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Выражение признательности

Особая признательность выражается профессору Эльмире Амроян из На-
учного центра экспертизы лекарств и медицинских технологий, Ереван, 
Армения, а также д-ру Ain Raal из Института фармакологии Тартуского 
университета, Эстония, за написание и редактирование монографий. Фо-
тографию для обложки также любезно предоставил д-р Raal. Также осо-
бая признательность выражается д-ру Raymond Boudet-Dalbin из Лабо-
ратории терапевтической химии, Парижский университет, Франция, за 
подготовку структурных изображений химических соединений.

ВОЗ также выражает благодарность за их неоценимую работу пример-
но 120 специалистам из более 60 стран, представившим свои замечания и 
рекомендации по черновым вариантам монографий; тем, кто представил 
свои замечания через Всемирную ассоциацию производителей препаратов 
для самолечения (неправительственная организация, находящаяся в офи-
циальных отношениях с ВОЗ); и тем, кто принял участие в консультации 
ВОЗ по лекарственным растениям, широко используемым в ННГ, состояв-
шейся в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария, в июле 2006 г., с целью 
рассмотрения монографий (см. Приложение 1).

Искренняя благодарность выражается в адрес фонда Nippon Foundation, 
Япония, за этот том.

В заключение ВОЗ желает выразить благодарность д-ру Annet Zakaryan, 
Энн Арбор, США, за ее незаменимую помощь в подготовке рукописей в 
окончательной редакции.
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Введение

История вопроса
Результаты недавнего Глобального обзора ВОЗ (WHO/TRM) в отноше-
нии национальной политики по народной и дополнительной/альтерна-
тивной медицине и регулированию лекарственных средств растительного 
происхождения, проведенного в 2003 г. свидетельствуют от том, что евро-
пейский рынок лекарственных средств растительного происхождения не-
уклонно расширяется. Например, с 1999 по 2001 год объем продаж лекар-
ственных средств растительного происхождения увеличился на 22% в Чеш-
ской республике, удвоился в Туркменистане, и вырос на 170% в Болгарии.

В настоящее время европейский рынок считается единственным 
крупнейшим в мире коммерческим рынком лекарственных растений 
и лекарственных средств растительного происхождения. Европейские 
страны не только импортируют, но и в большом разнообразии произ-
водят лекарственные растения и лекарственные средства растительно-
го происхождения. Европейские потребители, например во Франции, 
Германии, Италии, Швеции, Швейцарии и в Соединенном Королев-
стве нередко применяют лекарственные средства растительного проис-
хождения в качестве дополнения к лечению обычными лекарственными 
средствами.

В Новых независимых государствах (ННГ) и в странах Центральной 
и Восточной Европы (СЦВЕ) потребители также ценят лекарственные 
средства растительного происхождения, но по иным причинам. Нелег-
кое экономическое положение нередко ограничивает доступ к имеющим-
ся довольно дорогим обычным лекарственным средствам, в результате 
чего они стремятся к менее дорогим альтернативным лекарствам, напри-
мер растительного происхождения.

Во многих странах Европейского союза уже имеются хорошо сложивши-
еся национальная политика и программы регулирования в отношении ле-
карственных средств растительного происхождения. Многие государства-
члены ННГ и СЦВЕ также стремятся разработать и претворить в жизнь на-
циональную политику и программы регулирования лекарственных средств 
растительного происхождения.
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Проблемы и потребности ННГ в области лекарственных 
средств растительного происхождения
В некоторых ННГ и СЦВЕ выращивается целый ряд лекарственных рас-
тений, которые не только потребляются на внутреннем рынке, но также 
экспортируются в другие страны. Экспорт лекарственных растений факти-
чески является одним из важных источников дохода для некоторых ННГ 
и СЦВЕ. Поэтому многие правительства ННГ и СЦВЕ стремятся устано-
вить контроль за качеством лекарственных растений и препаратов, изго-
товленных из лекарственных растений, с тем чтобы поддержать и повы-
сить доверие к своим препаратам на международном рынке. Однако им 
часто не хватает специального опыта, навыков и знаний в этой области, а 
также средств для проведения научных исследований и установления стан-
дартов и мер контроля качества в отношении лекарственных растений и 
лекарственных средств растительного происхождения.

Согласно сведениям, собранным в ходе недавнего глобального обсле-
дования ВОЗ в отношении народной медицины:

 ● девять ННГ хотели бы, чтобы ВОЗ содействовала обмену инфор-
мацией между государствам-членами по вопросам регулирования;

 ● десять ННГ хотели бы, чтобы ВОЗ взяла на себя общее руковод-
ство по вопросам научных исследований и оценки в области народ-
ной медицины;

 ● другие потребности включают в себя просьбы о поддержке в нара-
щивании национального потенциала в установлении регулирова-
ния лекарственных средств растительного происхождения на наци-
ональном уровне и о предоставлении информационных баз данных 
по лекарственным средствам растительного происхождения.

В некоторых ННГ и СЦВЕ разработаны собственные национальные 
монографии по лекарственным средствам растительного происхождения, 
в рамках либо национальных фармакопей, либо фармацевтических спра-
вочников. К таким странам относятся Армения, Кыргызстан, Румыния, 
Словакия и Узбекистан. Однако, поскольку большинство ННГ испытыва-
ет недостаток научной информации и средств, им не удалось разработать 
собственные национальные монографии.

В ходе учебного семинара ВОЗ по нормативной работе, проведенно-
го для европейских стран в сентябре 2003 г., многие участвующие пред-
ставители национальных органов ННГ по регулированию лекарственных 
средств просили помощи ВОЗ в разработке монографий по лекарственным 
растениям, широко используемым в ННГ.

Цели разработки монографий для ННГ
Начиная с 1999 г. ВОЗ опубликовала четыре тома монографий ВОЗ по от-
дельным лекарственным растениям. В состав этих четырех томов были 
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включены 116 монографий. Все эти тома имеются на веб-сайте ВОЗ 
http://www.who.int/medicines.

Несмотря на растущее использование лекарственных средств расти-
тельного происхождения, научно-исследовательских данных в этой обла-
сти еще в значительной степени недостает, поэтому монографии ВОЗ игра-
ют все более важную роль. Например, в недавнем глобальном обзоре ВОЗ 
в отношении национальной политики и регулирования лекарственных 
средств растительного происхождения из 34 стран, сообщающих, что у них 
нет собственных национальных монографий и используются другие моно-
графии, 13 используют монографии ВОЗ как авторитетный источник. По-
мимо этого, формат монографий ВОЗ по-прежнему широко используется 
при разработке национальных монографий. В том же обзоре из 46 стран, 
уже разработавших национальные монографии по лекарственным сред-
ствам растительного происхождения, несколько стран сообщили, что они 
приняли формат ВОЗ за основу.

Для того чтобы удовлетворить потребности ННГ в области регулиро-
вания лекарственных средств растительного происхождения и обеспечить 
их безопасность, эффективность и качество, ВОЗ взяла на себя техническое 
руководство и приступила к работе с национальными органами здравоох-
ранения заинтересованных ННГ и СЦВЕ по подготовке монографий по 
лекарственным растениям, широко используемым в ННГ.

Монографии ННГ содержат всеобъемлющую научную информацию по 
безопасности, эффективности и качеству лекарственных растений. Формат 
монографий ННГ тот же, что и формат монографий ВОЗ по лекарствен-
ным растениям. Каждая монография следует стандартному формату, в 
котором информация представлена в двух частях, завершаемых библио-
графией. В первой части излагаются краткие фармакопейные сведения, по-
могающие соблюсти требования качества, а во вторую часть включены 
разделы по применению в медицине, по фармакологии, по безопасности и 
по лекарственным формам.

Привлечение к участию в разработке монографий ставит перед собой 
следующие задачи:

 ● помочь национальным органам и экспертам в ННГ и СЦВЕ нау-
читься разрабатывать официальные монографии по лекарственным 
растениям;

 ● содействовать национальным регулирующим органам в построе-
нии собственного национального потенциала по разработке наци-
ональных спецификаций качества и установлению стандартов для 
лекарственных средств растительного происхождения, созданию 
национальных справочников по лекарственным средствам расти-
тельного происхождения, а также применению в ННГ и СЦВЕ мер 
обеспечения качества и контроля лекарственных средств раститель-
ного происхождения;
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 ● способствовать научным исследованиям в области лекарственных 
средств растительного происхождения и сетевой работе исследова-
телей в области лекарственных средств растительного происхожде-
ния в ННГ и СЦВЕ и за их пределами;

 ● создать в ННГ и СЦВЕ сеть по содействию обмену информацией и 
опытом в деле регулирования, проведения научных исследований и 
применения лекарственных средств растительного происхождения.

Процесс разработки монографий для ННГ
Прежде всего ВОЗ провела работу с национальными органами здравоох-
ранения и экспертами из ННГ и СЦВЕ с целью создания рабочей группы 
по разработке монографий. Затем был разработан перечень монографий 
по лекарственным растениям, широко используемым в ННГ. Работа над 
перечнем была завершена на совещании Рабочей группы. Было решено, 
что в перечень должны войти от 30 до 35 монографий, подготовить кото-
рые предполагалось по двум направлениям:

 ● разработать новые монографии;
 ● использовать необходимые ранее опубликованные монографии из 
четырех томов монографий ВОЗ по отдельным лекарственным рас-
тениям, и перевести их на русский язык.

Затем ВОЗ провела координационную работу по сбору соответству-
ющей научно-исследовательской информации - не только с националь-
ными органами здравоохранения и экспертами из ННГ и СЦВЕ, но так-
же с Сотрудничающими центрами ВОЗ по народной медицине и с дру-
гими научно-исследовательскими учреждениями и неправительственны-
ми организациями (НПО). Эксперты из ННГ и СЦВЕ подготовили пред-
варительные варианты новых монографий, построенные по стандарт-
ному формату, одновременно на английском и русском языках. Предва-
рительные варианты монографий были направлены в адрес 256 экспер-
тов и национальных органов регулирования в 99 странах, а также НПО, 
чтобы получить их замечания и мнения.

Затем предварительные варианты новых монографий были рассмо-
трены и окончательно доработаны на консультации ВОЗ. В число участ-
ников этой консультации входили представители национальных орга-
нов здравоохранения и эксперты из ННГ и СЦВЕ, а также эксперты из 
Сотрудничающих центров ВОЗ по народной медицине и других научно-
исследовательских учреждений и НПО. После углубленного обсуждения 
13 из 14 новых монографий были одобрены консультационным совещани-
ем ВОЗ.

В целях обеспечения качественного уровня монографий окончательный 
вариант был рассмотрен экспертами из Сотрудничающего центра ВОЗ по 
народной медицине при университете штата Иллинойс в Чикаго, США.
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Использование монографий
Монографии можно использовать в качестве авторитетного источника ин-
формации для национальных органов по регулированию лекарственных 
средств, поскольку в разработке монографий они принимали всесторон-
нее участие. Вместе с тем, следует также подчеркнуть, что формулировки, 
фигурирующие в разделе о применении в медицине, не должны воспри-
ниматься как подразумевающие официальную поддержку или одобрение 
ВОЗ. Монографии также не предназначены заменить собой какие-либо на-
циональные монографии или национальные фармакопеи лекарственных 
растений. Они представляют собой лишь систематизированную подборку 
имеющейся на момент их подготовки научной информации в целях инфор-
мационного обмена.

Д-р Xiaorui Zhang
Координатор
Отдел народной медицины
Департамент основных лекарственных средств и политики 
в области фармацевтических препаратов (EMP)
Всемирная организация здравоохранения
Женева, Швейцария
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Общие технические замечания

Настоящие монографии ВОЗ не являются фармакопейными монография-
ми. Их задача состоит в том, чтобы предоставить научную информацию о 
безопасности, эффективности, а также о контроле и обеспечении качества 
широко используемых лекарственных растений, для того чтобы содейство-
вать их надлежащему использованию государствами-членами ВОЗ; проде-
монстрировать государствам-членам ВОЗ образцы для разработки соб-
ственных монографий или справочников по тем или иным лекарственным 
средствам растительного происхождения; а также содействовать обмену 
информацией между государствами-членами ВОЗ.

В данном томе мы в основном придерживаемся формата томов 2, 3 и 4 
Монографий ВОЗ, посвященных отдельным лекарственным растениям.

В Определении дается латинское биномиальное наименование, служа-
щее наиболее важным критерием обеспечения качества. Латинские бино-
миальные наименования и наименования, приведенные в Синонимах и На-
званиях на национальных языках соответственно – это наименования, при-
меняемые в торговле или используемые потребителями. Устаревшие и не 
соответствующие Международному кодексу ботанической номенклатуры 
названия помещены в категорию синонимов. Раздел Названий на нацио-
нальных языках представляет собой выстроенный в алфавитном порядке 
перечень отдельных наименований, встречающихся в различных странах 
мира и, в частности, в тех регионах, где данное лекарственное растение ши-
роко используется. Эти названия относятся к лекарственному растению в 
целом, а не к той лекарственной части его, которая поставлена в заголо-
вок монографии. Эти перечни не являются исчерпывающими, но отража-
ют наименования соответствующего лекарственного растения, фигуриру-
ющие в официальных монографиях и справочниках, которые нами исполь-
зовались, а также наименования согласно базе данных Natural Products 
Alert (NAPRALERT) (база данных научной литературы всех стран мира, 
содержащая этномедицинскую, биологическую и химическую информа-
цию в отношении лекарственных растений, грибковых и морских организ-
мов, которая имеется в распоряжении Сотрудничающего центра ВОЗ по 
народной медицине при университете штата Иллинойс в Чикаго, США). 
Несмотря на то, что были приложены все усилия по изъятию наименова-
ний относящихся к лекарственной части растения, в каждой монографии 
соответствующий раздел все же может включать в себя эти наименования.
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Общие технические замечания

Информация о Географическом распространении, как правило, в офи-
циальные компендиумы не включается, однако в данном случае она при-
ведена, исходя из дополнительной заботы о качестве. Подробное бота-
ническое описание в разделе Описание служит поддержанию качества в 
процессе производства и сбора; описание лекарственного сырья в разделе 
Растительное сырье, представляющее интерес служит той же цели на эта-
пах производства и реализации.

Методы идентификации, Пробы на чистоту и Химические анализы явля-
ются обычными составляющими компендиума и включены в эти моногра-
фии под этими обозначениями. В тех случаях, когда пробы на чистоту не 
задают приемлемых пределов, пределы эти устанавливаются согласно на-
циональным требованиям соответствующих органов государств-членов.

Каждое лекарственное растение и конкретная часть растения, исполь-
зуемые в качестве лекарственного сырья, содержат активные или основ-
ные химические составляющие, обладающие характерными особенностя-
ми, которые можно использовать для химического контроля качества и 
обеспечения качества. Эти составляющие описаны в разделе Основные хи-
мические составляющие.

Материалы, включенные в раздел Применение в медицине, не должны 
восприниматься как подразумевающие официальную поддержку или одо-
брение ВОЗ в отношении подобных применений. Они представляют собой 
лишь систематизированную подборку имеющейся при подготовке моно-
графий научной информации в целях информационного обмена.

Первая категория, Применение, подтверждаемое клиническими дан-
ными, включает в себя медицинские показания, являющиеся хорошо раз-
работанными в ряде стран и подтвержденными в ходе клинических ис-
следований, документированных в научной литературе. Клинические 
испытания могут быть контролируемыми, рандомизированными, исследо-
ваниями двойным слепым методом, открытыми испытаниями, когортны-
ми исследованиями или тщательно документированными наблюдениями 
за терапевтическими применениями.

Вторая категория, Применение, описанное в фармакопеях и в достовер-
ных источниках, включает в себя применение в медицине, которое хоро-
шо разработано во многих странах и включено в официальные фармако-
пеи или правительственные монографии. Кроме этого, включено приме-
нение, приемлемое с фармакологической точки зрения, а также информа-
ция, полученная в результате клинических исследований, которые, несо-
мненно, следует провести повторно по причине противоречивых резуль-
татов.

Третья категорие, Применение, описанное в народной медицине, касает-
ся указаний, приведенных в неофициальных фармакопеях и прочей лите-
ратуре, а также традиционных применений. Оценить их целесообразность 
не представляется возможным, поскольку отыскать в литературе дан-
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ные в поддержку утверждений в достаточном объеме не удалось. Тради-
ционное применение в случае тяжелых патологий, таких как рак, СПИД, 
гепатит и т.п., и применительно к этим современным биомедицинским по-
нятиям следует включать в третью категорию лишь в том случае, если име-
ются фармакологические данные или надежные этнофармакологические/
этноботанические сообщения в поддержку утверждений.

Раздел Экспериментальная фармакология включает в себя лишь резуль-
таты исследований, которые подтверждают или опровергают указанное 
медицинское применение. В этот раздел в кратком виде включены сведе-
ния о наилучшим образом проведенных исследованиях. Прочие опубли-
кованные экспериментальные данные, не имеющие отношения к медицин-
скому применению, включены не были во избежание путаницы.

Ссылки, включенные в раздел Библиография, были проверены во всех 
возможных случаях по оригинальным источникам. Ссылки на других язы-
ках помимо английского, кроме китайского и японского, приведены на 
языке оригинала, кроме тех случаев, когда имеется краткое изложение на 
английском языке.
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Bulbus Allii Sativi – Чеснок*

Определение
Bulbus Allii Sativi представляет собой свежие или высушенные луковицы 
Allium sativum L. (Liliaceae) (Семейство лилейных) (1, 2).

Синонимы
Porvium sativum Rehb. (1, 3).

Некоторые названия на национальных языках
Общеизвестное название “чеснок”, ail, ail commun, ajo, akashneem, allium, 
alubosa elewe, ayo-ishi, ayu, banlasun, camphor of the poor, dai tóan, dasuan, 
dawang, dra thiam, foom, Gartenlauch, hom khaao, hom kía, hom thiam, hua 
thiam, kesumphin, kitunguu-sumu, Knoblauch, kra thiam, krathiam, krathiam 
cheen, krathiam khaao, l’ail, lahsun, lai, lashun, lasan, lasun, lasuna, Lauch, lay, 
layi, lehsun, lesun, lobha, majo, naharu, nectar of the gods, ninniku, pa-se-waa, 
poor man’s treacle, rason, rasonam, rasun, rustic treacles, seer, skordo, sluôn, 
stinking rose, sudulunu, ta-suam, ta-suan, tafanuwa, tellagada, tellagaddalu, 
thiam, toi thum, tum, umbi bawang putih, vallaippundu, velluli, vellulli (1–13).

Описание
Многолетнее луковичное прямостоячее растение, 30–60 см высотой, с 
сильным запахом при истолчении. Подземная часть представляет со-
бой состоящую из мелких зубчиков луковицу с пучком многочисленных 
волокнис-тых корешков; надземная часть луковицы переходит в стебель, 
состоящий из ряда узких килевидных листьев. Лист линейный, плоский, 
плотный, у основания влагалищный 1,0–2,5 см шириной, 30–60 см дли-
ной, заострен на конце. Соцветие шаровидный зонтик; стрелка гладкая, 
круглая, плотная, у основания извитая, стянута перепончатой оберткой 
– поволокой, верхушка которой оттянута в длинный рожок. В соцветиях 
цветки перемежаются с многочисленными мелкими луковичками; цветки 
различны по числу, иног-да отсутствуют, открываются редко и могут за-
вянуть, не раскрывшись. Цветки на тонких цветоножках; околоцветник 
разделен на шесть листочков, длиною 4-6 мм, розоватого цвета; тычинок 
шесть, с выступающими пыльниками; завязь верхняя трехгнёздная. Плод 
представляет собой небольшую, продольно раскрывающуюся коробочку. 
Семена развиваются крайне редко (8, 9).

* Заимствовано из тома 1 монографий ВОЗ по отдельным лекарственным растениям.
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Монографии ВОЗ о лекарственных растениях, 
широко используемых в Новых независимых государствах (ННГ)

Растительное сырье, представляющее интерес: 
свежие или высушенные луковицы
Внешний вид
Bulbus Allii Sativi состоит из нескольких внешних слоев тонких покровных 
листов-чешуек, окружающих внутреннюю перепончатую оболочку. Вну-
тренняя оболочка заключает в себе утолщенные накопительные листья, 
именуемые «зубчиками». Обычно в луковице имеется около двенадцати 
бесплодных защитных листьев, внутри которых заключены 6–8 зубчиков 
с почками, что в целом дает 10–20 зубчиков, прикрепленных основанием к 
общему донцу, несущему пучок из 20–40 хорошо развитых, укороченных и 
глубоко сидящих корешков. Зубчики ассиметричны по форме, за исключе-
нием расположенных в центре (1).

Органолептические свойства
Запах: сильный, характерный, чесночный (1, 6, 8); вкус: сильно жгучий, 
острый (1, 6, 8).

Микроскопические характеристики
Луковицы состоят из ряда концентрических луковичек – зубчиков; каждая 
из них имеет диаметр 5–10 мм и состоит из внешней чешуйки, эпидерми-
са, состоящего из мезофилла без хлорофилла, основной ткани и слоя ниж-
них эпидермальных клеток. Сухие чешуйки состоят из двух или трех сло-
ев прямоугольных клеток, имеющих торцевые стенки с широким угловым 
скосом. Эти клетки содержат большое количество ромбовидных кристал-
лов оксалата кальция. Верхние эпидермальные клетки, граничащие со сло-
ем сухих чешуек, состоят из одного слоя прямоугольных или кубических 
клеток, вблизи которых находятся несколько слоев крупных клеток парен-
химы. Паренхима пронизана большим количеством сосудистых пучков, 
каждый из которых представлен поочередно расположенными ксилемой 
и флоэмой. Нижний эпидермис состоит из кубических клеток, которые на-
много меньше верхних эпидермальных клеток. Такое же строение тканей 
отмечается во всех концентрически размещенных луковичках (1, 6).

Порошок
От бледно- светло-желтого до серовато- или беловато-фиолетового. Харак-
терный ароматный чесночный запах и вкус. Характерно наличие склереид 
эпидермиса покровных листьев, тонкого эпидермиса накопительных клеток 
с млечниками, разросшихся клеток паренхимы с зернистым содержимым, а 
также одревесневших узких спиральных и концентрических сосудов (1).

Географическое распространение
Родиной Allium sativum, возможно, является Азия (1, 7), однако вид культи-
вируется во многих странах.
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Bulbus Allii Sativi – Чеснок

Общие методы идентификации
Макроскопическое и микроскопическое обследование и микрохимический 
анализ (1) на выявление органических серных соединений, а также тонко-
слойная хроматография на выявление аллиина (14).

Пробы на чистоту
Микробиологическая
Тест на присутствие Salmonella spp. в Bulbus Allii Sativi должен быть отри-
цательным. Максимально допустимые пределы других микроорганизмов 
следующие (2, 15, 16). В Bulbus Allii Sativi для внутреннего применения: аэ-
робных бактерии – не более чем 105/г или мл; грибов – не более 104/г или 
мл; энтеробактерий и некоторых Грам-отрицательных бактерий – не более 
103/г или мл; Escherichia coli – 0/г или мл.

Общая зола
Не более 5,0% (2).

Кислотонерастворимая зола
Не более 1,0% (4).

Водорастворимый экстракт
Не менее 5,0% (4).

Спирторастворимый экстракт
Не менее 4,0% (4).

Потери при высушивании
Не более 7% (2).

Остаточное содержание пестицидов
Устанавливается в соответствии с национальными требованиями. Обыч-
но максимально допустимый предел остатков альдрина и диэльдрина для 
Bulbus Allii Sativi составляет не более 0,05 мг/кг (2). В отношении других 
пес-тицидов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества лекар-
ственного растительного сырья (15), а также рекомендации по расчету 
остатков пестицидов в пищевых продуктах (17).

Тяжелые металлы
Рекомендуемые уровни содержания свинца и кадмия в окончательной ле-
карственной форме составляют не более 10 и 0,3 мг/кг соответственно (15).

Остатки радиоактивных элементов
Анализ наличия стронция-90, йода-131, цезия-134, цезия-137 и плуто-
ния-239 проводить в соответствии с рекомендациями ВОЗ в отношении ме-
тодов контроля качества лекарственного растительного сырья (15).
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Монографии ВОЗ о лекарственных растениях, 
широко используемых в Новых независимых государствах (ННГ)

Прочие пробы на чистоту
Химические анализы и анализ на наличие посторонних органических при-
месей проводятся в соответствии с национальными требованиями.

Химический анализ
Качественный и количественный анализ на серосодержащие компонен-
ты (аллиин, аллицин и др.) проводится методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии (18–22) или методом газовой хроматографии – 
масс-спектроскопии (23).

Основные химические составляющие
Наиболее важными химическими составляющими Bulbus Allii Sativi явля-
ются соединения серы (7, 9, 24, 25). Считается, что сульфоксиды цистеи-
на (напр. аллиин [1]) и нелетучие пептиды γ-глютамилцистеина составляют 
более 82% общего содержания серы в чесноке (25).

Вместе с тем, тиосульфинаты (напр., аллицин [2]), айоэны (напр., 
E-айоэн [3], Z-айоэн [4]), винил-дитиины (напр., 2-винил- (4H)-1,3-дитиин 
[5], 3-винил- (4H)-1,2-дитиин [6]), и сульфиды (напр., диаллил дисульфид 
[7], диаллил трисульфид [8]) не являются соединениями, встречающимися в 
естественном виде. Более того они являются продуктами разложения при-
родных соединений сульфоксида цистеина и аллиина [1]. Если раздавить, 
мелко порезать или иным способом воздействовать на луковицу чеснока, 
то происходит высвобождение аллиина и его взаимодействие с ферментом 
аллииназой в соседних вакуолях. В результате гидролиза и непосредствен-
но следующей за этим конденсации реактивного промежуточного соеди-
нения (аллилсульфеновой кислоты) образуется аллицин [2]. Один милли-
грамм аллиина эквивалентен 0,45 мг аллицина (26). Аллицин сам по себе 
не являясь стабильным соединением, проходит через ряд дополнительных 
реакций, образуя другие производные (напр., продукты [3]–[8]), что зави-
сит от окружающих условий и способов воздействия (24–26). Этаноловый 
экстракт чеснока при температуре <0°C дает аллиин [1]; экстракт этано-
ла и воды при 25°C дает аллицин [2] и не дает аллиина; а пародистилляция 
(100°C) полностью преобразует аллиин в диаллил сульфиды [7], [8] (24, 25). 
Химические характеристики серных соединений препаратов Bulbus Allii 
Sativi следующие: луковица дает главным образом аллиин, аллицин; сухой 
порошок – аллиин, аллицин; эфирное масло – практически полностью ди-
аллил сульфид, диаллил дисульфид, диаллил трисульфид и диаллил тетра-
сульфид; а масляный мацерат – главный образом 2-винил-[4H]-1,3-дитиин, 
3-винил -[4H]-1,3-дитиин, E-айоэн и Z-айоэн (18–22, 24). Содержание ал-
лиина также зависит от способа обработки. Нетронутые (свежие) чесноч-
ные зубки содержат 0,25–1,15% аллиина, в то время как материал, тщатель-
но высушенный в умеренных условиях, содержит 0,7–1,7% аллиина (18–21).
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Аллииназа не воздействует на пептиды гамма-глютамилцистеина. При 
продолжительном хранении или в период прорастания на них воздейству-
ет γ-глютамил транспептидаза с образованием тиосульфинатов (25).

Лекарственные формы
Свежие луковицы, сухой порошок, эфирное масло, масляные мацера-
ты, сок, водные или спиртовые экстракты, выдержанные чесночные экс-
тракты (измельченный чеснок, выдержанный в водно-спиртовом растворе 
(15–20%) на протяжении 20 месяцев, и затем концентрированный), а также 
препараты чеснока без запаха (в которых аллииназа инактивирована при 
помощи тепловой обработки, или в которые в качестве дезодоранта добав-
лен хлорофилл; или выдержанные препараты чеснока, имеющие низкую 
концентрацию воднорастворимых соединений серы) (18, 24).

Сок является наиболее нестабильной лекарственной формой. Аллиин 
и аллицин быстро распадаются, поэтому такие препараты следует приме-
нять незамедлительно (18).

Препараты Bulbus Allii Sativi следует хранить в плотно закрытых кон-
тейнерах, в защищенном от света, влаги и повышенной температуры 
месте.

Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
В качестве вспомогательного средства при соблюдении диеты в ходе ле-
чения гиперлипидемии, а также в профилактике атеросклеротических 
(обусловленных возрастом) изменений в сосудах (5, 27–31). Препарат 
оказывает благоприятное воздействие при лечении легких форм гипер-
тонии (11, 28).

Описанное в фармакопеях и в системах традиционной медицины
Лечение инфекций дыхательных и мочевыводящих путей, аскаридоза и 
ревматизма (1, 4, 7, 9, 11). В качестве ветрогонного средства при лечении 
диспепсии (32).
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Описанное в народной медицине, не подтвержденное 
экспериментальными или клиническими данными
В качестве афродизиака, жаропонижающего, мочегонного, отхаркиваю-
щего, седативного и усиливающего месячные средства, для лечения астмы 
и бронхита, а также для стимуляции роста волос. (6, 9, 13).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Bulbus Allii Sativi обладает широким спектром антибактериального и 
противогрибкового действия (13). Эфирное масло, вода, а также этано-
ловые экстракты и сок in vitro подавляют рост микроорганизмов рода 
Bacillus и Proteus, а также виды Staphylococcus aureus, Shigella sonnei, Erwinia 
carotovora, Mycobacterium tuberculosis, Escherichia coli, Pasteurella multocida, 
Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa; грибов рода Candida, 
Cryptococcus, Toruloposis, а также виды Rhodotorula rubra, Trichosporon 
pullulans и Aspergillus niger (33–40). Антибактериальное воздействие объ-
ясняется аллицином, являющимся одним из активных составных частей 
препарата (41). Однако аллицин являясь сравнительно нестабильным и 
высоко реактивным соединением (37, 42) in vivo может не проявлять ан-
тибактериальное действие. Айоэн и диаллил трисульфид также облада-
ют антибактериальной и противогрибковой активностью (43). Чеснок ис-
пользуется в лечении аскаридоза (Ascaris strongyloides) и анкилостомидоза 
(Ancylostoma caninum и Necator americanus) (44, 45). Аллицин, по-видимому, 
является активной противогельминтной составляющей, в то время как ди-
аллил дисульфид не обладает таковым действием (46).

Свежий чеснок, чесночный сок и выдержанные экстракты чеснока или 
эфирное масло понижают содержание холестерина и липидов плазмы, за-
медляют метаболизм липидов и развитие атеросклероза, как in vitro, так 
и in vivo (18, 43, 47–64). Эксперименты in vitro с изолированными первич-
ными печеночными клетками крысы, а также с клетками HepG2 чело-
века, показали, что воднорастворимые экстракты чеснока подавляют 
биосинтез холестерина методом доза-эффект (48–50). Антигиперхолесте-
ринемическое и антигиперлипидемическое действие наблюдалось в раз-
личных опытах на животных (крысы, кролики, куры, свиньи) при пе-
роральном (с кормом) или внутрижелудочном введении измельченных 
луковиц чеснока, экстрактов, на основе воды, этанола, петролейного эфи-
ра или метанола, эфирного масла, выдержанных экстрактов чеснока и 
жирного масла (51–64). Пероральное введение аллицина крысам в тече-
ние двух месяцев вызывало понижение содержания уровня общих липи-
дов, фосфолипидов, триглицеридов и общего холестерина в сыворотке и 
в печени (65). Содержание общих липидов и холестерина в плазме у крыс 
понижалось после инъекции в брюшную полость смеси диаллил дисульфи-
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да и диаллил трисульфида (66). Механизм антигиперхолестеринемическо-
го и антигиперлипидемического действия по-видимому обусловлен угне-
тением гидроксиметилглютарил -CoA (HMG-CoA) редуктазы печени и пе-
рестройкой липопротеинов плазмы и клеточных мембран (67). В низких 
концентрациях (<0,5мг/мл) экстракты чеснока угнетают активность HMG-
CoA редуктазы печени, однако при более высоких концентрациях (>0,5мг/
мл) угнетается биосинтез холестерина на последующих стадиях процес-
са биосинтеза (68). Аллин не оказывает никакого воздействия, в то вре-
мя как аллицин и айоэн in vitro угнетают редуктазу HMG-CoA (IC

50
 = 7 и 

9ммоль/л соответственно) (49). Поскольку аллицин и айоэн в крови преоб-
разуются в меркаптан аллила и не достигают печени, не влияя на биосин-
тез холестерина, этот механизм не может быть воспроизведен in vivo. В до-
полнение к аллицину и айэону, меркаптан аллила (50ммоль/л) и диаллил 
дисульфид (5ммоль/л) усиливают вызываемое пальмитатовой кислотой 
угнетение биосинтеза холестерина in vitro (50). Следует отметить, что во-
дные экстракты чеснока возможно не содержат какого-либо из этих соеди-
нений, поэтому в процессе могут принимать участие другие составляющие 
чеснока, такие как никотиновая кислота и аденозин, которые также угне-
тают активность редуктазы HMG-CoA и биосинтез холестерина (69, 70).

Антигипертензивное влияние чеснока также было продемонстрирова-
но in vivo. Пероральное или внутрижелудочное введение измельченных лу-
ковиц чеснока, спиртовых или водных экстрактов препарата понижало 
кровяное давление у собак, морских свинок, кроликов и крыс (52, 71–73). 
Препарат, по-видимому, изменяет функции физического состояния потен-
циалов мембраны клеток гладкой мышцы сосудов, уменьшая сосудистое 
сопротивление, непосредственно расслабляет гладкую мышцу (74). Во-
дный настой чеснока и айоэн вызывали гиперполяризацию мембраны в 
клетках изолированных отрезков сосуда. Калиевые каналы открывались 
часто, вызывая гиперполяризацию, что приводило к сосудорасширению, 
поскольку кальциевые каналы были закрыты (75, 76). О соединениях, кото-
рые непосредственно вызывают гипотензивное действие препарата, опре-
деленных сведений нет. Аллицин, по-видимому, в этом не участвует (43), 
а в отношении аденозина установлено, что с действием препарата он свя-
зан. Аденозин расширяет периферические кровеносные сосуды, в резуль-
тате чего давление крови снижается, он также участвует в регулировании 
циркуляции крови в коронарных артериях; однако аденозин теряет дей-
ственность при пероральном приеме. Bulbus Allii Sativi может увеличивать 
накопление оксида азота, с которым связывают понижение кровяного дав-
ления. Исследования in vitro показали, что водные или спиртовые экстрак-
ты чеснока или порошка, активировали фермент окись азот синтазу (77), 
эти результаты также подтвердились и в исследованиях in vivo (78).

Водные экстракты чеснока и чесночное масло, как было показано in 
vivo, изменяют уровень фибриногена плазмы, время коагуляции и фибри-
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нолитическую активность (43). Фибринолитическая активность сыворот-
ки усиливалась после введения препаратов из высушенного чеснока или 
экстракта животным с экспериментальным атеросклерозом (79, 80). Хотя 
аденозин, согласно предположению, является активной составляющей чес-
нока, он не влиял на параметры цельной крови (43).

Исследования in vitro и in vivo показывают, что чеснок подавляет агре-
гацию тромбоцитов. Водный, хлороформный или метаноловый экстракт 
чеснока подавляет in vitro агрегацию тромбоцитов, вызываемую коллаге-
ном, АДФ, арахидоновой кислотой, адреналином и тромбином (81–87). 
Длительный прием (внутрижелудочно, 3 месяца) эфирно-масляного или 
хлороформного экстракта Bulbus Allii Sativi угнетает агрегацию тромбо-
цитов у кроликов (88–90). Аденозин, аллиин, аллицин и продукты преоб-
разования аллицина, айоэны, винилдитиины и диалкилолигосульфиды 
вызывают угнетение адгезии и агрегации тромбоцитов (4, 42, 91–93). Кро-
ме того, метил аллил трисульфид (один из малочисленных составляющих 
чесночного масла), подавляет агрегацию тромбоцитов по крайней мере в 
10 раз эффективнее, чем аллицин (94). Угнетение каскада арахидоновой 
кислоты, по-видимому, является одним из механизмов, благодаря которо-
му различные составные части чеснока и их метаболиты оказывают влия-
ние на агрегацию тромбоцитов. Это может также быть обусловлено угне-
тением циклической AMФ фосфодиестеразы тромбоцитов (91).

Один из продуктов преобразования аллицина – айоэн, подавляет in 
vitro агрегацию тромбоцитов, которую вызывают – АДФ, арахидоновая 
кислота, ионофором кальция A23187, коллаген, адреналин, фактор акти-
вации тромбоцитов и тромбин (95, 96). Айоэн подавляет агрегацию тром-
боцитов у коров, собак, морских свинок, лошадей, обезьян, свиней, кро-
ликов и крыс (95, 96). Антитромбоцитное действие айоэна потенцируется 
благодаря простациклину, форсколину, индометацину и дипирамедамолу 
(95). Механизм действия проявляется в подавлении метаболизма арахи-
доновй кислоты, благодаря действию циклооксигеназы и липоксигеназы, 
препятствуя образованию тромбоксана A2 и 12- гидроксиэйкосатетраэно-
иковой кислоты (95). В отношении антитромбоцитного действия айоэна 
высказываются два предположения. Во-первых, айоэн может взаимодей-
ствовать с первичным агонист-рецепторным комплексом при воздействии 
на фибриногеновые рецепторы посредством специфических G-протеинов, 
которые участвуют в системе передачи сигнала на мембрану тромбоцитов 
(92). Или айоэн может взаимодействовать с гемопротеином, который уча-
ствует в активации тромбоцитов, модифицирующих связь протеина с его 
лигандом (96).

Гипогликемическое действие Bulbus Allii Sativi было продемонстри-
ровано in vivo. Пероральный прием водного, этанолового, петролейно-
эфирного или хлороформенного экстракта или прием эфирного масла чес-
нока снижали уровень содержания глюкозы в крови у кроликов и крыс (24, 
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97–104). Однако в трех аналогичных исследованиях сообщается об отри-
цательных результатах (105– 107). В одном исследовании луковицы чесно-
ка, добавляемые в корм нормальным или стрептозотоцино-диабетическим 
мышам, уменьшали повышенную жажду и аппетит, но не оказывали ни-
какого воздействия на гипергликемию или гипоинсулинемию (107). Алли-
цин (методом доза-эффект ) добавляемый в пищу аллоксан-диабетическим 
крысам, снижал уровни глюкозы в крови и усиливал инсулиновую ак-
тивность (24). Гипогликемическое воздействие экстракта чеснока, по-
видимому, связано с активацией производства инсулина, а в отношении 
аллицина было показано, что он защищает инсулин от инактивации (108).

Внутрижелудочное введение этанолового экстракта Bulbus Allii Sativi в 
дозе 100 мг/кг уменьшало индуцированный каррагенином отёк лапки кры-
сы. Противовоспалительное действие препарата, по-видимому, связано с 
его антипростагландиновой активностью (109, 110).

Водный или этаноловый экстракт препарата оказывал спазмолитиче-
ское действие на индуцированные ацетилхолином, простагландином E2 и 
барием сокращения тонкого кишечника морской свинки и желудка крысы 
(111). Сок чеснока расслаблял гладкие мышцы подвздошной кишки мор-
ской свинки, сердца и тощей кишки кролика, толстой кишки и дна толстой 
кишки (fundus) крысы (112, 113). Сок также подавлял сокращения аорты у 
морской свинки, крысы и трахеи кролика, индуцированные норадренали-
ном, ацетилхолином и гистамином (112, 113).

Клиническая фармакология
Эффективность Bulbus Allii Sativi в качестве ветрогонного средства была 
продемонстрирована в клинических испытаниях. В плацебо контролируе-
мом исследовании, с участием 29 пациентов, принимающих ежедневно две 
таблетки (~1000 мг/день) препарата из высушенного чеснока, было пока-
зано, что чеснок снимает дискомфорт в эпигастральной и абдоминальной 
области, устраняет отрыжку, метеоризм, колики и тошноту (32). Был сде-
лан вывод, что чеснок оказывает успокаивающее влияние на желудок и ки-
шечник, устраняет спазмы, замедляет гиперперистальтику и содействует 
рассеиванию газов (32).

В метаанализе (влияния Bulbus Allii Sativi на артериальное давление 
крови) были рассмотрены 11 рандомизированных, контролируемых испы-
таний (как опубликованных, так и неопубликованных) (113, 114). В ходе 
каждого из этих испытаний применялся порошок чеснока (в таблетках) в 
ежедневной дозе в 600– 900мг (что соответствует 1,8–2,7 г в день свежего 
чеснока). Средняя продолжительность испытаний составляла 12 недель. 
Восемь из этих испытаний с участием 415 человек, были включены в ана-
лиз; три испытания были исключены по причине отсутствия данных. Лишь 
в трех испытаниях (из 11) принимали участие лица, страдающие гиперто-
нией, более того многие исследование имели методологические ошибки. 
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Из семи испытаний, где воздействие чеснока сравнивалось с плацебо, в 
трех сообщалось о снижении систолического давления, а в четырех – о сни-
жении диастолического давления крови (115). Результаты метаанализа по-
зволили сделать вывод о том, что чеснок в определенной степени полезен 
в случаях легкой формы гипертензии, однако для того, чтобы рекомендо-
вать препарат в качестве рутинного терапевтического средства для лече-
ния гипертонии, данных по-прежнему недостаточно (115).

В метаанализе (влияния Bulbus Allii Sativi на липиды сыворотки и липо-
протеины) было рассмотрено 25 рандомизированных, контролируемых ис-
пытаний (опубликованных и неопубликованных) из них выбраны 16 с уча-
стием 952 человек, данные по которым были включены в анализ (116). В 
четырнадцати испытаниях использовался принцип параллельных групп, а 
в оставшихся двух были проведены перекрестные испытания. Два из ука-
занных испытаний проводились открыто, два других простым слепым, 
остальные двойным слепым методом. Общая ежедневная доза составляла 
600–900 мг порошка высушенного чеснока, что соответствует 10 г свежего 
чеснока или 18 мг чесночного масла или выдержанных экстрактов чесно-
ка (дозировка не указывалась). Средняя продолжительность курса лечения 
12 недель. В целом у пациентов получивших дополнительную дозу чеснока 
(в порошковой или непорошковой форме) отмечено 12% снижение (в сред-
нем) содержания общего холестерина и 13% снижение (только при приеме 
порошка) содержания триглицеридов в сыворотке. Метаанализ клиниче-
ских испытаний подтвердил свойство чеснока понижать содержание липи-
дов. Однако авторы пришли к выводу, что общее количество клинических 
испытаний было недостаточным, и что при проведении более тщательных 
исследований необходимо получить убедительные результаты прежде, 
чем препараты чеснока можно будет регулярно рекомендовать в качестве 
понижающего содержание липидов средства. Вместе с тем, имеющиеся в 
настоящее время данные подтверждают гипотезу о том, что терапия чес-
ноком по меньшей мере полезна (116). В ходе другого метаанализа кон-
тролируемых испытаний влияния чеснока на содержание общего холе-
стерина в сыворотке были получены аналогичные выводы (117). В ходе 
систематического изучения влияния препарата порошка чеснока на снижение 
содержания липидов в восьми испытаниях с участием 500 человек были по-
лучены аналогичные результаты (118). В семи из восьми рассмотренных ис-
следований ежедневная доза 600–900 мг порошка чеснока снижала уровень 
холестерина в сыворотке и триглицеридов на 5–20%. В обзоре содержится 
вывод о том, что препараты порошка чеснока действительно обладают 
способностью понижать содержание липидов (118).

