем Громадные 
н им и платили Россия in ивознмый чай, что и «астааило русских ботаников 

подумать'» но (мпжиости культуры чая у нас. Впервые ыйиые и ус; и Лили 
нысажсиы к 1833 голу и Ниммском ботаническом салу, л чуть понжс —  к 
Зйклнказьи. но они не прижились, В конце XIX и на средства русских ч т  
торговцев(фирма К С. Поповы) Удельным нсдомстпом. которое приобрело 
.и? мл и в окрестностях Батуми, были на приникни лвс '-«кспсЛМции ни «(ранам 
1()| о-Впеточнпй Анин t Китай. Японии, 11нднн. 1М лон и Чип» при участии 
профессора фармакш но нш В.А. Тихомирова и А . 11 Краснова зля h c c .i c . h i  

вапиявозможности выращивания чня и России Обе экспедиции вывеллн и 
Россшоболмнуюпнргиючайныхсемяннсажснцси.которыс были высажены 
возле liatVMit (район Члкви) Энтузиастом осноения русских тропиков 
был выдающийся ботаник-географ, инонеротсчсстнеиног осубтропичссми о 
хозяйства А 11 Красно», основатель bar у мского ботанического сада, коти 
р'ый долгие I wru шинмндоя акклиматизацией чая на Ьатумском побережье 
И течение 301) лет популярность чая в России иеирсрыино возрастала. Как 
у мно| их других нарочов, он стал осноиным напитком, олнако сам процесс 
чаепития приобрел национальные черты и стал фалииисй

Технология получения чая сложна, и от ее операции и их послелона- 
тельностн заннеят ei о качество и сорт. I'ланнейшне группы сортов чая: чер
ный популярный в I [пропей С Ш А, зеленый чюбнмыйу народоиВостока 
и кирпичный низкосортный. Иногда чай искусственно ароматизируют, 
добавляя и него лепестки жасмина, р о  »ы и  др. растений. Л \ ироной славой 
пользуются индийские, китайские, цейлонские сорта

Ботаническое описание
Чаи китайский (рис. 2 8 8 ) -  вечнозеленый кустарник 

или дерево до 10 м высотой. На промышленных планта
циях чайному кусту не дают вырасти выше I м: его систе
матически обрезают, придавая полушаровндную форму. 
Обрезка способствует обилию ветвей и, следовательно, 
листьев. Листья очередные, овальные, наверху суженные, 
по краю ос I розубчатые, зубцы с постепенно чернеющими 
железками. Молодые, только что распустившиеся листья 
мокры 1ысеребристыми пушком (по-китайски банхо ) 

отсюда «байховый чан», то есть чай из молодых лис 
тьев. Взрослые листья 6-30 см длиной, кожистые, снизу 
светло-зеленые, лишь слегка опушенные. 11ветки белые 
или розовые, душистые, по 2-4 в пазухах листьев, тычинки 
многочисленные (более 200), сросшиеся с основаниями 
лепестков, поэтому венчик оиадаег вместе с тычинками. 
11лод — 3-гнездная коробочка с 3 крупными шаровидными 
семена ми.

Вид Г. sinensis L. дифференцирован на ряд разновид 
ностей, многочисленные популяции которых приурочены 
к определенным зонам культуры: var. bo he a (L.) DC., воз
делывается в Японии, Южной Корее. Восточном Китае: 
var. cun/onensis (Lour) Choisy — чаи кантонский (Китай); 
var. ussainica (Mast ) Choisy -  чай ассамский (Индия); var. 
viridisiL.) DC. — чай зеленый (Китай).

В условиях естественного произрастания виды чая 
могут достигать размера невысоких деревьев или крупных 
кустарников. Размножается семенами и черенками.
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Ареал, культивирование
Родима чайного куста — Юго-Западный Китий и со

седние районы Бирмы и Вьетнама.
В настоящее время наибольшие площади чайного куста 

находятся f$ Индии, за ней следуютШрн Лайка, Индонезия, 
Вьетнам, Африка, 11нкистап. Аргентина. Бразилия идр. Ра
нее в числе крупных производителен чая был гакже и СССР 
(I рузня, Азербайджан). В настоящее время и Р осси й с ко й  
Федерации промышленные плантации имеются лишь в 
К ра с н ода pi' ко м крае.

Заготовка, сушка, производство чая
Сбор листа начинают в апреле и кончают обычно и но

ябре. Для этой пели руками или с помощью чаеуборочных 
машин (худшие сорта чая) ощипываются молодые побеги 
(флеши)с первыми 2-3 листьями; 4-й листе пазушной поч
кой остается на ветке, и из почки развивается новый побег 
Свежесобраинын чанный лист весьма далек по виду и вкусу 
от готового листа. Вкусу иег о горький, запах слабый, «тра
вянистый \  остающийся таким после высушивания вобыч- 
иыхусловиях (зеленый чай). I Три производстве зеленого чая 
ферменты инактивируются нагреванием. Следовательно, все 
фенольные соединения остаются в нативном состоянии.

Для получения основного сорта чая. так называемого 
черного чая. флеши на чайных фабриках проходят сложную 
обработку. Флеши прежде всего завяливают. Передвигаясь 
на конвейерной ленте в потоке теплого воздуха (40-45 С), 
листья становятся мягкими и эластичными, пригодными 
для последующей обработки. Вместе с тем в листьях на
чинают развиваться окислительные и другие процессы, 
формирующие его специфический вкус и запах.

Следующая стадия — скручивание листа. Оно про
водится в роллерах специальных машинах, представ
ляющих собой вертикальные полые цилиндры. Во время 
скручивания клетки листьев раздавливаются, воздух по
лучает более свободный доступ к содержащемуся в них 
соку. В этих условиях и клеточном содержимом акти
визируются окислительные ферменты — иерокендаза 
и полифснолоксидаза, с участием которых происходят 
димеризация. полимеризация, окисли юлыше процессы. 
Скручивание производится 3-4 раза по 45 мни каждый раз 
с последующей сортировкой. Самые нежные части побега 
(почки и первый лист) скручиваются быстрее других и 
отрываются. 11оэтому их отсеивают, чтобы они не стали 
слишком перетертыми и испорченными. Остаток вновь 
направляется в роллеры, после чего скрученная фракция 
вновь отделяется, а оста гок вновь направляется в ролле
ры и еше 1-2 раза проходит аналогичную обработку.
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Скрученные лнстьядалее подвергаются ферментации. 
11оследняя проводится и течение 3-5 часов и специальном 
помещении при комнатной температуре и хорошей вен
тиляции с притоком очень влажного воздуха (до 08%). 
Под влиянием окислительных ферментов из галловой 
кислоты образуются водорастворимые пигменты буро- 
красного цвета, а при окислении катехииов золоти
стый или медно-красный цвета. Вкус мая в значительной 
мере зависит от соотношения окисленных и иеокнеленных 
дубильных веществ. Эти процессы объясняются тем, для 
катехииов характерна ярко выраженная способность к 
полимеризации. Они (наравне с лейкоантоцианиднна- 
ми) являются предшественниками конденсированных 
дубильных веществ. Исследования академика А.Л. Кур* 
санова и профессора М .II. Запрометова показали, что 
ферментативное окисление катехииов, происходящее при 
изготовлении черного чая, приводит к образованию лишь 
димерных продуктов конденсации. Такие димеры являют
ся типичными «чайными» или < пищевыми» дубильными 
веществами. Блш одари приятному слабовяжущему вкусу 
и характерной золотисто-красной окраске водных настоев 
они определяют качество черного чая.

11од влиянием полнфенолокендазы часть катехииов и 
других фракций дубильных веществ окисляется также до 
хинонов, которые сами действуют как активные окисли
тели, способствуя образованию в чае душистых веществ. 
Окисляя, например, аминокислоты (лейцин, фенилаланин 
и др.). они образуют альдегиды с запахом розы и других 
цветков. Спирт гекеенол и альдегид гексеналь, присутству
ющие в зеленых листьях, переходят в новые вещества, об
ладающие запахом апельсина и лимона. При ферментации 
происходят и другие процессы, влияющие на формирование 
аромата, вкуса и других свойств чая.

Предпоследний этап производства чая — сушка. 
Очень важно вовремя прервать протекающие при фер
ментации биохимические процессы и закрепить достиг
нутые желаемые качества чая. Сушку проводят в токе 
горячего воздуха в сушилках специальной конструкции. 
Высушенная чайная масса не однородна по величине и 
качеству отдельных чаинок, поэтому завершающей ста 
дней является ее рассортировать на разные фракции н 
их купажирование (смешивание) по строгим рецептам с 
целью получения установленных сортов чая. Для высших 
сортов отбираются фракции, содержащие самые нежные 
верхушечные участки побегов. Купажирование проводится 
во вращающихся барабанах.
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Лекарственное и техническое сырье
В качестве лекарственного сырья используют собран

ные в апреле-ноябре листья (флеши), из которых произво
дят различные сорта зеленого и черного чая.

Многочисленные сорта чая (китайский, японский, ин
дийский, цейлонский, грузинский и т. п.) в своем большин
стве сложные смеси. Собирают (вручную или с иомошыо 
машин) только молодые побеги флеши с первыми тремя 
листьями; четвертый лист с пазушной почкой остается на 
ветке, и из почки развивается новый побег. Свежесобрли 
иый лист чая весьма далек по виду и вкусу от готового чая. 
Вкус у него горький, запах травянистый, сохраняющийся 
при получении зеленого чая путем высушивания. 11анболее 
ответственной стадией получения черного чая является 
ферментация, в процессе которой формируются аромат, 
вкус и другие свойства чая. Из высевок в крошки путем 
прессования получают черный плиточный чай.

Химический состав
Листья чайного куста содержат алкалоиды группы 

пурина — кофеин (1,3.7-триметилксаитии) 1,5-4,5%, те- 
офиллин ( 1,3-диметилксаитии) около 0.04%. теобромин 
(3,7-диметилксантин) около 0,05%. 

о

НзСЧ  X  / СНзN ------ NоЛЛ
СН3

Кофеин Теобромин: R -  / / ;  И -  С.Н
Тгофи.хлин: R, -  СИf i Н ■ / /

Каш с хин (-)'Эпикатсхин
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Втирая группа ВАС представлена флаионондами. 
среди которых наиболее значимы мономеры — катехин, 
(-)-эпикатехин, галлокатехин, эпигаллокатехии и др. 
Особенно богаты катехниами молодые побеги чайного 
куста. Из листьев исследованного сорта чая «Колхида 
(М.И. Запрометов, И.Д. Чхиквишвили. В.А. Куркин) вы
делены такие флавоноиды, как нарннгеннн. аиигенин. 
кемпферол, кверцетин, мирицетни и их гликозиды. кото
рые наряду с димерами обусловливают золотистый цвет 
напитка, а также его каинлляроукрепляюшие и антиок- 
сидантные свойства.

К третьей группе ВАС. относятся дубильные вещества 
(до 20-25 %). среди которых преобладают 1.8- и 6‘,8-диме
ры катехина (так называемый «чанный гаиин»).

('сопутствующие вещества представлены сапонинами, ви 
тамилами С. В . В.„ никотииовой и пантотеновой кислотами, 
эфирным маслом (0,5-1,0%).

Фармлкологичсс кое дейст вие
Стимулирующее ЦИС средство (см. кофейное дере

во). обладающее капилляроукреплиюшнми (мономеры и 
димеры флавонондов), диуретическими, вяжущими, анти
микробными, антноксидантными свойствами.

Применение
Чай как напиток средство, гон и пирующее цен 

тральную нервную систему, возбуждающее сердечную де
ятельность и дыхание. В необходимых случаях чай (настои) 

первое по доступности и универсальности противоядие 
при отравлениях (алкалоиды и др.). Листья и побег и от об 
резков кустов, крупные листья, частично чайные отсевы
— сырье для добывания кофеина, однако основное количе
ство кофеииа геперь получают синтетически. 11астой чая 
широко используется в качестве тонизирующего средства, 
повышающего физическую и умственную работоспособ
ности, при усталости. При спазмах сосудов головного 
мозга оп снимает боль, обладает вяжущим и мочегонным 
действием.
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ЛИСТЬЯ ФИРМИАНЫ 
ПРОСТОЙ
FOLIA FIRMIANAE SIMPUCI5

ФИРМИАНЫ 
ПРОСТОИ л и с т ь я
FIRMIANAE SIMPLICIS FOl IА

Рис. 289. 
Фирмииии ftpOl чип

Производящее растение
Фирмишш простая (с тер к уд и я плат анолист 

ная) — r'irmiana simplex (L.) W. Wight. ( -  Stcrcuiia plat 
anifolia I..); семейство Стсркулисвыо — Sterculiaceae

Этимология наименования, историческая справка.
Родонме нлпменгтанне Stcrcuiia генетически свяли по с дат. sierras 

(няно.ч).
Пилоиой >питстplomnifolia, пОршшнщшае ш i реч./)/а/й//о*(||л.чтпн)

II folium  (лист), хирнктерннуе г листья, ипиоминякнцис листья илатлна

Ботаническое описание
Фнрмиана простая (рис. 289) — высокое листопадное 

дерево 15-30 м высотой. Листья глубоко 3-5-пальчатоло- 
иастные, светло-зеленые, голые или снизу слегка опушен
ные. длиной до 15(35) см, шириной до 20 (45) см; лопасти 
листьев заостренные. цельнокраЛние, на длинных череш
ках. Длина черешка примерно равна листовой пластинке. 
Цветки раздельнополые с простым желтовато-зеленым 
околоцветником, собраны в конечные метельчатые со
цветия. Тычиночные цветки с 10 15 тычинками, сросши
мися нитями в колонку. Пестичные цветки с 5 пестика
ми. свободными у основания и сросшимися на верхушке.
11лод — сборная, кожистая, пятичленная листовка, дли
ной 3-10 см.
Ареал, культивирование

Родина растения — субтропики Китая и Индокитая. 
В СНГ культивируется как декоративное дерево по всему 
южному берегу Крыма, по11срноморскому побережью Кав- 
каза, в Туркмении, Узбекистане и Таджикистане. Основные 
насаждения фирмианы простой находятся в Абхазии близ 
курорта Пицунда и Очамчнра.

Введена в культуру на Кавказе в XIX столетни. Основные 
насаждения находятся в Абхазии. Аджарии и на юге Красно 
дарского края (Адлер, Сочи).
Заготовка, сушка

Заготавлнваютлнетья стеркулии в конце вегетацион
ного периода до начала их пожелтения. 11ри заготовке про
изводится выборочная срезка ветвей стеркулии секаторами 
пли ножами. Заготовку сырья с одних и тех же деревьев 
рекомендуется проводить 1 раз в 2 года. Листья срезанных 
ветвей обрывают вручную без черешков.

Сушат л не тья стеркулии в проветриваемых помещени
ях или в сушилках с искусственным обогревом при гемпе- 
ратуре nai рева сырья не выше 80 С.. 11ри воздушной сушке 
листья стеркулии раскладывают тонким слоем, голшиной 
не более 5 см. Для равномерного высушивания их необхо
димопериодически переворачивать. В тепловых сушилках 
с ярусным расположением сит листья раскладывают слоем 
в 10-12 см.
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Лекарственное сырье
Собранные с начала цветения до пожелтения и вы

сушенные листья культивируемого дерева - фирмиаиы 
простой.
Внешние признаки

Листья голые или слабо опушенные с нижней стороны 
пластинки, с черешками, довольно крупные, широкоянне
видные в очертании. Листовая пластинка пальчатолопаст
ная, длиной до 35 см с 3-5 заостренны ми лопастями, у осно
вания сердцевидная. Цвет зеленый или светло-зеленый. 
Запах слабый, своеобразный.
Микроскопия

Диагностическое значение о анатомическом строении лисп.сп им* нп 
волоски простые, железистые и звездчатые. располагающиеся прсиму 
щсствсиио с нижней стороны листа: железки и крупные друзы оксалата 
кальции и мезофилле листа, расположенные в клетках у жилок.

Химический состав
В листьях фирмиаиы простой содержатся азотистые 

основания - холин и бетаин (2.0-3,0%), с которыми связы
вают тонизирующее действие препаратов фирмиаиы. Кро
ме того, в сырье содержатся полисахариды (3,38-3,94%), 
пектиновые вещества (2.33-2.51%), аскорбиновая кислота 
(0,9-1.14%),дубильные вещества (2.53-2.67%) преимуще
ственно конденсируемой группы, флавоноиды (рутин, квер- 
цетин). свободные аминокислоты (аспарагиновая кислота

0.8%, серии, треонин, глутаминовая кислота, пролин, 
валин, лейцин, аланин, глицин), органические кислоты (ли
монная и щавелевая), эфирное масло (0,07%). смолистые 
вещества (4,20-4,63%) и следы алкалоидов.

В семенах обнаружены кофеин и теобромин, а также в 
значительных количествах холин и бетаин.
Стандартизация

Качествосырья должно соответствовать требованиям 
ФС 42-534 89. Числовые показатели: содержание азоти
стых оснований не менее 2.1%. влажность не более 12% 
и др.
Фармакологическое действие

Стимулирующее и тонизирующее средство.
Применение

Настойка стеркулии на 70% спирте применяется 
как стимулирующее и тонизирующее средство при астении, 
при астенических и депрессивных состояниях, переутом
лении, I ипотонии. снижении мышечного тонуса.

О О С -С Н г - N -С Н з

СНз
Холин

СНз
Ьет пин
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I РАВА АКОНИТА 
ДЖУНГАРСКОГО 
( ВЕЖА Я
HERBA ЛСОМТ1 
SOONCORICI RECENS

АКОНИТА 
ДЖУНГАРСКОГО 
ТРАВА СВЕЖАЯ
ACONITI SOONGOKICI 
HERBA RECENS

26. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ДИТЕРПЕНОВЫЕ 
АЛКАЛОИДЫ
Производящее растение

Аконит  дж унгарский (борец, т рава прикрыт, 
волкобой , омег) Aconilum soongoricum Slapf; семей
ство Лютиковые Rununculaceae. Некоторые система
тики изданного вида выделяют и самостоятельный таксон 
аконит каракольский - Aconilum carucolicum Rapaics

Этимология наименования, историческая справка
Лит. \conilum  происходи I от греч, Akonilon  Но Гсофрасту. ш к на 

)Ы вались ядовитые растении, произрастающие на отвесных скалах 11линии 
считал, что >тосломо берет иашапиеот нонтннекой гашиш Дьон. 11о мнению 
А Чирха, корпи, греческого нажннин koniIon — от индийского кипсип  
■ колоть, убивать.

I la.inaшн* «аконит шноеше Дноскорнлом. и произошло оно от горюча 
Л коне, о к ре с I нос I и которого считались ролиной одно! она нндои л о го  рода и 
возле которого Геракл, но преданию, совершил спой одиннадцатый подвиг.

Обшеизаестнос русское название бореи растение получило за пнеш- 
нсс сходство цветка. вернее, одного нллисточковчашечки.с шлемом римскою 
воина. Ядовитость аконита послужила причиной того, что в мифах он стал 
непременным атрибутом богини Гекаты. Мать-королева вдов —  и к  ни 
зыналиаконнг в древности. Древние галлы и германцы натирали экстрактом 
этого растении наконечники стрел и копий, предназначенных для охоты на 
волков, пантер и других хищников. It Ноинле нм отравляли питьевую воду 
для зашиты от нападения притом, мясо коз и оиец. отравленных аконитом, 
использовали для приманки крупных хпшннков. A. II. Чехов описал отрав* 
ленпс людей на Сахалине, уиофсбивших в пишу печень свиней, сьемших 
аконит. Человек погибает от 0.003-0.001 i аконита. IS Древнем Риме из-за 
ирко окрашенных нвегкоаон пользовался успехом как декоративное растение 
и широко культивировался в садах. Однако римский император Граяиус и 
117 году (апретил выращивать аконит, так как были частыми случаи подо
зрительных смертей от отравлений. В средние века аконит использовали дли 
отраплгмми преступником. осужденных но смертную казнь.

Сущее I вует предание,чимиаменитый хан Тимур был от равлен именно 
адом аконита -  соком ло; о растения была пропитан» его тюбетейка.

Все растение ядовито. Ядоии т даже мел, содержащий пыльцу растения. 
11сслучайно у Авиценны разные виды его носит названия барсодушнтоль», 
• вол колу ш и тел ь*.

fu r. 290. 
Аконит джунгарский

Ьоыническое описание
А кон и I джунгарский (рис. 290) -  многолетнее тра

вянистое растение с горизонтальным корневищем в виде 
цепочки крупных четкообразно сросшихся конусовидных 
клубней (до 12 штук)ллиной 2-2.5 см, толщиной 0.7 I см. 
Стебель простой высотой 70 - 130см. Листья длннночереш- 
ковые, в очертании округлоссрдцевндные. длиной 5-9 см и 
шириной 8-12 см. до основания рассеченные на Г) клино
видных сегментов, которые в свою очередь делятся на 2-3 
ланцетных сегмента с крупными зубцами.

Соцветие — кисть из крупных зигоморфных цветков с 
пятилистной венчиковидной фиолетовой чашечкой. Шлем 
цветка дугообразно загнут, с длинным носиком; иод ним 
находятся 2 синих нектарника с длинным шпорцем. 11лод
— многолистовка.
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К акониту джунгарскому близок аконит караколь- 
скин, который в кир! изской народной медицине известен 
под названием «Иссык-кульский корешок». Рассматри
вается ботаниками нередко как разновидность аконита 
джунгарского. Ареалы их одинаковы. Ila  m h o i и х  горных 
хребтах они произрастают совместно и порою их вместе 
и собирают. Отличие аконита каракольского: дольки 
сегментов более узкие (1,5-3 мм), менее крупные цветки 
(2 3 см), более интенсивна фиолетовая окраска чашечки 
цветков.

Ареал
Произрастает п горных районах Тянь-Шаня, Д ж ун

гарского и Таласского Алатау, Тарбагатая и в горах на юге 
Алтая. Растет на травянистых увлажненных склонах по 
берегам горных рек и ручьев в лесном, субальпийском и 
альпийском поясах на высоте от 1000 до 3000 м над уров
нем моря.

Заготовка
Собирают облиственные верхушки цветущих стеблей 

длиной до 30 см.

Лекарственное сырье
В медицине используются свежая трава растения, со

бранная в период цветения.

Внешние признаки
Вкус и запах не определяются: растение ядовито! Влага

— но менее 70 %. Содержание суммы алкалоидов ни менее 
0 ,2%  (по ГФЧ'Ш).

Химический состав
Все части растения бога i ы алкалоидами. В надземных 

частях их может накапливаться до 0,0% (в фазе бутониза
ции), содержание алкалоидов в листьях обычно не выше 
0,3%. В клубнях, заготовленных осенью, содержание ал
калоидов достигает 2%. Алкалоиды группы аконитинов 
представлены аконитином, а группы атизинов — зонго- 
рииом и моноацетилзонгорином.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС. 42-209-72.

Применение
Ранее применяли настойку при радикулитах, радикуло- 

невритах, возникающих на почве острых инфекций, а также 
нрилюмбагои плекситах. I !астойка использовалась дли про* 
изводства комплексного препарата «Эхинор», До 1976 года 
официнальная настойка готовилась из клубней. Однако
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вследствие исключительном ядовитости, требующем осо
бом осторожности при заготовке сырья м его переработке, 
а также необходимости сохранения редкого растения, в 
Государе i венном реес i ре оставлена только трава свежая. 
Сырье используется в гомеопатии.

ТРАВА АКОНИТА 
БЕЛОУСТОГО
HERBA ACONITI 
LFUCOSTOMI

АКОНИТА
БЕАОУСТОГО ТРАВА
ACONITI I EUCOSTOMI 
HERBA

Производящее растение
Аконит  белоцстый (борец белоцстый) \conituui 

li'uiostotnutn Worosch.; семена во Лют иковые — Иипшии- 
laceae. Род аконит включает около 300 видов травянистых 
многолетников. Большинство из них ядовито.
Этимология наименования, историческая справка

I (рписхождсмнс ПЛ.ШОПИП -  см ныше.

Ботаническое описание
Многолетнее травянистое растение высотой 120- 

‘2(H) см с мощным вертикальным корневищем. Нижние 
листья собраны в прикорневую розетку. Стеблевые лне- 
гья короткочерешковые, плотные, кожистые, почковид
но-округлые. глубоконадрезанпые, сверху голые, снизу, 
особенно по жилкам, с короткими eoi нутымн волосками. 
Соцветие обычно ветвистое, густое, многоцветковое, с 
мощной главной осью. Околоцветник простои, пятичлен
ный, зигоморфный, от грязно-фиолетового до желтого 
цвета, с нектарником, переходящим в тонким спирально 
закрученным шпорец. 11лод — многолистовка, часто желе
зисто-опушенная. 1 I b c t c t  в  июле-августе, плоды созревают 
в августе-сентябре.

Ареал
Произрастает на лесных и субальпийских лугах в 

Западной Сибири (Алтай), Средней Азин (Тарбагатай, 
Джунгарский Алатау, Тянь-Шань). Основными районами 
заготовок сырья в промышленных масштабах являются 
Киргизия и Казахстан. Объем возможных ежегодных за
готовок составляет до 300 т.

Заготовка, сушка
Надземную часть заготавливают с начала мая до 

начала июня, в фазу вегетации (до начала бутонизации). 
Срезают верхние неодревеспевшие часги растения не ниже 
4-5 см от поверхности почвы, с тем, чтобы не повредить 
почки возобновления. Повторные заготовки возможны на 
том же месте через 3-4 года. Собранное сырье подвялива
ют в течение суток, а затем режут силосорезкой на куски
3-10 см длиной.

Сырье сушат на солнце, раскладывая слоем в 3-5 см. 
или в сушилках — мрн температуре не выше 80 С.

/лапа 26. Локл/н твснные растения и сырье, содержащие алкалоиды 10Ы



Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья в медицине исполь

зуют собранную до фазы бутонизации траву дикорастущего 
растения, аконита бедоустого.
Внешние признаки

Сырье представляет собой кусочки стеблей, черешков 
и пластинок листьев. Стебли и черешки слабоопушснные. 
ребристые, длиной до 10-15 см. Стебли полые, толщи
ной до 0.8 мм. Кусочки листьев различной формы, снизу 
слабоопушенные (видно подлупой), края цельные. Цвет 
стеблей, черешков и листьев от светло-зеленого до темно- 
зеленовато-бурого. Запах слабый, вкус не определяется 
(список IS).
Химический состав

Трава аконита белоустого содержит дитерпеновыс 
алкалоиды — ланпакопитии, лаинакониднн. N -дезаие- 
тиллаппаконитнн и др., а также сапонины, кумарины и 
дубильные вещества.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ВФС 12-ИШ6-86. 
Содержание суммы ликоктоинновых алкалоидов в пере
счете на лапиаконитни должно быть не менее 0,12%.
Фармакологическое действие

Лнтиаритмическое средство.
Применение

Сырье используется для получения препарата «Лл- 
лапинин», обладающего ан i пари i мическим действием. 
Лллапиини представляет собой бромистоводородную соль 
алкалоида липпакоиитина с примесью еопутсч вующнхал
калоидов. Форма выпуска — таблетки по 0,025 г.

ТРАВА ЖИВОКОСТИ 
СЕТЧАТОПЛОДНОЙ
HERBA DELPHINII 
DICTYOCARPI

ЖИВОКОСТИ 
СЕГЧЛТОПАОДНОЙ 
ТРАВА______________
DELPHINII DICTYOCARPI 
HI КИЛ

Производящее растение
Ж ивокость сетчатоплодная Delphinium dicty- 

осагриш DC., семейство Лютиковые — Ranunculaccae.
Этимология наименования, историческая справка

1*о дпиис нанмсномаиие Delphinium  оГфллоилноот i реч. del phis (дель
фин) из- h i отдаленною сходства цветочной ипмки с фигурой дельфина или 
in  11ii"i. D elphoi(Дельфы -  городу подножия I Тарнаса, где находился ора
кул Аполлона), отсюда Delpliinns (дельфийский, поснмшенный Аполлону) 
и D elphi/iion  (цветок Дельфийского Аполлона). Ток называется растение у 
Лноскорида.

Видовое определение du lyou irp tn ii (сстчатонлолныЙ) образовано из 
греч. diklyon  (сеть) и karpos (плод), тик как листовки п верхней чисти по 
швам реснитчатые, сетчатые.

Ботаническое описание
Ж ивокость сетчатоплодная (рис. 289) много

летнее1 травянистое растение высотой 60-120 см. Стебли 
прямые, иеветвящнеся, ребристые, голые, равномерно
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облиственные. Иногда нижняя часть стебля покрыта ред
кими отстоящими полосками, слегка фиолетовая. Листья 
очередные, черешки длиннее пластинок, чуть расширены 
при основании. Листовые пластинки нальчаторасссченные 
на 5-7 ромбических, в нижней части клиновидных и цель
нокрайних долей. Доли иернстонадрезанные на неравные 
ланцетовидные заостренные лопасти Сверху пластинки 
листьев голые, снизу по краям и жилкам опушенные. 
Средняя длина листовой пластинки 7 см. нижние листья 
шириной до 15 см, верхние — около 4 см.

Соцветие — простая, реже ветвящаяся при основании, 
густая многоцветковая кисть длиной 20*35 см. Ось соцве
тия голая. 11ветоножкн немного отклонены от оси соцветия, 
длиной 1-3 см, гонкие, голые или под цветком густоволоси- 
стые. 11ветки неправильные; доли околоцветника в числе 5, 

Рис. 291. Жшшкопт, длиной 12-14 мм, синие, голые, с ресничками но краям или 
ичпчотоплшыан густоопушснныс простыми белыми прижатыми волосками.

Верхнш! листочек околоцветника яйцевидный, заостренный, 
с прямым заостренным на конце шпорцем длиной 10-13 мм; 
боковые листочки эллиптически-иродолговатые с закруглен- 
ной верхушкой, нижние более заостренные. Чашелисти
ки тсмио-сиине.лепесткопидные нектарники и стаминодии, 
окружающие пестик многочисленные тычинки, голубые или 
бледно-голубые. 11лод сборный, состоящий из 3 листовок; 
листовки с носиком, покры I ые сетыо выступающих жилок. 
Семена трехгранные, коричневые, е узкими пленчатыми 
крыльямп. Кореi\ь деревянисты й, стержневой.

Цветет п июне-августе, плоды созревают в августе 
1 >а зм и ожается се менами.
Ареал, кулыивирование

Живокость сетчатоплодная наиболее распространена 
в горах на юге Западной Сибири и Восточного Казахстана 
(Алтай, Гарбага гой, Джунгарский Алатау). Южном Урале. 
В Восточном Казахстане растет в горах на высоте 1500- 
3000 м над уровнем моря на высокотравных лугах. Па 
равнинах Западной Сибири — по влажным солоицевагым 
луговым степям, опушкам березовых колков и ивняков.

Встречается в степной и лесостепной зонах и в лесо
степном поясе гор: в Заволжье, Северном (верховье Тобола 
и Мшима, верхнее переднее 11рииртышье)и Восточном (За
падный и Восточный мелко сопочпик, хребты Гарбагатай 
и Джунгарский Алатау) Казахстане, в предгорьях Алтая и 
Южного Урала. Растет в разнотравных степях, среди зарос
лей кустарников, на суходольных, поименных и субальпий
ских лугах. В горах встречается на мелкоземистых, реже 
на каменистых склонах от предгорий до среднего пояса гор, 
поднимаясь до высоты 3000 м над уровнем моря.

Глава 2(). Лекарственные растении и сырье, содержащие алкалоиды 1005



Основные районы заготовок живокости сетчатоплод
ной северные склоны Джунгарского Алатау: горные части 
Андреевского н Саркаидского районов Талды-Курганской 
области Казахстана.

В пределах ареала живокости сетчатоплоднои произ
растает гакже живокость высокая (Г). elutum L.). Ранее из 
травы живокости высокой выпускался препарат «Элатин», 
обладающий курарепододобными свойствами (мышечный 
релаксант).

Из травы живокости спутанной (/A confusum М. Pop), 
произрастающей и пределах Тянь-Шаня (Киргизия, юго- 
восточная часть Казахстана), был получен акоинтиновый 
алкалоид кондельфнн, предложенный для использования 
в хирургической практике в качестве миорслаксанта.

Заготовка, сушка
Стебли скашивают или срезают серпом на уровне ниж

них зеленых листьев (верхние облиственные цветоносные 
побеги не длиннее 70 см) в фазу бутонизации и начала 
цветения (середина июня — июль), а затем раскладывают 
тонким слоем на предварительно выкошенных площадках. 
15 каждой заросли живокости сетчатоплоднои следует 
оставлять отдельные ее куртины на семена, обеспечивая 
чтим естественное возобновление данного растения. Не
обходимо также следить, чтобы па местах заготовок живо
кости сетчатоплодной не было интенсивного выпаса скота, 
так как при у го м  повреждаются се  почки возобновления, 
находящиеся при основании цветущих побегов. 11овторные 
заготовки сырья на том же участке допуст имы лишь через 2 
года. Сушить сырье живокости сетчагоплодной следует на 
воздухе, лучше в тени. Допускается сушка в сушилках при 
температуре *15-50 С

При работе с сырьем живокости сетчатоплодной во 
избежание отравления и раздражения кожи не следует 
касаться немытыми руками лица, особенно глаз. После 
работы с сырьем необходимо тщательно вымыть руки с 
мылом.

Лекарственное сырье
В качестве сырья используют верхнюю часть стеблей 

с зелеными листьями и соцветием, заготовленных в фазу 
бутонизации и начала цветения.

Внешние признаки
Сырье живокости сетчатоплоднои представляет собой 

облиственные стебли длиной or 40 до 70 см с бутонами п 
цветками, а также кусочки стеблей, листьев, бутонов и 
цветков. Запаха нет, вкус не проверяют (очень ядовито!).
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Микроскопия
Диагностическое значение в анатомическом строении листьео имеют 

полоски простые, одноклеточные.серповидно изогнутые с заостренными 
концами, различной длины, расположенные о основном с нижней стироны 
листа, особенно по жилкам.

Химический состав
Все части растения содержат и себе дитерпеновые 

алкалоиды (свыше 10 оснований), причем в корнях по 
сравнению с надземной частью более высокое содержание 
(около 1%). Доминирующий алкалоид — метнлликакопи- 
тин. представляющий собой сложный чфнрликоктонина и 
платиновой кислоты. По химическому составу живокости 
сетчатоплодной близок и другой вид — живокость высо
кая. которая встречается в тех же районах, что и живо
кость сетчатоилодная.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-315-72.

должно быть не менее 0.3% (в пересчете на абсолютно су
хую массу сырья); влажность -  не более 14% и др.

Фармакодо! ическое действие
Миорелаксирующес. ганглноблокируюшее. протнво- 

паркинсоническое средство.

Применение.
Сырье живокости сетчатоплодиой используют для 

получения лекарственного препарата «М еллчкт ин»  
(йодгидрат метилликаконитнна). «Меллнктип» приме 
пяется в качестве релаксанта при различных заболева
ниях нервной системы, сопровождающихся повышением 
мышечного тонуса.

Глаиа 26. Лекарственные растения и сырье, содержащие алкалоиды 1067
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ТРЛВА riACAFHA 
ДОАЬЧАТОГО
HERBA SOLAM I A( IN IAn

ПАСАЕНА
ДОАЬЧАТОГО ТРАВА
SOI AN I IACINIATI HI RBA

/ ‘in. 292.
HiUACH (hut>4iintu<i

27. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, 
СОДЕРЖАЩИЕ СТЕРОИДНЫЕ АЛКАЛОИДЫ 
(ГЛИКОАЛКАЛОИДЫ) 
Производящее растение

Паслен Оольчатыа Solatium Uuinialum Ail ; се
мейство I 1асленоные — Soluruiceae.

Этимология наименования, историческая справка
Родовое латинское мпнмсноианнс5»/г//шм генетически спя.шпо с гла

голом solari (носитьоОлсгченпс.утопии тан дано роду bcw phc успокаиваю
щим болт. и наркотическим действием болмнннстпэ иидон даннот и рода.

Видопое определение hn'intulutn обра:тонано пт .ин. lucinia (доли, 
лоскут) н характеризует форму лисп,он, разрезанных на острые додн. В 
народной медицине тропических стран растение исиольауетси при остром 
ревматизме, артритах, эндокардитах и ожогах.

Ьо!аничес кое описание
11аслен дольчатый(рис. 292) — многолетнее i равяни- 

стое растение, достигающее на родине высоты 2.5 м, куль
тивируемое в СНГ как однолетник (высота до I м). Стебель 
одиночный, на высоте 40-60см вильчато-ветвистый. Ветви 
с фиолетовой пигментацией в узлах. 11ижине листья череш
ковые, дли ной до 35 см. непарноперистораздельные, кверху 
листья уменьшаются и упрощаются до тройчатораздель- 
ных; самые верхние листья цельные, ланцетные. Цветки 
правильные, пятичленные, с двойным околоцветником, 
собраны в кистевидные соцветия из 3-17 цветков. Венчик 
темно-фиолетовый, колесовидный. Плод — сочная ягода 
длиной до 3 см. Все растение ядовито!

Ареал, культивирование
Родина растения — Австралия и Новая Зеландия. В 

России культивируется как однолетняя культура в Крас
нодарском крае. В СНГ возделывается в хо зяйствах, рас
положенных в районах орошаемого земледелия Казахстана 
и Средней Азии. Годовая потребность в сырье составляет 
около 3 тыс. тонн.

Заготовка, сушка
Урожаи снимают дважды в течение лета — в фазу 

массового цветения. Это относится как к первой, так и ко 
второй уборке урожая. В лот период листья составляют 
57-63% общей массы сырья. Уборку ведут косилками или 
комбайнами, которые одновременно со скашиванием из
мельчают траву. На юге Казахстана повсеместно при
меняется естественная солнечная сушка измельченной 
травы на бетонированных или асфальтированных токах 
при периодическом ворошении. На ночь сырье прикры
вают. Возможна искусственная сушка при гемпературе 
50-60 "С.
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В литературе приводится также мнение, чти наиболее 
рациональным сроком заготовки сырья является фаза ак 
тивного плодоношения, а не фаза цветения растения. При 
этом увеличивается как урожайность сырья (38 ц/га). так 
и содержание в нем соласодииа ( I %).

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используется собран

ная в фазе массового цветения, разрезанная и высушенная 
I рава культивируемого растения паслена дольчатого.
Внешние признаки

Смесь кусочков стеблей длиной до 15 см. лис i ьев. буто
нов. цветков и незрелых плодов. 11ветсырья зеленый, тем 
ио-зелеиый.бурова го-зеленый или зеленовато-корнчневын. 
Запах слабый, своеобразный, вкус не определяется (!).
Микроскопия

11|П1 риссмотронин . IH C I i l  С П О Н ерхИ О еТИ  характерно наличие много
угольных клеток жидермиса с верхнейстороны и кз&нлнстостсшшх клеток 
эпидермиса с Н11Ж|||'Н Устьица посновном располагаются на нижней сто* 
р о т  листа Вдоль жилок иногда н а  речи югом головчатые полоски * много
клеточной ГОЛОВКОЙ и миогошеточной ножкой. Клегки мезофилла содержат 
щавелевокислый кальцин и инде кристаллического песка.

Химинескии состав
Трава паслена дольчатого содержит гликоалкалоиды 

стероидной природы -  соласоиин исоламаргии, аглнконом 
которых является соласодин. Углеводная часть соласопнпа 
состоит из рамнозы. галактозы и глюкозы, а соламаргниа
— из двух молекул рамнозы и глюкозы.

Содержание еолаеодина в различных органах паслена 
дольчатого неодинаково. Большая часть его находится в 
незрелых плодах (до 3%) и листьях (до 2%). меньшая в 
стеблях и корнях (до 0,3%). В листьях основное накопление 
соласодииа происходит в фазе цветения, причем его со
держание снижается при понижении температуры воздуха. 
Гак, в дневные часы его больше, чем в вечерние и ночные. 
I Наиболее высокий выход соласодииа ил сырья наблюдается 
в условиях Южного Казахстана.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ОС Том 6 I I 118-83.

н
C fj.iucoriuH

1шеловые показатели: содержав ие солаеодш ia дол ж но быть 
 не менее 0,8%. влажность — не более 14% идр.
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КОРНЕВИЩА 
С КОРНЯМИ 
ЧЕМЕРИЦЫ
RHIZOMATA CUM 
RADICIBUS VERATRI

ЧЕМЕРИЦЫ 
КОРНЕВИЩА 
С КОРНЯМИ
VERATRI RHIZOMATA CUM 
RADICIBUS

Риг. 291. 
Чемерица Лобеля

Фармакологическое действие
Трава паслена дольчатого -  сырье для производства 

стероидных препаратов противовоспалительного, противо
ожогового действия.
Применение.

Из травы паслена дольчатого (после ферментатацим 
сырья, п результате которой гликозиды расщепляются с 
образованием аглмкона) выделяют соласоднн, использу
емый для получения прогестерона важного продукта 
в синтезе кортикостероидов -  гормональных препаратов 

Прогестерон», «Кортизон».

Производящее растение
Чемерица Ловелл (чемерица обыкновенная, чеме

рица зеленая) — Veratrum lobelia пит  Bernh.; семейство 
Мслантненыс — MelanlJiiaceae. 11екоторые систематики 
относят данный вид к семейству лилейных -  Liliuceue.
Этимолошя наименования, историческая справка

Родовое наименование Vera Irani клк нл.чииние рлепним встречается у 
I (линия.Лукреции идр. авторов. Слово Veratrum образовлноот глаголя ver- 
tcre (пертет».), так как растение яд on и i о и при o i рл плен и и вызывает сильное 
возбуждение. рвоту, судорш п.