После приема водных экстрактов чеснока, эфирного масла и порошка 
чеснока у пациентов, страдающих атеросклерозом, наблюдалось усиление 
фибринолитической активности в сыворотке (119, 120). Клинические ис-
следования показали, что чеснок в течение нескольких часов после прие-
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ма препарата, активирует эндогенный фибринолиз, и действие усиливает-
ся, если препарат принимать регулярно на протяжении нескольких меся-
цев (43, 121). Изучение острого гемореологического воздействия (крово-
ток) 600–1200 мг порошка высушенного чеснока показало, что препарат 
снижает вязкость плазмы, активность тканевого активатора плазминогена 
и уровень гематокрита (118).

Гемореологическое воздействие препарата на конъюнктивальные сосу-
ды было выявлено в рандомизированном, плацебо контролируемом, двой-
ном слепом, перекрестном испытании. Порошок чеснока (900 мг) суще-
ственным образом увеличивал средний диаметр артериол (на 4,2%) и венул 
(на 5,9%) по сравнению с контрольной группой (122). В ходе другого двой-
ного слепого плацебо контролируемого испытания, пациенты во II стадии 
окклюзии периферических артерий принимали ежедневно порошок чесно-
ка в дозе 800 мг на протяжении четырех недель (123, 124). В группе, полу-
чавшей препарат, было отмечено усиление потока капиллярных эритроци-
тов и снижение вязкости и уровня фибриногенов плазмы (123, 124). Опре-
деление уровня агрегирования эритроцитов ex vivo после приема чеснока и 
препаратов чеснока страдает методологическими недостатками, которы-
ми, возможно, объясняются отрицательные результаты некоторых иссле-
дований (24). В одном испытании у пациентов, страдающих гиперхолесте-
ринемией, прием масляной настойки чеснока на протяжении трех месяцев, 
значительно снизил адгезию и агрегацию тромбоцитов (125). 432 пациента, 
страдающих инфарктом миокарда, в ходе трехлетнего курса лечения, по-
лучали либо эфирный экстракт чесночного масла (0,1мг/кг/день, что соот-
ветствует 2 г свежего чеснока ежедневно) либо плацебо (126). В группе, по-
лучавшей чеснок, было отмечено снижение новых сердечных приступов на 
35%, и снижение смертности на 45% по сравнению с контрольной группой. 
Концентрация липидов сыворотки у всех пациентов, проходящих лечение 
также снизилась (126).

Активное и долговременное воздействие чеснока на фибринолиз и агре-
гацию тромбоцитов у 12 здоровых пациентов изучалось в ходе рандоми-
зированного, двойного слепого, плацебо контролируемого перекрестного 
испытания (30). Ежедневная доза 900 мг порошка чеснока на протяжении 
14 дней значительно усиливала активность тканевого активатора плазми-
ногена по сравнению с группой плацебо (30). Кроме того, агрегация тром-
боцитов, индуцированная аденозин-дифосфатом и коллагеном, оставалась 
в значительной степени угнетенной на протяжении 2-4 часов после прие-
ма чеснока и сохранялась на низком уровне на протяжении 7-14 дней по-
сле проведения лечения (30). В ходе другого рандомизированного, двой-
ного слепого, плацебо контролируемого исследования изучалось влияние 
чеснока на агрегацию тромбоцитов у 60 человек, с повышенным риском 
раннего ишемического приступа (29). Ежедневный прием 800 мг порошка 
чеснока на протяжении 4 недель в значительной степени снижал процент 
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находящихся в кровообращении тромбоцитарных агрегатов, а также спон-
танную агрегацию тромбоцитов по сравнению с группой плацебо (29).

В ходе двойного слепого, плацебо контролируемого исследования пе-
роральный прием порошка чеснока (800 мг/день) 120 пациентами на про-
тяжении 4 недель понизил среднее содержание глюкозы в крови на 11,6% 
(30). В другом исследовании прием инсулинонезависимыми пациентами на 
протяжении одного месяца 700 мг/день препарата чеснока (высушенного 
распылением), подобного эффекта не выявил (127).

Противопоказания
Bulbus Allii Sativi противопоказан пациентам с аллергией на данный пре-
парат. Безопасность применения Bulbus Allii Sativi подтверждается его по-
всеместным использованием в качестве кулинарной приправы.

Предупреждения
Потребление значительных количеств чеснока может увеличить риск пос-
леоперационного кровотечения (128, 129).

Меры предосторожности
Взаимодействие с лекарствами
У пациентов, принимающих варфарин, прием чеснока в качестве дополне-
ния может увеличить продолжительность кровотечения. Имеется сообще-
ния о том, что время свертывания крови у пациентов, принимающих вар-
фарин и чеснок, удваивается (130).

Канцерогенез, мутагенез, неблагоприятное 
воздействие на фертильность
Bulbus Allii Sativi in vitro не проявляет мутагенного действия (тест Salmonella/
микросомы и Escherichia coli) (131, 132).

Беременность: нетератогеннный эффект
Применение Bulbus Allii Sativi в течение беременности и лактации проти-
вопоказаний не имеет

Кормящие матери
Последствия экскреции компонентов Bulbus Allii Sativi в грудное молоко 
для новорожденных не установлены.

Прочие меры предосторожности
Информация, касающаяся общих мер предосторожности, влияния препа-
рата на результаты лабораторных анализов, в отношении тератогенных и 
нетератогенных последствий при беременности, или в отношении приме-
нения в педиатрии, отсутствует.
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Побочные действия
Сообщается, что Bulbus Allii Sativi вызывает такие аллергические реакции, 
как контактный дерматит и приступы астмы после вдыхания препарата 
в порошковой форме (133). Те, кто чувствителен к чесноку, могут также 
иметь реакцию на лук или тюльпан (133). Прием внутрь луковиц свежего 
чеснока, экстрактов или масла на голодный желудок может иногда вызы-
вать изжогу, тошноту, рвоту и понос. После применения препаратов чес-
нока может ощущаться запаха чеснока в дыхании и с кожи (7). Сообща-
лось об одном случае спинной эпидуральной гематомы, что было связано 
с чрезмерным потреблением свежего чеснока (134).

Дозировка
При отсутствии иных предписаний средняя ежедневная доза такова (7): 
свежий чеснок 2–5 г; сухой порошок 0,4–1,2 г; масло 2–5 мг; экстракт 
300–1000 мг (твердого вещества). Другие препараты должны соответство-
вать 4–12 мг аллиина или около 2–5 мг аллицина.
Bulbus Allii Sativi следует принимать с пищей во избежание дискомфорта в 
желудочно-кишечном тракте.
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Определение
Radix Althaeae представляет собой высушенные корни Althaea officinalis L. 
(Malvaceae – Семейство мальвовых) (1–4).

Синоним
Malva officinalis L. (5).

Некоторые названия на национальных языках
Алтей лекарственный, алтей аптечный, мальва, проскурняк, аltea, altee, 
althea, bardul khatmi, benefischi, bismalva-hibiscus, blanca malva, bon visclo, 
bourdon de St Jacques, Eibisch, Eibischwurzel, erva molle, guimauve, Heilwurz, 
hobbiza, Ibischwurz, khairi, khatmi, korzén prawóslazu, marshmallow, 
marshmallow root, malvaccioniu, malvavisco, marmolone, molotta, Moorish 
mallow, orvosiziliz gyökér, racine d’althée, racine de guimauve, Sammetpappel, 
sauvage, Schleimwurzel, suzmool, sweet weed, white mallow, wymote (3, 6–8).

Географическое распространение
Родина растения – Западная Азия и Европа. Растение акклиматизировано 
в Соединенных Штатах Америки (9, 10). Корни получают от культивируе-
мых растений возрастом не менее двух лет. Сбор корней производится осе-
нью (6, 10).

Описание
Многолетнее травянистое растение с одеревеневшим стеблем высотой 60–
120 см. Листья очередные, от овальной до сердцевидной формы, широкие, 
зубчатые, бархатистые, иногда трехлопастные. Цветки бледно-розовые, 
пазушные, листочков подчашия 6–9, сросшихся при основании. Плод дис-
кооброазный, калачиком. (11).

Растительное сырье, представляющее интерес: 
высушенные корни

Внешний вид
Цилиндрические или суживающиеся, слегка скрученные корни, толщиной 
до 2 см, с глубокими продольными бороздами. Кора серо-коричневатая, с 

* Заимствовано из тома 2 монографий ВОЗ по отдельным лекарственным растениям.
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многочисленными рубчиками от корешков. На изломе корень волокнистый 
по периферии, в центре имеет зернисто- шероховатую структуру; на сре-
зе видна толстая беловатая кора с коричневатой перидермой с четким раз-
граничением коричневатого камбия от белой ксилемы; слоистая структу-
ра коры и радиальная структура ксилемы видны явственней, когда корень 
увлажнен. Очищенный корень имеет серовато-белую, тонковолокнистую 
наружную поверхность; луб и внешняя корковая паренхима отсутствуют (2).

Органолептические свойства
Запах: тонкий, ароматный; вкус: с ощущением слизистости (1).

Микроскопические характеристики
Флоэма с многочисленными длинными, тонкостенными, неодеревенев-
шими волокнами, расположенными тангентально вытянутыми пучка-
ми, чередующимися с группой лубяных волокон и покровной тканью, со-
стоящей из тонкостенной паренхимы; ксилема содержит одеревеневшие 
трахеиды с сетчатыми, лестничными и точечно-поровыми утолщениями 
боковой стенки, небольшое количество одеревеневшей паренхимы, изред-
ка, мелкие группы волокон, где одеревеневает лишь срединный тонкий 
слой; ксилему и флоэму пронизывают многочисленные неодеревеневшие 
сердцевинные лучи, в основном однорядные; большая часть клеток па-
ренхимы флоэмы и сердцевинных лучей в изобилии содержат мелкие 
крахмальные зерна, которые имеют в основном простую форму, от сфери-
ческой до яйцеобразной, иногда в скоплении из 2–3 зерен, с хорошо выра-
женным округлым или щелеобразным ядром (образовательным центром 
крахмального зерна); некоторые из этих клеток паренхимы содержат дру-
зы оксалата кальция диаметром 20–40 мкм, а другие являются идиобласта-
ми, содержащими слизь (1).

Порошок
Коричневато-серый (если корень неочищенный) или беловатый (если ко-
рень очищенный). Фрагменты бесцветных, в основном неодеревеневших, 
толстостенных волокон с заостренными или расщепленными концами; об-
рывки сетчатых, лестничных или точечно-поровых сосудов; друзы окса-
лата кальция около 20–40 мкм в диаметре; клетки паренхимы, содержа-
щие слизь; в порошковом материале, полученном из неочищенного корня: 
фрагменты лубяной ткани с тонкостенными плоскими клетками. Много-
численные крахмальные зерна, 3–25 мкм диаметром, иногда имеющие про-
дольное ядро; в основном простые, лишь немногие из них образуют ско-
пления из 2–3 зерен (2).

Общие методы идентификации
Макроскопическое и микроскопическое обследование (1, 2).
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Пробы на чистоту

Микробиологическая
Тест на специфические микроорганизмы и установление пределов бакте-
риального загрязнения проводится в соответствии с рекомендациями ВОЗ 
в отношении методов контроля качества лекарственного растительного 
сырья (12).

Посторонние органические примеси
Не более 2% растительного материала коричневого цвета (признак порчи) 
и не более 2% пробки в очищенном корне (2).

Общая зола
Не более 6% в очищенном корне и не более 8% в неочищенном корне (2).

Кислотонерастворимая зола
Не более 3% (очищенный корень) (1).

Водорастворимый экстракт
Не менее 22% (1).

Потери при высушивании
Не более 12% (2).

Индекс набухания
Не менее 10 (2).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимально допустимый предел содержания альдрина и 
диэльдрина не более 0,05 мг/кг (2). В отношении других пестицидов см. 
European pharmacopoeia (2), а также рекомендации ВОЗ в отношении мето-
дов контроля качества лекарственного растительного сырья (12) и остат-
ков пестицидов (13).

Тяжелые металлы
В отношении анализа и максимально допустимых пределов содержания 
тяжелых металлов, см. рекомендации ВОЗ в отношении методов контроля 
качества лекарственного растительного сырья (12).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях см. рекомендации ВОЗ в отношении контроля ка-
чества лекарственного растительного сырья (12), касающихся анализа со-
держания радиоактивных изотопов.
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Прочие пробы на чистоту
Порядок проведения химических анализов, анализа сульфатированной 
золы и спирторастворимого экстракта устанавливается в соответствии с 
национальными требованиями.

Химические анализы
Не менее 10% общей слизи в очищенном корне, согласно гравиметрическо-
му (весовому) анализу (14).

Основные химические составляющие
Содержание слизи варьирует в пределах от 10 до 20%. Слизь состоит из 
смеси кислых галактуронорамнанов, нейтральных глюканов и нейтраль-
ных арабиногалактанов (6, 8, 9, 15–17).

Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Данные отсутствуют.

Описанное в фармакопеях и в системах традиционной медицины
В качестве успокоительного средства при симптоматическом лечении су-
хого раздражающего кашля и раздражения слизистой оболочки ротовой 
полости и горла, а также в качестве мягчительного средства при ранах и 
сухой коже (8, 18–23). Также используется в микстурах от кашля для умень-
шения горького или жгучего вкуса других лекарств (16).

Описанное в народной медицине, не подтверждаемое 
экспериментальными или клиническими данными
Лечение астмы, цистита, дизентерии и раздражения слизистой оболочки 
желудка (7).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Смягчающее действие Radix Althaeae обусловлено высоким содержанием 
полисахаридных гидроколлоидов, которые образуют защитный слой на 
слизистой оболочке полости рта и горла, успокаивают местные раздраже-
ния и воспаления (24).

Противовоспалительное действие
Полисахаридная фракция (500 мкг/мл), изолированная из экстракта корня, 
in vitro оказывает антикомплементное действие в сыворотке крови челове-
ка (25). Водные экстракты корня in vitro стимулируют фагоцитоз и высво-
бождение радикалов кислорода и лейкотриенов из нейтрофилов человека 
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(26). Водный экстракт in vitro также вызывает высвобождение цитокинов, 
интерлейкина-6 и фактора некроза опухоли из моноцитов человека, тем 
самым проявляя противовоспалительное и иммунностимулирующее дей-
ствия (26). Согласно результатам теста на выведение коллоидного углеро-
да, внутрибрюшинное введение мышам (10 мг/кг) полисахаридов, изоли-
рованных из слизи Althaea officinalis, усиливало фагоцитарную активность 
макрофагов в 2,2 раза (27). Однако внутрижелудочное введение крысам 
80%-ного этанолового экстракта корня в дозе 100 мг/кг не предотвратило 
развитие отека лапки, индуцированного каррагеном (28).

В изолированном ресничном эпителии пищевода лягушки после обра-
ботки (200 мкг) тканей водным мацератом корня (6,4 г/140 мл) наблюда-
лось незначительное подавление (17%) мукоцилиарного транспорта (29).

Противокашлевое действие
Внутрижелудочное введение кошкам фракции полисахаридов (50 мг/кг), 
изолированной из водного экстракта корня, подавляло интенсивность и 
частоту кашля, который был индуцирован механическим раздражением 
слизистой оболочки гортани, глотки и трахеобронхиальной области (30). 
Противокашлевое действие этой полисахаридной фракции (50 мг/кг) было 
столь же эффективным, как и Syrupus Althaeae (10,0 г/кг) и даже по своему 
эффекту превзошло действие преноксдиазина (30 мг/к) (30).

Клиническая фармакология
Данных отсутствуют.

Противопоказания
Информация отсутствует.

Предупреждения
Информация отсутствует.

Меры предосторожности
Взаимодействие с лекарствами
Одновременный прием препаратов Radix Althaeae с другими лекарствами 
может замедлить их абсорбцию (8).

Прочие меры предосторожности
Отсутствует информация в отношении мер предосторожности общего ха-
рактера или мер предосторожности, касающихся влияния препарата на 
результаты лабораторных анализов; в отношении канцерогенеза, мутаге-
неза, неблагоприятного воздействия на фертильность; в отношении тера-
тогенных и нетератогенных эффектов в ходе беременности; последствий 
для кормящих матерей или применения в педиатрии. В связи с этим препа-
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раты Radix Althaeae не следует принимать во время беременности и лакта-
ции или давать детям без врачебного контроля.

Побочные действия
Информация отсутствует.

Лекарственные формы
Очищенное или неочищенное, раздробленное, порезанное или измельчен-
ное в порошок сырье (1, 2) и его галеновые препараты. Хранить в плотно 
закрытом контейнере, в защищенном от света месте (2).

Дозировка
(При отсутствии иных показаний)
При сухом кашле и раздражении полости рта или глотки: 0,5–3,0 г сырья в 
форме водного, холодного мацерата (14, 19, 20, 31) или 2–8 мл сиропа (20, 
22, 32), прием можно повторять, максимальная ежедневная доза 15 г сырье. 
При раздражении желудка: 3–5 г сырья в форме водного, холодного маце-
рата до трех раз в день (19, 20, 31).
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Определение
Herba Bidentis представляет собой цельные или измельченные высушенные 
надземные части растения Bidens tripartita L. - череды трехраздельной (се-
мейство aстровых - Asteraceae), собранные в фазу бутонизации и начала 
цветения (1).

Синонимы
Bidens acuta (Wiegand) Britton, B. comosa (Gray.) Wieg., B. connata Muhl. ex 
Willd., B. hirta Jordan in Gren. & Godr., B. nodiflora L., B. nodiflora Lév. & 
Vaniot, B. shimadai Hayata, B. taquetii Lev. & Van., B. tripartia L., Hepatorium 
spp. (2-4).

Некоторые названия на национальных языках
Череда трехраздельная, золотушная трава, козьи рожки, причепа, собач-
ки, собачьи репяхи, стрелка, чернобривец болотный, bastard agrimony, 
bastard hemp, beggar-ticks, bident á feuilles tripartites, bident trifolié, bident 
tripartite, brønnsle, bur beggarsticks, bur marigold, càñamo acuàtico, cârligior, 
chamguisari, dentită, dokaebibaneul, Dreiteiliger Zweizahn, forbicina comune, 
gatalryukcho, guichimchae, guichimcho, guiwoocho, katvalezu erabazхan, 
kolmisruse, langyecae, lang ba cao, lang pa ts’ao, longbacao, orkbila, 
paneuldaksari, papachim, purple-stem beggarticks, purplestem beggarticks, 
qinnab maiy, railway beggar’s tick, spanish needles, sticktights, strzalki, sunītis 
nokarenais, sunītis trejdaivu, sukeneviri, swamp beggar-ticks, ta-ukogi, tel maiy, 
three-lobe beggarticks, threelobe beggarticks, thsereda trjohrazdelnaja, trifid 
bur-marigold, tripartite bur marigold, tuldokaebibaneul, tummarusokki, uczep 
dwuzebny, uczep trojdzielny, veerdelig tandzaad, water agrimony, water hemp, 
wolf’s grasp weed (2, 3-14).

Географическое распространение
Произрастает как дикорастущее вблизи источников с пресной водой по-
всеместно во влажных, умеренных регионах Азии, Африки, Австралии, 
Европы, Северной Америки и Новой Зеландии. Растение встречается во 
влажных регионах ННГ, а также в северной Сибири и южной части Даль-
него Востока. (4, 5, 15-17).
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Описание
Однолетнее травянистое растение, высотой 15-75 (100) см, с волокнистым 
стержневым корнем и адвентициальными корнями, формирующимися при 
произрастании в заболоченных местах. Стебель прямостоячий, хорошо 
разветвленный, ребристый, жесткий, покрытый мелкими бурыми пятныш-
ками, голый или с редкими волосками, часто коричневато-красной окра-
ски. Листья супротивные, трех- пятираздельные (обычно глубоко рассе-
ченные на 3 узкие от продолговато-ромбовидных до ланцетовидных доли 
с более крупной и широкой центральной долей), остро зубчатые, тонко-
заостренные, темно-зеленые, 3-15 см длиной, с узким, коротким крыла-
тым черешком. Верхние листья большей частью простые. Соцветия: цве-
точные корзинки (из 50-60 цветков) обычно дисковидные, одиночные или 
по нескольку на концах ветвей, прямостоячие, или наклоненные, кониче-
ские, длиной 15-25 мм и шириной 15-25. Цветоножка 1-6 см длиной. Оберт-
ка двурядная, 7-20 мм в диаметре: внутренние листочки обертки продол-
говатые, 6-8 мм длиной, коричнево-желтого цвета; наружные листочки 
обертки, обычно 5-8, зеленые, ланцетовидные, листочковидные, по 
краю усаженные шипиками. Прицветники широколинейные. Все цвет-
ки цветочного диска трубчатые, обоеполые, коричневато-желтого цвета. 
Плод - голая семянка, клиновидная, уплощенная; внутренние семянки дли-
ной 5-8 мм четырехгранные; наружные семянки длиной 3, 5-4 мм, 2-3 гран-
ные, щетинки граней обращены вниз; паппус остей колючий, обычно остей 
2, иногда 3-4 (2 длиннее прочих), 1-3.6 мм длиной (4-6,9,15,16,18-22).

Части растения, представляющие интерес: 
высушенные надземные части
Внешний вид
Цельные облиственные стебли, цельные листья и цветочные корзинки или 
их фрагменты. Листья супротивные, на коротких черешках, трех- пятираз-
дельные или цельные, длиной 3-7 см (но не более 15 см), темно-зеленые. 
Фрагменты скрученных листьев с различимым зубчатым краем. Стебли 
ветвящиеся, гладкие или слегка опушенные, толщиной не более 0.8 см, зе-
леного или зеленовато-фиолетового цвета. Фрагменты стебля полые или 
с сердцевиной, морщинистые. Цветочные корзинки в диаметре не бо-
лее 0.6-1.5 см, слегка поникшие. Цветки диска трубчатые с двумя остями, 
коричневато-желтого цвета (1,5,6, 16, 23).

Органолептические свойства
Запах: слабый; вкус: горьковатый, слегка вяжущий (1).

Микроскопические характеристики
Лист: клетки эпидермиса верхней и нижней стороны листа с извилисты-
ми стенками. Устьица аномоцитного типа. На обеих сторонах листа про-
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стые волоски с тонкими стенками, 9-18 клеточные, ногда заполненные 
бурым содержимым. Базальная клетка волоска крупная, с продольно 
складчатой кутикулой. По краю листа и жилкам 2-13 клеточные простые 
волоски с толстыми стенками; основание волосков многоклеточное с про-
дольной складчатостью кутикулы. Вдоль жилок и по краю листа проходят 
секреторные ходы, с темно-красным содержимым. Цветок: цветки с двумя 
противопоставленными колючими тупоконечными остями паппуса, иду-
щими от верхушки завязи, по длине равными трубчатым цветкам и состо-
ящие из многоклеточной колонки клеток диаметром 200 мкм с некоторы-
ми элементами проводящей ткани и многочисленными в форме шипов, 
одноклеточными кроющими трихомами длиной 350 мкм, направленными 
к основанию паппуса. Пыльцевые зерна сферические с шиповатой экзиной 
и тремя порами диаметром около 30 мкм (1, 23).

Порошок
Зеленый, коричнево-зеленый или зелено-фиолетовый с вкраплениями жел-
того цвета. Порошок имеет те же микроскопические характеристики что 
листья и цветы (см. Микроскопические характеристики) (1).

Общие методы идентификации
Макроскопический и микроскопический анализ, тонкослойная и бумаж-
ная хроматография, хроматомасс-спектроскопия на содержание флавоно-
идов (1,24) и химический анализ на содержание полисахаридов (осаждение 
этанолом и восстановление простых сахаров в результате кислотного ги-
дролиза полисахаридов) (1).

Пробы на чистоту
Микробиологическая
Анализ на наличие специфических микроорганизмов и установление допу-
стимых пределов загрязнения проводится в соответствии с рекомендаци-
ями ВОЗ в отношении методов контроля качества лекарственного расти-
тельного сырья (25).

Химическая
На хроматограмме (хроматографическая бумага - FN 12, Германия; смесь 
растворителей - n-бутанол -уксусная кислота-вода (4:1:2); 16 часов; ультра-
фиолет (УФ) 360 нм) должно быть два темно-коричневых пятна с Rt около 
0,38 и 0,58 (флавоноиды). Не допускается наличие темно-коричневого пят-
на с Rf около 0,75 (примесь Череды поникшей - Bidens cernua L.) (1).

Посторонние органические примеси
Стеблей или их фрагментов не более 40%; частей растений, имеющих неха-
рактерную окраску не более 8%; других органических примесей (фрагмен-
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тов неядовитых растений) не более 3%. Для измельченного сырья: фраг-
ментов диаметром более 7 мм не более 10%; частиц диаметром менее 0,5 не 
более 15% (1).

Общая зола
Не более 14% (1).

Кислотонерастворимая зола
Информации не обнаружено.

Сульфатный зольный остаток
Информации не обнаружено.

Водорастворимый экстракт
Информации не обнаружено.

Спирторастворимый экстракт
Информации не обнаружено.

Потери при высушивании
Не более 13% (1).

Показатель набухания
Информации не обнаружено.

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимально допустимый предел содержания альдрина и 
диэльдрина не более 0,05 мг/кг. В отношении других пестицидов см. Евро-
пейскую Фармакопею (24) и рекомендации ВОЗ: в отношении контроля ка-
чества лекарственного растительного сырья (25) и по остаточному содер-
жанию пестицидов (26).

Тяжелые металлы
В отношении анализа на содержание максимально допустимых пределов 
тяжелых металлов, см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества 
лекарственного растительного сырья (25).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях см. рекомендации ВОЗ по методам контроля каче-
ства лекарственного растительного сырья (25) в отношении анализа на со-
держание радиоактивных изотопов.
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Прочие пробы на чистоту
Анализ водорастворимого и спирторастворимого экстрактов, а также кис-
лотонерастворимой золы и сульфатного зольного остатка проводится в 
соответствии с национальными требованиями. Содержание минеральных 
примесей не более 1% (1).

Химические анализы
Содержание не менее 3,5% полисахаридов, выявляемых химическим ана-
лизом (1).

Основные химические составляющие
Основными составляющими высушенных надземных частей растения яв-
ляются флавоноиды (лютеолин, цинарозид), ассоциированные халько-
ны (бутеин, бутеин-7-O-β-D-глюкопиранозид и мареин), флаваноны (изо-
кореопсин и флаваномареин), а также ауроны (сульфуретин, сульфуреин, 
маритиметин, маритимеин) (5,16,27,29,30). Высушенные надземные части 
растения содержат 0,05-0,11% (о/в) эфирного масла и 4,51-4,65% сахари-
дов (арабиноза, галактоза, глюкоза, рамноза, хилоза) (31,32). Сообщается 
также о присутствии кумаринов (умбеллиферон, скополетин, аэскулетин), 
тридекан-производных полиацетиленов (например, тридека-1,12-диен-
3,5,7,9-тетраин), танинов, ксантофилла (желтый пигмент, широко распро-
страненный в природе, иногда называемый лютеином), органических кис-
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лот, каротена и витамина С (5,16,27-30,33,34). Структуры некоторых ха-
рактерных составляющих представлена ниже.

Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Для применения внутрь используется при лечении хронической дизенте-
рии и острых хронических энтеритов (35). При лечении псориаза применя-
ют как перорально, так и как наружное средство (17).

Описанное в фармакопеях и в достоверных источниках
Прием внутрь: высушенные надземные части растения используются в ка-
честве мягкого потогонного и мочегонного средства при лечении заболе-
ваний мочевого пузыря и почек, при заболеваниях, обусловливающих на-
личие крови в моче (36), а также в качестве вяжущего и противоязвенного 
средства при диарее и язвенном колите (15, 28).

Описанное в традиционной медицине
Используется в качестве мочегонного, противодиарейного, антиаллерги-
ческого и противовоспалительного средства (37), а также в качестве проти-
вогельминтного, жаропонижающего, потогонного, тонизирующего желч-
ный пузырь и почки средства (38). Используется при лечении алопеции (4), 
скрофулеза (39), подагры, артралгии (40), фурункулеза, диатеза (при врож-
денной склонности к особым состояниям или условиям, особенно ано-
мальным или болезненным), себоррейного дерматита, угрей (17, 27, 41-43), 
экземы (44), рахита у детей (45, 46), расстройств функции пищеварительно-
го тракта, язвенного колита, метеоризма, лихорадки, камней мочевого пу-
зыря и почек, кровотечений, а также при укусах насекомых (47). Наружно 
применяется в виде ванны при различных диатезных состояниях, особен-
но у детей (28).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Противомалярийное действие
Этанольный экстракт (90%) цельного высушенного растения проявлял 
активность против Plasmodium falciparum в концентрации 20 мкг/мл in 
vivo (48).

Желчегонное действие
Введение внутрь суммы флавоноидов, изолированных из надземных ча-
стей растения, крысам (500 мг/ кг массы тела) значительно усиливало жел-
чегонную активность. В последующем наблюдалось увеличение содержа-
ния желчных кислот и холестерина в желчи (49).
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Противоязвенное действие
Раздельное введение метанольного и водного экстрактов надземных ча-
стей растения крысам через зонд в желудок в дозе 500 мг/кг массы тела 
оказывало противоязвенное действие в отношении язв, индуцированных 
аспирином in vivo, однако не обнаружило никакого влияния против язв, 
вызванных индометацином (50).

Фотопротективное действие
Гемолиз, индуцированный псораленом и ультрафиолетовым-А облучени-
ем (PUVA-гемолиз), ингибируется in vitro при наличии в среде экстракта 
надземных частей растения во время облучения, или при введении экстрак-
та в среду после воздействия PUVA. Ингибирование происходило более 
активно при добавлении экстракта во время облучения (51).

Токсикология
При внутрибрюшинном введении мышам водного-этанольного экстрак-
та (1:1) надземных частей растения средняя летальная доза составляла 
750 мг/л кг массы тела (52).

Клиническая фармакология
Надземные части растения применялись в открытом клиническом испы-
тании, без контрольной группы, для лечения 500 пациентов с дизенте-
рией, 65 пациентов с острым энтеритом и 248 пациентов с хроническим 
энтеритом. Использовались различные лекарственные формы: 200 г све-
жего цельного растения и 100 г высушенного растения в отварах (в трех 
отдельных дозах ежедневно); гранулы водного экстракта по 5 г три раза в 
день; таблетки водного экстракта 0,5 г по 10 таблеток каждый раз три раза 
в день и инъекции по 2 мл 2-3 раза в день. Препараты растения вводились 
в течение 3-10 дней пациентам, которые уже страдали диареей на протя-
жении 7-15 дней. Из 500 случаев дизентерии у 387 пациентов, согласно 
сообщениям, наступило выздоровление, в 13 случаях информации не по-
ступило в течение трех дней. Все 313 случаев энтерита  , согласно сооб-
щениям, были вылечены (в 12 хронических случаях позднее наблюдался 
рецидив) (35).

В открытом клиническом исследовании без контрольной группы 70% 
этанольный экстракт надземных частей растения и мазь, содержащая 2,5% 
указанного экстракта, применялись для лечения 53 пациентов с псориа-
зом. После введения экстракта внутрь (20 капель, три раза в день) и одно-
временной обработки мазью пораженных участков кожи один раз в день 
было обнаружено, что сочетание оказывает противовоспалительное дей-
ствие, а также способствует стимулированию адренергических функций. 
По прошествии недели с начала лечения снизилось шелушение кожи и на-
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блюдалось побледнение псориатических бляшек. В отношении 29 пациен-
тов было зарегистрировано клиническое выздоровление, улучшение состо-
яния было отмечено у 22 пациентов, а у двух пациентов лечение оказалось 
безрезультатным (17).

Побочные реакции
Информация отсутствует.

Противопоказания
Лицам с эдемой (при отеках) не рекомендуется лечение спринцеванием, так 
как это может привести к нарушениям функции сердца или почек. Траву 
череды не следует применять повторно при появлении симптомов гипер-
чувствительности.

Предупреждения
Информация отсутствует.

Меры предосторожности

Взаимодействие с лекарствами
Информация отсутствует.

Прочие меры предосторожности
Информация отсутствует.

Беременность
Препараты травы череды не следует использовать во время беременности.

Кормящие матери
Препараты травы череды не следует принимать кормящим матерям.

Примененив в педиатрии
Препараты травы череды не должны применяться для лечения детей до 
12 лет.

Лекарственные формы
Травяной сбор или брикет травы череды (17).

Дозировка
(При отсутствии иных показаний)
Для приема внутрь. По одной чайной ложке настоя (1:20) принимать 
3-4 раза в день (46, 53).
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Наружно применяется в виде ванны. один стакан настоя из 10 г измельчен-
ной травы, в ванну добавить 100 г поваренной или морской соли (54).
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Flos Calendulae
– Цветок календулы*

Определение
Flos Calendulae представляет собой высушенные язычковые цветки или 
цветочные корзинки растения Calendula officinalis L. (Asteraceae – Семей-
ство астровых) (1–3).

Синонимы
Семейство астровых также известно под названием семейства сложноц-
ветных.

Некоторые названия на национальных языках
Календула, календула лекарственная, ноготки лекарственные, atunjaq, 
calendula, Chinese safflower, cuc kim tiên, djamir, djomaira, feminell, 
flamenquilla, fleur de calandule, fleur de souci, fleur de souci officinal, fleurs de 
tous les mois, garden marigold, gold-bloom, Goldblume, gole hamisheh bahar, 
hen and chickens, Körömvirag, lellousha, maravilla, marigold, mary-bud, ok-
hhawan, pot marigold, qaraqus, qawqhan, quaqahan, ringflower, Ringelblüten, 
saialill, sciure’e Sant’antonio, souci, souci des jardins, tabsoult, toukinsenka, 
tousslat, uchu k’aspa, virreina, xu xi, zergul zerzira, zobeida, zubaydah (4–7).

Географическое распространение
Родина растения – Центральная, Восточная и Южная Европа. Культиви-
руется в Северной Америке, на Балканах, в Восточной Европе и в Герма-
нии (6, 8).

Описание
Однолетнее травянистое растение, сильноветвистое от основания, высо-
той до 0,3–0,6 м с сильным ароматным запахом; стебель твердый, ребри-
стый, покрытый волосками. Листья сидячие, светло-зеленые, более или 
менее стеблеобъемлющие, цельнокрайные, волнистые или слегка зубча-
тые, с железистыми волосками с обеих сторон листовой пластинки; ниж-
ние листья продолговато-обратнояйцевидные, тупоконечные, иногда 
заостренные на верхушке, длиной 10–20 см и шириной 1–4 см; верхние ли-
стья продолговатые и заостренные, длиной 4–7 см. Обвертка соцветия дли-

* Заимствовано из тома 2 монографий ВОЗ по отдельным лекарственным растениям.
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ной 7–15 мм, покрыта длинными железистыми волосками; внутренние ли-
сточки обвертки с прозрачным тонкопленчатым краем. Наружные цвет-
ки у культивируемых форм часто многорядные; венчик язычковых цвет-
ков продолговато-лопатообразный, закругленный, 1–3 зубчатый и с 
4–5 прожилками 15–25 мм длиной и 3мм шириной, ярко-желтого или оран-
жевого цвета, у основания с густыми, длинными волосками. Венчик труб-
чатых цветков закругленный, 5 зубчатый, длиной 1,5–2,5 см и диаметром 
4–7 мм, трубка с небольшим отгибом длиной 5 мм. Рыльце короткое, тол-
стое, опушенное; завязь продолговатая, длиной 0,5 мм, опушенная, смор-
щивающаяся после опыления. Семянки узко-продолговатые, сильно изо-
гнутые, мелко-ребристые, тонко-опушенные или гладкие, длиной 10–12 мм; 
семянки расположенные по периферии снаружи бородавчато-ребристые, 
внутренние семянки шиповато-бородавчатые, часто с широкой толстой 
каймой (2, 7, 9).

Растительное сырье, представляющее интерес: 
высушенные язычковые цветки и цветочные корзинки

Внешний вид
Наружные цветки язычковые, желтые, оранжевые или оранжево-желтые, 
шириной 3–5 мм и до 7 мм в средней части, трехзубчатые, опушенные, со 
слегка серповидно-изогнутой, желтовато-, оранжевато-коричневой труб-
кой, с выступающим столбиком, и двудольным рыльцем; изредко с ча-
стично изогнутой завязью от желтовато до оранжевато-коричневого цве-
та. Венчик трубчатых цветков пятидольный длиною до 5 мм, желтый, 
оранжево-красный или оранжево-фиолетовый с желтовато-, оранжевато-
коричневой трубкой, у основания опушенный, часто с изогнутой желтова-
то-, оранжевато-коричневой завязью (1).

Органолептические свойства
Запах: слабый, приятно ароматный (10, 11); вкус горький (2).

Микроскопические характеристики
Клетки внутреннего эпидермиса язычковых цветков удлиненные, прямо-
угольные с практически прямыми поперечными стенками, кутикула слег-
ка бороздчатая; устьица отсутствуют; внешний эпидермис такой же, но со-
держит 3–4 продолговатых устьица; многочисленные трихомы трубки вен-
чика двухрядные; клетки эпидермиса рыльца многоугольные с прямыми 
стенками. В трубчатых цветках клетки внешнего эпидермиса удлиненные, 
с прямыми или слегка волнистыми стенками, устьица отсутствуют; мно-
гочисленные трихомы расположены ниже места прикрепления тычинок, в 
основном железистые, одно- или двухрядные. В верхней части пыльников 
имеется слой от округлых до удлиненных, толстостенных, одревесневших 
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и пористых клеток; пыльцевые зерна сферические, диаметром до 45 мкм, с 
тремя зародышевыми порами, с тонкозернистой экзиной, с многочислен-
ными короткими шипами; апекс рыльца покрыт короткими бугорчатыми 
сосочками (2).

Порошок
Желто-зеленый; фрагменты венчиков, со светло-желтыми капелька-
ми масла; некоторые венчики с довольно крупными продолговатыми 
устьицами, другие с призматическими кристаллами и мелкими друзами 
оксалата кальция. Кроющие трихомы двухрядные, многоклеточные ко-
нические; железистые трихомы с однорядной или двухрядной много-
клеточной ножкой и крупной яйцевидной двухрядной многоклеточной 
головкой. Пыльцевые зерна сферические диаметром до 45 мкм, экзина 
тонкозернистая, с многочисленными короткими шипами и тремя заро-
дышевыми порами. Изредка фрагменты рыльца с короткими бугорчаты-
ми сосочками (1).

Общие методы идентификации
Макроскопическое и микроскопическое обследование, а также тонкослой-
ная хроматография на содержание флавоноидов (1, 2).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Тесты на специфические микроорганизмы и пределы бактериального за-
грязнения приводятся в рекомендациях ВОЗ в отношении методов контро-
ля качества лекарственного растительного сырья (12).

Посторонние органические примеси
Не более 5% прицветников и не более 2% других посторонних примесей 
(1, 2).

Общая зола
Не более 10% (1, 2).

Кислотонерастворимая зола
Не более 2% (2).

Водорастворимый экстракт
Не менее 20% (2).

Потери при высушивании
Не более 10% (1).
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Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимально допустимый предел содержания альдрина и 
диэльдрина – не более 0,05 мг/кг (13). В отношении других пестицидов см. 
European pharmacopoeia (13), а также рекомендации ВОЗ в отношении мето-
дов контроля качества лекарственного растительного сырья (12) и контро-
ля остатков пестицидов (14).

Тяжелые металлы
В отношении анализа и максимально допустимых пределов содержания 
тяжелых металлов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества 
лекарственного растительного сырья (12).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях см. рекомендации ВОЗ в отношении методов кон-
троля качества лекарственного растительного сырья (12) и анализа на со-
держание радиоактивных изотопов.

Прочие пробы на чистоту
Порядок проведения химических анализов, анализа сульфатированной 
золы и спирторастворимого экстракта устанавливается в соответствии с 
национальными требованиями.

Химические анализы
Содержание флавоноидов не менее 0,4%, в пересчете на гиперозид, мето-
дом спектрофотометрии (1). Также применяется метод высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии (15).

Основные химические составляющие
Основными составляющими являются тритерпеновые сапонины (2–10%), 
на основе олеаноловой кислоты (т.е. календулозиды) и флавоноиды 
(3–O-гликозиды изорамнетина и кверцетина), а также астрагалин, гипе-
розид, изокверцитрин и рутин. К другим составляющим относятся эфир-
ное масло, сесквитерпены (напр., кариофиллен) и тритерпены (напр., α- и 
β-амирины, люпеол и люпенон) (5, 6, 16). Также сообщалось о наличии 
полисахаридов (17). Структура характерных тритерпеновых сапонинов и 
флавоноидов представлена ниже.

O-6–дезокси-α-L-маннопиранозил- (1→6)-β-D-глюкопиранозил
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R R3 R4 R5 
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E H H H CO2H 
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Применение в медицине
Подтверждаемое клиническими данными
Данные отсутствует.

Описанное в фармакопеях и в системах традиционной медицины
Наружное лечение порезов, небольших воспалений кожи и слизистой обо-
лочки рта, ран, а также язвы нижних конечностей (2, 18, 19).

Описанное в народной медицине, 
не подтверждаемое экспериментальными 
или клиническими данными
Лечение аменореи, ангины, лихорадок, гастрита, гипотонии, желтухи, рев-
матизма a также при рвоте (2, 5, 6).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Фагоцитоз
Три вида полисахаридов, изолированных из водного экстракта Flos 
Calendulae, активизируют фагоцитоз в гранулоцитах человека в тесте in 
vitro на выведение коллоидного углерода (17). Фракция полисахаридов, 
изолированная из водного экстракта цветков, в дозе 10 мг/кг при внутри-
брюшинном введении мышам, активизирует фагоцитоз (20). Введение в 
брюшную полость неомыляеющейся фракции (0,5 мл) водноспиртового 
экстракта цветков незначительно стимулировало фагоцитоз у мышей, ко-
торым была привита Escherichia coli. В то время как сам водноспиртовой 
экстракт не проявил активности (21).

Антимикробное действие
Эфирное масло цветков in vitro подавляет рост Bacillus subtilis, Escherichia 
coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и Candida albicans (22). 
Флавоноидная фракция, изолированная из цветков, подавляет in vitro 
рост S. aureus, Sarcina lutea, E. coli, Klebsiella pneumoniae и Candida monosa 
(23). Однако экстракты цветков на основе хлороформа, этанола, метано-
ла а также водные экстракты не подавляли рост бактерий in vitro (24–26). 
Ацетоновый, этанольный и водные экстракты in vitro подавляли рост гри-
ба Neurospora crassa (27). Также экстракты цветов in vitro подавляли рост 
Trichomonas vaginalis (28). Антибактериальное воздействие, по-видимому, 
обусловлено кислородо-насыщенными терпенами (29).

Противовирусное действие
Настойка цветков подавляла in vitro размножение вируса простого гер-
песа и, вируса гриппа A2 и APR-8 (30). Однако водный экстракт цвет-
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ков не проявил активности (31). Экстракт цветков на основе хлоро-
форма in vitro подавлял размножение ВИЧ-1 в остро-инфицированных 
лимфоцитах MOLT-4 (IC50 0,4 мг/мл) (32). Хлороформный экстракт 
угнетал также активность обратной транскриптазы ВИЧ-1 методом 
доза-эффект (ED50 51,0 мкг/мл) (32). Пятипроцентный горячий водный 
экстракт цветков (2 мл), введенный внутрибрюшинно мышам, подавлял 
размножение вируса энцефалита (33).

Противовоспалительное действие
Местное применение 70%-ного этанольного экстракта цветков у мышей, в 
дозе, составляющей 1,2 мг препарата, наносимого на ухо, (что соответствует 
4,16 мг лекарственного сырья), на 20% уменьшало отек уха, индуцирован-
ный кротоновым маслом (34). Наружное применение СО2 экстракта (300 
мкг/см2) уменьшало отек уха у мышей, индуцированный кротоновым мас-
лом (34). Тритерпеновая фракция экстракта цветков оказала заметное про-
тивовоспалительное действие у мышей (1 мкг/ухо) при лечении отека уха, 
индуцированного 12–O-тетрадеканойлфорбол-13–ацетатом (35). Фарадио-
ловые эфиры, изолированные из цветков (240 мкг/см2), подавляли индуци-
рованный кротоновым маслом отек уха у мышей (36). Внутрижелудочное 
введение водного экстракта цветков в дозе 100 мг/кг уменьшало индуциро-
ванный каррагеном отек лапки у крыс (37). Однако 80%-ный этанольный 
экстракт цветков при пероральном приеме (за 1 час до индуцирования оте-
ка) в дозе 100 мг/кг проявил слабую активность (в 11% случаев) (38). Глико-
зиды изорамнетина, изолированные из цветков, in vitro подавляли липок-
сигеназу легких у крыс (39).

Ранозаживляющее действие
Наружное применение водноспиртового экстракта ускоряет грануляцию 
и эпителизацию резаных ран у крыс (40). В эксперименте 3% лиофилизи-
рованный водный экстракт цветков активизировал процесс васкуляриза-
ции в хориоаллантоисной мембране цыпленка. Гистологические срезы хо-
риоаллантоисных мембран также указывали на присутствие гиалоронана, 
ткани, ассоциируемой с васкуляризацией при участии глюкозаминаглика-
на (41).

Клиническая фармакология
Рандомизированные, контролируемые клинические испытания не прово-
дились. Однако в двух специальных отчетах, относящихся к ранней меди-
цинской литературе, подтверждается традиционное использование Flos 
Calendulae. В этих отчетах описывается применение концентрированной 
настойки цветков, применяемой в виде компрессов, уменьшающих воспа-
ление и нагноение, а также ускоряющих заживления ран (42, 43). Возмож-
но, эти отчеты имеют лишь историческую ценность.
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Противопоказания
Flos Calendulae противопоказана при аллергии на растения семейства 
астровых (Asteraceae) (18).

Предупреждения
Информация отсутствует.

Меры предосторожности

Канцерогенез, мутагенез, неблагоприятное 
воздействие на фертильность
Сапонины, изолированные из Flos Calendulae, в концентрации 400 мкг/
мл в тесте Salmonella/микросомы с использованием штамма S. typhimurium 
TA98, не проявляют мутагенный эффект, как с метаболической активаци-
ей S9 так и без нее (44). Ежедневное внутрижелудочное введение экстракта 
цветков крысам в дозе 0,15 г/кг (на протяжении 22 месяцев) и хомякам (в те-
чение 18 месяцев) не проявило канцерогенного действия (45). Проверка на 
мутагенность жидкого экстракта в концентрации до 5 мг на чашку в тесте 
Salmonella/микросомы (на штаммах S. typhimurium TA98, TA100, TA1535 
и TA1537 ) дала отрицательный результат. После двухдневного введения 
препарата мышам в дозе до 1 г/кг, тест на микронуклеус ткани костного 
мозга мыши был отрицательным (46). В ходе теста на митотическое рас-
щепление гетерозиготного диплоида D-30 Aspergillus nidulans, жидкий экс-
тракт цветков (100 мг/мл, этанол 60%) проявил генотоксическое действие 
при митотическом кроссинговере и хромосомном расщеплении (46).

Прочие меры предосторожности
Отсутствует информация в отношении мер предосторожности общего ха-
рактера или мер предосторожности, касающихся лекарственного взаимо-
действия; влияния препарата на результаты лабораторных анализов; те-
ратогенного и нетератогенного эффекта во время беременности; послед-
ствий для кормящих матерей или применения в педиатрии. Поэтому Flos 
Calendulae не следует использовать в течение беременности или лактации, 
а также давать детям без врачебного контроля.

Побочные действия
Сообщалось о незначительной сенсибилизации кожи (47).

Лекарственные формы
Для местного применения настой; водный и спиртовой экстракты, настой-
ки и мази для наружного применения (2, 18, 19). Хранить в плотно закры-
том, защищенном от света контейнере (1).

SMPvol5_R.indd   58SMPvol5_R.indd   58 30.06.10   14:3230.06.10   14:32



59

Flos Calendulae – Цветок календулы

Дозировка
(При отсутствии иных указаний)
Местное применение: настой 1–2 г/150 мл (18). Наружное применение:
40%-ный спиртовой экстракт (1:1) или настойка (1:5) в 90%-ном спирте (2). 
Для лечения ран настойка применяется неразведенной; для компрессов 
настойка обычно разводится стерильной водой в пропорции 1:3 (18, 48, 
49). Мазь: 2%-5%-ная (48, 50).
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Flos Chamomillae – Цветок ромашки*

Определение
Flos Chamomillae представляет собой высушенные цветочные корзинки 
Chamomilla recutita (L.) Rauschert (Asteraceae – Астровые) (1–4).

Синонимы
Matricaria chamomilla L., M. recutita L., M. suaveolens L. (3).
В большинстве фармацевтических и других медицинских справочниках 
Matricaria chamomilla L. считается принятым названием вида. Однако, в со-
ответствии с Международными правилами ботанической номенклатуры, 
для данного вида правильным считается Chamomilla recutita (L.) Rauschert 
(5). Семейство астровых известно также под названием семейства слож-
ноцветных.

Некоторые названия на национальных языках
Ромашка, ромашка аптечная, ромашка ободранная, ромашка лекар-
ственная, ромашка дикая, камилла, маточная трава, моргун, романо-
ва трава, румянок, baboonig, babuna, babunah camomile, babunj, bunga 
kamil, camamilla, camomile, chamomile, camomilla, chamomille allemande, 
campomilla, chamomille commune, camomille sauvage, fleurs de petite 
camomille, flos chamomillae, german chamomile, hungarian chamomile, 
Kamille, Kamillen, kamitsure, kamiture, manzanilla, manzanilla chiquita, 
manzanilla comun, manzanilla dulce, matricaire, matricaria flowers, pin heads, 
sweet false chamomille, sweet feverfew, wild chamomile (3, 6–9).

Описание
Однолетнее травянистое растение; высотой 10–30 см, с прямостоячим, 
от основания разветвленным стеблем, нижние листья очередные триж-
ды- верхние дваждыперисторассеченные на узколинейные заостренные 
дольки; соцветие корзинка (до 1,5 см в диаметре) несущая 12–20 белых 
язычковых цветков, окружающих коническое полое цветоложе, покры-
тое многочисленными желтыми трубчатыми цветками; обертка корзи-
нок плоская черепитчатая; плод – мелкая, гладкая, желтоватая семянка 
(3, 7, 10).

* Заимствовано из тома 1 монографий ВОЗ по отдельным лекарственным растениям.
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Растительное сырье, представляющее интерес: 
цветочные корзинки

Внешний вид
Flos Chamomillae состоит из конических цветочных корзинок, несущих 
краевые белые язычковые цветки и многочисленные бледно-желтые, 
желтовато-оранжевые внутренние трубчатые цветки, расположенные на 
коничес-ком, узком, полом цветоложе, с короткой цветоножкой; трубча-
тые цветки обоеполые, венчик пятизубчатый, без хохолка; краевые цвет-
ки пестичные, белые, венчик с тремя зубчиками и четырьмя жилками; об-
вертка полушаровидная, состоящая из 20–30 черепитчато-расположенных, 
обратноланцетовидных опушенных листочков; цветоножка длиной до 
2,5 см, более или менее закрученная с продольными бороздками, от светло-
коричневой до темно-зеленовато-желтой окраски; семянка более или менее 
яйцевидной формы, с 3–5 ребрами; хохолок отсутствует, или редко в виде 
едва заметной пленчатой коронки (7, 11).

Органолептические свойства
Запах приятный, ароматный; вкус пряный, горьковатый (1–3).

Микроскопические характеристики
Цветоложе и прицветнички имеют схизогенные секреторные канальцы; 
проводящие пучки с лубяными волокнами; сосуды со спиральными, коль-
чатыми, сетчатыми и точечно-поровыми элементами; одревесневшие клет-
ки у основания завязи отсутствуют; почти все части цветков имеют слож-
ные железистые волоски с короткой двухрядной ножкой и расширенной 
многорядной двухклеточной головкой; завязь с продольными тяжами мел-
ких слизистых клеток; рыльце с сосочками вытянутыми у апекса; пыльце-
вые зерна сферические или трехгранные, с многочисленными короткими 
шипами (3).

Порошок
Порошок Flos Chamomillae от зеленовато- желтого до желтовато-
коричневого цвета; многочисленные пыльцевые зерна шиповатые, 18–25 
мкм в диаметре; фрагменты желтого или белого венчика с мелкими по-
лигональными клетками эпидермиса, имеющими прямые или слегка вол-
нистые стенки, иногда с сосочками, а иногда со сложными железистыми 
волосками; фрагменты волокнистого слоя пыльника; фрагменты завя-
зи с железистыми волосками и рядами мелких слизистых клеток; зеленые 
фрагменты паренхимы обертки корзинки; рыльца с сосочками; клетки се-
мянки со ступенчато перфорированными стенками; фрагменты сосудисто-
волокнистых пучков со спиральными, кольчатыми и сетчатыми структу-
рами, а также волокнами склеренхимы; фрагменты обертки прицветника, 
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в эпидермисе которого размещены эллиптические устьица, до 30 мкм дли-
ной, а также проводящие пучки и волокна; изредка волокна стебля; мелкие 
скопления кристаллов оксалата кальция до 10 мкм в диаметре; фрагменты 
одревесневшей паренхимы тычиночных нитей, иногда фрагменты сосуди-
стого пучка (3, 7, 10).

Географическое распространение
Родина растения – Северная Европа. В диком виде оно произрастает в 
странах центральной Европы; особенно широко распространено в Восточ-
ной Европе. Встречается также в Западной Азии, в Средиземноморском 
регионе Северной Африки и в Соединенных Штатах Америки. Растение 
культивируется во многих странах (3, 7–13).

Общие методы идентификации
Препарат идентифицируется по своим макроскопическим и микроскопи-
ческим характеристикам, а также посредством тонкослойной хроматогра-
фии (1–3).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Тест на Salmonella spp. в препаратах Flos Chamomillae должен быть от-
рицательным. Максимально допустимые пределы других микроорганиз-
мов следующие (1, 14, 15). В Flos Chamomillae для приготовления отва-
ра: аэробных бактерий- не более 107/г; грибов – не более 105/г; Escherichia 
coli – не более 102/г;. В препаратах для внутреннего применения: аэробных 
бактерий – не более 105/г или мл грибов – не более 104/г или мл; энтеробак-
терий и некоторых Грам-отрицательных бактерий – не более 103/г или мл; 
Escherichia coli – 0/г или мл. В препаратах для наружного применения: аэ-
робных бактерий – не более 102/г или мл; грибов – не более 102/г или мл; эн-
теробактерий и некоторых Грам-отрицательных бактерий – не более 101/г 
или мл.

Посторонние органические примеси
Не более 10% стеблей и не более 2% посторонних органических примесей 
(3). Не допускается наличие цветочных корзинок Anthemis cotula L. и A. 
nobilis L. (7).

Общая зола
Не более 13% (2).

Кислотонерастворимая зола
Не более 4% (11).
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Потери при высушивании
Не более 12% (12).

Остаточное содержание пестицидов
Устанавливается в соответствии с национальными требованиями. Обыч-
но максимально допустимый предел остатков альдрина и диэльдрина для 
Flos Chamomillae – не более 0,05 мг/кг (1). По другим пестицидам, см. ре-
комендации ВОЗ в отношении методов контроля качества лекарственных 
растений (14) и рекомендации по расчету попадания остатков пестицидов 
в продукты питания (16).

Тяжелые металлы
В готовой лекарственной форме допустимые уровни свинца и кадмия со-
ставляют не более 10 и 0,3 мг/кг соответственно (14).

Остатки радиоактивных элементов
О порядке анализа содержания стронция-90, йода-131, цезия-134, цезия-137 
и плутония -239, см. рекомендации ВОЗ в отношении методов контроля ка-
чества лекарственных растений (14).

Прочие пробы на чистоту
Химические анализы, анализ этанолорастворимого и водорастворимого 
экстракта производятся в соответствии с национальными требованиями.

Химические анализы
Содержание эфирного масла – не менее 0,4% о/в (1–3). Общее содержание 
эфирного масла определяется методами, указанными в фармакопеях (1–3).
Тонкослойная (1, 2) и газожидкостная (17) хроматография на составные 
части эфирного масла и высокоэффективная жидкостная хроматография 
на флавоноиды (18, 19).

Основные химические составляющие
Flos Chamomillae содержит эфирное масло (0,4–1,5%), обладающее ин-
тенсивным синим цветом, обусловленным хамазуленом (1–15%). Другие 
основные составные части включают в себя α-бизаболол и родственные 
сесквитерпены (до 50% масла). Апигенин и другие флавоноидные гликозиды 
составляют до 8% (сухого веса) препарата (10, 18).

Химические
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Лекарственные формы
Высушенные цветочные корзинки, жидкий экстракт (1:1 на 40% спирте), 
настойки и другие галеновые препараты (11). Хранить в хорошо закрытых 
контейнерах в защищенном от света месте (1–3).

Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Внутреннее применение
Симптоматическое лечение таких нарушений пищеварения, как диспепсия, 
вздутие живота, расстройства пищеварения и газы в кишечнике (3, 7, 8, 10, 
11, 20, 21). Настой цветков ромашки применяется при лечении беспокойств 
и в легких случаях – бессонницы, связанной с нервными расстройствами 
(21, 22).

Наружное применение
Воспаление и раздражение кожи и слизистой оболочки (трещины кожи, 
кровоподтеки, отморожения и укусы насекомых) (10, 23), включая раздра-
жение и инфекции полости рта и десен, геморрой (10, 11, 20, 21, 23).

Ингаляция
Симптоматическое уменьшение воспаления дыхательных путей, вызван-
ное простудой (24).

Применение, описанное в фармакопеях и в системах 
традиционной медицины
Вспомогательное средство при лечении легких форм воспаления желудоч-
но-кишечного тракта (24).

 

 Апигенин

 (–) α-Бзаболол
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Применение, описанное в народной медицине, 
не подтверждаемое экспериментальными или клиническими данными
В качестве антибактериального, противовирусного, рвотного и усиливаю-
щего месячные средства. Кроме того, применяется для снятия утомляемо-
сти глаз и для лечения инфекций мочевых путей и поноса (13).

Фармакология
Экспериментальная фармакология
Как экстракт ромашки, так и (-)-α-бизаболол проявляют антисептическую 
активность in vitro (25, 26). Водно-спиртовый экстракт ромашки подавля-
ет рост Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius 
и Streptococcus группы B, а также обладает бактерицидным эффектом in 
vitro в отношении Bacillus megatherium и Leptospira icterohaemorrhagiae (27). 
In vitro эфирное масло ромашки подавляет Staphylococcus aureus и Bacillus 
subtilis (28). In vitro экстракты ромашки угнетают циклооксигеназу и 
липоксигеназу (29), и таким образом синтез простагландинов и лейкотри-
енов, которые, как известно, индуцируют воспалительный процесс. Дока-
зано, что бизаболол и оксид бизаболола подавляют 5–липоксигеназу, од-
нако из этих двух соединений бизаболол является более активным (30). 
Многочисленные опыты in vivo подтвердили противовоспалительный эф-
фект препарата. Противовоспалительное действие экстракта ромашки, 
эфирного масла и отдельных компонентов было изучено в ходе лечения 
лихорадки у крыс, индуцированной дрожжевым грибком и эритемы у мор-
ских свинок, индуцированной ультрафиолетовыми лучами (31). Основ-
ными противовоспалительными и спазмолитическими компонентами 
ромашки, по-видимому, являются соединения терпенов: матрицин, хама-
зулен, (-)-α-бизаболол оксиды A и B, а также (-)-α-бизаболол (32–39). Если 
матрицин и (-)- α-бизаболол выделены непосредственно из растения, то ха-
мазулен образуется в процессе термической обработки цветков, при при-
готовлении настоя или эфирного масла (10). Противовоспалительное 
действие этих ингредиентов было подтверждено в различных опытах на 
животных (30), в частности, наблюдалось уменьшение экспериментально-
го отека лапки крысы, индуцированного каррагенином. Однако в целом 
их активность несколько уступает активности салициламида (39). У мы-
шей при лечении дерматита, индуцированного кротоновым маслом, мест-
ное применение как экстракта ромашки в целом, так и только флавоно-
идной фракции показало весьма эффективное противовоспалительное 
действие (34). Апигенин и лютеолин оказались более активными, чем ин-
дометацин и фенилбутазон (34). Их активность можно выразить в поряд-
ке убывания: апигенин > лютеолин > кверцетин > мирицетин > апигенин 
-7–глюкозид > рутин (34). Спазмолитический эффект ромашки обусловлен 
апигенином, апигенином-7–0–глюкозидом (10, 36) и (-)-α- бизабололом, ко-
торые обладают активностью, схожей с активностью папаверина (10, 35).
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Внутрикожное применение липосомного апигенин-7–глюкозида мето-
дом доза-эффект подавляет воспаление кожы у крыс, индуцированное ок-
сидазой ксантина и гидратом перекиси кумола (38).

Внутрибрюшинное введение мышам лиофилизированного настоя ро-
машки уменьшает их спонтанную подвижность, поисковую и двигатель-
ную активность и потенцирует сон индуцированный гексобарбиталом 
(40). Эти данные, свидетельствуют, что у мышей ромашка угнетает дея-
тельность центральной нервной системы (40).

Клиническая фармакология
Испытания двойным слепым методом терапевтического воздействия экс-
тракта ромашки на реэпителизацию и подсыхание мокнущей раны после 
дермабразии (удаление эпидермисa кожи) показало статистически значи-
мое уменьшение размера раны и тенденцию к подсыханию (41).

В ходе клинических испытаний местное применение экстракта ромаш-
ки (в виде крема) уменьшало воспалительный процесс в коже и по сво-
ему терапевтическому эффекту превосходило действие 0,25%-ного ги-
дрокортизона (42). При международном многоцентровом исследовании, 
терапевтический эффект ромашкового крема, в лечении экземы конечно-
стей, сопоставлялся с гидрокортизоном 0,25%, с бутил эфиром флюокор-
тина 0,75% и с буфексамаком 5% (42). Ромашковый крем оказался столь 
же эффективным, как и гидрокортизон и даже по своим качествам пре-
восходил два других препарата, однако статистический анализ при этом 
не проводился. Было обнаружено, что препараты ромашки оказывают 
благоприятное воздействие при лечении радиационного воспаления сли-
зистой, возникающего вследствие облучения головы и шеи, а также при 
системной химиотерапии (43).

Противопоказания
Ромашка противопоказана пациентам с повышенной чувствительностью 
или аллергией к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким 
как амброзия, астры и хризантемы (21).

Предупреждения
Информация отсутствует.

Меры предосторожности

Канцерогенез, мутагенез, неблагоприятное 
воздействие на фертильность
Не обнаружено никаких мутагенных эффектов в штаммах Salmonella 
typhimurium TA-97a, TA-98, TA-100 и TA-104 как при метаболической ак-
тивации, так и без нее (44).
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Беременность: тератогенный эффект
In vivo ни о каких побочных эффектах не сообщается (45).

Прочие меры предосторожности
Отсутствует информация, касающаяся общих мер предосторожности, 
лекарственного взаимодействия, влияния препарата на результаты лабо-
раторных анализов, нетератогенных последствий при беременности, по-
следствий для кормящих матерей, применения в педиатрии.

Побочные действия
Наличие лактонов в препаратах на основе Flos Chamomillae может быть 
причиной аллергической реакции у лиц с повышенной чувствительностью. 
В частности, сообщалось о контактном дерматите, вызванном препара-
тами ромашки (46–48). Следует отметить, что лишь немногие случаи ал-
лергии объяснялись применением германской ромашки (49). Сообщалось 
также о нескольких случаях анафилактической реакции при пероральном 
применении Flos Chamomillae (50–52).

Дозировка

Внутреннее применение
Дозировка Flos Chamomillae для взрослых: ежедневная средняя доза 
2–8 г, три раза в день (7, 8, 11); жидкого экстракта 1:1 в 45%-ном растворе 
этанола: доза 1–4 мл, три раза в день (6, 11). Дозировка Flos Chamomillae 
для детей: 2 г, три раза в день; жидкого экстракта (45–60%-ный раствор эта-
нола): доза 0,6–2 мл раз в день (11). Ромашку не следует применять детям 
до трех лет.

Наружное применение
Для компрессов, промываний или полосканий: 3%–10%-ный настой (30–
100 г/л) или 1%-ный жидкий экстракт или 5%-ная настойка (11). Для ванн: 
5 г/л Flos Chamomillae или 0,8 г/л спиртового экстракта. Для полужидких 
препаратов: водно-спиртовые экстракты, соответствующие содержанию 
3%–10%-ного (30–100 г/кг) препарата. Для паровых ингаляций: 6 г Flos 
Chamomillae или 0,8 г спиртового экстракта на литр горячей воды (11).

Библиография
 1. European pharmacopoeia, 3rd ed. Strasbourg, Council of Europe, 1997.
 2. Pharmacopée française. Paris, Adrapharm, 1996.
 3. African pharmacopoeia, 1st ed. Lagos, Organization of African Unity, Scien-

tific, Technical & Research Commission, 1985.
 4. Estra farmakope Indonesia. Jakarta, Cetakan Kedua, Hal 152, Departemen Ke-

sehatan, Republik Indonesia, 1974.

SMPvol5_R.indd   70SMPvol5_R.indd   70 30.06.10   14:3230.06.10   14:32



71

Flos Chamomillae – Цветок ромашки

 5. Rauschert S. Nomenklatorische Probleme in der Gattung Matricaria L. Folia 
geobotanica phytotaxonomica, 1990, 9:249–260.

 6. Farnsworth NR, ed. NAPRALERT database. Chicago, University of Illinois 
at Chicago, IL, August 8, 1995 production (an on-line database available di-
rectly through the University of Illinois at Chicago or through the Scientific and 
Technical Network (STN) of Chemical Abstracts Services).

 7. Youngken HW. Textbook of pharmacognosy, 6th ed. Philadelphia, Blakiston, 
1950.

 8. The Indian Pharmaceutical Codex. Vol. I. Indigenous drugs. New Delhi, Council 
of Scientific & Industrial Research, 1953.

 9. Leung A, Foster S. Encyclopedia of common natural ingredients used in food, 
drugs, and cosmetics, 2nd ed. New York, John Wiley, 1996.

 10. Bruneton J. Pharmacognosy, phytochemistry, medicinal plants. Paris, Lavoisier, 
1995.

 11. British herbal pharmacopoeia. London, British Herbal Medicine Association, 
1990.

 12. Polish pharmacopoeia. Warsaw, 1965.
 13. Tyler VE, Brady LR, Robbers JE, eds. Pharmacognosy, 9th ed. Philadelphia, 

Lea & Febiger, 1988.
 14. Quality control methods for medicinal plant materials. Geneva, World Health 

Organization, 1998.
 15. Deutsches Arzneibuch 1996. Vol. 2. Methoden der Biologie. Stuttgart, Deutscher 

Apotheker Verlag, 1996.
 16. Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues, 2nd rev. ed. Ge-

neva, World Health Organization, 1997 (unpublished document WHO/FSF/
FOS/97.7; available from Food Safety, WHO, 1211 Geneva 27, Switzerland).

 17. Carle R, Fleischhauer I, Fehr D. Qualitätsbeurteilung von Kamillenölen. 
Deutsche Apotheker Zeitung, 1987, 127:2451–2457.

 18. Dölle B, Carle R, Müller W. Flavonoidbestimmung in Kamillenextrakt-
präparaten. Deutsche Apotheker Zeitung, 1985, 125 (Suppl. I):14–19.

 19. Redaelli C, Formentini L, Santaniello E. Reversed-phase high-performance 
liquid chromatography analysis of apigenin and its glucosides in flowers 
of Matricaria chamomilla and chamomille extracts. Planta medica, 1981, 
42:288–292.

 20. Carle R, Isaac O. Die Kamille-Wirkung and Wirksamkeit. Zeitschrift für Phy-
totherapie, 1987, 8:67–77.

 21. Carle R, Gomaa K. Chamomile: a pharmacological and clinical profile. Drugs 
of today, 1992, 28:559–565.

 22. Gould L, Reddy CVR, Gomprecht RF. Cardiac effect of chamomile tea. Jour-
nal of clinical pharmacology, 1973, 13:475–479.

 23. Hormann HP, Korting HC. Evidence for the efficacy and safety of topical 
herbal drugs in dermatology. Part 1. Anti-inflammatory agents. Phytomedicine, 
1994, 1:161– 171.

SMPvol5_R.indd   71SMPvol5_R.indd   71 30.06.10   14:3230.06.10   14:32



72

Монографии ВОЗ о лекарственных растениях, 
широко используемых в Новых независимых государствах (ННГ)

 24. Weiß RF. Kamille-”Heilpflanze 1987”. Kneipp-Blätter, 1987, 1:4–8.
 25. Thiemer VK, Stadler R, Isaac O. Biochemische Untersuchungen von Kamil-

leninhaltsstoffen. Arzneimittel-Forschung, 1972, 22:1086–1087.
 26. Isaac O, Thiemer K. Biochemische Untersuchungen von Kamilleninhaltsstof-

fen. Arzneimittel-Forschung, 1975, 25:1086–1087.
 27. Cinco M et al. A microbiological survey on the activity of a hydroalcoholic ex-

tract of chamomile. International journal of crude drug research, 1983, 21:145–
151.

 28. Aggag ME, Yousef RT. Study of antimicrobial activity of chamomile oil. Plan-
ta medica, 1972, 22:140–144.

 29. Wagner H, Wierer M, Bauer R. In vitro inhibition of prostaglandin bio-
synthesis by essential oils and phenolic compounds. Planta medica, 1986:
184–187.

 30. Ammon HPT, Kaul R. Pharmakologie der Kamille und ihrer Inhaltsstoffe. 
Deutsche Apotheker Zeitung, 1992, 132 (Suppl. 27):3–26.

 31. Jakovlev V et al. Pharmacological investigations with compounds of chamo-
mile. II. New investigations on the antiphlogistic effects of (-)-α-bisabolol and 
bisabolol oxides. Planta medica, 1979, 35:125–240.

 32. Jakovlev V, Isaac O, Flaskamp E. Pharmakologische Untersuchungen von Ka-
milleninhaltsstoffen. VI. Untersuchungen zur antiphlogistischen Wirkung von 
Chamazulen und Matricin. Planta medica, 1983, 49:67–73.

 33. Tubaro A et al. Evaluation of anti-inflammatory activity of chamomile extract 
after topical application. Planta medica, 1984, 51:359.

 34. Della Loggia R. Lokale antiphlogistische Wirkung der Kamillen-Flavone. 
Deutsche Apotheker Zeitung, 1985, 125 (Suppl. 1):9–11.

 35. Della Loggia R et al. Evaluation of the anti-inflammatory activity of chamo-
mile preparations. Planta medica, 1990, 56:657–658.

 36. Lang W, Schwandt K. Untersuchung über die glykosidischen Bestandteile der 
Kamille. Deutsche Apotheker Zeitung, 1957, 97:149–151.

 37. Mann C, Staba J. The chemistry, pharmacology, and commercial formula-
tions of chamomile. In: Craker LE, Simon JE, eds., Herbs, spices, and medicinal 
plants: recent advances in botany, horticulture and pharmacology, Vol. I. Phoe-
nix, AZ, Oryx Press, 1986:233–280.

 38. Fuchs J, Milbradt R. Skin anti-inflammatory activity of apigenin-7–glucoside 
in rats. Arzneimittel-Forschung, 1993, 43:370–372.

 39. Albring M et al. The measuring of the anti-inflammatory effect of a compound 
on the skin of volunteers. Methods and findings in experimental and clinical phar-
macology, 1983, 5:75–77.

 40. Della Loggia R et al. Depressive effects of Chamomilla recutita (L.) Rausch. 
tubular flowers, on central nervous system in mice. Pharmacological research 
communications, 1982, 14:153–162.

SMPvol5_R.indd   72SMPvol5_R.indd   72 30.06.10   14:3230.06.10   14:32



73

Flos Chamomillae – Цветок ромашки

 41. Glowania HJ, Raulin C, Svoboda M. The effect of chamomile on wound heal-
ing- a controlled clinical-experimental double-blind study. Zeitschrift für Haut-
krankheiten, 1986, 62:1262–1271.

 42. Aertgeerts P et al. Vergleichende Prüfung von Kamillosan® Creme gegenüber 
steroidalen (0.25% Hydrocortison, 0.75% Fluocortinbutylester) und nich-
tsteroidalen (5% Bufexamac) Externa in der Erhaltungstherapie von Ekzemer-
krankungen. Zeitschrift für Hautkrankheiten, 1985, 60:270–277.

 43. Carl W, Emrich LS. Management of oral mucositis during local radiation and 
systemic chemotherapy: a study of 98 patients. Journal of prosthetic dentistry, 
1991, 66:361–369.

 44. Rivera IG et al. Genotoxicity assessment through the Ames test of medicinal 
plants commonly used in Brazil. Environmental toxicology and water quality, 
1994, 9:87–93.

 45. Leslie GB, Salmon G. Repeated dose toxicity studies and reproductive studies 
on nine Bio-Strath herbal remedies. Swiss medicine, 1979, 1:1–3.

 46. Dstychova E, Zahejsky J. Contact hypersensitivity to camomile. Ceskosloven-
ska dermatologie, 1992, 67:14–18.

 47. Subiza J et al. Allergic conjunctivitis to chamomile tea. Annals of allergy, 1990, 
65:127–132.

 48. Paulsen E, Andersen KE, Hausen BM. Compositae dermatitis in a Danish der-
matology department in one year. Contact dermatitis, 1993, 29:6–10.

 49. Hausen BM, Busker E, Carle R. Über das Sensibilisierungsvermögen von 
Compositenarten. VII. Experimentelle Untersuchungen mit Auszügen und In-
haltsstoffen von Chamomilla recutita (L.) Rauschert und Anthemis cotula L. 
Planta medica, 1984:229–234.

 50. Benner MH, Lee HJ. Anaphylactic reaction to chamomile tea. Journal of al-
lergy and clinical immunology, 1973, 52:307–308.

 51. Casterline CL. Allergy to chamomile tea. Journal of the American Medical As-
sociation, 1980, 244:330–331.

 52. Subiza J et al. Anaphylactic reaction after the ingestion of chamomile tea: a 
study of cross-reactivity with other composite pollens. Journal of allergy and 
clinical immunology, 1989, 84:353–358.

SMPvol5_R.indd   73SMPvol5_R.indd   73 30.06.10   14:3230.06.10   14:32



74

SMPvol5_R.indd   74SMPvol5_R.indd   74 30.06.10   14:3230.06.10   14:32



75
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Определение
Herba Chelidonii представляет собой высушенное цельное растение или из-
мельченную надземную часть Chelidonium majus L –. чистотела большого 
(семейство маковых -Papaveraceae), сбор во время цветения (1-5).

Синонимы
Chelidonium vulgare Renault nom. illeg.: C. haematodes Moench, C. ruderale 
Salisb, C. umbelliferum Stokes, (6).

Некоторые названия на национальных языках
Адамова голова, бородавник, глечкопар, желтомолочник, ласточкина 
трава, подтынник, собачье мыло, чистоплот, чистотел большой, чистуха, 
Aekitongpool, Asian celandine, bai qu cai, Blutkraut, büyük halile, celandine, 
celidonia, cenerognola maggiore, chelidoine, chelidonia maggiore, chelidonium, 
christessishla, cinerognola, common celandine, devil’s milk, eclaire, erba da porri, 
erba nocca, felougue, garden celandine, gelbes millkraut, gemeines schöllkraut, 
glistinik jaskólze maistra, Goldwurz, grande chélidoine, grande-éclair, greater 
celandine, herbe aux hirondelles, herbe aux verrues, herbe de l’hirondelle, 
herbe d’éclair, iarbă de negi, jeotpool, kkachidari, kelta ruoho, kirlanĝic 
otu, kusanowo, mamiran, mimirân, otompui kina, paekgoolchae, pilewort, 
rangui-goli, rostopască, schellkraut, schillkraut, schölkraut, schwalbenwurtz, 
ssiatong, stinkende gouwe, strutene, svalert, swallow-wort, ta-ukogi, tetterwort, 
tiges de chelidonine, true celandine, tshistotel, urûq es sabbâghin, urûq surf, 
vereurmarohi, volosnik, warzenkraut, wulstkraut, ziele glistnika (7–23).

Географическое распространение
Произрастает повсеместно в Европе, в умеренном и субарктическом реги-
онах Азии, а также в северной Африке. Широко распространено на Кав-
казе и в европейской части ННГ, редко в Сибири и на Дальнем Востоке 
(7-9,14,16,24-28).

Описание
Травянистое многолетнее или двухлетнее растение, высотой 30-100 (120) см.
Корневище: вертикальное толстое, мясистое, сильно развлетвленное, 
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красновато-коричневое снаружи и желтое изнутри. Стебель: прямой, не-
равномерно двураздельноветвистый с междоузлиями, голый вверху и 
опушенный внизу (в особенности у узлов). Листья: очередные, слож-
ные, непарно-перисторассеченные или двоякоперисто-раздельные, с 
неправильно-городчатым или зубчатым краем, голые или слегка опушен-
ные, верхняя сторона листьев, тускло-зеленая, нижняя – обычно сизая, с 
хорошо выраженным жилкованием. Листья длиной до 16 см и шириной 
8 см, обычно с 5 иногда с 3 сегментами ( с конечным обычно несколько 
более крупным), пересторассеченные на вторичные доли, тупоконечные, 
в очертании овальные или обратнояйцевидные. Нижние листья черешко-
вые, верхние сидячие. Главная ось и черешок покрыты редкими волоска-
ми. Листья очень нежной текстуры и быстро поникают после сбора Цвет-
ки по 3-8, собраны в зонтиковидные соцветия, цветоносы длиной 5-10 см, 
в пазухах листьев. Цветки актиноморфные, лепестки в числе 4, чашелисти-
ков 2, рано опадающих, диаметром 1.2-1.8 см. Пестик с линейной завязью, 
по длине равен тычинкам; тычинки многочисленые, желтого цвета. Пло-
доножка длиной 1.2-2.5 см. Плод тонкая, прямостоячая, стручковидная ко-
робочка, одногнездная, многосеменная, линейно-цилиндрическая, 2-5 см 
длиной, суживающаяся к верхушке, снаружи гладкая, серовато-зеленая, 
голая. При созреванн плодов стручок сжимаясь растрескивается, раскры-
ваясь двумя створками от основания к вершине. Семена овальные, сплюс-
нутые, блестящие, черно-коричневые с маленьким белым придатком. Рас-
тение во всех частях содержит ярко-оранжевый млечный сок, вытекающий 
при повреждении. Млечный сок окрашивает руки, имеет стойкий вызыва-
ющий тошноту вкус, резкий, неприятный запах и раздражающе действует 
на кожу и слизистую оболочку глаз. Все органы и части растения ядовиты 
( 1, 7, 11, 24, 29-36).

Растительное сырье, представляющее интерес: 
высушенные надземные части

Внешний вид
Целые или измельченные облиственные стебли с цветками, с недозрелы-
ми и/или зрелыми плодами, фрагменты стеблей, листьев, цветков и пло-
дов. Стебли ребристые, тонкостенные, развлетвленные, с междоузлия-
ми, отчасти опушенные, от желтоватого до зеленовато-коричневого или 
оливково-зеленого цвета, длиной до 50 см и диаметром 3-7 мм. Листья и 
их фрагменты чаше голые или голубовато-зеленые и голые с одной сто-
роны, и светло-зеленые, опушенные по жилкам, с другой стороны. Цветки 
желтые, с 2 легко отпадающими пленчатыми чашелистиками, 4 обратно-
яйцевидными лепестками венчика и многочисленными тычинками. Плоды 
линейно-цилиндрические, стручковидные коробочки. Семена мелкие, мно-
гочисленные, овальные, шероховатые, черно-коричневые (1, 2, 5).
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Органолептические свойства
Запах: своеобразный, раздражающий; вкус: очень горький, отчасти жгу-
чий; млечный сок с наркотическим запахом (5, 7, 24, 29).

Микроскопические характеристики
Стебель в поперечном сечении округлый, слегка ребристый, покрытый 
тонкой кутикулой. Клетки эпидермиса имеют толстостенные стенки. 
Один или два слоя тонкостенной хлорoфиллоносной гиподермы, частич-
но преобразован в колленхиму. Корковый слой состоит из полигональ-
ных, толстостенных клеток (склеренхима). Немногочисленные кроющие 
трихомы – однорядные, 5-10-клеточные, длинные, тонкостенные. Устьица 
аномоцитного типа, нечастые. Черешок листа имеет структуру подобную 
стеблю. Хлоренхима почти полностью преобразована в колленхиму. Име-
ются многоклеточные, очень длинные кроющие трихомы. Клетки эпи-
дермиса листовой пластинки с извилистыми антиклинальными стенками; 
редкие кроющие трихомы, однорядные, длинные, тонкостенные, бо-
роздчатые, 5-10 (20)-клеточные (с хорошо заметным клеточным ядром).
Эпидермис верхушки каждого городка сосочковидный. Устьица ано-
моцитного типа имеются лишь на нижнем эпидермисе. Гидатоды распо-
ложены у дольчатого края листа. Мезофилл представлен тонкостенной 
хлоренхимой и дифференцирован на однорядную палисадную и двуряд-
ную губчатую паренхиму (поперечный срез). Клетки губчатой паренхимы 
с водяными устьицами. Главная жилка представлена в основном паренхи-
матозной тканью, с 1-2 слоями колленхимы, расположенной непосредсвен-
но под верхним эпидермисом. Коэффициент палисадной ткани 7,6:13,22. 
Друзы оксалата кальция отсутствуют. Проводящие пучки крупных жи-
лок сопровождаются членистыми неанастомозирующими млечниками, за-
полненными темно-коричневым содержимым. Млечников больше в обла-
сти проводящей системы. Пыльцевые зерна сферические, с мелко ямчатой 
экзиной и 3 бороздками, диаметром около 35 μm ( 2, 5, 30, 37-39).

Порошок
Порошок с характерными элементами стеблей, листьев и цветков. Мно-
гочисленные фрагменты листьев, эпидермальные клетки с извилистыми 
стенками; аномоцитные устьица только на абаксиальной поверхности; 
кроющиe трихомы и их фрагменты. сосудисто-волокнистые проводящие 
пучки черешка, основные жилки, сопровожаемые млечниками.

Общие методы идентификации
Макроскопический и микроскопический анализ, тонкослойная и бумаж-
ная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография на 
выявление характерных алкалоидов (1, 2, 12, 40). Добавление двух или 
трех капель реактива Майера вызывает осаждение искомого кислого экс-

SMPvol5_R.indd   77SMPvol5_R.indd   77 30.06.10   14:3230.06.10   14:32



78

Монографии ВОЗ о лекарственных растениях, 
широко используемых в Новых независимых государствах (ННГ)

тракта с образованием фиолетовых игольчатых кристаллов (14). Добавле-
ние двух или трех капель реактива Драгендорфа вызвает осаждение иско-
мого кислого экстракта с образованием желтого осадка (41). При тонкос-
лойной хроматографии Herba Chelidonii в УФ-свете длиной волны 365 нм 
обычно выявляются 2 или 3 пятна с величиной Rf около 0.2, имеющих го-
лубую и желтовато-зеленую флуоресценцию, непосредственно выше обна-
руживается узкое желто-зеленое пятно хелеритрина, и следующее за ним 
размытое желтое пятно сангвинарина. Граница белой флуоресценцирую-
щей зоны протопина расположена на том же уровне, что и стандарт бер-
берин. Флуоресценцирующая зона обычно перекрывается сангвинарином 
после обработки реактивом Драгендорф-нитрит натрия. Обнаруживается 
также хелидонин (с величиной Rf около 0.6) и другие алкалоиды из быстро 
обесцвечивающейся зоны коричневого пятна. Папаверин может быть ис-
пользован для сравнения значений Rf величин (42). Добавление 1 мл ре-
актива Драгендорфа к сухому остатку хлороформенного экстракта вызы-
вает осаждение золотистого осадка. Капля хлороформенного экстракта, 
нанесенная на фильтровальную бумагу флюоресцирует под УФ-лампой (43).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Тест на присутствие специфических микроорганизмов и установление преде-
лов загрязнения проводится в соответствии с рекомендациями ВОЗ в отно-
шении методов контроля качества лекарственного растительного сырья (44).

Химическая
Информации не обнаружено.

Посторонние органические примеси
Органических примесей не более 1%. Надземных частей растения, имею-
щих неестественную окраску, не более 3% (2).

Общая зола
Не более 13% (1). Не более 15% (2, 5).

Кислотонерастворимая зола
Не более 2% (2, 5).

Сульфатный зольный остаток
Информации не обнаружено.

Водорастворимый экстракт
Не менее 20% (5).
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Спирторастворимый экстракт
Информации не обнаружено.

Потери при высушивании
Не более 10% (1). Не более 14% (2).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимально допустимый предел содержания альдрина и 
диэльдрина не более 0,05 мг/кг. В отношении других пестицидов см. Евро-
пейскую Фармакопею (1) и рекомендации ВОЗ: по методам контроля каче-
ства лекарственного растительного сырья (44) и по остаточному содержа-
нию пестицидов (45).

Тяжелые металлы
В отношении теста на содержание максимально допустимых пределов тя-
желых металлов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества ле-
карственного растительного сырья (44).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях в отношении анализа на содержание радиоактив-
ных изотопов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества лекар-
ственного растительного сырья (44).

Прочие пробы на чистоту
Содержание посторонних примесей не боле 10% (1), минеральных приме-
сей не более 0,5% (2).Химический анализ, а также анализ на содержание 
сульфатированной золы и спирторастворимого экстракта проводится в со-
ответствии с национальными требованиями.

Химические анализы
Содержание не менее 0,6% суммы алкалоидов, в пересчете на хелидонин 
(1). Содержание не менее 0,2% суммы алкалоидов, в пересчете на хелидо-
нин определяемое методом потенциометрического титрования (2).

Основные химические составляющие
Основными составляющими высушенных надземных частей растения яв-
ляются алкалоиды, содержащиеся в оранжевом млечном соке (5). В нем со-
держится 0,1-1,30% суммы алкалоидов (>20 производных бензофенантри-
дина и родственных соединений); в количественном отношении наиболее 
важными являются хелидонин, сангвинарин, коптизин и хелеритрин; также 
имеются берберин, протопин (7), гомохелидонин (24) аллокриптопин (4), 
стилопин, оксисангвинарин, хелирубин (14, 15, 46), туркиенин и канадин 
(47,48). Растение содержит флавоноиды, сапонины, органические кисло-
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ты, витамины, каротиноиды, тирамин и некоторые производных гидрок-
сикоричной кислоты, включая кофеоло-яблочную, хелидониновую, яблоч-
ную и лимонную кислоты. В млечном соке обнаружены протеолитические 
ферменты (4,7, 14, 15, 25-27, 41, 49-52). Корни содержат α-спинастерол, а 
листья 1-гексакозанол (41). Из растения недавно изолированы цистеин-
протеиназа и хелидоцистатин (53). Структура некоторых основных состав-
ляющих представлена ниже.
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Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Используется для симптоматического лечения спазмов слабой и средней 
степени выраженности в эпигастральной области, незначительных нару-
шений функции желчного пузыря, а также диспептических явлений, свя-
занных с метеоризмом и коликами (54-56)..