Видовое определение lohelianittn (лобслиеял) обрлшв.ию o i имени 
врлчл английского короля Якоил I Маттиаса Л  обели. Русский термин ме
леная: характеризует окраску цветков

Ботаническое описание
Чемерица .Нобеля (рис. 291) — многолетнее растс

нис высотой 70-170 см. имеющее толстое вертикальное 
корневище с многочисленными длинными придаточными 
корнями. Листья очередные, голые, широкоэллиптические, 
цельнокрайние, с длинными трубчатыми влагалищами. 
Листовые пластинки гофрированные. Соцветие — вер
хушечная метелка длиной 20-60 см. Цветки невзрачные, 
зеленоватые, с простым, до основания шестираздельным, 
широко раскрытым околоцветником. Листочки околоцвет
ника тупые, тычинок 6, завязь верхняя. Плод — трех* 
гнездиаи коробочка с многочисленными семенами. Рас
тение цветет с июня до начала августа, плоды созревают в 
августе-сентябре.
Ареал, культивирование

Чемерица Лобеля -  евразийский вид, произрастаю
щий влесной и лесостепной зонах европейской части России 
и стран C I1Г (кроме северо-западных районов), в горах Кав
каза. восточного Казахстана и северо-восточной Киргизии 
(Тянь-Шань). Чемерица Лобеля широко распространена в 
Западной Сибири, встречается и в юго-восточной Сибири, 
включая Забайкалье, однако не встречается в пустынных
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районах I leu тральной Азии. Чемерица обитает преимуще
ственно на влажных заливных, лесных, субальпийских и 
альпийских лугах, около болот, у берегов рек, в зарослях 
кустарников, на лесных полянах и опушках.

Чемерица черная (И nigrum L ) отличается гемноокра* 
шейным околоцветником, чемерица даурская V. duhuricum 
(Loes.) Turcz. имеет густо опушенные снизу листья.

Основные заготовки сырья проводятся в Краснодар
ском и Ставропольском краях. Чечне, Ингушетии, в Во
ронежской области, Удмуртии, Поволжье. Башкирии, в 
Аджарии, на Украине.
Заготовка, сушка

Сырье собирают ранней весной или осенью. Выко
панные корни и корневища очищают от земли, обмывают 
и сушат. Крупные корневища разрезают продольно на
двое. Сушить сырье следует сразу после сбора и очистки. 
Рекомендуется искусственная сушка при температуре не 
выше 60 °С. Допустима сушка сырья на солнце. В связи 
с ядовитостью всех частей этого растения сбор и сушку 
корневищ следует проводить с осторожностью. В част
ности. при сушке, затаривании, измельчении и упаковке 
сырья следует соблюдать все меры по защите дыхательных 
путей (необходимо надевать марлевые повязки или респи
раторы). так как пыль чемерицы вызывает очень сильное 
раздражение слизистых оболочек глаз и носоглотки.

Лекарственное сырье
Собранные ранней песной или осенью, тщательно 

очищенные от земли, промытые и высушенные корневи
ща с корнями дикорастущего многолетнего травянистого 
растения -  чемерицы Лобеля.
Внешние признаки

Сырье представляет собой цельные или разрезанные 
вдоль корневища с корнями и отдельные корни. Корневища 
вертикальные, одноглавые или многоглавые, длиной 
2-8 см, диаметром 1,5-Зсм. Снаружи серого или темно-бу
рого цвета, в изломе серовато-белые. Корни шиуровидные, 
продольно-морщинистые, длиной до 20 см. толщиной до
0,4 см. Снаружи соломенно-желтого или желтовато-бурого 
цвета, в изломе серовато-белые. Запах сырья отсутствует, 
вкус не определяется ввиду гокснчностн сырья.
Микроскопия

На поперечном срезе кореш, чемерицы имеет периичное строение, 
покропная ткани прелстаплена однослойным чпидермнеом. состоящим и • 
мелкнхклеток. Часть клеток иаренчимы(1.’ I ряда) плотным слоем прилегает 
к эпидермису. далее клетки паренхимы расположены радиальными тяжами 
с крупными межклетниками Вся паренхима коры заполнена крахмалом, п 
отдельных ее клетках нсфечнются рафиды оксалата кальции. Крахмальные
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зерни простые и сложные. округломГщенидные с центральной точкой; размер 
простого крахмллмюго зерня и каждого крахмального зерна, пходящего в 
сосгаисложпо! о, 3*18 мкм. Эндодерма представлена одним рядом подковоо
бразно утолщенных клеток. 11ентральный осевой цилиндр состоит нз 10-21) 
лучен древесины, между которыми находится учясткн луби.

Химический состав
Все части растения содержат в себе алкалоиды стеро

идной природы (глмкоалкалонлы): в корнях накапливается 
до 2,1% суммы алкалоидов, в корневищах — до 1,3%. Из сы
рья выделены протовератрин А. протовсратрин В, йерпип, 
всратрамнн, вератрамин- и йервин-З-О-Р-Э-глюкозиды, 
иссвдоиервин. рубийервнн,изорубийернини др.

В корневищах обнаружены дубильные вещества, вера- 
тровая кислота (3,4-диметоксибензойнаи кислота), смолы, 
сахара, красящие вещества.

Ста н да рти за ци я
Качество сырья регламентируется ФС 42-1051-89.

пересчете на протовсратрин должно составлять не менее 
1,2%, влажность — не более 11% и др.
Фармакологическое действие

11ротивопаразитариое (противопедикулезиое) сред
ство, обладающее амальгетическими свойствами.
Применение

Препараты чемерицы (наст ойка , чемеричная пода) 
используют для борьбы с накожными паразитами. В вете
ринарии широко применяют отвары и настои при гнподер- 
матозе крупного рогатою скота.

За рубежом из корневищ чемерицы белой (К album !..) 
и чемерицы зеленой {V. viri.de Ait.) получают алкалоиды в 
виде эфиров, которые назначают в качест ве гипотензивных 
средств.

Йсрпин Протовсратрин A: R -  Н 
Протовсратрин Н‘ А* *  ОН

члл: содержание суммы алкалоидов в
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Глава 27

Лекарственные растения и сырье, 
малоизученные с точки зрения 
химического состава

В настоящую главу включены виды лекарственных растений, малоизученные 
с точки зрения химического состава и фармакологических свойств, а именно, жи
вучка Лаксмано, белокопытник, полынь обыкновенная, зопник колючий, 
сухоцвет однолетний, авран лекарственный, касат ик желтый, шалфей 
эфиопский, копытень европейский, чага.

М ногие из обсуждаемых видов являются составной частью сбора 
М.Н.Здренко, применяемого ранее в качестве противоракового симптомати
ческого средства.

Виды Л PC, приведенные в таблице 6. автор учебника счел целесообразным 
включить в соответствующие i руипы действующих вешеав в силу того, что за 
последние 10-15 лет степень изученности их химического состава возросла.



Таблица 6
Виды лекарственного растительного сырья, 

исключенные из группы м алоизученны х растений 
(различного химического состава)

JV?
п/п

Вид лекарственно- \ 
го растительного 

сырья

Традиционная
химическая

классификация

Современная химическая 
классификация 

(В.А. Куркин)

Ведущая гриппа 
БАС 

(В.А. Куркин)

1. Плоды расторопши 
пятнистой

Группа 
малоизученных 

рт тений

1. Фенилпропаноиды
2. Жирное масло

ФенилпропаноиОи
(флаволигнаны)

2

3.

Листья дитиски 
Коноплевой

Корн гни щи и трапа 
пиона уклоняюще
гося

Го же 

То wt*

Флавоноиды

1. Мотпперпенопые 
гликозиды
2. П/нн тыс 
фенолы
3. Эфирное масло

Флавоноиды

Монотерп снопы е 
гликозиды

4. Листья ин жира То же Кумарины Кумарины

5. Плсн)ы п t смени 
тыкан То же

1. Киротиноиды
2. Жирное мш ло (i смена)
Я. \минокислошы (семени)

Каротиноиды

Гу Пикш каланы То же 1. Иридоиды
2. Органические кислоты Иридоиды

7. Листья земляники То же Флавоноиды Флавоноиды

Н. Почки тополя То же 1. Флавоноиды
2. Эфирное масло Фливоиоиды

9. Побеги килинхоз Го же 1. Оргииича кие sin лоты
2. Флавоноиды

Органические
кислоты

10. Побеги очитка 
большого То же Флавоноиды Флавоноиды

II. Листья бархата 
амурского То жй Флавоноиды Флавоноиды

12. Сырье аидоо лабаз
ника То же

Простые фенолы 
(метилсалицилат) Простые фенолы

п . Лишайники То же Простые фенолы 
(флироглнщины) Простые фенолы
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ТРАВА АВРАНА
HFRBA CiRATIOLAF

АВРАНА ТРАВА
GRATIOLAI I I I  КВА

Rue. 294.
\ttfiuи At‘карстш'ниый

Производящее растение
Авран лекарственный — Graliola officinalis L; се

мейство 11орнчннковые Scrophulariaceae.

Ботаническое описание
Авран лекарственный (рис. 204) -  многолетнее травя

нистое растение высотой 20-00 см с ползучим членистым 
корневищем. Листья супротивные, полустеблеобъемлю- 
шие, ланцетные. Цветки одиночные, пазушные, на длин
ных тонких цветоножках, венчик трубчатый, желтовито
бурый. Плод — коробочка яйцевидной формы. Растение 
цветет с нюня до осени.

Ареал
11ронзрастает на сырых местах по берегам рек, озер, на 

заливных лугах в лесной и лесостепной зонах европейской 
части бывшего СССР, в Западной Сибири на Кавказе и в 
Средней Азии.

Заготовка, сушка
Заготовку надземной части растения проводят в фазу 

цветения ( в июне-августе) в сухую погоду. Недопустимо 
выдергивание растения с корнем. Естественную сушку сы
рья осуществляют под навесами, на чердаках, разложив его 
тонким, рыхлым слоем на бума! е или ткани. Искусственная 
сушка проводится при температуре 30-40 °С.

Лекарственное сырье
В медицине используется грана дикорастущего рас

тения.

Внешние признаки
I равас цветками или без них, частичное плодами. Сте

бель маловствистый. длиной до 40 см. мелкобороздчатый; 
листья супротивные, ланцетовидные, острие, длиной около 
5 см, большей частью с 3-5 параллельными жилками, в 
верхней части пильчатые. Цветки пазушные, одиночные, 
на длинных тонких цветоножках, венчик трубчатый, жел
товато-буроватый. Плод — коробочка яйцевидной формы. 
Запах слабый, вкус горький.

Химический состав
Сырье содержит тритерпеновые соединения (бсту- 

лнноная кислота, кукурбитапии. гратиознд и др.), флаво
ноиды (апигенин, космосиии. аврозид и др.). Содержатся 
также алкалоиды (около 0.2%), структура которых не 
установлена. Все растение ядовито.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-2358-85. 

Раздел «Количественное определение» не разработан.
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Фармакологическое действие
Трава вызывает сильнейший и изнурительный понос. 

Обладает дигиталисоподобным свойством. Оказывает 
противоглистное действие.

I (рименение
Траиаавранавходнтвсоставсбора Здрепко. Содержа

ние сырья регламентируется дозой 3 г в 150 г данного 
сбора.

П Л О Д Ы  Л И Л  А Н  IА
I RUCTU5 ЛИ.AMTHI

АЙЛАНГЛ ПЛО ДЫ
AILANTHI FRUCTUS

Рис, '295. 
Лйликт высочайший

Производящее растение
Лйлант  высочайший (кит айский ясень) АНи- 

rithus u/lissima (M ill.) Swingle: семейство Симарубовые
— Simaroubaceae.

Ботаническое описание
Лйлант высочайший (рис. 205) — дерево высотой 

до 30 м. Листья сложные, непарноперистые, длиной до 
60 см. с 15*25 листочками. Листочки черешковые, яй
цевидно-ланцетные. длиной 15-12 см. шириной 2 - 1 см. 
цельнокрайние. Цветки мелкие, зеленоватые, в рыхлых 
метелках длиной 10-20 см. Плод -  летучка.

Ареал
Родина — Китай. Культивируется на Кавказе, Укра

ине, в Крыму, Средней Азин. Южном Казахстане. Турк
мении растет повсеместно. Айлант -  декоративное рас
тение, известное еще под названием «райское дерево».

Заютовка, сушка
Заготавливаю! плоды аплапта в фазу полного со

зревания, высушивают под навесом и хорошо проветри
ваемых помещениях или в сушилках при температуре
50 -60"С.

Лекарственное сырье
В медицине используются зрелые и высушенные 

плоды культивируемого дерева.

Внешние признаки
Зрелые плоды — летучки, продолговатые, плоские, 

неправильно ромбической формы с заостренной верхуш
кой, длиной 3-5 см. шириной 1 см, соломенно-желтые или 
красновато коричневые. Семя одно, сплюснутое в центре 
летучки.
Химический состав

В плодах содержится квассии (горький гликозид), 
имеющий днтерпеновую природу. В семенах содержится 
до 60 % жирного масла. В листьях содержатся флавоно
иды (кверцетин и изокверцитрнн), в цветках — эфирное 
масло, обладающее запахом ландыша.
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Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 12-59*72. Раз

дел «Количественное определение» не разработан

Фармакологическое действие
11е изучено.

Применение
Плоды использовались д л я  производства комплекс

ною препарата «Эхинор», применявшегося ранее при ле
чении ангины. 1(астойка плодов входила также в состав 
препарата «Ангиноль». В народной медицине использу
ются кора и листья айланта при лечении дизентерии, а 
также как противоглистное средство.

л и сть я
Б Е Л О К О П Ы Т Н И К А
(П О Д В Е Л А )
Г И Б Р И Д Н О Г О
FOLIA PETASIDIS HYHKIDI

Б Е Л О К О П Ы Т Н И К А
(П О Д Б Е Л А )
Г И Б Р И Д Н О Г О  Л И С ТЬ Я
PETASIDIS HYBRIDI FOLIA

I >* \ / г  -

1

Рас. 296.

Производящее растение
Белокопы т ник гибридный (б. лекарст венны й, 

подбел) — Petasites hybridus (L.) Gaerln.. \P. officinalis 
(I .)Moench|; семейство Астровые (Сложноцветные) — /1s- 
teraceae (Compositae).

Этимология наименования, историческая справка
Ратное наименование/V/a&V/t’.? как название растения встречается у 

Диоскорнда. Счово образовано от г р е ч . ш и р о к о п о л а я  шляпа in.i-.ta 
очен», крупных ilpllKOpncUl.ix лиспа-II

Видоиой H imei hi/hridus (гибридный) указывает на происхождение 
вила, возникшего и результате скрещивания. а видовое синонимическое 
определение officinalis {аптечный, лекарственный) связано с применением 
растении. Русское наимениванне «белокопытника указывает на форму и 
о кр а скулнетьеи(снизу б^ло поблочныеI. название подбел* на окраску 
листьев.

Ботаническое описание
белокопытник гибридный (рис. 296) -  многолетнее 

травянистое растение с длинным клубневидно-утолшен- 
ным в верхней части корневищем 3-5 см в диаметре, с 
крупными длинночерешковым и прикорневыми листьями 
до 60 см и более в поперечнике (развиваются обычно после 
цветения растения) Листья округло-треугольной формы, 
при основании сердцевидные, по краю мелко- и неравно
мерно-зубчатые. серо-войлочно-опушенные сначала с 
обеих сторон, позднее только с нижней стороны. Сверху 
листья шероховатые от мелких шипообразных волосков, 
снизу мягко-войлочные. Цветоносные стебли стрело
видные. высотой до 60 см, опушенные, несут на себе 
редуцированные листья в виде чешуек. Соцветие густое, 
колосовидное, многоцветковое: отдельные корзинки 
6 - 8  мм в диаметре. I L b c tk h  трубчатые грязно-пурпуровые

Белокопытник гибрионыи с фиолетовым оттенком.
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Ареал, культивирование
Белокопытник встречается почти по всей европейской 

части Cl 1 Г. п Крыму и на Кавказе. Растение распространено 
также в Западной Сибири, в Казахстане. Произрастаем на 
сырых местах, но берегам рек, озер, особенно песчаным, 
образуй густые заросли.

Заготовка, сушка
Листья собирают летом после цветения, обрывая их с 

небольшой частью черешка (не длиннее 5 см). Не следуем 
собирать молодые, опушенные с обеих сторон листья. Су
шить сырье можно на чердаках, на открытом воздухе иод 
навесом, разложив тонким слоем на чистой подстилке, или 
в сушилках при гемиературе 50-60 *С. В первые дни сушки 
сырье 1-2 раза осторожно переворачивают, обеспечивая 
этим равномерность сушки.

Лекарственное сырье
R качестве лекарственного сырья используют собран

ные после цветения и высушенные листья дикорастущего 
многолетнего травянистого растения белокопытника 
гибридного.

Внешние признаки
11ри корневые листья, цельные и частично изломанные 

с коротко оборванными черешками. Запах слабый, вкус 
горьковато-слизистый.

Химический состав
Листья содержат еесквитерпеноидиые соединения 

эремофнланово! о гииа петазнн. фурапопегазин, пета* 
золовые эфиры, которые обладают выраженной спазмоли
тической активностью. В листьях найдены также тритер 
неновые сапонины (до 2%). эфирное масло (0.10-0.15%). 
флавоноиды (около 0,5%), каротиноиды. холиноподобные 
вещества, органические кислоты (доЯ%), следы алкалои
дов, характерно высокое содержание солей марганца.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 12-1568-80.

Фармакологическое действие
Спазмолитическое, гипотензивное, аитикоагулянтное 

действие.

Применение
Листья белокопы 1 ника составная часть микстуры по 

прописи Здреико. Водно-спиртовые извлечения обладают 
гипотензивными, спазмолитическими и ап гикоагуляптны 
ми свойствами. I lacroii применяется в народной медицине 
от кашля (отхаркивающее средство).
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ТРАВА Ж И В У Ч К И  
A A K C M A H A  _
H I КВА AJUGAF LAXMANNII

ж и в у ч к и
A A K C M A H A  ТРАВА
AjlJCiAF I AXMANNII HERBA

Рис. 297. 
Живучка Ликсмиии

Производящее растение
Ж ивучка Лаксманна Ajuga laxmannii (L.) Ben- 

Mi.; семейство Яснотковые (Губоцветные) — Lamiaceae 
(Labiatae).

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование Ajuga. возможно. образовано и результате ис

кажении лат. ubigu lo t abigere оттопить, проплыть). Которое приводит 
I (линии и качестве лот. мазь, для i реч. t ltutnai//Hys( растение, имеющее лбор- 
тионуюсилу). Возможно также, чти что название образовано от i реч .ugyins 
(слабые суставы), так как растение применнлоеьдлп лечения no.ioi ры.

Видовое определение Laxmannii лаио и чесгь российского ботаника 
Лаксмана (1737 1796)

Ботаническое описание
Живучка Лаксмана (рис. 297) многолетнее травяни

стое растение с приподнимающимися густооблиственными 
и опушенными стеблями высотой 20 50 см Листья супро
тивные, длиной около 1-5см, продолговатые, целыюкран- 
иис пли слегка пильчатые, серовато-зеленые, густоприжа- 
тоопушенные, нижние — черешковые, верхние почти 
сидячие. 11ветки крупные, по 2 в пазухах листьев, с желто
ватым одногубым венчиком с пурпуровыми жилками, обра
зуют редкий колосовидный i нрс.11ашечка колокольчатая с 
5 зубцами с 10 жилками. Растение цветете мая по июль.

Ареал
Живучка распространена в европейской части СНГ, на 

Кавказе и в Средней Азии. 11роизрастает в степях, настен
ных и меловых склонах, среди кустарников, по опушкам 
лиственных лесов, в стенных и лесостепных районах.

Заююнка, сушка
Заготавливают верхушки растения длиной до 20 25 см 

с цветками и частично с плодами в фазу цветения. Сушат 
сырье на воздухе в гени. под навесами или на чердаках под 
железной крышей, раскладывая рыхло, тонким слоем и 
время от времени осторожно переворачивая.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья использую! траву 

живучки Лаксамаиа, заготовленную в фазу цветения.

Внешние признаки
Цветущие верхушки растения (частично с плодами) 

длиной до 20-25 см. Запах ароматный, вкус горький, 
пряный.

Химический состав
В траве содержится эфирное масло (небольшое коли

чество). фитостерины, спирт фитол. В сырье обнаружены 
также флавоноиды, дубильные вещества, иридоиды (гар- 
пагознд), олигосахарид июгоза.
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Стандартизация
Качество сырья регламентируется ВФС 42*1569-80.

Фармакологическое действие
Не изучено.

Применение
Сырье входит в состав М.I I. Здренко. В народной ме

дицине рассматривается как противораковое средство.

ТРАВА ЗО П Н И КА  
КО Л Ю ЧЕГО
HFRBA PHLOMIS 
PUNGhNIIS

ЗО П Н И КА  
КОЛЮ ЧЕГО ТРАВА
PI ILOMIS PUNGENTIS 
HERBA

Рт, 298. Зопник колючий

Производящие растение
Зопник колючий Рfit от ispungctts Willd.; семейство 

Ясиотковые (Губоцветные) -  Lamiaceae (Labiaiae).
Этимология наименования, историческая справка

Po.'iouoi! иаимшоняние Phtomis оЛрл.чоппннос от греч phlox  (огонь. 
нлами),сня:ш<о с употреблением шерстистых лномгинекоторых пилон рила 
Тонин к нкичесгислампииыхфниьчсн. Это казнаннс растении Лылои.иистио 
Дноскориду, Плинию и др. ииюрам.

видовой эпитет putt цепь. oOpoJonaiiiioe от i.w o . ia  рипцеге (колоть», 
характеризует лннеАно-шиловилиыо. острые ирнцнетннкн. покрытые .шезд- 
чатыми волосками.

Ботаническое описание
Зопник колючий (рис. 298) — многолетнее травянистое 

растение 30-35 см высотой. Все растение опушено звезд
чатыми волосками. Листья короткочерешковые, иродолго- 
вато-ланцетиые,8-12смдлииой и 2 1 см шириной. Цветки с 
розовато-лиловы ми двугубы ми венчиками собраны в гирсы. 
Зопник колючий цветет обычно в мае -июле.
Ареал

Зопник колючий растет в стенных и лесостепных рай
онах европейской части Российской Федерации и стран 
СНГ. на Кавказе, в Средней Азии. Встречается неболь
шими группами на залежах, в степях, у дорог; зарослей 
не образует.
Заготовка, сушка

Сбор сырья производят в период цветения вручную, 
срезая ножами, серпами всю надземную часть без грубых 
нижних одревесневших частей стебля. Сушат траву в хо
рошую погоду на открытом воздухе в тени под навесами 
или на чердаках и сараях, разложив на подстилке тонким 
рыхлым слоем и ежедневно осторожно переворачивая. 
Искусственная сушка осуществляется к сушилках при 
температуре 30-35 С.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют со

бранную в период цветения и высушенную траву дикора
стущего многолетнего травянистого растения -  зопннка 
колючего.
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КОРНЕВИЩ А 
КАСАТИКА (ИРИСА) 
ЖЕЛТОГО___________
RHIZOMATA IRIDIS 
PSEUDACORI

КАСАТИКА 
(ИРИСА) ЖЕАТОГО 
КОРНЕВИЩ А
IRIDIS PSEUDACORI 
RHIZOMATA

Внешние признаки
Облиственные верхушки стеблей с частично осыпав

шимися цельными и изломанными листьями и цветками. 
Стебли ветвистые, четырехгранные, светло-бурого цвета, 
лл иной до 30 ем. голтннойдо(),5см. ‘Запах сырья приятный, 
вкус горьковато-пряный.
Химический состав

Трава зоиника колючего содержит эфирное масло (око
ло 0,1%), флавоноиды (лютеолии. апигеинн, генкванин), 
иридоиды, полисахариды, фнтостерины, фитол. витамины 
С. В,,. К. Н. каротнпонды, дубильные вещества (4,6%), фе- 
нолкарбоновые кислоты, кумарины, а также алкалоиды, 
микроэлементы.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ФС 42-1565-92. Со
держание суммы флавонондов в пересчете на цинарознд 
(7-О-глюкозид лютеолина) должно быть не менее 0.5% 
(спектрофотометрический метод).
Фармакологическое действие

Выявлен противовоспалительный, диуретический и 
седативный эффекты фенольных соединений и полисаха
ридов растения.
Применение

Сырье входит в состав сбора M.U. Здренко. Настой 
травы зоиника рекомендуют в качестве средства для ле
чения хронического гастрита, язвенной болезни желудка, 
геморроя, бронхита, туберкулеза легких.

Производящее растение
Касатик желтый (ирис желтый) — Iris pseudac- 

orus L ;  семейство Касатиковые -  Iridaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование Iris (греч. iris, iridos — радуга) как на шапке 
растения встречается у Теофраста. Арне имели, Диоекоридп и лр. и дано 
роду из-за красоты и разнообразной окраски пае i кон

Видовой ъ п и т е т /ж е и corns, образованное о г i pcH.pseudes(/южный) 
н a/rums (аир). связан с местом произрастания инда(какн аир. Ocpei а рек и 
озер). Русское название «желтый» характеризует окраску цветков.

Ботаническое описание
Касатик желтый (рис. 299) -  многолетнее травянистое 

растение высотой 75 150 см с длинным, косо расположен
ным корневищем и многочисленными придаточными кор
нями. От корневища отходят прикорневые листья и много
цветковый стебель. Листья широколинейные, шириной до
2 см. длиной до I м с параллельным жилкованием. Цветки 
крупные, околоцветник желтый с короткой трубкой и ше-
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Рис. 299. 
Касатик >т\ипый

ст и раздельным отгибом; 3*наружные доли яйцевидные и 
отклонены, 3 внутренние — маленькие, линейные, вверх- 
стоящие. Растет по болотам, топким лугам, берегам рек и 
водоемов. Растение цветет к мае-июне.

Ареал, культиниронание
Касагик желтый распространен в европейской части 

бывшего СССР. на Кавказе и Западной Сибири. Растение 
произрастает на заболоченных участках, по берегам рек. 
«зер н дру| их водоемов, в черноольховых лесах приручен 
ного типа. Касатик желтый, как правило, встречается 
вместе с аиром боло тным, поэтому из-за схожести неко
торых морфологических признаков является потенциально 
примесным растением.

Заготовка, сушка
Заготавливают корневища весной или поздней осенью. 

Тщательно отмывают от земли, обре зают придаточные кор
ни и разрезают вдоль на 2-1 части и высушивают. Сушат в 
хорошую погоду на открытом воздухе под навесом, разло- 
жнвтонким слоем на чистой бумаге илиткани. Разрешается 
сушка в сушилках при температуре не выше 30-10 С.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют собран

ные весной или поздней осенью, ицателыю отмытые и 
высушенные корневища дикорастущего многолетнего 
травянистого растения — касатика желтого.

Внешние признаки
I Ильные или расщепленные вдоль корневища с много

численными следами от удаленных корней на нижней сти
роле и поперечными следами отмерших листьев — на верх
ней. Куски корневищдо 10 см длиной и до Зсм толщиной. 
Излом неровный, пористый. Цвет сырья снаружи земли
сто-бурый, па изломе — буровато-розовый или лилоиато- 
розоиый. Запах сырья слабый, вкус слегка вяжущий.

Химический состав
Корневища содержат эфирное масло, составной 

частью которого является кетон ирои, имеющий запах 
фиалки.

И корпевшие содержатся i акже дубильные вещества, 
флавоноиды. в частности, иридии (гликозид и юфлавона 
нргенииа). жирное масло, крахмал.

Стандарт изации
Качество сырья регламентируется ФС 12-17-72.

Применение
Корневища касатика желтого входят в состав сбора 

M .I I. Здрснко (сбор А » !).

В.А. Куркин. Фармакогнозия



листья  к о п ы т н я
ЕВРОПЕЙСКОГО
СВЕЖИЕ
FOLIA ASARI EUROPAEI 
RECENTIA

к о п ы т н я
ЕВРОПЕЙСКОГО 
ЛИСТЬЯ СВЕЖИЕ
ASARI EUROPAEI ГОНА 
RECENTIA

у/**

I
Рис. 300.

Копы течь L'Ufiont'iiCKUti

Производящее растение
Копытень европейский Asarum ей гора earn I ; 

семейство Кирказоновые — Aristolochiaccac.
Этимология наименования, историческая справка

Родонос ииимсиоиаиисAsaruni (г реч. asaron) слот» неясной этими* 
.могни.

Видовой .пт 1с* 1 еигораешп (европейский) указывает н,ч место рас
пространении инда. Русское ьмпышн» характеризует копытообрашую 
форму лист ьсн.

Копытень европейский был изпеетен кик лекарственное растение 
Галену, Диоекориду. Лвииеиие. причем последний отмечал, что асаруи 
(копытень) обладает приятным ли на хим. сила его та же. что у аира, но 
сильнее».

Кориепиша и листья копытня обладают рвотными и иротнносудорож- 
иымн свойствами и ранее использовались н народной медицине России кик 
заменитель ннекакуаны.

Ботаническое описание
Копытень европейский (рис. .300) -  многолетнее тра

вянистое растение около 10 см высотой с ползучим ветви 
стым корневищем и приподнимающимся коротким стеблем, 
несущим два листа копытообразной (округло-почковидной» 
формы, у основания глубоковыемчатых, шириной 5-8 см, 
сближенных и почти супротивных. Листья знмующие,длин* 
ночерешковые. кожистые, сверху гемно-зеленые.снизу, как 
и стебель, пушистые, слегка красноватые. В пазухе листьев 
развивается один колокольчатый цветок темно-красно-фи
олетового цвета, причем он направлен вниз и часто лежи i 
под листья ми на уровне земли. Плод — шестнгнездиая ко
робочка. 11ветет в мае, плодоносит в июне.
Лреад

Копытень европейский произрастает в гемнохвойных 
лесах европейской части стран СНГ и Западной Сибири.
Заготовка

Заготавливают листья в течение всего лета, очищают 
от примесей. Свежее сырье должно быть упаковано по 
10-15 Ki вяшики с отверстиями в боковых стенках и крыш
ках и отправлено на завод не позднее чем через 21 часа 
после сбора для немедленной переработки.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют све

жесобранные в течение всего периода вегетации листья 
дикорастущего растения — копытня европейского.
Внешние признаки

Сырьем являются черешковые листья с округло-поч
ковидной пластинкой и глубоковыемчатым основанием,
4-5 см в длину. 5-8 см в ширину. Листья кожистые, блестя
щие, собенхсторон покрыты короп кнми прижатыми волоска
ми, череш кн до 10 с м дл и ной. тоже опун iein ihie. 11вет л нстьев
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листья  м и м о з ы
С ТЫ ДЛИ ВО Й СВЕЖИЕ
FOLIA MIMOSAF PUDICAE 
RECENTIA

сверху темно-зеленый, снизу зеленый с кряснова го-фноле- 
товым o i генном. Запах своеобразный, вкус пряно-горький, 
однако он не проверяется из -за ядовитости (!) растения.

Химический состав
Листья содержат эфирное масло (до 1%). имеющее 

желто-коричневый цвет и удельный вес тяжелее поды 
(плотность 1,055), внешне напоминающее скипидар. 
Главным компонентом эфирного масла является азарои 
(30-50%). В масле содержатся также азариловый альдегид 
(2-3%), транс-изоазароп.диазарон, азароновая кислота, 
борнилацетат (12-15%). эвгенол (10-12%). метилизоэв- 
генол. сесквитерпеновые соединения. Эфирное масло 
содержится также в корневищах растении.

Азарон Азариловый a.iьдегш)

В листьях обнаружены также флавоноиды (кемпферол. 
кверцетин), //-кумаровая. кофейная, феруловая кислоты, 
алкалоиды (азарин) и малоизученные гликозиды.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-60-72.

Фармакологическое действие
Установлено, что настой листьев усиливает сердеч

ную деятельность, оказывая положительное инотропное 
действие. В народной медицине отвар всего растения при
меняется при заболеваниях сердца, а также как отхаркива
ющее и легкое слабительное средство. Большие дозы могут 
вызывать тошноту и даже рвоту, на чем основан народный 
опыт лечения больных алкоголизмом.

Растение ядовито, поэтому препараты в силу недоста
точной степени изученности, на наш взгляд, применять пока 
нецелесообразно.
Применение

Листья копытня предназначены для приготовления 
настойки, входящей в состав комплексного препарата 
«Акофит». который применялся для лечения ревматизма, 
невралгии, радикулита и т.д. В настоящее время препарат 
не производится.

Производящее растение
Мимоза стыдливая -  Mimosa pudica 1 семейство 

Бобовые — ГаЬасвае, подсемейство Мимозопые — Mini- 
osoideae.
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м и м о з ы
с т ы д л и в о й  л и стья
СВЕЖИЕ
MIMOSAE PUDICAF FOIIA 
RECFNTIA

Рис. 301. 
M i / m o . w  с т ы ( К и т а я

Этимология наименования, историческая справка
Родоигн шшмгиоплиисMinwsa происходит г i |н*ч. /т '//тл (пктер , мим) 

и дано pact синю и 17 ь. Иидоной эпитет (стыдливая) и русское палии
мне с тыл. пикш растениеполучилоиз-за снособмости при ирнкоснонюши 
склалы ш пилиею чки попарно н onyeKMTii чсрешки.

Ботаническое описание
Мимоза стыдливая (рис. 301) полукустарник до 

60 см высотой. Побеги приподнимающиеся с колючими 
шипами, загнутыми книзу. Листья длинномерен!копие 
пальчатосложные, с 2 I парноперистыми сегментами, 
причем каждый сегмент несет 9-20 пар узкопродолговатых 
листочков. Мри прикосновении листья складываются 
Цветки скучены в головчатые пазушные соцветия, мел
кие, с выставленными на длинных нитях многочисленными 
лиловыми тычинками. Плоды членистые бобы.

Ареал, культивирование
Родина мимозы стыдливой — Бразилия. Как сорное 

растение очень широко распространено в тропических 
странах. В России культивируется только в оранжереях, 
так как растение погибает при температуре ниже 5-6 "С.
3ai отопка сырья

Листья срезают секатором и отправляют на перера
ботку не позднее, чем через 24 часа после сбора.

11отснмнально примесным растением является акация 
подбеленная (Acacia deal bat a Link), которую тоже называют 

мимозой Листья данного вида не обладай» i способнос
тью реагировать на прикосновение.
Лекарственное сырье

Собранные свежие листья культивируемого в оранже
рее многолетника -  мимозы стыдливой. Свежие листья 
отправляют на переработку в день сбора.
Химический состав

Листья мимозы стыдливой содержат алкалоиды i рун 
пы пиридина (до 1-1,5%), представленные мимозииом и 
мнмозндииом (|3-L)-глюкозид мнмозина).
Стандартизация

Качество сырья регламентируется Ф С12 61 72.

Фармаколог ическое действие
11ротивовоспалителыюе средство.

Применение
Настойка мимозы, изготовленная из свежих лис

тьев, служила субстанцией для получения комплексного 
препарата «Ангииоль ( Эхннор >. используемого для 
лечения ангин

В азиатской медицине листья используются при по
резах и ранах, корни при дизентерии, зубной боли, для 
ускорения родовой деятельности.

/лава 27. Лекаре таенные рас гения и с ырье, малоизученные... 1085



КОРНИ О К О П Н И К А
жьхлкого________
RADICFS SYMPIIYTI ASPERI

О КО П Н И К А  
Ж ЕС ТКО Ю  КОРНИ
SYMPHYTI ASPERI RADICES

Риг. 302. 
Окопник шг/н/хотчпнч

Производящее растение
Окопник жесткий (окопчик шероховатый)

Symphytum asperum Lcpech.; семейство Бурачниковые
— Boraginaceae.
Этимология наименования, историческая справка

Родопое латинское Symphytum  lipe u . symphylon)
генетически сиялшю с глаголом sympho (сраишпать. соединять). Слоном 
symp/tyton (им») у прениях римлян и грекои обозначались многие растения, 
применншннеея для лечения нерсло.мон. Плиний, например, писал, что рис- 
ки пе  symphytum имеет такую целительную силу, что, если положить его и 
ннряшесся мясо, то оно срастается

Вилопоеопределениеачрепип(жесткий.шеролонапан) ы нокилуиз-.ia 
колюче-те шипе того опушения.

Ботаническое описание
Окопник шероховатый (рис. 302) — многолетнее 

гравянистое растение высотой 50-150 см. Все надземные 
части растения шероховато-волосистые. I (ижние листья 
черешковые, верхние сидячие, продолговато-яйцевид
ные или ланцетные. Стебель толстый, колючешершавый, 
некрылатый (в отличие от окопника лекарственного -
S. officinale L.). Цветки в завитках, образующих ме
тельчатое соцветие на концах ветвей. Чашечка пятираз
дельная с ланцетными долями. Венчик вначале розовый, 
*атеменинй. лиловый или светло-голубой (по краю белый). 
I Цветет в мае-нюне. Плод — дробный (ценобий). заключен
ный на дне чашечки, распадается на 4 доли (эрема).

Окопник жесткий произрастает почти по всей евро
пейской части страны, в горах Кавказа, по влажным ме
стам. вдоль канав, берегов водоемов, среди кустарников, 
на лугах.

Лреал, культивирование
Растет на территории европейской части СНГ ни пред

горьях Кавказа по влажным местам — сырые луга, берега 
рек и водоемов.

Заготовка, сушка
Заготовку корней производят чаще осенью, при этом 

выкапывают их лопатами или кирками, отрезают надземную 
часть, корни отряхивают от земли, тщательно промывают 
водой и раскладывают на открытом воздухе под навесами 
для подвялпваиия. Сушку корней осуществляют в хорошо 
проветриваемом помещении или в сушилках при темпера
туре 45-50 С.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют со

бранные весной или поздней осенью, тщательно отмытые 
и высушенные корни дикорастущего многолетнего травя
нистого растения -  окопника шероховатого.
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Внешние признаки
Цельные или изломанные корни, куски изогнутые, 

твердые и ломкие, продолговато-морщинистые, снаружи 
темно-бурые, почти черные. В изломе корни неровные. от 
белого до серовато-желтого цвета, длиной до 20 см. тол
щиной до 2 см. Запах сырья слабый, вкус слизистый.

Химический состав
Корин окопника содержат алкалоиды группы пирро- 

лнзндина (0,1%), среди которых преобладают аеперулнн. 
симфнтии (на основе ретронецнна, ангеликовой и гидрок- 
сикарбоновой кислот). Корни окопника содержат также 
около 10-15% слизистых веществ (фруктаны).

К сопутствующим веществам относятся дубильные 
вещества (4,6%), смолы, эфирное масло.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 12-52-72.

Фармакологическое действие
Протн вока ui левое и обволакивающее средство. В экс

перименте для алкалоидов окопника выявлено протнво 
опухолевое действие.

Применение
Измельченные корни входят в состав сбора по прописи 

М.! 1. Здрснко. За рубежом применяют окопник лекарствен
ный в качестве противовоспалительного, обволакивающе
го н антимикробного средства.

ТРАВА П О Л Ы Н И  
О Б Ы КН ОВЕННОЙ
HERBA ARTEMISIAE 
VULGARIS

ПОЛЫ НИ
О БЫ КНО ВЕННО Й
ТРЛВА
ARTEMISIAE VULGARIS 
HERBA

Производящее растение
Полынь обыкновенная (чернобыльник) — Arte

misia vulgaris L ;  семейство Астровые (Сложноцветные)
— Astcraceae (Compositae).

Этимология наименования, историческая справка
() происхождении родоши о латинского наименования \rleniisia см. 

полынь горькую.
ВндпноЯ эпитет vulgaris (обыкнонеинын) укалывает на распро

страненность инлп.
Русское наименование *■ чернобыльник • дню» ниду на - ли крас- 

ноншых метелок. чернеющих со нременем Черные засохшие стебли 
полыни обыкновенной остаются па исю лиму, ре «ко иыдсляяеь на фоне 
«аснсженных полей, что н послужило основанием для русски! о на шапин
— чернобыльник.

ВнародноП медицине чернобыльник примсняс геи при нериных болез
нях как успокаипиющее средство, и том числе при ншлепсии. а также для 
лечения желудочно-кишечныхзаболеинниП

Ботаническое описание
Полынь обыкновенная (рис. 303) растение 100 

150 см высотой с многоглавым корневищем и ветвистыми 
буроватыми корнями. Стебли прямостоячие, ребристые, 
обычно красноватые, в верхней части ветвистые, при- 
жатооиушенные. Листья очередные, сидячие, постепенно
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П иг. 30 3 .
11<хл ын h абы к ноне нни и

уменьшающиеся к верхушке стебля, по расчлененности 
листовой пластинки нижние и средние листья иеристораз- 
дельные с широколанцетными или лннейно-ланцетпыми 
крупнозубчаты ми сегментами, слегка навернутыми вниз 
краями, листья соцветия трех- или пятирасссченные. 
Основным диагностическим признаком, отличающим по 
лынь обыкновенную от полыни горькой, служит характер 
опушения листьев. Верхняя сторона листа темно-зеленая, 
голая, нижняя беловато-войлочная. Корзинки яйце вид 
по продолговатой формы или эллиптические диаметром 
2-3 мм в длинном густом метельчатом соцветии. Цветки 
трубчатые, красноватые.

Ареал, культивирование
Чернобыльник pacnpociранен практически почти по 

всей территории России и СИГ как сорное или иолусорное 
растение. Растет на лугах, лесных опушках, у дорог, но пу
стырям. сорным местам, огородам, по берегам рек.

Потребность в сырье ограничена и покрывается за
готовкой сырья от дикорастущих растений.

Заготовка, сушка
'Заготовку сырья проводят в фазу цветения -  в июне- 

августе. Надземную часть (цветоносные облиственные 
верхушки длиной не более 35 см) срезают серпами или 
ножами. Удаляют посторонние растения и одревесневшие 
толстые стебли. Собранное сырье сушат на чердаках, пол 
навесами, в тени, разложив гонким слоем на бумаге или 
ткани н периодически помешивая. Допускается искусствен
ная сушка при температуре не выше 40-15 С.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют со

бранную в период цветения и высушенную траву дикора
стущего многолетнего травянистого растения -  полыни 
обыкновенной.

Внешние признаки
Смесь цельных цветоносных верхушек, кусочков сте

блей, листьев и цветков.

Химический состав
Трава полыни обыкновенной содержит флавоноиды

— рутии, илокиерцитрнн (3-0-глюкозид кверцетина). аянин. 
В сырье содержатся также производные кумарина (кумарин, 
умбеллиферон, эскулетин. скополе i пн и др.).