Описанное в фармакопеях и достоверных источниках
Применяется наружно в качестве противовоспалительного средства (2).

Описанное в традиционной медицине
Используется для лечения зрительных нарушений, желчно-каменной 
болезни, желтухи, синдрома раздраженной толстой кишки, мигренозных 
головных болей, микозов, коклюша и для удаления бородавок (57-60). В 
китайской медицине трава череды используется как как противовоспали-
тельное средство при лечении отеков, воспалений глаз и язвенных дерма-
титов (29).
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Фармакология

Экспериментальная фармакология
Антигепатотоксическое действие
Водно-этанольный экстракт травы чистотела, содержащий 41-45% эта-
нола, проявлял значительное гепатопротективное действие в условиях 
токсичности, вызванной четыреххлористым углеродом (CCl

4
), в исследо-

ваниях на крысах, получавших различные дозы экстракта. Введение экс-
тракта в желудок в дозах 12.5, 62.5 и 125 мг/кг массы тела дважды в не-
делю на протяжении трех недель ослабляло гепатотоксическое действие, 
вызванное CCl

4. 
Усиление активности ферментов аланин аминотрансфера-

зы, аспартат аминотранферазы, щелочной фосфатазы и лактат дегидроге-
назы в плазме, а также повышение уровня билирубина, индуцированное 
CCl

4
, в значительной степени понижались благодаря введению экстракта. 

Ткань печени оказывалась свободной от фиброза, а уровень холестерина, 
который первоначально понижался в результате влияния CCl

4
, значитель-

но возрастал в условиях воздействия экстракта. Гистопатологическое изу-
чение клеток печени указывало на значительное сокращение количества 
некротических клеток (61). Однако представляется трудным оценить кли-
ническое значение этих исследований в отношении гепатотоксичности по-
бочных реакций (См. Побочные действия).

Противовоспалительное действие
Противовоспалительная активность экстракта, полученного из настойки 
свежего сока растения, а также алкалоидов хелидонина, берберина, хелери-
трина и сангвинарина изучалась in vitro, основываясь на способности инги-
бировать 5- и 12-липоксигеназу - ферменты каскада арахидоновой кисло-
ты. Сангвинарин, при средней ингибирующей концентрации (ИК

50
) 0,4 μм 

для 5-липоксигеназы и 13 μм для 12-липоксигеназы, проявил себя как наи-
более активный ингибитор обоих ферментов. На втором месте после него 
оказался хелеритрин (ИК

50
=0,85 μм для 5-липоксигеназы и 33 μм для 12-ли-

поксигеназы). Хелидонин и берберин активности не проявили. Экстракт, 
содержащий 0,68% общих алкалоидов, рассчитанных по хелидонину, ин-
гибировал активность 5-липоксигеназы при ИК

50
=1,9 μм (по молекулярно-

му весу хелидонина) (62).

Спазмолитическое действие
Два высушенных этанольных экстракта травы чистотела, содержащих 
определенные количества главных алкалоидов (хелидонин, протопин 
и коптизин), а также сами алкалоиды, были изучены на трех различных 
моделях с использованием изолированной подвздошной кишки морской 
свинки. Оба экстракта при добавлении в среду в концентрации 500 μg/мл 
проявили спазмолитическую активность, расслабляя сокращения гладкой 
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мускулатуры кишки, вызванные хлористым барием, на 53.5% и 49% соот-
ветственно. Вдобавок, хелидонин и протопин проявляли миотропное дей-
ствие, подобное действию папаверина, в то время как коптизин (в концен-
трациях до 30 мкг/мл) в этой модели оказался неэффективен. Сокращения, 
вызываемые карбахолином и электрической стимуляцией, подавлялись 
всеми тремя алкалоидами. В различных тестах 50% спазмолитический эф-
фект (средняя ингибиторная концентрация) проявлялся при воздействии 
экстрактами травы чистотела в концентрациях от 250 до 500 мкг/мл (63). 
Спазмолитическое действие водно-этанольного экстракта травы чистоте-
ла, содержащего 0.81% общих алкалоидов, рассчитанных по коптизину, а 
также индивидуальных соединений каффеоил-яблочной кислоты и копти-
зина, было исследовано в условиях сокращений изолированных отрезков 
подвздошной кишки крысы, вызванных ацетилхолином (ACh). Наблюда-
лось незначительное уменьшение ACh-индуцированных сокращений под 
влиянием экстракта (12.7%; 2 мг/мл) и коптизина (16.5%; 0.1 мг/мл) (64). В 
другом исследовании было обнаружено подавление ACh-индуцированных 
сокращений изолированной подвздошной кишки морской свинки при до-
бавлении в среду протопина или аллокриптина (ИK

50 
2.3 μм), в то время 

как берберин потенцировал эти сокращения (65).

Желчегонное действие
В опытах на изолированно перфузируемой печени крысы было исследова-
но желчегонное действие этанольного экстракта травы чистотела. Перфу-
зия экстракта (70% этанол v/v, 5:1) с содержанием 1,6% общих алкалоидов 
и 1,9% производных гидроксикоричной кислоты, в том числе алкалоид-
ных и фенольных фракций из нее, приводила к активации желчевыделения 
у крыс. По сравнению с объемом желчи до начала процедуры, объем ее бо-
лее чем удваивался (20% прирост желчевыделения, P<0.05) через 40 минут 
при концентрации 70% этанольного экстракта в 10 мг/мл (66).

Воздействие на центральную нервную систему
Влияние 95% этанольного экстракта травы чистотела на модуляцию акти-
вированного γ-аминомасляной кислотой (ГАМК) тока ионов хлора в дис-
социированных нейронах околоводопроводного серого вещества (PAG) 
было исследовано с использованием метода нистатин-перфоририруемых 
лоскутов. Экстракт в высоких концентрациях (150мкг/мл) вызывал появ-
ление тока ионов, блокированного бикукуллином. Низкие концентрации 
экстракта (90 мкг/мл) уменьшали ГАМК-активированный ток ионов пу-
тем влияния на G-протеины в нейронах PAG (67).

Исследовалось влияние высушенного этанольного экстракта (95%) тра-
вы чистотела на связывание меченного мусцимола с ГАМК-A рецептором 
в коре головного мозга самцов крыс in vitro. В концентрации 90 мкг на 
пробу экстракт на 115% усиливал специфическое связывание меченного 
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[3H]-мусцимола с ГАМК-A рецептором, а в концентрации 160 мкг на пробу 
экстракт на 50% подавлял специфическое связывание мусцимола. Алло-
стерическое модулирование ГАМК-A рецептора предположительно обу-
словлено наличием протопина в сыром экстракте. Только сангвинарин и 
хелеритрин ингибировали специфическое связывание [3H]-мусцимола при 
средней ингибиторной концентрации равной 25 млмоль и 39 млмоль соот-
ветственно. Однако, концентрации сангвинарина и хелеритрина в экстрак-
те были намного ниже тех, которые необходимы для достижения описан-
ного выше эффекта экстракта на связывание [3H]-мусцимола с ГАМК-A 
рецептором (68).

Противоопухолевое действие
Было изучено влияние экстракта травы чистотела на развитие опухолей 
в желудке у крыс после введения N-метил-N’нитро-N-нитрозогуанидина 
(MNNG). Крысы шестинедельного возраста (64 самца) были разделены на 
три группы. Крысы в группе 1, в дни 0 и 14 получали MNNG (200мг/кг мас-
сы тела) с питьем вместе с насыщенным раствором натрия хлорида (NaCl, 
1 мл на крысу) каждые три дня в течении 0-3 недель (общим числом 6 доз). 
Затем животные переводились на обычный рацион, содержащий 0.1% экс-
тракта, в течение 16 недель, начиная с четвертой недели. Крысы в группах 2 
и 3 получали MNNG вместе с насыщенным раствором NaCl или физиоло-
гическим раствором (0.9% NaCl, 1 ml на крысу), соответственно, с времен-
ными интервалами как в группе 1, но без дальнейшего лечения экстрактом. 
Все выжившие животные были забиты на 20-неделе и подвергнуты гисто-
логическому исследованию. В железистой части желудка число предрако-
вых пепсиноген-1 измененных пилорических желез в группе, получавшей 
MNNG + NaCl + экстракт (0.1%) (Группа 1) было значительно (P<0.02) 
ниже, чем у тех животных, которые получали MNNG + NaCl (Группа 2). 
Случаи развития опухолей в передней части желудка (папилломы и пло-
скоклеточный рак) также имели тенденцию к снижению при лечении экс-
трактом. Полученные результаты свидетельствуют об ингибиторном эф-
фекте экстракта в отношении образования опухолей в железистой части 
желудка у крыс (69).

Водорастворимая фракция CM-Ala, ограниченная протеинами полиса-
харида из травы чистотела демонстрировала цитотоксическое действие в 
различных группах опухолевых клеток (70).

Сырой 40%-ный этаноловый экстракт травы чистотела обладал выра-
женной циттотоксичностью, подавляя рост человеческих лимфобластоид-
ных Raji клеток при концентрации 10 и 50 μg/ml (71).

Была проведена оценка этанольного и водного экстрактов травы чи-
стотела на их цитотоксическое действие при биотестировании на леталь-
ность яиц рачка артемии, используя умбеллиферон и колхицин в качестве 
активных веществ. Токсичности экстрактов не наблюдалось, а результа-
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ты показывают безопасность травы чистотела при традиционном приме-
нении (72).

Иммуностимулирующее действие
Было изучено иммуностимулирующее действие изолированной из водно-
го экстракта травы фракции CM-Ala, включая образование активирован-
ных натуральных клеток-киллеров и пролиферацию спленоцитов. Также 
была исследована способность CM-Ala усиливать активацию макрофагов 
и увеличивать число гранулоцит макрофаг-колонии образующих клеток 
(GM-CFC). Было обнаружено, что при культивировании со спленоцита-
ми в течение 5-и дней цитотоксичность CM-Ala в отношении Yac-1 опухо-
левых клеток повышалась с 0.88% до 34.18%. Под влиянием CM-Ala были 
выявлены также усиление продукции оксида азота в перитонеальных ма-
крофагах (вдвое) и противоопухолевая активность. Кроме того, фракция 
CM-Ala обнаруживала митогенную активность в клетках селезенки и кост-
ного мозга. CM-Ala вызывала 84-кратное повышение пролиферации спле-
ноцитов и увеличивала в 1.48 раза число GM-CFC в не подвергнутых дей-
ствию экстракта спленоцитах (70).

Токсикология
На моделях грызунов не было установлено каких-либо повреждающих 
или токсических эффектов. Средняя летальная доза (ЛД

50
) отвара при вну-

трибрюшинном введении была установлена равной 9.5 г/кг массы тела. У 
мышей ЛД

50 
для изохинолиновых алкалоидов была установлена равной 

300 мг/кг массы тела при подкожном введении. Внутрибрюшинное введе-
ние метанольного экстракта травы в дозе 350 мг/кг массы тела у мышей в 
течение 7 дней приводило к 20% гибели животных (60). Средняя леталь-
ная доза для хелидонина при внутрибрюшинном введении у мышей была 
равна 1300 мг/кг массы тела и 2000 мг/кг массы тела у крыс. Сублеталь-
ные дозы хелидонина вызывали седативное действие, птоз, тремор и пони-
жение температуры тела (73). При исследовании острой токсичности ме-
танольного и водного экстрактов травы чистотела при приеме внутрь у 
мышей ЛД

50 
были равны 12.5 и 10.1 г/кг массы тела соответственно (74). 

Введение сангвинарина и хелеритрина (3:1) в дозе 5 мг/кг массы тела внутрь 
ежедневно в течение 90 дней свиньям не вызвало каких-либо гистологиче-
ских или биохимических сдвигов (75).

Известно, что алкалоиды сангвинарин и хелеритрин, присутствующие 
в небольших концентрациях в траве чистотела, проявляют гепатотоксич-
ность у крыс. Внутрибрюшинное введение сангвинарина или хелеритрина 
крысам в дозе 10 мг/кг массы тела вызывало повреждение клеток печени и 
повышало активность аланин аминотрансферазы и аспартат аминотранс-
феразы на 50 и 100% соответственно. Однако, внутрибрюшинное введение 
сангвинарина или хелеритрина крысам в дозе 0.2 мг/кг массы тела в тече-
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ние 55 дней не выявляло признаков гепатотоксичности (76, 77). Исследова-
ние влияния экстрактов травы чистотела, а также индивидуальных алкало-
идов коптизина, хелидонина, протопина, хелеритрина и сангвинарина на 
первичные гепатоциты у крыс обнаружило прямую корреляцию между со-
держанием алкалоидов в экстракте и гепатотоксичностью. Это означает, 
что гепатотоксической концентрацией для экстракта было 5 мг/мл; свнгви-
нарина 5 мкг/мл; хелеритрина 8 мкг/мл..

Клиническая фармакология
В ходе проспективного обсервационного исследования изучалась реакция 
608 пациентов, принимавших перорально водно-этанольный экстракт ле-
карственного сырья в течение 22 дней (5-7:1; это означает, что ежеднев-
ная доза 375-500 мг экстракта соответствует 9-12 мг общих алкалоидов). 
Результаты были измерены в соответствии с проведенной врачами гло-
бальной оценкой эффективности (по четырехбалльной шкале). После 22 в 
среднем дней лечения у 87,4% пациентов симптомы (диспепсия или спазмы 
верхнего желудочно-кишечного тракта) уменьшились, а результаты были 
оценены как хорошие или очень хорошие (55).

Контролируемое с помощью плацебо двойное слепое клиническое ис-
следование дало оценку эффективности таблеток, изготовленных из водно-
этанольного экстракта лекарственного сырья, соответствующего двойной 
дозе в 24 мг общих алкалоидов (подсчитанной так же как хелидонин) для 
пациентов, страдающих эпигастральными болями или судорогами в били-
арной системе и/или в верхней части желудочно-кишечного тракта. Шесть-
десят пациентов в течение 14 дней получили лечение экстрактом или пла-
цебо. Оцениваемые показатели через 4 и 6 недель включали глобальную 
оценку клинициста и самооценку пациента по Шкале жалоб Церссена. По-
сле шестинедельного лечения 60% пациентов, получавших лечение, и 27% в 
группе, получавшей плацебо, рассматривались как респондеры (p = 0.038 - 
коэффициент достоверности различий) по глобальной оценке клинициста. 
По Шкале жалоб Церссена показатель также был на 15% ниже (p = 0.003) у 
пациентов после лечения экстрактом, чем у той группы, что лечилась пла-
цебо. Лечение уменьшало симптомы, такие как боли в желудке, связанные 
с желчью жалобы, метеоризм и тошнота (56)

Побочные действия
Избыточное потребление отвара лекарственного сырья может вызвать 
тошноту и другие желудочно-кишечные симптомы (60). В редких случа-
ях отмечались воспаление печени и усиление ферментативной активности 
печени, а также увеличение содержания билирубина в сыворотке. Все эти 
явления проходили после прекращения терапии (78). Описан случай раз-
вития контактного дерматита после наружного применения надземной 
части растения (79). Отмечено десять случаев острого гепатита, вызванного 
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приемом препаратов травы чистотела. Выраженность гепатита колебалась 
от среднего до тяжелого. У пяти пациентов наблюдался явный застой жел-
чи, но без развития печеночной недостаточности. Другие возможные при-
чины патологии печени были исключены с помощью лабораторных тестов 
и методов визуализации, а биопсия препаратов печени подтвердила нали-
чие повреждения, вызванного лекарством. После прекращения терапии у 
всех пациентов наступало быстрое восстановление с возвращением уров-
ня активности печеночных ферментов к норме в течение 2-5 месяцев (80). 
Описан случай развития у пациента гемолитической анемии после приема 
экстракталекарственного сырья. Описание включает цитолиз печени, 
тромбоцитопению, почечную недостаточность и внутрисосудистый гемо-
лиз. Прямой антиглобулиновый тест был положительным (4+), IgG+C´. 
Пациент получал стероиды, переливание эритроцитов и тромбоцитов и 
дважды – гемодиализ. Полное разрешение клинической симптоматики на-
ступило примерно на 12-ый день после начала лечения (81).

Наблюдались случаи острого гепатита после применения приготовлен-
ной травы чистотела (82, 83).

Наблюдался случай контактного аллергического баланопостита и па-
рафимоза после местного применения сока травы чистотела (84).

Противопоказания
Непроходимость желчных путей, наличие предыдущих заболеваний пече-
ни или гепатита, одновременное применение гепатотоксических веществ. 
(80, 85)

Предупреждениия
Прием растительного сырья или препаратов из травы чистотела должен 
быть ограничен во времени (1-4 недели). Продолжительное употребление 
травы чистотела (более 4 недель) не рекомендуется. Учитывая потенциаль-
ную токсичность в отношении печени, до и после лечения рекомендуется 
проводить исследование функции печеночных ферментов (81, 86, 87). Ра-
ботникам здравоохранения следует докладывать о каждой подозритель-
ной реакции, связанной с травой чистотела.

Меры предосторожности

Общие
Применять растение следует только под врачебным наблюдением. В слу-
чае наличия у пациентов желчных камней препарат не следует использо-
вать, не посоветовавшись с врачом (4). В некоторых странах на использо-
вание растения налагаются юридические ограничения (88, 89). Институт 
лекарственных препаратов Германии рекомендует максимальную днев-
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ную дозу 2,5 мг общих алкалоидов, что ниже доз, рекомендуемых другими 
учреждениями (3, 5, 89).

Взаимодействие с лекарствами
Информации не обнаружено.

Канцерогенез, мутагенез, неблагоприятное воздействие 
на фертильность
Информации не обнаружено.

Беременность
Не рекомендуется применение травы чистотела во время беременности (90).

Кормящие матери
Не рекомендуется применение травы чистотела во время кормления гру-
дью (90).

Прочие меры предосторожности
Информации не обнаружено.

Лекарственные формы
Лекарственное сырье, порошок из травы для настоев, таблетки, содержа-
щие 4 мг общих алкалоидов (56)..

Дозировка
(При отсутствии иных показаний)
Для приема внутрь: от одной до двух таблеток, каждая из которых содер-
жит 4 мг общих алкалоидов, три раза в день (55, 89); 2-5 г травы, эквива-
лентных 12-30 мг общих алкалоидов, подсчитанных как хелидонин (3).
Наружное применение в виде ванны: настой из двух столовых ложек измель-
ченной травы, добавленной к 500 мл воды, на ванну (88).
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Folium cum Flore Crataegi – 
Лист и цветок боярышника*

Определение
Folium cum Flore Crataegi представляет собой высушенные цветоносные 
ветви видов Crataegus monogyna Jacq. (Lindm) (боярышник однопестич-
ный), C. laevigata (Poir.) DC (б. сглаженный), и их гибридов, редко других 
видов рода Crataegus (Rosaceae – Розоцветные).1

Синонимы
Crataegus monogyna Jacq. (Lindm): C. apiifolia Medik. non Michx., 
C. Oxyacantha L. ssp. monogyna Lev., Mespilus elegans Poir., M. monogyna All., 
M. Monogyna Ehrh. (3).

Crataegus laevigata (Poir.) DC: C. oxyacantha L., C. oxyacantha L. ssp. Polygala 
Lev., C. oxyacanthoides Thuill, Mespilus oxyacantha (Gartn.) Crantz. (1, 3, 4).

Некоторые названия на национальных языках
Боярышник, aubeline, aubepine, biancospino, calabrice, calavrice, eenarijlige 
meidorn, eenstijlige meidorn, eingriffeliger Weissdorn, Einkern-Weissdorn, 
épine blanche, espinero, espino blanco, espino majuelo, galagonya virágzó ágvég, 
hagdorn, hagedorn, harthorne, haw, hawthorn, hedge thorn, majuelo, may, May 
thorn, Mehlbeerbaum, Mehldorn, seiyosanzashi, shanzha, sorkh valik, spina, 
Stumpf gelappter Weissdorn, Weissdorn, whitethorn, za bur, zu’rurr el awdiyah, 
zweigriffeliger Weissdorn, Zweikern-Weissdorn (1, 3, 5–8).

Географическое распространение
Растение умеренных зон северного полушария, включая восточные районы 
Северной Америки, части Южной Америки, Восточной Азии и Европы (9, 10).

Описание
Crataegus monogyna: колючий кустарник; листья светло-зеленые, 3–5 ло-
пастные, с заостренными долями, прорезанными более глубоко и широ-
ко, чем листья вида C. laevigata. Цветки, собранны в разветвленные щит-

* Заимствовано из тома 2 монографий ВОЗ по отдельным лекарственным растениям.
1 Fructus Crataegi включен в European pharmacopoeia (1), а также в фармакопею Китайской Народ-
ной Республики (2). Однако клинические и фармакологические данные в отношении этой части 
растения на настоящее время недостаточны для составления монографии.
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ковидные соцветия, венчик и чашечка пятимерные, чашечка с треугольны-
ми чашелистиками, лепестки венчика белые, гинецей однопестичный, ан-
дроцей расположен по краю коричневато-зеленого цветоложа, состоит из 
15–20 тычинок с черными пыльниками; цветоножки и чашелистики с опу-
шением (1, 9).

Crataegus laevigata: колючий кустарник с гладкими коричневыми побе-
гами; листья ярко-зеленые, обратнояйцевидные, 3 – 7 лопастные с плоски-
ми, притупленными долями. Цветки, собранны в разветвленные щитковид-
ные соцветия, венчик и чашечка пятимерные, чашечка с треугольными ча-
шелистиками, лепестки венчика белые, гинецей 2–3 пестичный, андроцей 
расположен по краю цветоложа и состоит из 15–20 тычинок с красными 
пыльниками; цветоножки и чашелистики гладкие; плоды темно-красного 
цвета сферической или эллипсоидной формы (9, 11).

Растительное сырье, представляющее интерес: 
высушенные листья и соцветия

Внешний вид
Crataegus monogyna: листья ярко-зеленые, трех- или пяти-остролопастные, 
прорезанны более глубоко и широко, чем C. laevigata, с сильно выступа-
ющим вторичным жилкованием. Цветки, собранны в разветвленные щит-
ковидные соцветия, венчик и чашечка пятимерные, чашечка с треуголь-
ными чашелистиками опадающими на завязь после окончания цветения, 
лепестки венчика белые, гинецей однопестичный, андроцей расположен по 
краю коричневато-зеленого цветоложа, состоит из 15–20 тычинок с черны-
ми пыльниками; цветоножки и чашелистики с опушением (1, 9).

Crataegus laevigata: листья ярко-зеленые, 3 – 7 лопастные с плоскими, 
притупленными долями с сильно выступающим вторичным жилковани-
ем. Цветки, собранны в разветвленные щитковидные соцветия, венчик и 
чашечка пятимерные, чашечка с треугольными чашелистиками, лепестки 
венчика белые, гинецей 2–3 пестичный, андроцей расположен по краю цве-
толожа и состоит из 15–20 тычинок с красными пыльниками, цветоножки 
и чашелистики гладкие.

Органолептические свойства
Запах: характерный, тонкий; вкус: слегка горьковато-сладкий, вяжущий 
(12–15).

Микроскопические характеристики
Лист дорсовентральный; клетки верхнего эпидермиса полигональные, 
стенки прямые со складчатой кутикулой, клетки нижнего эпидермиса 
более извилистой формы; аномоцитные устьица расположены лишь на 
нижнем эпидермисе; эпидермис с кроющими трихомами, более много-
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численными на нижнем слое, трихомы длинные сужающиеся, однокле-
точные или в редких случаях однорядные с двумя клетками, со стенками 
умеренной толщины; в клетках, расположенных вдоль жилок друзы или 
мелкие призматические кристаллы оксалата кальция. Эпидермис цвето-
ножки и цветоложа содержит в изобилии кроющие трихомы, схожие с 
трихомами листа, но более удлиненные и извилистые; чашечка усеяна 
многочисленными аномоцитными устьицами на внешней стороне эпи-
дермиса, внутренняя сторона эпидермиса имеет складчатую кутикулу; 
клетки эпидермиса венчика с сосочковидными выростами; фиброзный 
слой пыльника с характерными утолщениями; пыльцевые зерна от сфе-
рической до эллиптической формы, в диаметре до 45 μm, с 3 зародыше-
выми порами и мелко-зернистой экзиной. Клетки эпидермиса стебля име-
ют утолщенные антиклинальные внешние стенки корковая паренхима с 
друзами и призматическими кристаллами оксалата кальция; компактные 
группы мелких плотно-уложенных перициклических волокон с утолщен-
ными и одревесневшими перегородками; ксилема полностью одревес-
невшая, состоящая из разбросанных сосудов, толстостенных волокон и 
паренхимы, разделенной отчетливыми сердцевинными лучами, содержа-
щими вещество коричневого цвета; более крупные сосуды с окаймленны-
ми порами и более мелкими элементами с кольцевыми или спиральными 
утолщениями; центральная часть сердцевины паренхимная и одревеснев-
шая, клетки с умеренно утолщенными стенками и многочисленными по-
рами (12, 15).

Порошок
Желтовато-зеленого цвета. Одноклеточные поверхностные трихомы, 
обычно толстостенные с широкой полостью, почти прямые или слегка 
изогнутые, ямчатые у основания; фрагменты эпидермиса листа с клет-
ками, стенки которых от извилистой до полигональной, антиклиналь-
ной формы и с крупными анамоцитными устьицами, окруженными 
4–7 клетками; клетки мезофилла, содержащие друзы и кристаллы окса-
лата кальция, обычно диаметром 10–20 μm; клетки, относящиеся к со-
судам, со скоплениями мелких призматических кристаллов. Фрагменты 
лепестков, с округлыми полигональными клетками эпидермиса и с сосоч-
ковидными выростами, с отчетливыми извилистыми толстыми стенками 
и со складчатой кутикулой; фрагменты пыльника, в которых виден эн-
дотеций со сводчатым или равномерно утолщенным краем. Фрагменты 
стебля, содержащие колленхимные клетки, граничащие с пористыми со-
судами и пучками одревесневших склеренхимных волокон с узкими про-
светами. Многочисленные пыльцевые зерна, от сферической до эллипти-
ческой или треугольной формы, до 455 μm в диаметре, с 3 зародышевыми 
порами и мелкозернистой экзиной (1).
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Общие методы идентификации
Макроскопическое и микроскопическое обследование, тонкослойная 
хроматография (1, 7) и микрохимический тест на присутствие проциани-
динов (7).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Тест на специфические микроорганизмы и установление пределов бакте-
риального загрязнения проводится в соответствии с рекомендациями ВОЗ 
в отношении методов контроля качества лекарственного растительного 
сырья (16).

Посторонние органические примеси
Не более 8% одревесневших ветвей, превышающих в диаметре 2,5 мм (1) и 
не более 2% прочих посторонних примесей (1, 15).

Общая зола
Не более 10% (1).

Потери при высушивании
Не более 10% (1).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемые максимальный предел содержания альдрина и диэльдрина 
не более 0,05 мг/кг (17). По другим пестицидам см. European pharmacopoeia 
(17), а также рекомендации ВОЗ в отношении методов контроля качества 
лекарственного растительного сырья (16) и остатков пестицидов (18).

Прочие пробы на чистоту
Химический анализ, анализ кислотонерастворимой золы, сульфатирован-
ной золы, водорастворимого и спирторастворимого экстракта проводится 
в соответствии с национальными требованиями.

Тяжелые металлы
В отношении анализа и максимально допустимых пределов содержания 
тяжелых металлов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества 
лекарственного растительного сырья (16).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях сверяться с рекомендациями ВОЗ в отношении ме-
тодов контроля качества лекарственного растительного сырья (16), касаю-
щихся анализа содержания радиоактивных изотопов.

SMPvol5_R.indd   96SMPvol5_R.indd   96 30.06.10   14:3230.06.10   14:32



97

Folium cum Flore Crataegi – Лист и цветок боярышника

Химические анализы
Содержание не менее 1,5% флавоноидов, рассчитанных по гиперозиду (1), 
и не менее 0,6% флавон C-гликозидов, рассчитанных по витексину (14), 
спектрофотометрическим методом в диапазоне 410 и 336 нм (1). Приме-
няется также метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (19).

Основные химические составляющие
Основными составляющими являются флавоноиды (рутин, гиперозин, ви-
тексин, витексин-2" рамнозид, ацетилвитексин-2" рамнозид) и родствен-
ные проантоцианидины (19, 20). В соцветии имеются гликозиды флавоно-
ла, главным образом в виде гиперозида, спиреозида и рутина. Первичными 
производными флавоноидов в листьях являются эпи-катехин (эпи-катехол) 
и/или катехин (катехол), а также сопутствующие процианидины, образую-
щиеся вместе с олигометрическими процианидинами (23) во время конден-
сации 2–8 монометрических единиц, вышеупомянутых катехинов (19–22).
Также сообщалось о присутствии простых фенольных кислот (напр., хло-
рогенной и кофейной кислот). Из числа нефенольных составляющих, пен-
тациклические тритерпены (напр., урсоловая и олеаноловая кислоты) и 
2–α-гидрокси производная олеаноловой кислоты, известной под названи-
еми кратеголовой кислоты, относятся к наиболее характерным компонен-
там (4). Структуры характерных составляющих приведены ниже.

 
гиперозид

спиерозид

рутин

R X 

H Gal 

Glc H 

H Rha-Glc 
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β-D-галактопиранозил β-D-глюкопиранозил

O-6–дезокси-α-L-маннопиранозил- (1→6)-β-D-глюкопиранозил

α-L-рамнопиранозил=6–

дезокси-α-L-маннопиранозил

внтексин R = H

внтексин 2´´-рамнознд  
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Применение в медицине
Подтверждаемое клиническими данными
Лечение застойной сердечной недостаточности II степени, согласно опре-
делению Нью-йоркской Кардиологической Ассоциацией (New York Heart 
Association) (24–34).

Описанное в фармакопеях и в традиционных системах медицины
В качестве поддерживающего средства при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы (35).

α 

α 

α 

α α

α 

α 

α 

α 

α 

α α 

α 

β β 

β β 

β 

β 

pr o c y a n i d i n   2   2 '   3   3 '   4   

B 1   - ( R )   - ( R )   - ( R )   - ( S)   - ( R )   

B 2   - ( R )   - ( R )   - ( R )  - ( R )   - ( R )   

B 3   - ( R )   - ( R ) - ( S)   - ( S)   - ( S)   

B 4   - ( R )   - ( R )   - ( S)   α- ( R)   - ( S)   

процнанидин

 
R   R '   

ca t ec h i n   (ca t ec h o l )   OH   H   

epi - ca t ec h i n   ( epi - ca t ec h o l )   H   OH   

катехин (катехол)

зпи-катехин (епи-катехол)
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Описанное в народной медицине, 
не подтверждаемое экспериментальными или клиническими данными
В качестве спазмолитического средства при лечении астмы, диареи, при за-
болеваниях желчного пузыря и при сокращениях матки, а также в качестве 
седативного средства при бессоннице (5).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Инотропное действие
Положительное инотропное воздействие препаратов Folium cum Flore 
Crataegi и его составляющих было продемонстрировано как in vitro, 
так и in vivo. Это воздействие, как правило, обусловлены флавоноидны-
ми и процианидиновыми составляющими листьев и цветков (3, 36-38). 
Водноспиртовой экстракт листьев и цветков, флавоноидные и проциа-
нидиновые фракции экстракта и изолированные составные части (напр., 
биогенические амины, кратеголовая кислота, эпи-катехин, гиперозид, 
лютеолин 7–глюкодиз, рутин и витексин) оказывают положительное ино-
тропное воздействие и удлиняют период невозбудимости в кардиомио-
цитах, изолированных папиллярных мышцах и в изолированном сердце 
морской свинки (36-48). В изолированном сердце морской свинки, об-
рабатываемом при постоянном давлении стандартизированным экс-
трактом 3 мкг/мл, сокращаемость сердца увеличивалась на 9,5% (40). В 
изолированных и подвергаемых электростимуляции участках слабо дей-
ствующего левожелудочного миокарда человека стандартизированный 
экстракт (18,75% олигомерных процианидинов) усиливал интенсивность 
сокращений в концентрации, превышающей 10 мкг/мл; экстракт, содер-
жащий 100 мкг/мл, усиливал силу и частоту сокращений (39). Стандар-
тизированный экстракт листьев и цветков увеличивал сокращаемость 
клеток миокарда на 153% в концентрации 120 мкг/мл (44). Водный экс-
тракт листьев и цветков, две фракции проантоцианидина и две флавоно-
идные фракции экстракта расширяли коронарные сосуды и оказывали 
положительное инотропное воздействие на изолированное сердце мор-
ской свинки (экстракт или фракция: 0,05 мг/мл) (41).

Хронотропное воздействие
Внутрижелудочное введение крысам мацерата побегов, цветков ли-
стьев или их жидкого экстракта (12,5–25,0 мг/кг) в значительной степени 
подав-ляет аритмию, индуцированную аконитином, хлористым кальци-
ем или хлороформом/адреналином (P < 0,05) (49, 50). Эти экстракты так-
же снижали давление крови у крыс в той же дозе (49, 50). Аритмия, инду-
цированная аконитином, также подавлялась после внутривенного введе-
ния кроликам 95% этанолового экстракта коры и листьев (50 мг/кг веса 
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тела) (51). Внутривенное введение обогащенного флавоноидами экстрак-
та листьев и цветков кроликам (20 мг/кг) или крысам (2 мг/кг) подавляло 
индуцированную хлористым барием аритмию (52, 53). Внутривенное вве-
дение стандартизированного экстракта содержащего 18,75% олигомер-
ных процианидинов собакам, в состоянии анестезии (7,5–30,0 мг/кг веса 
тела), увеличивало максимальную скорость сокращения левого желудоч-
ка на 16,8–31,1% (54).

Водный экстракт листьев улучшал деятельность сердца во время репер-
фузии, уменьшал уровень лактатов и ускорял энергетический обмен ве-
ществ при ишемиической реперфузии сердца у крысы. Однако увеличения 
коронарного кровотока не отмечалось (55). Ежедневное внутрижелудоч-
ное введение крысам отдельных доз стандартизированного экстракта ли-
стьев и цветков (содержащего 18,75% олигомерных процианидинов) в дозе 
100 мг/кг или фракции, обогащенной олигомерными процианидинами 
(20 мг/кг), оказывало протекторное действие при индуцированной пер-
фузией аритмие, гипертоническом кризе и предупреждало смертность 
(56, 57). Обогащенная олигомерическим процианидином фракция не 
сокращала индуцированное реперфузией повышение уровня креатин-
киназы в плазме (57). Введение измельченных в порошок листьев и цвет-
ков крысам (2% корма) сокращало выделение лактат дегидрогеназы после 
сердечной ишемии, индуцированной перфузией (58).

Воздействие на коронарный кровоток
Внутрижелудочное введение фракции олигомерного процианидина стан-
дартизированного экстракта листьев и цветков собакам в дозе, составля-
ющей 12–70 мг/кг, три раза в день на протяжении 60 дней, активизировало 
кровоток миокарда (59, 60). Внутривенная инъекция водного или 95%-ного 
этанолового экстракта цветов увеличивало коронарный кровоток и ми-
нутный сердечный выброс, а также снижало периферическое сопротивле-
ние у собак и морских свинок (61–63). Введение обогащенного флавоно-
идами экстракта кошкам и кроликам увеличивало коронарный кровоток 
на 48% и 163% соответственно, а также снижало индуцированную питуи-
трином коронарную недостаточность у кроликов (52). Внутривенное вве-
дение экстракта листьев и цветков кошкам (10 мг/кг ) или кроликам (20 мг/
кг) расширяло коронарные сосуды и улучшало коронарный кровоток (53).

Влияние на потенциал действия
Препарат листьев (10 мг/л) увеличивал продолжительность потенци-
ала действия и замедлял возвращение в точку Vmax в изолированной 
папиллярной мышце морской свинки (42). Электрофизиологическая корре-
ляция между увеличением амплитуды сокращения изолированных папил-
лярных мышц собаки и расширением сосудов в изолированных коронар-
ных артериях человека измерялась после применения экстракта листьев и 
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цветков. Потенциал действия сердца в значительной степени возрастал по 
продолжительности и по превышению, а также по максимальной деполя-
ризации (P < 0,001). После лечения флавоноидами, изолированными из 
экстракта (0,1 и 100 μмol/l), наблюдалась гиперполяризация неподвижной 
мембраны нормальных и атеросклеротических сосудистых клеток глад-
кой мышцы в коронарной артерии человека. Изометрическое давление на 
стенки сокращалось как в нормальных, так и в атеросклеротических со-
судах. Усиление «пик-плато» реполяризации потенциала действия в ткани 
сердца и гиперполяризация гладкой мышцы сосудов позволяет предполо-
жить, что экстракт действует как агонист калиевого канала (64, 65).

Антигипертензивное действие
На различных моделях животных лечение экстрактами листа и/или цвет-
ков показало уменьшение сопротивляемости периферических сосудов и 
снижение давления (50, 54, 66-69). Внутривенное введение стандартизи-
рованного жидкого экстракта листьев и цветков (эквивалентное 6 мг/кг 
процианидинов), собакам под анестезией (с нормальным давлением кро-
ви) понижало повышенное давления, индуцированное норадреналином. 
Экстракт (эквивалентный 0,03 мг процианидинов/мл) также оказывал 
β-блокирующее воздействие и подавлял индуцированную адреналином та-
хикардию в изолированном сердце лягушки (69). Гиперозид, изолирован-
ный из экстракта листьев и цветов, введенный либо внутривенно в дозе 1 мг/
кг, либо инфузией 0,1 мг/кг в минуту в течение 30 минут, снижал давление 
крови у собак в состоянии анестезии (68). Внутривенное введение водного 
экстракта листьев (в средней дозе 31 мг/кг) крысам с нормальным давлени-
ем (под анестезией) уменьшало систолическое, диастолическое и среднее 
давление крови (66). Экстренное или постоянное внутрижелудочное введе-
ние жидкого или глицерин/этанолового экстракта понижал аортериальное 
давление крови как у крыс с нормальным кровяным давлением, так и у крыс 
с повышенным давлением, индуцированным ацетатом дезоксикортикосте-
рона (50). Внутрижелудочное введение стандартизированного экстракта 
(300 мг/кг ежедневно) снижало кровяное давление на 9 мм Hg (1,20кПа) 
(67). Внутривенное введение стандартизированного экстракта (содержа-
щего 18,75% олигомерных процианидинов) крысам (30 мг/кг) или собакам 
(15 мг/кг) в состоянии анестезии снижало общее периферическое сопротив-
ление и артериальное кровяное давление (54).

Противовоспалительное действие
Различные патологические процессы, включая ишемию сердца, обусловле-
ны как выбросом свободных радикалов, так и пероксидацией липидов. Как 
было определено в ходе исследований in vitro, Folium cum Flore Crataegi 
поглощает свободные радикалы и воздействует в качестве антиоксиданта. 
Стандартизированный экстракт (содержащий 18,75% олигомерных про-
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цианидинов), а также фракция о олигомерного процианидина подавля-
ет пероксидацию липидов (IC

50
 0,48 μg/m (экстракт), 0,3 μg/ml (фракция)), 

и воздействиe эластазы нейтрофила человека (IC
50

 4,75 μg/ml (экстракт), 
0,84 мкг/мл (фракция)) (56). 70%-ный метаноловый экстракт бутонов цвет-
ков подавляет пероксидацию липидов в микросомах печени крыс (IC

50 

23 μg/m) (70, 71). Как феноловые, так и обогащенные флавоноидом фракции 
экстрактов листьев и цветков, in vitro являются антиоксидантами (70–72).

Воздействие на трансдукцию сигнала
Водный или метаноловый экстракты листьев и цветков, а также гиперозид, 
витексин и рамнозид витексина подавляют активность циклической аде-
нозинмонофосфат зависимой фосфодиестеразы, изолированной из сердца 
морской свинки или крысы (73, 74). Лютеолин 7–глюкозид и рутин оказа-
ли такое же воздействие (75). Водно-спиртовые экстракты цветов и цвет-
ков in vitro подавляли образование тромбоксана A2 и простагландина 
I2 в сердечных тканях кролика in vitro, что таким образом указывает на 
противовоспалительное воздействие экстрактов (76, 77). Стандартизиро-
ванный экстракт (содержащий 18,75% олигомерных процианидинов) сме-
щал связь 3H-уабаина аденозин трифосфатазой, активируемой натрием и 
калием (39).

Антиконтрактивное действие
Водный экстракт цветков in vitro подавляет сокращения кишечника кро-
лика, индуцированные хлористым барием (78). Обогащенный флавонои-
дами экстракт листьев и цветков подавляет in vitro сокращения кишечни-
ка кролика, индуцированные как гистамином, так и никотином, и частич-
но подавляют сокращения, индуцированные хлористым барием, ацетил-
холином или серотонином (ЕD

50
 0,02 мг/мл) (52). Внутривенное введение 

кошкам экстракта листьев и цветков, обогащенного флавоноидами (20 мг/
кг веса тела), подавляет сокращения гладкой мышцы кишечника, а инъек-
ция в брюшную полость в дозе 400 мг/кг веса тела подавляет колики у мы-
шей, индуцированные введением уксусной кислоты (52).

Седативное действие
Седативное воздействие было отмечено на многих моделях животных по-
сле внутрижелудочного введения экстрактов листьев и цветков (79, 80). 
60% этаноловый экстракт цветков увеличивал продолжительность сна, ин-
дуцированного гексовероналом и сокращал спонтанную подвижность и 
изучающее поведение самок мышей (800 мг/кг веса тела) (80).

Мочегонное действие
Обогащенная флавоноидом фракция экстракта цветов оказывала мочегон-
ное действие на собак (50 мг/кг веса тела) (81).
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Токсикология
Исследование токсичности путем промывания желудка разовой дозой 
(3 г/кг веса тела) стандартизированного водноспиртового экстракта ли-
стьев и цветков (содержащего 18,75% олигомерных процианидинов) выя-
вило толерантность крыс и мышей к этой дозе, без каких-либо клинических 
симптомов отравления. Средняя летальная доза (LD

50
) препарата, введен-

ного в брюшную полость, составляла 1,17 г/кг веса тела у крыс и 750 мг/
кг веса тела у мышей. Никаких симптомов отравления не наблюдалось в 
повторном исследовании токсичности, в ходе которого крысам и собакам 
внутрижелудочно на протяжении 26 недель ежедневно вводился стандар-
тизированный экстракт (содержащий 18,75% олигомерных процианиди-
нов) в дозах 30, 90 и 300 мг/кг веса тела (82).