Вклад в фармакотераневтический эффект могут вно
сить и компоненты эфирного масла (0,1-0,5%), а именно: 
цннеол. а-ту нон. туйол и его эфиры, борнеол, фелландрен, 
кади иен и др.
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ГРЛВА СУХОЦВЕТА 
ОДНОЛЕТНЕГО
HERBA XERANTHEMI ANNUI

СУХОЦВЕТА 
ОДНОЛЕТНЕГО ТРАВА
XERANTHFMl AN N IИ HI KRA

Pur. :un 
Сухоцычп однолетний

К сопутствующим веществам сырья относятся аскор
биновая кислота (в листьях содержится до 175 мг%), гн- 
дрокснкоричпые кислоты (кофейная кислота), смолистые 
и дубильные вещества.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-2094-83.

Фармакологическое действие
Повышающее аппетит средство (горечь). Томскими 

учеными (профессор C.L. Дм игру к. профессор I' Л. Крас
нов, профессор Л.С. ( ’.ара гиков и др.) доками на перспектив
ность использования настоя травы полыни обыкновенной 
в качестве протнвосудорожпого средства при лечении 
эпилепсии.

Применение
Трава чернобыльника входит в состав сбора ЛЛ. I |.3дрен- 

кои I инекологическихсборов. Трава полыни обыкновенной 
входит в Британскую фармакопею. Растение применяется 
как стимулирующее аппетит и регулирующее менструаль
ный никл средство.

П роизводящ ее рас тение
Сухоцвет однолет ний Xeranlhemum иипиит  

L; семейство Астровые (Сложноцветные) — Asteraceae 
(Composilae).

Этимология наименования, историческая справка
Родовое наименование XcrarUhenium. образованное от греч. xerosiсу

хой)» unthemon (цветок), указывает на сухопленчатые листочки обвертки. 
Сухоцвет растение однолетнее, чтоиашло отражение в латинском видовом 
эпитете отшит (годичный, годовой, ежегодный!.

Ботаническое описание
Сухоцвет однолетний (рис. 3 0 1) — однолетнее травя

нистое ирнжато-паутннисто-войлочно-опушенное расте
ние высотой 10-50 см. Стебель прямой, прутьевидно-вет
вистый, с одиночными (на концах ветвей) многоцветковыми 
корзинками (до 100 трубчатых ярко-розовых цветков) до 
2.5см в диаметре. Листья почти сидячие, ланцетные, верх
ние — линейные. I (.ветки розовые, редко белые. Растение 
цветет с июня по октябрь включительно.

Ареал, культивирование
Сухоцвет однолетний распространен в южной полосе 

европейской части стран Cl I I . в Крыму и 11редкавказье. 
Произрастает в степях, на меловых отложениях, песках, 
по сухим склонам, среди кустарников, в низко орьях, ино
гда как сорное растение.
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ЧЛГА (ЧЕРНЫЙ 
БЕРЕЗОВЫЙ ГРИБ)
INONOTUS OBLIQUUS 
(FUNGUS BETULLNUS)

Заготовка, сушка
Заготавливают в период цветения (с июня до осени). 

При сборе растения выдергивают с корнями, тщательно 
отряхивают от земли. Следует оставлять для обсеменения 
по 1-2 растения на I м '. ( ‘ушаттраву вместе с корнями, раз
ложив тонким слоем, на открытом воздухе под навесами, 
на чердаках или в сушилках с искусственным обо» ревом 
при температуре 40-50 С.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют со

бранную в период цветения и высушенную траву с кор
нями дикорастущего однолетного травянистого растения
— сухоцвета однолетнего.

Внешние признаки
Цельные или изломанные облиственные стебли до 

60 см длиной, с корнями. Стебли с белым опушением. 
Листья очередные, ланцетные, тоже опушенные, зеле
новато-серого цвета, длиной до 3,5 см. Корзинки оди
ночные. диаметром до 2,5 см. с многорядной пленчатой, 
черепитчато расположенной оберткой с желтоватыми 
наружными и ярко-розовыми внутренними листочками. 
Краевые цветки пестичные, с двугубым отгибом венчи
ка. розовато-сиреневые. Внутренние цветки обоеполые, 
желтого цвета. Корень стержневой неразветвленный. с 
нитевидными придаточными корешками, деревянистый, 
до 10 см длиной и 0,4-0.5 см в диаметре. Снаружи гем- 
но-серого цвета, на изломе желтый. Запах слабый, вкус 
травы горький, корни без вкуса.

Химический состав
Имеются сведения о наличии в траве флавоиоидов. 

В траве близкого вида — сухоцвета цилиндрического
— найдены кумарины.

Стандартизация
Качество сырья должно соответствовать требо

ваниям ФС 42-2171-84.

Применение
Трава сухоцвета входит в состав сбора M.11.3дренко, 

а также применяется как симптоматическое средство при 
папилломатозе мочевого пузыря и апацидных гастритах.

Производящее растение
Тру т оник косой (т рут овик косот рубчат ы й)

— Inonotusobliquus(Pers.) Pil.; семейство Гнменохетовые
— Путспосhaetaceaс\ развивающийся на стволах березы 
в виде наростов, называемых чагой .
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ч

Этимология наименования, историческая справка
Родонос Ib'HIMCIlOUatlHC h iuno tus  jTIIMo.tUril'iCCKII неясно. Пилонос 

определение оЫйцш${косой, направленный и сторину или сбоку) снизано 
с тем. что «тот пил ра.иишается на с то л а х  берсл и пиле наростл. I L  шяннс 
fu n g u s  bl'tulinus СОС1ЛПЛСНО 11.1 fu n g u s  (I рнб), I.IK К.IK »H> l| l l l ТОП.I : <П еННЫН 
кори П1Т1114Й гриб и Мм/|шлч(берс.'<оиын| поскольку ирон.чрлстл«т ил берс- 
«ах. Энн им мерный гриб используют и;<- <л соответствующей окраски.

Ботаническое описание
Чага (березовый гриб, черный березовый гриб) 

(рис. 305) — наросты па живых деревьях, главным образом 
на березе, вызываемые паразитным грибом — трутовиком 
косым. Споры его проникают на поврежденных местах коры 
деревьев (морозобоины, солнечные ожоги. сломанные ветви 
ндр.)влревес.ннуиразру1иаютее.11аместезаражения дерева 
стерильной формой трутовика косого появляются постепен
но увеличивающиеся в размерах твердые, черные наросты с 
буг рнстой поверхностью и многочисленными неглубокими 
трещинами. Форма их зависит от характера повреждения, 
через которое произошло заражение дерева.11аше всего они 
округлые, в виде желваков с неправильными очертаниями, 
длиной до 30-40 см, толщиной 10-1”»см 11а морозобоинах 
наросты принимают удлиненную форму, растягиваясь вдоль 
морозобойных трещин длинной полосой, иногда длиной до 
I - 1,5 м. 11а месте сломанных или отрубленных ветвей обыч
но образуются шарообра шые наросты. Нередко наросты 
сохраняют на своей поверхности остатки бересты. На раз
резе видны три слоя: наружный -  черный, очень твердый, 
толщиной 1-2 мм, ередниГ плотный, буро-коричневый 
различной толщины, часто простирающийся по всему на
росту до ствола дерева. внутренний -  рыхлый, реже бурый 
или желтоватый, распространяющийся внутрьдерева в виде 
глубоко идущей гнили древесины. базидиоспоры гриба, рас
сеянные в воздухе, попадают в поврежденные участки коры, 
где прорастают, образуя мицелнй. 11итн мицелия проникают 
в древесину, одновременно образуя иод корой плодовое тело, 
дающее базидиоспоры. 11а 4-й год грибница выходи i наружу 
и бесплодный мицелнй начинает развиваться, образуя через 
10-15 лет наросты разной формы массой до 5 кг.

Чагу легко отличить от иногда ошибочно собираемого 
другого паразитарного гриба березы — трутовика. 11ослед- 
пий имеет копытообразную форму; нижняя часть выроста 
плоская с бархатистой поверхностью — здесь располага
ется I нменнальный слой, содержащий базидиоспоры.

Ареал
Чага распространена в березовых лесах на всей тер

ритории бывшего СССР. Основные районы ее заготовок
— северная и средняя полоса Квронеиской части России и
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стран Cl I Г, Урал, Западная Сибирь. Значительно чаще чага 
встречается в районах с влажным климатом. Встречается 
чага также на ольхе, рябине и вязе, но с m ix пород ее не 
за гота вл ива ют.

Заготовка, сушка
Чагу можно заготавливать в течение всего года, но 

обычно за1 о гонки ведут поздней осенью и зимой, когда ли
ства деревьев не маскирует ее наростов, и население имеет 
большесвободного времен и для сбора этогосырья. 11ри сбо
ре чаги нарост подрубается иод самое основание, то есть у 
ствола дерева, затем от него отсекается ненужная рыхлая 
светлоокрашенная (рыже-бурая или желтоватая) часть. В 
сырье оставляют только наружную часть н твердую сред
нюю часть нароста, очищенные от рыхлой массы, бересты 
и остатков древесины. Непригодны для заготовки наросты с 
сухих или с засыхающих деревьев, а гакже крупные старые 
крошащиеся наросты, встречающиеся у основания стволов 
старых берез, имеющие черную окраску но всей толщине.

Собранную чагу для ускорения сушки разрубают на 
куски, длиной примерно по 10 см, так как крупные цельные 
наросты сохнут долго и могут заплесневегьпрн высушива
нии. Сушку ведут в сушилках или на печках при темпера
туре нагрева чаги не выше 60 С. Летом в хорошую погоду 
можно сушить чагу на чердаках, иод навесами и в хорошо 
проветриваемых помещениях, рассыпав ее сырье тонким 
слоем на стеллажах.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют со

бранные со старых растущих берез или свежесрубленных 
деревьев в течение всего года и высушенные наросты тру
товика косого.

Внешние признаки
Сырье чаги состоит из кусков неопределенной формы 

с черным, сильно растрескивающимся, наружным слоем 
Ткань нароста очень плотная, твердая. Сырье представля
ет собой цельные и разрубленные на куски наросты. 11вет 
сырья темно-коричневый с мелкими желтыми прожилками, 
число которых увеличивается к внутренней части нароста 
Размер кусков около 10 см в поперечнике, запах отсутству
ет, вкус горьковатый.

Химический состав
В качестве БДС чаги рассма i ривают водорастворимые 

пигменты, образующие хромогенный полифенол карбоно
вый комплекс. Имеются также малоизученные смолы.
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ТРЛВА ШАЛФЕЯ 
ЭФИОПСКОГО ____
HERBA SALVIAE AETHIOPIS

ШАЛФЕЯ
ЭФИОПСКОГО ТРАВА
SALVIAE AETHIOPIS HERBA

обнаружена агарицнновая кислота и другие вещества, 
которые до настоящего времени не идентифицированы. 
Чага содержит до 12% .юлы. богатой марганцем.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС 42-53-72. Ка

чество сырья определяется размерами средней части на
роста. Для определения подлинности и качества чаги из 
измельченного сырья получают водное извлечение. 11ри его 
подкислен и и концентрированной хлористоводородной кис
лотой выпадает обильный осадок, называемый хромоген
ным комплексом. Разница в массе сухих остатков водного 
извлечения и фильтрата (после отделения осадка) должна 
бы гь не менее 50%. Числовые показатели: экстрактивных 
веществ должно быть не менее 20%, хромогенного ком
плекса — не менее 50% от массы общего сухого остатка.

Фармакологичес кое дейс твие
11ротивоопухолевое. цитоетатнческое, снижающее 

потоотделение средство.

Применение
Чага в виде настоя, настойка и экстракта («Бе- 

фунгин») применяется в качестве неспецифического 
(симптоматического) средства при неоперабельных зло
качественных новообразованиях. Препараты задержи
вают рост опухоли, улучшают самочувствие, уменьшает 
потоотделение (влияние ягарицнновой кислоты). 11 рспарат 
«Бефунгнн» применяют также как общетонизируюшес и 
болеутоляющее средство при хронических гастритах, 
днекинезиях желудочно-кишечного тракта, при язвенной 
болезни желудка.

Производящее растение
Шалфей эфиопский — Salvia aethiopis 1 семейство 

Яснотковые(Губоцветные) — Lumiaceae (Lubitae).
Этимология наименования, историческая справка

Родоиос нниминопапне Sul via происходит иг лят satvus (здоровый) 
или salvere (бы п. зл«>роиым) и с т и н е  применением многих пилой /го ю  ролл 
надаинл н качестве лекарственных pucrcilltll.

Видовое определение aclhiti/iis обриновлпо гп греч. прнлагательно! "  
aithiopis < *фномскан). Это едино 11лнннП употребляет в клчеепте иалнлния 
одного из видов шолфея.

Вилопои -пипет officinalis (аптечный, лекарстнснный) укллыиает ил 
лекаре шейное применение иида

Ботаническое описание
Шалфей эфиопский (рис. 306) — многолетнее травя

нистое растение 50-100 см высотой Все растение шерсти
сто- или паутииисто-войлочио-опушенное. Листья почти
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все прикорневые, дли и ночерешковые, около 10 см. по краю 
городчато-зубчатые; стеблевые лнстья немногочисленные, 
сидячие, супротивные. Характерное соцветие — высокая 
(обычно длиннее стебля) мпоговетвнетая пирамидаль
ная метелка (пирамидальный метельчатый тирс). Цветки 
собраны мутовками по 6-10. Чашечки с .3 шиловидно-за
остренными зубцами, венчик белый, крупный (длиной до 
20 см), двугубый, верхняя губа шлемовидная. Растение 
цветет в июне-августе.

Ареал, культивирование
Шалфей эфиопский распространен на Украине, в 

Крыму, на Кавказе и в Центральной Азин. Растение про
израстает в степях, по сухим горным склонам

Рис. зоб. ~
Шалфей эфиопа кий Заготовка, сушка

Собирают траву во время цветения, очищают от по
сторонних примесей, загрязненных частей растения и вы
сушивают на чердаках, раскладывая на чистых подстилках 
или стеллажах тонким слоем, в хорошую погоду — на от
крытом воздухе пол навесом, в тени. Сырье можно сушить 
и в сушилках при температуре не выше 30-35 С.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют собранную 

в период цветения и высушенную траву дикорастущего мно
голетнего травянистого растения — шалфея эфиопского.

Внешние признаки
Цельные или частично измельченные верхние части 

стеблей с соцветиями, частично с плодами, а также от
дельные листья и цветки. Стебли длиной до К) см, четырех 
гранные. бело-войлочно-опушенные. Листья морщини
стые. крупные, яйцевидные или эллиптические, с крупными 
неравномерно-ныемчато-зубчатыми краями.

Химический cocidB
Трава шалфея эфиопского содержит эфирное масло 

(0.1-0.28%). в составе которого обнаружены а-пинен, 
[3 пинен, лимонен, лнналоол, борнеол и кариофнллен. В 
сырье содержатся также фитостерины. фитол.

Стандартизация
Качество сырья регламентируется ФС'. 42-2393-85.

Фармаколо! ическое действие
Местное противовоспалительное средство, обладаю

щее вяжущими свойствами.

Применение
Трава шалфея эфиопского входит в состав сбора 

ДА.I I. Здренко. Ранее из сырья этого рас гения производили 
настойку для лечения больных туберкулезом.
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Глава 28

Лекарственное сырье животного 
и минерального происхождения

Современная фармакогнозия — это дисциплина, которая изучает преиму
щественно лекарственные растения. Однако источником ценных лекарственных 
средств являются также продукты животного и минерального происхождения.

11римером могут служить гормональные, фермен i ные и другие препараты.
Исторически так сложилось, что в программе курса фармакогнозии изучение 

сырьевых объектов животного происхождения ограничено ядом змей, продуктами 
жизнедеятельности медоносной пчелы, пантами идр.

Следует отметить, что такой подход в какой то мере является условным, по
скольку, например, растительные масла, а также животные жиры и жироподобные 
вещества, хорошо изученные сточки зрения химического состава, рассматриваются 
в главе 6.

Кроме того, автор учебника, введя в фармакогнозию ферменты в качестве но
вой группы действующих веществ, фактически создает возможность обсуждения 
некоторых животных продуктов (яд пчел и змей) в одном разделе.

Учитывая популярность и степень изученности мумие (продуктбиологического 
и минерального происхождения), автор счел возможным обсуждение данного ма
териала в настоящей главе.

Следует также отметить, что, например, прополис (продукт жизнедеятельности 
медоносной пчелы), олицетворяющий собой единство природы, мог бы с успехом 
обсуждаться в разделе флавоиоидов в силу близости его химического состава к 
почкам тополя.



1. МУМИЕ -M U M IJO

М УМ ИЁ АЛТАЙС КОЕ 
О Ч И Щ Е Н Н О Е _______
AITAI OEPURATUS MUMIJO

Этимология названия, историческая справка
/И //лш £(мумнё-аснль. мумий, брягш ун. бараг-ш ун. чао i у п. горным бальзам, горные слезы . 

горны йноск.«кропигоры », п о тска л ы -. бал1.зам екалы » ,: клей кам ня-,черноен желтое лекарство) 
природный смолоподобный пролук I мннералиногои бноло! нческого происхождения, вытекающий 

н t расщелин скал и i op встречается н 1 ималаях ( 11епал н др.). н i орах Аравии и I Ipana. М онголии 
бывшего (Х О Р  идр. стран.

Е ш сл о  возникновения арабской и персидской культуры н даже до дреинегреческой культуры 
уже употреблялось слово мумие Оно п а  речае гея и трудах Аристотели, который впервые 2500 ле-i 
тому назад описал лечебные свонст ва мумиё, а такж е  указал, ка к проверяется качество и подлинность 
препарата. История применения мумиё в народной медицине насчитывает свыше *2 тыс. лет. Мумиё 
применяли для ускорения регенерации костной ткани и и я  лечения бранхиальной астмы, туберку 
леза, хронических заболеваний желудочно-кишечного трак i а и дыхательных путей, мочекаменной 
и кож ны х болезней, ран и т. д.

Аристотель назначал мумие при лечении врожденной глухоты, рекомендуя полоскание раство
ром мумиё с желчью  жннотного или в смеси с соком винограда. 11ри кровотечении из носа .«вкапывал 
в каж дую  ноздрю смесь мумиё с камфорой

Мнение большинства великих мыслителей (Аристотель. Авиценна, Ьирунн и др.) при всех рас
хождениях во взглядах на предмет мумиё совпадало в одном >то средство дли лечения переломов 
костей, вывихов,ушибов 11апример, Вируни(Х-Х1 вв.)описыиаетлечебные свойства мумиё следующим 
образом: «...оно заслуживает того, чтобы мы хранили его как ценность «ли оказания помощи тому, у 
кого сломается какая-нибудь кость».

Ареал, процесс образования
Мумиё-сырье является продуктом геоландшафта, поэтому условия его обра

зования и размещения обусловлены геологическим и геоморфологическим стро
ением территории, климатом, животным миром, растительностью. Существует *1 
критерия мумиёносностшзоогеографический, ландшафтный, геоморфологический, 
геологический.

Выявлено несколько природных разновидностей мумиё-сырья 11а территории 
РФ наиболее широко распространено копролитовое мумиё. При его образовании 
отчетливо проявляется процесс литификации (окаменения) органических оста! ков 
(фито- и зоокомпоненты) в смеси с обломками и продуктом физического выветри 
папия кристаллических скальных пород типа гранита, почвенных образований. 
Процесс протекает при удалении избыточной воды, кристаллизации коллоидов, 
химических, биохимических веществ, изменении минерального состава компонентов 
и формирующего образования.

11ромы!нленно значимые ресурсы сырья выявлены в трех мумиёносных обла
стях бывшего СССР Среднеазиатской, Казахстанской и Алтае-Саяпскон, причем 
последняя находится в России п содержит 7% от общего количества известных 
месторождений.

Установлено, что сбор более половины скоплений мумиё может вызвать необра
тимые негативные изменения в сложившемся биогеоценозе мумнёносного района.

Внешние признаки
Мумиё представляет собой бесформенные куски с неравномерно-ячеистой или 

гладкой поверхностью, твёрдой или упругой консистенции, обладающие характер
ным бальзамическим запахом. Описано I разновидности мумиё: золотое (красного 
цвета), серебряное (белого), медное (голубого или синего) и железное мумиё (черно- 
вато-коричневого), которое и является наиболее распространенным
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Ра <личнме образцы отечественно! о (кавказское, среднеазиатское, сибирское, 
алтайское) и зарубежного прои толст ва имеют почти сходные физические свойства 
и качественный химический состав и отличаются лишь соотношением отдельных 
составных частей.

Химический состав
И состав мумие входит большое количество органических н минеральных ве

ществ. Среди органических веществ обнаружены гпнпуроная и бензойная кислоты, 
иолнфенольные соединения, гуминовыс кислоты, фульво- и аминокислоты, жир
ные кислоты, смолы, воски, камеди, растительные остатки, терпеноиды, стероиды, 
витамины групп В и Р. Доминирующей аминокислотой является глицин, а среди 
жирных кислот преобладает мнристнновая кислота.

В мумиё присутствуют такие макро и микроэлементы, как К. Mg. Ге. J. Сн. 
/п . Со, С г, Ctl, Cs, Мо, N4. \а , Ми, I'. Si. Li и др.

Установлено, что колебания в содержании С'.-. 11-, N-. S- элементов завися ! oi 
месторождения сырья и могут служить одним из показателей, характеризующих 
мумнёносную провинцию.

Применение
11рофеееоромТ.Л. Киселевой разработаны две фармакопейныестатьп Мумиё 

н Экстракт мумиё сухой».
В настоящее время мумиё испол! дуется для производства ЬДДов, среди которых 

наиболее известно <• Мумиё алтайское очищенное» в таблетках по 0.2 г (относится 
к группе <Общетоннзирующне средства и адантогеш»!»).

11а наш взгляд, учитывая особенности происхождения, химического состава 
мумиё, целесообразно до внедрения лекарственных форм применят!, настойку в со
отношении 1:10 на 20% спирте (5-10 капель 3 раза в день). 1 !астойка должна быть 
обязательно профильтрованной, поскольку часть продукта в виде осадка серого цве га 
остается в нерастворешюм виде. Этот подход позволяет, с одной стороны, извлекать 
весь комплекс действующих вешеств. а с другой -  очищать мумиё от возможных 
загрязнений. Кроме того, растворимость в 20% спирте (в течение 10-24 часов) — это 
один самых простых тестов предварительного определения подлинности мумиё.

1 (есмотря на широкий спектр бноло! ической активности мумиё, целесообраз
ным. на наш взгляд, является применение его лишь для лечения переломов костей.

Другие показания к применению мумиё с точки зрения доказательной медицины 
еще не обоснованы.

2. ПРОДУКТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ
Пчела медоносна л  — Apis mcllifica L. ~ syn. 1 pis awllifera L.: семейство 

Apidae — 11челы.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое ллтинскосипимснопаине 1/»Ь'обряаоианоот лат apis (пчела). Видимое определение niellifi'm 
(mW/l/hvii происходит от лат. mW/y/p/’ t приносящий мед. медоносный).

I 1о научным данным, пчелы сутсстноиллн аа 56 миллионом лег до нониления пернобыгногочелопска.
Me тносиан пчела нырлбагыпаст целый рил ра:пкм»6ра.шых мешссги; мед. нос к . пчелиный клоЖнро» 

полис), пчелиным хлеб (перга), маточное молочко. Нее л и  пешее т па исполшуютс» п различных отраслях 
Промышленности, сельского чо.шйстпл и и медицине Мед. кроме того, яплястся ценнейшим (нпкеиым 
продуктом.

Знаменитый математик лреииеП Греции Пнфшор Iоколо ,58В 500 и . до н. #.) утперж.ыл. что он до* 
жил до глубокой старости потому, что постоянно употреблял мед. Дрепис! реческий философ Демокрит 
1 166-3701 г. до и. j. f, пр<>мишнннспы1нссталст,1опор||л.чтодлясохрпнсннп хяоропмт инутренности следует
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орошать медом, а наружное и» маслом •. 11 шествий римский ivpa*» Гален (130 200 гг.) широко рекомендовал 
мел при лечении различных заболеваний. Видающийся врач. естествоиспытатель и поэт Авиценна ука 
зывал: «Пели хочешь сохранит!, молодость, го обязательно ешь мед». Л анцеты  особенно рекомендовал 
per улярное употребление меда липам старше 46 лет.

Имеются сведении, что ei нптяне применяли мед для лечения ран еще 3500 лет па за л. Выдающийся 
реческий ирач Гиппократ около 2500 лет назад и еиоем еочшичшн () ранах: приводил рецепты, н состав 

которых входил мед.
Мел как лечебное средство Docnei и русских былинах, и старинных рукописных лечебниках. 11аирн- 

мер. мед ижроко используется и народной медицине с горячим чаем или молоком как потогонное средство 
при простудных заболеваниях

11о количесгиу пчелиных семей и сбору мела Советский С шок занимал верное место в мире. В нишей 
стране ранее были созданы кафедры ичедоводстиа и Московской сельскохозяйственной Академии имени 
К А. Гимиряаепп. Киевском, Ташкентском. 11оииенбнрском сельскохозяйственных институтах.

В России и за рубежом разработана технология получения новых *ффсктнвнихлечебиых препаратов 
на основе продуктов пчеловодства.

Биология
Пчела медоносная — жалящее перепончатокрылое насекомое, которое живет 

семьями, состоящими из матки, нескольких сотен трутней (пчелы-самцы) и не
скольких десятков тысяч рабочих пчел. И каждом улье живет одна семья.

Для защиты гнезда от прагов и для самообороны у каждой рабочей пчелы 
под кончиком брюшка расположен особый, довольно сложно устроенный орган, 
состоящий из железы, вырабатывающей яд, камеры или резервуара, для его на
капливания и жала для ужаления противника и введения и его гело яда. Жало 
снабжено зазубринами и мощным мышечным аппаратом. Кусая своих противни- 
ков-насекомых, пчела в их теле пробивает отверстие достаточных размеров, чтобы 
жало после введения яда могло свободно выйти обратно. 11ри укусе теплокровных, 
и в частности, человека, благодаря эластичности их кожи ранка стягивается сразу 
же после ужаления. и пчела не и состоянии извлечь жала из кожи, поэтому при 
попытке взлета пчелы жало обрывается. 11чсла при этом погибает, а жало за счет 
продолжающегося сокращения мускулатуры проникает глубже, и яд весь вылавли
вается в ранку до полного опорожнения резервуара (до 0.2-0,3 мг). Задержке жала 
в коже человека способствуют также зазубринки.

Примерно на восьмой день жизни у молодой пчелы развиваются особые же
лезки, вырабатывающие так называемое молочко. Этим молочком рабочие пчелы 
выкармливают матку, молодых личинок и особенно личинок матки. 11челы буквально 
заполняют маточник этим молочком, и личинки матки плавают в нем.

1 Мел иная матка откладывает яйца, роль трутней сводится лишь к ее оплодотво
рению. Трутни находятся на иждивении у пчел-тружениц, поэтому слово «трутень» 
ei ало нарицательным для бездельников.

11аиболее разнообразную работу в пчелиной семье выполняют рабочие пчелы 
(пчелы-труженицы). Они ухаживают за маткой, вскармливают личинок, поддержи
вают чистоту и порядок в улье, строят соты, собирают цветочную пыльцу, которую 
переносят в улей, укладывают в сотовые ячейки и заливают медом. 11аконец, пчелы- 
труженицы собирают с медоносных растений нектар, который и служит исходным 
продуктом для получения меда.

11челинаи семья зимует из года в i од. Осенью пчелы изгоняют трутней, а весной 
выводят снова. Количество рабочих пчел также зависит от времени года (зимой 
их меньше, летом - больше). Различают несколько видов пчел: европейская пчела 
обитает в средней полосе России и СНГ. большая, малая и средняя индийская живут 
в Индии, а также в Китае, малая индийская на Дальнем Востоке.
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В зависимости от возраста пчелы вырабатывают различные продукты, пред
ставляющие огромную ценность для медицины и пищевой промышленности:

/. Мед.
2. Пчелиный ид.
3. Маточное молочко.
4. Пчелиный яд.
о. Прополис.
6. Перга.
7. Воск.
Лечебные препараты ил продуктов, вырабатываемых медоносной пчелой, как 

правило, не являются специфическими лечебными средствами, а лишь повышают 
общую сопротивляемость организма к действию вредного агента, они могут при
меняться при самых разнообразных заболеваниях.

Следует подчеркнуть, что все продукты нчеловодст ва, особенно пчелиный яд и 
маточное молочко, очень активные вещества и при неправильном дозировании или 
при повышенной чувствительности к ним могут оказаться весьма токсичными для 
человека. Кроме того, применение их при некоторых заболеваниях является про
сто вредным, поэтому применять продукты пчеловодства с лечебной целью можно 
.шип. по предписанию и иол непосредственным контролем врача.

МЕД_________________
М П  DEPURATUM

Мед пчелы образуют из нектара цветков, иногда нз сладких выделений других 
насекомых, так называемой пади, перерабатывая их в особых медовых желудочках, 
где нектар обогащается различными ферментами и другими веществами, теряет 
часть воды.

Нектар представляет собой сладкую жидкость, вырабатываемую особыми 
железками растений, называемыми нектарниками. ('одержание сахара в нектаре 
различных растений неодинаково и колеблется от К до 7*1% 11еодниаков и каче
ственный, и количественный состав нектара в цветах. Например, цветок донника 
содержит 0.2 мг нектара, а цветок липы — 0.2 0.7 мг. цветок малины I -20 мг. За 
один раз пчела может принести в улей около 20 К) мг нектара. Чтобы получить 
100 г меда, пчела должна собрать нектар иоч ш с миллиона цветков. В период глав
ного взятка, го есть в начале лета, когда цветут основные медоносные растения 
(липа, гречиха, большой клевер), пчелы принося! вдень I 8 килограммов (!) не
ктара. Главный взяток чаще всего продолжается 20-30 дней. В одних местностях 
ом наступает в начале нюня, в других в конце июня, в третьих — в июле. Время 
наступления главного взятка зависит не только о i географических, но и коикре г них 
погодных условий. Места медосбора должны находиться от пасеки в радиусе ие 
более 2*3 километров, поэтому в течение сезона пчел перевозят с места на место 
но мере заиветания медоносных растении.

Пчела-труженица хоботком всасывает нектар из нектарника и заполняет им 
свой медовый желудочек. 11еболыиуюдолю проглоченного нектара пчела использует 
для собственного питания, остальное несет в улей и передает его ичеле-приемщице. 
11чела*прнемшица многократно (120-210 раз) выпускает капельку нектара на хо
боток и снова заглатывает ее. 11ри этом значительная часть воды, содержащейся в 
нектаре, испаряется. 11аконецичела помешает капельку нектара в свободную ячейку
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сот. а другие пчелы переносят се много рал из одной ячейки в другую. Испарение 
йоды продолжается, нектар густеет и превращается в мед: например, если в нектаре 
содержится 75-80% воды, то в меде ее остается только 16-20%.

Следовательно, за время нахождения нектара в желудочке пчелы часть воды 
всасывается пчелой через стенку желудочка. Кроме того, нектар обогащается фер
ментами. органическими, обеззараживающими и другими веществами. Ферменты 
в мед попадать могут также с пыльцой растений и из глоточных желез пчелы. 11од 
влиянием ферментов часть тростников” ! о сахара (сахарозы) нектара расщепляется 
и превращается в b iih o i радный сахар (глюкозу) и фруктозу.

Таким образом, мед, являясьпродукгом превращения нектара, отличен по со
ставу от последнего. Затем пчела откладывает нектар для дозревания и последу
ющего хранения и соты. Заполнив ячейку медом, пчелы запечатывакл ее воском. 
Запечатанный r сотах мед продолжает созревать в течение 3-1 недель. 11сзрелын 
мед содержит много влаги, быстрее закисает, теряя свои лечебные и вкусовые ка
чества, поэтому зрелый мед ценится выше.

Заполненные медом соты периодически отбираются у пчел для откачки меда. 
При хорошем взятке пчелы сильной семьи могут заполнить соты медом 3-4 раза в 
сезон. Одна пчелиная семья может собрать за сезон до 1">0 килограммов меда.

Высшие сорта меда получаются при его вытекании под действием собствен
ной тяжести (мед-самотек) или при центрифугировании в специальных аппаратах. 
11изшие сорта получают вытапливанием меда из сот на огне.

Различают мед цветочный и падиевый. Цветочный мед получает то или иное 
название в зависимости от растений, с которых пчелы собирают нектар

Мед бывает монофлерный (от латинского слова floras — цветы), то есть по
лученный из нектара цветов какого-либо одного вида растения, и полифлериый 

из нектара цветов нескольких видов растений. Чистые монофлерные сорта меда 
встречаются очень редко, поэтому чаше всего сорт меда определяется по преоб
ладающему в нем нектару того или иного растения.

11анбольшей популярностью пользуются следующие сорта натурально! о цве
точного меда: липовый, гречишный, акациевый, донниковый, горчичный, хлопковый, 
подсолнечный. Большим спросом в последнее время пользуется башкирский мед 
(Башкортостан), а также мед с пасек, расположенных в окрестностях Алма-Аты 
(«горный мед»).

Сорт меда можно определить по цвету, вкусу и аромату. Выше ценятся еве глые 
сорта меда (акациевый, липовый и др.). исключением является гречишный. В тоже 
время темные сорта более богаты минеральными веществами, представляющими 
ценность для организма.

Кроме цветочного, пчелы вырабатывают и так называемый падиевый мед. Оп 
получается при сборе пчелами сладких выделений некоторых насекомых (тли, листо- 
блошки, чернецы и др.). а также медвяной росы (пади), которая выступает на листьях 
дуба, клена, гополя, березы, орешника и других растений после жаркого дня.

Падиевый мед более темный, менее ароматен н содержит больше минеральных 
веществ, чем цветочный. Используется главным образом в нишевой промышлен
ности. Нередко падиевый и цветочный мед находятся вместе. Чтобы определить 
наличие падиевого меда в цветочном, можно поставить одну из следующих проб:
1. 11рш отовить раствор меда па дистиллированной воде( 1:1) и добавить (5 частей 96% 
спирта. Помутнение раствора будет свидетельствовать о примеси падиевого меда.
2. К раствору меда(1 часть меда и I частьдиетиллированной воды )прибаинтьдве части 
известковой воды, нагреть до кипения: при наличии пади в меде появят ся хлопья.
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Кроме того, существует и еще одна разновидность пчелиного меда - ядовитый, 
или пьяный мед. Он получается при переработке пчелами нектара растений семей
ства вересковых -  азалии, рододендрона, багульника болотного, вереска и других. 
Вместе с нектаром пчелы переносят в меди ядовитые вещества этих растений, при
чем сами при этом не отравляются.

Пьяный мед был известен еще в глубокой древности. Из истории известно, 
что некогда пьяный мед свалил с йог целый легион римских солдат. Такой мед был 
обнаружен в 1877 году в районе Батуми, а затем и в других местах Кавказа. О нем 
знают в горных местностях средней и северной Японии. Ядовитый мед был назван 
«пьяным» по той причине, что при его употреблении человек напоминает пьяного: 
появляются головокружение, тошнота, рвота, судороги.

Химический состав меда
Химический состав различных сортов меда весьма неоднороден, и в нем со

держится более 70 различных веществ.
Зрелый мед имее I вид густой, прозрачной, слегка окрашенной сладкой аромат

ной жидкости, с удельным весом 1,11-1.12.
Химический состав у разных сортов меда различен и зависит от вида растения, 

с которого собран нектар, от почвенных и климатических условий.

СН2ОН сно СН2ОН
н —  о н
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Главной составной частью всех сортов меда являются углеводы, в частности, 
так называемый инвертнын сахар (до 70-80%), состоящий из D -глюкозы (вино
градный сахар) и 1)-фруктозы (левулоза. фруктовый сахар). В водном растворе 
I) глюкоза сущее I вует в виде смеси а - и (3- форм 0 -глюконнрано:и.1 в соотношении 
36:34 (ациклическая форма глюкозы присутствует в незначительном количестве). 
Г)-фруктоза в водном растворе существует в виде смеси таутомеров, в которой со
держится до 15% Р-фуранозной формы, значительные количества ациклических 
форм и ннранозного таутомера. В кристаллическом виде известна только (М )- 
фруктофураноза. В меде содержится также сахароза или свекловичный сахар 
(1-10 %), декстрины, полисахариды (крахмал, клетчатка идр.), причем количество 
моносахаридов записи г от сорта меда. Гак. например, вакацисвом меде глюкозы со
держится 35.9 8%. фруктозы 40,35%, а в гречишном - глюкозы 36,75 %. фруктозы 

10,29%. Липовый мед содержит 36,05% глюкозы и 39.27% фруктозы, хлопковый 
мед включает в себя 36,1% глюкозы и 39.40% фруктозы.

Кроме углеводов, в состав меда входят некоторые ферменты: ипвертаза. диа
стаза, катализа, кислая фосфатаза. амилаза. 11ри этом каждый фермент действу
ет лишь на определенное вещество или i руппу сходных по химическому составу 
веществ.

Гак, ипвертаза меда способствует превращению свекловичного сахара в 
глюкозу и фруктозу. Диастаза меда превращает крахмал в более простые сахара
- дисахариды.

Ферменты попадают в мед как с пыльцой медоносных растений, так и из орга- 
ии <ма пчел (главным образом, глоточных желез). Наличие в меде диастазы и других 
ферментов указывает на то, что мед является натуральным, а не искусственным 
пли фальсифицированным. Поэтому в основе установления натуральности меда 
лежит определение в нем ферментов.

Определена е ди а cm а зм
Диастазу в меде можно обнаружить следующим очень простым способом: в 

пробирку налить 10 мл водного раствора меда (1:2). прибавить немного 1%-го рас
твора крахмала, взболтать и помести гь смесь на час в водяную баню с температурой 
45 *С. после чего в охлажденную пробирку добавить 1-2 капли настойки иода. Если 
мед не натуральный, смесь окрасится в синий цвет.

11ри нагревании меда свыше 60 С ферменты разрушаются, и мед теряет свои 
качества. Он становится простой смесыо пищевых вешсств. которые можно по
лучить и искусственным путем.

В меде содержатся также белковые вещества (от 0,3 до 3,3%), вода (15-20%) 
и минеральные вещества (0,05-0.5%). Из минеральных веществ в состав меда 
входят соли кальция, натрия, маг ния. железа, серы, иода, хлора, фосфора, а в не
которых сортах встречае гея и радий. Следует подчеркнуть, что количество m h o i  и х  

минеральных веществ в меде почти такое же. как и в крови человека. Кальций, 
например, является составной частью костной ткани, железо входит в состав 
гемоглобина крови, необходимого для переноса кислорода кровью. Мед содержит 
микроэлементы: марганец, кремний, алюминии, бор. хром, медь, литий, никель, 
свинец, олово, цинк, осмий и другие.

За счет минеральных веществ мед является питательным продуктом с потен
циальной щелочностью, то есть при его употреблении в организме повышается 
количество щелочных веществ. Ьолее темные сорта, более богат ые минеральными
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веществами, обладают и большей потенциальной щелочностью. Этим в значи
тельной степени объясняется положительная роль меда влечении заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся повышенной кислотностью 
желудочного сока.

Мед включает ряд органических кислот (яблочная, винная, лимонная, молоч
ная. щавелевая) и витамины: аскорбиновую, пантотоновую, фолиевую кислоту. 
В,, В,, В,. PP. витамины К и Е. Аромат меда зависит от наличия в нем небольшого 
количества эфирных масел. В меде содержатся также красящие вещества, п част
ности. Р-каротнни другие.

11остояииой примесью меда является цветочная пыльца, за счет которой мед 
обогащается витаминами и белковыми веществами. В килограмме меда обычно 
содержится около 6 тысяч зерен пыльцы. Наличие пыльцы в меде свидетельствуе г
о его натуральное! и. 11о характеру пыльцы можно судить, с каких растений собран 
пчелами нектар, и. следовательно, установить сорт меда.

11о данным академика В. П. Филатова, в меде имеются гак называемые биоген
ные стимуляторы, то есть вещества, обладающие способностью повышать общин 
жизненный тонус. Кроме того, было установлено, что в меде содержатся ростовые 
вещества (биосы). Если срезанные с дерева ветки обработать водным раствором 
меда и посадить потом в землю, то они быстро укореняются.

11чслипып мед очень хорошо сохраняется. 11рн длительном хранении он посте
пенно густое г. мутнеет и превращается плотную массу вследствие кристаллизации 
глюкозы. Кристаллизация (засахаривание) натурального меда свидетельствует о 
большом содержании в ном виноградного сахара (глюкозы) и хорошем качестве мела. 
Фруктоза не кристаллизуется, поэтому сорта меда, содержащие много фруктозы, 
не густеют. Засахарившийся мед при желании легко можно превратить в жидкий, 
поместив сосуд с медом в горячую воду (температурой менее 60 °С).

Применение
Мед применяют в медицине как наружное средство для лечения ран и язв. 

при кожных заболеваниях. В виде ингаляций и внутрь его назначают для лечения 
заболеваний верхних дыхательных путей -  при ринитах, синуситах, фарингитах, 
ларингитах; при простудных заболеваниях, заболеваниях легких -  абсцессах, 
бронхите, бронхиальной астме, туберкулезе. Часто мед назначают при заболева
ниях желудочно-кишечного тракта — гастритах, язве желудка, при повышенной 
кислотности желудочного сока. В i инекологии его используют при эрозии шейки 
матки, мегрн гах и параметритах, аднексите. 11рнмениют мед также при нервных, 
сердечных, глазныхзаболеваннях и какантиаллергическоесредство. 11ри использо
вании меда в качестве антиаллергена и вообще в лечебных и пищевых целях следует 
помнить, что иногда в случае повышенной чувствительности или употребления 
меда в очень больших количествах мед сам может вызвать аллергию.

Д л я  лечебных целей внутрь мел назначают в дозе от I столовой ложки до 50 i 
на прием. Суточная доза меда не должна превышать 200 г.

Замечено, что мед. собранный пчелами с различных растений, обладает дей
ствием. сходным с лечебным эффектом препаратов этих растений. Это обстоятель
ство натолкнуло на мысль использовать пчел для получения меда с направленным 
действием, то есть обладающего лечебными свойствами того растения, с которого 
он собран.
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ПЧЕЛИНЫЙ ЯД
API TOXIN UM

Заготовка, переработка
Яд пчелы получают либо извлеченном резервуара с ядом из брюшка пчелы, 

либо специально полбуждакл пчел электрическим током и подставляют фильтро
вальную бумагу или гонкую животную перепонку для ужалении. Можно получить 
пчелиный яд путем воздействии на пчел парами эфира, при этом пчела выпускает 
капельку яда (примерно около 0,085 мг). 11аиболыиес содержание яда у молодых 
пчел в весеннее время. Количество яда зависит от питания пчел. Мели белков и со
ставе пищи больше, количество яда возрастает.

Лекарственное сырье
Пчелиный ид (апнтоксин) представляет собой густую, коллоидную, почти 

бесцветную жидкость с резким ароматным запахом, напоминающим запах меда, 
и острым жгучим вкусом. Яд быстро высыхает на воздухе и превращается в массу, 
похожую на клей. Дпитокснн очень стоек: малочувствителен к действию кислот 
и щелочей; кипячение и замораживание почти ие изменяют его качеств. В сухом 
виде может сохраняться годами без потери активности. В водном растворе, не
смотря на имеющиеся антибиотические свойства, он быстро и полностью теряет 
полезные качества.

Химический состав
Пчелиный яд представляет собой сложную смесь белков, аминокислот, фер

ментов, жироподобных и минеральных веществ.
В белковой фракции обнаружены активнодействующие белковые вещества, 

представляющие собой полипептиды мели тин и апамин. Они вызывают гемолиз, 
действуют на сокращение гладких и поперечнополосатых мышц, блокируют пере 
дачу нервно! о возбуждения к внутренним органам, расширяя капилляры и мелкие 
артерии, увеличивают приток крови к больному органу. Другой компонент — вы
сокомолекулярная белковая фракция, которая, благодаря содержанию в ней двух 
ферментов (гиалуронидаза и фосфолнпаза А), способствует распространению яда 
в тканях и уменьшает вязкость и свертываемость крови.

В минеральной фракции имеются магний, медь, кальций. Фракция низкомоле
кулярных органических соединений содержит гистамин, холин. триптофан, летучие 
масла и органические кислоты.

В липоидной фракции пчелиного яда обнаружены стерины. В яде содержатся 
также аналоги половых гормонов коркового вещества надпочечников.

Фармаколо! ическое действие
11ротнвовоспалителыюс, болеутоляющее средство.

Применение
11челиныйядпрнмеияютпри ревматизме, инфекционном полиартрите,бронхиаль

ной астме (систематическое и длительное воздействие), эндартериите. тромбофлеби
тах, снондилоартрозах, хронической экземе, фурункулезе, парадонтозе,заболевании 
периферической нервной системы, трофических язвах, мигрени.

Пчелиный яд применяют в виде таблеток, мазей, линиментов, водных и мас
ляных растворов.
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Таблетки препарата "Апифор" содержат но 0,001 единицы лнофилнзированнот 
пчелиного яда. Яд вводят путем электрофореза, приготавливаемого ex tempore из 
1 таблетки 20 мл водного раствора (концентрация пчелиного яда 1:20 000). I О т
меняются также мази «Апинат рон», «Вирапин».

Пчелиный яд оказывает местное и общее действие ни организм. При местном 
действии в месте ужаления наблюдаются жгучия боль, побледнение, а затем по
краснение и отек, повышается температура тел и в месте ужаления. Токсической 
дозой одновременного ужаления для взрослого человека является ужаление 10-25 
пчелами, смертельной — ужаление 500 и более пчел.

Пчелиный яд может применяться путем ужаления пчелами двумя курсами. 
Первый курс лечения — Юлией по 5ужаленин и второй курс — в общей слож
ности 150 у жалений в течение I ^  месяцев.

п р о п о л и с__________
PROPOLIS

Прополис (от греч. слов: pro до, пред. перед; polis - город), или «пчелиный 
клен», — продукт жизнедеятельности пчел, вырабатываемый ими для укрепления 
сот. покрытия сгеиокульев идр. Пчелы добывают прополис из почек различных 
растений и оболочек пыльцевых зерен. 11рополис -  это плотная или липкая упруго* 
вя зная масса зеленовато-бурого или коричневого цвета со специфическим запахом 
и горьковато-жгучим вкусом, нерастворимая в воде.

Все щели в ульях, а также оказавшиеся внутри трупы крупных насекомых или 
даже животных, которых пчелы не в силах выбросить из гнезда, обклеиваются осо
бым веществом — прополисом. 11роподнсобладаетантисеитическнмн свойствами, 
благодаря чему трупы насекомых или животных, обклеенные нм. не разлагаются.

Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют прополис — продукт совместной 

жизнедеятельности пчел п растений, применяемый для приготовления лекарствен
ных средств.

Внешние признаки
Темно-серая с зеленоватым или коричневым оттенком масса, неоднородная в из

ломе, горьковатого вкуса, с характерным ароматным (бальзамическим) запахом.

Химический состав
Состав прополиса заметно варьирует в зависимости от окружающей флоры. 

Основными растеннями-прополисоносителями являются береза, тополь и осина 
(тополь дрожащий), при этом на прополис березового типа приходится основная 
часть заготовляемого в России и C I1Г.

11рополнс на 55% состоит из смол и бальзамов, а также в значительных коли
чествах содержит воск (до 20%). цветочную пыльцу (около 5%).

К ВАС прополиса следует относить фенольные соединения, представленные 
прежде всегофлавшн>идами(до20-30%)ифенилпропаноилами(гилроксикоричные 
кислоты).

Сравнительное изучение химического состава и биологической активности 
прополиса н ею  источников показало (С.Д. Поправки), что в составе спиртовых 
экстрактов березового прополиса и аналогичных экстрактов пазушных почек бе
резы содержатся практически аналогичные вещества: 5-гидроксиокси 1‘. 7 диме-
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токен- и 5-окси-4|-гидрооксн-7-\1етоксиф.павои, флавоноиды акацетнн, эрмапнн и 
пектолинарингенин, ароматические кислоты — гм идрокси-» я-метокенбензойная 
и н-кумаровая кислоты, а также ацетат бетулеиола. Подобные закономерности 
обнаружены и в случае почек тополя и тополиного прополиса.

По нашим данным, в тополином прополисе, как и почках тополя, доминиру
ющими веществами являются флавоноиды (до 30%), причем значительная доля 
приходится на пниоцембрин и пииостробин. которые обладают выраженной анти
микробной активностью. Флавоноиды (в основном это агликоны), представлены 
также аннгеннном, лютеолином, кемиферолом, квериетином и их метокенлиро- 
ванными производными.

Пиноцомбрин Пиностробчн

tl-Кумиронпя кислота Кофейная кислота Ферулонин кислота

Среди фенилпропаноидов в составе прополиса преобладают коричная, я-кума- 
ровая. феруловая и кофейная кислоты, также обладающие антимикробной актив
ностью.

Среди сопутствующих веществ интерес представляют фенолкарбоновые кис
лоты (я-гидрокси-. л-метоксибензойная,галловая кнелоы), кумарины (скополстии, 
эскулетин, умбеллифероп), полисахариды, микроэлементы (алюминии, ванадий, 
железо, кальций, кремний, марганец, стронций), эфирное масло.

Стандартизация
Качествосырья регламентируется ВФС42-1084-81. Растворимость. Практиче

ски нерастворим п воде, эфире, хлороформе, спирте и ацетоне. Раздел “ Подлинность” 
включает реакцию па полифенолы (при добавлении к спиртовому извлечению пропо
лиса раствора свинца ацетета основного выпадает желтый осадок) и цианидиноную 
реакцию на флавоноиды. В настойке прополиса (ВФС 42-1936-89) определяют не 
флавоноиды. а фенольные соединения (буро-зеленое окрашивание с 5% раствором 
железа окисного хлорида).

Раздел «Количественное определение» включает методику количественного 
определения суммы фенольных веществ (метод прямой спектрофотометрии. ана
литическая длина волны 290 нм) с использованием в формуле расчета удельного 
показателя поглощения 510. Содержание суммы фенольных соединений в прополисе 
должно быть не менее 25%.
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Содержание суммы фенольных соединений в настойке прополиса должно быть 
от 2.0% до 6.0%.

IЩ  включает также раздел «Определение механических примесей» (должно 
быть не более 15%).

С учетом того, что качество прополиса снижается из-за высокого содержания 
воска, л  о показатель регламентируется 11Д(не более 20%).

Качество прополиса оценивают не только по содержанию суммы фенольных 
соединении, но путем определения антимикробной активности. Антимикроб
ную активность прополиса определяют методом последовательных разведений 
в мяео-нептонном агаре с pH 7.2-7.4 с использованием тест-культуры Bacillus 
cere us 8035.

Препарат должен подавлять рост гест-микроорганизмов в концентрации не 
более 0,08%. В случае настойки прополиса, препарат должен подавлять рост тест- 
микроорганизмов в разведении не менее, чем 1:300.

Для целен стандартизации сырья и препаратов прополиса нами (В.А.Куркин, 
В.Ь.Ьраславский) разработан ГСО пииостробина (ФС 42-0073-01).

Фармакологическое деиствие
Антимикробное, противовоспалительное, болеутоляющее средство. 11ри- 

менсние препаратов прополиса при лечении трудно заживающих ран ускоряет их 
грануляцию, снижает болевые ощущения даже при некротнзации их краев, способ
ствует эпнтелизацни. оказывает положительное действие на раны, инфицированные 
бактериями, резистентными к ранее применяемым препаратам, оказывают по
ложительный эффект при трофических язвах. Ингаляции прополиса оказались 
эффективными при острых бронхитах, острых воспалительных заболеваниях 
ели сметой носа, глотки и гортани. Настойки прополиса эффективна при лечении 
гнойных отитов. В эксперименте установлено также, что препараты прополиса по
давляют развитие опухоли Эрлиха. Интерес представляет применение прополиса 
и при лечении псориаза.

Применение
Прополис издавна применяется в научной и народной медицине при различ

ных заболеваниях. Офнцинальнымн препаратами прополиса являются экстракт  
густой, настойка прополиса. «Пропосол», «Пропоми:юль» «Пропоцеум», 
таблетки «Прополин».

Препараты прополиса назначают как средства для лечения ран, ожогов, при 
туберкулезе легких, бронхитах, гинекологических заболеваниях (эрозия шейки 
магкн. кольпиты и др.), трофических язвах, экземах, нейродермитах, дерма гоми- 
козах, воспалительных заболеваниях слизистых ротовой полости, при ангинах, 
пародонтозах, стоматитах и т. д.

Мазь «Пропоцеум» оказываетпротивозудное действие, вызывает апалы езню 
слизистых оболочек и кожи, способствует росту грануляций, ускоряет процесс реге
нерации и эпител изации раневых поверхностей, обладает противовоспалительными 
свойствами. 11реиарат применяют также в качест ве дополнительного средства при 
хронической экземе, нейродермитах н других зудящих дерматозах, длительно не 
заживающих ранах и трофических язвах.
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АПИЛАК
APILACUM

Рабочие пчелы вырабатывают глоточными (аллотрофичеекнмн) железами се
крет особое высокойитатсльиое вещество, которым они вскармливаю! личинку 
будущей матки. Это вещество и получило название маточного молочка («королев
ское желе»). Маточное молочко пчелы готовят из перги.

11челы помещают яйцо, предназначенное для выведении матки, в специальную 
восковую ячейку желудеобразной формы — маточник, который заполняется маточным 
молочком. Личинка будущей матки буквально плавает в маточном молочке маточника. 
Маточное молочко имее геи и и обычных ячейках, в которых выводятся рабочие пчелы 
и трутни, но в гораздо меньшем количестве (в 100 раз меньше, чем в маточнике).

Личинки рабочих пчел тоже получают маточное молочко, но лишь в первые три 
дня их жизни, в то время как личинки матки усиленно вскармливаются молочком 
в течение первых пяти дней жизни и затем весной и летом, когда идет усиленная 
кладка яиц. Молочко, которым вскармливаются личинки рабочий пчел, несколько 
отличается по химическому составу от молочка маточников. 11оэтому молочко рабо
чих пчел иногда называют просто пчелиным молочком, а молочко, предназначенное 
для вскармливания матки, — маточным молочком.

Для медицинских целей маточное молочко получают из незапечатанных ма
точников, закладываемых пчелами летом, при отборе из них маток. В последнее 
время стали создавать специальные пасеки дли получения маточного молочка в 
большом количестве. От одной пчелиной семьи можно получить 40*80 маточников. 
Чаще всего отбирают маточное молочко от четырехдневных личинок. Из каждо! о 
маточника можно получить около 0,3-0,4 г молочка. Чтобы получить 200 г маточного 
молочка нужно иметь не менее полмнллнона маточников.

Количество маточного молочка зависит от обильного питания пчел белковой 
пищей (пыльца, перга), а также от числа молодых пчел кормилиц.

Получение маточного молочко п больших количествах представляет опреде
ленные трудности, так как пчелы закладывают новые маточники в семье со старой 
маткой или в осиротевшей. Следовательно, чтобы получить много маточников, 
необходимо удалить матку из семьи. В настоящее время пчеловодами разработано 
несколько методов, с помощью которых можно заставить пчел закладывать больше 
маточников. Методы эти описаны в специальной литературе по пчеловодству.

Собирают маточное молочко специальной ложечкой в чистые пробирки, облитые 
внутри расплавленным воском. 11о окончании сбора пробирки герметически закры
вают воском, так как при доступе больших количеств воздуха молоко сравнительно 
быстро теряет свои ценные свойства.

Описание, свойства
Свежее маточное молочко представляет собой желтовато-белую жидкость 

сметанообразной консистенции, кисловатого вкуса. При комнатной температуре 
и на свету маточное молочко желтеет и высыхает, поэтому хранят его при темпе
ратуре, близкой к пулю градусов. В этих условиях оно не теряет своих свойств в 
течение трех месяцев. Таким образом, маточное молочко по сравнению с друг ими 
продуктами медоносной пчелы является менее стойким.

В качестве примесей в маточном молочке могут встречаться зерна пыльцы, 
кусочки воска, обрывки кожи личинок и др. 11алнчие этих примесей указывает на 
натуральность маточного молочка.
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Химический состав
Химический состав маточного молочка очень сложен. В нем содержится 65% 

йоды, 14-18% белковых веществ, 9-19% углеводов, 1,7-5,7% жиров. Кроме того, 
в маточном молочке содержатся факторы роста, половые гормоны, минеральные 
соли, микроэлементы, многие витамины (В,, В „ В,. В,.,. В., С. Н. РР, фолиевая и 
паптотсновая кислоты), декагидроокси Д'деценовая кислота. Среди микроэле
ментов маточного молочка наибольший интерес представляют железо, марганец, 
цннки кобальт. гак как ати вещест ва необходимы для нормального кроветворения. 
Наличие цинка в маточном молочке определяет его стимулирующее влияние на 
половые железы пчелиных маток.

В маточном молочке обнаружен а нот и л холин и фермент (холннэстераза), раз
рушающий л  о вещество.

11о своей питательности маточное молочко пчел значительно превосходит коро
вье молоко. Маточное молочко пчел содержит в 5 раз больше, чем коровье молоко, 
белков, в 4-6 раз больше углеводов, в 2-3 раза больше жиров и в большей мере 
обогащено витаминами.

Для нормального роста и развития организма человека и животных необходимы 
так называемые незаменимые аминокислоты. Установлено, что маточное молочко 
содержит все незаменимые аминокислоты (аргинин, гистидин, валин, метионин, 
триптофан и др.).

В маточном молочке содержатся белки, в частности глобулины (68%) и альбу
мины (40%). которые являются чрезвычайно важными нормальными компонентами 
крови. Ьелки маточного молочка относятся к числу хорошо усвояемых. Так. белки 
мяса усваиваются организмом человека только на 69-74%, гогда как маточного 
молочка -  на 81%.

В последнее время в маточном молочке обнаружены и нуклеиновые кислоты: 
рибонуклеиновая кислота (PI IК) и дезоксирибонуклеиновая кислота (/11 IK). PI 1К 
содержится в сравнительно большом количестве не только в свежем маточном мо
лочке. но и сохраняется в нем при длительном хранении. Д Н К  обнаруживается лишь 
и нативном маточном молочке. Из маточного молочка выделены также и ферменты, 
принимающие участие в обмене нуклеиновых кислот.

Хотя маточное молочко пчелы готовят из перги, оно гораздо богаче витамина
ми. чем исходный продукт. Так, в маточном молочке в 12-1(5 ра * больше содержится 
пантотеновой кислоты и биотипа (витамин 11), чем в перге. Ежедневная потребность 
человека в пантотеновой кислоте -  10 мг. а в 100 г маточного молочка ее содержится 
18-20 мг. 11аитотеновая кислота в настоящее время рекомендуется при выпадении 
волос, себорее, а также для лечения ожогов, долго не заживающих ран и язв. По
этому не случайно препараты маточного молочка применяются в виде кремов при 
лечении некоторых кожных заболеваний.

Обогащение маточного молочка витаминами по сравнению с исходным про
дуктом -  пергой происходит, очевидно, за счет глоточных желез рабочих пчел.
Фармаколог ическое действие

Маточное молочко обладает бактсрностатическими и бактерицидным дей
ствием. Силу иротивомикробного действия маточного молочка можно показать на 
таком примере: при десятикратном разведении маточное молочко сильнее действует 
на микроорганизмы, чем карболовая кислота. Антимикробное действие маточного 
молочка отмечено в отношении стафилококков, стрептококков, туберкулезной иа-
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лочки и др. Действие маточного молочка на микробы зависит от его концентрации: 
и разведении 1:1000 маточное молочко задерживает рост многих бактерии, а в раз
ведении 1:10000. наоборот, ускоряет рост микроорганизмов.

Считается, что РНК и / I I IK маточного молочка принадлежит основная роль в 
механизмах различного морфогенеза при вскармливании особен пчел маточным 
молочком.

I 1зучсине биологии пчелиной семьи выявил»» определенную зависимое гь между 
маточным молочком и ростом маточной личинки. Оказалось, что под влиянием ма 
точного молочка личинка матки очень быстро растет и развивается (за 6 дней она 
увелнчинае гея в весе в 2700 раз). Кроме того, матка очень плодовита, если усиленно 
вскармливается маточным молочком (пчелиная матка откладывает в сутки 1500 яиц. 
то есть такое количество, которое по весу превышает вес матки в 2 раза). 11родол- 
жнтелыюсть жизни матки 3-5 лег, в то время как рабочие пчелы, не получающие 
маточного молочка, живут 1-8 месяцев.

Удивительные свойства маточного молочка привлекли внимание многих ис
следователей, в том числе и медицинских работников. Возникла мысль, нельзя ли 
использовать стимулирующее влияние маточного молочка пчел па обмен веществ 
других животных и человека.

11а лечебные свойства маточного молочка впервые обратил внимание француз
ский агроном Кайлас. В 1053 г. он выпустил книгу «1 !челы — источник молодости 
и жизни». В ней приводятся наблюдения автора, который пишет, что применение 
маточного молочка создает ощущение молодости и бодрости.

Сотого времени начинаются экспериментальные и клинические работы по вы
яснению механизма действия маточного молочка на организм животных и человека 
и по применению его в качестве лечебного препарата.

Опытами на животных было установлено, что под влиянием маточного молоч
ка it крови возрастает количество гемоглобина и эритроцитов, шерсть становится 
более густой и блестящей, увеличивается продолжительность жизни животных и 
их плодовитость.

Увеличение плодовитости животных под влиянием маточного молочка объясни* 
етси ет имулирующнм действием гормональных веществ, содержащихся в маточном 
молочке, на половые железы.

Установлено, что маточное молочко весьма полезно как общее укрепляющее 
средство истощенным и ослабленным после перенесенных тяжелых заболеваний 
больным, а также при ослаблении организма вследствие старения. У таких боль
ных появлялся аппетит, увеличивался вес. они становились бодрыми и жизнера
достны ми.

Применение
11з маточного молочка производят ирепара i «Апилак», представляющий собой 

сухое лнофнлизироваиное вещество нативного маточного молочка. Апилак предло
жен для применения детям грудного и раннего возраста при гипотрофии и анорексии, 
а у взрослых при гипотензии, нарушении питания, невротических расстройствах, 
нарушении лактации в послеродовом периоде, себорее кожи.

Апилак применяют в виде 3% мази, нанося непосредственно на кожу или под 
повязку, а также в виде сублингвальных таблеток по 0,01 г, свечей (по 0.005 г). 
Разработаны также лекарственные пленки апилака.
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ПЕРГА

Перга (пчелиный хлеб, хлебина) представляет собой продукт, получаемый 
медоносной пчелой из пыльцы. 11ыльиа и перга являются необходимым белковым, 
минеральным и витаминным кормом для личинок и взрослых пчел. 11челы собирают 
пыльцу весной и в начале лета, когда в семье воспитывается наибольшее количество 
расплода. 11чслы собирают пыльцу с помощью ротовых органов, ножек и волосков, 
покрывающих тело пчелы. Собирая пыльцу, пчелы увлажняют ее нектаром, сме
шивают со слюной и в специальных углублениях задних йог (корзиночках) пере
носят ее в улей, укладывают в сотовые ячейки и уплотняют. Сбор пыльцы пчелами 
осуществляется главным образом утром, когда it цветках лопаются пылинки. За 
один раз пчела переносит в улей до 20*30 мг пыльны. Каждую ячейку пчелы за
полняют пыльцой примерно на 2/3. а сверху заливают медом. Лишенная доступа 
воздуха, пыльца за счет ферментов слюны пчел и меда подвергается брожению и 
превращается в так называемый пчелиный хлеб -  пергу («хлебина»). При броже
нии количество белков и жиров в перге уменьшается, но увеличивается количество 
молочной кислоты и углеводов. 11змснсиня. происходящие в перге, имеют сходство 
с силосованием растительных кормов. Образующаяся молочная кислота и большое 
количество сахара препятствуют развитию в перге бактерий и плесневых грибков, 
вследствие чего она может сохраняться в улье без изменений длительное время. 
Таким образом, хотя пчелы готовят пергу из пыльцы, их качественный и количе
ственный состав не однороден.

11оедая пергу, пчелы кормилицы вырабатывают глоточным и железами маточное 
молочко, которым кормят молодых личинок и матку. На воспитание одной рабочей 
пчелы необходимо до 120 мг пыльны и перги.

Химический состав
Перга, являясь продуктом, приготовляемым пчелами из пыльцы ра.(лнчных 

растений, имеет довольно вариабельный химический состав.
В перге содержатся сахара (до 35%), белки (около 30%). ферменты (амилаза, 

ннвертаза. пепсин, липаза), аминокислоты, молочная кислота, значительные ко
личества витаминов (А. В,. В „ С. Д. 1£. К и др.), жиры и жироподобные вещества, 
микроэлементы (барий, ванадий, вольфрам, железо, золото, иридий, кальций, 
кадмий, кобальт, кремний, магний, медь, молибден, мышьяк, олово, палладий, пла
тина, серебро, стронций, фосфор, хлор, хром, цинк).

Фармакологическое действие
Богатст во питательных веществ, витаминов и микроэлементов в перге и пыльце 

побудило исследователей испытать пергу и пыльцу как лечебные средства.
Перга, как показал ряд исследований отечественных и зарубежных ученых, 

оказывает хороший лечебный эффект при малокровии, нормализует деятельность 
кишечника, повышает аппетит и увеличивает работоспособность, снижает кро
вяное давление и увеличивает содержание гемоглобина и эритроцитов в крови. 
Приведенные выше данные делают обоснованным применение перги при лечении 
малокровия, гипертонической болезни, заболеваниях желудочно-кишечного трак
та и. в частности, колитов, хронических запоров, атонических состояний, общего 
упадка сил после перенесенных тяжелых заболеваний.
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С учетом того, что в перге и пыльце очень много имгаммна А (в 20 раз больше» 
чем в моркови), ранее ее попользовали в ГДР в качестве сырья для промышленного 
получения данного витамина.

В условиях эксперимента обнаружено, что еииртоныи экстракт перги обладает 
ярко выраженным бактерицидным действием в отношении самых разнообразных 
микроорганизмов. Это дало основание для проведения работ по изучению возмож
ного использования мазей, содержащих пергу, влечении различных ран.

Применение
11ыльцу (по 1-2 столовые ложки) в чистом виде или в смеси с пергой и медом 

рекомендуют ослабленным детям. При этом у детей очень быстро отмечалось 
увеличение количества эритроцитов, гемоглобина, улучшалось общее состояние 
Положительный эффект получен от приема пыльцы и nepi и больными, выздорав
ливающими после тяжелых инфекционных заболеваний. У таких больных быстрее 
восстанавливался аппетит, вес. нормализовалась кровь.

111 >п приеме кнутрьперги в смеси с медом (в отношении 1:1) улучшается работа 
кишечника и общее состояние организма.

В Югославии выпускался препарат «Внтафлор». представляющий собой 
суспензию цветочной пыльцы в меде и рекомендуемый как богатый источник раз
личных витаминов.

ВОСК ____________
CERA

Воск (от лат. сега) вырабатывается особыми восковыми железами, располо
женными на нижней стороне брюшка рабочей пчелы. Выделяют воск только мо
лодые пчелы в возрасте от 10-12 диен до 18-20 дней. 11челы из воска строят соты, 
состоящие из шестигранных ячеек. Ячейки служат для выведения потомства, для 
храпения меда и перги. Основная масса ячеек совершенно одинаковых размеров, 
однако имеются и более крупные ячейки для выведения трутней и самые крупные 
неправильной формы — для выведения маток.
Внешние признаки, свойства

Гвердая. размягчающаяся от тепла, желтая или белая масса с температурой 
плавления 63-63"С .11ем выше температура плавления воска, тем выше его качество. 
Растворяется воск в бензине и кипящем спирте (при разведении 1:5).
Заготовка, переработка

11челиный воск может быть белым, желтым, красным и даже черным -  в за
висимости от давности выделения. Волее светлый воск ценится выше, чем темный 
За сезон сильная пчелиная семья может дать 0,8-1.2 ki воска.

Желтый воск добывают из старых сот. освобожденных от меда и других про
дуктов Воск (вданном случае — воскосырье) помещают в чаны с налитой туда водой 
и нагревают. При этом воск вытапливается из сот. остатки меда растворяются в 
воде. ;i I вердые частицы оседают на дно. Воск, имея удельный вес меньше единицы, 
всплывает на поверхности и застывает в виде более или менее толстых плиток по 
периметру посуды. 11лптки снимают, повторно перетапливают и фильтруют через 
воронки горячего фильтрования, затем разлнваютвформы, в которых воскластына- 
ст. Этот способ попользуется в кустарном производстве. 11а крупных производствах 
воскосырье подвергают горячему прессованию, и растопленный воск фильтруют.
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как и н мерном случае. Для получения белого носка желтый носк растапливают 
и вылмпают на поверхность горячей йоды и каком-либо сосуде. При охлаждении 
воды воск застывает в виде тонких пластинок. Затем их раскладывают на солнце и 
периодически смачивают водой. 11 од воздействием ультрафиолетовых лучей и озона 
воск обесцвечивается, становится белым и более хрупким.

Химическим состав
11о химической природе воск является жироподобпым веществом и состоит из 

смеси сложных эфиров (70-7-1%) одиоатомных спиртов -  мелнссилового, мнри- 
цнлового, цернлового спиртов с высшими жирными кислотами — пальмитиновой, 
мелиссовой н другими кислотами. И составе воска содержатся свободные спирты и 
жирные кислоты (13-15 %), предельные углеводороды (12-15%), витамин Д.

Применение
В научной медицине желтый пчелиный воск применяется в составе плотных 

мазей, кремов и пластырей, белый воск в составе различных косметических кре
мов Пчелиный воск хорошо всасывается кожей и придает ей гладкий и нежный 
вид, поэтому он включается в питательные, отбеливающие н очищающие кремы, 
применяемые в косметике. 11рнменсние пчелиного воска в косметических мазях и 
масках основано на содержании в воске значительных количеств витамина Д. не
обходимого для нормального развития клеток покровного эпителия кожи.

3. ЯДЫ ЗМЕЙ -  VENENA VIPERARUM
Змеиный я д  выделения ядовитых желез некоторых видов змей: гадюки  

обыкновенной -  Vipera hems I \ гюрзы -  Vipera lebetina I.. (семейство Гадюковые
-  ViperidaeY, кобры среднеазиатской -  Nuja oxiana I !icli\v.(семейство Дсп и ловые 
змеи -  F.lupidae) и других ядовитых змей (гремучие змеи семейство Ямкоголовые 
или Канальчатозубые змеи -  Crotalidae).
ЭК0Л 01И Я, б и о л о 1 ии

Гадюка обыкновенная имеет в бывшем ('ССР наиболее широкое распростра
нение — по всей центральной полосе европейской части (на севере доходит до Мур
манска. на юге — до стенной зоны, где распространена гадюка степная — Vipera 
ursine Вопар.), в Сибири — от Урала до берегов Тихого океана, на Сахалине.

I юрза встречается на Кавказе и в Закавказье, Туркмении, Узбекистане, Тад
жикистане. на юге Киргизии.

Гадюка обыкновенная -  относительно небольшая змея — до 75 см длиной, но 
на севере встречаются жземпляры длиной до I м. Самки обычно крупнее самцов. 
Голова ясно отграничена от шен н на верхней части имеются три крупных (лобный 
и два теменных) щитка. Копчик морды закруглен, а носовое отверстие прорезано 
в середине носового щитка. Окраска туловища варьирует от серого до красно-бу
рою, с характерной темной зигзагообразной линией вдоль хребта и иксообразиым 
рисунком на голове. 11а севере нередки черные формы.

Гадюку можно встретить в европейской части России и стран СНГ, в Сибири 
вплоть до Сахалина, на севере она поднимается до ПК с. ш., а на юге доходит до 
•К) с. in. В горах гадюка встречается на высотах до 3000 м над уровнем моря. 
Размещение по территории весьма неравномерное. В подходящих местах гадюки 
образуют большие скопления змеиные очаг и. где их плотность может достигать
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90 особей n;t I га. почаще но превышает 3-8 па I га После зимовки появляются на 
поверхности чемли обычно в апреле мае. Летом наибольшая вероятность встретить 
гадюку в норах различных животных, i милых пнях, кустах, расселинах.

Спаривание происходит с середины мая до начала июня. Массовое рождение 
потомства в августе (в центральных и северных частях ареала самки приносят 
детенышей через юл гадюка яйцежнвородятая). Молодые гадюки рождаются 
длиной 17 см и уже ядовиты.

Часто гадюки i рею гея на солнце. Охотятся обычно ночью. В рационе преобла
дают мелкие грызуны, лягушки, насекомые. 11рн встрече с человеком змея пытается 
скрыться. 11ри угрозе занимает активную оборону, шипит, совершает угрожающие 
броски и наиболее опасные броски-укусы, которые легче всего провоцируются 
движущимся объектом. Поэтому резкие движения при непосредственной встрече 
с гадюкой лучше не совершать. I !е рекомендуется также брать змей за хвост, не 
исключена возможность укуса.

Картина отравления
Укус гадюки сопровождается развитием местной боли, распространяющегося 

геморрагического отека, слабостью, тошнотой, головокружением. Возможно на
рушение сердечной деятельности и развитие почечной недостаточности.

Первая помощь
Самолечение недопустимо. В качестве ан тидота рекомендуется противозмениая 

сыворотка «Ант и гюрза».
Из семейства Crolalidae на территории бывшего СССР обитают два вида щи

томордника — щитомордник восточный (Angistrorion blomhoffi) и щитомордник 
обыкновенный, или щитомордник Палласов (A. hulys), причем первый вид встре
чается на юге Дальнего Востока, второй — в Азербайджане, по северным берегам 
Каспийского и Аральского морей, в степях Казахстана, Киргизии, на юге Сибири 
до берегов Тихого океана.

Кобра обитает в южной Туркмении, Узбекистане, на юго-западе Тад
жикистана.

Основная особенность ядовитых змей — наличие у них двух ядовитых зубов. 
Зубы змеи очсиьдлнниыс. саблевидной формы и имеют на внутренней поверхности 
бороздки (нли внутри каналы), которые сообщаются с ядовитой железой. Ядовитых 
желез тоже две; они расположены позади и чуть ниже глаз. Когда пасть закрыта, 
ядовитые зубы лежат параллельно верхней челюсти. lie л и змея раскрывает пасть, 
то верхнечелюстная кость смещается и зубы принимают перпендикулярное к иен 
положение и направлены вперед. При нападении змея бьет жертву ядовитыми зу
бами. В это время сокращаются височные мышцы и выдавливают из железы яд по 
каналу в рану жертвы. Ядовитые зубы часто ломаются, но позади них лежат 5-10 
пар зачатков ядовитых зубов, поэтому па смену сломанным вырастают новые

Сбор яда змей
Для добывания яда змей отлавливают и содержат в специальных питомниках

— серпентариях. Серпентарии имеются в Центральной Азии, на территории 
Эстонии. Для получения яда змее дают кусать край стеклянной чашки, затянутой 
пленкой, нли надавливают на железу («доят»), или раздражают железу слабым 
электрическим током, вызывая сокращение мышц.
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Лекарственное сырье
В качестве лекарственного сырья используют полученный яд негустую, про

зрачную жидкость. бесцветную или окрашенную в желтоватый цвет, тяжелее воды 
(плотность яда кобры— 1,046. гюрзы и гадюк— 1,030-1,032). При смешивании с 
водой дает опалесценцию. Реакция яда у кобры нейтральная, у гадюковых и гре
мучих змей — кислая. Быстро теряет токсичность в воде, эфире, хлороформе», при 
действии УФ лучен, перманганата калия. Хорошо сохраняется при замораживании 
(—5-10 "С) и высушивании. Обычно полученный яд высушивают и хранят в темноте. 
При высушивании яда получают желтые кристаллы, причем в кристаллическом 
виде яд сохраняет токсичность десятки лет.

По ха р а к т ер у  т оксического  дейст вия  яды  имей р а зд е л я ю т  на
2 группы.

1. Яды геморрагического действия (гадюковые, гремучие змеи). Они действуют 
на кровь, разрушая эритроциты, нарушая целостность кровеносных капилляров. 11ри 
этом происходит образование в сосудах тромбов, а затем кровь на дли тельное время 
теряет способность свертываться, образуются обширные кровоизлияния, отеки.

2. Яды нейротропного действия (кобра). Действуют в первую очередь на Ц11C. 
вызывая ослабление и смерть от паралича дыхательного центра. Они оказывают 
также гемолитическое действие на кровь, по в меньшей степени, чем яды гадюковых 
и гремучих змей.

Химический сослан
Основными компонентами змеиных ядов являются белки, которые обусловли

вают основную токсичность ядов. Белки представляют собой так называемые мем
бранно-активные пол и пептиды (М Л11). состоящие из различиогочисла аминокислот 
(от 15 до 100-108) с несколькими дисульфидными связями. Главная особенность 
их действия — воздействие на биологические мембраны. 11од влиянием М АП по
вреждаются клетки организма и субклеточные структуры. I !о физико-химическим 
свойствам белковые компоненты различных ядов близки, ио по  фармакологическому 
действию резко отличаются.

Белковый компонент яда гадюковых (вииеротоксии) вызывает преимущественно 
термодинамические расстройства, у гремучих змей выделен белковый компонент кро- 
токсин. 11арядусМА11 в ядах змей содержится целый ряд высокоактивных ферментов, 
которые также оказывают понуждающее действие на клетки и межклеточное вещество 
(гналуронат — основной компонент соединительной ткани). Протеолнтическая актив
ность яда гадюки на 75% обусловлена серотоииноными иротеиназами и на 25% — ме- 
таллопротеипазами. Практически вся гемморагическая активность яла обусловлена 
действием сериновых протенназ. В яде гадюки содержатся следующие ферменты: п|ю- 
теииаза. гиалуронидаза, фосфолипаза А... фосфоэстераза, эндорибонуклеаза. ДНКаза, 
АТФаза. иуклеотидпирофосфатаза. б'-иуклеотидаза, оксидаза 1 -аминокислот и др.

В яде кобры содержатся токсические полипептиды -  кобротоксин, нейротоксин 
1(м.м. около8000), нейротоксип И(м.м. около7000).обладающиенейротокенче* 
ским действием. В яде кобры содержатся фермешы: i иалуронидаза, фосфолипаза 
\.„ фосфоэстераза. ■ждорнбонуклеаза.Д11Каза. АТФаза. иуклеотидпирофосфатаза,
51-иуклеотидаза. оксидаза L-аминокислот н др.

Кроме того, в яде кобры содержится ацетил холи и эстераза, щелочная фосфа- 
таза. а также минеральные вещества, пигменты и др. 11аряду с протеолитической 
активностью, ферменты важное значение играют и в действии исйротоксинов. Так.
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ацстнлхолннэстеразя, i идролнзуя ацетнлхолин, тем самым усиливает парализую
щее действие нейротоксинов. Действие иитотоксинов на бномебраны потенциру
ется фосфолиназой А.,. Последняя, в свою очередь, способна вымывать истощение 
запасов ацетил холи на в нервных окончаниях, т. е. оказывать пресииаптическое 
токсическое действие.

Фармакологическое действие
Анальгетическое, противовоспалительное средство. стимулирующее рецепторы 

слизистых оболочек, кожи и подкожных тканей.

Применение
Яды змей применяются для лечения эпилепсии, застарелых форм радикулита, 

ишиаса, ревматизма, бронхиальной астмы, а также при артрите, невралгиях, по
лиартритах, миозитах. Противопоказаны больным, страдающим органическими 
поражениями печени, почек, туберкулезом легких, недостаточностью мозгового н 
коронарного кровообращения и повышенной чувствительностью к яду.

Препараты выпускаются в ампулах для внутри кожного и внутримышечного 
применения, а также в виде мази для наружного применения.

Випраксин (список А). Стерильный водный раствор (консервирован 0,3% трн- 
крезолом) сухого яда гадюки обыкновенной, выпускаемый в ампулах по I мл. Пре
парат стандартизирован биологическим методом но токсичности для белых мышей 
(1 мл = I М ЕД =  0,0776 единицы яда). Випраксин вводят обычно вну грикожно в 
область больного органа в место наибольшей болезненности.

Наяксин (список А). Стерильный водный раствор, содержащий в I мл I мгяда 
среднеазиатской кобры с добавлением •! мг новокаина и натрия хлорида для изо
тонирования. 11аяксип вводят внутримышечно или под кожу.

Мази «Випросал»  и «Випросал В» (мазевая основа эмульсионного типа). 
В 100 I мази Випросал» содержится 16 М ЕД (I МЕД соответствует активности 
0.11 мг яда гюрзы). Кром е того, в состав мази входят камфора, салициловая кис
лота, пихтовое масло. В мазь «Випросал В» вместо яда t юрзы введено 5 МЕД яда 
гадюки обыкновенной. Обе мази применяют наружно втиранием досуха в болезнен
ные места.

Отдельные компоненты яда гюрзы и кобры -  ферменты эндонуклеаза, фосфо 
липаза А.,, фосфодиэстсраза. оксидаза I -аминокислот выпускаются промышлен
ностью и используются в качестве химических реактивов.

4, ПАНТЫ ПЯТНИСТОГО ОЛЕНЯ. 
ПАНТЫ МАРАЛА И ИЗЮБРА

Панты - молодые ростки рогов оленей (нсокостенелые), снятые весной, в 
мае-июне, на определенной стадии нх бурного роста и развития.

Среди всех подвидов оленей, обитающих в России, встречаются только три 
пантовых: м арал  — Cervus claphus si hi rim s\ изюбр -  С. cluphus xarilhopygus, пят 
нистый олень С. hippon horfulorum S.W. (отряд парнокопытных Artiodaclyla, 
семейство Оленевых — Cerviduc).
Этимология наименования, историческая справка

11пм: и (минг.) молодые, мягкие, иеакосгеисшнш.', покрытые кожеА porn пятнистых оленей, млрялоп, 
изюбров.
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Ьиология
В весеннее время у марала отпадают старые рога и начинают расти новые. 11а 

месте отпавших появляются богатые кровью губчатые шишечки, которые срав
нительно быстро увеличиваются, затвердевают и превращаются п зрелые рога 
массой в несколько килограммов. I Ipouecc л  от повторяется в течение всей жизни 
животного. Сбрасывание старых и рост новых рогов — сложный физиологический 
процесс, находящийся в непосредственной связи с гормональной деятельностью, 
подчиненный циклу размножения Расти рога начинают на 2-м году жизни, срезают 
панты у оленей в возрасте более 2 лет. Существует зависимость между количеством 
отростков и возрастом оленя. Рога растут, как правило, у самцов; у самок они от
сутствуют или менее развиты. Растущие рога (панты) очень мягки, болезненны. 
11аибольшую лекарственную ценность панты представляют тогда, когда они еще 
не достигли полного развития. Это определяется по количеству отростков, массе 
и размеру. Они должны быть без признаков окостенения, на месте среза — пори
стыми. Вся внутренняя пористая ткань сырого лапта заполнена кровью, поэтому 
снятые панты очень быстро начинают разлагаться, если своевременно не принять 
меры к их консервации.

Заготовка, переработка, сушка
Чаще всего заготавливают панты пятнистого оленя. Основные заготовки про

водятся на Дальнем Востоке и в Сибири. 11аиты срезают в специальных станках 
панторезках», после чего их консервируют многократным погружением в чан с 

кипят ком и длительной искусственной сушкой в «ветровой». Консервация одного 
пакта занимает 2 месяца.

Лекарственное сырье
Консервированные панты пятнистого оленя, марала и изюбра, снятые весной, 

в мае-июне, на определенной стадии их бурного роста и развития.

Внешние признаки
Панты (молодые рога) должны быть иеокостенелые, с кожным и волосяным 

покровом. Количество от ростков должно быть не более 2-0 на каждом панте -  в 
зависимости от происхождения и сорта. Длина ствола панта не менее 8-10 см в 
зависимости от сорта. Охват ствола в средней части трехотростковых пантов не 
менее 12 см. Пакты подразделают на срезные, то есть полученные путем опилива
ния с живого оленя, и лобовые, то ест ь взятые о убитого оленя вместе с черепной 
коробкой.

Сырье, предназначенное на экспорт, должно быть I -го сорта и иметь не более 
двух (пятнистый олень) или пяти отростков (марал, изюбр). 11е допускаются панты 
с гнилостным запахом, пересушенные или пережженные, о явным окостенением, 
без видимых пор на месте среза комля.