Клиническая фармакология
Сердечная недостаточность
Обзор фармакологических и клинических данных указывает на то, что 
стандартизированные экстракты Folium cum Flore Crataegi активизиру-
ют деятельность сердечной мышцы, улучшают циркуляторную перфузию 
миокарда и выносливость при кислородной недостаточности, а также воз-
действуют на аритмию и снижают пост-нагрузку (29). Также было проде-
монстрировано положительное терапевтическое воздействие Folium cum 
Flore Crataegi на пациентов с симптомом возбуждения симпатоадренерги-
ческой системы, такими как повышенное давление, тахикардия и аритмия 
(также характерными при сердечной недостаточности II степени, (соглас-
но определению Нью-Йоркской Кардиологической Ассоциации (25–34)) 
(30). Кроме того, в ходе многочисленных клинических испытаний, контро-
лируемых и не контролируемых, была рассмотрена терапевтическая эф-
фективность экстрактов Folium cum Flore Crataegi при лечении сердечной 
недостаточности II степени (25–34). Исследования проводились с приме-
нением 70% метанолового и 45% этанолового стандартизированного экс-
тракта (содержащего 2,2% флавоноидов или 18,75% олигомных проциа-
нидинов) или листьев и цветков (30). Доза эксракта составляла от 160 до 
900 мг ежедневно на протяжении 4–8 недель. Оценка эффективности экс-
трактов была основана на следующих критериях: анаэробный порог (27); 
оценка по шкале (Clinical Global Impression Scale) (31, 32); выносливость 
при физических нагрузках (25, 26, 28, 31, 32, 34); фракция выброса желу-
дочка (26, 33); качество жизни и улучшение субъективных симптомов (со-
гласно определению Нью-йоркской Кардиологической Ассоциации) (26-
28, 31–34), а также параметры давление/частота пульса (26, 28, 31, 32, 34). 
Несмотря на то, что было отмечено улучшение, ни в одном из проводимых 
в течение длительного времени исследований не было выявлено влияние 
Folium Cum Flore Crataegi на коэффициент смертности пациентов с хрони-
ческой застойной сердечной недостаточностью.
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Выносливость к физическим нагрузкам
В ходе рандомизированного, двойного слепого и плацебо контролируе-
мого испытания была проведена оценка эффективности экстракта, содер-
жащего 2,2% флавоноидов, в отношении анаэробного порога в ходе вы-
полнения упражнений 72 пациентами, контролируемого методами спиро-
эргометрии. Пациенты получали пероральную дозу 900 мг экстракта или 
плацебо ежедневно на протяжении 8 недель. После проведения лечения в 
группе, получавшей препарат, значительно увеличилось усвоение кисло-
рода (P < 0,05), а время выполнения упражнений до достижения анаэроб-
ного порога увеличилось на 30 секунд в группе, принимавшей препарат, и 
лишь на 2 секунды в группе, принимавшей плацебо. Значительное улучше-
ния субъективных симптомов также было отмечено в группе, получавшей 
препарат, по сравнению с группой плацебо (P < 0,01) (27).

В ходе трех клинических испытаний на выносливость к физическим на-
грузкам, методом велоэргометрии у пациентов с сердечной недостаточ-
ностью II степени проводилась оценка экстракта, содержащего 2,2% фла-
воноидов. При двойном слепом плацебо контролируемом испытании с 
участием 85 пациентов пероральный прием 300 мг экстракта ежедневно 
на протяжении 4–8 недель улучшал работоспособность; однако различия 
по сравнению с группой плацебо не было существенным (25). В двойном 
слепом и контролируемом при помощи плацебо испытании была оцене-
на эффективность перорального приема 600 мг экстракта ежедневно в те-
чение 8 недель у 78 пациентов. Пациенты, получавшие препарат, показали 
значительное улучшение в отношении выносливости к физическим упраж-
нениям по сравнению с группой плацебо (P < 0,001). У пациентов, полу-
чавших экстракт, также отмечалось более низкое давление крови и менее 
частый пульс в ходе выполнения упражнений. У них также отмечалось 
меньше общих симптомов, таких как одышка и усталость (31). В ходе треть-
его испытания 132 пациента получали перорально 900 мг экстракта или 
37,5 мг каптоприла ежедневно в течение 8 недель в двойном слепом компа-
ративном исследовании. Выносливость к физическим нагрузкам, измеряе-
мая по истечении 56 дней лечения, значительно улучшилась в обеих груп-
пах (P < 0,001). Кроме того, понизилось соотношение давление/пульс, а 
частота и тяжесть таких симптомов, как одышка и усталость, снизилась 
примерно на 50% (32).

Соотношение давление/пульс
В двух двойных слепых плацебо контролируемых испытаниях была оцене-
на эффективность экстракта, содержащего 18,75% олигомерных проциа-
нидинов, принимаемых 156 пациентами с сердечной недостаточностью II 
степени. Больные получали перорально 160 мг экстракта или плацебо еже-
дневно в течение 8 недель. Основным измеряемым параметром было соот-
ношение пульса и давления с использованием велоэргометра, а также со-
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вокупность субъективных симптомов. Пациенты, получавшие экстракт,
показали значительное повышение выносливости к физическим нагруз-
кам по сравнению с группой плацебо (P < 0,05), также снизилось число 
субъективных жалоб (28, 34). Кроме того, в обеих группах было отмече-
но незначительное уменьшение систолического и диастолического давле-
ния крови (28).

Фракция желудочного выброса
В 4-х недельном не контролируемом испытании, в котором участвовали 
семь пациентов, имеющих сердечную недостаточность II и III степени и 
выявленную методом ангиографии фракцию левожелудочкового выброса 
менее 55%, пероральный прием 240 мг экстракта, содержащего 18,75% оли-
гомерных процианидинов ежедневно, увеличил, согласно ангиографи-
ческим измерениям, фракцию желудочного выброса с 29,80 до 40,45%. В 
симптоматических жалобах (согласно перечню жалоб по von Zerssen) так-
же отмечались улучшения (33). Во время 4-х недельного неконтролируе-
мого исследования у 20 пациентов с сердечной недостаточностью II сте-
пени (при наличии фракции левожелудочкового выброса менее 55%, 
выявленной посредством ангиографии) изучалось влияние на гемодинами-
ку (методом радионуклеидной кардиографии) 480 мг экстракта, содержа-
щего18,75% олигомерных процианидинов. После лечения фракция выбро-
са увеличилась с 40,18 до 43,50% в состоянии покоя и с 41,51 до 46,56% при 
физических нагрузках. Эргометрическая выносливость по отношении к на-
грузкам улучшилась, давление крови понизилось, а число субъективных 
жалоб сократилось (26).

Фармакокинетика
После внутрижелудочного введения мышам 0,6 мг меченой углеродом 14С 
олигомерной фракции процианидинов была замерена ее абсорбция. Ре-
зультаты показали, что 20–30% общей фракции, 40–81% тримерных про-
цианидинов и 16-42% олигомерных процианидинов поглощались в тече-
ние 1–7 часов после введения. По истечении 7 часов 0,6% радиоактивной 
фракции выводилось дыханием и 6,4% выводилось с мочой. Ежедневное 
внутрижелудочное введение 0,6 мг фракции олигомерного процианидина, 
помеченного радиоактивными изотопами, мышам в течение 7 дней вело к 
кумуляции радиоактивности, которая в 2–3 раза превышала радиоактив-
ность у мышей, получивших разовую дозу (83).

Меры предосторожности

Взаимодействие с лекарствами
Информация отсутствует (84).
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Влияние препарата на результаты 
лабораторных анализов
Не отмечалось никакого влияния при проведении лабораторных анали-
зов (например, на уровни хлористого натрия, хлористого калия, хлори-
стого кальция в сыворотке, уровни глютамат оксалоацетат трансамина-
зы в сыворотке, глютамат пируват трансминазы в сыворотке, γ-глютамил 
транспептидазы, общего билирубина, холестерина и креатинина, а также 
на уровни содержания глюкозы в крови) (34).

Канцерогенез, мутагенез, неблагоприятное 
воздействие на фертильность
Стандартизированный экстракт препаратов Folium cum Flore Crataegi (со-
держащий 18,75% олигомерных процианидинов) не является мутагенным 
или кластогенным в тесте Salmonella/микросома, тесте лимфомы мыши, 
цитогенетическом анализе в культуре лимфоцитов человека или в тесте ми-
кронуклеуса костного мозга мыши (82). Жидкий экстракт проявлял уме-
ренную активность в тесте Salmonella/микросома штамма S. typhimurium 
TA-98 лишь после метаболической активации. Мутагенная активность, 
по-видимому, была обусловлена кверцетиновым содержанием экстракта; 
однако объем кверцетина, поступающий с ежедневной пищей выше, чем 
можно было ожидать в экстракте (85). Внутрижелудочная инъекция в дозе 
до 1,6 г/кг веса тела не оказывала никакого эффекта на фертильность самок 
и самцов крыс или на генерацию F1 (86).

Беременность: тератогенный эффект
Внутрижелудочное введение в дозе до 1,6 г/кг веса тела стандартизирован-
ного экстракта Folium cum Flore Crataegi крысам и кроликам не выявило 
тератогенных свойств (86).

Беременность: нетератогенный эффект
Никакой пери- или постнатальной токсичности не наблюдалось у крыс, 
получавших внутрижелудочным путем стандартизированный экстракт 
Folium cum Flore Crataegi (1,6 г/кг веса тела) (86).

Прочие меры предосторожности
В отношении общих мер предосторожности или мер предосторожности, 
касающихся кормящих матерей или использования в педиатрии, информа-
ция отсутствует. Поэтому Folium cum Flore Crataegi не следует применять 
во время лактации или давать детям без медицинского наблюдения.

Побочные действия
Информация отсутствует (84).
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Лекарственные формы
Сырье для приготовления настоя и водноспиртового экстракта (35). Хранить 
в плотно закрытом контейнере, в защищенном от света и влаги месте (1).

Дозировка
(При отсутствии иных показаний)
Ежедневная доза: 160–900 мг высушенного 45%-ного этанолового или 70%-
ного метанолового экстракта (4–7:1) стандартизированного до 18,75% оли-
гомерных процианидинов (рассчитанных по эпи-катехину) или 2,2% фла-
воноидов рассчитанных по гиперозиду (26-29, 31–34, 84); 1,0–1,5 г тонко-
измельченного сырья в виде настоя 3–4 раза в день (35). Для получения 
терапевтического эффекта может потребоваться 4–6 недель непрерывной 
терапии (84).
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Определение
Трава хвоща представляет собой цельные или измельченные высушенные 
вегетативные надземные части Equisetum arvense L – хвоща полевого (се-
мейство хвощевых - Equisetaceae) (1, 2). Те же части, собранные в течение 
лета, описаны в Фармакопее СССР как трава хвоща полевого (2).

Синонимы
E. calderi Boivin (3).

Некоторые названия на национальных языках
Елка полевая, ельник болотный, песты, полевая сосенка, столбец бо-
лотный, хвост конский, хвощ полевой, хвощик, acker-schachtelhalm, 
acherschachtelhalm, ager-padderokke, åkersnelle, åkerfräken, akkerpaardestaart, 
at quyroughi, at kuyrugi, baimbap, bottlebrush, brusca, cauda de cavalo, chieh 
hsu ts’ao, coada calului, coda cavallina, coda equine, cola de caballo, common 
horsetail, corn horsetail, dziadzet dashtayin, dhanab al khail, dhanab et faras, 
dhanab el khayl, dutch rushes, equiseto menor, equiseto dei boschi, equiseto dei 
campi, equisette, equisetto, erva carnuda, false horse-tail, field horsetail, foxtail, 
gongbangcho, heermoes, horse-pipe, horse pipes, horsetail, horsetail grass, 
horsetail rush, horse willow, jeinsol, jointed rush, kannenkraut, kattestaart, 
kilkah asb, klóelfting, koniogon, kosa tīruma, krypfräken, librus, macho, mare’s 
tail, meadow pine, moeraspaardestaart, mokjeok, moonhyung, paddock-pipes, 
peltokorte, pest’shi, petite prêle, pewterwort, pildoochae, pildooyeup, pine 
grass, pinetop, polevaja sosenka, prele, prêle des champs, põldosi, queue de 
cheval, queue de rat, queue de renard, rabo de cavalo, rasperella, rävrumpa, 
scouring rush, shvita, snake grass, soettgi, soksae, sugina, toadpipe, tolkatshnik, 
tomahwang, tsukushi, vara de oro, wen ching, wen ching, western horsetail, 
zinngras, zinnkraut (3–16).

Географическое распространение
Растение распространено повсеместно в умеренной зоне Северного полу-
шария. Произрастает как дикорастущее в Америке, Европе, Северной Аф-
рике, а также в регионах Азии. На территории ННГ встречается повсемест-
но, за исключением пустынь, безлесных плоскогорий и северных регионов 
(4,5,7,8,17-21).
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Описание
Многолетнее растение с вегетативными и фертильными побегами. 
Корневище: горизонтально стелющееся, ползучее, диаметром до 3 мм, 
буровато-черное, простирающееся на глубину до 1 м, несущее чер-
ные клубни диаметром до 7 мм. Корни: растут из боковой почки как у 
основания корневища, так и прямого побега. Спороносные побеги: по-
являются ранней весной, высотой 15-20 см и диаметром до 5 мм, нераз-
влетвленные, суккулентные, от красноватого до желтоватого цвета, 
членистые, с 6-12 черновато-коричневыми ланцетовидными зубца-
ми влагалища собранными в узлах сочленений. Спороносные коло-
ски (стробилы): апикальные, овально-цилиндрические, тупоконечные, 
длиной 1-3,5 см. Спорангии на щитковидных спорофиллах, собранных 
в мутовки и формирующих спороносный колос. Споры шаровидные, 
зеленые с 4-7 спиральными придатками (элaтеpaми), которые плот-
но скручиваются во влажный период и раскручиваются в сухой. Спо-
роносные побеги никогда не становятся зелеными. Вегетативные побе-
ги, зеленые, развиваются позднее, ко времени увядания спороносных по-
бегов. Вегетативные побеги: высотой 5-15 (80) см, прямостоячие, с 6-18 
(20) продольными бороздками, полые, членистые, несущие в узлах му-
товки тонких боковых веточек (до 20). Листья (сильно редуцированные), 
чешуеподобные, неприметные, опадающие, расположенные в мутовках, 
сросшихся в узлах. (4,5,18,19,22-27).

Растительное сырье, представляющее интерес: 
высушенные надземные вегетативные побеги

Общий внешний вид
Целые вегетативные побеги длиной 20-80 см ( согласно Фармакопее СССР 
1990 г. до 30 см (2)) или их фрагменты длиной 0.5-2 см и диаметром 3-5 
мм. Побеги глубоко продольно–бороздчатые, от светло-зеленого до серо-
зеленого цвета, полые, сочлененные в узлах, располагающихся с интерва-
лом примерно 1,5-4,5 см; грубоватые на ощупь, но хрупкие, обламываются 
с хрустом. Влагалища (редуцированные листья) стеблей цилиндрические, 
длиной 4-8 мм, с зубцами. Зубцы треугольно-ланцетные, темно-бырые, 
бело-окаймленные по краю, спаянные по 2-3, по длине равные половине 
длины влагалища. На изломе побега видна крупная центральная полость и 
сосудистые каналы коры побега. Ветви многочисленные, неразветвленные, 
собранные в мутовки, направленные вверх, длиной 5-20 см и диаметром 1-2 
мм с 4-5 глубокими бороздками. Влагалища веточек цилиндрические, зеле-
ные с 4-5 зубцами, число зубцов соответствует числу бороздок на веточках; 
зубцы от светло-зеленого до бурого цвета, продолговато-ланцетовидные, с 
тонкозаостренной верхушкой, по длине равные половине или одной трети 
длины влагалища; соединенные между собой (очередные) чешуйки форми-
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руют специфические влагалищные структуры, в узлах ветвей, называемые 
“зубчатыми влагалищами” (1,2, 28, 29).

Органолептические свойства
Запах: слабый или отсутствует; вкус: слегка кисловатый или отсутствует 
(2,28,29).

Микроскопические характеристики
Эпидермис с удлиненными извилистыми эпидермальными клетками, 
окремневающими, нередко имеющими утолщения и выросты. Устьица па-
рацитного типа, с 2 побочными клетками, покрывающими замыкающие 
клетки. Устьица с ясно выраженной радиальной складчатостью кутикулы. 
На поперечном срезе эпидермис городчатый, с характерными выроста-
ми, сформированными из смежных 2 U-образных клеток. (Не должны при-
сутсвовать одноклеточные выросты - показатель отсутствия E. palustre L.)
Клетки коры тонкостенные с многочисленными крупными полостями; 
колленхиматозные клетки неoдревесневшие, до 1мм длины со скошенны-
ми или раздвоенными концами; ксилема одревесневающая с кольчатыми 
или спиральными утолщениями сосудов, расположенных одиночно или 
в небольших группах; слегка одревесневшие трахеиды с кольчатыми утол-
щениями и пучки длинных неодревесневших волокон с с узкими про-
светами. Видны крупные клетки паренхимы с мелкими крахмальными 
зернами; имеется крупная центральная полость. Веточки с четырьмя сосу-
дистыми пучками, окремневающая колленхима редуцированна, централь-
ная полость, а также полость в коре отсутствуют (1, 28-31 ).

Порошок
Зеленовато-серый или тускло-зеленый. Порошок имеет те же микроскопи-
ческие характеристики что и стебли (см. Микроскопические характеристи-
ки) (1, 28,29).

Общие методы идентификации
Макроскопический и микроскопический анализ, тонкослойная хроматогра-
фия на присутствие характерных составляющих: кофейной кислоты, гиперо-
зида, рутина (1, 28), кверцитин 3-глюкозида (5) и флавон-5-глюкозидов (2).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Проба на наличие специфических микроорганизмов и установление допу-
стимых пределов загрязнения проводится в соответствии с рекомендаци-
ями ВОЗ в отношении методов контроля качества лекарственного расти-
тельного сырья (32).
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Химическая
Информации не обнаружено.

Посторонние органические примеси
Стеблей, не более 5%, других видов Equisetum и их гибридов не более 2% 
(1), других органических примесей не более 1%. Других частей Equisetum 
arvense L. не более 1%, других видов Equisetum не более 4% (2). Фрагментов 
почерневшего корневища и других посторонних примесей не более 5% (33).

Общая зола
Минимум 12% и максимум 27% (1). Не более 20% (28, 29).

Кислотонерастворимая зола
Минимум 3%, максимум 15% (1). Не более 10% (28, 29).

Сульфатный зольный остаток
Информации не обнаружено.

Водорастворимый экстракт
Не более 15% (28, 29).

Спирторастворимый экстракт
Информации не обнаружено.

Потери при высушивании
Не более 10% (1)

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимально допустимый предел содержания альдрина и 
диэльдрина не более 0,05 мг/кг. В отношении других пестицидов см. Евро-
пейскую Фармакопею (1) и рекомендации ВОЗ: в отношении методов кон-
троля качества лекарственного растительного сырья (32) и по остаточному 
содержанию пестицидов (34).

Тяжелые металлы
В отношении анализа на содержание максимально допустимых пределов 
тяжелых металлов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества 
лекарственного растительного сырья (32).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях, см. рекомендации ВОЗ по методам контроля каче-
ства лекарственного растительного сырья (32) в отношении анализа на со-
держание радиоактивных изотопов.
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Прочие пробы на чистоту
Эпидермис без одноклеточных выростов - показатель отсутствия E. palustre L.
(28,29). Посторонних примесей не более 2% (29). Минеральных примесей 
не более 0.5% (2). Тонкослойная хроматография на отсутствие других ви-
дов и гибридов Equisetum (1,30). Химический анализ, анализ сульфатиро-
ванной золы и спирторастворимого экстракта проводится в соответствии 
с национальными требованиями.

Химические анализы
Содержание не менее 0.3% общих флавоноидов, рассчитываемых по изо-
кверцитрозиду (изокверцитрину) (1).

Основные химические составляющие
Азиатская и северо-американская разновидности содержат большое коли-
чество кверцитин 3—O-β-D-глюкопиранозида (изокверцитрина) и его ма-
лонил эфирoв. Содержатся также апигенин- и лютеолин-5- О-глюкозиды 
и их малонил эфиры. В европейском хемотипе флавоноиды в основном 
представленны кверцитин-3-O-софорозидом вместе с генкванином и про-
изводными кемпферола, среди которых протогенканин 4´-O-бета-D-
глюкопиранозид (23, 35), генкванин-5- О-глюкозид, кемпферол-3, 7- ди-
O-глукозид, кемпферол-3-O- (6´-O-малонил-глюкозид)-7-O-глюкозид, 
кемпферол-3-O-софорозид, и гликозиды лютеолина (среди которых 5-глю-
копиранозид, галютеолин), онитин и онитин-9-О-глюкозид (4,36,37). Рас-
тение содержит более 10% неорганических соединений, две трети ко-
торых составляют силикаты (до 15% (17) и калиевые соли (5). Имеется 
сообщение о содержании небольшого количества золота (0,03-0,075 ppm), 
серебра (0,23 ppm) и лантанидов (38). Также присутствуют следы алкало-
идов никотинового и спермидинового ряда, палюстрин и стеролы: β –си-
тостерол, кампестерол, исофукостерол и холестерол (37). В числе других 
составляющих сообщается о метоксипиридине, эквизетонине, эквизетози-
де, сапогенине и эквизетогенине (7, 8). Кроме того присутствуют сапони-
ны, каротиноиды, полиэновые кислоты, редко дикарбоксиловые кислоты 
(5) и органические кислоты (аконитовая, арабиноновая, кофейная, лимон-
ная, эквисетовая, фумаровая, галловая, глюконовая, глицериновая, яблоч-
ная, малоновая, протокатеховая и хинная), а также родоксантин, теонино-
вая, р-кумаровая, 4-гидроксибензойная и ванилиновая кислоты (7, 8, 37, 
39). Структура некоторых характерных составляющих представлена ниже.
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Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Открытое клиническое испытание указывает на возможное диуретическое 
действие (40).

Описанное в фармакопеях и достоверных источниках
Прием травы внутрь: при заболеваниях почек, мочевого пузыря и отеках и 
как вспомогательное средство в диетах для похудения (41). Препарат при-
меняется с целью промывания при инфекционных и воспалительных забо-
леваниях мочеполового тракта и почечных камнях (23, 42, 43). Наружное 
применение: поддерживающее лечение при плохо заживающих ранах (43).

Описанное в традиционной медицине
Симптоматическое лечение долго не заживающих растяжений связок, пе-
реломов, раздражения кожи, подагры, ревматизма, артрита, гепатита, 
ангины, дерматологических заболеваний, геморроя (44-47). В народной 
медицине трава хвоща используется в качестве анальгетика, антигипер-
тензивного, гемостатического, очищающего, вяжущего, диуретического 
и противовоспалительного средства (48-50). В индийской аюрведической 
медицине трава хвоща используется для лечения воспалений, доброкаче-
ственной гиперплазии предстательной железы, энуреза и недержания мочи 
у детей (51).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Антиноцицептивное и противовоспалительное действия
Антиноцицептивное и противовоспалительное действия водно-этанольного 
экстракта стеблей (10, 25, 50 и 100 мкг/г-1, внутрибрюшинная инъекция) изу-
чались на химической модели ноцицепции у мышей in vivo. Экстракт умень-
шал спазмы, индуцированные уксусной кислотой, на 49, 57, 93 и 98% со-
ответственно. Результаты лечения экстрактом были позитивными, но 
менее выражены при испытаниях с применением формалина и каррагина 
при отеках лап, однако были негативными при испытании с использовани-
ем горячей пластины. Антиноцицептивное, а также противовоспалистель-
ное действия экстракта были также подтверждены в химических моделях 
ноцицепции in vivo (52).

Седативное и противосудорожное действия
Водно-этанольный экстракт травы хвоща в дозах 200 и 400 мг/кг веса 
тела обнаруживает противосудорожную активность на модели «открытое 
поле» у крыс. Лечение повышало число падений с «вращающегося стреж-
ня» и уменьшало время «удерживания на бруске» Было обнаружено уве-
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личение времени барбитурат-индуцированного сна (46% and 74% на 200 и 
400 мг на кг веса тела соответственно). Экстракт повышает латентный пе-
риод судорог, вызванных пентилентетразолом, уменьшает их выражен-
ность, снижает процент крыс, у которых развиваются конвульсии (25% и 
50% на 200 и 400 мг на кг веса тела соответственно) и защищает животных 
от гибели, тем самым подтверждая его противосудорожное действие (53).

Эффективность при мочекаменной болезни
Внутривенное введение горячего водного экстракта из высушенных над-
земных частей растения (доза не указана) самкам крыс Вистар in vivo пока-
зывает эффективность при мочекаменной болезни как в плане профилак-
тики, так и лечения при образовании камней в почках (54).

Антимикробное действие
Антибактериальное действие 90-95% этаноловых экстрактов высушен-
ных надземных частей растения изучалось in vitro. Экстракт в концентра-
ции 500 μg/диск проявил слабую антибактериальную активность в отно-
шении Bacillus subtilis, Streptococcus faecalis, однако не обнаружил никакой 
активности в отношении Escherichia coli, Aerobacter aerogenes, Bacillus 
globifer, Bacillus mycoides, Proteus morganii, Proteus vulgaris, Pseudomonas 
aeruginosa, Serratia marcescens и Streptococcus aureus (55, 56). Метаноловый 
экстракт из высушенных листьев при максимальной ингибиторной кон-
центрации >500 μg/ml не проявил активности против Mycobacterium aurum 
и Mycobacterium smegmatis, выращиваемых в бульонной культуре (57).

Антимикробная активность эфирного масла из стеблей хвоща была из-
учена методом разведения в отношении Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, 
Aspergillus niger и Candida albicans. Масло в разведении 1:10 обнаружило 
очень выраженную антимикробную активность в широком спектре против 
всех испытуемых штаммов (58).

Высушенный экстракт из свежих надземных частей растения проявил 
активность против Aspergillus flavus in vitro (концентрация не указывается) 
(59). Изучалось противогрибковое действие водно-этанольного экстракта 
высушенных веточек растения (1:1) в концентрации 500 г/мл на чашку с ага-
ром. Результаты показали, что экстракт не активен в отношении Aspergillus 
fumigatus, Aspergillus niger, Botrytis cinerea, Penicillium digitatum, Rhizopus 
nigricans, Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans и Saccharomyces 
pastorianus (56, 60). Этанольный экстракт травы хвоща (95%) в различных 
концентрациях не обнаружил противогрибковой активности в отноше-
нии Fusarium culmorum, Fusarium solani, Penicillium notatum и Scopulariopsis 
species (55).Водно-метанольный экстракт (1:1) высушенных надземных ча-
стей растения ингибировал активность обратной транскриптазы ВИЧ-1 в 
клеточной культуре 10% концентрации (61).
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Антиагрегационное действие
Жидкий экстракт высушенных надземных частей растения в концентрации 
1 мг/мл в значительной степени (на 91,9%, P<0.001) ингибировал агрега-
цию тромбоцитов in vitro, индуцированную коллагеном, тромбином и аде-
нозиндифосфатом. Антиагрегационное действие имело дозо-зависимый 
характер (62, 63).

Антиоксидантное, гепатопротективное и антирадикальное действие
Водный экстракт высушенных надземных частей растения (30 μl) способ-
ствовал нейтрализации радикалов в клеточной культуре микросом печени 
(65). Антиоксидантное действие водного и этанольного экстрактов над-
земных частей растения изучалось различными методами. Содержание 
общих фенольных компонентов было выше в этанольном экстракте, од-
нако содержание белков было выше в водном экстракте. Эти фракции 
оказывали заметное антиоксидантное действие, аналогичное действию 5 
ммоль аскорбиновой кислоты. Водные экстракты проявили высокую ак-
тивность при нейтрализации супероксид-анион радикалов. Гидроксиль-
ные радикалы эффективно нейтрализовывались этанольными экстракта-
ми. Эти результаты могут быть обусловлены наличием в них витаминов 
C, E, меди и цинка (66). Два компонента, изолированные из метаноль-
ного экстракта растения (феноловый петрозин, онитин и флавоноид лю-
теолин) проявили гепатопротекторное действие in vitro в условиях цито-
токсичности клеток печени человека Hep G2, индуцированной такрином. 
При этом значения средней эффективной концентрации (ЭК

50
) составля-

ли 85,8 ± 9,35 μm и 20,2 ± 1,4 μм, соответственно. Силибин, используемый 
в качестве позитивного контроля, выявил ЭК

50 
равную 69,0 ± 3,3 μм. Вы-

деленные компоненты также обнаружили способность нейтрализовать 
супероксид-анион радикалы со средней ингибирующей концентрацией 
(ИК

50
)

 
равной 35,3 x 0,25 μm и 5,9 ± 0,3 μм, соответственно, и свободные 

радикалы 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила (ИК
50 =

 35,8 ± 0,45 μm и 22,7 ± 
2,8 μм, соответственно) (36).

Стимулирование матки
Стимулирующее действие метанольного экстракта надземных частей рас-
тения на матку было отмечено в опытах на изолированном препарате мат-
ки самок крыс (условия не уточняются) в концентрации 5 мг/мл in vitro (66).

Токсикология
Метанольный экстракт травы хвоща в средней эффективной дозе 20 μg/ml 
вызывал цитотоксическое действие на клеточной линии лейкемии челове-
ка (L1210) (67). Водный экстракт (10%) и метанольный экстракт в концен-
трации 50 μg/ml не проявили цитотоксического действия на клетки Hela и 
клеточную культуру CA-9KB, соответственно (68, 69). Наличие в рационе 
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у лошадей вместе с обычным кормом цельной высушенной травы хвоща в 
различных концентрациях (20% и больше) вызывало у них острый дефицит 
витамина B

1 
(антитиаминовая активность) в течение 2-5 недель. Это состо-

яние известно под названием эквисетоза (38, 70).

Клиническая фармакология
В открытом неконтролируемом клиническом исследовании действие сока 
надземных частей растения в дозе одна столовая ложка три раза в день 
проверялось на пациентах с сердечной недостаточностью и отеками. Во 
всех случаях было отмечено усиление диуреза. В этом же исследовании ис-
пользовался также настой (15 г растения в 180 мл воды), который давали 
отдельными дозами (одна столовая ложка через каждые два часа) в группе 
пациентов, страдающих водянкой, в результате чего диурез усилился более 
чем у 50% пациентов (40).

Побочные реакции
Диета, богатая холестеролом (0,5% холестерола и 0,15% холата натрия в 
течение 14 дней), с добавлением 4% порошка травы хвоща приводит к по-
явлению дерматита на шее, голове и спине у 65% крыс. Этого эффекта не 
наблюдалось у крыс, кормленных по нормальной диете (71).

Противопоказания
Пациентам с отеками, вызванными сердечной и почечной недостаточно-
стью, не рекомендуется ирригационная терапия (40). Трава хвоща недолж-
на использоваться вновь при появлении реакции гиперчувствительности к 
ней.

Предупреждения
Прием внуть большого количества травы хвоща не рекомендуется в соче-
тании с диетой, богатой холестеролом (72).

Меры предосторожности

Общие
Необходимо проявлять осторожность при наличии заболеваний, связан-
ных с серьезным нарушением деятельности почек и воспалениями (нефрит, 
нефроз) (73, 74). Не следует пользоваться препаратами из травы хвоща бо-
лее шести недель, кроме как под наблюдением врача, поскольку они мо-
гут вызвать раздражение со стороны пищеварительного тракта (43). Не-
обходимо проконсультироваться с врачом в случаях, когда препараты ис-
пользуются для добавления в ванну при значительных поражениях кожи, 
острых поражениях кожи неизвестной этиологии, серьезных лихорадоч-
ных и инфекционных заболеваниях, сердечной недостаточности и гипер-
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тонии (12). Если симптомы обостряются или сохраняются в течение более 
5 дней, или в случае повышения температуры тела, или при наличии крови 
в моче следует проконсультироваться у врача.

Взаимодействие с лекарствами
Информация отсутствует.

Канцерогенез, мутагенез, неблагоприятное 
воздействие на фертильность
Информация отсутствует.

Беременность
Травяные вещества и препараты из травы не следует использовать во 
время беременности, так как они оказывают на матку стимулирующее 
действие.

Кормящие матери
Травяные вещества и препараты из травы не следует использовать кормя-
щим матерям.

Использование в педиатрии
Препарат в измельченной форме не рекомендуется для применения у детей 
из-за содержания неорганических кремниевых компонентов. У детей, же-
вавших стебель растения, были обнаружены проявления токсичности, схо-
жие с никотиновым отравлением (38).

Лекарственные формы
Измельченная трава для настоев, отваров и других галеновых препаратов.

Дозировка
(При отсутствии иных показаний)
Для приема внутрь: Средняя дневная доза 6 г травы в виде отвара или на-
стоя (1:5), принимаемых в разделенном виде три раза в день (75). Жидкий 
экстракт 1:1 (г/мл), по половине чайной ложки (2 мл) два-три раза в день 
(76). Настойка 1:5 (г/мл), 10 мл три раза в день.
Наружное применение:Для припарок или компрессов готовят отвар из 10 
г травы хвоща и одного литра кипящей воды. Наносится непосредственно 
на кожу (23). Для добавления в ванну: 2 г травы на один литр горячей воды, 
настоять в течение часа перед купанием (52).
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Определение
Fructus Foeniculi представляет собой высушенные зрелые плоды Foeniculum 
vulgare Mill. (Apiaceae - Семейство сельдерейных) (1–8).1

Синонимы
Anethum foeniculum Clairv., A. foeniculum L., A. rupestre Salisb., Feniculum 
commune Bubani, Foeniculum azoricum Mill., F. capillaceum Gilib., F. dulce DC., 
F. foeniculum (L.) H. Karst., F. officinale All., F. panmorium DC., F. piperitum 
DC., F. sativum Bertol, Ligusticum divaricatum Hoffmannsegg et Link, L. foenicu-
lum Crantz, Meum foeniculum (L.) Spreng., Ozodia foeniculacea Wight et Arn., 
Selinum foeniculum (L.) E.H.L. Krause (2, 3, 9, 10). Семейство сельдерейных 
также известно под названием семейства зонтичных.

Некоторые названия на национальных языках
Фенхель обыкновенный, укроп аптечный, укроп волошский, aneth doux, 
arap saçi, besbes, bitter fennel, Bitterfenchel, brotanis, common fennel, dill, 
édeskömény, erva doce, fãnksal, fannel, Fencel, Fenchel, fenchul, Fennekel, fennel, 
Fennichl, fennikel, Fennkol, fenouil, fenucchiello, fenucchio, fenykl, finkel, Finkel, 
finichio, finocchio, finucco, fiolho, florence fennel, foenoli doux, funcho, gemeiner 
Fenchel, Gemüsefenchel, giant fennel, guvamuri, hierba de anis, hinojo, hui-
hsiang, imboziso, insilal, koper wloski, lady’s chewing tobacco, large fennel, madesi 
souf, madhurika, marathoron, maratrum, marui, misi, nafa, panmauri, razianeh, 
razianaj, sanuf, shamar, shomar, sladkij ukrop, sohoehyang, sopu, spingel, sup, 
thian khaao phlueak, thian klaep, venkel, sweet fennel, uikyo, uikyou, vegetable 
fennel, vinkel, wild fennel, xiao hui, xiaohuixiang, yi-ra (2, 3, 6, 8, 9, 11–14).

Географическое распространение 
Родина растения - Средиземноморский регион. Возделывается в Европе, 
Азии и умеренных широтах Африки и Южной Америки (2, 12, 15).

* Заимствовано из тома 3 монографий ВОЗ по отдельным лекарственным растениям.
1 European pharmacopoeia (7) признает Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. vulgare (Foeniculi 

amari fructus, Bitter Fennel) и F. vulgare Mill. ssp. vulgare var. dulce (Foeniculum dulcis fructus, Sweet 
Fennel) как отдельные виды, в отношении которых представлены отдельные монографии. Одна-
ко в биологической литературе четкое различие на видовом уровне обычно не проводится. Поэ-
тому в настоящей монография не проводится различие между «горьким» и «сладким» видами.
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Описание
Многолетнее ароматное травянистое растение, высотой 1–3м с зелены-
ми, покрытыми голубоватым налетом ребристыми, ветвящимися сте-
блями, с многократно (2–5) перисто-рассеченными, чрезвычайно узкими 
очередными листьями. Верхние листья сидячие с влагалищем, по дли-
не превышающем длину листовой пластинки. Цветки собраны в круп-
ные, практически равнолучевые сложные зонтики, на длинных черешках. 
Цветки желтые, обертки отсутствуют; чашечка цветка с пятью едва за-
метными зубчиками; лепестков венчика пять, цельнокрайных с верхуш-
ками загнутыми внутрь; тычинок пять, завязь двухгнездная; стилоподий 
крупный, конусовидный. Плод продолговатый вислоплодник, длиною 
6–10 мм, диаметром 1–4мм, зеленоватого цвета; мерикарпий (полупло-
дия) голый, дорсально-сплюснутый, полуцилиндрический, с пятью силь-
но выступающими ребрами правильной формы. Семена несколько вогну-
тые и с продольными бороздками (3, 15, 16).

Растительное сырье, представляющее интерес:
высушенные зрелые плоды 

Внешний вид 
Вислоплодие продолговатое, длиной 6–10,0 мм, толщиной 1–4 мм, от 
серовато-желто-зеленого до серовато-желтого цвета, часто с цветоножкой 
длиной 2–10 мм. Полуплодия обычно свободные, гладкие с пятью сильно 
выступающими ребрами (1–4, 7, 8).

Органолептические свойства 
Запах: своеобразный, ароматный; вкус: от сладковато-пряного до горько-
го (1–4, 8).

Микроскопические характеристики
Внешний эпидермис околоплодника состоит из толстостенных прямоу-
гольных полигональных бесцветных клеток, с гладкой кутикулой, неболь-
шим числом устьиц и без ворсинок. Мезокарпий состоит из коричневатой 
паренхимы; схизогенныe канальца крупные, числом 6, имеющие в попереч-
ном сечении форму эллипса и выстланы эпителиальными клетками с ко-
ричневыми стенками; по краям (в ребрах) располагаются сосудистые пуч-
ки, каждый из которых состоит из пучка ксилемы и двух боковых пучков 
флоэмы; некоторые из клеток мезокарпия, в особенности те, которые рас-
положены вблизи сосудистых пучков, имеют одревесневшие клетки с сет-
чатыми утолщениями. Эндокарпий представлен одним слоем плоских тон-
костенных клеток различной длины, расположенных параллельно друг 
другу, группами по 5-7 клеток, толщиной обычно 4–6 мкм. Клетки парен-
химы эндосперма полигональные с толстыми, целлюлозными стенками, 
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содержат жирное масло и алейроновые зерна в виде глобоида диаметром 
до 6 мкм, а также микродрузы (одна или более) кристаллов оксалата каль-
ция диаметром около 3 мкм. Карпофор чаще всего не распадающийся, с 
толстостенной склеренхимой, расположенной двумя тяжами (2, 8).

Порошок
Цвет от серовато-коричневого до серовато-желтого. Полигональные 
секреторные клетки с желтовато-коричневыми стенками, часто сопутству-
ющие слою тонкостенных, поперечно - расположенных удлиненных кле-
ток, шириной 2–9 мкм, что внешне напоминает укладку паркета; сетчатая 
паренхима мезокарпия; многочисленные сосудистые пучки с узкими спи-
ральными сосудами; многочисленные фрагменты эндосперма с алейроно-
выми зернами, и микродрузами оксалата кальция, а также волокнистые 
пучки карпофора (7).

Общие методы идентификации 
Макроскопическое и микроскопическое обследование (1–4, 7, 8), тонкос-
лойная хроматография на присутствие анетола и фенхона (7), газовая хро-
матография на присутствие анетола, фенхона и эстрагола (7). 

Пробы на чистоту 

Микробиологическая 
Тест на специфические микроорганизмы и установление пределов бакте- 
риального загрязнения проводится в соответствии с рекомендациями ВОЗ 
в отношении методов контроля качества лекарственного растительного 
сырья (17).

Посторонние органические примеси 
Не более 1,5% цветоножек и не более 1,5% прочих посторонних примесей 
(4, 7).

Общая зола 
Не более 10% (1, 4, 7, 8, 18).

Кислотонерастворимая зола 
Не более 1,5% (1, 2, 4).

Водорастворимый экстракт 
Не менее 20% (3).

Спирторастворимый экстракт
Не менее 11% (3).
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Потери при высушивании
Не более 8% (7).

Остаточное содержание пестицидов
Максимально допустимый предел содержание альдрина и диэльдрина не 
более 0,05 мг/кг (19). В отношении других пестицидов см. European phar-
macopoeia (19), а также рекомендации ВОЗ в отношении методов контроля 
качества лекарственного растительного сырья (17) и в отношении остат-
ков пестицидов (20).

Тяжелые металлы 
Анализ на содержание тяжелых металлов и порядок определения макси-
мально допустимых пределов см. в рекомендациях ВОЗ в отношении мето-
дов контроля качества лекарственного растительного сырья (17).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях сверяться с рекомендациями ВОЗ в отношении ме-
тодов контроля качества лекарственного растительного сырья, касающих-
ся анализа содержания радиоактивных изотопов (17). 

Прочие пробы на чистоту
Химические анализы и анализ сульфатированной золы устанавливаются в 
соответствии с национальными требованиями.

Химические анализы
Содержание не менее 1,4% о/в эфирного масла (1, 2, 4, 6).

Основные химические составляющие
Основной составляющей является эфирное масло (2–6%), которое содер-
жит транс-анетол (50–82%), (+)-фенхон (6–27%), эстрагол (метилхави-
кол) (3–20%), лимонен (2–13%), p-анисальдегид (6–27%), α-пинен (1–5%) и 
α-фелландрен (0,1–19,8%) (9, 12, 14, 21, 22). Структуры основных составля-
ющих приведены ниже:

 (-)-α-phellandrene α-pinene

trans-anethole estragole

(+)-limonene

anisaldehyde fenchone

and enantiomer

and enantiomer
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Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Информация отсутствует.

Описанное в фармакопеях и в достоверных источниках
Симптоматическое лечение диспепсии и метеоризма (9, 23–25). Как отхар-
кивающее средство при легких формах воспаления верхних дыхательных 
путей (24, 26). Как обезболивающее средство при дисменорее и болях при 
мошоночной грыже (8).

Описанное в традиционной медицине
Лечение блефарита, конъюнктивита, бронхита, запора, диареи, гастрита, 
диабета, одышки, лихорадки, головных болей, отсутствия аппетита, ин-
фекций дыхательных и мочевых путей (14). В качестве афродизиака, про-
тивогельминтного, лактогенного и стимулирующего месячные средства 
(14, 27, 28). 

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Болеутоляющее и жаропонижающее действие
Внутрижелудочное введение 95%-ного этанолового экстракта Fructus 
Foeniculi мышам в дозе 500 мг/кг веса тела понижало ощущение боли по ре-
зультатам теста (hot plate) и понижало индуцированную дрожжами пирек-
сию (повышение температуры) (29). Внутрижелудочное введение (500 мг/
кг веса тела) 95%-ного экстракта плодов крысам оказывало существенное 
(P<0,05) болеутоляющее действие в тесте (hot plate) (30). У мышей с пирек-
сией, индуцированной дрожжами, введение (500,0 мг/кг веса тела) того же 
экстракта уменьшало температуру прямой кишки с 36,5ºC до 34,7ºC спустя 
90 минут после введения (30).

Антимикробное действие
Эфирное масло, полученное из плодов, подавляло in vitro рост видов 
Alternaria, Aspergillus flavus, A. nidulans, A. niger, Cladosporium herbarum, 
Cunninghamella echinulata, Helminthosporium saccharii, Microsporum gypseum, 
Mucor mucedo, Penicillium digitatum, Rhizopus nigricans, Trichophyton roseum 
и T. Rubrum (31, 32). В другом исследовании эфирное масло не оказало in 
vitro никакого воздействия на виды Aspergillus, однако метаноловый экс-
тракт плодов, в минимальной ингибирующей концентрации 50,0 мкг/мл, 
подавлял in vitro рост Helicobacter pylori (бактерии, которую ассоцируют с 
гастритом и пептической язвой), (33). Эфирное масло плодов in vitro пода-
вляло рост Candida albicans, Escherichia coli, Lentinus lepideus, Lenzites trabea, 
Polyporus versicolor, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus (34), 
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Kloeckera apiculata, Rhodotorula rubra и Torulopsis glabrata (35). Этилацетат-
ный экстракт семян in vitro подавлял рост Shigella flexneri (36), а 80%-ный 
этаноловый экстракт семян - Bacillus subtilis и Salmonella typhi в концентра-
ции 250,0 мкг/мл (37).