Химический состав
Рога оленей имеют сложный химический состав. Они содержат фосфорнокислую 

известь, спермин, лецитин и др. Данные химического анализа консервированных 
пантов марала, изюбра и пятнистого оленя показывают, что их состав сходен. Они 
содержат органические вещества (52-57%), золу (30-35%), азот (9-10%). .Мине
ральный состав пантов разнообразен. В их золе обнаружены кальций, магний, же
лезо, кремний, фосфор, натрий, калий, р. малых количествах - никель, медь, титан, 
марганец, олово, свинец, барий.
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Из пантов выделен богатый набор различных аминокислот, среди которых 
38% составляют глицин, пролин и глутаминовая кислота. Панты содержат боль
шое количество липидов (жиров), в состав которых входят фосфатиды, холестерин 
и эфиры холестерина.
Стандартизация

Качество сырья регламентируется ГОСТом 3573-76 «Панты пятнистого оленя» 
и ГОСТом 4227-76 «Панты марала и изюбра». Числовые показатели и другие харак
теристики приведены в ГОСТах отдельно для срезных и лобовых пантов, причем в 
обеих группах выделяются три сорта.
Фармакологическое действие

Общеукрепляющее, общетонизирующее средство
Применение

Используются препараты «Пантокрин» (жидкий водно-спиртоиыи экстракт) 
и «Рантарин» (экстракт из пантов самцов северного оленя) в качестве тонизи
рующих средств (раствор, таблетки) при переутомлении, неврозах, неврастении, 
астенических состояниях после острых инфекционных заболеваний, при слабости 
сердечной мышцы, артериальной гипотензии.

5. БАДЯГА (РЕЧНАЯ ГУБКА) -  SPONGILLA FLUVIATILIS
Бадяга относится к виду губок с остовом из кремнезема — Spongi/la fhw iatilis 

Lieberkuhn, Sporigilla lacustris Carter; Кишечнополостные. Термин Spongilla про
исходит от лат. spongia (губка -  бот. понятие).

Бадяга (пресноводная губка) живот в реках государств бывшего СССР, 
имеющих территорию преимущественно равнинного характера.

Заготовка, сушка
Бадягу собирают летом. Вытянутая из воды бадяга имеет вид слизистой массы 

с неприятным запахом. Ее отмывают и сушат на солнце.

Собранная летом биомасса бадяги. высушенная на солнце.
Внешние признаки

Сырье представляет собой очень легкие, пористые и хрупкие куски различ
ной формы и величины, легко рассыпающиеся при сжимании. На их поверхности 
заметны небольшие отверстия. Цвет сырья серо-зеленый или серо желтоватый, 
запаха нет. 11ыль губок вызывает воспаление слизистых оболочек глаз и носа. Под 
микроскопом (после кипячения в крепкой щелочи или озоления) видна петлистая 
сеть иголочек кремнезема.

Применение
Применяется порошок бадяги в виде мази при кровоподтеках и радикулитах

6. ПИЯВКИ -  HIRUDINES (SANGUISUGAE)
П иявка м едицинская — Hirudo medicinalis L. -  относится к типу кольчатых 

червей — Annelida.
Этимология наименования, историческая справка

Родовое наименование происходит от лат. Hirudo (пиявка), а видовое о пределе 
ниеотлат. medicinalis (врачебный). В современной медицине используется термин 
гнрудотерапия, однако лечение пиявками иногда называется бделлотерапнен (от 
греч. слов «бделла» — пиявка, «терапия» — лечение).
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Биология, ареал, условия местообитания и содержания
Пиявки распространены в средних и южных районах европейской части России 

и СНГ и водятся в стоячих иди медленно текущих водах, особенно в густо заросших 
водоемах. У медицинской пиявки брюшко зеленовато-желтое с черными пятнами, а 
вдольспнпы на оливково-буром фоне G узких оранжевых полосок с черными пятныш
ками. Тело пиявок удлиненное, к концам суженное, плоское, состоит из 90-100 колец 
Передний, или головной, более узкий конец сокращением особых мышц превращается 
в сосальный присосок. В глотке в виде треугольника 3 челюстных бугорка, каждый 
несетСОострыхзубчиков, которые придвижеиии челюсти колюти рвут одновременно. 
Задний конец тоже снабжен присоском, но без зубчиков.

Пиявка, собравшаяся сосать кровь, сначала присасывается задним присоском, 
а потом прикладывается ротовым отверстием, выдвигает челюсти и ранит кожу, 
затем втягивает челюсти и присасывается ртом. Кровь поступает в объемистый 
эластичный желудок в виде длинной трубки с 10 кармашками, благодаря чему пиявка 
может насосать крови 30 г и более, увеличиваясь в объеме в 3-4 раза.

Одновременное ловом пиявок в естественных водоемах их разводят искусствен
но, причем разработан метод ускоренного их выращивания. Если в естественных 
условиях пиявка вырастает за 3 года и на зиму зарывается в землю, то в лаборатории, 
при постоянно теплой воде и обильном корме, пиявка не соблюдает жмпего покоя 
и вырастает за I год.

Целесообразнее пользоваться не слишком молодыми и не слишком старыми 
пиявками массой от I доЗг. В аптеки и медицинские учреждения пиявки поступают 
с биофабрик и должны быть доброкачественными, то есть здоровыми, голодными 
Пиявки не должны выпускать обратно кровь при смазывании ротового отверстия 
уксусом, при легком давлении рукой должны сжиматься и принимать яйцевидную 
форму.

Содержат пиявок в банке с чистой водой, обвязанной марлей, при комнатной 
температуре. Воду меняют через день.
Фармакологическое действие

Тромбодитическое средство (прямой ингибитор тромбина).
Применение

Лечебный эффект, получаемый в результате трудотерапии, евзан не только с 
уменьшением у больных объема циркулирующей крови, но исантитромботическими 
свойствами секретируемого слюнными железами пиявки гирудина. Гирудин -  белок 
с молекулярной массой около 16000, препятствующий свертыванию крови.

Пиявки служат для кровопускания при гипертонической болезни, тромбо
флебите, застойных явлениях и т.д. Насосавшись, пиявка отваливается, после 
чего из ранки больного вытекает около 1 стакана крови. Сосавших пиявок тотчас 
освобождают от крови, взяв их за задний конец и слегка протянув между пальцами. 
Из пиявок получают также отечественный препарат «Пиявит».

В настоящее время методом генной инженерии производят в чистом виде ре
комбинантный гирудин, а также создан ряд препаратов на его основе: «Реваск» 
(десульфатогирудин), «Гиролог» (бавилнрудин). «Лрготробан» идр.

Глава 28. Лекарственное сырье животного и л и  минерального происхождения 1119



Глава 29

Товароведческий анализ. 
Правила приемки лекарственного 
растительного сырья и методы 
отбора проб

С 16 июня 2003 года в Российской Федерации вступила в силу Общая фармако
пейная статья — ОФС42 0013-03 «Правила приемки лекарственного растительного 
сырья и методы отбора проб» (взамен ГФ СССР XI издания, вып. I, стр. 2G7).

Данный документ (стандарт) разработан авторским коллективом Института 
стандартизации лекарственных средств I II1Э С М П  (Директор Института — про
фессор В.Л. Ьагирова).

Настоящая ОФС устанавливает единые требования к правилам приемки 
и методам отбора проб лекарственного растительного сырья, иредназпаченпо 
го для анализа с целью определения соответствия его качества требованиям 
стандартов.

В соответствии с Федеральным законом «О лекарственных средствах ОСТ 
91500.05.001* и введением контроля радиационной безопасности лекарственного 
растительного сырья возникла потребность в уточнении правил приемки и выде
ления специальной пробы для проведения анализа на содержание радионуклидов 
в лекарственном растительном сырье, регламентирования массы пробы, особен
ностей ее отбора.

В соот ветствни с этим вышла в свет ОФС 12-0011-03 «Определение содержания 
радионуклидов в лекарственном растительном сырье. Стронций-90 и цезий-137. 
Отбор проб, анализ и оценка результатов», определяющая порядок стандартиза
ции .ЛРС. Данный стандарт регламентирует порядок проведения исследований и 
нормирует допустимые пределы содержания радионуклидов в лекарственном рас
тительном сырье, ОФС 42 0011-03 устанавливает порядок приемки и методы отбора 
всех необходимых проб ЛРС «аигро» (партия) и фасованной продукции (серия) в 
условиях значительного расширения его ассортимента в нашей стране.
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11арилу с этим для ЛРС ни еден показатель 'Микробиологическая чистота .
Введение в действие Изменений .V» 1 и .N1* 2 к Общей фармакопейной статье 

Испытание на микробиологическую чистоту > < ГФ СССР XI издания, вып. 2. сгр. 
193) потребовало впервые проведения испытаний на микробиологическую чистоту 
для ЛРС. что. в свою очередь, выдвинуло нсобходнмостьуточнения правил приемки 
и выделении специальной пробы для проведения микробиологического анализа, 
определения ее массы, определения особенностей отбора.

Кроме того, в с веч вышли новые нормативные документы, регламентирующие 
порядок разработки нормативной документации (ОС! 91500.05.001-00 Стандарты 
качества лекарственного средства» от 2000 г.).

В связи с этим данная глава посвящена товароведческому анализу, проводимому 
в соответствии с ОФС42-0013-03«11равнла приемки лекарственного растительного 
сырья и методы отбора проб».

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Лекарст венное растительное сырье (Л Р С )  представляет собой част и .к  

карственных растений, иногда целые растения, исполь дуемые в высушенном, реже в 
свежем виде в качестве лекарственного средства или для получения лекарственных 
средств.

Сборы  представляют собой смеси нескольких видов измельченного, реже 
цельного ЛРС, используемые п качестве лекарственных средств.

Партия Л Р С  ( « а н г р о » )  — определенное количество цельного, обмолочен
ного. прессованного ЛРС, однородное по способу подготовки и показателям каче
ств;!. одного наименования и оформленное одним документом, удостоверяющим 
его качество, предназначенное для произволе! ва промышленных серии фасованной 
продукции в упаковке «аш ро» и в потребительской упаковке.

Серия Л Р С  — определенное количество однородною по всем показателям 
фисоплнного .ЛРС (цельное, измельченное, порошок), произведенное в течение 
одного технологического цикла, оформленное одним документом качества. Серия 
формируется из одной или нсскольких(но не более трех) партий ЛРС.

Ф асованная продукция  определенное количество (масса) Л PC цельного, 
измельченного или порошка, помещенное в потребительскую упаковку, предна
значенное для приготовления настоев и отваров, или в упаковку “ангро". предна
значенную для изготовления лекарственных средств (настоек, экстрактов и др.).

Транспортная упаковка Л Р С  — упаковка, представляющая собой одни из 
видов транспортной тары, указанная в частных фармакопейных статьях.

Пот ребит ельская упаковка Л Р С  — упаковка лекарственного средства, 
поступающая к потребителю, обеспечивающая ею  сохранность и неизменность 
свойств в течение установление! о срока годности.

Вы борка  совокупность единиц продукции (транспортных упаковок или 
упаковок ангро -), отобранных для проведения анализа из парши ЛРС или серии 
фасованной продукции.

Точечная проба  — минимальное количество пробы, отобранное из каждой 
единицы продукции в установленном порядке за один прием для составления объ
единенной пробы.

Объединенная проба  — совокупность точечных проб, предназначенная для 
выделения средней пробы.
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С редняя проба  — количество пробы, отобранное методом квлртопания и:* 
объединенной пробы и предназначенное для выделения трех аналитических проб 
(масса пробы регламентируется таблицей 2).

Аналит ическая проба  -  часть анализируемой средней пробы, представи
тельно отражающей качество сырья предложенной партии (масса регламентируется 
таблицей 3) и предназначенной для определения подлинности, нзмельчеиностн, со
держания примесей ( 1-я). влажности (2-я). золы и действующих веществ(3-я).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Заключсниео качестве лекарстве! то го  средства выдается на основании контроля 

качества пробы (выборки), отобранной от каждой серии (партии) продукции в соот
ветствии с настоящей Общей фармакопейной статьей.

Отбор проб представляет собой совокупность ряда операций для взятия 
определенного количества образцов лекарственного средства. Процедура отбора 
проб должна соответствовать

а) цели отбора проб,
б )  виду анализа,
в) специфике отбираемого образца.

Пробы, отобранные в соответствии сданной ОФС, предназначены для прове
дения испытании лекарственных средств на соответствие требованиям стандартов 
качества ( ГФ. ФС. ФС11).

Виды продукции, подлежащие отбору проб:
• лекарственное растительное сырье «ангро» (партия);
• фасованное лекарственное растительное сырье (серия).

Отбор образцов для испытаний осуществляет представитель анализирующей 
организации или подразделения. Отбор проб (выборок) для проведения контроля 
должен проводиться с соблюдением действующих санитарно-гигиенических правил 
и условий, исключающих загрязнение продукции и обеспечивающих безопасность 
персонала. При отборе проб (выборок) ядовитых и сильнодействующих лекарствен
ных средств, следует руководствоваться правилами работы, предусмотренными со
ответствующими инструкциями и положениями.

11еред отбором проб производится внешний осмотр упаковки, определяется ее 
качество, целостность, правильность маркировки и оформления сопроводитель
ной документации, а также соответствие тары и упаковки требованиям стандарта 
качества.

11робы отбираются только и < неповрежденных единиц продукции, упакованных 
согласно стандартам качества.

Каждую серию (партию) необходимо рассматривать как отдельную в отношении 
отбора проб и проведения испытаний в том случае, если поставка лекарственного 
средства состоит из нескольких серий (партий). 11е допускается отбор проб одно
временно от двух наименований, двух серий (двух партий) продукции во избежание 
ошибок при отборе проб (при перемешивании или перепутываиии образцов). К от
бору от следующей серии (партии) поступившей продукции можно переходить только 
после выполнения всей процедуры отбора от предыдущей серии (партии). 11робы
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отбираются в количестве, необходимом для проведения трех анализов (включля 
арбитражный) в соответствии с требованиями стандартов качества. 11ри получении 
сомнительных результатов анализа контролирующая организация (подразделен не) 
имеет право изъять дополнительные образцы для повторных анализов.

Серия (партия) лекарственного средства, от которой отобраны образны на 
анализ, должна храниться изолировано до получения результатов контроля.

11роцедура отбора проб оформляется записью в журнале регистрации отбора 
проб и актом отбора проб. Арбитражные образцы лекарст венного средства должны 
храниться в течение срока его годности, в специально отведенных помещениях, обе
спечивающих их сохранность вусловиях, предусмотренныхсгандартом качества. 11о 
истечении срока хранения образцы, не удовлетворяющие требованиям стандартов 
качества, подлежат уничтожении) в установленном порядке.

3. ОТБОР ПРОБ ЛРС «АНГРО» (ПАРТИЯ)
Приемку J1PC «ангро» осуществляют партиями. Для проверки соответствия 

качества ЛРС требованиям стандартов качества методом случайного или систе
матического отбора делают выборку из неповрежденных транспортных упаковок 
(единиц продукции), взятых в количестве, указанном в таблице 1*.

11роверку качества ЛРС в поврежденных единицах продукции производя г от
дельно от неповрежденных, вскрывая каждую единицу продукции.

11еполные 10 единиц продукции приравнивают к 10 единицам (например, при 
наличии в партии 51 единицы продукции объем выборки составляет G единиц).

11опавтие в выборку единицы продукции вскрывают и путем внешнего осмотра 
определяют однородность сырья по способу подготовки (цельное, обмолоченное, 
прессованное), по цвету, запаху, засоренности; наличие плесени, гнили,устойчивого 
постороннего запаха, не исчезающего при проветривании; засоренности ядовитыми 
растениями и посторонними примесями (камни, стекло, помет грызунов и птиц и 
т.д.). Одновременно невооруженным глазом и с помощью лумы (5-1 Ох) определи ют 
наличие амбарных вредителей.

Таблица I

Объем выборки лекарственного растительного сырья «а н гр о »

ЛЬ
п/п

Kibiuuecmao транспортны х упаковок 
(единиц продукции) Объем выборки

/ от  1— 5 Все транспортные 
единицы

2 от 6— 50 5 транспортных единиц

.1 свыше 50
10% трат портных единиц от 

партии

В случае установления при внешнем осмотре неоднородности ЛРС, наличия 
плесени и гнили, засоренности посторонними растениями в количествах, явно пре
вышающих допустимые примеси, партия может быть принята только после того, 
как будет рассортирована и вторично предъявлена к сдаче.

*Примечание: »дееки лалсе в *той главе нумерации тавлнц даетсм «соответствии ОФС 12-0013 0311ри- 
емка. выбирка сырья и «л бор проб дли ннили.ш
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При обнаруж ении и сырье:

• затхлого, устойчивого постороннего запаха, не исчезающего при проветри
вании;

• ядовитых растении и посторонних примесей (помет грызунов и птиц, стекло 
и др.);

• зараженности амбарными вредителями II и III степеней 
партия сырья не подлежит приемке.

Приемка, выборка сырья и отбор проб для анализа

внешний осмотр

I

t
3 точечные 

пробы

П арт ия сы рья внешний осмотр

I
Выборка сырья (таблице I)

I
F . d U H U Ы Н n n f h /ыц IIII

— f —

2 

t
3 точечные  

пробы

т
3
t

3 точечные  
пробы

3 точечные  
пробы

5

t
3 точечные  

пробы

Проба Оля определения степени 
зараж енности имбирными аре 
Жителями массой 500 г  для мел
ких  иидоп сырья а массой 1000 
для к  рунных чидои сырья

Аналитическая проба 
(подлинность, измельчен- 

ноешь и t одержание i
примесей)

Объединенная проба

/  Ч

Средняя
проба

Проба для определе
ния микробиологи
ческой ч а сто ты

N , --------—
Аналитическая проба 

(содержание золы 
дейашщющих шчца т а )

Проба 
Оля определении 
радионуклидом

Аналитическая  
проба 

(илиж  ноешь)

Из каждой единицы продукции, отобранной для вскрытия, берут, избегая 
измельчения, 3 точечные пробы: сверху, снизу и из середины. Из мешков, тюков 
н кип точечные пробы отбирают на глубине не менее 10 см сверху, затем, после 
распарывания ио шву, из середины и снизу: точечные пробы семян и сухих плодов 
отбирают зерновым туном . Из ЛРС., упакованного в яшнк. первую точечную про
бу отбирают из верхнего слоя, вторую —  из середины и третью со дна ящика. 
Точечные пробы должны бы i ь нримерноодинаковыми по массе. Из всех точечных 
проб, осторожно перемешивая, составляют объединенную пробу.

В случае, если масса объединенной пробы недостаточна для проведения ис
пытаний. отбор точечных проб повторяют.

Из объединенной пробы методом квартования выделяют следующие пробы 
в приведенной ниже последовательности:
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• пробу для определения степени зараженности амбарными вредителями 
массой 500 г для мелких видов сырья и массой 1000 i для крупных видов сырья;

• среднюю пробу (для выделения аналитических проб) в соответствии с 
указаниями таблиц 2 и 3;

• пробу для определения микробиологической чистоты массой 50-200 г;
• пробу для определения радионуклидов в соответствии с указаниями та

блицы -I.

Метод квлрюилния
ЛРС разравнивают на гладкой, ч и сти , ровной поверхности в виде квадрата 

по возможности тонким равномерным по толщине слоем и по диагонали делят на 
четыре треугольника (рис.305). Дна противоположных треугольника удаляют, а

два оставшихся соединяют вместе и перемешивают. 
Эту операцию повторяют до тех пор, пока не останет
ся количество сырья в двух противоположных треу
гольниках, соответствующее массе одной из заданных 
проб. Допустимые отклонения в массе каждой из проб 
не должны превышать +  10%.

Из средней пробы методом квартования выделя
ют аналитические пробы для определения:

• подлинности, нзмельчеиностн и содержания 
примесей;

• влажности (аналитическую пробу для определения влажности отделяют 
сразу же после отбора средней пробы и упаковывают герметически);

• содержания золы и действующих веществ.
Для таких видов сырья, как цельная трава, корни, корневища, клубни, после 

выделения аналитической пробы для определения подлинности, нзмельчеиностн 
и содержания примесей часть средней пробы, предназначенную для определения 
влажности, содержания :юлм м действующих веществ, измельчают ножницами 
или секатором на крупные куски, тщательно перемешивают и затем выделяю! 
соответствующие аналитические пробы.

Нели при выделении аналитических проб в двух противоположных треуголь
никах масса сырья окажется меньше или больше указанной в табл. 3, следует из 
оставшихся двух треугольников отделить сырье по всей толщине слоя или таким 
же образом удалить его из отобранных треугольников. Аналитические пробы 
должны быть взвешены с погрешностью ±:

0,01 — при массе пробы до 50 г;
0.1 — при массе пробы от 100 до 500 г;
1.0— при массе пробы от 500 до 1000 г;
5,0 —  при массе пробы более 1000 г.
Пробу для установления степени зараженности амбарными вредителями 

помешают в плотно закрывающуюся емкость. Среднюю пробу и пробы для 
определения радионуклидов и микробиологической чистоты упаковывают 
каждую в полиэтиленовый или многослойный бумажный пакет. К пакету или 
емкости прикрепляют этикетку, такую же л икстку вкладывают внутрь мешка 
или емкости.

При установлении в результате испытаний несоответствия качества сырья 
требованиям нормативной документации проводят его повторную проверку. Для

Пас. 307. 
Мепнн! кпа рщ она ни .я
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повторного анализа от невскрытых единиц продукции отбирают выборку в соот
ветствии с таблицей 1. Результаты повторного анализа являются окончательными 
и распространяются на всю партию.

Примечание: отбор проб корня женьшеня осуществляется в соответствии с 
частной фармакопейной статьей.

О т пор  п р об  Л Р С  ф а сованного  (с ер и я ).  ЛРС и сборы поступают в обраще
ние расфасованные «ангро» (цельное, измельченное и в виде порошка) и в потре
бительских упаковках — пачках, пакетах, фильтр-пакетах, в виде брикетов.

11риемку фасованной продукции ЛРС проводят сериями. Единицы продукции 
в выборку необходимо отбирать случайным образом или методом систематического 
отбора. Объем выборки зависит от количества транспортных упаковок в серии 
фа сова н но и п роду к цн и.

Попавшие в выборку транспортные упаковки продукции вскрывают и из 
разных мест каждой транспортной упаковки случайным образом или методом 
систематического отбора отбирают потребительские упаковки в % соответст
вии с габл. 5.

При отборе серии более 500 транспортных единиц для расчета количества 
транспортных единиц при вскрытии используют формулу 0.4 Vn.

где п — количество упаковочных единиц в одной серии. Полученное в ре
зультате подсчета по формуле дробное число округляют в сторону увеличения до 
целого числа, оно должно быть не менее 3 и не более 30. В случае недостат очного 
количества упаковочных единиц для проведения испытания повторно отбирают 
упаковочные единицы, как указано выше.

Таблица 2
М асса средних проб  Л Р С

Наименование сырья М асса средней

Береяы почки 150

Сосны почки 350

Листья цельные. 400
кроме ним еперечисленных:

Сенны листья 200
Толокнянки и брусники листья 150

Листья резаные. обмолоченные, измельченные, порошок 200

Ц ветки  цельные, измельченные, порошок. 300
к  ром с н и ж е /i ер ечи с л енны х:
Полыни цитварной цветки 150
Н оготков цветки 200
Кукурузы столбики с рыльцами 200
Бузины черной циетки 75
Ромашки аптечной цветки 200
Ромашки далматской цветки 100

Трава цельная, побеги, 600
кроме нижеперечисленных:
Душицы траоа 150
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Таблица 2 (окончание)

Наименование сырья Масса средней пробы, г

Анабазиса побеги 200

Трапа резаная, обмолоченная, измельченная, порошок 200

Сочные пловы цельные, измельченные, порошок. 200
кр ом е нижепереч и ел е н н ы х:
Шипоаника пловы :юо
Стручковом  перца пловы 550

Сухие пловы  а семени цельные, измельченные, порошок. 300
Кроме нижеперечисленных:
Дурмана инда'и кого, термопсиса, льни семена 200
Аммипловы 150
Д ж у т а  семена 150

Клубни, корни и корневища цельные. 600
к ром  е н и же п еречи ел ен н ы х:
Марены корненища и корни, лапчатки корневища 400
Салена клубни 200
Девясила корневища и корни 1000
Папоротника муже кого корневища и ревеня корни 1500
Туркестанский мыльный корень 10300
Соловки корни очищенные 2500
Соловка корни неочищенные, барбирт и корпи 6000

Корни и корненищи резинные, дробленные, измельченные 250

Корни и корненищи порошок 150

Кора цельная ООО

Кора резаная, измельченная, порошок 200

Прочее растительное сырье:
Ликоподий 100
Спорыньи рожки 200
Чага 3000

Ламинарии слоевища цельные 5000
Ламинарии слоенища шинкованные 1000
Ламинарии слоевища порошок 400

Сырье ж ивот ного происхож вения:
Павяга 150

Масса аналитических п р о б

Таблица

................ „  ! Масса аналитической пробы (г)наименование сырья ,  - r  wОля определения

содержания
подлинности. залы и вей-алаж нос/паH IM ел ьч снноет и cm вующ их

Обществ

50 25 25

200 25 100

Перезы почка 

С<н ни почка
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Таблица 3 (продолжение)

Наименование сырья Мисси ^ ' “ тической „робы (г)
! для определения

Л истья цельные,
кроме ниж еперечисленных:

Сенны листья
Толокнянки и Орусники листья

Листья резаные, обмолоченные, 
измельченные, порошок

Цветки цельные, 
измельченные, порош ок, 
кроме ниж еперечисленных:
Полыни цитнарной цветки  
Н оготков цветки  
Кукурузы столбики с рыльцами 
Бузины черной цветки  
Ромашки аптечной цветки  
Ромашки дилмитской цветки

Трава цельная, побеги, 
кроме ни жеперечисленных:
Душицы трава  
IнаГгизиса побеги

Трави резаная, обмолоченная, 
измельченная, порошок

Сочные плоды  цельные, 
и эм ел очен н ые. п орош ок, 
к р »# е  ниж еперечш ленных: 
Шиповника плоды 
Стручкового перца плоды

Сухие плоды и семена цельные, 
измельченные, порош ок, кроме 
нижеперечисленных:
Дурмана индейского семени 
Термопсиса семена 
Льна семена 
\ ими плоды 

Д ж у т а  семена

Клубни, корни и корневища 
цельные,
кроме нижеперечисленных:
Марены корневища 
и корпи
Лапчатки корневища
Силепа клубни
Девясила корневища и корни
Папоротники мужского
корневища
Ревеня корни
Туркестанский мыльный корень 
Солодки корни очищенные 
Солодки корни неочищенные 
Барбариса корни

200 25 150

100 15 50
50 25 50

50 25 100

200 25 50

25 15 50
100 25 50
100 25 50
25 15 50
50 25 100

300 25 50

МО 50 200
25 15 50
50 25 100

50 25 100

100 50 50

200 25 50
300 25 150

200 25 50

50 25 100
50 25 100
50 25 100
10 25 100
10 25 100

300 50 200

200 50 100

200 50 100
100 25 50
ООО 50 ЮО

юоо то т
1000 100 ш

10000 200
2000 100 200
5000 100 500
5000 100 500
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Таблица 3 (окончание)

Наименование сырья I Ш с с й  « Р * »  <*)j для определения

Корни и корне нищи резанные, 
дроО. i енп ы е. намел ьч ени ые

Корни и корнениши порошок

Кори цельная

Кори резаная, измельченная, 
порошок

Прочее растительное сырье:
Ликоподий 
Спорыньи рожки  
Чага
Ламинарии слоевища цельные 
Ламинарии слоевища 
шинкованииI'
Ламинарии слоевища порошок

Сырье ж  ииотного  
происхождения:
Ьадяга

Отобранные потребительские упаковки составляют объединенную пробу. 11з 
объединенной пробы выделяется:

• проба для определения допустимых отклонений на промышленное фасование
— 10 невскрытых пачек или пакетов. 10 невскрытых контурных ячейковыхуиаковок. 
брикетов, 10 невскрытых пачек с фильтр-пакетами;

• проба дли определения микробиологической чистоты — 5 невскрытых по
требительских упаковок обшей массой не менее 50 г;

• проба для определения радионуклидов в соответствии с таблицей 0:
• средняя проба для выделения аналитических проб в соответствии с табли

цами 2 и 3.
Отобранные упаковки объединенной пробы после выделения проб для опре

деления микробиологической чистоты и отклонения в массе вскрывают, содержимое 
высыпают на гладкую, чистую, ровную поверхность, тщательно перемешивают и 
методом квартования выделяют пробы, соответствующие ио массе одной ил за
данных проб (см. таблицы 2. 3 и 6).

Лнализлскарствснного растительного сырья и сборов «аигро», а также в пачках 
и пакетах проводят по ОСТу 64 192-85.

Анализ лекарственного растительного сырья и сборов в фильтр?пакетах про
водят по следующей методике:

10 пачек с фильтр-па кета ми пробы для определения допустимых отклонений 
массы содержимого упаковки при промышленном фасовании вскрывают, отбирают 
произвольно 20 фильтр-пакотов, содержимое фильтр-пакетов высыпают и взвеши
вают с погрешностью ±  0,01 г. Вычисляют отклонение массы порошка в фильтр- 
пакете от номинальной.

Анализ лекарственного растительного сырья и сборов в брикетах проводят 
по следующей методике: 10 контурных ячейковых упаковок брикетов пробы для 
определения допустимых отклонений при промышленном фасовании вскрывают с 
по! решностыо ± 0,01 г. Вычисляют отклонения массы брикета от номинальной.

Ю0 25 ню

50 15 25

■100 50 100

100 25 50

50 25 25
50 25 Ю0

2000 500 100
WOO 500 1000

500 too :wo
too 60 200

50 25 25
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Выборку и отбор проб из серий фасованного «ангро» ЛРС цельного, измель
ченною и порошка проводят, как указано для ЛРС «ангро» (партия), исключая 
выделение пробы для установления степени зараженности амбарными вредите
ля ми:

определение допустимых отклонений на промышленное фасование проводят в 
соответствии с ОСТом 64-492-85.

В случае обнаружения живых и мертвых амбарных вредителей в фасованной 
продукции лекарственного растительного сырья и сборах проводят отбор допол
нительной пробы массой 500 г для их определения (методика определения по ГФ 
СССР XI издания, вып. 1,стр. 27В).

Таблица 4
Масса пробы ЛРС "а н гр о " для определения радионкулидов

м
п/п Наименования

Масса средней пробы 
(не менее), г

1 Листья 600

2 Трип и ООО

а Ш апки ООО

•/ Плоды 1000

5 Семена 1000

0 Кора июо

7 Корпи и корневища 1000

8 Сборы ООО

9 Прочее 1000

Требования к оборудованию при отборе проб
Для отбора проб продуктов на складах сотрудник должен иметь в своем рас

поряжении все инструменты, необходимые для вскрытия упаковок, контейнеров и 
т.д.. включая ножи, клещи, пилы, молотки, гаечные ключи, средства для удаления 
пыли (например, щетки) и материалы для повторного запечатывания упаковок 
(например, клейкая лента), а также самоклеящиеся этикетки, на которых следует 
указывать, что часть содержимого из упаковки или контейнера была извлечена.

Все инструменты и приспособления должны содержаться в чистоте. Перед 
повторным использованием их следует вымыть, прополоскать водой.

В качестве инструмента для отбора проб могут использоваться щупы (ТУ 
6 4 -1-2229-76), совки идр.

Требования к персоналу, проводящему отбор проб
Требования к  квалиф икации персонала
11ерсонал, проводящий отбор проб, должен руководствоваться в своей работе 

настоящими правилами. Персонал должен владеть знаниями о:
• технических приемах и оборудовании для отбора проб:
• риске перекрестной контаминации:
• подлежащих соблюдению мерах предосторожности в отношении ядовитых 

и сильнодействующих ЛС;
• важности визуального осмотра исходного сырья, материалов, тары и эти

кеток;
• важности протоколирования любых непредвиденных или необычных об

стоятельств.
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Таблица 5
Объем выборка фасованной продукции

V - г  ,  Объем выборкиКоличество транспортны х Объем выборки ,  ,r  r  , г  . (потребительскихупаковок (транспортны х упаковок) '

I _. По 2 потреби тел Ь -
Иге транспортные упаковки ские упаковки при

мин е фасовки 40 с и 
j  -ц 5 транспортных упаковок более

По 4 потребительские 
151 —500 10 транспортных упаковок упаковки при массе

фасовки 35 г и мнеее.

501 и более Рассчитывается по формуле: 0.4 >fn

Таблица 6
Объем выборки ф асованного Л Р С  

для проведения радиационного  конт роля

| Количество потребительских упаковок, ш т . Объем выборки, mm. 1

о т  100 2 (но не менее 70 г)

о т  101 до 200 •i (на не менее 70 г)

о т  20! до 500 4 (но не менее 70 г)

о т  50(1 и более 5 (но не менее 70 с)

Требования к личной гигиене персонала
При отборе проб запрещается принимать пищу, пить, курить, а также хранить 

еду. средства для курения в специальной одежде или месте отбора проб. Персонал, 
занятый отбором проб лекарственных средств, должен строго соблюдать инструк
ции. регламентирующие состояние здоровья и требования личной гигиены, носить 
технологическую одежду.

Маркировка образцов
На транспортные упаковки, из которых были отобраны пробы, и на тару с про

бой ответственный за отбор проб должен наклеить этикетку. 11а отобранной пробе 
указывают:

• наименование лекарственного сырья:
• производитель (поставщик);
• номер серии (партии);
• номер сопроводительных документов (сертификата);
• дата и место отбора пробы;
• количество отобранной пробы;
• условия хранения образца;
•срок хранения пробы, номера емкости (упаковочной единицы), нз которой 

отобрана проба;
• ФИО ответственного за отбор проб;
• помер записи в журнале регистрации отбора проб;
• указание, для какого вида анализа предназначена проба.
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Документальное оформление отбора проб
Отбор проб для проведения контроля качества лекарственных средств должен 

проводиться составом комиссии (комиссионно). Процедура отбора должна быть 
задокументирована.

Таблица 6
Допустимые отклонения массы содерж им ого  упаковки  

при промышленном фасовании Л Р С  и сборов  
( « а н г р о » ,  пачки, пакеты, фильтр-пакеты, брикет ы)

Диапазон 
измеряемых масс, г Допустимые отклонения, ± %

0.1.4 одной упикоики для десяти упаковок

Ло 100 5 1.6

Свыше 100 до 200 3 0.U

Свыше 200 t>o 1000 2 0.6

Соыше ЮОО по 10000 1 0,3

Свыше 10000 0.2 0.06

11а этикетке емкости, из которой отобрана проба, указывают:
• наименование лекарственного сырья, помер серии (партии);
• производитель (поставщик);
• количество отобранной пробы;
• ФИО ответственного за отбор пробы;
• дата и место отбора пробы;
• номер записи и журнале регистрации отбора проб. 11осж проведения отбора 

проб составляется акт отбора, в котором указываются лица, произведшие отбор 
(ФИО, должность), дата и место отбора проб, наименование продукции, произ
водитель, номер серии, объем поставки, количество отобранных проб (с учетом 
архивного образца), срок годности. Один экземпляр акта остается в организации, 
в которой отбирались образцы, второй — сопровождает образец.

В журнал регистрации отбора проб заносится:
• название Л С:
• производитель Л С;
• дата поступления ЛС;
• количество транспортных единиц, из которых отобрана проба;
• дата отбора проб;
• масса отобранной пробы;
• общие замечания ( включая все выявленные при внешнем осмотре недо

статки):
• ФИО лица, производившего отбор проб.
К образцу прикладывается копия акта отбора средней пробы, сопроводитель

ные документы и вспомогательная документация (сертификаты или аналитический 
паспорт).

Отобранные пробы в упакованном виде, склеенные этикеткой с указанием паи 
меноваиия лекарственного растительного сырья, номера партии (серии), ее массы, дат ы 
отбора пробы, фамилии отборщика пробы, направляются наанализвкоптрольно-ана- 
литнческуюлабораторию предприятия, региональные центры сертификации и контроля 
качества лекарственных средств, в Окружные центры сертификации (дли получения 
сертификата соот встстиии, имеюше! о юридическую силу на территории всей РФ).
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Анализ отобранных аналитических проб осуществляют и соответствии с I Ф 
СССР XI издания (вып. 1,стр. 270).

Метод определения степени зараженности сырья амбарными вредителями 
изложен в ГФ СССР XI издания (вып. I. стр. 27(>) и ГОСТ 24027.1-80. Проба для 
установления степени зараженности вреди гелями выделяется методом квартования 
из объединенной пробы массой 500 г дли мелких видов сырья и массой 1000 г для 
крупных видов сырья.

При анализе определяют степень зараженности но наличию клешей и других 
насекомых в пересчете на 1 кг сырья.

Аналитическую пробу просеивают сквозь сито с отверстиями размером 0.5 мм. 
В сырье, прошедшем сквозь сито, проверяют наличие клешей (лупа х5-10). моли, 
точильщика и их личинок, живых и мертвых насекомых, подсчитывают их число в 
сырье, оставшемся на сите.

Различают три степени зараженности сырья вредителями: I степень — в I кг 
сырья не более 20 клещей или не более 5 насекомых; II степень — более 20 кле
шей, свободно передвигающихся но поверхности сырья и не образующих сплошных 
масс, или б — 10 экземпляров моли, гочилыцнка и их личинок; III степень — клеши 
образуют сплошные войлочные массы, движение их затруднено, или более 10 эк
земпляров насекомых в сырье (моль, точильщик, их личинки идр.).

Сырье, зараженное вредителями, после дезинсекции просеивают сквозь сито 
с отверстиями 0,5 мм (при зараженности клешами) или 3 мм (при зараженности 
другими вредителями).

11ослс обработки сырье I степени зараженности вредителями может быть до
пущено к медицинскому применению. В случае II или III степени зараженности 
сырья партия бракуется

Для определения подлинности, степени измельченности.содержания примесей, 
золы, влажности и других показателей доброкачественности используют методы 
фармакогностическогоанализа, приведенные в ГФ СССРXI издания (раздел < Мо
голы анализа лекарственного растительно! <» сырья», вып. 1, стр. 252-301)

Определение влажности лекарственного растительного сырья
Воздушно-сухое сырье содержит обычно 10-15% гигроскопической влаги. 

I Ьвышеиное содержание влаги в сырье приводит к его порче; изменяется окраска 
сырья, появляется затхлый запах, плесень, активизируются ферментативные 
процессы, в результате которых действующие вещества, в частности, нативные 
гликозиды расщепляются. Такое сырье нельзя использовать. 11Д для каждого вида 
сырья устанавливает норму содержания влаги (влажность) не выше определенного 
значения.

11од влажностью сырья в товароведческом анализе понимают не только потерю 
в массе при высушивании за счет гигроскопической воды, но фактически и других 
летучих веществ.

Известны различные способы определения влажности. Для определения влаж
ности в ЛРС принят метод высушивания до постоянной массы при температуре 
100-105 С в соответствии с ГФ СССР XI издания (вып I . стр. 285).

Определение содержания золы
Лекарственное растительное сырье содержит но только органические, но и 

минеральные вещества. Кроме того, сырье, особенно подземные части растений, 
может быть загрязнено посторонними минеральными примесями: кусочками земли,
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камешками. песком, пылью ия густооиушенных листьях и др. Нормирование их 
уровня в сырье является условием получения качественного сырья. С этой целью 
практически для всех видов сырья определяется содержание обшей иолы, а для 
сырья, используемого для приготовления настоев и отваров. — содержание .юлы, 
нерастворимой в 10% растворе хлористоводородной кислоты.

Общая зола —  это остаток несгораемых неорганических веществ, оставшийся 
после сжигания и прокаливания сырья. Этот остаток состоит из минеральных ве
ществ. свойственных растению, и посторонних минеральных примесей (земля, 
песок, камешки, пыль).

Зола, нераствори мая в 10% растворе хлористоводородной кислоты, состоит в 
основном из оксида кремния и характеризует загрязненность сырья посторонними 
минеральными примесями.

Методы определения <олы приведены в ГФ СССР XI издания (вып. 2, стр. 24).

Определение содержания экстрактивных веществ
Под экстрактивными веществами понимают массу сухого остатка после упа

ривания и высушивании вытяжки из ЛРС, полученной с помощью определенного 
растворителя, указанного в 11/1 на конкретный вид сырья.

Определение экстрактивных веществ в сырье проводят п тех случаях, когда 
ие разрабо тан метод количественного определения ВАС или данный числовой по
казатель является характерным с точки зрения характеристики сырья.

Общая характеристика метода приведена в ГФ СССР XI издания (выи. I. 
с ! р. 295).

Определение содержания дубильных веществ
Определение содержа пня дубильных веществ в ЛРС осуществляют в соответ

ствии с общим методом, приведенном в ГФ СССР XI издания (вып. 1. стр. 286).

Определение содержания эфирного масла
Определение содержания эфирного масла в ЛРС. проводят в соответствии с 

методами 1-4. охарактеризованными в ГФ СССР XI издания (вып. I. стр. 290).
Определение содержания эфирного масла проводят путем его перегонки с во

дяным паром из растительного сырья с последующим измерением объема. Масса 
сырья, степень его измельчения, время перегонки, метод и возможные раствори
тели указаны в соответствующей нормативной документации на лекарственное 
растительное сырье. Содержание масла выражают в объемно-весовых процентах 
в пересчете it;i абсолютно сухое сырье.

Содержание сердечных гликозндов определяют с использованием биологиче
ских методов ( ГФ СССР XI издания, вып. 2. стр. 163).

Содержание других действующих веществ (алкалоиды, флавоноиды, фенилпро
паноиды, кумарины, ксаитоны, хромойы. антраценпроизводные, простые фенолы, 
экдистероиды, сапонины, витамины, полисахариды, жирные масла)осуществляют в 
соответствии разделами «Количественное» определение на конкретный вил ЛРС.

Результаты полного товароведческого анализа оформляются аналитическим 
паспортом, который выписывают в двух экземплярах. 11а основании аналитического 
паспорта в Окружных центрахсертификацпн оформляется сертификат соответствия 
(см. обложку учебника), имеющий юридическую силу на всей территории РФ.
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Глава 30

Ресурсоведение лекарственных 
растений

Ресурсоведение  — наука, изучающая природные ресурсы. К природным нли 
естественным ресурсам относятся прежде всего растительные и животные ресур
сы. и также водные, земельные, минеральные и другие. Все они являются важным 
компонентом окружающей среды человека. 11риродные ресурсы делятся на исчерпа
емые и неисчерпаемые материалы, которые в свою очередь подразеляютея на воз
обновляемые и нсвозобновляемые ресурсы. К неисчерпаемым ресурсам относятся 
солнечная энергия, энергия приливов и отливов, энергия ветра, к исчерпаемым
-  залежи полезных ископаемых, растительные и животные ресурсы.

11од ресурсами лекарственных растений понимают всю совокупность объектов 
растительного происхождения, которые в том или ином виде используются или могут 
быть использованы в медицинской практике.

Ресурсоведение лекарственных растений — большой и достаточно важный 
раздел научно-практической деятельности провизоров и других специалистов в 
области -жологии и охраны природных ресурсов.

Ресурсоведческие исследования осуществляются во всем мире, но их направ
ленность и характер в разных странах различны. Эти различия связаны с особен
ностями экономики той или иной страны, демографическими характеристиками, 
богатством растительных ресурсов, доступностью, освоенностью и величиной 
территории.

Все многообразие ресурсоведческон деятельности складывается нзднух основ
ных и взаимосвязанных аспектов — теоретического и практического.

1135



Теоретическим яспскт ресурсоводческих проблем заключается прежде всего в 
разработке общих положений теории ресурсоведеиия и методик для долгосрочных и 
единовременных ресурсоведческих оценок территорий. Сюда же относя гея пробле
мы охраны природы, эколо! ическогозонирования территории, вопросы по изучению 
степени загрязненности сырья в результате антропогенного воздействия и т.д.

1 фактическое ресурсоведеннс базируется на теоретических разработках и за
ключается прежде всего в рациональной организации заготовок.

Большой вклад в развитие ресурсоведеиия лекарственных растении внесли 
профессор А.Ф. Гаммерман. профессор А.И. Шретер, профессор Д. А. Муравьева, 
профессор Г.П. Яковлев, профессор Г.И. Олешко, профессор С.П. Лмитрук, про
фессор Т.П. Березовская, профессор А.М . Рабинович, профессор И.Л. Крылова 
и многие другие ученые. Результатом многолетней работы советских ученых стал 
фундаментальный труд «Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растении», из
данный в СССР в 1980 году.

основу данной главы положен материал, изложенный в изданных рекомен
дациях «Методик.» определения запасов лекарственных растений» (А.И. Шретер 
и др.). В данном литературном источнике приводится список лекарственных рас
тений. подлежащих первоочередному ресурсоведческому исследованию, а также 
отмечаются лекарственные растения, включенные в «Красную книгу СССР».

Растительные ресурсы относятся к природным ресурсам. Расти тельными ресур
сами принято называть любые объекты растительного происхождения (в широком 
смысле), необходимые людям для получения материальных н духовных благ.

Различают пять основных сфер, где прямо ила косвенно используют рас 
тения:

1) в качестве продуктов питания для человека и корма для животных;
2) как источник сырья для промышленности и хозяйственной деятельности 

человека:
3) в декоративном озеленении;
-1) в охране и улучшении окружающей среды:
5) как лекарственные средства и сырье для получения препаратов.

Ресурсоведенне в широком смысле слова — паука, дающая в качестве основ
ного результата информацию о путях рационального использования природных 
ресурсов.

Ресурсоведенне в узком смысле слова наука, дающая в качестве основного 
результата информацию о путях рационального использования ресурсов лекар
ственных растений.

С учетом последнего определения ресурсы лекарственных растений являются 
предметом изучения особого раздела знании — ресурсоведеиия лекарственных 
растений. Ресурсоведенне занимает пограничное положение в системе наук, рас
полагаясь на стыке ботаники, геоботанки, экологии, фармации и медицины.

В чем же необходимость изучения этой дисциплины? Несмотря на богатство 
нашей флоры, ее ресурсы далеко не беспредельны. Неразумные, нерегулируемые, а 
порой хищнические заготовки ЛРС привели к тому, что запасы некоторых растений 
предельно истощены, а некоторые растения находятся на грани исчезновения. С 
другой, стороны,даже имеющимися запасами лекарственных растений мы не всегда 
можем распорядиться рационально: часто заготавливают сырье там. где удобнее 
всего, не зная сколько, где и как можно заготавливать.
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Уже в копне 80-х годов 20-го столетия потребности здравоохранения в расти
тельном сырье удовлет ворнлись па 50-60% в объеме и на 85% в ассортименте, хотя 
и производились планомерные заготовки дикорастущих растений и промышленное 
культивирование в общем объеме около 50 тыс. тон сырья. В этом отношении ситуа
ция в настоящее время еще более обост рилась: в России производится лишь Г>-(> i ыс. 
тонн сырья. Кроме того, сегодня в стране практически прекращены систематические 
ресурсоведческие исследования, которые позволили бы найти дополнительные ре
сурсы лекарственных растений и рационально ими распорядиться.

Основными задачами ресурсоведения кик науки янляются:
1. 11 о»I с к новых лекарственных растений, особенно по принципу филогсиети 

ческого родства.
2. Определение запасов лекарственных растений.
3. Расчет возможных объемов ежегодной заготовки лекарственных растений.
-1. Обеспечение условий для получения лекарственного растительно! о сырья

высокого качества.
5 .1 Доведение химической таксации зарослей лекарственных растений с целью 

выявлений перспективных высокопродуктивных популяций и зарослей.
6. Разработка мероприятий по рациональному использованию ресурсов ле- 

к а рстве и н ы х | >асте и 11 й.
7. Разработка мероприятий по охране дикорастущих лекарственных растений.
8. Обоснование необходимости интродукции и введения в культуру тех нли 

иных растений.

Для успешного решения ресурсоведческих задач провизору необходимы шання 
в области ботаники, геоботаники, экологии. Отправной точкой для обсуждения ре 
сурсоведческих проблем являк >тся такие понятия геоботаники и экологии, как фи
тоценоз. ассоциация и их типы, окружающая среда, экологические факторы и др.

Геоботаника  (от др.-греч. ge  -  Земля + ботаника -  отдр.-греч. botutiiku
-  грава, растение: наука о растительном покрове Земли; иногда то же, что и фи
т оценология -  от др.-греч. phyton -  растение + греч. koinos общий + греч. 
logos -  учение: область ботаники, исследующая растительные сообщества — фи 
тоценозы) наука о растительных сообществах или фитоцеиозах, об их строении и 
внутренних взаимосвязях, об их связях с внешней средой, о развитии в пространстве 
и времени, о путях использовании и преобразования в хозяйственной деятельности 
человека. Э кология  (от греч. oikos — дом, жилище, родина) — наука о взаимоотно
шениях живых организмов между собой и с окружающей средой.

Исходным материалом для ресурсоведческих исследований являются собран
ные сведения о приуроченности изучаемых растений к определенным условиям ме
стообитания (так называемая эколого-ценотическая характеристика). Именно эти 
данные позволяют планировать рациональные маршруты обследования, правильно 
выбирать метод оценки каждого вида.

Одновременно с проведением ресурсоведческих исследований изучается 
биология лекарственных растении (местообитание, сообщества, экологические 
условия, интенсивность нарастания растительной массы, возобновление зарослей 
п т.д.). Все эти работ ы имеют не только теоретическое, но и большое практическое 
значение, связанное с вопросами заготовки лекарственного сырья, сохранением и 
восстановлением природных зарослей лекарственных растений.
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При выявлении новых зарослей лекарственных растений изучается влияние 
факторов окружающей среды на образование и динамику накопления действующих 
веществ в отдельных частях растения в зависимости от фазы вегетации. Это дает 
возможность определит!» оптимальные сроки сбора лекарственного сырья и повысить 
продуктивное гьзаготовок. Фи гохимические исследования позволили выя вить у неко* 
торых растений наличиехемотиное и хеморас, знание которых исключительно важно 
для получения сырья с наиболее высоким содержанием действующих веществ.

В этой связи одной из актуальной задач является химическая таксация зарос
лей. Обязательной химической таксации подлежат следующие растения: багульник 
болотный, вздутоплодник сибирский, родиола розовая, датиска коноплевая, об
лепихи крушиновидная, эфедра хвощовая, крестовник плосколистный, копеечник 
альпийский, шиповник. В этом случае в задачу экспедиции входит сбор образцов 
сырья на всех крупных массивах, используемых для промысловой заготовки. С 
каждого массива в трехкратной повторности собирают образцы по О, I кг в период, 
рекомендованный для проведения заготовок. При выборе методов химической так
сации придерживаются принципов доступности, простоты и надежности.11аше всего 
используют ТСХ, хроматографию па бумаге, ГЖХ (для эфиромасличных растений). 
В последнее время все более широкое применение находит ВЭЖХ. Окончательные 
выводы делают на основе результатов, полученных с использованием ме тодик ана
лиза, включенных в ! 1Д на исследуемое сырье.

I ia наш взгляд, для облегчения восприятия излагаемого материала целесоо
бразно сразу привести определения основных терминов, применяемых в рссурсо- 
ведении.

Основные термины ресурсоведения
Заросль  -  совокупность особей одного вида, произрастающих в растительном 

сообществе на участке, пригодном для проведения промысловой заготовки.
Промысловый массив -  несколько близко расположенных зарослей (попу

ляций) изучаемого вида, пригодных для организации заготовок.
Урож айност ь — величина сырьевой фитомассы, полученная с единицы пло

шали. занятой зарослью лекарственного растения. Другими словами. *то плотность 
лекарственного растительного сырья. Она выражается в кг/м*.

Учетная (д р о б н а я ) площадка  -  участок определенного размера (от 0.25 до
10 м-). заложенный в пределах промысловой заросли или массива для определения 
массы сырья, численности растений или учета проективного покрытия.

Модельный экземпляр -  среднестатистический по массе товарный экземпляр 
(иди побег) лскарст венного растения, определенный для конкретной промысловой 
заросли массива.

Трансекта -  узкая прямолинейная площадка, закладываемая для учета чис
ленности проективного покрытия, урожайности лекарственного растения.

Проект ивное покры т ие  площадки проекций надземных частей рас
тений.

Ключевой участок  площадка, служащая * талоном данного типа угодий.
Квадрат  сетка  -  это деревянная или металлическая рамка, плошадыо 

1 м-, разделенная тонкой проволокой или леской на 100 квадратов по I дм2. Каждый 
квадрат при этом составляет 1% плошали. Квадрат-сетку накладывают сверху на 
учетную площадку и определяют, сколько квадратиков полностью или более чем 
наполовину закрыто надземными частями изучаемого виза.
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С еточка  Раменского — пластмассовая или фанерная пластинка с прорезан
ным прямоугольным отверстием 2x5  см или 2x10 см. площадь которого разделена 
ниткой пли проволочкой на 10 квадратикон или прямоугольников, каждый из ко
торых соответствует 10% покрытия. Через эту сеточку, держа ее на уровне груди, 
рассматривают сверху травостои и определяют какую плошадь занимают надземные 
органы изучаемого вида.

П а л е тка  прозрачная пластинка, разграфленная на клетки размером I см '
11сгюльзуетея для определения на картах площадей выделов. Палетка накладыва
ется на контур карт ы, площадь которого надо измерить. 11одсчитывают квадратики 
палетки, поместившиеся внутри i рашщ контура целиком или большею своей частью. 
Остальные не принимаются в расчет. Затем с учетом масштаба карты рассчитыва
ется площадь контура.

Другим методом определения площади является весовой метод. Для этого 
контуры карты, плошадь которых надо определить, копируют на кальку, а <атем 
вырезают и взвешивают. Чтобы перевести эти показатели массы (веса) в площади, 
вырезают квадрат, размером 1 лч- и взвешивают его. Зная масштаб карты и соот
ношение между показателями массы и площади, можно определить, какой площади 
соответствует вырезанный квадрат па карте, а затем определить общую плошадь 
контуров зарослей лекарственных растений.

Биологический запас — величина сырьевой фитомассы, образованная всеми 
(товарными и нетоварными) экземплярами данного вида на любых участках, как 
пригодных, так и не прнгодныхдля заготовки — низкоурожайных, труднодоступных 
или незначительных но площади.

Э ксплуатационны й (промысловый) запас величина сырьевой фитомассы. 
образованной товарными экземплярами на участках, прнгодныхдля промысловых 
заготовок.

О борот з а го то в ки  период, вклющающни год заготовки и число лет. не
обходим их для восстановления запасов сырья.

В озм ож ны й ежегодный объем за го то в о к  количество сырья, которое 
можно заготавливать ежегодно на данной территории без ущерба для сырьевой 
базы. Определяется как частное отделения величины эксплуатационного запаса 
на всех участках заготовки на оборот заготовки.

1. ВИДЫ РЕСУРСОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Ресурсоведческне исследования включают в себя различные этапы, среди 

которых основными являются:
l 11одготовнтельные работы, включающие в себя определение задач, сбор не

обходимых исходных данных (полная эколого-цеиотическая характеристика), выбор 
маршрута и методов оценки запасов лекарственных растений.

2. Собственно экспедиционные работы, включающие определение площадей и 
зарослей лекарственных растений, урожайности и оценку величины запасов (био
логического и эксплуатационного).

3. Расчет объемов ежегодных заготовок сырья.
4. Составление отчета, включающего рекомендации по охране и рациональной 

эксплуатации растительных ресурсов.
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1.1. Экспедиционное ресурсоведческое обследование
Экспедиционное обследование складывается из нескольких этапов:
а) выбора объектов ресурсоведческо! о обследования;
б) подготовительных работ;
в) собственно экспедиционных нолевых исследовании по сбору необходимых 

данных;
г) камеральной обработки данных, полученных во время нолевого обследования 

и составления отчетных документов.

1.1.2. Объекты ресурсоведческого обследования
В России и странах О  1Г в настоящее время используется сырье, заготавли

ваемое примерно от 60 видов дикорастущих лекарственных растений. Часть этих 
видов введена также в культуру, поэтому сбор их в природе не имеет существенного 
значения (валериана, синюха, датиска коноилсвая. женьшень и др.).

11ервоочередного и наиболее обстоятслыюго обследования заслуживают виды 
с ограниченным ареалом, занесенные в Красную книгу СССР и бывших союзных 
республик, а также виды — источники дефицитного сырья. Кроме того, интерес 
нередко представляет изучение запасов сырья древесных и кустарниковых растений, 
иитродуцироваиных вс гранах Cl II. или широкой традиционно культивируемых рас
тений иноземных флор (софора японская, фирмиана простая, эвкалипты и т.д.). Ино
гда возникает необходимость изучения запасов экспортируемых (барвинок малый, 
дягиль лекарственный и др.) или пищевых (клюква, орляк) растений, витаминных 
плодов и технических растений.

Обследования ведутся, как правило, в пределах определенных администра
тивных районов, субъектов Российской Федерации. Реже работа ограничивается 
тем или иным естественным природным массивом Для выявления районов, пер
спективных для организации заготовок многотоннажных и дефицитных видов 
лекарственного растительного сырья (адонис весенний), и шскания идут по всему 
ареалу. При региональных ресурсных обследованиях производится либо учет запа
сов всех основных видов лекарственных растений, произрастающих па территории 
района, области, края или республики, либо только тех видов, заготовку которых 
намечено производить.

Например, ресурсоведческое обследование, проведенное* в Самарской облас i и. 
позволило разработать природоохранные мероприятия, направленные или па огра
ничение заготовок некоторых видов растений (например, ландыш майский), или же 
запрет промышленных заготовок для таких растений, как бессмертник песчаный, 
горицвет весенний, зверобой продырявленный, душица обыкновенная, валериана 
лекарственная, чабрец (тимьян ползучий), калина обыкновенная и др.

1.1.3. Подготовительные работы
I ia первом этапе подготовительных работ определяются задачи исследования. 

1 lame всего это предварительная оценка запасов лекарственного сырья н определе
ние объемов возможных ежегодных заготовок. 11араллелыю с определением задач 
планируются вероятные сроки и продолжительность экспедиционного обследова
ния. В тех случаях, когда речь идет лишь об определении запасов одного вида или 
нескольких видов, несколько административных районов мог ут быть обследованы 
в один экспедиционный сезон. 11рн выполнении работ ио экспериментальной оценке 
сроков восстановления запасов после проведения заготовок экспедиционные об 
следования занимают несколько нолевых сезонов.
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Ло начала полевых работ должны быть собраны все необходимые данные и при
обретен нужный картографический материал. 11реждс всего необходимо составить 
достаточно полную эколого-цеиотнческую характеристику обследуемых растений, 
то есть установить, в каких растительных сообществах встречаются данные виды 
и какие местообитания наиболее благоприятны для их произрастания. Для этого 
используются соответствующие литературные публикации, а также пометки на 
•этикетках гербариев, хранящихся в ботанических учреждениях.

В организациях, производящих заготовки лекарственного сырья, необходимо 
получи I ь сведения о фактических объемах заготовок за последние 5 лет.

Следует подготовить также необходимый картографический материал. 11режде 
всег о нужно позаботиться о получении топографических кар г (используются карты 
масштаба I : 2 500 000; I ; 600000; I ; 300000; I : 100000). Помимо топографиче
ских. необходимо приобрести средне- н крупномасштабные геоботаническне карты, 
а также лесоустроительные и землеустроительные материалы, планы и карты. В 
качестве вспомогательного материала могут быть использованы почвенные карты и 
карты торфяных ресурсов. Карты позволяют входе выполнения работ прокладывать 
маршруты, устанавливать площади зарослей или ключевых участков.

11а основании собранных данных намечаются вероятные маршруты предстоя
щего обследования. Эти маршруты должны охватывать возможно большее число 
участков, где могут пронзрастатьлекарственные растения. Кроме картографических 
материалов и лнтсратурныхданных, возможные местонахождения зарослей нередко 
устанавливаются входе экспедиции путем опроса лесников, заготовителей и мест
ного населения с последующим уточнением этих сообщений на местности. 11а под
готовительном этапе определяют также основной метод оценки запасов сырья.

С ущ ествует два основных м е тод а  ресурсоведческих р а б о т :
1. Определение запасов па конкретных зарослях.
2. Оценка запасов сырья методом ключевых участ ков.
Опенка запасов на конкретных зарослях дает достоверные для обследованных 

массивов, но в целом неполные для всего изучаемого региона сведения. Данные, по
лученные таким образом, целесообразно использовать для организации заготовок, 
но они недостаточны для долгосрочного ресурсного прогнозирования и сравнительно 
быстро устаревают.

Метод ключевых участков дает менее точные (по условиям конкретных зарос- 
дей), но более полные и стабильные данные. Их целесообразно использовать для 
дол1 осрочного прогнозирования ресурсоведческой обеспеченности и планирования 
заготовок сырья. Однако для практической организации заготовок они дают меньше 
информации. 11еобходимо отметить, что данный метод можно примени i ь лишь для 
определения запасов сырья, получаемого от видов, четко приуроченных к оиреде- 
. юиным растительным сообществам или элементам рельефа. 11редполагаетсятакже, 
что в распоряжении исследователей имеется весь необходимый картографический 
материал. Во многих случаях целесообразно работать, применяя оба метода.
1.1.4. Полевые обследования

Для организации полевого обследования создается экспедиция млн партия. Она 
определенным образом оборудуется и снаряжается. R ходе полевого обследования 
используют (е необходимой корректировкой) данные, полученные в ходе подгото
вительных работ. Важнейшие задачи на этом этапе выявление промысловых
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зарослей, установление границ массивов заготовок, определение урожайности 
лекарственных растений и оценка величины запасов на этих участках и масси
вах. Местонахождение промысловых зарослей и массивов устанавливают в ходе 
маршрутов на местности. Выявленные заросли и массивы наносят нл выкопировки 
ЮП01 рафнческих карт с помощью системы условных знаков и обозначений.

Площадь заросли определяют, приравнивая ее очертания к какой-либо ге
ометрической фигуре и измеряя параметры (длину, ширину, диаметр и т.д.), не
обходимые для расчета площади этой фигуры. Измерять площадь можно шагами 
или другими общеизвестными методами. Иногда, особенно в степных районах, в 
тех случаях, когда заросль располагается вдоль дороги и ширина ее относитель
но слабо варьирует, допускается измерение по спидометру автомашины. Если 
заросль более или менее соответствует выделу карты (геоботаиическон. плана 
лесонасаждений и т.д.), то площадь ее устанавливают по указанным материалам 
с помощью палетки нли путем точного взвешивания соответствующих участков 
выкопировки. В случае, когда растения в заросли произрастают неравномерно, 
образуя отдельные питиа (куртины), вначале определяют площадь всей террито
рии. где встречается данный вид. а затем процент площади, запятой этим видом. 
Эта процедура осуществляется путем прокладки на обследуемом участке серии 
параллельных и перпендикулярных маршрутных ходов, разбитых на ранные по 
длине отрезки. В пределах каждого такого отрезка подсчитывают часть, прой
денную по пятну, занятому изучаемым видом.

2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЗАПАСОВ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
2.1 Определение урожайности (плотности запаса сырья)

Существуют различия между понятиями урожайность н плотность запаса сы
рья, однако мно| ие специалисты, занимающиеся ресурсоведением лекарственных 
растений, считают их синонимами.

Урожайность (плотность запаса сырья) величина сырьевой фитомассы, по
лученная с единицы площади ( I м \  I га), занятой зарослью.

Считается, что обследования по определению урожайности необходимо по
вторить через 10-15 ле г. Реальная урожайность значительным образом варьирует 
и разных зарослях и тайней i o i многих факторов. В частности, она может меня гься 
в разные годы, а при осуществлении многолетних наблюдений за промысловыми 
зарослями или массивами желательно ежегодное определение этого ресурсовед- 
чсского показателя.

На практике определение урожайности осуществляется с помощью трех ме
тодов:

1. Метод учетных площадок.
2. Метод модельных экземпляров.
3. Метод определения проективного покрытия.
Выбор метода зависит прежде всего от особенностей жизненной формы и га- 

би гуса растений, а также нх части, используемой в качестве сырья. Для некрупных 
травянистых растений и кустарников, у которых сырьем служат надземные органы, 
урожайность рациональнее определять на учетных площадках. Этот метод наи
более точен, поскольку не производятся дополнительные пересчеты, снижающие 
точность исследования.
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Однако при оценке урожайности ио/ыемных органов или при работе с крупными 
растениями, дли которых требуется закладка учетных плошадок большого размера, 
этот метод слишком трудоемок. В этих случаях предпочтителен метод модельных 
экземпляров.

Для низкорослых травянистых и кустарничковых растений (толокнянка, брус
ника и др.). особенно когда они образуют плотные дерновннки. рекомендуется приме
нять метод оценки урожайности на основе проективного покрытия.

2.1.1. Метод учетных площадок (метод I)
В случае применения данного метода определение урожайности осуществляют 

на учетных площадках.
Учетная площ адка  — участок от 0,25 до Ю м2. заложенный в пределах про

мысловой заросли или массива для определения массы сырья, численности растений 
или учета проективного покрытия.

Размер площадки устанавливают в зависимости от величины взрослых экзем
пляров изучаемого вида. Оптимальным считается размер площадки, при котором 
на ней помещается не менее 5 взрослых экземпляров растений. Форма площадки 
(прямоугольная, круглая, квадратная) не играет существенной роли, однако боль'- 
iu h h c tb o  специалистов ориентируются на площадь I м'-'и используют соответствен
но и работе гак называемую квадрат-сетку ( I м )с натянутой леской ( Юх И) линий), 
разделяющей ее на 100 квадратиков, каждый плошадыо 1 дм ' (см. ниже метод 3).

Ориентировочные данные о числе учетных площадок, необходимом для 
достижения достаточной точности результатов, можно получить па основании 
разницы между минимальной и максимальной массой сырья, собранного с одной 
учетной площадки. Гак, если минимальное и максимальное значения при 15 за
ложенных площадках различаются не более чем в 5-7 раз, можно ограничиться 
этим числом площадок. При разнице значений в 15-20 раз необходимо заложить 
еще 15-20 площадок.

Учетные площадки закладывают равномерно на определенном расстоянии дру| 
от друга таким образом, чтобы по возможности охватить весь промысловый массив 
или заросль. Чаще намечают серию маршрутных ходов, пересекающих заросль в 
разных направлениях (можно закладывать ряд параллельных или перпендикуляр
ных другдругу ходов, ходов по диагонали заросли или «конвертом»), и закладывают 
площадки вдоль маршрутных ходов через определенное, заранее условленное число 
шагов или метров (3, 5, 10, 20 и т.д.). Закладку площадок осуществляют незави
симо от наличия или отсутствия экземпляров изучаемого вида в данном месте. В 
том случае, если массив представляет собой отдельные пятна, занимающие уста
новленный процент площади, учетные площадки располагают только в пределах 
этих пятен (куртин).

После закладки учетных площадок на каждой из них собирают всю сырьевую 
фитомассу в соответствии с требованиями I Щ на конкретный вид сырья и рекомен
дациями но сбору и сушке данного вида. Разумеется, ие подлежат сбору всходы, 
ювенильные или поврежденные экземпляры растений.

Сырье сразу же взвешивают с точностью до ± 5% (собранное с каждой площадки
— отдельно). Из сырья, собранного с учетных площадок при определении урожай
ности. можно отобрать образны для проведения химической таксации зарослей. 
Далее можег быть рассчитана урожайность вида на данной заросли.
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Пример расчета урожайности при использовании метода учетных 
площадок

11а заросли ландыша майского илощадыо 0,25 га заложено 15учс i пых площадок
Oi) дли определения урожайности. С площадок собрано сырье и при его взвешивании 
получены следующие данные (w), г: 185, 191, 152. 51. 200, 230. 287. 238. 187. 201, 
07, 176, 180, 247, 125.

/. Определяют среднее арифметическое (М ):

I  2726
М  =  -------. М  -------------------181,7 г.

п 15
2. Вычисляют среднюю арифметическую ошибку ( т ) :
а) определение дисперсии (С)

( I v ) 2 (272G)2
С =  I  v2 - --------- . С =  551514- -------------  56109;

п 15

б) определение квадратического отклонения (5)

J7 ' 56109 й 63,3
5 = — -  ; б = -----------=  63,3 , m = --------, m = --------- = 16,35

" - 1 14 \/« лЯ5

Итак, урожайность М  ± m =  181, 7 ± 16.3 г/м2 . ошибка при этом составляет 
9% . что укладывается в допустимые нормы (15%)

Величину эксплуатационного запаса (Р) определяют путем умножения площади 
заросли (0,25 га) на нижний предел величины урожайности (М -2 т ):

Р =  2 5 0 0  \г* х 1187,7 - < 2  х 16 .3 ) | -  3 7 2 7 5 0  г =  3 7 2 .7  кг .
Выход поздушно-сухого сырья ландыша составляет 20 %, следовательно экс

плуатационный запас сырья равен 71.5 кг воздушно-сухого сырья.

2.1.2. Метод модельных экземпляров (метод 2)
I !одтермином «модельный экземпляр подразумевается среднестатистический 

по массе товарный экземпляр (иногда побег) лекарственного растения, опреде 
ленный для конкретной промысловой заросли массива. Суть метода определения 
урожайности но модельным экземплярам заключается в следующем. При оценке 
урожайности по этому методу ус танавливают два показателя: массу сырья, полу
чаемую от модельного экземпляра, и численность товарных экземпляров (побегов) 
на единицу площади.

Отдельными экземплярами оперируют в тех случаях, когда растения относи
тельно невелики и «границы» экземпляров легко устанавливаются. В тех случаях, 
если сбор сырья с целого экземпляра трудоемок (деревья, крупные кустарники), 
либо его границы трудно определить, предпочтительнее использовать в качестве 
учетной единицы побег.

11одсчет численности экземпляров (побегов) проводят на учетных площадках 
размером от 0.25 до К) м \  принципы закладки которых изложены в предыдущем 
разделе. Однако и этом случае удобнее подсчитывать число товарных экземпляров
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(побегов) im узких ( I -2 м шириной) и вытянутых вдоль маршрутного хода площадках, 
так называемых трансектах.

Для оценки урожайности с точностью до 15 % при работе этим методом опреде
ление численности экземпляров и величины их сырьевой фитомассы необходимо 
проводить с точностью до 10%. Товарные экземпляры (или побеги) для определения 
массы модельного экземпляра отбирают на у четных площадках. 11аиболее объективен 
систематический отбор, когда для определения берут каждый 2-й, 3-й. 5-й или 10-й 
экземпляр (побег), встреченный по маршрутному ходу. У каждого экземпляра взвеши
вается егосырьевая часть, и затем раесчигывае гся с|>едняя величина этого показателя. 
Число экземпляров в выборке, представительно отражающее массу модельного рас
тения. определяют так же, как и число учетных площадок, причем величина выборки 
зависит от степени варьирования массы сырья у отдельных экземпляров.

В среднем при определении массы подземных органов или соцветий бывает до
статочным учет 40-60 экземпляров. Надземные части варьируют по массе сильнее, 
поэтому число «выбираемых» экземпляров (побегов) обычно приближается к 100 
или даже более.

Урожайность рассчитывают, перемножая среднее число экземпляров на еди
ницу площади и на среднюю массу модельного экземпляра.

Пример ра счета  у р о ж а й н о с ти  м е то д о м  модельных экземпляров
При определении урожайности щитовника (папоротника) мужского на 30 

трансектах средняя численность модельных экземпляров составляет 12. 3 ± 1,26 
(было взято сырье от 50 товарных экземпляров), а средняя масса сырья составила 
74,9 ± 6.1 г. Урожайность М  ± ш рассчитывается как произведение этих величин.

М = М , х  М 2 =  12,3 х  74,9 = 921,3

m = */(М, х т 2)' + (т ,  х М : )" = V(12,3x6,l): +(74,9х1,26)2 =120
Таким образом, средняя урожайность корней щитовника мужского составляет 

М  ± ш -  921,3 ± 120 г/м2.

2.1.3. Метод проективного покрытия (метод 3)
11од проективным покрытием понимают плошадь проекций надземных частей 

растений. Определение урожайности методом проективного покрытия удобно при 
работе с невысокими или стелющимися растениями, такими как брусника, толок
нянка или чабрец.

Для определения урожайности этим методом устанавливают две величины: 
среднее проективное покрытие вида в пределах промысловой заросли и выход сырья 
с 1% проективного покрытия (так называемую цену 1% проективного покрытия).

Среднее проективное покрытие определяется на основе замеров проективного 
покрытия в серии учетных площадок. Их необходимое количество устанавливается 
подобно тому, как описано для метода работы на учетных площадках (метод I ).

Замеры осуществляются различными способами: глазомерно, сеточкой Рамен
ского или квадратом-сеткой ( 1x1 м). Применение квадрата-сетки дает удовлетво
рительные результаты даже при относительно небольшом опыте ресурсоведческой 
работы.

Для определения цены I % проективного покрытия на каждой учетной площадке 
срезают сырье с площади в 1 дм-'. Далее взвешивают фитомассу сырья, срезанного 
с каждого 1 дм (это соответствует 1% проективного покрытия), и рассчитывают 
среднестатистическое значение цены 1% покрытия.
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Урожайность М ± ш  рассчитывают как произведение среднего нроекгивного 
покрытия (М (± т , ) на цену l% (M .,± m 2) по формуле аналогично методу модельных 
экземпляров:

Пример расчета урож айност и при определении мет одом проект ивного  
покрытия

Необходимо определить урожайность травы чабреца на территории 20 га, 
где среднее проективное покрытие М  +  ш составляет 30,0 ± 3,0, л масса сырья 
М , ± т., срезанная с 1 дм'-'составляет 35.-1 ±  3.53 г.

Урожайность М  ±  m рассчитывается как

М = М , х М ,  = 30,0 х 35,4 = 1062

m - у (М , х т , ) 2 + ( т ,  х М : )? -  ^(30 ,0х 3,53)-f (3,0х 35,4) = 14.56
Таким образом урожайность чабреца составляет 10,62 + 0,15 г/м 2.

2.1,4. Метод ключевых участков (метод 4)
Метод определения запасов сырья на ключеныхучасткахс целью экстраполяции 

нолученныхдлппых на всю площадь обследуемой террн горни может быть применен 
только для лекарственных растений, имеющих четкую приуроченность к каким- 
либо типам ландшафта, к определенным типам угодий или растительным сообще
ствам (фитоценозам).

11еобходнмы м условием для применения этого метода является наличие крупно
масштабного карто! рафического материала, где выделены контуры интересующих 
нас растительных i руппиронок или ландшафтных и почвенных единиц. Картогра
фические материалы (топографические, геоботаннческне, ландшафтные, земле
устроительные и другие карты и планы) необходимы для определения площадей 
угодий, к которым приурочены лекарственные растения.

Приуроченность лекарственных растений к определенным типам угодий, как 
правило, ие абсолютна. Какой-то процент определенного типа леса или другого 
угодья может оказаться безлекарственного растения или его будет гак мало, что 
участок окажется непригодным для промышленной заготовки сырья. Следователь
но. необходимо наличие дополнительных сведений об экологических условиях, от 
которых зависят обилие лекарственного растения, например, плотность древостоя 
(и сомкнутости крон), освещенность участка, почвенные характеристики, влаж
ность и т.д. Следовательно, работа с использованием ключевых участков требует 
достаточно высокой квалификации ресурсоведа и проведения предварительных 
работ (или использования литературных данных, полученных п сходных условиях,
об экологических характеристиках изучаемого лекарственного растения).

К числу видов, для изучения запасов которых может быть применен метод клю- 
чевыхучастков, относятся такие растения леса, как брусника, черника, толокнянка 
обыкновенная, багульник болотный, ландыш майский, крушина ломкая, а также 
аир, аралия, вздутоплодник сибирский, крестовник широколистный, лимонник, ма- 
рллнй корень, чемерица Лобеля, шнновники, якорцы стелющиеся, эфедра горная 
и некоторые другие виды.

Ключевые участки — это площади, которые служат эталоном данного типа 
угодий по сырьевым запасам интересующего растения Выбор ключсвыхучастков 
проводят по картографическим материаллм. Их число должно бьпь достаточно 
большим, чтобы охватить все имеющиеся ил длиной территории варианты данного 
типа угодий и получить статистически достоверные материалы.
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Размеры ключевого участка могут Ныть различными. Они тем больше, чем выше 
неоднородность растительного покрова. большей частью ключевые участки имеют 
площадь от одного до нескольких квадратных километров, но могут быть и мень
ших размерив. Все фитоценозы или ландшафтные, морфологические, почвенные 
единицы, на которых присутствует изучаемое лекарственное растение, на плошали 
ключевого участка принимают за генеральную совокупность.

Взадачу исследования на ключевом участке входит объективная характеристика 
потенциально продуктивного угодья с учетом лекарственного растения, которое 
оконтурено на плане или карте. Так. например, ключевым участком может быть 
квартал или несколько кварталов леса с потенциально продуктивными выделами 
леса с участием толокнянки (соснякн-беломошники, гари или вырубки сосняков- 
брусничников и т.д.).

Потенциально продуктивные выделы леса на ключевом участке играют роль 
учетных площадок. 11еобходнмо провести выборочное исследование потенциально 
продуктивных.тесных выделом с толокнянкой, пересекая ключевой участок марш
рутными ходами, определить для них среднюю урожайность сырья (проводится 
обычными способами, описанными выше).

Для определения площади продуктивных выдслов можно использовать лесной 
план с контурами выделов и таксационные описания лесничества, где имеются дан
ные о площади, занятой выделами каждого типа леса. Однако при шкладке учетных 
площадок как на территории участка заготовки, так и на ключевом участке не все 
варианты выборки потенциально продуктивных выделов окажутся действительно 
продуктивными, поэтому дли определения общей площади последних используется 
расчет в процентах выделов с участием лекарственного растения по отношению к 
общему числу выделов. попавших в выборку. В геоботанике это называется опредс 
лением постоянства» вида (степень участия в ассоциации).

Если изучаемый вид приурочен к береговой линии реки, ручья или озера, клю 
чевым участком может быть определенный (1-2 км) отрезок береговой линии В 
пределах этого отрезка измеряют площади, замят ые популяциями лекарственного 
растения, и определяют плотность запаса сырья в нескольких отличающихся друг 
от друга по обилию растений популяциях. Затем рассчитывают среднюю плотность 
запаса сырья на I ключевой участок. В случае большой вариабельности обилия 
лекарственных растений в популяциях проводят большее число опытов ио опреде
лению урожайности сырья.

Расчет эксплуатационно! о запаса сырья на ключевом участке ведется по тому 
же алгоритму, что и расчет для конкретных зарослей (методы I -3).

В дальнейшем количественные характеристики продуктивных выделов леса, 
полученные на ключевых участках, экстраполируются на другие закартированные 
территории. 11 ри этом экстраполяция может осуществляться для однотипных усло
вий растительного покрова, например, в пределах геоботанического района, округа 
или в широтном направлении в пределах полос I и II порядка.

Площадь контуров выделов замеряют по крупномасштабной карте: I ) при по
мощи палетки, 2) весовым методом.

Определение площадей при помощи палетки является наиболее простым, но 
наименее точным способом. Палетка представляет собой разграфленную на клетки 
размером 1 см-‘ прозрачную пластинку. При использовании выкопировок из карт, 
нанесенных на кальку, может быть применена миллиметровая бумага.
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Палетку накладывают на тот нз контуров карты, площадь которого надо 
замерить. Подсчитывают квадратики палетки, поместившиеся внутри границ 
контура. Кстествснно. что неправильная фигура контура никогда не совпадает 
с границами отдельных клеток палетки. При вычислении числа квадратиков 
засчитывают только те, которые либо полностью находятся внутри контура, 
либо наполовину или более заняты площадью контура. В последнем случае от
сеченную часть условно приравнивают к площади целого квадратика. Остальные 
квадратики не принимают в расчет. Затем рассчитывают площадь контура на 
основе масштаба карты.

Весовой метод определения площади также очень прост, но значительно более 
точен. Он заключается в следующем. Контуры участка карты, плошадь которого надо 
определить, копируют на кальку, а затем вырезают и взвешивают. Для того чтобы 
перевести эти полученные значения массы в площади, нужно вырезать квадрат, 
например размером I дм-, и взвесить его. Зная масштаб карты, можно установить, 
какой площади соответствует вырезанный квадрат на карте, а затем определить 
плошадь оконтуренного участка.

3. РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ЗАПАСА НА КОНКРЕТНЫХ ЗАРОСЛЯХ
В предыдущих разделах были описаны методы определения урожайности н 

площади конкретных зарослей или массивов (методы 1—3) и метод определении 
запасов на ключевых участках (метод 1). Эти данные позволяют перейти к опреде
лению запаса сырья. Рссурсоведы различают два вида запасов: биологический и 
эксплуатационный.

Биологический запас — величина сырьевой фитомассы. образованной всеми 
(товарными и нетоварными) экземплярами данного вида на любых участках, как 
пригодных, так и непригодных для заготовки.

Эксплуатационный (промысловый) запас — величина сырьевой фитомассы, 
образованной товарными экземплярами на участках, пригодных дли промысловых 
заготовок.

В тех случаях, когда урожайность определяется непосредственно на учетных 
площадках, заложенных в конкретной заросли, запас лекарственного раститель
ного сырья на этой заросли рассчитывают как произведение средней урожайности 
на общую площадь заросли.

11ри определении величины запаса с помощью методов модельных экземпляров 
(метод 2) и по проективному покрытию (метод 3) вначале рассчитывается урожай
ность в данной заросли так. как это указано в соответствующих разделах, а затем 
полученная величина умножается на величину площади заросли.

Определение и расчет биологическою и эксплуатационного запасов сырья
Биологический за п а с  -  величина сырьевой фитомассы. образованной всеми 

(товарные и нетоварные) экземплярами данного вида на любых участках, как при
годных, так и не прнгодныхдля заготовки. Эта величина важна для биологов, так как 
говорит о наличии вида в природе, его способное i и к естественному размножению.

Рассчитывается по верхнему преПелу урожайности 

S  х [ М  + 2т  | ' ПДс: S — площадь участка,
М  ±  m — урожайность
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Эксплуатационный запас ( Р )  величина сырьевой фитомассы, образован
ной товарными экземплярами на участках, пригодных дли промысловых заготовок. 
Этот показатель несет ннформациюужсдля ресурсоведов, занимающихся изыска
ниями лекарственных растений.

Рассчитывается по ни жнему пределу урожайности

S x \ M - 2 m \ .  где: S — площадь участка,
М  ± m -  урожайность

Эксплуатационный запас показывает, сколько сырья можно заготови ть при 
однократной эксплуатации заросли.

При пересчете величин площади необходимо помнить, что 1 га составляет 
10000 м2.

4. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ЕЖЕГОДНЫХ ЗАГОТОВОК
Эксплуатационный запас сырья показывает, сколько сырья можно заготовить 

при однократной эксплуатации заросли. Однако ежегодная заготовка на одной 
и той же заросли допустима лишь для лекарственных растений, у которых ис
пользуются плоды. В этом случае суммарная величина эксплуатационного запаса 
на всех зарослях равна возможному объему ежегодных заготовок. В остальных 
случаях при расчете объемов возможной ежегодной заготовки необходимо знать, 
за сколько лет после проведения заготовок заросль восстанавливает первона
чальный запас сырья.

В настоящее время имеются достаточно точные экспериментальные данные о 
сроках восстановления запасов сырья лишь для 2<Ч видов растений (табл.7). Для 
остальных видов продолжительность этого периода еще не определена, и можно 
лишь ориентировочно наметить такую периодичность заготовок:

1. Для соцветий н надземных органов однолетних растений периодичность за
готовок составляет 1 раз в 2 года.

2. Для надземных органов (листья, цветки, трава) многолетних растений -
I раз в 4-6 лет.

3.Для подземных органов большинства растений — не чаще 1 раза в 15-20 лет.
При этом it северных районах и зарослях, располагающихся в худших усло

виях местообитания, следует брать максимальную продолжительность периода 
восстановления. Объем возможной ежегодной заготовки сырья рассчитывают 
как частное отделения эксплуатационных запасов сырья на оборот заготовки, 
включающий год заготовки и продолжительность периода восстановления («от
дыха») заросли.

Расчет объемов ежегодных заготовок (V ) осуществляют по формуле: 

р
V =  —------ где: Рл период восстановления заросли.

Гак, если жсплуатациопныйзапас(Р)лнндыша в массиве заготовок составляет 
200 кг. а восс танавливается он в данных географических условиях за 4 года, го в 
пределах этого массива ежегодная возможная заготовка (V ) не должна превышать 
40 к г (200 кг: 4+1 = 4 0  кг).