Спазмолитическое действие 
Этаноловый экстракт плодов, 2,5–10,0 мл/л, 1 часть плодов на 3,5 части 
31% этанола, подавлял in vitro сокращения подвздошной кишки морской 
свинки, индуцированные ацетилхолином и гистамином (23). Эфирное мас-
ло плодов понижало кишечные спазмы в кишечнике мыши, его активность 
составляла 26% активности папаверина (38). Внутрижелудочное введение 
настоя плодов кошкам в дозе 2,0–3,0 г/кг веса тела на 50% сокращало спаз-
мы подвздошной кишки, индуцированные ацетилхолином и гистамином 
(39). Эфирное масло плодов, в дозе 25,0 мкг/мл и 10,0 мкг/мл соответствен-
но, подавляло сокращения изолированной матки крысы, индуцированные 
окситоцином- и простагландином E

2
 (40).

Действие на сердечно-сосудистую систему
Внутривенное введение 50%-ного этанолового экстракта плодов (доза не 
указана) снижало давление крови у собак (41). Водный экстракт плодов 
(10% от состава корма), снижал давление крови у крыс. Эффект не наблю-
дался после предварительного введения животным атропина (42). Экс-
тракт семян оказывал диуретическое действие на кроликов после внутри-
желудочного введения. Эффект блокировался предварительным введением 
животным морфина (43). 

Внутрижелудочное введение (500 мг/кг) 95%-ного этанолового экстрак-
та плодов крысам индуцировало диурез. Эффект сравним с эффектом, на-
блюдаемым у животных, которым вводилось 960,0 мг/кг веса тела мочеви-
ны, и в контролируемых испытаниях этот эффект почти удваивался (30).

Эстрогенное и антиандрогенное действия 
Внутрижелудочное введение 2,5 мг/кг веса тела ацетонового экстракта се-
мян ежедневно в течение 15 дней самцам крыс увеличивало концентрацию 
белка в яичках и семявыводящем протоке, а также в семенных пузырьках 
и предстательной железе (44). Такая же доза того же экстракта, вводи-
мая самкам крыс ежедневно в течение 10 дней, увеличивала вес молочных 
желез, а более высокие дозы индуцировали ороговение влагалища, уве-
личение яйцевода, эндометрия, миометрия, шейки матки и влагалища, и 
усиливали течку (44). В последующем исследовании было показано, что аце-
тоновый экстракт индуцировал клеточный рост и пролиферацию эндоме-
трия, а также стимулировал метаболические изменения в миометрии крыс. 
Эти изменения, по-видимому, способствовали выживанию сперматоцитов 
и имплантации зиготы в матку (45). Напротив, внутрижелудочное введе-
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ние 2 г/кг водного экстракта семян в день, в течение 25 дней, значительно 
(P<0,025) снижало фертильность самок мышей, по сравнению с контроль-
ными группами. У мышей самцов такого эффекта не наблюдалось (46).

Внутрижелудочное введение 0,5 мг/кг веса тела или 2,5 мг/кг веса тела 
ацетонового экстракта плодов в день, в течение 10 дней самкам крыс, у ко-
торых были удалены яичники, оказывало эстрогенный эффект (45). Вну-
трижелудочное введение (доза не указана) эфирного масла плодов козам 
увеличивало количество производимого молока и содержания жира в мо-
локе (47). Потомство лактирующих мышей, которым давались плоды фен-
хеля с кормом (концентрация не указана), поедали их в большем количе-
стве, что позволяет предположить, об экскреции компонентов плодов в 
молоко (48). Внутрижелудочное введение 250,0 мг/кг веса тела экстрактов 
плодов индуцировало течку и увеличивало размеры молочных желез и яй-
цеводов у взрослых крыс с удаленным яичником, а также оказывало анти-
андрогенное действие на взрослых самцов мышей. Это также способство-
вало увеличению шейки матки и влагалища у крыс с удаленным яичником, 
а также увеличивало концентрацию нуклеиновых кислот и белка в тканях 
шейки матки и влагалища. Гиперплазия и гипертрофия шейки матки и вла-
галища были схожи с теми изменениями, которые наблюдаются во время 
течки у нормальных самок крыс (45).

Подкожное введение анетола (доза не указана) не достигшим половой 
зрелости самкам крыс увеличивало матку и индуцировало течку. Однако у 
мышей с удаленным яичником подобное лечение эстрогенного эффекта не 
оказывало (49). Внутримышечная инъекция в дозе 100,0 мг/кг или 500,0 мг/кг
 анетола в день, в течение 7 дней крысам индуцировала значительное дор-
солатеральное увеличение простаты (P<0,05) (50). Внутрижелудочное вве-
дение в дозе 50,0 мг/кг веса тела, 70,0 мг/кг веса тела или 80,0 мг/кг веса тела 
транс-анетола крысам оказывало анти-имплантационное действие, макси-
мальный эффект (100%) наблюдался при наивысшей дозе (51). Препарат 
оказывал эстрогенное действие и не проявлял анти-эстрогенного, проге-
стационного или андрогенного воздействия (51).

Отхаркивающее и секретолитическое действие 
Нанесение настоя Fructus Foeniculi, в дозе 9,14 мг/мл, на изолированный рес-
нитчатый эпителий пищевода лягушки увеличивало транспорт жидкости на 
12%, что предполагает отхаркивающее действие (52). Введение 1,0–9,0 мг/кг 
веса тела анетола и 1,0–27,0 мг/кг веса тела фенхона путем ингаляции кро-
ликам, которым был введен уретан, приводило к снижению удельного веса 
и увеличению объема жидкости, выделяемой через дыхательные пути (53). 

Желудочно-кишечное действие 
Внутрижелудочное введение 24,0 мг/кг веса тела плодов увеличивало спон-
танную желудочную подвижность у кроликов; в дозе 25,0 мг/кг веса тела 
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плоды стимулировали пониженную моторику желудка, индуцированную 
пентобарбиталом (54). 

Седативное действие
Внутрижелудочное введение эфирного масла плодов (доза не указана) мы-
шам понижало двигательную активность и оказывало седативное действие 
(55). Одноразовое введение в брюшную полость мышам в дозе 200,0 мг/кг 
веса тела эфирного экстракта семян увеличивало продолжительность сна, 
индуцированного барбитуратом. Вместе с тем, внутрижелудочное введе-
ние 200,0 мг/кг веса тела экстракта в день в течение 7 дней, уменьшало про-
должительность сна, индуцированного барбитуратом (56).

Токсикология
Внутрижелудочное введение 95%-ного этанолового экстракта плодов в 
дозе 3,0 г/кг веса тела индуцировало пилоэрекцию и снижало двигатель-
ную активность мышей (30). Изучение острой (24 часа) и хронической 
(90 дней) токсичности этанолового экстракта плодов, принимаемого пе-
рорально, проводилось на грызунах. Острые дозы составляли 0,5 г/кг, 
1,0 г/кг и 3,0 г/кг в день; хроническая доза составляла 100,0 мг/кг в день. 
В этих дозах, ни острого, ни хронического токсикоза отмечено не было 
(57). Острая средняя летальная доза (LD

50
) анетола у крыс составляла 

3,8 мг/кг веса тела при внутрижелудочном введении (58, 59). Внутриже-
лудочное или подкожное введение 10,0–16,0 г/кг веса тела 50%-ного эта-
нолового экстракта плодов мышам не оказывало токсического воздей-
ствия (60). LD

50
 при пероральном введении эфирного масла плодов у 

мышей составляла 1326,0 мг/кг веса тела (61).
При изучении питания грызунов было показано, что хроническое при-

менение высоких доз транс-анетола индуцирует цитотоксичность, некроз 
и пролиферацию клеток. У крыс наблюдалось гепатотоксичность в тех слу-
чаях, когда содержание препарата в корме превышало 30,0 мг/кг веса тела в 
день (62). У самок крыс хроническая гепатотоксичность и незначительное 
число опухолей печени отмечались в тех случаях, когда доза транс-анетола 
в корме составляла 550,0 мг/кг веса тела в день, что примерно в 100 раз превы-
шает нормальную дозу, принимаемую человеком (62). При длительном изу-
чении приема транс-анетола в пищу, 0,25%-ного, 0,5%-ного или 1%-ного 
корма, в течение 117–121 недели не было обнаружено никакого влияния на 
смертность или показатели крови, однако при этом было отмечено некото-
рое увеличение поражений печени в группе, получавшей препарат, по срав-
нению с контрольной группой (63).

Спонтанный синтез ДНК in vitro анетолом не индуцировался, однако 
индуцировался эстраголом. Этот результат коррелирует с гепатоканцеро-
генностью у грызунов (64). Однако использованная доза эстрагола (доза 
не указана) в исследованиях на грызунах была гораздо выше, чем доза, 
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обычно принимаемая человеком. Низкие дозы эстрагола метаболизируют-
ся, главным образом, благодаря O-деметилированию, тогда как более вы-
сокие дозы - благодаря 1’-гидроксиляции и синтезу 1’-гидроксиэстрагола, 
канцерогенного метаболита эстрагола (65, 66).

Клиническая фармакология
Информация отсутствует.

Побочные действия
В редких случаях у чувствительных пациентов отмечались аллергические 
реакции, такие как астма, контактный дерматит и риноконъюнктивит 
(67, 68).

Противопоказания
Плоды растения противопоказаны в случаях неизвестной чувствительно-
сти к растениям семейства Зонтичных (69, 70). Fructus Foeniculi не следу-
ет применять во время беременности вследствие отсутствия данных о безо-
пасности, а также информации об эстрогенном воздействии эфирного мас-
ла семян и анетола (44, 45, 50) и его традиционном использовании в каче-
стве средства. стимулирующего месячные. Чистое эфирное масло не следу-
ет давать детям грудного и раннего возраста вследствие опасности спазма 
глотки, одышки и возбуждения центральной нервной системы (12).

Предупреждения
Чистое эфирное масло из плодов растения может вызвать воспаление и 
оказать раздражающее воздействие на желудочно-кишечный тракт.

Меры предосторожности 

Канцерогенез, мутагенез, неблагоприятное воздействие
на фертильность
Водный экстракт плодов растения в дозе до 100,0 мг/мл не являлся му-
тагенным в тесте Salmonella /микросомы гомогената печени крысы, с ис-
пользованием штаммов TA98 и TA100 S. typhimurium при метаболической 
активации или без нее, (71, 72). Водный и метаноловый экстракты плодов 
в дозе до 100,0 мг/мл не являлись мутагенными в рекомбинированном 
тесте Bacillus subtilis (71). Однако 95% этаноловый экстракт, в дозе 10,0 мг 
на чашку, являлся мутагенным в тесте Salmonella /микросома с использо-
ванием штаммов TA98 и TA102 S. typhimurium (73). Эфирное масло пло-
дов (2,5 мг на чашку) оказывало мутагенное действие в тесте Salmonella /
микросома со штаммом TA100 Salmonella typhimurium при метаболиче-
ской активации (74), а также в рекомбинированном тесте Bacillus subtilis 
(75). Такое же эфирное масло не оказывало никакого воздействия в тесте 
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на хромосомные аберрации с использованием клеток фибропласта китай-
ского хомяка (76).

Беременность: тератогенный эффект 
Эфирное масло плодов растения, в дозе до 500,0 мкг/мл, не оказывало те-
ратогенного воздействия в культуре зародышевых клеток конечности кры-
сы (61).

Беременность: нетератогенный эффект
См. Противопоказания.

Кормящие матери
Нет ограничений в использовании настоев, приготовленных из Fructus 
Foeniculi или семян.

Применение в педиатрии
Нет ограничений в использовании настоев, приготовленных из Fructus 
Foeniculi или семян. См. также Противопоказания.

Прочие меры предосторожности 
В отношении общих мер предосторожности или мер предосторожности, 
касающихся лекарственных взаимодействий, или в отношении влияния 
препарата на результаты лабораторных анализов информация отсутствует.

Лекарственные формы
Высушенные плоды, сироп и тинктура. Хранить высушенные плоды в 
плотно закрытом контейнере, в защищенном от света и влаги месте (7).

Дозировка
(При отсутствии иных показаний)
Ежедневная доза: плоды 5–7 г в виде настоя или аналогичных препаратов, 
с соответствующей дозой лекарственного вещества – более высокие еже-
дневные дозы (> 7 г плодов) не следует принимать более нескольких недель 
без медицинского наблюдения (25); фенхельный сироп или мед 10–20 г; 
комплексная тинктура фенхеля 5–7,5 г (5–7,5 мл). 
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Radix Ginseng – Корень женьшеня*

Определение
Radix Ginseng представляет собой высушенные корни растения Panax 
ginseng C.A. Meyer (Araliaceae – Семейство аралиевых) (1–5).1

Синонимы
Panax schinseng Nees (2).
Другие виды рода Panax, включая P. quinquefolius L. (Американский жень-
шень), P. notoginseng Burk. (San-chi женьшень), P. pseudoginseng Wall. 
ssp. japonicus Hara = P. japonicus C.A. Meyer (Японский женьшень чикут-
су) и P. notoginseng ssp. himalaicus (Гималайский женьшень) также име-
нуются женьшенем и применяются в медицине (6, 7). Однако на данный 
момент для подготовки монографии научной информация по этим видам 
недостаточно.

Некоторые названия на национальных языках
Женьшень, панакс женьшень, корень-человек, корень жизни, chosen ninjin, 
ginseng, Ginsengwurzel, hakusan, hakushan, higeninjin, hongshen, hungseng, 
hungshen, hunseng, jenseng, jenshen, jinpi, kao-li-seng, korean ginseng, minjin, 
nhan sam, ninjin, ninzin, niuhuan, Oriental ginseng, otane ninjin, renshen, 
san-pi, shanshen, sheng-sai-seng, shenshaishanshen, shengshaishen, t’ang-
seng, tyosenninzin, yakuyo ninjin, yakuyo ninzin, yeh-shan-seng, yuan-seng, 
yuanshen (1, 2, 4–10).

Описание
Многолетнее травянистое растение с характерными отвлетвленными 
корневищами, отходящими от главного корня и напоминающими фигу-
ру человека. Стебель прямой, одиночный, неразветвляющийся. Листья му-
товчатые, пятипальчатосложные, три верхних листочка крупнее боковых 
и имеют эллиптическую или слегка яйцеобразную форму, длиною 4–15 см, 
шириной 2–6,5 см, верхушка листа остроконечная; основание клинообраз-
ное; края мелкозубчатые или мелкодвоякопильчатые. Обычно в первый 

* Заимствовано из тома 1 монографий ВОЗ по отдельным лекарственным растениям.
1 Обработанный паром корень растения Panax ginseng внесен в японскую фармакопею под назва-
нием «красный женьшень» (Ginseng Radix Rubra) (2).
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год появляется один лист и в течение шести лет отрастает по одному листу 
в год. Соцветие – небольшой терминальный зонтик, полусферической фор-
мы. Цветки обоеполые, розовые. Чашечка цветка пятизубчатая, лепестков 
и тычинок по пять. Плод – небольшая костянка, при созревании осенью 
красного цвета (8).

Растительное сырье, представляющее интерес: 
высушенный корень

Внешний вид
Главный (стержневой) корень веретенообразный или цилиндрический, 
в верхней части или по всей поверхности продольноморщинистый с 
неглубокими, прерывистыми, грубыми поперечными бороздами, длиной 
2,5–20 см и диаметром 0,5–3,0 см; с поверхности серовато-желтого цвета; 
в нижней части 2–5 ответвляющихся боковых корней и многочисленные 
тонкие корешки с незаметными мелкими клубеньками. Корневища дли-
ной 1–4 см, диаметром 0,3–1,5 см, в основном изогнутые и суживающиеся, 
с придаточными корнями и редкими, округлой формы рубцами от отмер-
ших стеблей. Структура корня сравнительно плотная на изломе желтовато-
белая, кольцо камбия крахмалистое, коричневато-желтого цвета, (1–5).

Органолептические свойства
Цвет: от серовато-белого до янтарно-желтого; запах: характерный; вкус: в 
начале слегка сладкий, затем горьковатый (1, 2).

Микроскопические характеристики
В поперечном срезе видна пробка, состоящая из нескольких рядов клеток; 
внешний слой коры тонкий; флоэма расположена узкими радиальными тя-
жами, а клетки коровой паренхимы располагаются плотно и перемежают-
ся секреторными канальцами с капельками секрета желтого цвета; камбий 
кольцевой формы; сосуды ксилемы расположены радиальными лучами в 
один ряд или образуют прерывающийся радиальный рисунок, иногда со-
провождаются неодеревеневшими волокнами; клетки паренхимы в изоби-
лии содержат крахмальные зерна и в небольшом количестве друзы оксала-
та кальция (1, 3–5).

Порошок
Желтовато-белый; фрагменты секреторных канальцев, содержащие жел-
тые капельки секрета; друзы оксалата кальция диаметром 20–68 мкм, не-
которые из которых остроугольные; клетки пробки почти квадратной или 
полигональной формы с тонкими и извилистыми стенками; сетчатые и 
лестничные сосуды диаметром 10–56 мкм; в изобилии крахмальные зерна 
простой, полусферической, линзовидной или неправильной полигональ-
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ной формы (диаметром 4–30 мкм) одиночные или сгруппированные по 2–4 
(1–5).

Географическое распространение
Горные регионы Китая (Маньчжурия), Корейская Народно-Демократиче-
ская Республика, Япония, Республика Корея и Российская Федерация (вос-
точная Сибирь) (7, 8). Коммерческая потребность главным образом удо-
влетворяется за счет возделывания в культуре (6).

Способы идентификации
Макроскопическое и микроскопическое обследование, микрохимические 
тесты и тонкослойная хроматография (1–5).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Тест на присутствие в препаратах Radix Ginseng Salmonella spp. должен 
быть отрицательным. Максимально допустимые пределы содержания дру-
гих микроорганизмов следующие (11–13). В Radix Ginseng для приготов-
ления отвара: аэробных бактерий – не более 107/г; грибов – не более 105/г; 
Escherichia coli – не более 102/г. В препаратах для внутреннего применения: 
аэробных бактерий не более 105/г или мл; грибов – не более 104/г или мл; 
энтеробактерии и некоторых Грам-отрицательных бактерий – не более 
103/г или мл; Escherichia coli – 0/г или мл.

Посторонние органические примеси
Не более 2% (2, 3).

Общая зола
Не более 4,2% (2).

Кислотонерастворимая зола
Не более 1% (4).

Сульфатный зольный остаток
Не более 12% (5).

Спирторастворимый экстракт
Не менее 14,0% (2).

Остаточное содержание пестицидов
Устанавливается в соответствии с национальными требованиями. Обыч-
но максимально допустимый предел содержания остатков альдрина и ди-
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эльдрина для Radix Ginseng составляет не более 0,05 мг/кг (13). По другим 
пестицидам см. рекомендации ВОЗ в отношении методов контроля каче-
ства лекарственного растительного сырья (11) и рекомендации по расчету 
остатков пестицидов в пищевых продуктах (14).

Тяжелые металлы
Рекомендуемые уровни свинца и кадмия составляет не более 10 и 0,3 мг/кг 
соответственно в готовой лекарственной форме (11).

Остатки радиоактивных элементов
О порядке анализа на содержания стронция-90, йода-131, цезия-134, це-
зия-137 и плутония-239 см. Рекомендации ВОЗ в отношении методов кон-
троля качества лекарственного растительного сырья (11).

Прочие пробы на чистоту
Химический анализ и анализ водорастворимого экстракта проводится в 
соответствии с национальными требованиями.

Химический анализ
Для качественного и количественного анализа гинзенозидов используется 
микрохимический метод, метод тонкослойной хроматографии и спектро-
фотометрический анализ (1–5). Применяется также метод высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии (15–17) и жидкостной хроматографии-
массспектрометрии (18).

Характерные сапонины известны как гинзенозиды, не менее чем на 
1,5% рассчитываются как гинзенозиды Rg1 (D-глюкопиранозил -6β- 
глюкопиранозил-20S-протопанаксатриол, с относительной молекулярной 
массой 800) (3, 5).

Основные химические составляющие
Основными химическими составляющими являются тритерпеновые сапо-
нины. Более 30 из них прозводные даммарана и один (гинзенозид Ro) про-
извидное олеаноловой кислоты (6, 7, 17, 19). Даммарановые сапонины яв-
ляются производными либо протопанаксадиола, либо протопанаксатрио-
ла. К первой группе относятся гинзенозиды Ra

1
–3, Rb

1–3
, Rc, Rc

2
, Rd, Rd

2
 

и Rh
2
; (20S)- гинзенозиды Rg

3
, а также гинзенозиды малонила Rb

1
, Rb

2
, Rc 

и Rd. Примерами сапонинов протопанаксатриола являются гинзенозиды 
Re

2
, Re

3
, Rf, Rg

1
, Rg

2
 и Rh

1
; 20– глюко- гинзенозид Rf; (20R)- гинзенози-

ды Rg
2
 и Rh

1
. Наиболее важными считаются гинзенозиды Rb

1
, Rb

2
, Rc, Rd, 

Rf, Rg
1
 и Rg

2
; Rb

1
, Rb

2
 и Rg

1
, присутствующие в наибольшем количестве. 

Структуры основных составляющих представленны ниже.
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гинзенозид Re glc- O-rha- (1→2)-glc-

гинзенозид Rf H- O-glc- (1→2)-glc-

гинзенозид Rg
1

glc- glc-

гинзенозид Rg
2

H- O-rha- (1→2)-glc-
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Лекарственные формы
Сырье, порошок в капсулах и таблетках, экстракты, тонизирующие напит-
ки, вина и пастилки. Хранить в сухом прохладном месте в плотно закры-
тых контейнерах (20).

Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Radix Ginseng применяется в качестве профилактического и восстанавли-
вающего средства для укрепления умственного и физического здоровья, а 
также при слабости, истощении и быстрой утомляемости, потери концен-
трации и в период выздоровления (21–29).

Описанное в фармакопеях и в системах традиционной медицины
В клинике Radix Ginseng применяется при лечении диабета (1), однако не-
обходимы дальнейшие клинические исследования, подтверждающие эф-
фективность препарата. Radix Ginseng также применялся при лечении им-
потенции, гепатотоксичности и таких желудочно-кишечных заболеваний, 
как гастрит и язва (1, 7).

Описанное в народной медицине, 
не подтверждаемое экспериментальными или клиническими данными
Лечение болезней печени, кашля, лихорадки, туберкулеза, ревматизма, 
тошноты беременных, гипотермии, одышки и нервных расстройств (7).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Предполагается, что Radix Ginseng обладает двойным действием. Во-
первых, препарат оказывает «адаптогенное» действие (30), которое вы-
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зывает неспецифическое активирование защитных сил организма против 
внешних факторов стресса и вредных химических веществ (31). Во-вторых, 
препарат содействует общему улучшению умственной и физической дея-
тельности (30–33).

Внесение препарата в культуру клеток млекопитающих, в изолирован-
ные органы, а также испытания препарата Radix Ginseng на животных 
(главным образом мышах и крысах) до или во время физического, хи-
мического или психологического стресса, увеличивало способность соот-
ветствующих систем модели оказывать сопротивление неблагоприятно-
му воздействию различных факторов стресса (31). Эти результаты были 
продемонстрированы при радиационном поражении (34–36), вирусной 
инфекции и новообразованиях (37, 38), отравлении алкоголем или четы-
реххлористым углеродом (39–41), кислородном голодании и пониженном 
давлении (42, 43), световом, температурном и эмоциональном стрессе, а 
также электрошоке или ограничении движения (44, 45, 46). Механизм, по-
средством которого препарат осуществляет свое действие, вероятнее все-
го, проходит по линии гипоталамус–гипофиз–надпочечники (47–49), а 
также посредством иммуностимуляции (50).

Введение сапониновых фракций женьшеня или гинзенозидов Rb1, 
Rb2, Rc, Rd и Re в брюшную полость крыс повышает уровни адренокор-
тикотропного гормона (АКТГ) и кортикостерона в сыворотке (51, 52). 
Предварительное лечение дексаметазоном, блокирующим функции гипо-
таламуса и гипофиза, предотвращает секрецию АКТГ и кортикостеро-
на, вызываемую сапонинами женьшеня, и таким образом показывает, что 
повышение женьшенем уровня кортикостерона в сыворотке происходит 
непосредственно благодаря секреции АКТГ гипофизом (51, 52).

Иммуномодулирующая активность женьшеня, по крайней мере частич-
но, объясняет его адаптогенное действие (50, 53, 54). Спиртовые экстракты 
Radix Ginseng стимулируют фагоцитоз in vitro, проявляют митогенность в 
культуре лимфоцитов человека, стимулируют производство интерферона 
и усиливают активность естественных клеток-киллеров (55, 56). Введение 
экстракта препарата в брюшную полость мышей стимулирует клеточный 
иммунитет против лихорадки Semliki Forest, повышает уровень антител, 
действующих против эритроцитов у овцы и естественных клеток-киллеров 
(57), а также стимулирует производство интерферона (58).

После перорального или внутрибрюшинного введения препарата 
было отмечено улучшение физической и психической деятельности у мы-
шей и крыс (59–63). Пероральное введение фракций сапонинов женьшеня 
мышам увеличивало выносливость и продолжительность времени плава-
ния в тесте вынужденного плавания (63). Однако в ходе двух исследова-
ний был сделан вывод о том, что женьшень не оказывает положительного 
воздействия на физическую выносливость мышей и крыс (64, 65). Адапто-
генное действие Radix Ginseng обычно обусловлено действием гинзено-
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зидов (66, 67). Было показано, что гинзенозиды видоизменяют механиз-
мы энергетической саморегуляции организма в течение продолжитель-
ной нагрузки путем увеличения способности скелетных мышц окислять 
свободные жирные кислоты вместо глюкозы для производства клеточной 
энергии (59). Другие составные части Radix Ginseng, такие как ванильная 
и салициловая кислота, как сообщается, также оказывают «препятствую-
щее усталости» действие у крыс (68). Кроме того, активность женьшеня в 
качестве антиоксиданта связывается с гинзенозидами и флавоноидными 
составляющими (31, 69). Гинзенозиды предохраняют эндотелий легоч-
ных сосудов от повреждений, наносимых свободными радикалами (69).

У мышей, которые получали экстракт женьшеня или гинзенозиды Rb
1
 

и Rg
2
 перорально, в ходе теста на реакцию пассивного избегания, было 

отмечено улучшение обучаемости (на которую стресс влияет негатив-
ным образом) (30), а у крыс было обнаружено улучшение запоминания 
обученного поведения (70). Гинзенозиды Rg

1
 и Rb

1
 являются активными 

ноотропными составляющими препарата (66), и улучшают память и спо-
собность к обучению нормальных животных, а также у животных с по-
ниженными когнитивными способностями. Это происходит вследствие 
увеличения синтеза и секреции ацетилхолина и снижения уровня серото-
нина в мозге (66). Экстракты Radix Ginseng расширяя церебральные и ко-
ронарные кровеносные сосуды, улучшают кровоснабжение мозга и серд-
ца (71). Расширение сосудов гинзенозидами, по-видимому, объясняется 
главным образом расслаблением гладких мышц сосудов. Гинзенозиды 
блокируют констрикторный эффект норадреналина на изолированных 
участках аорты и подавляют захват 45Ca2+ в мембране и сарколемме тка-
ней сердца кролика. Подавление захвата Ca2+ в мышечной мембране со-
путствует действию механизма расширения сосудов (71).

Ряд полипепдидов и гликанов, изолированных из Radix Ginseng, на-
зываемых GP и панаксаны A–E соответственно, проявили гипогликеми-
ческую активность при введении в брюшную полость мышам (72, 73). 
Два вида упомянутых гликанов и панаксаны A и B, как было показано, 
стимулируют усвоение глюкозы печенью путем повышения активности 
глюкозы-6-фосфата 1–дегидрогеназы, фосфорилазы a и фосфофруктоки-
назы (72). Панаксан A не влияет на уровень инсулина плазмы или на ин-
сулиновую чувствительность, но панаксан B повышает уровень инсулина 
плазмы за счет стимуляции выделения инсулина островковыми клетками 
поджелудочной железы, и дополнительным образом повышает инсулино-
вую чувствительность путем усиления связи инсулина с рецепторами (72). 
При пероральном приеме панаксаны никакого действия не оказывают. 
Введение GP (внутривенно или подкожно) мышам или крысам увеличива-
ет содержание глюкозы в крови и уровень гликогена в печени (73). Radix 
Ginseng также содержит ряд других составных частей с гипогликемической 
активностью (72, 74). Изолированный из водного экстракта Radix Ginseng 
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аденозин активизирует липогенез и накопление адипоцитов циклической 
АМФ. Некоторые гинзенозиды угнетают индуцируемый АКТГ-липолиз, 
подавляют стимулируемый инсулином липогенез и стимулируют выделе-
ние инсулина из культуры островковых клеток (72).

Подкожное введение экстракта женьшеня активизирует брачное пове-
дение самцов крыс (75). Препарат, кроме того, стимулировал сперматоге-
нез в ходе опыта на крысах (76) и кроликах и увеличивал подвижность и 
выживание сперматозоидов кроликов вне организма (75).

При внутрижелудочном или внутрикожном введении этанолового экс-
тракта препарата крысам отмечалось снижение желудочной секреции, вы-
зываемой гистаминовой, пентагастриновой, карбахолиновой и вагаль-
ной стимуляцией, а также подавление развития язвы желудка, вызываемой 
стрессом или лигатурой пилорического отдела желудка (77–79).

Защитные свойства женьшеня в отношении печени были продемон-
стрированы in vitro и in vivo (80, 81). Введение экстрактов Radix Ginseng в 
брюшную полость контрольных крыс и крыс, получающих дексаметазон, 
не отражалось на составе крови контрольных крыс, однако препарат по-
нижал уровень аспартат аминотрансферазы и аминотрансферазы аланина 
у животных, получающих дексаметазон, что свидетельствует о гепатопро-
текторном действии (81). Однако в другом исследовании было показано, 
что инъекция в брюшную полость метанолового экстракта Radix Ginseng 
не оказывала защитного действия при гепатотоксичности у крыс, индуци-
рованной четыреххлористым углеродом (82).

Клиническая фармакология
Снижение утомляемости
Результаты клинических исследований, связанные с оценкой повышения 
активности и снижения утомляемости под действием экстракта женьше-
ня, довольно противоречивы. В целом большинство исследований стра-
дает непоследовательной методологией, отсутствием надлежащего кон-
троля и отсутствием стандартизации в отношении использованных 
экстрактов женьшеня. Сообщалось о влиянии Radix Ginseng (2 г/день пе-
рорально, непрерывно на протяжении четырех недель), на гормональ-
ный фон, выносливость, обмен веществ и общее восприятие в течение 
дней, следовавших за напряженными упражнениями, выполняемыми 
одиннадцатью курсантами военно-морской школы. Значительных раз-
личий между контрольной группой и группой, получавшей женьшене-
вую добавку не наблюдалось (83). В другом клиническом испытании с 
участием восьми человек значительной разницы между принимавшими 
плацебо и женьшень в ходе тяжелых физических упражнений по истече-
нии семи дней приема не отмечалось (84). В рандомизированном, двой-
ном слепом, перекрестном клиническом исследовании была сделана по-
пытка обнаружить влияние женьшеня на циркуляторные, респираторные 
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и метаболические функции у 50 мужчин (в возрасте 21–47 лет), выпол-
нявших тяжелые физические упражнения (24). Выносливость к физиче-
ским нагрузкам и максимальное потребление кислорода были значитель-
но выше после приема женьшеня по сравнению с плацебо. При одинако-
вом потреблении кислорода, уровень лактата плазмы, легочная вентиля-
ция, производство двуокиси углерода и сердцебиение во время выполне-
ния упражнений были ниже в группе, получавшей женьшень. Результаты 
указывают на то, что препараты женьшеня эффективно увеличивают ра-
ботоспособность участников, улучшая усвоение кислорода (24). В ходе 
перекрестного плацебо контролируемого исследования, было обнаруже-
но влияние женьшеня на физическую подготовку 43 троеборцев-мужчин 
(25). Участники исследования принимали по 200 мг препарата женьшеня 
дважды в день в течение двух последовательных десятинедельных пери-
одов тренировки. Существенных изменений в течение первого десятине-
дельного периода обнаружено не было, однако женьшень, по-видимому, 
предотвращал потерю физической формы (по результатам измерений 
усвоения кислорода и кислородного пульса) в течение второго десяти-
недельного периода (25). В двух других исследованиях с участием спор-
тсменов, получавших 100 мг стандартизированного экстракта женьше-
ня два раза в день на протяжении девяти недель, были отмечены значи-
тельные улучшения аэробного потенциала и снижение содержания лак-
тата в крови, и уменьшение сердцебиения (26, 27), однако в этих исследо-
ваниях не использовались ни плацебо, ни контрольные группы. При про-
должении этих исследований, используя плацебо контролируемый двой-
ной слепой метод, было показано значительное улучшение в группе, по-
лучавшей женьшень, по сравнению с группой плацебо (28). Аналогичные 
результаты отмечались в другом исследовании с участием спортсменов, 
и различия между группами, получавшими женьшень и плацебо, отмеча-
лись на протяжении приблизительно трех недель после завершения при-
ема препарата (29). В ходе плацебо контролируемого двойного слепого 
перекрестного исследования была произведена оценка воздействия дозы 
1200 мг Radix Ginseng на группу ночных медсестер, работавших в особо 
трудных условиях. Результаты были сопоставлены с группой получавшей 
плацебо, а также с результатами воздействия препарата на медсестер, ра-
ботающих в дневное время (22). Женьшень повышал рейтинги в тестах на 
настроение, компетентность и общую работоспособность, и был сделан 
вывод, что препарат снимает утомляемость (22).

В ходе плацебо контролируемого двойного слепого исследования было 
проверено иммуномодулирующее действие водного и стандартизирован-
ного экстракта женьшеня (85). Шестьдесят здоровых добровольцев были 
разделены на три группы по 20 человек в каждой. Они принимали либо 
плацебо, либо по 100 мг водного экстракта женьшеня, либо по 100 мг стан-
дартизированного экстракта через каждые 12 часов в течение восьми не-
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дель. Анализы крови, взятые у добровольцев, указывали на активиза-
цию хемотаксиса полиморфно-ядерных лейкоцитов, увеличение индекса 
фагоцитов и общего числа T3 и T4 лимфоцитов по истечении четырех и 
восьми недель терапии женьшенем, по сравнению с группой, получавшей 
плацебо. В группе, получавшей стандартизированный экстракт, также уве-
личилось соотношение Т4 лимфоцитов к Т8, и активность естественных 
клеток-киллеров. На основании этого был сделан вывод, что женьшень 
стимулирует иммунную систему человека, и стандартизированный экс-
тракт является более эффективным, чем водный (85).

Психомоторная активность
В ходе проводимого двойного слепого, плацебо контролируемого клини-
ческого исследования была произведена оценка влияния стандартизиро-
ванного экстракта женьшеня (100 мг два раза в день на протяжении 12 не-
дель) на психомоторную деятельность шестнадцати здоровых лиц (23). В 
ходе различных проверок психомоторной активности было обнаружено 
благоприятное воздействие на внимание, обработку информации, на ком-
плексную сенсорно-моторную функцию, а также на быстроту слуховой ре-
акции. В исследовании содержится вывод о том, что в улучшении некото-
рых психомоторных функций у здоровых людей препарат превосходит по 
своему действию плацебо (23).

Противодиабетное действие
Клинические исследования показали, что Radix Ginseng оказывает благо-
приятное воздействие как на инсулинозависимых, так и на инсулинонеза-
висимых пациентов (86, 87). Пероральный прием таблеток женьшеня (по 
200 мг ежедневно в течение восьми недель) 36 инсулинонезависимыми па-
циентами способствовал улучшению настроения, улучшению физической 
активности, снижению содержания глюкозы в крови (при проведении ле-
чебного голодания) и концентрации сывороточных аминотерминальных 
пропектидов типа III в проколлагене, а также способствовал снижению со-
держания гликолизированного гемоглобина (87).

Импотенция
Экстракт женьшеня улучшал сперматогенез у мужчин, поэтому он может 
использоваться при лечении импотенции (32). Предполагается, что гинзе-
нозиды, являясь активными компонентами, снижают уровень пролактина 
в крови, тем самым увеличивая либидо (32). В ходе одного клиническо-
го исследования 90 пациентов, страдающих дисфункцией эрекции, прошли 
курс лечения сапонинами женьшеня (600 мг перорально в день). Лечение 
способствовало усилению полового влечения, повышению силы и длитель-
ности эрекции. Однако это не влияло на частоту половых сношений (88).
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Противопоказания
Противопоказания отсутствуют (21, 50, 89, 90).

Предупреждения
Информации отсутствует.

Меры предосторожности

Общие
Диабетики должны проконсультироваться с врачом, прежде чем начнут 
принимать Radix Ginseng, поскольку препарат может несколько снизить 
уровень глюкозы в крови (86, 87).

Взаимодействие с лекарствами
Имеются два сообщения о взаимодействии между Radix Ginseng и фенель-
зином, являющимся ингибитором моноамин оксидазы (91, 92). Клиниче-
ское значение этого взаимодействия не рассматривалось.

Взаимодействие с лабораторными тестами
Информация отсутствует.

Канцерогенез, мутагенез, неблагоприятное 
воздействие на фертильность
Radix Ginseng не является канцерогенным или мутагенным in vitro и не ока-
зывает влияния на фертильность (90).

Беременность: тератогенные эффекты
Radix Ginseng не является тератогенным in vivo (90).

Беременность: нетератогенные эффекты
Безопасность применения Radix Ginseng во время беременности не уста-
новлена.

Кормящие матери
Экскреция компонентов Radix Ginseng в грудное молоко и их влияние на 
новорожденного не установлены.

Применение в педиатрии
Безопасность и эффективность применения Radix Ginseng в отношении де-
тей не установлены.

Побочные действия
Различные исследователи, изучавшие экстракты Radix Ginseng с использо-
ванием обычных токсикологических методов на пяти различных моделях 
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животных, не отмечали никакой острой или хронической токсичности экс-
тракта (89, 90, 93).

С учетом длительного использования Radix Ginseng и сравнительно ма-
лой частоты существенных побочных эффектов, которые можно было бы 
ожидать, был сделан вывод о том, что использование Radix Ginseng не свя-
зано с серьезными побочными реакциями, если таковой принимается в ре-
комендованной дозе (90, 93). Однако в открытом исследовании, проведен-
ном Зигелем (Siegel) в отношении 133 пациентов, принимающих препараты 
женьшеня в больших количествах, сообщалось, что он приводит к повы-
шению давления, нервозности, раздражительности, диарее, кожной сыпи 
и бессоннице. Это явление получило обобщенное название синдрома злоу-
потребления женьшенем (GAS) (94). Критический анализ этого отчета по-
казал, что не было обеспечено контрольных или аналитических средств 
для определения лекарственной формы применяемого женьшеня или его 
составных частей, и что некоторые дозы были несомненно превышены 
(например, по 15 г в день, тогда как рекомендованная ежедневная доза со-
ставляет 0,5–2 г) (50, 90, 95). Если дозу понизить до 1,7 г/день, то симптомы 
указанного «синдрома» возникают редко. Таким образом, единственный 
вывод, который можно с достоверностью сделать на основании исследо-
вания Зигеля состоит в том, что необходимо избегать передозировки и не-
контролируемого приема препаратов женьшеня (90). Отмечался один слу-
чай церебрального артериита, связанный с приемом пациентом, большой 
дозы этанолового экстракта корня женьшеня (примерно 6 г в одной дозе) 
(96). Однако и в этом случае ни о лекформе, ни о количестве женьшенево-
го экстракта не сообщалось. Имеется сообщение о двух случаях мидриаза и 
нарушения аккомодации, а также головокружения после приема большой 
дозы (3–9 г) препарата женьшеня (лекарственная форма не указана) (97).

Сообщалось об эстрогенноподобном побочном эффекте у женщин, на-
ходящихся в стадии, предшествующей менопаузе, и после ее наступления, 
что было вызвано приемом женьшеня. Приводилось сообщение о семи слу-
чаях масталгии (98–100) и об одном случае влагалищного кровотечения у 
женщины в постклимактерическом периоде (101), которое отмечалось по-
сле приема неуказанных лекарственных форм препаратов женьшеня. Так-
же сообщалось об увеличении либидо у женщин постклимактерического 
периода (100). Специфические исследования возможных гормональных 
побочных эффектов женьшеня проводились в отношении стандартизиро-
ванного экстракта женьшеня (102–104). В нормальных физиологических 
условиях не происходит никакого взаимодействия экстракта женьшеня с 
цитозольными эстроген рецепторами, изолированными из матки взрослой 
крысы, или прогестерон рецепторами, полученными из миометрия челове-
ка (102). Более того, клинические исследования показали, что стандартизи-
рованный экстракт женьшеня не производит изменений ни в мужском, ни в 
женском гормональном статусе (103, 104).
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Дозировка
При отсутствии других предписаний, ежедневная доза (принимаемая по 
утрам): отвар сухого корня 0,5–2 г; дозы других препаратов должны рас-
считываться соответственно (21, 23, 89).
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Определение
Radix Glycyrrhizae представляет собой высушенные корни и корневища 
растения Glycyrrhiza glabra L., а также его подвиды (1–7) или Glycyrrhiza 
uralensis Fisch. (6, 7) (Fabaceae) (Семейство бобовых).1

Синонимы
Liquiritae officinalis Moench является синонимом Glycyrrhiza glabra L. (1).

Некоторые названия на национальных языках

Glycyrrhiza glabra L. (солодка голая) и ее подвиды
Солодка голая, солодка гладкая, солодка железистая, лакричник, 
adimaduram, akarmanis, asloosoos, aslussos, athimaduram, athimaduramu, 
athimathuram, bekh-e-mahak, bois doux, cha em thet, estamee, gancao, 
glycyrrhiza, herbe aux tanneurs, hsi-pan-ya-kan-tsao, irk al hiel, irk al hilou, 
irksos, jakyakgamcho-tang, jashtimadhu, jethimadh, jethimadha, kanpo, kanzo, 
kan-ts’ao, kum cho, Lakritzenwurzel, licorice, licorice root, liquiritiae radix, 
liquorice, liquorice root, madhuyashti, madhuyashti rasayama, mulathee, muleti, 
mulhatti, neekhiyu, Persian licorice, racine de reglisse, racine douce, reglisse, 
reglisse officinalis, rhizoma glycyrrhizae, Russian licorice, Russian liquorice, 
Russisches Süssholz, si-pei, sinkiang licorice, Spanish licorice, Spanish liquorice, 
Spanisches Süssholz, Süssholzwurzel, sweet root, sweetwood, ud al sus, velmi, 
walmee, welmii, xi-bei, yashti, yashtimadhu, yashtimadhukam, yashtomadhu 
(1–15).

Glycyrrhiza uralensis Fisch (солодка уральская)
Солодка уральская, Chinese licorice, Chinese liquorice, gancao, kan-ts’ao, 
kanzo, kanzoh, licorice root, liquiritiae radix, north-eastern Chinese licorice, 
saihokukanzoh, tohoku kanzo, tongpei licorice, tung-pei-kan-tsao, Ural 
liquorice, uraru-kanzo (14–17).