При определении мест заготовки исходят из того, чтобы каждая заросль в 
массиве эксплуатировалась не чаше одного раза в 5 лет.
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Таблица 7

Продолж ит ельност ь восст ановления запасов  сырья  
некот орых лекарст венных растений

№
п /п Название растении Сырьевые

органы

П родолжительность  
восстановления запасов 

(годы)

/. Ттгульник бо папина Победи 5-8

2. Несс м ертник песчаный Цветки 1-2

3. Н/н/сни ка Листья 4-6

4. Гмынремснник великолепный Клубнелу
ковицы 15-20

5. Пахши тр кх  шетма.ч Ли4 тья 1-3

6. Гирмала обыкновенная Побеси 1

7. Горец змеиный Корневища 20-30

8. Горицвет весенний Трава 3-4

9. Jluoi корси ниппонская Корневища 20-25

10. Душица обыкновенная Трава 3 4

11. Зверобой продырявленной Трава 2

21. Копеечник альпийский Трава 2

13. Крапива двудомная Листья 2

14. Крестовник п.нн килистный Трава 3

15. Крушина ломкая Кори 3 (ни вырубке)

16. Ландыш Кейске Трава.
листов 4-5

17. Ландыш майский Трава 3-5

18. Лапчатка прямостоячая Корневища 6-7

19. Левзеи сафлоровидная Корневища 
• Кореями

20. Ilium  уклоня кици t'u я
Корневища 
и корни, 
трааа

20
3

21. Скополия кирниолийская Корнеиищи 
г корнями 10

22. Толокиянка обыкновенная Листья 3-5

23. Тысячелистник обыкновенный Трааа.
цветки 2 3

24. Хвощ полевой Трава г

25. Цетpapa я a t .»андская Слоевиша 20 30

26. Черника обыкновенная Побеги >1.8

27. Щ итовник (папоротник 
мужской) Корневища 20 25

28. Эфедра Побеги 3 4
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5. КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА. 
ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Камеральная обработка включает все расчеты, которые невозможно или не
целесообразно выполнять в полевых условиях, а также составление отчета но про
деланному ресурсоведчеекому обследованию.

Все полученные данные должны быть статистически обработаны. Их сводят 
в инвентаризационную ведомость, раздельно по каждому растению. При работе 
на конкретных зарослях указывают номер заросли, ее географическую привязку с 
указанием удаленности от ближайших населенных пунктов и т ранспортных путей, 
растительное сообщество, в котором обитает изучаемое растение, проективное по
крытие или численность экземпляров на единицу площади, урожайность, площадь 
заросли и эксплуатационный запас сырья. В койне сводки по каждому растению 
приводят суммарный эксплуатационный запас и возможный ежегодный объем за
готовок для обследованной территории.

Аналогичным образом оформляют да иные озапасахсырья на ключевыхучаст- 
ках. имеющих промысловые заросли. Данные по ключевым участкам, не имеющим 
промысловых зарослей, в ведомости не отражают, обозначают только их число и 
площадь. Для каждого вида указывают: в каких местообитаниях он встречается, и 
где его лучше заготавливать.

В конце отчета приводят сводную таблицу запасов, выявленных по каждому 
виду, и таблицу объемов фактических заготовок лекарственного сырья, проводи
мых в районе ресурсного обследования. 11а основе анализа имеющихся запасов и 
объема за готовок да ют необходимые рекомендации о возможностях их увеличения 
или необходимости уменьшения, запрета. Кроме того, вносят предложения о соз
дании заповедников или заказников для охраны редких лекарственных растений 
или высокопродуктивных промысловых зарослей и массивов. В отчете приводят 
необходимые картографические материалы, даются также рекомендации по воз
делыванию лекарственных растений.

11ри проведении рссуреоведческих исследовании на территории Самарской об
ласти учитывается существование Жигулевского заповедника им. И.И. Спрыгнна, 
созданного в 1927 году, на территории которого сохранились редкие, эндемичные 
виды растений и животных доледникового периода.

Кроме того, на остальной части Самарской Луки в 1984 году образован Госу
дарственный природный национальный парк «Самарская Лука».
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Глава 31

Живи в с о о тв е тс тв и и  с природой
11 сообразно ей лечи.
Тогда м и н ую т  вас невзгоды.
Тогда Вы -  Ноги и Иран и'.

(В.А. Куркин)

Основы фитотерапии. 
Место и роль фитотерапии 
в современной медицине

В настоящее время в медицинской практике Российском Федерации используется 
свыше 17 тыс. лекарственных средств, среди которых около 40% производится из 
лекарственного растительного сырья. Доля растительных препаратов, применяемых 
для лечения желудочно-кишечных и сердечно сосудистых заболеваний, еще более 
весома и составляет 70 и 80% соответственно. Кроме того, в настоящее время на
метилась тенденция все более широкого использования фитопрепаратов как для 
лечения, так и для профилактики различных заболеваний.

lime в большей степени проявляется интерес к лекарственным растениям 
как источнику биологически активных добавок к пище (БАД). ЬЛДы, как новое 
пони I не в медицине, появились в России в середине 90-х годов, и уже сегодня их 
ассортимент составляет свыше 3000 наименований, хотя это направление несе г 
в себе потенциальную опасность. Это связано с тем. что БАДы, претендуя на 
роль лекарства, причем совершенно необоснованно, как правило, ие анализи
руются на содержание БАС и часто выпускаются на основе сырья экзотических 
растений, практически не изученных с точки зрения химического состава, при
роды биологически активных соединений (действующих веществ), показаний и 
противопоказаний к применению, побочных эффектов, токсических свойств. В 
этой связи важно отметить, что в соответствии с требованиями ВОЗ единствен
ным условием для применения средства в медицинской практике является фар
макопейное качество.
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Нерешенной также остается проблема эффективности и безопасности БАД, 
получаемых из хорошо изученных лекарственных (фармакопейных) растений, 
поскольку эти средства, как правило, не анализируются на содержание БАС. 
Отсутствие механизма, гарантирующего постоянство заявленного состава и со
ответствующего качества БАД на всех стадиях технологической цепочки — от 
«грядки» до конечной продукции, делает это направление небезопасным, тем 
более на фоне трансформации их в массовом сознании в лекарства Кроме того, 
фармакоэкономический анализ показывает, что стоимость БАД зачастую высокая, 
неэквивалентная их качеству.

Все возрастающий интерес к растительным лекарственным средствам обуслов
лен прежде всего тем, что в случае рационального применения фитопрепараты, 
как правило, сочетают в себе хороший терапевтический эффект и относительную 
безвредность. Это обстоятельство особенно существенно при лечении хронических 
заболеваний, в случае которых реабилитация больных может осуществляться в 
течение длительного времени. Кроме того, актуальность применения растительных 
препаратов определяется и тем, что в последнее время не только получила широкое 
распространение новая нозологическая форма — «лекарственная болезнь», но в 
некоторых случаях лекарство, при неправильном его применении, становится опас
нее самой болезни.

Следовательно, сегодня весьма актуальным является поиск рациональных 
путей использования лекарственных растений и ЛРС в соответствии с принци
пами современной фитотерапии. В литературе даются самые разные определения 
фитотерапии как метода лечения, однако в данной главе приводится авторское 
определение, поскольку сегодня недостаточно ограничиваться пониманием того, 
что фитотерапия -  это научно-обоснованное лечение с помощью лекарственных 
средств растительного происхождения.

Ф и т о т е р а п и я  (от греч. phylon -  растение н греч. therapeia -  забота, успех, 
лечение) -  наука о действующих веществах лекарственных растений, их фармако
логических и токсикологических свойствах, о способах получения лекарственных 
форм из растительного сырья, а также о рациональных основах использования 
растении для профилактики и лечения различных заболеваний.

Из данного определения следует, что фитотерапия как наука представляет 
собой конгломерат целого ряда дисциплин (рис. 306), без которых она превраща
ется просто в ремесло, причем небезопасное. 11а наш взгляд, именно современная 
фармакогнозия, как ключевая методологическая наука, в сочетании со всем блоком 
медицинских и фармацевтических дисциплин будет способствовать формирова
нию научно обоснованной фитотерапии в рамках рациональной фармакотерапии 
на основе принципов доказательной медицины.

В этом контексте разработанная автором современная химическая классифика
ция ЛРС имеет фундаментальное значение ие только для фармакогнозии, ни и для 
фитотерапии, в случае которой химическая природа БАС должна рассматриваться 
как методологическая основа в плане объяснения особенностей фармакотерапевти- 
ческого действия и поиска путей достижения эффективности и безопасности лечения 
с использованием лекарственных форм на основе растительного сырья.

11а наш взгляд, особое значение должно придаваться современной трактовке 
принципов фитотерапии. В развитие этой проблемы автором учебника введен в 
1991 году принцип безопасности, который им активно пропагандируется. В со
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ответствии с принципом безопасности, все потенциально эффективные н отно 
ентельно безопасные лекарственные растения с точки зрения целесообразности 
применении их дли лечении и профилактики различных заболеваний, следует рас 
пределять на I группы:

I Фармакопейные или официнальные лекарственные растения, за исключением 
идоии гых или сильнодействующих, в случае которых следует применять строго до
тированные лекарственные формы на основе суммарных или очищенных субстанций, 
выпускаемых фармацевтической промышленностью.

2. I Ышевые растения, безопасность которых доказана многовековым опытом 
человечества. 13 лом контексте, главная их ценность не столько в пищевой зна
чимости. сколько в целебных свойствах, ведь еще Гиппократ писал: < Ваша пиша 
должна быть лекарством, а ваше лекарство должно быть нишей».

3. Лекарственные растения, популярные в отечественной народной медицине. 
Разумеется, речь идет только о тех растениях, которые действительно зарекомен
довали себя не только 'эффективными, ио и безопасными. И европейском pei ноне, 
например, к таким растениям можно отнести цикорий обыкновенный (корни и тра
ва). репешок европейский ( грава). которые являются излюбленными средствами 
народной медицины.

4. Лекарственные растения, популярные в зарубежной научной медицине. Еще 
сравнительно недавно в этом списке были мелисса лекарственная, эхинацея пур
пурная. расторопша пя гниетая. а сегодня эти виды относя гея уже к фармакопейным 
растениям, активно исследуемым в Самарском государственном медицинском уни 
верентете. В настоящее время в качестве потенциальных фармакопейных растений 
мы рассматриваем эхинацею узколистную (американский подсолнечник), виды ивы 
(кора), гннкго бнлоба (гникго двулопастнои) и др.

На наш взгляд, принцип безопасности пли осторожности — первый и самый 
главный, ибо он подчеркивает, что лекарство из растения должно быть прежде всего 
безопасным, а потом уже эффективным что. к слову сказать, жестко увязывается с 
пернпн и главной чяшшедып нрача — N oli посеге! — Не навреди!

Ф ИТО ТЕРАП И Я

Фармакология

Токсикологии

Фармакотерапия

Фирмхимия

Фармацевт и ческ а я 
технология

Управление и экономика 
фармации

Фирм а к о г  ноли я

Рш . 306. С труктура фитамгрппии кик науки
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Гиппократ считал, что « ... В болезнях главное облегчить или же не вредить. 
Все искусство выражается в трех словах: болезнь, больной, врач: врач — служитель 
искуса ка. а больной должен сам помогать врачу победить болезнь, прежде всею
-  не навредить».

Здесь важно подчеркнуть, что Гиппократ, формулируя этот принцип, в равной 
степени обращался и к больному, поэтому на фоне обозначающейся тенденции к 
самолечению больных, наверное, будет не лишним, чтобы этой осторожностью 
проникалось н сознание населения.

Ксонременным проблемам медицины и фармации, требующих неотлож  ноги 
разрешения, м ож но  о т н е с т и  следующие вопросы:

1. Объективные причины увеличения ассортимента лекарственных средств 
преимущественно за счет растительных препаратов или фитопрепаратов.

2. Фитопрепарат — *то полноценное лекарство или вспомогательное сред
ство?

3. Соотношение качества зарубежных и отечественных фитопрепаратов.
4. Потенциальная способность отечественной науки предложить фармацев

тическому рынку конкурентоспособные препараты, отвечающие требованиям 
до к а з а т е л ы I о й м е д и ц и н ы.

Г>. Причины появления в нашей жизни биологически активных добавок.
6. БАДы: лекарство или пиша?
7. Различия между лекарственными средствами и БАДами.

КОНЦЕПТ «ФИТОТЕРАПИЯ» В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
1) Фитотерапия — составная (не самостоятельная п. тем более, ие альтерна

тивная ) часть фармакотерапии.
2) Особая значимость растении для профилактики заболеваний.
3 ) !  (рноритстиое шпчснис фитотерапии для лечения хронических заболеваний.
I) Значимость фитопрепаратов для лечения и профилактики экологически и

профессионально обусловленных заболеваний.
5) Значительный удельный вес растительных лекарственных средств для лече

ния сердечно-сосудистой патологии, заболеваний органов системы пищеварения, 
ночек и мочевыводящих путей.

Г>) Актуальность применения фитотепрепаратов, сочетающих в себе широту 
терапевтического действия и относительную безвредность, в детской и гериатри
ческой практике.

7) Все возрастающая роль лекарственных растений как источника иммуно
модул ируюших. антиоксидант ных, гепатопротекторных, общеукрепляющих и 
ада и тоге и и ы х п реи а | >ат< >в.

11сходя из лли о, на наш взгляд, в ближайшее время в качестве источника им- 
му помодулируюшнх лекарственных средств будут представлять особый интерес 
эхинацея пурпурная, элеутерококк колючий, родиола розовая, сирень обыкновен
ная, мелисса лекарственная и др. (табл. 8).

В плане получения ан гиоксидап i пых препаратов в первую очередь могут пред
ставлять интерес растения (расторопша пятнистая, софора японская, i речиха по
севная. лиственница сибирская, лимон, чай китайский), содержащие енлибии, 
рутин, дш идрокверцетин. дносмин, катехин и другие флавоноиды. Перспективы
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применения препаратов расторопши пятнистой просматриваются на том основа
нии, что основной этого растения флаволигнан силибин (табл. 8) содержит в своей 
структуре фра! ментдигндроквсристина. известного под названием антиоксидант - 
ного препарата «Д икверт ин».

11а наш взгляд, среди гепатопротекториых препаратов вне конкуренции будут 
лекарственные средства на основе плодов расторопши пятнистой, сочетающие в себе 
выраженные антиокендантные и иммуномодулирующие свойства. На основе опыта 
создания фитопрепаратов в Самарском государственном медицинском университе- 
ie разработана новая концепции получения гепатопротекториых лекарственных 
средств, в соответствии с которой препараты могут производиться как на основе 
очищенных (легалон и др.), так и с использованием суммарных субстанций (экс
тракт. настойка и т.д.).

Среди общеукрепляющих и адаптогениых растений наибольшим спросом, 
по мнению автора учебника, будут пользоваться родиола розовая и элеутерококк 
колючий, для которых характерны иммуномодулирующие свойства и широта тера
певтического действия в целом.

Таблица 8
Фенилпропаноиды и ф енилэтаноиды, содержащиеся в сырье 

н е ко то р ы х  лекарственны х растений

, . Биологически активное соединение(лекарственное сырье)

Радиола розовая 
(корневища с корнями)

Родиона розовая 
(биомасса).
ива корзиночная (кора)

Элеутерококк колючий (корне 
оища с корнями), 
сирень обыкновенная 
(кора стеблей)

Мелисса лекарственная (над
земная часть)

Н

НО ОН
Розивин

Триандрин

ОН
ОН

Сирингин (элеутероэид И)
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Pm moponuia п я т и т  то н  
(плоды)

H

Эхиницен пурпурная 
[надземная часть)

Эхинацея пурпурная 
(надземная часть)

соон

н

о соон 
Цикориеним кис .ю т и

Эхинакозид

Си.шдро:шд

РодиоЛа р о и  та н  
(корнеиища г корнями)

Уже сегодня можно прогнозировать, что в ближайшее время растением номер 
один в детской и гериатрической практике может стать мелисса лекарственная, 
сочетающая в себе уникальный «букет» эффектен -  седапшные, иммуномоду- 
лирующие, противовирусные, антнгистамннные, антибактериальные свойства, 
калипеберегающий эффект. Этот вывод строится на основе выявленной проф. 
В.А. Куркиным закономерности, что фенилпропаноиды ка к действующие вещества 
(табл. 8) являются потенциальными иммуномодуляторами.

Не случайно, что именно вышеперечисленные направления преломляются 
в ISA Да х и гомеопатических препаратах. В этой связи хотелось бы отметить, 
что в случае гомеопатических препаратов наметилось явное несоответствие 
между тенденцией к их триумфальному шествию и уровнем стандартизации 
(методы, нормативная документация), не позволяющим в настоящее время в 
полной мере решать проблему качества, тем более на фоне нового явления в от
ечественной фармации —фальсификации лекарственных средств. Кроме того, в 
этом направлении есть и другая сторона: надо честно признать, что гомеопатия
— экономически выгодное направление для производителя и, следовательно, 
оно будет привлекательным прежде всего с точки трепня прибыли. К  сожале
нию, приходится констатировать, ч то именно этот фактор н может в ближайшее 
время определить, сохранится ли разумный баланс между аллопатическими и 
гомеопатическими препаратами, между фитотерапией и гомеопатией (в сущ 
ности. в большей мере растительной).
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В рамках Основных направлений демографической политики Администрации 
Самарской области и Самарском государственном медицинском университете 
осуществляются исследования по созданию фитопрепаратов на основе сырья 
расторопши пятнистой, эхинацеи пурпурной, родиолы розовой, солодки голой, 
мелиссы лекарственной, чистотела большого, полыни, эстрагона, некоторых видов 
березы и других растений. Разработанные с использованием высоких технологий 
адап I oi ены, иммуномодуляторы, антиоксиданты, гепатопротекторы, нефропро- 
текторы и другие фитопрепараты, обладающие широким спектром биологической 
активности, являются конкурентоспособными и позволят заменить дорогостоящие 
зарубежные аналоги.

В лом  отношении показателен опыт применения в медицине препаратов эхи
нацеи пурпурной |fzchinaceu purpurea  (L .) Moench.|. трава и корневища которой 
служат источником получения целого ряда зарубежных (иммуиал, эхинации. 
эхинафоре и др.) и отечественных иммуномодулирующих лекарственных средств 
(эстифан, эхннацеягаленофарм). Целесообразность применения препаратов эхн- 
нацен пурпурной обусловлена тем обстоятельством, что причиной нли следствием 
многих заболеваний являются нммунодефицитиые состояния. 1 1ммуномодулирую- 
щее действие препаратов эхинацеи пурпурной обусловлено цнкорневой кислотой 
(табл. 8). К[>оме того, отмечаемое на практике стимулирующее влияние на IL! К*, 
на наш взгляд, может быть связано с эх и на коз и дом (табл. 8). содержащим в своей 
молекуле фрагмент салидрозида (табл. 8) — компонента корневищ родиолы розо
вой, обладающего тонизирующими свойствами. Именно это обстоятельство стало 
весомым аргументом для обоснования нами противопоказаний к применению пре
паратов эхинацеи пурпурной в вечернее время.

На наш взгляд, методологическое значение и прогностическая роль фарма
когнозии заключается такж е в том, что в основе современной классификации 
лекарственных растений лежит взаимосвязь химического строения биогенетиче
ских предшественников и целевых веществ. Этот аспект особенно важен в области 
создания и производства биотехнологических препаратов, так как здесь успех во 
многом определяется тем, насколько изучены биогенетические предшественники 
и особенности биосинтеза, протекающие в растительной клетке.

11а основе опыта создания новых фитопрепаратов автором предложена про
гностическая схема фармакологического эффекта (см. иллюстрацию на внутренней 
обложке учебника), в основе которой лежит принцип деления растительных ве
ществ лишь на 2 группы — биологически активные соединения и сопутствующие 
вещества. При этом сопутствующие вещества подразделяются на 3 подгруппы: 
потенциально биоло! ическн активные соединения, условно балластные и ядо
витые. Исходя из этого, прогноз фармакотерапевтического действия возможен 
только с учетом совокупной значимости вклада БАС и сопутствующ их веществ 
в фармакологический эффект. На этой основе нами предложена модель про
гнозирования фармакологического аффекта суммарного или комбинированного 
фитопрепарата (см. иллюстрацию на внутренней обложке учебника). 11апрнмер, 
действующие вещества, наряду с основным действием, могут давать желательный 
или нежелательный сопутствующ ий эффект, а также какое-либо побочное или 
даже токсическое действие, особенно при неправильном применении растений, 
содержащих сильнодействующие (чистотел большой, ландыш майский и др.) или 
ядовитые вещества (наперстянка, морозник, красавка, белена черная и др.). Что
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касается сопутствующих веществ, то здесь могут иметь место параллели, а именно: 
возможное усиление основиог о действия, например, желчегонного -эффекта фла- 
воноидои за счет полисахаридов в случае настоя цветков бессмертника, наличие 
желательного сопутствующего эффекта, например, противовоспалительного 
действия полисахаридов -л о т  же растения при лечении холециститов. Кроме 
ими, и гой же мере не исключены побочные и токсические эффекты сопутству
ющих веществ, причем в тех случаях, когда риск велик, исследователи идут по 
пути очистки препаратов. Следует отметить, что минимизация возможного вреда 
может бытьдостнгнута за счет строгого соблюдения терапевтических доз. Иногда 
факт наличия ядовитых сопутствующих веществ, например, алкалоидов в листьях 
мать-и-мачехи, приводит к неправильным выводам, в соответствии с которыми 
данное растение является небезопасным. I Ьпкое содержание алкалоидов в лис
тьях мать-и-мачехи (около 0,01%) п совокупности сданными токсикологических 
исследовании, проведенных отечественными и зарубежными учеными, свидетель
ствует о целесообразности применения настоя листьев мать-и-мачехи и качестве 
от харкнвающего средства.

Обсуждая значимость вклада сопутствующих веществ и фармакотерпевтиче- 
скнн эффект, по сути дела, мы затрагиваем новые i рани и новые npoi ностическне 
возможности фармакогнозии. К качестве иллюстрации этого тезиса приведем 
несколько примеров. Так. и корневищах родиолы розовой содержание дубильных 
веществ достигает 16%. но их не относят к БАС в силу того, что они не обладают, как 
фенилпропаноиды и простые фенолы, тонизирующими свойствами. Однако сам факт 
наличия дубильных веществ, обладающих вяжущими, противовоспалительными и 
аитиоксидантнымн свойствами, выгодно отличает это растение от других тоников 
(женьшень и др.) и случае комплексной терапии дисбактериозов, онкологических 
заболеваний. Если взять другое растение, например, пион уклоняющийся, то не
возможно объяснить популярность настойки пиона как седативного препарата в 
онкологической практике только за счет БАС -  монотерпеновых гликозидов, про
стых фенолов и эфирного масла. 11рнчииа -  и сопутствующих дубильных веществах 
(около 20%), обеспечивающих антиокендантный эффект, который, в свою очередь, 
приводит к торможению свободно-радикальных реакций.

Таким образом, по мере изучения химического состава лекарственных расте
ний будут выявляться все новые и новые вещества, обладающие биологической 
активностью, а глубокое знание химической природы БАС, в свою очередь, позво
лит, с одной стороны, объяснять особенности фармакотераиевтнческогодействия, 
а с другой, — прогнозировать -эффекты и осуществлять целенаправленный поиск 
растений как потенциальных источников -эффективных лекарственных средств с 
прогнозируемым фармакологическим эффектом. 11а наш взгляд, npoi ностическая 
роль фармакогнозии именно и этом направлении имеет особое значение для со
временной медицины.

Следовательно, фитотерапия как научно обоснованный метод лечения и про
филактики заболеваний должен не только оставаться и нашей жизни, по и творчески 
развиваться с учетом современных тенденций в медицине.

I !а кафедре фармакогнозии СамГМУ разработана программа по курсу "Осно- 
иы фитотерапии", в соответствии с которой студенты 5 курса фармацевтического 
факультета, начиная с 1991 года, в рамках 10 семестра проходят специализацию 
поданной дисциплине.
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Следует отмстить, что в соответствии с решением Ученого Совета Самарского 
государственного медицинского университета впервые в России учебная дисципли
на «Фармакогнозия с основами фитотерапии» в 2003/2004 учебном году введена 
п качестве элективного курса на лечебном, педиатрическом, стоматологическом, 
медико-профилактическом факультетах, а также факультетах ВСО и медицинской 
психологии.

Фармакогнозия с основами фитотерапии как учебная дисциплина и качестве 
элективного курса у студентов старших курсов медицинских вузов может играть 
следующую роль:

• методологическую
• познавательную
• прогностическую
• воспитательную и эстетическую
• фактора общечеловеческой культуры.

На наш взгляд, это позволит будущему врачу понять особенности фармакологи
ческого действия растительных лекарственных средств, увидеть в них не юлько ле
чебно-профилактический потенциал, но и возможную опасность при неправильном 
применении, а также понять место и роль фитотерапии в современной медицине.

Дело в том. что современная фармакогнозия, оставаясь классической анатомо- 
морфологнческой наукой, становится все более химической и благодаря этому -  все 
более медицинской, причем ее медицинский компонент, особенно фитотерапевт 
ческий аспект, неразрывно связан с химической природой биолог пчсски активных 
соединений. Именно этот ключевой тезис и положен в основу разработанной нами 
программы по курсу «Фармако! нозия с основами фитотерапии», рекомендованному 
в качестве элсктива для студентов 5-6 курсов медицинских вузов.

Наличие на кафедре фармакогнозии единственного в фармацевтических и 
медицинских ву чах страны Зимнего сада и лимонария с уникальной коллекцией 
1 ропнчсских и субтропических лекарственных и декоративных растений (цветущих и 
плодоносящих) в количестве 300 экземпляров всемерно способствует творческому 
процессу обучен ия студентов. Кроме того, существование на кафедре фармакопей
ного участка позволяет студентам знакомиться со многими лекарственными рас
тениями Самарской области. Российской Федерации, а также стран с тропическим 
и субтропическим климатом.

Учебный материал пофнтотерапевтнческим аспектам будет подробно освещен 
в книге автора «Фармакогнозия с основами фитотерапии», предназначенной для 
студентов медицинских и фармацевтических вузов, а также для врачей и фарма
цевтических работников.
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Указатель русских названий 
лекарственных растений

А
Абрикос обыкновенный 129
Айран лекарственный 1075 
Адонис весенний < горицвет несен ним) 515
Аир болотный 402
Лйлант нысочайшнй 1076
Аконит бе л оустый 1061
Аконнт джунгарский 1061
Аконит карякольскнн 1061
Алоэ древовидное 859
Алтей армянский 102
Алтей лекарственный 102
Амми большая 713
Амми зубная 718
Анабазис безлистный 046
Анис обыкновенный 430
Аралия маньчжурская 550
Арахис (земляной орех) 175
Арникагорния 421
Арника олнстиенная 421
Арника Шамнссо 421
Арония (рябина черноплодная) 277 
Астра! ил I устоветвнстый и др. виды 126
Астрагал шсрстмстонвотковый 579

Б
Багульник болотный 417
Балан толстолистный 884
Ьаранен обыкноиенный 081
Барбарис обыкновенный 1000
Барвинок малый 1024
Барвинок розовый 1021
Ьархат амурский 751
Безвременник осенний 040
Белена обыкновенная 956
Белладонна обыкновенная 052
Белокопытник гибридный 1077
Береза бородавчатая 303
Береза пушистая 303
Бессмертник песчаный 747
Боярышник колючий 753 
Боярышник кроваво-красный
и др. вилы 753
Брусника обыкновенная 624
Бузина черная 784

В
Валериана лекарственная 317
Василек синий 742
Паси л истин к малый 1027

Вахта трехлистная
(трилистник водяной) 463
Вадутонлодннк сибирский 702
Водяной перец 778
Володушка круглолистная 773
Володушка многожнлкчатая 773

Г
Галлы китайские 876
Галлы турецкие 877
Гармала обыкновенная 1047
Гвоздичное дерево 4 44
Гибискус 745
Гинкго двулопастный 763
Горечавка желтая 470
Горец змеиный 870
Горец перечный 778
Горец почечуйный 781
Горец птичий (спорыш) 775
Горнчннк горный 714
Горичннк Морнссона 714 
Горицвет весенний
(адонис весенний) 515
Горчица сарептская 603
Грецкий орех 836
Гречиха посевная 815

д
Датиски конопленаи 706
Девясил высокий 414
Диоскорея дслы овидная 586
Диоскорея кавказская 584
Диоскорея ниппонская 581
Донник высокий 700
Донник лекарственный 700
Дуб лузнта некий 877
Дуб обыкновенный 805
Дурман индейский 962
Дурман обыкновенный 962
Душица обыкновенная 436
Дынное дерево (папайя) 200

Е
Ель европейская 365

ж
Желтушник раскидистый 511
Женьшень 567
Живокость высокая 1064
Жняокость сетчатоплодиая 1064
Живокость спутанная 1064
Живучка Лаксмана 1070
Жостер слабительный 857
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3
Зайцегуб опьяняющий 266
Заманиха высокая 670
Зверобой пятнистый 758
Зверобой продырявленный 758
Земляника лесная 787
Земляной орех (арахис) 175
Змеевик обыкновенный 879
Золотарник канадский 789
Золотой корень
(радиола розовая) 653
ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК з о н т и ч н ы й 407
Зопник КОЛЮЧИЙ 1080

и
Ива остролнс! пая 627
Инжир (смоковница) 709
11пскакуана 980
Исландский мох 639
Истод сибирский 565
Истод тон кол нотный 565

к
Каланхоэ перистое 212
Календула лекарственная 212
Калина обыкновенная 259
Камфорное дерево 353
Касатик желтый 1081
Кассия остролистная 840
Кассия уз кол истная 840
Катарантус розовый 1021
Каштан конский 551
Клсшсвнна обыкновенная 176
Клопогон \ пнмшшфугп лаурская) 58*2
Клюква болотная 285
Козлятник лекарстненный 932
Колючелнстиик железистый 555
Кол ючелистник качимовндный
Колючелнстиик метельчатый 555
Копеечник альпийский 825
Копеечник желтеюшин 825
Копытень европейский 1083
Кориандр посевной 317
Корпия к густоцветковый и др. виды 120
Кофейное дерево аравийское 1050
Кофейное дерево конголезское 1050
Кофейное дерево либерийское 1050
Крапива двудомная 252
Красавки кавказская 952
Красавка обыкновенная 952
Крестовник плосколнстный 968
Кровохлебка лекарственная 881
Крушина ломкая 852
Кубышка желтая 988
Кукуруза обыкновенная 250

л
Лабазник низолистныЛ (таволга) 631
Лабазник шестнлепсстиый 633
Лапа п да колосовая 315
Лппанда настоящая 315
Лаванда узколистная 315
Ланаида широколистная 315
Ламинарии (морская капуста! 136
Ландыш закавказский 501
Ландыш КеЙске 5 0 1
Ландыш майский 501
Лапчатка прямостоячая 898
Лапчатка серебристая 901
Левзеи сафлоровиднаи 597
Л он посевной 116
Леспслеца двухлетняя 771
Лесподеца копеечникооаи 709
Лимон 809
Лимонник китайский 083
Липа плосколистнаи 376
Липа сердцевидная 376
Лобелия вздутая 945
Лопух большой 087
Лопухвойлочныйй 087
Лопух малый 087
Лук репчатый 009

м
Мак снотворный 1016
Маклейя мелкоплодная 1007
Маклейя ссраиеаидиая 1007
Милина обыкновенная 210
Марена красильная 803 
Марьин корень
(пион уклоняющийся) 155
Маслина европейская 172
M ai ь-н-мачеха ИЗ
Мачек желти и 1004
Мелиежьеушко 0*20
Мелисса лекарственная 307
Мимоза стыдливая 1084
Миндаль обыкновенный 108
Можжевельник обыкновенный 3G8
Монарда лудча гая 432
Мордовник 994
Морковь посевная 246 
Морозник кавказский 524
Морозник краснеющий 524 
Морская капуста (ламинария) 130
Мужской папоротник 635 
Мыльный корень (колючелистник) 555
Мита перечная 321

н
I (аперстянка крушкшветкопая 191
Наперстянка пурпуровая 491
Наперстянки шерстистая 497 
I loroTKii лекарственные (календула) 125
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о
Обиойннк греческий 521
ООлепмхл крушиноннлння 228
Овес посевной 807
Одуванчик декареннчшый 173
O ko iiiiiik  шероховатый 1086
Олеандр обыкновенный 522
Ольха клейкая 888
Ольха сирая 888
Омела белая 070
Орех грсикий 836
Ортосифон (почечный чай) 565
Осока иарвекая 1044
Осокорь (тополь черный) • 313 
Остро-пёстро
(расторопши п ятн и ста я ) 658
Очиток большой НОГ»

п
Пажитник сенной 502
Папоротник мужской 633
! 1аслсн дольчатый 1008
1(ассифлора ннкарнатняя lu l l
Пастернак посевной 705
Пасту шья сумки 263
Папаня (дынное дарено) 200
Перец водяной 778
Перец однолетний 033
i lepciiK обыкновенный 166
11нжма обыкновенная 372 
11нон уклоняющийся
(Марьин кореш.) *155
Пиретрум розовый и др. инды 425
Пихта сибирская .457
11нхта белокорая 357
Плаун'баранен 081
11лаун булаповндный 0 8 1
Подорожник блошиый 111
I Ъдорожннк большой 106
I (одофнлл гималайский ООО
11одофнлл щитовидный 600
11одсолнсчннк однолетний 163
11ол*пала ( >pn;i шерстнстия) 706
Полынь горькая 406
11олынь обыкновенная I0N7
Полыиьшп варили 110
11олынь эстрагон (тархун) 146
Почечный чай (ортосифон) 563
11очечуйная трава 7KI
П сора лея костянкоиаи 707
Пустырник пятилопастной 450
Пустырник сердечный 450

Р
Раеторопша пятнистая
(остро-пестро) 678
Раувольфня тменная 1029

Ревень таигутский 844 
Родиола розоная (золотой корень) 653
Роза дамасская 303
Роза столепестная 303
Роза французская 303
Ромашка аптечная 380
Ромашка душистая 385
РудбскшНэхннацея пурпурная) 672
Рябина обыкновенная 240
Рябина черноплодная (арония) 277

с
Салоп 123
Сенна(кассия) 840
Синюха голубая 548
Сирень обыкновенная 665
Скополия гималайская 064
Скополии кавказская 064
Скополия карниолийская 964
Скополия та»п утекая 061
Скумпия кожевенная 800
Смоковница (инжир) 700
Смородина черная 274
Солодка голая 539
Солодки уральская 530
Сосна обыкновенная 350
Софора толстонлодная 078
Софора японская 812
Спорынья 1032
Спорыш (горец птичий) 775
Стальник нашейный К18
Стеркулия (фирмиаин) 1050
Стефания голая 1000
Строфант Комбе 500
Строфант привлекательный 500
Строфант щетинистый 500
Сумах дубильный 803
Сумах китайский 876
Сухоцвет однолетний 1080
Сушенина топяная 238
Сферофиза солонце вам 031

т
Таволга (лабазник иязолнетный) 631
Тархун (полынь эстрагон) 146
Термопсис ланцетный 072
Термопсис очсредноцветковый 076
Тимьян обыкновенный 120
Тимьян ползучий (чабрец) 432
Тисс 478
Тмин обыкновенный 340
Толокнянка обыкновенная 620 
Тополь черный (осокорь) и др. виды 343
Трагакант 126
Трилистник водяной 163
Трутовик косой ь 1000
Тыква крупная 242
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Т ы кн у  мускатная 2*12
Ты киз обыкновенная 2'12
Тысячелистник обыкновенный 386

V
Укроп ниточный (фенхель) 112
Укроп огородный 337
Унгерния Виктора 1012
Унгерния Ссиерцова I0I2

Ф
Фасоль обыкновенная 8I7
Фенхель(укроп аптечный) 442
Фиалка половая 802
Фиалка трехцистная 802
Фнрмиана простая (оеркулня) 10П9

X
Хаощноленой 701
Хинное дерено 992
Хлопчатник барбадосский • 13!
Хлопчатник дреионндый 131
Хлопчатник мохнатый 131
Хлопчатник траняннстын 131
Хмели обыкновенный 398

Чабрец (Тимьян ползучий) 132
Чага 1090
Чай китайский 1063
Чемерица обыкновенная 1071
Череда грехрамдельнаи 2 3 1
Черемуха обыкновенная 907
Черемуха азиатская 907
Черная смородина 274
1 (ерника обыкновенная 903
Чернобыльник 1087
Чернушка посеиння 198
Чеснок 606

Чилибуха
Чнсгецбуквицнстнып 
Чистотел большой

ц
Цинхона аптечная 
Циихоиа Лелжера 
Цинхона пушистая 
Цимниифуга даурская (клопогон)

. ш
Шалфей лекарстнепный 
Шалфей эфиопский 
Шппопнмк коричный И лр. вилы 
Шиповник собачий 
111 леминк ба йкал ьск ин 
Шоколадное дерено

щ
Шанель конский 
Шнтооник мужской

э
Эвкалипт пепельный 
Эвкалипт прутовнлный 
Эвкалипт шариконый 
Элеутерококк колючий 
Эрва шерст не гая (пол пала) 
Эфедра хвощеная 
Эхинацея блелная 
Эхинацея пурпурная (рудбекня) 
Эхинацея узколистная

ю
Ю кки сланная

я
Я корпы стелющиеся 
Ятрышник

Указатель русских названий лекарственного сырья 
животного и минерального происхождения

Апилак< маточное м< ю чко)

Бадяга

В
Воск нчелииын

А
Ланолин

м
Маточное молочко (апилак»
Мед
Мумие

1108 

1118 

188. 1112 

190

1108
1099
1096

п
11апты 
Перга 
11нявки 
11ронолис 
1(челнпын ил

Р
Рыбий жир

с
Спермацет

Я
Яды «мой

1039
949
996

992
992
992
582

333
1094
268
268
799
180

848
635

327
327
327
661
796
936
672

672

5 8»

589
123

1116 
1111 
1118 
1105 
1104

183

189

1113
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Указатель латинских названий 
лекарственных растений

А
Abies nephrolepis Maxim. 357
Abies s lb irica  Ldb. 357
Acantftopanux seat it osus
(Rupr. el Maxim) Harms 661
AcuntUophyllum gypsophylloides R^l. 555
Acanlhophyllum  glandulosum  Bge. 555
Acun lhop liy llu in  panicufatum  Rgl. 555
Achillea m ille fo lium  1 388
Aconitum harakolicum  Rap. 1061
Aconiltun leucostomum  Worosch. 1063
Acoaitnm soongoricunt Stapf 1061
Acorus calamus L. 402
Adonis vernal is L 515
Aerva lanata  Juss. 796
Aesculus hippot aslunum  L. 551
A ila tuhtis  a lliss itnu (M ill.) Swingle 1076
Ajuga laxm ann ii ( I..) Month. 1079
Allium  сера L. 609
A llium  sativum  1 606
Ainus glutinosa  ( ! . . ) ( iaertn. 888
Ainusinenna  ( I .) Moench. 888
Aloe arborescens M ill. 859
Althaea urmcniuca  l en. 102
1 Ithaca o ffic ina lis  L. 102
\ m in i m ajus  L 713
I m ini visnaga  ( L.) l.ain. 718

Amygdalus communis  1.. 168
Anabasis aphi/Ua 1.. 946
4 net It и m graveolens L. 337
\nisnm vulgare Gaortn. 439
\rachis hypogaea 1. 175
\ra lia  elata  (M ig.) Seem. 559 ’

Aralia mandshurica  Rupr. et. Maxim 559
4rctium  lappa L. 687
Arctium minus (1 lill ) I3emh. 687
Arctium  tomentosuni Schrauk. 687
4 rctostapltylos uvu-ursi <1..) Spreng. 620
Armeniaca vulgaris  Lam. 129.166
Arnica chamissonis Loss. 421
A rn  ica fo ilo sa  N ull. 421
Arnica m ontana  L. 121
Amnia melunocurpa (Michx.) Elliol 277
Artem isia absinthium  L. 406
Artemisia c ilia  Berg, ex Poljak 410
Artem isia dracunculus I.. 146
Artem isia vulgaris  1 s i, 1087
Asarum europaeum  L. 1083
Astragalus dasyanthus  Pall. 579
Astragalus sp. (Tragncanthae gummi) 126
Atropa belladonna L. 952

Atropa caucasica Кгеуег 952
Л vena saliva \.. 807
Ajuga laxm ann ii ( L.) Benlh. 1079

в
Herberts vu lgaris  L. 1000
В urge ilia  crassifolia ( L .) hr ii seh. 884
Betula pendula  Roth. 393
Bet a la pubescens F.hrh. 393
Bidens tr ip a rtita  L. 234
Bocconiacordate  W illd 1007 '
lirassica juncea ( L .) Czein. 603
Bryophyllum  p innata  Lam. 212
Bupleurum m attinervc  DC 773
Bupleurum rotandifo lium  I.. 773

С
Calendula o ff  id n u lis  I . 225
Camellia sinensis (1 ) Kimtzc 1053
Capsella bursa-pastoris ( L.) Medic 263
Capsicum om nium  L. 033
Си rex brevicoUis DC 1044
Carica papaya I.. 200
Canjophtjllus arom ulicns  L . ’ 4 11
Comm carvi L. 340
Cassia uculifo lia  Del. 848
Cassia angustifo lia  W ahi. 84&
Catharanthusroseus(I ) G. Donf. 1021
Cento urea cyanus L. 742
Centaurium m inor Moench. 167
Centaurium pah helium  Druce 467
Centaurium umbellatum  G ilib . 467
Cephaelis ipecacuanha W illd 986
Cetraria is landica  Ach. 639
O tam om illa  recutita (1..) Rausch. 380 
Cham omilla sitaveolens ( Pursh.) Rudb. 385
Chelidonium majus  I .. 996 
Cim icifuga dahurica  ( Tnrcz.) Maxim . 582 
Cinchona I edgeriana Moons ex Trim . 992
Cinchona o ffic ina lis  L. 992
Cinchona pubescens Vahl. 992
Cinchona sued rubra Pav. 992 
Cmnamomum cumphora ( L .) I. Presl. 353
Citrus Union 1 1..) Bitrm .f. 809
Clavicepspurpurea Tulasne 1032
Coffeu urabica L. 1050
Coffea conephora 1 ‘ion о ex l-’r ii n nor 1050
Coffea U fie ri с a W. Bull ex I liem. 1050
Coffea robust a Llndl. 1050
Colchicurn auluntnale  L. 940
Colchicurn liparot hiadi/s  Voron. 941)
Colchicurn spcciosum Stev. 940
Coavallaria keiskei M iq . 504
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Convullaria nu ija lis  L. 501
Convulluriu t run si aucasica Utk. 504
Coriandrurn sativum  1.. 317
Colintis coggygria Scop 800
Crataegus oxyacuntha Pojark. 753
Crataegussauguinea Pall. n.lp. пили 753
Cucurluta maxima Ouch. >42
Cucurbitn moschata Diieh. Poir 242
Ciicnrhita pepo 1 212

D
Datisca cannabina 1.. 7ы>
Datura innoxia M ill. 062
Datura stramonium  1.. 060
Duuc.us curota 1 246
Delphinium  ctnifusurn M . Pop. 1061
Delphinium dictym'urpu/n DC 1064
Delphinium da tum  1. 1064
D ig ita lis  grandifora  M ill. 491
D ig ita lis  lunuta  Hlirh. 197
D ig ita lis  purpurea 1.. 491
Dioscoreu cuucasicti Lypsky 584
Dioscoreu deltoities Wall. 580
Dioscoreu n ippon iia  M akitio 584
Dryopleris Jili.\ mas( 1 .) Schott 635

E
he h i mice a angustifo liu  DC 672
Echinaceapnllida  N ull. 672
Ecliinacva purpurea (1..) Moench. 672
Hchinopanax da tum  Nakai. 576
Left inops ritro  L. 901
llchinops ruthenn iis  Bicb 994
1'chi nop* sphn ervcepht iln< 1 904
I'leuthem coa us senticosus
(Rnpr. cl M axim ) Maxim. 661
Ephetlra equisetinu Bunge
liquisetum arvense L. 791
Erysimum canescens Roth. 511
r.rysiniutn diffusion  Khrh. 511
lirythraea centaurium  Pers. 467
Eucalyptus cinerea Г. V. M ucll 327
luu alyptus globulus Labill. 327
Eucalyptus vinnnnlis  1 „чЫИ 327
Eugenia caryophyUutu Thunh. 

r
1 1 1

Г
1 agopyrurn esculentum Moench. 815
Fagopyrurn sagittaturn  G ilili. 815
Eicuscarica 1. 709
Eihpentlulu hexapelula Gilil». 633
Hlipendula ulm aria  (1..) Maxim. 631
/7 ratio no simplex (1.) W Wight 1059
Eoeniculiim vulgure M ill. 442
Eragariu vesca I. 787
Frangula a In us M ill. 852

G
Galcga o ffic ina lis  L. 932
Gentiana lutea L . *170
Ginkgo hiloba L  763
Glauciu/n flavutn  ( iu i i lz .  1001
Glycyrrhizaglabra [.. 530
Glycyrrhiza uralensis l-'isch. 531)
Gnaphalium uliginosutn  L. 238
<lossi/pium arhoreum  I .. 131
Gassypiu in burhudense I.. 131
Gossypium herbaceum L. 131
Gossypium hirsutum  I .. 131
Gratiolu o ffic ina lis  1.. 1075
t iyinrtaderun conopsea R. Ik . 123

H
lledysaruni ulpinum  L. 825 
lledysaruni f la w  scats Kegel cl Schmalh. 825
Delia f it hus tinnitus  I .. 103 
Udichrysum urentiriuni ( I..) Moench 7-17 
Helichrysum ilu liiu n t  (Rnlli ) ( i  Don 717
Helleburus un it tis ii us Л . Ur. 52-1
HeUeborus purptimscens V. о I K. 524
Hibiscus sabdttraffu L. 745
llippophaes rlnirnnoides I .. 228
llu rnttlus lupulus I.. 308
Huperzitt sdugo  ( I ) RciiiIi 081
Ihjoscytiinus /tiger I .. 956
Hypericum macululitm  Grant/.. 758
Hypericum perforatum  L. 758

I
luonolus oht ii/it us (P vts) Pil. 1090
In и In helenittni l.. 414
Iris  pseud и corns L . 10 81

)
Jugluns regia L. 830
Juniperils communis I .. 368

К
Kalanclwepinnata  ( I .am.) Pers. 212

L
l.tigochilus inebrians Винце 206
l.titn ina ria  d ig ilu tu  ( I ludg.) I.am. 136
t.u /n inaria japonica  Art;sell. I 56
Lum inaria saccharin a ( I .) I .:mi. IЗГ»
Lappa tonientosu U f f l .  687
Lavandula augustIfolla M ill. 315
Lavandula tu tifo lia  Mcdik. 315
Lavandula o ffic ina lis  ( 'lu iix. 315
Lavandula spica 1.. 315
Lavandula vera DC 315
Ledum patustre I.. 417
Leonurus curdiucu I .. 150
Leonurus ijuinquelolHltns G ilil). 450
Lespedeza bicolor Ti i rcz. 771
/ espedeza Itedijsamides { Pa 11 ) К it .чу 769
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I.euzea cart haw i tilled DC.
Lichens
1in  uni usitatissimum  I..
Lobelia in fla ta  I
l.ycopodiu'm clavatum  I.. и др. инды

м
Mai lenja mierocarpu[ Maxim. ) I edde 
Mucteaja contain (Willd.) R. Hr. 
Matricaria chamomllla I..
Matricaria tna lrh  arioides Porter 
Matricaria recutiln I .
Matricaria suaveotens hud».
Mtdissa offic inalis  I..
Met tin t us ultissimus Thuill.
M elllo tusoffic ina lis  (I.. J Pall.
Mentha piperita  L.
Wanyanlhes Irifo lia ta  L.
M im osapiulicu  I.
Won an! a fislutosa  I .