* Заимствовано из тома 2 монографий ВОЗ по отдельным лекарственным растениям.
1 Glycyrrhiza inflata Bat. приведена в китайской фармакопее (6). Однако ссылки на литературу, по-
священную ботаническим, химическим и биологическим исследованиям по этому виду, редки. 
Поэтому это растение в данную монографию не включено.
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Описание

Glycyrrhiza glabra L. (солодка голая) и ее подвиды
Многолетнее растение, с прямостоячими стеблями, достигающее одного 
метра высоты, с хорошо развитой корневой системой, дающей подземные 
побеги-столоны.. Листья очередные, сложные, непарноперистые с 9–17 ли-
сточками, от продолговатых,эллиптически-ланцетовидных до острых или 
тупоконечных; Соцветия – довольно рыхлые кисти по своей длине, коро-
че листьев или несколько длиннее. Цветки длиной 1 см. Бобы плоские, от 
продолговатых до прямых, длиной 1–3 см, шириной 6 мм, довольно густо 
усеянные железистыми шипиками, многосемянные, отдельные бобы двух-
трехсемянные (1, 11).

Glycyrrhiza uralensis Fisch (солодка уральская)
Многолетнее травянистое растение высотой 30–100 см. Стебель прямой в 
нижней части деревянистый с короткими, беловатыми волосками и уса-
женными железистыми шипиками;. Листья очередные, непарноперистые; 
с 7–17, яйцевидно-эллиптическими листочками, длиной 2–5,5 см и ши-
риной 1–3 см; закругленных у основания и притуплено-округленных на 
вершине; обе поверхности покрыты железистыми и короткими просты-
ми волосками. Прилистники ланцетовидные. Соцветия – пазушная кисть. 
Венчик мотыльковый фиолетового оттенка,; чашечка опушенная. Плод 
– плоский боб, продолговатый, иногда серповидной формы, 6–9 мм ши-
риной, густо покрытый коричневатыми острыми железистыми волоска-
ми. Семян 2–8. Корень цилиндрический, волокнистый, гибкий, длиной 
20–22 см и диаметром15 мм, покрытый пробкой или без нее (очищенное 
сырье), пробка продольноморщинистая, красноватая, светло-желтая из-
нутри (16).

Растительное сырье, представляющее интерес: 
высушенный корень и корневище

Внешний вид Glycyrrhiza glabra L. (солодка голая) и ее подвиды
Имеющий коммерческое значение подвид G. glabra var. typica Regel & Herd, 
известен под названием испанской лакрицы. Сырье состоит главным об-
разом из корней и корневищ, имеющих почти цилиндрическую фор-
му, длиной до 1 м и диаметром 5–20 мм; кора продольноморщинистая от 
коричневато-серой до темно-коричневой, иногда с мелкими темными поч-
ками на корневище или небольшими округлыми рубцами от корешков. 
Очищенный корень желтого цвета, гладкий, волокнистый, с мелкими бо-
роздками; на изломе ярко-желтый, видны волокнистость коры и ломкость 
древесины. Кольцо камбия отделяет желтовато-серую кору от расходящей-
ся мелкими лучами желтой древесины; сердцевина имеется только в корне-
вищах (1, 2, 7).
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Имеющий коммерческое значение подвид G. glabra var. glandulifera 
(Wald и Kit) Regel & Herd, известен под названием русской лакрицы. Сы-
рье в основном состоит из цилиндрических отрезков корней, несколько су-
жающихся, иногда продольно-расщепленных; длиной 15–40 см, диаметром 
1–5 см. Расширенная вершина корня может достигать 10 см в диаметре; 
внешне, неочищенный корень фиолетово-коричневый; с несколько че-
шуйчатой поверхностью, со стеблевыми рубцами на вершине; очищенный 
корень желтоватоватого цвета, с грубыми поперечными бороздами; на 
изломе выглядит так же, как испанская лакрица; внутри с радиальным 
рисунком (1).

Glycyrrhiza uralensis Fisch (солодка уральская)
Корни и корневища цилиндрической формы, волокнистые, гибкие, длиной 
20–100 см, диаметром 0,6–3,5 см, с пробковым слоем или без него. Внеш-
не красновато-коричневые или серовато-коричневые, глубоко продольно-
морщинистые, пористые, с редкими рубцами от корешков. Консистенция 
плотная, на изломе слегка волокнистая, желтовато-белая, крахмалистая; 
отчетливо кольцо камбия, радиально расходящиеся лучи, иногда с расши-
рениями. Корневища цилиндрические, с рубцами от почек, по центру изло-
ма видна сердцевина (6, 7, 16, 17).

Органолептические свойства
Запах: тонкий, характерный (1, 6, 7); вкус: приторно-сладкий (1, 6, 7, 13, 
15, 17).

Микроскопические характеристики
В поперечном срезе пробка широкая, коричневая или фиолетово-
коричневая, образованная из нескольких слоев, плоских полигональных 
клеток с тонкими стенками; внешняя часть феллодермы корня несколько 
уже, группа желтых волокон с кристаллоносной обкладкой из призматиче-
ских кристаллов оксалата кальция; флоэма широкая, желтого цвета, про-
низана многочисленными волнистыми сердцевинными лучами шириной 
от одной до восьми клеток, и состоящая из радиальных групп волокон, 
каждая из которых окружена. кристаллоносной обкладкой. Каждая клет-
ка обычно содержит кристаллы оксалата кальция, слои паренхимы, пере-
межаются с ситовидной тканью, которая часто еле заметна, и представ-
ляется в виде преломляющихся нерегулярных структур; волокна флоэмы 
весьма длинные, с очень узким просветом и сильно утолщенными много-
слойными стенками, целлюлозными с внутренней стороны и слегка оде-
ревеневшими снаружи; ксилема желтая, явственно расходящаяся лучами; 
лучи ксилемы состоят из мелкой бледно-желтой паренхимы, групп воло-
кон, похожих на волокна флоэмы, но в большей степени одеревеневших, и 
также окружены кристаллоносной обкладкой, трахеиды и крупные сосуды 
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с широкими просветами, диаметром 80–200 μm, с толстыми желтыми сетча-
тыми стенками или с многочисленными окаймленными или щелевидными 
порами. Паренхимные клетки содержат мелкие круглые или овальные гра-
нулы крахмала. Сердцевина имеется только в корневище, темно-желтая. 
Корень с тетрархной (4–луча) первичной ксилемой, без сердцевины и с 4 
широкими сердцевинными лучами, исходящими из центра под прямым 
углом один к другому. У очищенной лакрицы кора, пробка и иногда часть 
флоэмы отсутствуют. (1).

Порошок
Светло-желтый или коричневато-желтый из очищенного от пробки корня, 
и фиолетово-коричневый из неочищенного сырья. Характерны многочис-
ленные фрагменты волокон с кристаллоносной обкладкой, волокна диаме-
тром 8–25 μm, в основном 10–15 μm; темно-желтые фрагменты сосудов диа-
метром 80–200 μm, содержащие одиночные призматические кристаллы ок-
салата кальция, в свободном виде или в клетках, длиной 10–35 μm (в основ-
ном 15–25 μm); многочисленные простые, овальные, округлые или верете-
нообразные крахмальные зерна, в свободном виде или в клетках паренхи-
мы, без слоистости, но иногда с ядром (образовательный центр крахмаль-
ного зерна), диаметром 2– 20 μm (в основном около 10 μm); иногда могут 
присутствовать фрагменты пробки (1, 2, 7).

Географическое распространение

Glycyrrhiza glabra
Родина растения – Центральная, Юго-Западная Азия, Средиземноморский 
регион (11, 12, 13). Растение культивируется в Средиземноморском бассей-
не Африки, в Южной Европе и в Индии (1, 11–13).

Glycyrrhiza uralensis
Родина растения – Северный Китай, Монголия и Сибирь (16, 17).

Общие методы идентификации
Макроскопическое, микроскопическое и микрохимическое обследование 
(1–7); тонкослойная хроматография на присутствие глицирризина (2–7).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Тест на присутствие Salmonella spp. в препаратах Radix Glycyrrhizae долж-
на быть отрицательным. Максимально допустимые пределы содержания 
других микроорганизмов следующие (18–20). В Radix Glycyrrhizae для при-
готовления отвара: аэробных бактерии не более 107/г; грибов – не более 
105/г; Escherichia coli – не более 102/г. В препаратах для внутреннего приме-
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нения: аэробных бактерии – не более 105/г или мл; грибов – не более 104/г 
или мл; энтеробактерий и некоторых Грам-отрицательных бактерий – не 
более 103/г или мл; Escherichia coli – 0/г или мл.

Общая зола
Не более 7% (6, 7).

Кислотонерастворимая зола
Не более 2% (1–3, 6, 7).

Сульфатный зольный остаток
Не более 10% (2).

Водорастворимый экстракт
Не менее 20% (8).

Спирторастворимый экстракт
Не менее 25% (7).

Остаточное содержание пестицидов
Выявляется в соответствии с национальными требованиями. Обычно мак-
симальный допустимый предел остатков альдрина и диэльдрина в Radix 
Glycyrrhizae не более 0,05 мг/кг (20). По другим пестицидам, см. рекомен-
дации ВОЗ в отношении методов контроля качества лекарственного расти-
тельного сырья (18) и рекомендации по расчету попадания остатков пести-
цидов в продукты питания (21).

Тяжелые металлы
Рекомендуемые уровни свинца и кадмия не более 10 и 0,3 мг/кг соответ-
ственно, в готовой лекарственной форме и в растительном материале (18).

Остатки радиоактивных элементов
О порядке анализа содержания стронция-90, йода-131, цезия -134, цезия 
-137 и плутония-239 см. рекомендации ВОЗ в отношении методов контро-
ля качества лекарственного растительного сырья (18).

Прочие пробы на чистоту
Анализ спирторастворимого экстракта, химический анализ и тест на на-
личие органических примесей проводятся в соответствии с национальны-
ми требованиями.

Химические анализы
Анализ на глицирризин (глицирризовая кислота, глицирризиновая кис-
лота) (не менее 4%) проводится методом спектрофотометрии (1, 2), тон-
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кослойной хроматографии – денситометрии (22, 23) и высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (24–26).

Основные химические составляющие
Основными составляющими являются тритерпеновые сапонины. Глицир-
ризин (глициризовая кислота, глицирризиновая кислота) является основ-
ным компонентом (2–9%); другие составляющие встречаются в пропорциях, 
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изменяющихся в зависимости от вида и географического места произраста-
ния (24–27). Глицирризин встречается в виде смеси солей калия и кальция 
(9). Это монодесмозид, который при гидролизе распадается на две молеку-
лы D-глюкороновой кислоты и агликон глицирретовой (глицирретиновой) 
кислоты (эноксолон) (28). Глицирризин обычно рассматривается в качестве 
активного вещества препаратов Radix Glycyrrhizae, и его присутствием объ-
ясняется сладкий вкус (в 50 раз слаще, сахарозы) (27). Флавоноидные со-
ставляющие включают в себя ликвиритигенин и изоликвиритигенин.

Лекарственные формы
Сырье, сухой и жидкий экстракт. Хранить в плотно закрытом контейнере, 
защищенном от света и влаги месте (1, 3).

Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Информация отсутствует.

Описанное в фармакопеях и в системах традиционной медицины
В качестве успокоительного и отхаркивающего средства при лечении вос-
паления горла, кашля и катара верхних дыхательных путей. Для профилак-
тики и лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также дис-
пепсии (1, 6, 8, 27–29). В качестве противовоспалительного средства при 
лечении аллергических реакций (27), ревматизма и артрита (9), для про-
филактики гепатотоксичности, а также при лечении туберкулеза и адрено-
кортикоидной недостаточности (9, 30).

Описанное в народной медицине, не подтверждается 
экспериментальными или клиническими данными
В качестве слабительного, противозачаточного, лактогенного, противо-
астматического, противовирусного и усиливающего месячные средства 
(15). При лечении кариеса зубов, почечнокаменной болезни, болезней 
сердца (15), чахотки, эпилепсии, потери аппетита, воспаления аппендици-
та, головокружений, столбняка, дифтерии, укусов змей и геморроя (11, 13).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Успокоительное действие препарата объясняется главным образом гли-
цирризином (27). Противокашлевые и отхаркивающие свойства препарата 
также объясняются глицирризином, активизирующим секреторную функ-
цию слизистой трахеи (27).

Противоязвенное действие Radix Glycyrrhizae было показано как в 
эксперименте, так и в клинике. Введение водных или спиртовых экстрак-

SMPvol5_R.indd   171SMPvol5_R.indd   171 30.06.10   14:3230.06.10   14:32



172

Монографии ВОЗ о лекарственных растениях, 
широко используемых в Новых независимых государствах (ННГ)

тов Radix Glycyrrhizae в брюшную полость, в двенадцатиперстную кишку 
или перорально, уменьшало желудочную секрецию у крыс и подавляло 
развитие экспеиментальной язвы желудка, вызываемой, аспирином, ибу-
профеном и лигатурой пилорического отдела (27, 31–32). Глицирризин 
и его агликон (глицирретовая кислота, эноксолон), являющиеся актив-
ными составными частями Radix Glycyrrhizae, оказывают противовоспа-
лительное действие и усиливают выделение слизи слизистой оболочкой 
желудка (9). Применение деглицирризированного препарата солодки 
(удалено 97% глицирризина) эффективно излечивало индуцированные 
стрессом язвы у разных моделей животных (31–34). Механизм противо-
язвенного действия состоит в усилении выделения муцина посредством 
активизации синтеза гликопротеина слизистой оболочкой желудка, что 
продлевает срок жизни эпителиальных клеток и оказывает антипепсино-
вое воздействие (32).

Спазмолитическое действие препаратов Radix Glycyrrhizae было пока-
зано in vivo (морские свинки, кролики, собаки) (35–37). Оно, по-видимому, 
объясняется действием флавоноидных гликозидов ликвиритигенина и изо-
ликвиритигенина (38).

Глицирризин понижает токсичность четыреххлористого углерода и 
галактозамина, при индуцируемой этими соединениями цитотоксично-
сти в культуре гепатоцитов крыс, благодаря своему действию в качестве 
антиоксиданта (9, 27). Глицирризин подавляет выделение гистамина из 
(mast cell) крысы и предотвращает как поражения печени, индуцирован-
ные четыреххлористым углеродом, так и опосредствованное цитотокси-
ческое действие на макрофаги (27). Внутрижелудочное введение мышам 
фракции флавоноидов, изолированной из Radix Glycyrrhizae, предохра-
няет от гепатотоксичности, индуцированной четыреххлористым угле-
родом (39). Глицирризин защищает печень, по-видимому, посредством 
своего стабилизирующего воздействия на мембраны (27).

Противовоспалительное и противоаллергическое действие препарата 
объясняется действием глицирризина и глицирретиновой кислоты (энок-
солона), схожим с действием кортикостероидов. Эти соединения воздей-
ствуют опосредованно, усиливая активность кортикостероида. In vitro, 
глицирретиновая кислота угнетает Δ4β-редуктазу, фермент, который конку-
рентно дезактивирует стероидные гормоны, а также 11β-гидроксиздероид 
дегидрогеназу, фермент, который дезактивирует кортизол (27). Глицирри-
зин, вводимый в брюшную полость, подавляет контактный дерматит у мы-
шей и является более эффективным, чем преднизолон, однако при перо-
ральном приеме подобный эффект не наблюдается (9).

In vitro препарат подавляет рост Bacillus subtilis (40), Mycobacterium 
tuberculosis (41), Aspergillus spp. (42), Staphylococcus aureus, Mycobacterium 
smegmatis и Candida albicans (43).
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Клиническая фармакология
Пероральное введение Radix Glycyrrhizae 15 пациентам с пептической яз-
вой уменьшало симптомы и приводило к выздоровлению в 75% случа-
ев (44). Глицирретиновая кислота (эноксолон), являющаяся активной со-
ставляющей, проявляет свое противоязвенное действие путем угнетения 
15–гидроксипростагландин дегидрогеназы и Δ13–простагландин редукта-
зы (45). Подавление двух вышеупомянутых ферментов стимулирует увели-
чение концентрации простагландинов E и F2α в желудке, что содействует 
заживлению пептических язв вследствие цитопротекторного действия на 
слизистую оболочку желудка (45). Карбеноксолон, являющийся произво-
дным глицирретиновой кислоты, в течение многих лет использовался в 
клинической практике при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки (46).

Пероральный прием деглицирризированной солодки ( в дозе 380 мг, 
три раза в день) 169 пациентами с хронической язвой двенадцатиперстной 
кишки оказался столь же эффективным, как лечение антацидами или ци-
метидином (47). Эти результаты указывают на то, что в дополнение к гли-
цирретиновой кислоте, другие компоненты Radix Glycyrrhizae способству-
ют его противоязвенному действию.

Сообщения об эффективном действии экстракта солодки на гомеостаз 
биологических жидкостей у пациентов с болезнью Аддисона противоре-
чивы. В одном исследовании не было выявлено положительных результа-
тов (48), а в трех других у пациентов отмечалась прибавка в весе и задерж-
ка натрия (49–51).

Противопоказания
Radix Glycyrrhizae противопоказан пациентам с повышенным давлением, 
холестатическими расстройствами или циррозом печени, гипокалиемией, 
хронической почечной недостаточностью, а также во время беременности 
(9, 29).

Предупреждения
Применение высоких доз (>50 г/день) препарата в течение продолжитель-
ного времени (>6 недель) может привести к задержке воды в организме, от-
еку рук и ног. Сокращение выведение натрия и увеличения выведение ка-
лия, может способствовать повышению кровяного давления.

Меры предосторожности

Общие
Radix Glycyrrhizae не следует принимать одновременно с кортикостерои-
дами. Если боль в горле или кашель продолжаются на протяжении более 
трех дней, пациенту следует обратиться к врачу.

SMPvol5_R.indd   173SMPvol5_R.indd   173 30.06.10   14:3230.06.10   14:32



174

Монографии ВОЗ о лекарственных растениях, 
широко используемых в Новых независимых государствах (ННГ)

Взаимодействие с лекарствами
Вследствие того, что Radix Glycyrrhizae увеличивает выведение калия из 
организма, его не следует принимать длительное время одновременно с ти-
азидовыми и петлевыми диуретиками или сердечными гликозидами (29). 
В силу того, что препарат уменьшает выведение натрия и воды, эффектив-
ность лекарственных средств, применяемых при лечении гипертонии, мо-
жет понизиться. Radix Glycyrrhizae не следует принимать одновременно со 
спиронолактоном или амилоридом (52).

Канцерогенез, мутагенез, неблагоприятное 
воздействие на фертильность
Radix Glycyrrhizae не является мутагенным in vitro (53–55).

Беременность: тератогенные эффекты
Препарат не является тератогенным при испытаниях на животных (56).

Беременность: нетератогенные эффекты
Безопасность применения препаратов Radix Glycyrrhizae во время бере-
менности, не установлена. В качестве предупредительной меры препарат 
не следует применять во время беременности.

Кормящие матери
Безопасность применения препаратов Radix Glycyrrhizae в период лакта-
ции не установлена. В качестве предупредительной меры препарат не сле-
дует применять в период лактации, кроме как по медицинским показаниям.

Применение в педиатрии
Безопасность и эффективность применения препарата в отношении детей 
не установлена.

Прочие меры предосторожности
В отношении влияния препарата на результаты лабораторных анализов 
информация отсутствует.

Побочные действия
При приеме препарата в рекомендуемой дозе и на протяжении указанного 
периода неблагоприятных воздействий не наблюдается.

Продолжительное использование (>6 недель) или чрезмерные дозы 
(>50 г/день) могут привести к псевдоальдостеронизму, что выражается в 
калиевом истощении, удержании натрия, отеках, гипертензии и прибавке 
веса (9, 57, 58). В редких случаях может наблюдаться миоглобинурия и ми-
опатия (59).

SMPvol5_R.indd   174SMPvol5_R.indd   174 30.06.10   14:3230.06.10   14:32



175

Radix Glycyrrhizae – Корень солодки

Дозировка
При отсутствии иных предписаний средняя ежедневная доза сырья 5–15 г, 
что соответствует 200–800 мг глицирризина. Дозировка других препара-
тов должна рассчитываться соответственно (29). Без совета врача Radix 
Glycyrrhizae не следует принимать более 4–6 недель.
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Flos Helichrysi arenarii –
Цветки бессмертника песчаного

Определение
Flos Helichrysi arenarii представляет собой высушенные цветочные корзин-
ки растения Helichrysum arenarium (L.) Moench – Бессмертник песчаный (се-
мейство aстровых - Asteraceae), собранные в фазу бутонизации, до распу-
скания цветков (1,2).

Синонимы
Antennaria arenarium L., Gnaphalium arenarium L.. (3,4).

Некоторые названия на национальных языках
Бессмертник песчаный, цмин песчаный, antaram, bonässla, common 
shrubby everlasting, elicriso, eternal flower, everlasting, evighetsblomster, 
dwarf everlasting, fleur de pied de chat, flores gnaphalii arenerii, gyllene 
kattfötter, Fuhrmannsröschen, goldilocks, harilik käokuld, harnblumen, 
hietaolkikukka, immortelle, kaķpēdiņa dzeltenā, Katzenpfötchenblüten, kumlok 
buznitshi, mottenkrautblume, olmezcicek, rainblume, ruhr herb, ruhrkraut, 
sandgoldblume, sandimmortelle, sand-strohblume, sandy everlasting, sandy 
immortelles, siminoc, stoechados flos, strawflower, strobloem, Strohblume, 
suhotsvet, yellow chaste weed, yellow chasteweed, yellow immortelle, zolotistka, 
zoloto solnetshnoje (4–13).

Географическое распространение
Произрастает как дикорастущее растение в центральной, восточной и юж-
ной Европе. Сырье получают как от сборов дикорастущих, так и культи-
вируемых растений. Произрастает также в Северной Америке. В странах 
ННГ распространено главным образом в европейском регионе. Растение 
культивируется в Центральной Азии и в Западной Сибири. Основными по-
ставщиками сырья являются страны бывшего СССР, а также Польша и 
Турция (5,7,14,15).

Описание
Многолетнее травянистое растение высотой 10-30 (60) см. Корневи-
ще: короткое, мощное, наклонно нисходящее в почву, диаметром от 1-4 
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до 5-7 (15) мм. Стебли: фертильные и стерильные, прямые, неветвящи-
еся, паутинисто-войлочно опушенные, серые, без железок. Листья: оче-
редные, серо-войлочно-опушенные подобно стеблю; прикорневые - че-
решковые, от линейно-обратноланцетовидных до лопатчатых, длиной 
7-60 мм и шириной 2-8 мм; средние и верхние стеблевые листья сидячие, 
ланцетовидные на верхушке заостренные, иногда с курчаво волнистым кра-
ем. Листья бесплодных побегов продолговато-лопатчатые, продолговато-
эллиптические, суженные в черешок. Корзинки: собраны в головчатое со-
цветие, многочисленные, шаровидные, диаметром 3-6 (9) мм; 10-30 (100) 
корзинок сгруппированы в ложный зонтик. Листочки обертки пленча-
тые, числом около 50 и расположены в 4-6 (7) рядов, плоские или клобуч-
ковые, от желтого до желтовато-оранжевого цвета; внутренние листоч-
ки от продолговато-лопатчатых до линейных, наружнные - опушенные, 
от обратнояйцевидных до эллиптических. Цветки: обоеполые, трубчатые 
или трубчато-воронковидные; венчик оранжевый; хохолок обычно из 30 
желтовато-белых волосков, равных по длине венчику; опыляется насеко-
мыми. Плод: пятиугольная, продолговатая семянка, бурого цвета, длиной 
0.7-1.2 мм, с хохолком (5,3,14,16-18).

Растительное сырье, представляющее интерес: 
высушенные цветочные корзинки

Внешний вид
Цветочные корзинки в фазе бутонизации и начала цветения шаровидной 
формы, желтые, диаметром около 7-9 мм, одиночные или по несколько вме-
сте, собраны в ложный зонтик. Цветоложе голое; цветоножки шерстисто-
опушенные, длиной до 1 см Листочки обертки черепитчато расположен-
ные, соломенные, блестящие, нередко распростертые, лимонно-желтого 
цвета; наружные листочки яйцевидной формы, средние - продолговато-
лопатчатой, а внутренние – суженные, линейные. Цветки трубчатые и 
язычковые. Трубчатые цветки мелкие, желто-оранжевые со светло-желтым 
хохолком. Язычковые цветки обычно отсутствуют или незаметны (1, 5).

Органолептические свойства
Запах слабый, ароматный; вкус слегка горьковатый, пряный, ароматный 
(1, 5).

Микроскопические характеристики
Эпидермис обертки из продолговатых пористых клеток. Суженная часть 
листочков обертки и цветоножка покрыты многочисленными, тонкими 
кроющими трихомами с несколькими короткими базальными клетками и 
длинной конечной клеткой. Эфирномасличные железки характерного для 
семейства астровых строения: состоящие из 8-12 клеток, расположенных 
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двумя рядами в несколько ярусов. Завязь овальная с одноклеточными бу-
лавовидными трихомами и хохолком из щетинок. На венчике многочис-
ленные головчатые трихомы с одноклеточной головкой на 12-14 клеточ-
ной ножке (1, 5).

Порошок
Информации не обнаружено.

Общие методы идентификации
Макроскопический и микроскопический анализ, химический анализ и тон-
кослойная хроматография на наличие характерных составляющих - фла-
воноидов (1, 2, 5).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Тест на наличие специфических микроорганизмов и установление допу-
стимых пределов бактериального загрязнения проводится в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ в отношении методов контроля качества лекар-
ственного растительного сырья (19).

Химическая
При тонкослойной хроматографии не должно быть наличия оранжевой 
зоны наверху основной коричневатой зоны (тест на выявление примесей 
из других видов Helichrysum) (2).

Посторонние органические примеси
Посторонних органических примесей не более 0,5%. Цветочных корзинок 
с длиной цветоножки свыше 1 см не более 5%. Поврежденных цветочных 
корзинок диаметром до 2 мм не более 5% (1). Не допускается наличие цве-
точных корзинок Helichrysum angustifolium DC и H. Stoechas (L.)Moench., 
являющихся посторонними примесями (5). Посторонних примесей не бо-
лее 2% (2,20); отсутствие цветочных корзинок H. italicum (Roth) Guss. и H. 
Stoechas (L.)Moench (20).

Общая зола
Не более 8% (2). Не более 7% (2).

Кислотонерастворимая зола
Информации не обнаружено.

Сульфатный зольный остаток
Не более 8,5% (20).
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Водорастворимый экстракт
Информации не обнаружено.

Спирторастворимый экстракт
Информации не обнаружено.

Потери при высушивании
Не более 12% (1). Не более 10% (21).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимально допустимый суммарный предел содержания 
альдрина и диэльдрина не более 0,05 мг/кг (22). Для других пестицидов см. 
Европейскую фармакопею (22) и рекомендации ВОЗ: в отношении методов 
контроля качества лекарственного растительного сырья (19) и по остаточ-
ному содержанию пестицидов (23).

Тяжелые металлы
В отношении анализа на содержание максимально допустимых пределов 
тяжелых металлов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества 
лекарственного растительного сырья (19).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях в отношении анализа на содержание радиоактив-
ных изотопов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества лекар-
ственного растительного сырья (19).

Прочие пробы на чистоту
Содержание минеральных примесей не более 0,5% (1). Анализ на содержа-
ние кислотонерастворимой золы, водорастворимого и спирторастворимо-
го экстракта проводится в соответствии с национальными требованиями.

Химические анализы
Содержание суммы флавоноидов в пересчете на изосалипурпозид не менее 
6% (1). Флавоноидов в пересчете на кверцетин не менее 0.5% (5, 21). Флаво-
ноидов в пересчете на гиперозид не менее 0.6% (2).

Основные химические составляющие
Основными химическими составляющими соцветий являются флаво-
ноиды: изосалипурпозид (около 0,4% и пиранон производные, обу-
словливающие желтую окраску листочков обертки), нарингенин и его 
5-O-диглюкозид, гелихризин A (салипурпозид) и гелихризин B, кемпферол 
глюкозиды, апигенин и его 7-O-глюкозид, лютеолин 7-O-глюкозид, квер-
цетин 3-O-глюкозид, 3,5-дигидрокси-6,7,8-триметоксифлавон. Содержится 
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также эфирное масло (около 0,05%; β-кариофиллен, генэйкозан, линало-
ол, α-терпинеол, aнетол, тимол, кaрвaкрол и др.), фталиды (5-метокси-7-
гидрокси-фталид и его моноглюкозид), кумарины (скополетин, умбелифе-
рон, эскулетин), производные пиранона (имеющие желтую окраску аренол 
и гомоаренол), стеролы ( кампестерол, β-ситостерол), производные кофей-
ной кислоты, полисахариды, каротиноиды, танины. (5,3,15, 24-29). Струк-
тура некоторых характерных составляющих представлена ниже.
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Применение в медицине

Применение, основанное на клинических данных
Информация отсутствует.

Применение, описанное в фармакопеях 
и других официальных документах
Препараты из цветков бессмертника применяются при лечении диспепти-
ческих нарушений (30).

Применение в традиционной медицине
В Европе бессмертник был известен как лекарственное растение, облада-
ющее желчегонным, гепатопротективным и антитоксическим свойствами 
(27, 31). В народной медицине цветки бессмертника также используются в 
качестве мочегонного средства. Цветки содержат антибактериальные со-
ставляющие и горькие вещества, которыепомогают при гастрите и панкре-
атите (32). При лечении хронического холецистита, схваткообразных на-
рушениях желчного пузыря и нарушениях биллиарных ходов, а также при 
пептических дискомфортах используется как слабое спазмолитическое и 
вспомогательное средство (5, 33). Также показано при расстройстве пище-
варения и при потере аппетита (34-36).
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Фармакология

Экспериментальная фармакология
Антирадикальное и противогиперлипидемическое действие
Антиоксидантная активность метанольных экстрактов цветков бессмер-
тника была изучена в двух взаимодополняющих тестовых системах [погло-
щение 2,2-дифенил-1-пикрилгидразиловых свободных радикалов (DPPH) 
и β-каротин/линолевой кислоты] in vitro. В первой тестовой системе экс-
тракты не проявили какого-либо антиоксидантного действия. Во второй 
тестовой системе темпы ингибирования окисления линолевой кислоты 
были сопоставимы с действием синтетического антиоксиданта - бутилиро-
ванного гидрокситолуена (BHT) (96%). Было сделано предположение, что 
цветки бессмертника могут использоваться в качестве антиоксиданта в пи-
щевой промышленности (37).

Антиоксидантное действие лиофилизированных водных экстрактов 
высушенных соцветий бессмертника с различным содержанием поли-
фенолов и флавоноидов было исследовано на микросомальной фрак-
ции печени крыс. Спектрофотометрическим методом была изучена эн-
зиматически индуцированная липидная пероксидация и активность 
никотинамид-аденин-динуклеотид фосфат (NADPH) цитохром С редук-
тазы в микросомах печени крысы. Опыты показали, что экстракты ока-
зывали слабое DPPH-антирадикальное действие в концентрации 1 μg/
ml, регистрируемое при помощи хемилюминометрического метода. Ре-
зультаты были сопоставимы с действием флавоноида силибинина, глав-
ной составляющей Silybium marianum (31). Лиофилизированные водные 
экстракты цветков бессмертника зависимым от концентрации обра-
зом понижали энзиматически индуцированную липидную пероксида-
цию и доза-зависимо снижали активность цитохрома С. Те же экстрак-
ты (в концентрации 20 μg/ml) ингибировали образование липидных пе-
рекисей, индуцированное NADPH, и стимулировали NADPH цитохром 
С редуктазу в микросомах печени в концентрации 100 μg/ml. Было отме-
чено, что экстракты в указанных концентрациях более эффективны, чем 
силибинин (38).

Метанольный экстракт соцветий бессмертника выпаривался, а сухой 
остаток растворен в горячей воде. Раствор хранился при температуре 4° до 
выпадения осадка. Остаюшийся раствор был разделен на аликвоты a, b и 
c. Для получения экстракта А был взят этил-ацетатный экстракт части а, 
для получения экстракта В - диетиловый экстракт части b, а для получения 
экстракта С часть с подверглась алкалиновому гидролизу, а затем экстра-
гированию добавлением диетила. После выпаривания сухие остатки А, В 
и С были тестированы на содержание фенольных компонентов при помо-
щи тонкослойной хроматографии и жидкостной хроматографии высокого 
разрешения, а также на 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил-антирадикальное 
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действие. Остаток С обнаруживал более значительную антирадикальную 
активность, чем негидролизированные остатки А и В. С применением ме-
тода жидкостной хроматографии высокого разрешения было обнаружено 
более значительное увеличение содержания сильнодействующего антиок-
сиданта - кофейной кислоты в остатке С, что приводило к усилению анти-
радикального действия последнего (39).

Антимикробное действие
Было обнаружено, что 95% этанольный экстракт высушенных цветков и 
листьев бессмертника оказывает слабое ингибирующее воздействие на 
Pseudomonas aeruginosa при концентрации 1 мг/мл/на агаровую пластин-
ку. Отсутствие антибактериального действия отмечено в отношении 
Escherichia Coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella paratyphi A, Salmonella 
typhi, Shigella flexneri, Staphylococcus albus и Staphylococcus aureus при ис-
пользовании экстракта в той же концентрации (40). Методом фракци-
онирования дихлорометанового экстракта цветков бессмертника было 
изолировано семь соединений, которые обнаруживали различные степе-
ни антибактериальной активности против грам-положительных бакте-
рий (41).

Антивирусное действие водного экстракта (10%) высушенных цвет-
ков растения было обнаружено в отношении Virus-Herpes (тип 2), Virus-
Influenza A2 (Manheim 57) и Virus-Vaccini в клеточной культуре при отсут-
ствии активности против Poliovirus II (42, 43),.

Спазмолитическое действие
Водные растворы активных составляющих цветов бессмертника, наринге-
нин 5-глюкозида (I), кемпферол 3-глюкозида (II) и апигенина, растворен-
ные в фосфат-NaOH буфере (III) вводились внутривенно крысам в дозе 
4 мг/100 г. веса тела Все препараты проявили спазмолитическую актив-
ность и примерно сходное желчегонное действие (около 33% по сравнению 
с дегидрохолевой кислотой) у крыс. Это действие ослабевало в следующем 
порядке: III, II, I. При проведении аналогичных фармакологических те-
стов с 5-метокси-7-гидроксифталидом, выделенным из растения, были по-
лучены отрицательные результаты. Испытанию подверглись также спир-
товой экстракт, содержащий все флавоноиды (A) и водный экстракт, не со-
держащий флавоноидов (D) (50 мг/100 г. веса тела). У экстракта А была вы-
явлена спазмолитическая активность, аналогичная действию препаратов I, 
II и III. Экстракт D вызвал спастическую реакцию гладких мышц, изоли-
рованных из кишечника и желчного пузыря крысы. Был сделан вывод, что 
действие галеновых препаратов из бессмертника зависит только от содер-
жания флавоноидов. Настои и отвары (10%) бессмертника проявили весь-
ма слабое спазмолитическое действие (44).
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Диуретическое действие
При введении отвара, настоя и различных экстрактов (эфирного, эта-
нольного, водного) высушенного цельного растения в двенадцатиперст-
ную кишку у собак и в желудок у крыс в дозе 10 мг/кг веса тела и 50 мг/
кг веса тела соответственно, диуретического действия не было обнаруже-
но. Проводимый одновременно фармакокинетический тест на собаках вы-
явил слабое всасывание отвара из желудочно-кишечного тракта. Внутри-
венная инъекция препарата собакам в тех же дозах приводила к значитель-
ному диуретическому действию (44).

Гипотензивное действие
Внутривенное введение этанольного, водного и других экстрактов из высу-
шенного цельного растения собакам и крысам в дозах 50 мг/кг и 500 мг/кг 
веса тела, соответственно вызывало гипотензивное действие (44).

Цитотоксическое действие
Водный экстракт высушенных цветков растения (10%) не обнаружил цито-
токсического действия в отношении клеток HеLа в культуре (43).

Клиническая фармакология
Информации не обнаружено.

Побочные реакции
Информации не обнаружено.

Противопоказания
В силу того, что препарат стимулирует выделение желчи, его не следует 
применять в случаях обструкции желчевыводящих путей желчными кам-
нями. При наличии желчных камней препарат можно использовать только 
после консультации с врачом (30, 45).

Меры предосторожности

Общие
Не отмечено повышение риска для здоровья или появление неблагоприят-
ных явлений в результате правильного применения препаратов бессмер-
тника в терапевтических дозах, однако хроническое применение может 
привести к развитию застоя желчи (46).

Взаимодействие с лекарствами
Информации не обнаружено.

Канцерогенность, мутагенность, нарушение фертильности
Информации не обнаружено.
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Беременность
Информации не обнаружено.

Кормящие матери
Информации не обнаружено.

Использование в педиатрии
Информации не обнаружено.

Лекарственные формы
Измельченная трава для чаев и других галеновых препаратов для внутрен-
него применения (30).

Дозировка
(При отсутствии иных показаний)
Средняя дневная доза составляет 3 г цветков бессмертника или эквива-
лентных препаратов (30). Прием внутрь: Настой: 1 столовая ложка настоя 
(цветки настаивают в 200 мл кипящей воды в течение 15 минут) принима-
ется три раза в день за 20-40 минут до приема пищи (47). Отвар: 1 столо-
вая ложка отвара (готовится путем добавления 10 г нарезанных цветков на 
200 мл кипящей воды, кипятить 30 минут) принимается три раза в день пе-
ред едой (47).
Сухой экстракт: гранулированный порошок из цветков растения, 1 г три 
раза в день в течение 23 недель (48).
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Fructus Hippophaës recens –
Плоды облепихи свежие

Определение
Fructus Hippophaës recens представляет собой свежие зрелые плоды расте-
ния Hippophaë rhamnoides L.- Облепиха крушиновидная (семейство лохо-
вых - Elaeagnaceae) (1, 2).

Синонимы
Argussiera rhamnoides (L.) Bubani, Elaeagnus rhamnoides (L.), A. Nelson, 
Hippophaës rhamnoideum St.-Lag., H. angustifolia Lodd. ex Dippel, 
H. rhamnoidea St.-Lag. in Cariot, H. salicifolia D. Don, H. sibirica Lodd., 
H. stourdziana J. Szabó, H. taurica hort. ex Dippel, H. tibetana Schlecht, 
Osyris rhamnoides Scop., Rhamnoides hippophaë Moench (3–5).

Некоторые названия на национальных языках
Восковуха, джида, облепиха крушиновидная, чакандра, abm, argasse, 
argousier, argoussier, astelpaju, bautphut, buckthorn, cặtinặ, cặtinặ albặ, 
chharma, chichkhan dzhnikanman, ch-liu, chuk, chuma, dhurchuk, duindoorn, 
echter sanddorn, espino armarillo, espino falso, ghâ, gorra, griset, haftdorn, 
kaham, kalabisa, kâm, kando, milech, miles, neichak, oblebiha krushinovidnaja, 
olivella spinosa, pangi, sallow thorn, sanddorn, sarla, scheitbeziën, sea berry, 
sea buckthorn, seedorn, sendjed-e-talkh, shallow thorn, shawk el qassâr, sirma, 
sirna, smiltsērkšķis, starbu, stechdorn, stranddorn, sûl rûmi, suts, olivella, olivello 
spinoso, rakytnik řešetlákovỳ, rakytnik rešetliakovitỳ, ramnoida hiopogeo, tarru, 
tarwa, tasru, tirku, tsakanda, tsarap, tsarmand, tsarmaniechak, tserkar, tswak, 
tyrni, vetrice spinosa, weidendorn, willow thorn, yabani igde ağ, zhongguoshaji 
(4, 6–18).

Географическое распространение
В диком виде произрастает в Европе и в некоторых северных регионах 
Азии. Растение широко распространено в умеренных широтах Азии, в 
ННГ произрастает на Кавказе, Урале, в Южной Сибири, а также в горах 
Алтая и Саянах. Во многих странах мира растение введено в культуру (4, 
9, 19-26).
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Описание
Колючий кустарник или небольшое листопадное деревцо высотой 1,5-5 
(10)м, с продолжительностью жизни 5-20 лет. Корневая система хорошо 
развита, на корнях имеются клубеньки с азотфиксирующими бактерия-
ми. Ствол прочный, ветвистый, ветви формируют серо-зеленую крону, по-
беги покрыты темно-бурой почти черной корой, укороченные побеги за-
канчиваются колючками. Листья, очередные, почти сидячие, от линейных 
до линейно-ланцетных, с завернутыми краями и с выступающей централь-
ной жилкой, сверху листья темно-зеленые, снизу серебристо-белые, длиной 
2-8 см и шириной 8 мм. Растение двудомное, анемофильное. Цветки одно-
полые. Мужские в коротких соцветиях-колосьях, с двураздельным околоц-
ветником и яйцевидными долями, покрытыми бурыми чешуйками, тычи-
нок 4, венчик отсутствует. Женские (опыляемые) цветки однопестичные, в 
коротких кистях по 2-5 в пазухах веточек, околоцветник чашечковидный, 
плотно охватывающий завязь, с наружи покрытый, бурыми чешуйками, 
в верхней части - волосками. Опыляемые зеленоватые цветки появляются 
раньше листьев. Плод сочная, овальная костянка, длиной 3-11 мм и диаме-
тром 3-5 (9) мм, от желтого до оранжевого цвета при созревании. Плоды 
сохраняются на ветвях, почти не осыпаясь в течение всей зимы. Косточка 
яйцевидно продолговатая, длиной 3-7 мм и диаметром 3-5 мм, блестящая, 
от темно-коричневого до черного цвета, (4, 8, 9, 20, 22, 27-32).

Растительное сырье, представляющее интерес: зрелые свежие ягоды

Внешний вид
Плод костянка овальной, яйцевидной или шарообразной формы с плодо-
ножкой или без. Зародыш семени заключен в семенную оболочку, окру-
женную тонкой семенной сумкой или перикарпом. Mясистая часть пло-
да развивается из околоцветника и плодоложа и представляет собой 
гипантий. Плоды длиной 3.5-11 мм и диаметром 8.8 мм, различной формы 
и окраски – от желтого или ярко оранжевого до красновато-оранжевого 
или оранжево-коричневого цвета. Содержание каротиноидов выше в пло-
дах с красно-оранжевой окраской. Косточка продолговатая, гладкая, бле-
стящая с продольной бороздкой, окраска от темно-коричневой до поч-
ти черной. Средний вес 100 косточек составляет 1.6-2.1 г, а средний вес 
100 плодов – 57-96 г. Плоды облепихи очень нежные и легко раздавливают-
ся. Неосторожный сбор (плоды без плодоножки) приводит к разрыву эпи-
дермиса, выходу плодовой мякоти и как результат к потере сока из плодов 
(4,9, 33-35).

Органолептические свойства
Запах: легкий, приятный, вкус: кисловатый, напоминающий ананас (9,33, 
34, 36).
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Микроскопические характеристики
Гипантий (ложный плод) состоит из эпикарпа и мезокарпа. Эпикарп со-
стоит из полигональных или округло-полигональных клеток с прямыми 
неравномерно утолщенными стенками. На эпидермисе встречаются щит-
ковидные трихомы характерные для семейства Elaegnaceae. Щитковидные 
трихомы состоят из многоклеточного диска с лучисто-зубчатым краем и 
многoклеточной ножки, Ножка состоит из 6-8 радиальных клеток, окружа-
ющих одну или несколько (2-4) более мелкие клетки. Имеются многочис-
ленные ножки щитковидных трихом с отпавшими дисками. Многоклеточ-
ные ножки видны сквозь просвечивающие щитковидные диски. Мезокарп 
зрелых плодов представляет собой полужидкую массу с включенными в 
нее целыми клетками, остатками протопласта, капельками масла, хро-
мопластами и хаотично разбросанными проводящими пучками. Чашеч-
ка при плодах слегка открыта. На открытой чашечке и на семенной каме-
ре имеются волоски. На плодоножке эпидермис с утолщенными с наружи 
толстостенными клетками и щитковидными трихомами, кортикальная па-
рехима с склеренхиматическими клетками и некоторыми первичными про-
водящими пучками расположенными по кругу.