N
Neriutn oleander I..
Nigelhi damascena L.
Xigetla saliva L 
Nuphar la team ( L. ) Smith.

О
Otea ей гора an I -  
Ononis urvensis I 
Orchis sp.
Origanum vulture  I..
Orthosiphon slamineus BiMltli. 
Oxycoccus pahistris IVrs.
Oxycoi in s  quudripelalus Qlllb.

P
Pad us ustaticn Kom 
Pud us avium  Mill.
Pad us raccmosa (iilib.
Paeonia anomala I.
Panaxginseng C. A. Mey.
Pnpaver somniferum  I ..
Passiftora iacamala L.
Pastinuca saliva L 
Pegamun harmala I..
Periptoca graeca L.
Persica vulgaris Mill
Peta sites hybrid as ( I ) Gaerln.
Pem (’d  a nit in morissonii Bess. 
Pencedaniim ralhenit inn Biel). 
Phaseolus vulgaris 1 
Phrllndcndmn a at are use tfupr. 
Plilojodicarpns sibirit tis 
(Steph. I ’x Spreng.)K *Pol.
Phlomis pangens Willd.
Picea nines (I..) Karst.
Pi m p i net la an i  sum I .
Pinns silvestris L.

597 Planlago major I.. 106
639 Plnntagopsyllium  L. I l l
115 Platanthern bifolia Rich. 123
945 Podophyllum hexandruni Royle (>90
984 Podophyllumpeltutiun I.. 690

Polemotiium coeruleum I .. 548
Polygala sibirica L. 565

Ю07 Poly gala ienulfolia  Wllld. 565
1007 Polygon uni aviculare L. 775
380 Polygonum bistorta L. 870
385 Polygonum enreum ('.. Kucli. 870
380 Polygonum hydropiper I.. 778
385 Polygonum persicaria I.. 781
307 Populus balsamifera [.. 313
700 Populus deUiodes Marsh 343
700 Populuslaurifolia l.edeb. 313
321 Populus nigra L. 3*13
463 Populussuuueolens Flsch. 343
1084 Potent ilia  nrgenlen (1..) 001
432 Potentitta erecta(L.) Rausdi. 808

Potent ilia  torment ilia  Sehrank. 898
Prunus armeniaca L. 120

•>22 Prunus dutcis (M ill.)  D. Webb 168
108 Prunus persica (1..) Batseli 166
198 Psora lea drupa tea Bge. 707
988 Pyrethrum carneum Bieb. 425

Pyrethrum cinerariifo liuni Trev. 425
^  Pyrethrum roscum Bieb. 425

818 Q
123 Quercus lusitanica Lam var.
436 infccloria DC 877
563 Quercus pedunculala F.lirli. 805
205 Quercus robur L. 895 
205 R

Rainvolfia serpentina Beiit 11. 1020
907 Rhamnus calhartica 1.. 857
007 Rhamnus franguta L. 852
007 Rhaponiicunt carthamoides (Willd) Iljin 507
455 Rheum paltnalum  1.. var.
567 Innguticum  Regel. 844
1016 Rhodiota rosea 1.. 653
1041 Rhus corinria  1.. 803
705 Rhus semialata M urr 876
1047 Ribes nigrum  I.. 274
521 Ricinus communis 1.. 176
166 Rosa can in a L . 268
1077 Rosa cinnumomea L и др. инды 268
714 Rosa casanlJca Top. 303
711 Rosa centifo liuL . 303
817 Rosa damascena M ill. 303
751 Rosa ga lli с a I.. 303

Rubio tinctorum  L. 863 
702 Rtibia tinctorum  var. iherica
1080 ( Fisch. ex DC .)C . Koch. 863
365 Rub us idaeus L. 210
439 Rudbeckiapurpurea I.. 672
350 Rumex confertus Willd. 848
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s
Salix acntlfolia  W illd. 027
Salvia offic inalis  L. 333
Salvia act h i apis I .. 1091
Sainbucus nigra L  784
Sunguisorbu offic ina lis  L. 881 
Schizandra ch'uwnsis ( lu re / ) Baill. 083
Scapolia carnialica  Jacq. 901 
Scopolia can ca si с a Kolesri. ex Kroyer 064
Si opolia stramonifolia  ( Wall.) Sem. 9 0 1
Scopolia tunguticu Maxim. 904
Scopolia tubiflora  Kreyer 964
Scutellaria baieaten sis Gcorgi 799
Sedam maximum  (I..) I lofim. 805 
Senecio p lulyphyllo idcs  Somm. cl Lev. 908 
Senna alexandrina  M ill.
Sih/bum inarianum  ( L.) ( iacrt n 078
Sinapis juncea L. 003
Solanum U ltim atum  A il. 1009
Sol id  ago ca n a den sis L . 7 89
Sophora japonica  L. 812
Sophora pa с h year pa C. A. Mcv. 978
Sorbus uucupatia L . 249
Sphaerophysa salsulu (Pall )D C  931
Stai hys belon'u a tjlo ra  Rupr. 949
Stcphania glabra ( Roxb.) Miens. 1009
Sterculia p latan ifo liu  L . 1059
Sirophanthus grutus Fr;mch. 500
Sirophanthus h ispid us DC 500
Sirophanthus kombe O liv 500
Strychnos nux vomica L . 1039
Symphytum asperum Lepccli. 1080
Syringu vulgaris L. 005

T
Та пасе turn vulgarc L. 372
Taraxacum officinale  Web. 473
Taxus sp. 178
Thalictrum minus L . 1027
Thea sinensis L . 1053

Theobroma cacao I .. 180 
Therrnopsis a ltcrn lflom  Regcl.
et Schmalh. 976
Therrnopsis lanceotala R. Br. S.I. 972
Thymus marscltollia iius  W illd. 432
Thymus serpytluni L . 4 32
Thymus vulgaris I.. 429
Tilia contain  M ill. 370
Tilia parfifu lia  Elirh. 370
Tilia platyphyllos  Scop 376
Tribal tint tcrreslns L. 589
Trigonellu Joenurn-gruccum L. 592
Tnssitagofarfara L . 113

и
Ungernia victoris  V'ved. ex Artjushenko 1012 
I higerniu sem ertw w ii
(Rcgel)B. Fcdlsch. 1012
Urtica dioicu L. 252

V
Vacclnlum m yrtilltts  L. 903
Vaccinium vitis-iduea  L. 024
Valeriana offic ina lis  L. s.l. 347
Ve rut rum tobelianum  Bcmh. 1071
Verhuscurn sp. 120
Viburnum opithts L. 259
Vinca rosea L. 1021
Vinca m inor L . Ю24
Viola arvensis M urr. 802
Viola trico lor I .. 802
Vi sc urn album  I.. 070
Visnaga dam oides ( iftcrtn. 718

X
Xeranthemurn annuuin L. 1089

Y
Yucca gloriosa  1.. 588

z
У.еа mays L. 256
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Указатель наименований 
биологически активных соединений 
с приведенной химической 
структурой

А
АбнсIшитая кислота 361. 178
Абсингнн 409
Анякулярнп 777
Адснозин А 77
Аденозинтрифосфат (A 1Ф) 193
Адонигокснгенин 519
\донитоксигснол 519
Алоннтокснн 519
Адонитоксол 519
Азаридальде! нд 406
Аларнловый альдо ид 405. 1084
А зарои 405, 1084
Аямялни 1031
Акацотин 725
Акорон 405
Алаятолактоя •116
Ализарин 821)
Аллямя 608.611
Аллилязо!ноцианат 602,605
Аллицин 608.611
Алоэ-эмодин 831.842.846
Алии.«прян 827.830
Альблгииднн 639
Алы'ииаты 138
Алы инокам кислота 138
Амарогеитин 472
Амснгофлаион 727. 765
Амигдалин 171.602
Лмило‘4ргч>ялкалоилы 1037
Амилоза 97
Амилопектин 97
а-Амирин 529,564
|1-Амярян 284.529
Анабазин 911.949
Ангел икона и кислота 144
Ангелинин 709
Анетол 288.441.443.648
Аннсальдегяд 288.441.443
Анискетон 441
Анисовый альдегид 288,441.443
Аяяагенян 119
Аннотияии 083
Антраяол 830
Антрахинон 829. 830
Аитраннлокаи кислиги 920
Антрацен 830

Ангрон 830
Аяягеяяя 312.336,375,384, 

392.163,725.795. 
805

Анигсннн-5-( )-глижознд 
Анигенян к (. глкжозяд

795

(витексин) 76. 728. 757. 770. 
772. 805

Аняол 339
Аралозид А 561
Арало «яд R 562
Аралозид С 562
Арахидонокли кислота 
Арахниоили (арахисоиаи)

119. 144

кислот;< 143
Арбутин 615,619.623.626
Арктш енин 689
Арктики 089
Ария КОЛ ид 424
Арнифолия 424
Артабсин 391.409
Артсмазулсн 409
Аскорбиновая кислота 215.216.221.263
1.'Аспарагиновая кислота 919
Лепилииол 639
Атропин 955.967
Аукубигсннн 109. 112
Аукубин 109. 112,281.454
Ахиллпн 391
Аиста г строфннi идина 514
Ацетил-S- СоА 283
Ацетил! арп.п ид 462
Ацстилдигокенн 482. 499
Ацетил - К»»А 146.730.731
Ацетил яя еяо.т 445
Апето-ацет ил-Ко А 146.730. 731
Ани о;«нд (леону рид) 463
А ю гол 463
Аюголактон 597

Б
Ьлнкалеяи 801
Ьлйкални 801
Ьальдриилль 352
М^-баррнгено.1 559
И,—баррнгеиол 550
Варрнш тогенол С 553
ha гриден 134
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Бегснонан кислот» 143
Бенэальдсчил 171
Бензойная кмслотп 203.208
bull ю у инрои 823
Бербсрнн 1003
Бсргамтси 700.712.711
Бетани 1060
Бетуленол 397
а  Бетуленол 397
[l-Бс гуле иол 397
Биотип 215
Бнпиндогенин 510
Бнниндогуломстнлолнд 510
Бнсаболол 287.38.4. 387
Бнталогсннн 750
Ьиги.имид 750
Борнсол 286.336.351.358, 

374.391
Борннлистат 358.363.367
Борннлнзонллернанат 351
Брассндиновая кислота 144
Брснмколнн 1046
Бруцин 1040
By теин 237
Буфадиснолид 181

В
Ваэинин 1019
Вазниинон 1049
Влкцнниин 208
Валспотрпнт (иальтрат) 281
Валеранон 351
Валерепяль 351
Валерспопая кислота 351
Валсро шлат 352
Вальтрат 281.352. 151
Ванилин 287.616
Ванилннопая кислота 616
Вннкамин 1026
Вималнн 657
Винбласгип 1023
Виидолии 1023
2-Внннл-| 1 Н| 1.3-днтиин 608
Винкристин 1023
О-Виннаи кислота 202
Вимцин 1026
Внснагни 339.720
Висиалин 339. 095. 701.719
Виссаминол 583
Витамин А 185.216
Витамин (*.
(лскорбиноиая кислота) 215,216.224,263
Ни гамнн П .
(•фгокальцнферол) 185.215.218
Витамин D
(холекнлышферол) 215
Витамин 1
(лнноленоваи кислота) 119. 111.217

Витамин 11 (токоферол) 215.216.245
Витамин К , (фнллохинон) 215. 217, 255, 201. 

265.829
Иишмнн 11 (биотин) 215
Витамин Р(рутин) 

Витамин ИИ

216.397.762.801. 
811.816

( h i i k o i иноная кислота) 
Витамин U (мстнлмстиоиин-

215

СуЛ!|фоНИЯ хлорид) 215.216
Внтафсрин А 597
Витекеин

г
76. 728. 757. 770. 
772.805, 1013

Галангнн 346.725. 708
Галангинолид 768
Галяптамнн 1015
Галоши 911.933
.Ч-О'Галлонлхннная кислота 869
Галл о идя кислота 203.20’!. 616.658. 

869.877.892.824. 
898

Галлокагехнн 898.1057
Гармалин 1049
Гарман J043
Гармин 913, КПЗ. 1019
Гариагнд 454.462.951
Глрплгознд 951
Гаультерин 032,635
Гиайалулен
Гексн! ндроксидифежжан

•109. 113

кислота 869
Геленалин 424
Геленалинаиста г 424
Гсллебршенин 527
Гснтнзин 472.823.824
Генинанин( фитрпции) 469
Гсннионнкрнн 469. 472
Гениноннкролид 454
Гера н нал 1. 
Гсраши-гераинл*

286,300. 312.810

нирофосфат 281
1 срапнл-пирофосфат 283.453
Гераниол 248,283,286.306.

311.387
Гербацсгнн 658, 72Г»
1есиеретин 278. 723.810
1 ибисиин 746
6 Гилрокснлютсолин 241
Гидрохинон
//-Гидрокснбензойиий

615,619.623.626

альдегид
лГндроксибонзойпая

615

кислота 203.204,615
1инларнн 1101

1 ннзеношд Rh, 574
Гннзснолид III). 574
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Гнизенолид Rl> 574
Гннлснолнл 1?1) 574
Гнизенолид Rb 571
Гинлеиолид Re 571
Гинчоно.чнд Rf 574
Гни имн»лн;| Ry 574
Гинлеиолид 574
Гинземознд а, 574
Гинзеиозил а., 571
ГимкголклА 765
ГникголидИ 7G5
ГннкголндГ. 7G5
1 IIIIК ГСТ11II 727.765
1 ИОСЦИаМНН (.-п ромни) 911,955
1)1 иосинамнн 955.967
(.Гиосциамии 911,955.959.962. 

964.967
Гнпсрнинн 762
Гипероны 397,734.735.757, 

762.783
1 нперфорип 762
Гиисогеиип 558
ГипсозндА 558
L Iи е in дин 920
Гиталокснгсиин 195
Гитоксигоиин 495
Глауцип 1006
N - Гл и к<> <нд дслоксирибол ы 77
Г.1in коленам кислота 203
Гликерии 154
Г) Глицериновая кислота 202
Глиццрам 546
Глицирризииовая кислота 546
Глюко-алоз- Смолин 831.832.846
Глюкогнталоксигсннн 195
Глюкоза 91. IIQI
и-О-Глюконнражма 77.1)1. 1101
{{•О-Глижопиранола 
IV О -p I) Глмжопнранозид

77.91. 1101

кофейной кислоты 
1 -()-р-1>-Глткомнрано:1нд

657

//•кумаровон кислоты 
4-O-p-D-l люкопнранолид

657

/i-кумарооой кислоты G5G
Глюколокупльозид 510
Глюкоренн 831.842,847
Глюко-реум- «модни 831.847,851
Глюкофраигулии 831.855.858
Гнафало «ид А 241
Гнафало.шд R 241
Госсиисгии 746
Госсипол 134
a l . -Гулуронопая кислота 138
u-i 1 —> 1 )*L гулу ропат 138
Гумулон 400

Дагуршюл 583
Да шантогенин 530.581
ДалиантолидА 530.581
ДазиантозидВ 530.581
Даммарандиол 284,530
Датишетин 768
Датисцин 7G8
Даукостерни 659
Дифиетицин 149, 695
D-гносцнамни 965
D Глюкоза 91. 1101
2.3*Де1 идросилибин 680
ДслглюкохеАротоксин 509
Делоксипсганина
гидрохлорид 1049
2-Делокси-1) • рибоза 77
Дсльфииидин 723. 746.804.905
Дсиилсиокый альдегид 320
Децилонмй альдегид 320
Дилллиллисульфид 608,611
Диаллнлтрисульфид G08
.u-Днгалловаи кислота 869, 870
/1м 1 нлропалм рат 352
Днг ндро1 нднокарпоаая
кислота 143
Д н 1 ндрокверттнн
(тпксифолни) 721
Днг идрокемифсроа 724
1.8-Днгнлрок«и-3.7 ли мет
косиксаитон 170,824
Днг нароксиацетои 147
21. 61 Лю идрокси-4'-мет-
оксидигилрохалкон 346.726
21, G1 Дигидрокси- I' mot*
окенхалкоп 346
Днгидросамндин 339. 704.719
Дш идрохаул1<му| роиам
кислота 143
Днгнпагнгеиин 499
Днгитокснгенип 481. 195, 499
Дигитокснн 495
Дигоксигсини 481,482.495.499
Ди токсин 182.499
2.3-Днкофеонлииниая
кислота 150.648.676.

II GO
Лнкумлрил 702
Димер катохнна (4 -8-саиль) 727,870
Димер катсхнна(6 -8-свмзь) 727. 870, 808
Диосгеинн 530,586; 561
Диосметнн 725,810
Диоснин 586,591
Дш ндроннринокеангоны 823
Днпнраноксантоиы 823
Дипронеиилдисульфид 608
Диреин 817
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6 Лнфосфоменалоновая 
кислота
Докоза! ексасноваи кислота

и
I 1зоаНОГО.'| ( я’трпгол) 
Изобутнламиды
11зй6утнламидундска-2Е^- 
днен-8.10-дииновой кислоты 
Изо6утиламидундска-22,4Р.- 
дисн 8.10-дииновой кислоты
I I зобутн л а ми д;годе к а -21 v .4 Z - 
днем -8,10-лииноной кислоты
11 »оГ»утиламндунл»ка-21>
СН 8.10-ДНИ НОВОЙ кислоты 
Мстилбрутилам ид додска-21*!. 
^•дисн-8,9-дннновой кислот ы 
IЬоОутиламид гридека*21*,72- 
ДИСН 10,12'ДННИОВОЙ кислоты 
Изобутнламиддодека-2Е.4[:. 
8/С.10/-п-траснош)й кислоты
11зобутиламид додека*2Е,4
8/. i рнеиовой кислоты
Изогентнянн
Изокумарин
Мзоланголактон
1)1 (золизергниован кислота
Изоликиирнтигсннн
Изоликвиритнн
Изоментол
Изоиситсиилпирофосфат
Мзопнмпинеллин
Изопрен
I Гюнсоралсн (аигслицип)
I 1зорамнетии
11зорамиетниа сульфат 
11зосалннурнозил
I I зосхизаидрии 
Изофраксндпи
11зохинолин 
Имндазол 
Имнсриторнн 
Индол 
11нулнн 
I (охимбан 
|1-Иохнмбнн 
11ридоид

й
Йсрннн

к
Кадиней 
Каламом 
Камелиагеннн F.
Кпмфон 
Камфора

283
145. 185

449.648
676

676

676

676

676

676

676

677 

677
472.824
695
416
1036
546
546
325
283. 284 
706.714 
280,281. 1036 
709
725, 780. 700 
790
630. 726.570
086
664
912
912
706
912
98
1030
1030
453

1072

363 
405 
550 
37!
286,336.355,358. 
374.391

(+ > Камфора ( D -Камфора) ЗГ>5

(-)-Камфора 11. Камфора) 355
Канеснсол 509
Кансспин 509
Кантн-6-он 799
Капри.юна якислоia 143
Капринова»кислота 143
Капроновая кислота 143
Капсиции 935
р-Карболнн
|1-Карболин-1 проиноноваи

913

кислота 799
Карвакрол 287.342. 431. 

435. 138
Карпов 339.312
!*•(+)• Карион 342
Карленолид 481
а-Карнофиллеи 400
Р-Карнофнллон 400
Карнофиллоноксид 400
Карнозол 336
(1-Каротин 215.227.245.

251.273
Катарантин 1023
Катохнн 278. 722. 869. 

871.898. 1057
Кятсхнн-4.8*днмер 727. 1058
Катсхин-6'*8-днмер 727.898. 1058
Катехин-3 О галла г 869, 898. 1057
Квсрцстнн 278.463.554.633. 

725.733.734.735. 
770.772.780.790. 
814.816.823* 894

Келлин 339.717.720
Кемпферол 346.379.534.725. 

765.770.780.790. 
894

Ксфалин 187
Кил 1,корн и 649. 762.823
Китайский танин 877
Кланины 1036
Когумудон 100
Кодеин 1006. 1019
Колупулон 400
Колхамин 944
Колхикознд 944
Колхицин 94 1
Конваллозил 509
Конваллотоксин 509
Конваллотоксол 509
Коинфсрнловый спирт 647
Коптнзнн 912.999
Корельборнн К 527
Корельборнн-П 527
Коричная кислота 356.646. 730
Коричный спирт 288,646. 656
Космосннн 312.384.392
Кофеин 183.913. 1052. 
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Кофеин л я кислотл 312.346.6-16.656. а  Лннолсноная кислота 119
1106 Линустлтнн 119

KpHflTO-JCHIIII 553 (-)-Лобслнн 946
КротонОнликислотл I I I Логанин 451. 160
Кслитнн 913 Локуидьозил 510
Ксантон 823 Л о т  iit'itи 1 снол 550
Ксантоиолшпаны 823 Лупеол 529
Ксантотокснн 695.706.714 Лупулон 400
К-С.трофаитилин 182.502.509. Луциднн 865

513.519 Л юм истерии 217
К-(11рофлН1И ДНН-(1 76. 502 Лютеоли и 241.312.336.375.
К*Отрофлнтндол*|1 502.519 384.387,392.630,
К-Строфантозил 502 724.725.765.795,
Кукурбитин 245 805
Кумарин 248.694,698. 702 J1 ютсол и и - 5 • О • гл и жозид 795
//-Кумлронля кислота 312,346.646.656, м730, 1100
о  Кумировая кислота 638 Малоннл-КоА 146. 730. 731
/(•Кумнровый спирт 630, 646. 657 Мальвидни 723.905

//Кумлронл-КоД 730. 731 Мальтоза 92

Куместрол 695 Мальтол 1043
Маигифсрин 822. 827

А Мопнурогулуронлт 138
Лактукопикрин 475 (VD-Маннуронован кислота 138
Ланатозид А 499 |1-(1 —> 4 »-1) маннуронлт 138
Ланатозид В 199 Масляная кислота 143
Ланатозид С 182, 199 Матригшн 282.287.383.391
Ланатозид D 499 Мевалопоная кислота 202 »3,
Ланато:<ид I: 499 Мсзоннознт 564
Ллностсрол 281.531 Меконоиаи кислотл 921
Ларицирезинол 666 Меитнафолин 166
I - 1-Ларицирезинол 657 Ментилицетат 325
(-^Ларицирезинол* Ментол 286.325
•1 -0*|1-1 )*гл юкои ирл ночи д 649,657 ( - 1-Ментол 325
Лаурннооая кислота 143 Мен тон 286. 325
Л<шоП11Млрпк;1н кислота 178 Мен тфурлн 325
Л с ДО Л 287. 120 Метнлбен.шлднин 288. 449
Лейкоаитонианидин 722. 869 Метилликакоинтип 1067
Лецитин 187 Метилметионннсульфопня
L-Л н.ош 920 хлорид 215,216
Лиг ноцериноиая кислота 143 Метнлсалициллг 458.616.632.635
D -Лнзергнноаая кисл от 1036 Метнлхапнкол 441.443
Лизсрг hi юные кислоты 1036 N-Метил цитизин 975
Лнкннрнтигеннн 546 Метнлэагенол 449
Ликииритни 546 Метнлэ|шин 799
Ликоподии 983 3 Me т ил-3 * 6ут е н■2-ол 400
Лнкорнп 1015 З-Метнл-иенгнн-ол-2 100
Лнкуразид 546.726 Метокенкорнчный спирт 657
Лимонен 286.363,810 6-Метоксил ютсол till 241
<+) Лимонен 
D -Лимппеи 
Лимонная кислота 
Лниалнлацетат 
Линалоол 
1+> Линалоол 
Линлмлрин 
Линолспая кислота 
Линоленоаая кислота

339
342
202.208.273 
316
306,316
320
119
134.144,171 
119. 114.217

Миристннонля кислота
Мирицетин
Мирицитрин
Миртенол
Мирцен
Молочная кислота 
Морфин
Мочсипя кислота

113
725. 802.894 
892. 894 
331 
100 
202
912. 1019 
913
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н
НарИИГСННН
Наркотин
Натриевая соль орто*
кумароиойкислоты
Неоизоментон
Неоконваллотоксолозид
Неолннустатин
Неоментол
Нераль
Нерол
Ннг рсснигенин 
Никотин
1Ыкотиионнн кислота
Норолеуропенн
Нуфленн

о
Олсандрнгснин 
Олеандрнн 
Олсаноловая кислота 
Олеиновая кислота 
Олеуромсин 
Ононин
Опулуснрндонд-1
Опулуснрндоид-2
Ореозелон
Ориентин
L -Оринтнн

630 .723 .731  
1019

G98
325
509
119
325
306 .31 2 ,810
286.300.311
5 0 9 .5 И
911
215
667
991

524
521
529. 561
134. 144, 170. 174 
174.454.667 
820 
262 
262 
716
77 0 .7 7 2 .8 0 5  
919

п
Пальмитиновая кислота
Пальмнто-КоА
Пальмитоолеиновая кислота
Палюстрол
Панаксадиол
11анаксатриол
Папаверин
Пахикарпин
а-Псганнн(ваэицнн)
Пектин
Пектинат
Пектиновая кислота
I kviaproiiHH 
Пеонифлорин 
Пеоновициаиознд 
11ептндоэргоалкалоилы 
Перигулознд 
Периплогсиин 
Пернплоиин
Петроделнновая кислота 
и- Пельтатии 
Р-Псльтатнн 
11еуцеданнн 
Пи мара дне и 
а-Пинсн

р-Пн иен

143. 116 
146
144 
420
530 .573 .574
530.573.571
912. 1019
980
1049
99
99
99
744
281.458
458
1036
510
510
522
144
692
692
716
478
286 .363 .364 .365 . 
367. 371. 158
286 .363 .361 .365 . 
367.371

I (инобвксии 
ПнностроГжн 
11ннонебрии

Пиперидин 
Пинеритон 
Пнринокспнтоны 
Пирс грин I 
Пирстрни II
I iM p C T p O .tO II

11иридин
Пировино! радиан кислота 
Пирогаллол 
Пирокатехин 
Пирролидин 
I 1ирроЛНЗИДНН 
11лантамаиозид 
11латинецин 
Платифиллин 
Платифиллин-Х-оксид 
Подофиллотоксин 
Полимер флорог.мюиииа 
Популии 
Прекальцифорол 
11рефеновая кислота 
Проаитоцнанндин 
Провитамин Аф-Кнротин)

Простагландни L , 
Простагландины А. В, С, 
I). F. Е
1 (ростанова я кислота
11ростаноевая кислота 
11ротоиератрннА 
11ротонератрни В 
11ротодиосцпн 
Протокатеховая кислота
2 0 S - П р ото п а н а кса д и ол 
20S-Протона наксатриол
11ротопектнн 
11р о ю кч н 1 генин
I I p y  Н И И

1 кевдогиперицин
Псевлоэфедрин
Г) Пссвдоэфедрин
Псорален
Пулегон
Пурин
11урнуреагликозид А 
11урпуреаглнкозид В 
Пурпурин
Пурпуровая кислота 
Пурпуроксаитии 

р
Рамнезина сульфат
Рамнезин
Ранонтииин

345,724 
3 45 ,72 3 .1106  
315, 449 ,723, 
1106 
911
331 
823 
128 
428 
428 
•HI 
608,611 
867 
867 
911 
911
109, 648
971
971
971
692
870
629 
218 
829
870,871 
215.227.245.
251.273 
115

146
145
145
1072
1072
-.‘Ч
203. 615. 735
573
573
99
553
630 
762 
911
911.939
707.712
325
913
495
195
865
86")
865

780
780
848
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Раубадин 1030
Резерпин 1030
Резвератрол 870
Рсни 831.842, 817
Ресциннамин 1030
Ретронении 971
Реум- «молнн 831. 841. «47.851
D-Рнбозн 77
Рниинолевая кислота 144. 179
Родиозмн 658
Радиолии 658
Родионим 658
Розавин 647.656. 1100
Розарии 656
Розин 656
Роэиридни 281,659
Рознрндол 659
Розмариновая кислота 312.649.870. 

1160
Ройлелнон 336. 177
Рубнадин 865
Рубиэритриноиан кислот» 832.865
Рутин (рутознл) 216.397.762.801. 

811.816

с
Сабинен 371
Салидрозид 017.020. 658.667. 

1160
Саликортии 629
Салипурпозил 630.650
Салициловая кислото 203,615
Салнцилопын спирт 346.615.617. 

620.629
Салицин 346.617.620.629
Сямг иииярии 912.999. 1008
Сантонин 282.413
Сарментогеннн 510
Сармснтогсннн \ 510
Сармситологснни 509
Сармситололил 509
Сариагни 1031
Сахароза 92.1101
Сморозил 466.469
Скерхирнн 170.821
Секологанни 454
Сснспифиллин 971
Ссненнфиллнн*\-оксид 971
СеннозидА 832.842
СсииозилВ 832.812
Сеннозид Л 842
СеннозидС 842
Серпентин 1030
Силибин 649.680,726. 

1160
Силиднании 680
('нликристин 680
Сннапоная кисло!л Г>47

СинаиовыП спир i 647
Синнгрнн 76.602.605
Сиреневая кислота 616
Сиреневый альдегид 616
Снрингарсзинол 671
Спрннгнн (*.1еутерознд В) 617.664.666.671.

1160
(З-Снтостернн 151.284.531.659
Сккален 284
Скопин 955.967
Скополамин 011.955.967
I Скополамнн 955.959.962.

964 967
Скутслларнн 801 .
Скутеллареин 801
Соласоднн 1069
Сорбиi 251
L«Cop6o.ia 251
1)-Спартенн 980
Сннрсозид 633
Стахндрин 951
Стеариновая кислота 143
Стефаглабрнн (стсфарнн» 1011
Стрихнин 1040
Строфантнлнн 482. 502. 509.

513.519
Строфантилина ацетат 511
G 'Строфантнлнн 503
G -Строфантин 503
К* Строфа нтин-р 76.502
Строфантнлол 482. 502. 509
К-строфанчидол-р 502.519
Строфаитозил 502
Сульфу ретин 237. 726
Сферофн.чин 932
Схнзлнлрни 619.686

т
Тпксифилпн (дигнлро-
кпернетин) 724
Таксол 477
Тонин 869.892.894
Тектохри h i и 315
Теобромин 193.913. 1052.

1057
Теогэллни 809
Гсофиллнн 1052. 1057
Термонсни 975.978
Тсрпннсн-4-ол 371
I шлннооаи(аиг ели новая)
кислота 144
Т нгогсинн 589
Тнлирознд 727
Тимол 287. 431.435. 438
Тнмохннон 431.828
1- Тиоглюкоза 76.602
Тноглико.чид 76. 602
L-Тнрозии 730.920
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//•Тнро.мл G67 Фраксетин 553
а Токоферол 215,216.245 Фрлкени 553
Толлозид 500 Фрлнгуллро «ид 832.855
Транс-анетол 288. 111,443.6*18 Фраигула-эмодип 855
Трсмуллцин 629 Франгулин 831.865.858
Трнанлрнн 630.647.657. Фрнделин 529

1160 Фруктолл 91.98, 1101
м  1 рнглл.юпах КИСЛО!;! 869.870 u -Г)-Фру ктофура поза 1101
.4,5,4'—ТригидрокснстильОен «70 |М> Фруктофурлно 1,1 77.91. 1101
Триглицерид 134. 142. 147. 154 рП-Фруктопнрано.гл 1101
Триптофан 1036 Фуранокслнтои 823
Триции 659. 725 Фурапохромон /17
Трицнн-5-О-глюкоанл «59 Фу рост нол оный г.тнкозн i 

v
530

Трицин-7-0-глкжо.<ил 659
Троими 955 X
«•Ту йен 341 Хамазулен 282.287,383,
Ту Лол 374.301,409

Хлу.м.мyi ролам кислот
387. 409

Туйон 280.336.371.391 115
и . Туйон 336.374.391.409 Хелндонин 912.999
(1-Тунон 336.374,391.409 Хелндоиоплякислотл 921

Хелеритрин 999. 1008
V Хинлзолин 912.1049

Убихннон 828 Хнннлин 993
Уксусная КИ С Л О ТЛ 146 Хинин
Умбгллиферои 248 Хинная кислота 204.208.921
Урсоловля КИ С Л О ТЛ 529 Хнновая кислота 901
Уеннноилн КИ СЛ О ТЛ 642 Хинолнн 901

ф
Хннолнзнлнн 912.975. 980
Хинолин 912

Флрнсчен 383.387. 400 Хинони 828
Фл рнезнл • ннрофосфл 1 283.284 6 ‘Хлоранигеннн 795
Фарнсзол 286.283,37» Хлорогеновля кислота 312. 450.647.
Феллавин 752 870. 1052
а Фслллндрсн 286.331,339 Холеклльцнферол 215
fl-Фелллндрен 339 Холестерин 151.284.531
Фенилаланин 730,920 Холнн 1060
Фенил 41И Л О И М Й  спирт 288.306 Хрнзлнтсмоваядиклрбоноияя
Фенхон 443 кислотл 128
Ферул он л я кислота 610 .620,639 Хрилантемовля моно*
Филикеонля кислота 616.620.639 клрбононаи кислота 428
Фнллохннон (витамин К ,» 215.217,255.261. Хрилл цнн 829.830

265,829 Хрнзин 345
Фисниои 817. 855 Хрнзофанеин 847. 851
Фнтол 477 Хрилофлнол 831,842,847.
Флавлн 721 851.855
Флананон 721 Хрнлоериол 725
Флавлнонол 721 Хромой 717.823
Флавасп иди новая кислота 639
Флакон 721 ц
Флавонол 721 1 (еллюлоза 99. 134
Фла козн л (фел л лини) 752 (-1-Цефллеин 988
ФлороГЛЮЦИИ 620.639.735 Пианидим 278.722.728.733,
Фолнлментин 466 741.871
Формононетин 546.583. 725, 1 [нанндннхлорид 733

820 1 luaiiiiii 744
Фосфатидиаи кислота 147. 187 11иклоаргснол 284. 531
5-Фосфошнкимовая кислот 721) 1Ыкорненаи кислота 450,648,6761
Фрагнлии 629 1160
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! 1 и мн| ui и
Цнмарол
11ИМНГСН<>Л-КСИЛОЗИД
//•Цимол 2 
Цнн&рознл

I Ьшсол

1.8-11ииеол

I Ыперии I 

I Империи II 
11инеролон 
I Хннхонидни 
I Lhhxoiihii 
IU1T11311TI

I In траль
11нТрО|1СЛ».1Ь
11нтронеллол

ш
Шнкимовая кислот»
Ши конин

щ
Щавелевая кислота

э
Эвгенол
Э вкалинтнн
Эйкозши сксаенопая кислот» 
Эйкозаннентасноввн кислота 
а-Экдизон
р-Эклнаон(чклистсрош 
Экднстерон 
Эландинованкислота 
а-Элсостсйриновам кислота 
Элеутч рочил Шсирнш ИИ I

Элеутерозид I)
Элеутеро.чид В,
ЭлеутерозидЕ 
Эллагонаи кислота 
<• )-Эметин 
( )-Эннкятехни 
Эрвин

502.510
502
583
87.4.41. 435 
312.384. 387.
302.630 
28G.298.33I. 
33G. 113
286.208.331.336.
413
128
428
128
993
993
975.078
311.810
286.312
286.312

204,720. 730 
828

203

288.445. 648
322
144. 185 
111 .185
596.600
596.600
596.600 
144
144
647.664.666,671 
1160 
619. 664 
664 
671 
869 
088 
1057 
700

Эрвоэнд
Эрколаннн
Эргокриитин
а-Эргокрммгнн
Эргобазин
ЭрГОЗНН

Эргокальцифсрол
Эргокорннн
Эргокриитин
а  Эргокриитин
Эргокрнстин
Эрголин
Эргометрии
Эргоетерол (эргОСТСрНН)
Эргостип
Эргостинин
Эрготамнн
Эрнзнмин
Эризнмознд
Эриодиктиол
Эрнтрнцнн
Эритр(»центаурнн
Эрукопай(брасснлииовая)
кислота
Эскулетин
Эскулни
Эстрагол (нзоангтол)
Эстрагпнпзнд
Эсинн
р-Эсцин
Эукималь*1
Эфедрин
L-Эфедрин
Эхинакознд
Эхниопсндин
Эхинопсвн
Эхннорин

ю
Юглон
Юккагенин

я
Яблочная кислота 
Янтарная кислота

799
799
1036
1037 
1037
1036. 1037
185,215.218
103G
1036.1037 
1037 
1037
1036
1037 
217
1036.1037 
1036
1036.1037 
513
513
723.810 
469
4 G0

144
553
553
449.648 
149
553
553
332
011.939 
011.030 
648.676.

096
00G

160

828.838 
589

202.208.273 
203
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