Косточка (истинный плод) обычно называемая “семя” состоит из инте-
гумента, перисперма и эндосперма. Интегумент образован толстостенны-
ми палисадными клетками, расположенными перпендикулярно к 2-3 слоям 
сдавленной паренхимы. Перисперм состоит из 3-4 слоев сдавленных мел-
ких тостостенных клеток. Эндосперм содержит алейроновые зерна. Пали-
садные клетки семядоли содержат масло и алейроновые зерна (2, 37, 38).

Порошок
Для свежих плодов неприменимо.

Общие методы идентификации
Макроскопический и микроскопичскии анализ, химический анализ и тон-
кослойная хроматография на содержание характерных составлающих изо-
рамнетина и кверцетина (39). Флавоноиды могут быт быстро определены 
методом капиллярного электрофореза (40).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Тест на присутствие специфических микроорганизмов и установление до-
пустимых пределов бактериального загрязнения проводится в соответ-
ствиями с рекомендациями ВОЗ в отношении методов контроля качества 
лекарственного растительного сырья (41).

Химическая
Хроматографический аналитичeский метод (42).
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Посторонние органические примеси
Стеблей и других частей растения не более 1%. Недозрелых плодов не бо-
лее 1%. Плодов, поврежденных вредителями не более 2%. Мятых плодов не 
более 35% (1,2). Не более 4% в сухих плодах (39).

Общая зола
Не более 1 % (1). Не более 6% в сухих плодах (39).

Кислотонерастворимая зола
Для свежих плодов информации не обнаружено. Не более 3% в сухих пло-
дах (39).

Сульфатный зольный остаток
Для свежих плодов информации не обнаружено. Не более 25% в сухих пло-
дах (39).

Водорастворимый экстракт
Информации не обнаружено.

Спирторастворимый экстракт
Информации не обнаружено.

Потери при высушивании
Не более 87% (1).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимально допустимый суммарный предел содержания 
альдрина и диэльдрина не более 0,05 мг/кг (43). В отношении других пести-
цидов смотрите Европейскую фармакопею (43) и рекомендации ВОЗ: по 
методам контроля качества лекарственного растительного сырья (41) и по 
остаточному содержанию пестицидов  (44).

Тяжелые металлы
В отношении анализа на содержание максимально допустимых пределов 
тяжелых металлов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества 
лекарственного растительного сырья (41).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях в отношении анализа на содержание радиоактив-
ных изотопов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества лекар-
ственного растительного сырья (41).
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Прочие пробы на чистоту
Содержание минеральных примесей не более 0.5%. Содержание кислот в 
плодах не более 3% (1,2). Химический анализ, анализ на содержание суль-
фатированной золы и водорастворимого экстракта проводится в соответ-
ствии с национальными требованиями.

Химические анализы
Содержание не менее 10 мг% суммы каротиноидов, в пересчете на β-каротин 
(1,2). Не менее 1.5% суммы флавоноидов в пересчете на рутин (сухое сы-
рье); не менее 0.10% изорамнетина в пересчете на сухое сырье (39).

Основные химические составляющие
К основным биологически активным компонентам относятся витами-
ны, в том числе каротиноиды (суммарно составляющие 0,04-0,1%) β- и 
γ-каротин, ликопен, зеаксантин и др.), витамин C (0,2-1,4%), витамины 
группы B (0,1-0,16%), токоферолы и токотриенолы. К другим важным со-
ставляющим относятся флавоноиды (в особенности кемпферол, изорамне-
тин, рутин, катехин, а также кверцетин три- и тетра-гликозиды). Жирное 
масло (в семенах, обычно от 10% до 15-16%) содержит триглицериды двух 
жирных кислот - линолеиновой и α-линоленовой; другие глицериды вклю-
чают, 1,3-дикаприлоил-2-линолеилглицерол; из основных жирных кислот 
присутствуют олеиновая, пальмитиновая, стеариновая и ваксиновая кис-
лоты. Плоды также содержaт стеролы (до 0.2% в семенах и 0.04% в мякоти, 
в основном β-ситостерол), дубильные вещества (гиппофаенин A и B), фрук-
товые кислоты (главным образом яблочная кислота), сахарные спирты 
(маннитол, инозитол, квебрахитол). Минеральные вещества, включая се-
лен, цинк, кальций, железо, марганец, калий, натрий, фосфор, бор и медь. 
(4, 8, 22, 23, 25, 34, 46-53). Структура некоторых характерных составляю-
щих представлена ниже:
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Применение в медицине

Основанное на клинических данных
Плоды облепихи применяются при лечении цирроза печени (54).

Описанное в фармакопеях и других официальных документах
Плоды облепихи применяются в качестве противокашлевого, отхаркиваю-
щего и способствующего пищеварению средства у лиц с абдоминальными 
болями при транзите пищи по желудочно-кишечному тракту, а также при 
лечении аменореи (39). Отвар плодов используется для наружного приме-
нения в виде примочек при лечении травматических опухолей и кожных 
высыпаний (21).

Описанное в традиционной медицине
В Исламской Республике Иран экстракты из плодов облепихи применя-
ются внутрь в качестве вяжущих и противогельминтных средств. Имеются 
данные о применении высушенных плодов у пациентов, страдающих цин-
гой. Плоды облепихи широко используются в индийской и тибетской ме-
дицине для лечения нарушений кровообращения, ишемической болезни 
сердца и заболеваний печени (55, 56).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Антиоксидантное, радиопротективное и иммуномодулирующее действие
Действие экстракта, сока свежих плодов облепихи и витамина E (поло-
жительный контроль), изучалось in vitro в условиях индуцированного ни-
котином окислительного стресса в крови крыс. Были определены изме-
нения уровней малондиальдегида (МДА), активности некоторых антиок-
сидантных ферментов в эритроцитах и в содержании витаминов Е и А в 
плазме. Группам, каждая из которых состояла из 8 крыс, вводились: ни-
котин (0,5 мг/кг/день, внутрибрюшинно); никотин+витамин E (75мг/кг/
день, введение в желудок); никотин+экстракт (1 мл/кг/день, введение в 
желудок); и контрольная группа. Было отмечено, что индуцированному 
никотином увеличению уровня MDA в эритроцитах крови препятство-
вали как прием экстракта, так и витамина Е. Снижение активности су-
пероксид дисмутазы эритроцитов в крови крыс, вызванное никотином, 
предотвращалось экстрактом, но не витамином Е. Глютатионовая ак-
тивность эритроцитов из группы, получавшей экстракт, была выше, чем 
в группах, получавших никотин и витамин Е. Эти результаты позволя-
ют предположить, что экстракт из плодов облепихи может препятство-
вать окcидативному стрессу, индуцированному никотином (57). Было из-
учено действие этанольного экстракта цельных плодов облепихи на по-
вреждение ДНК, вызванное радиацией и химическим окислителем. Пря-
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мое и косвенное антиоксидантное действие (поглощение свободных ра-
дикалов и образование хелатных групп металлов) изучалось на мышах 
с использованием метода деградации 2-деокси рибозы и 2,2-бипири-
диловой пробы. Образцы были подвергнуты гамма-радиации на уров-
не около 1,786 грей/сек in vitro и in vivo. Полученные результаты пока-
зали, что этанольный экстракт доза-зависимо ингибирует деградацию 
2-деокси рибозы при ингибиторных концентрациях (ИК) в пределах 
50~500 μg/ml. Экстракт в концентрациях 100 и 120 μg/ml доза-зависимо 
ингибировал разрывы спирали ДНК, индуцированные радиацией и тре-
тичным бутил гидропероксидом. При концентрации 120 μg/ml или боль-
ше экстракт индуцировал явственное уплотнение хроматина. Было от-
мечено доза-зависимое ингибирование деградации 2-деоксирибозы при 
IC

50
, равной 500 μg/ml. В концентрации 1000 μg/ml отмечалось поглоще-

ние гидроксильных радикалов (ОН) на 67%. В экспериментах ex vivo экс-
тракт доза-зависимо предотвращал разрывы нити ДНК при максималь-
ном эффекте, достигаемом в концентрации 100 μg/ml. Пострадиационное 
применение высоких концентраций экстракта (150 μg/ml и более) способ-
ствовало тесному уплотнению хроматина (58, 59). В другом исследовании 
радиозащитные свойства цельного экстракта свежих плодов облепихи 
были изучены на митохондриях, изолированных из печени мышей. Для 
измерения обеспечиваемой экстрактом радиопротекции использовались 
супероксид анионы, восстановленная и окисленная сукцинат цитохром 
С оксиредуктаза, перекисное окисление липидов и окисление протеинов. 
Предшествующее облучению введение мышам экстракта (30 мг/кг-1, вну-
трибрюшинно) в значительной степени понижало индуцируемое радиа-
цией увеличение содержания супероксид анионов, уровней глютатиона, 
реактивных веществ тиобарбитуритовой кислоты, NADH-убиквинон 
оксиредуктазы, активность NADH-цитохром С оксиредуктазы и мем-
бранный потенциал митохондрий (P < 0.05). Экстракт подавлял окисле-
ние протеинов (P < 0.05) в течение всех периодов времени. Результаты ис-
следования позволяют предположить, что предшествующее облучению 
введение мышам экстракта предохраняет функциональную целостность 
митохондрий в условиях окислительного стресса, индуцируемого облу-
чением (60). Защитное действие этанольного экстракта плодов облепи-
хи в условиях облучения всего тела γ-радиацией Со-60 (10 Gy) было ис-
следовано на мышах. Животные получали экстракт (30 мг/кг-1 массы тела, 
внутрибрюшинно) в условиях облучения, или за 30 минут до облучения. 
Через 24 часа после облучения у мышей наблюдалось значительное угне-
тение пролиферации спленоцитов (159 ± 45 в минуту-1 /106 клеток) по срав-
нению с контролем (607 ± 142 в минуту-1/106 клеток). Введение экстракта до 
облучения уменьшало крутизну угнетения пролиферации, поддерживая ее 
на уровне 444 ± 153 в минуту-1 (использован метод захвата 3H-тимидина). 
Через 24 часа после облучения соотношение CD4/CDB лимфоцитов сни-
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жалось до 1.5 по сравнению с контролем без облучения (1.9), однако вве-
дение экстракта до облучения восстанавливало соотношение до величины 
2.1. Полученные данные свидетельствуют о том, что иммуностимулиру-
ющая активность экстракта может играть важную роль в проявлении его 
радиозащитного действия (61).

Нейропротективное действие
Проводилось изучение воздействия сока облепихи на индуцирован-
ные свинцом нарушения памяти и нейрональные повреждения в голов-
ном мозге мышей in vivo. Мышам вводилась инъекция водного раство-
ра ускуснокислого свинца в дозе 10 мг/кг массы тела внутрибрюшинно в 
течение 20 дней. Сок (20% и 40%) препятствовал индуцированному свин-
цом удлинению латентного времени в тесте на «прохождение». В тесте с 
водяным лабиринтом у мышей, которым вводился уксуснокислый сви-
нец, время плавания удлинялось, в то время как у мышей, получавших 
сок, это время сокращалось. Прием сока в концентрации 20% и 40% при-
водил к доза-зависимому уменьшению повышенного под влиянием ук-
суснокислого свинца уровня МДА у мышей. При приеме 40%-го сока зна-
чительно снижалась активность ацетилхолинестеразы и моноаминокси-
дазы в группе мышей, которым вводился уксуснокислый свинец, а также 
нормализовался значительно пониженный под влиянием уксуснокисло-
го свинца уровень норадреналина, серотонина и 5-гидроксииндолуксус-
ной кислоты (62).

Антибактериальное действие
Антибактериальное действие хлороформенного, этилацетатного, ацетоно-
вого и метанольного экстрактов из семян облепихи, было изучено на мо-
делях in vitro. Окончательные концентрации экстрактов в среде составля-
ли 200, 100, 60, 40, 20, 10 и 5 мкг/мл. При использовании метода агаро-
вого разведения была обнаружена значительная активность в отношении 
Helicobacter pylori при минимальной ингибирующей концентрации около 
60 мкг/мл (63).

Противоопухолевое действие
Экспериментальная in vivo модель карцином печени, легких и почек была 
получена путем добавления в корм крысам Вистар аминопирина (AП) с 
нитритом натрия (NaNO

2
). Контрольная группа получала AП + NaNO

2
 (2 

г/кг каждая), двум другим группам добавляли в питье аскорбиновую кис-
лоту или облепиховый сок. По истечении 38 недель в печени крыс, полу-
чавших сок, при микроскопии было обнаружено меньшее количество 
очагов канцерогенеза, чем в других группах. Кроме того, средняя продол-
жительность жизни крыс была значительно больше (270 дней), чем в груп-
пах, получавших аскорбиновую кислоту (195 дней, P < 0.01). Результаты 
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позволяют предположить, что облепиховый сок может блокировать син-
тез нитрозосоединений у крыс in vivo более эффективно, чем аскорбиновая 
кислота (64).

Антимутагенное действие
Антигенотоксическое действие облепихового сока было исследовано на 
самцах мышей Swiss albino в условиях генотоксичности, вызванной ци-
сплатином (ЦП). Свежеприготовленным соком (0.3 мл) поили мышей в те-
чение 5 или 10 дней. Спустя три часа после последнего питья мыши получа-
ли ЦП в дозе 1.2 или 2.4 мг/кг массы тела внутрибрюшинно. Через 24 часа 
после инъекции ЦП фиксировалась частота появления микроядер в полих-
роматических эритроцитах костного мозга. Путем микроскопии были из-
учены также патологические изменения спермы. Облепиховый сок снижал 
частоту появления микроядер в клетках костного мозга, вызванную ЦП в 
дозе 1.2 мг/кг, на 36.5% и 47.9% (при 5-и и 10-дневном приеме сока соот-
ветственно) (P < 0.05), и на 19% (P > 0.05) при введении ЦП в дозе 2.4 мг/
кг. Наблюдалось также значительное снижение выраженности поврежда-
ющего действия ЦП в низкой (но не высокой) дозе в отношении головок 
сперматозоидов. Полученные данные позволяют предположить, что обле-
пиховый сок значительно снижает генотоксичность ЦП (1.2 мг/кг) в отно-
шении соматических (костный мозг) и зародышевых (сперма) клеток (65).

Токсикология
Фиксирована средняя летальная доза (ЛД

50
) для

 
50% водно-этанольного 

экстракта растения, которая составляет 1000 мг/кг и выше при внутрибрю-
шинном введении у мышей (66).

Клиническая фармакология
Цирроз печени
Действие экстракта плодов облепихи на печень изучалось в рандомизиро-
ванном клиническом исследовании с позитивным контролем и с участием 
50 пациентов, страдающих циррозом (фаза А и В Child-Pugh). Пациенты 
были разделены на две группы. Пациенты в первой группе получали препа-
рат (n=30), по 15 г экстракта перорально 3 раза в день в течение 6 месяцев. 
Пациенты во второй группе (n=20) принимали одну таблетку комплекса 
витамина В три раза в день в течение 6 месяцев. Уровни содержащегося 
в сыворотке фактора некроза опухоли (ТNFα), интерлейкина-6, альбуми-
на, коллагена типа IV, аспартат аминотрансферазы (AST) и аланин ами-
нотрансферазы (ALT) были измерены до и после лечения в обеих группах. 
Эти субстанции имеют множество биологических функций, таких каак 
ускорение пролиферации и дифференциации клеток, а также участие в про-
цессе иммунологической реакции и воспаления. До лечения уровень пери-
ферической крови вышеперечисленных факторов был значительно выше у 
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лиц с циррозом печени. После проведения курса лечения экстрактом пло-
дов облепихи показатели нормализации составляли 80% для ALT и AST 
по сравнению с 56% после лечения витамином В. После прохождения кур-
са лечения экстрактом уровни коллагенов типа IV, TNFα и интерлейкина-6 
в сыворотке были значительно ниже в группе,прошедшей лечение экстрак-
том плодов облепихи, чем в группе, получавшей витамин В (P < 0.05). Ре-
зультаты показывают, что эхтракт плодов облепихи может уменьшать в 
сыворотке уровень факторов, вызывающих фиброз печени (54).

Побочные реакции
Информации не обнаружено.

Противопоказания
В случае появления гиперчувствительных реакций (высыпания, зуд, аоспа-
ление полости рта и кожи, плоды облепихи не следует повторно применять.

Меры предосторожности
Если симптомы ухудшаются или остаются дольше одной недели, а также 
в случае неясных симптомов, таких как ночное потоотделение, повышение 
температуры тела или потери веса, следует обратиться к врачу.

Взаимодействие с лекарствами
Информации не обнаружено.

Взаимодействие с лабораторными тестами
Информации не обнаружено.

Канцерогенность, мутагенность, нарушение фертильности
Информации не обнаружено.

Беременность
Информации не обнаружено.

Кормящие матери
Информации не обнаружено.

Использование в педиатрии
Информации не обнаружено.

Лекарственные формы
Свежие плоды и полученные настои, настойки, масло, свежий сок и сироп 
(13, 28, 67).
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Дозировка
(При отсутствии иных показаний)Для приема внутрь: Настой: 40-50 г све-
жих плодов на литр воды, 2-3 стакана в день (68).Настойка: (1:5) 30-50 ка-
пель 1-3 раза в день (68). Масло из плодов облепихи: одна чайная ложка мас-
ла 2-3 раза в день за 30-40 минут до еды (69, 70).
Наружное применение: 5-10 мл масла плодов облепихи на тампон, приме-
няемое для увлажнения тампонов (71).
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Herba Hyperici – Трава зверобоя*

Определение
Herba Hyperici представляет собой высушенные цветущие верхушки или 
надземную часть растения Hypericum perforatum L. (Clusiaceae – Семейство 
клюзиевых) (1–3).

Синонимы
Hypericum officinarum Crantz, Hypericum officinale Gater ex. Steud., Hypericum 
vulgare Lam. (4). Семейство клюзиевых также известно под названием се-
мейства зверобойных.

Некоторые названия на национальных языках
Зверобой продырявленный, зверобой обыкновенный, зверобой пронзен-
нолистный, balsana, bassan, bossant, common St John’s Wort, corazoncillo, 
dendlu, devil’s scourge, echtes Johanniskraut, Eisenblut, erba di San Giovanni, 
flor de sao joao, fuga daemonum, hardhay, Hartheu, herbe à mille trous, herbe 
de millepertuis, Herrgottsblut, Hexenkraut, hierba de San Juan, hiperico, 
hipericon, houfarighoun, iperico, Jageteufel, Johannisblut, Johanniskraut, 
John’s wort, Jottannesort, klamath weed, Konradskraut, Liebeskraut, Lord 
God’s wonder plant, Mannskraft, millepertuis, pelicao, perforata, perforate 
St John’s wort, pinillo de oro, quian-ceng lou, St Jan’s kraut, St John’s Wort, 
seiyouotogiri, sint janskruid, tenturotou, Teufelsflucht, Tüpfelhartheu, witches’s 
herb, zwieroboij (2, 4–7).

Географическое распространение
В диком виде растение произрастает в Северной и Южной Африке, Юж-
ной Америке, Азии, Австралии, Европе и Новой Зеландии. Введено в куль-
туру в Соединенных Штатах Америки (2, 7, 8). Сбор сырья производится 
во время цветения (1).

Описание
Травянистое многолетнее растение с ароматным запахом, достигаю-
щее высоты 1 м; с гладким стеблем зеленого или зеленовато-серого цве-
та. Стебли округлые, прямые, с двумя продольно-выдающимися ребрами, 
в верхней части ветвистые. Листья овальные, продолговато-яйцевидные, 
широко эллиптические, обратносердцевидные, плоские или с более или ме-

* Заимствовано из тома 2 монографий ВОЗ по отдельным лекарственным растениям.
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нее закрученным вниз краем, с просвечивающими вместилищами в виде 
коричневато-черных точек. Цветки многочисленные, образующие широ-
кометельчатое, сложное цимозное соцветие. Лепестки венчика от продол-
говатых до продолговато-эллиптических, неравносторонние, с многочис-
ленными железистыми точками. Семена, продолговатые, мелкоячеистые, 
коричневые, длиной до 1 мм (2, 8, 9).

Растительное сырье, представляющее интерес: 
высушенные цветущие верхушки или надземная часть растения

Внешний вид
Стебель гладкий от зеленовато-желтого до коричнево-желтого цвета, вет-
вистый, с двумя цилиндрическими, продольно выдающимися ребрами. 
Листья гладкие, обычно сидячие, супротивные, цельнокрайние, оваль-
ные, зеленовато-серые, длиной 8–35 мм, часто с более или менее загнутым 
вниз краем; с многочисленными просвечивающими вместилищами по всей 
поверхности, а по краям с коричневато-черными железистыми точками. 
Цветки диаметром 2 см правильной формы, собраны на верхушке стебля в 
широко-метельчатое сложное цимозное соцветие, чашечка пятираздельная 
с зелеными ланцетовидными чашелистиками, по краям с точечными чер-
ными железками; венчик 5–лепестной золотисто-желтый с многочислен-
ными железистыми точками по краям; тычинки собраны в 3 пучка, каж-
дый из которых состоит из многочисленных сросшихся тычиночных нитей 
золотисто-желтого цвета. Пыльники с темным пятнышком на вершине. За-
вязь продолговато-коническая, трехгнездная с постенной плацентацией се-
мязачатков. Плод трехгнездная коробочка с многочисленными продолго-
ватыми темно-коричневыми семенами (1–3, 9).

Органолептические свойства
Запах: слабый, ароматный бальзамический; вкус: горьковатый, терпкий 
(9–11).

Микроскопические характеристики
Поперечный срез стебля округлый. Видны два боковых выступа, соответ-
ствующие двум продольно выдающимся ребрам. В направлении от наруж-
ной части к внутренней виден слой эпидермиса, состоящий из крупных 
полигональных клеток; непрерывный слой колленхимы, несколько более 
развитый по боковым краям; корковая паренхима, с игольчатыми (в фор-
ме морского ежа) кристаллами оксалата кальция; флоэма образует непре-
рывное кольцо отчетливо различимое oт пористой сердцевинной парен-
химы и ксилемы, которая состоит из крупных сосудов и одревесневшей 
паренхимы с выделяющимся камбием. Секреторные вместилища почти не-
видимы и редко встречаются в эндодерме. На внешней поверхности сре-
за листа видны полигональные клетки с извилистыми слегка четковидны-
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ми антиклинальными стенками; клетки нижней поверхности листа меньше 
по размеру, антиклинальные стенки более извилистой формы с частыми 
парацитными, иногда аномоцитными устьицами; кутикула гладкая, более 
толстая на верхней поверхности; клетки сосудов удлиненные с прямыми 
иногда четковидными стенками. Дорсовентральная поверхность листа со-
стоит из единственного палисадного слоя и крупных масляных вместилищ. 
В центральной жилке листа виден один коллатеральный пучок с неболь-
шим участком одревесневшей ксилемы. Микроскопия чашелистика сход-
на с таковой листа. В лепестках имеются узкие, удлиненные, тонкостенные 
клетки эпидермиса с прямыми антиклинальными стенками на внешней по-
верхности и извилистыми на внутренней. В тычинке виден одревесневший 
волокнистый слой стенки пыльника; удлиненные тонкостенные клетки ты-
чиночной нити с бороздчатой кутикулой. Пыльцевые зерна сферической 
или эллиптической формы, диаметром 20–28 μm, с 3 зародышевыми пора-
ми и гладкой экзиной. Мелкие полигональные клетки завязи с находящи-
мися под ними масляными железками. Семенная кожура состоит из темно-
коричневых толстостенных гексагональных клеток (2, 3, 9).

Порошок
Желтовато-зеленый или коричневато-зеленый. В изобилии фрагменты ли-
стьев, с характерными крупными пигментированными вместилищами ги-
перицинового масла от коричневого до красного цвета. Фрагменты эпи-
дермиса листа, адаксиальная сторона которого представлена слегка изви-
листыми клетками с четковидными утолщениями, а абаксиальная сторона 
извилистыми клетками и парацитными устьицами; фрагменты мезофилла 
с крупными яркими секреторными вместилищами сферической формы и 
содержащими капельки масла, обладающими сильной преломляющей спо-
собностью; фрагменты палисадной паренхимы; фрагменты стебля с обра-
зующими сетчатый узор спиральными сосудами, длинными толстостен-
ными волокнами, с одревесневшей паренхимой и небольшим количеством 
толстостенных характерных пористых сердцевинных клеток; фрагменты 
лепестков, состоящих из удлиненных прямоугольных клеток с узловатыми 
утолщениями неправильной формы, крупные от круглых до овальных се-
креторные вместилища, с содержимым в виде многочисленных желтых ка-
пелек; фрагменты пыльников; пыльцевые зерна диаметром 20–28 μm, глад-
кие сферические или эллиптические с 3 зародышевыми порами; друзы кри-
сталлов оксалата кальция (1, 2).

Общие методы идентификации
Макроскопическое и микроскопическое обследование и тонкослойная 
хроматография на присутствие характерных соединений (гиперицин, 
псевдогиперицин, хлорогеновая кислота, гиперозид) (1, 9–11). Кроме того, 
применяется метод жидкостной хроматографии – масс спектрометрии (12). 
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Наличие гиперфорина и рутина в препаратах Herba Hyperici позволяет 
дифференцировать Hypericum perforatum от других видов рода Hypericum  (2).

Пробы на чистоту
Микробиологическая
Тест на специфические микроорганизмы и установление допустимых пре-
делов бактериального загрязнения проводится в соответствии с рекомен-
дациями ВОЗ в отношении методов контроля качества лекарственного 
растительного сырья (13).

Посторонние органические примеси
Не более 3% стеблей диаметром, свыше 5 мм (1) и не более 2% прочих ор-
ганических примесей (1, 3).

Общая зола
Не более 7% (1).

Кислотнонерастворимая зола
Не более 2,5% (9).

Сульфатный зольный остаток
Не более 2,5% (9).

Водорастворимый экстракт
Не менее 12% (9).

Потери при высушивании
Не более 10% (1, 3).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимальный допустимый предел содержания альдрина 
и диэльдрина не более 0,05 мг/кг (14). По другим пестицидам см. European 
pharmacopoeia (14), а также рекомендации ВОЗ в отношении методов кон-
троля качества лекарственного растительного сырья (13) и остатков пести-
цидов (15).

Тяжелые металлы
Анализ на содержание тяжелых металлов и порядок определения их макси-
мально допустимых пределов см. в рекомендациях ВОЗ в отношении мето-
дов контроля качества лекарственного растительного сырья (13).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях сверяться с рекомендациями ВОЗ в отношении ме-
тодов контроля качества лекарственного растительного сырья, касающих-
ся анализа содержания радиоактивных изотопов (13).
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Прочие пробы на чистоту
Проведение химического анализа и анализа спирторастворимого экстрак-
та осуществляется в соответствии с национальными требованиями.

Химические анализы
Содержание не менее 0,08% гиперицинов, рассчитываемых по гиперицину 
на основе спектрофотометрии (1). Количественные характеристики мож-
но также получить при помощи высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии (2, 16).

Основные химические составляющие
Важнейшими характерными составлющими являются: 0,05–0,30% нафто-
диантроны (гиперицин, псевдогиперицин, гиперфорин, адгиперфорин); 
2–4% флавоноиды (гиперозид, кверцитрин, изокверцитрин, рутин); 
и 7–15% катехины, танины (2, 4, 7, 17). Структуры основных составляющих 
представленны ниже.

Гиперицин R = H

псевдогиперицин R = OH

гиперфорин R = H

адгиперфорин R = CH
3
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Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Симптоматическое лечение легкой и умеренной форм депрессии (класси-
фицируемых как F32,0 и F32,1 в Международной статистической класси-
фикации болезней и связанных с ними проблем здоровья, Десятый пересмотр, 
(МКБ-10) (18)) (19–31).

Описанное в фармакопеях и в системах традиционной медицины
Наружно для лечения мелких порезов, ожогов и кожных язв (8, 32). Мест-
но при вирусных инфекциях (33).

  
- D -galactopyranosyl 

  
- D -glucofuranosyl 

  
6 - de o x y - -L-mannopyranosyl 

  
β 

β 

α 

кверцитрин R = Rhap

гиперозид R = Galp

изокверцитрин R = Glcf

рутин R =Rhap- (1→6)-Glcp

β-D-галактопиранозил

6–дезокси-α-L-

маннопиранозилlβ-D-глюкофуранозилl

O -6–дезокси-α-L-маннопиранозил- (1Æ6)-β-D-глукопиранозил
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Описанное в народной медицине, не подтверждается 
экспериментальными или клиническими данными
В качестве противовоспалительного средства при лечении воспалений 
бронхов и мочеполовых путей; лечение функциональных нарушений желч-
ного пузыря и воспалений мочевого пузыря, простуды, сахарного диабета, 
диспепсии, геморроя, невралгии, мигрени, ишиаса и язвы (5, 8). Также ис-
пользуется в качестве диуретического, усиливающего месячные и противо-
малярийного средства (5, 8).

Фармакология

Экспериментальная фармакология

Антидепрессантное действие
Изучение поведенческой реакции, грызунов, а именно исследователь-
ской и двигательной активности в неизвестной обстановке, свидетель-
ствует об антидепрессантном действии Herba Hyperici (34, 35). Внутриже-
лудочное введение 95% этанолового экстракта растения самцам песчан-
ки (2 мг/кг веса тела) подавляет депрессию, индуцированную клониди-
ном. Внутрижелудочное введение экстракта самцам мышей (5 мг/кг веса 
тела) активизирует исследовательское поведение в незнакомом окруже-
нии и в значительной степени пролонгирует сон под действием нарко-
тика (методом доза-эффект); у получавших препарат мышей также про-
является антагонизм к резерпину. Аналогично другим антидепрессан-
там, экстракт (6 мг/кг веса тела) увеличивал активность мышей в испы-
тании с водяным колесом после приема разовой дозы; продолжитель-
ное введение препарата (6 мг/кг ежедневно в течение 3 недель) уменьша-
ло агрессивность самцов мышей, в условиях изоляции (35). Внутрибрю-
шинное введение 50%-ного этанолового экстракта растения мышам (250 
мг/кг веса тела) сокращало время реакции хвоста на тепловое излучение 
и значительно снижало продолжительность плавания в тесте на принуди-
тельное плавание (P < 0,05) и время пробега по вращающемуся стержню 
(P < 0,005), а также понижало исследовательскую активность (P < 0,05) 
(36). Существенное антидепрессантное действие (методом доза-эффект) на-
блюдалось в тесте поведенческого отчаяния и в тесте наученной беспомощ-
ности у крыс, которым внутрижелудочно был введен СО2 экстракта сы-
рого препарата, содержащий 38,8% гиперфорина (30 мг/кг веса тела) или 
этаноловый экстракт, содержащий 4,5% гиперфорина (300 мг/кг веса тела) 
(P < 0,001). Результаты были сравнимы с результатами, полученными по-
сле введения в брюшную полость имипрамина (10 мг/кг) (37). Внутрижелу-
дочное введение этанолового экстракта, содержащего 4,5% гиперфорина 
в дозе 50, 150 и 300 мг/кг веса тела, (ежедневно в течение 3 дней) или СО2 
экстракт, из которого удален гиперицин, но который содержит 38,8% ги-
перфорина в дозе 5, 15 и 30 мг/кг (ежедневно в течение 3 дней) оказыва-
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ло аналогичное антидепрессантное действие на грызунов (крысы и мыши) 
(38, 39). В том же диапазоне дозировок этаноловый экстракт усиливал до-
паминергические поведенческие реакции, тогда как подобные результа-
ты либо отсутствовали, либо были менее выражены у грызунов, получав-
ших СО2 экстракт. В противоположность этому серотонинергическое воз-
действие СО2 экстракта было менее ярко выражено, чем воздействие эта-
нолового экстракта (38). Внутрижелудочное введение мышам метаноло-
вого экстракта, содержащего как гиперицин, так и псевдогиперицин (500 
мг/кг веса тела), приводило к увеличению продолжительности сна (мето-
дом доза-эффект), вызываемого кетамином и повышало температуру тела. 
Экстракт также сокращал время неподвижности в тесте «подвешивание за 
хвост» и в тесте на принудительное плавание. Оба этих теста считаются по-
казательными в отношении антидепрессантного воздействия (40). Внутри-
желудочное введение 50%-ного этанолового экстракта растения пролон-
гировало сон, индуцированный пентобарбиталом (13,25 мг/кг веса тела), 
и подавляло центральную нервную систему у самцов мышей (25,50 мг/кг 
веса тела). Наблюдаемые воздействия были схожи с теми, которые отмеча-
лись у мышей, получавших диазепам (2 мг/кг веса тела) (41). Оценка содер-
жания некоторых метаболитов биологических аминов в моче различных 
животных моделей позволило установить взаимосвязь между выделением 
в моче 3–метокси-4–гидроксифедингликоля, основного метаболита нора-
дреналина, с началом терапевтического антидепрессантного действия (42).

Водноспиртовой экстракт растения in vitro угнетал экспрессию 
серотонинового рецептора (5–гидрокситриптамин, 5–HT) в препарате 
синаптосомы мозга мыши (50 µmol/l) и аналогичное воздействие отме-
чалось в экспериментах ex vivo (43). В других исследованиях in vitro во-
дноспиртовые экстракты растения угнетали обратный захват серотонина 
(IC

50
 6,2–25,0 μg/ml) (44, 45) и угнетали обратный захват γ-аминомасляной 

кислоты (ГАМК) (IC
50

 1 μg/ml), а также связывание рецептора ГАМК типа 
A (IC

50
 3 μg/ml) (46).

Водноспиртовой экстракт свежих цветков и почек H. perforatum (содер-
жащий 0,1% гиперицина) был подвергнут ряду проб, в которых были ис-
пользованы 39 рецепторных типов и два фермента. Были признаны актив-
ными те рецепторные пробы, в которых было выявлено по крайней мере 
50%-ное радиолигантное смещение или 50%-ное угнетение моноамин ок-
сидазы (MAO). Экстракт проявил специфическое сродство к рецепторам 
ГАМК (тип A и B), серотонина, бензодиазепина и инозитол трифосфа-
та, неспецифическое сродство к рецепторам аденозина и угнетал моноа-
мин оксидазу типов А и В. Очищенный гиперицин не оказывал какое-либо 
угнетающее действие в отношении моноамин оксидазы (типа A или B) в 
концентрациях до 10 μм/л, отмечалось сродство лишь в отношении рецеп-
торов N-метил-D-аспартат (НМДА) в мембранах передней части мозга 
крыс (47).
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Этаноловый экстракт растений угнетал радиолигантное связывание с 
рецепторами НМДА, ГАМК типа A и ГАМК типа B (IC

50
 7,025, 3,240 и

3,310 мкг/мл соответственно). Экстракт также подавлял in vitro захват 
ГАМК и L-глютамата синаптосомой (IC

50
 1,11 и 21,25 мкг/мл соответствен-

но) (48).
In vitro метаноловый или СО2 экстракт растения и чистый гиперфорин в 

значительной степени угнетали захват синаптосомой серотонина, норадре-
налина, допамина, L-глютамата и ГАМК (49). СО2 экстракт (содержащий 
38,8% гиперфорина) оказался более активным, чем метаноловый экстракт 
(содержащий 4,5% гиперфорина), вследствие более высокой концентра-
ции гиперфорина. Угнетение наиболее ярко выражалось при очищенном 
гиперфорине с соблюдением следующего порядка сродства: норадреналин 
≥ допамин > ГАМК ≥ серотонин >> глютамат (IC

50
 0,043–0,445 мкг/мл) (49, 

50). Ни гиперфорин, ни СО2 экстракт не угнетали активность MAO типа A 
или B в концентрации до 50 мкг /мл (49).

Метоноловый экстракт высушенных цветков H. perforatum in vitro пода-
влял меченое флюмазениловое связывание с бензодиазепиновыми участка-
ми рецептора ГАМК в препаратах мозга крысы (IC

50
 6,83 μg/ml) (51). Чис-

ло серотонинергических рецепторов 5–HT
1
 A и 5–HT

2
 A значительно уве-

личивалось в мозгу крыс, получавших этаноловый экстракт растения (2,7 
г/кг веса тела) ежедневно в течение 26 недель, тогда как сродство обоих се-
ротонинергических рецепторов осталось неизменным. Эти данные позво-
ляют предположить, что продолжительный прием экстракта способствует 
апрегуляции рецепторов 5–HT

1
 A и 5–HT

2
 A (52). Сродство гиперицина к 

30 типам рецепторов и участкам обратного захвата был выявлен in vitro. В 
концентрации 1 μм/л гиперицин угнетал менее 40% специфических радио-
лигандных связываний на всех проверенных участках, кроме связываний с 
рецепторами ацетилхолина и сигма рецепторами (53).

Механизм антидепрессантного действия Herba Hyperici выяснен 
недостаточно. В первоначальных исследованиях внимание уделялось 
подавлению MAO и кахетол-O-метилтрансферазы (КOMT), двух фермен-
тов, ответственных за катаболизм биологических аминов, таких как се-
ротонин. В первоначальных исследованиях анализировалось угнетение 
MAO in vitro с использованием ряда ксантонов, изолированных из экс-
трактов растения (54, 55). В последующих исследованиях сообщалось, что 
гиперицин in vitro подавляет MAO типа A (IC

50
 6,8 × 10–5 моль/л) и типа B 

(IC
50

 4,2 × 10–5 моль/л) в митохондриях мозга крысы (56). Однако анализ ги-
перициновой фракции, использованной в этих экспериментах, показал, что 
по крайней мере 20% экстракта состояло из других составляющих, вклю-
чая некоторые производные флавоноидов (8). Фракции водноспиртового 
экстракта H. perforatum содержащие ксантон и свободные от гиперицина 
и танинов, in vitro активно угнетали MAO типа A (которая является спец-
ифической в отношении серотонина) (57). В других исследованиях актив-
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ное угнетение MAO типа А проявляли лишь флавон агликон, кверцитин и 
производная ксантона – норетириол (57–59). Гиперицин был исключен в 
качестве активного компонента и, согласно сообщениям, активными 
составными частями сырого экстракта растения являлись флавонолы и 
1,3,6,7–тетрагидроксиксантон (57–59). Исследования по молекулярному 
моделированию составных частей растения также указывают на то, что 
флавоноиды могут являться наиболее вероятными кандидатами в качестве 
ингибиторов МАО, поскольку их структура сходна со структурой извест-
ных ингибиторов МАО типа А, толоксотона и брофаромина (60).

Угнетающее действие в отношении MAO шести фракций водноспирто-
вого экстракта растения было выявлено in vitro и ex vivo. В эксперименте 
по угнетению МАО типа А в гомогенате мозга крысы могло проявляться 
лишь в концентрации 1–10 ммоль/л сырого экстракта или фракции, обо-
гащенной флавоноидом. В исследованиях ex vivo с использованием крыс-
альбиносов ни сырой экстракт, ни фракции, содержащие ксантон, не угне-
тали МАО типа А или МАО типа В после введения в брюшную полость 
300 мг/кг веса тела экстракта или 1–10 нмоль/л фракций. Кроме того, очи-
щенный гиперицин не угнетал МАО типа А ни in vitro, ни ex vivo (61).

In vitro действие гиперицина, этанолого экстракта и фракций экстракта 
проверялось в отношении угнетения МАО и КОМТ, полученных из пече-
ни свиньи. Угнетение МАО проявилось с гиперицином (1 ммоль/л)1, этано-
ловым экстрактом (0,1 ммоль/л),1 и с фракцией, содержащей гиперицины и 
флавонолы (0,01 ммоль/л).1 Слабое угнетение КОМТ наблюдалось с гипе-
рицином и этаноловым экстрактом (в обоих случаях концентрация состав-
ляла 1 ммоль/л),1 тогда как две фракции, содержащие флавонолы и ксан-
тоны, угнетали КОМТ более активно в концентрации 0,1 ммоль/л 1 (62). 
Однако концентрации, оказывающие ингибирующие воздействие в ходе 
данного исследования, представляются слишком высокими для того, что-
бы иметь какое-либо значение в клинической практике.

К другим возможным механизмам антидепрессантного действия Herba 
Hyperici относится ее способность модулировать выброс таких медиаторов 
воспаления, как цитокины и в особенности интерлейкины. Активное пода-
вление выделения интерлейкина-6 (ИЛ-6) было отмечено в анализах крови 
страдающих депрессией пациентов, получавших экстракт H. perforatum (63). 
ИЛ-6 вовлечен в модуляцию системы гипоталамус-гипофиз-надпочечники 
(ГГН) в нервно-иммунной системе. При повышенных уровнях ИЛ-6 систе-
ма ГГН активизируется, что приводит к повышению уровня гормонов над-
почечников, которые играют роль в состоянии депрессии.

1 Молярные концентрации рассчитывались по средней молярной массе 500 (62).
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Действие на сокращения гладкой мышцы
95% этаноловый экстракт или тинктура растения (200 μg/ml) in vitro пода-
вляли индуцированные барием и гистамином сокращения гладкой мышцы 
подвздошной кишки морской свинки (64) и сокращения кишечника кошки 
и мыши (65). Этил- ацетатный экстракт растения (0,1 мг/мл) in vitro пода-
влял индуцированные хлористым натрием и гистамином сокращения ко-
ронарной артерии свиньи (66).

Антибактериальное и противовирусное действие
Метаноловый экстракт Herba Hyperici in vitro подавлял рост Escherichia coli, 
Proteus vulgaris, Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis, Staphylococcus 
oxford и Staphylococcus aureus (МИК 0,31–1,25 мг/мл) (67). Ацетоновый, го-
рячий водный или этиловый экстракт растения in vitro оказывал актив-
ное воздействие на вирус гриппа А2 (Mannheim 57), вирус простого герпе-
са 2, полиовирус II и вирус коровьей оспы (68, 69). Однако отвар или во-
дноспиртовой экстракт высушенного стебля H. perforatum in vitro в дозе 
100 мкг/мл не оказывал активного действия на вирус простого герпеса 1 
или 2, или ВИЧ) (70). Действие гиперицина в условиях было подтверждено 
в отношении вируса Френда лейкемии мыши, вируса гепатита В, цитомега-
ловируса мыши, цитомегаловируса человека (штамм Дэвиса), вируса пара-
гриппа 3, вируса Синдбиса, вируса коровьей оспы, вируса везикулярного 
стоматита и вируса инфекционной анемии лошадей (71–77). In vitro гипе-
рицин и псевдогиперицин также подавляли вирусы простого герпеса типа 
1 и 2, и ВИЧ-1 (75, 77–83). Гиперицин in vitro угнетал активность обратной 
транскриптазы ВИЧ (IC

50
 0,77 ммоль/л) (74, 80, 84) и подавлял вирус про-

стого герпеса, вирус лейкемии Раухера мыши и вирус лейкемии Френда 
мыши после внутривенного, внутрибрюшинного или внутрижелудочно-
го введения препарата мышам (80–82). Введение в брюшную полость 5%-
ного водного экстракта растения мышам вызывало антивирусное действие 
против вируса клещевого энцефалита (85). Гиперицин проявил умерен-
ное действие in vitro на вирус лейкемии Молони мыши и не проявил изби-
рательной активности против вируса простого герпеса, вируса гриппа А, 
аденовируса или полиовируса (82). Однако инкубация вируса с гиперици-
ном до инфекции привела к антивирусному воздействию против всех обра-
ботанных вирусов, которые были включены в пробу (IC

50
 1,56–25 мкг/мл), 

но не против тех вирусов, которые обработку не прошли (82). Антивирус-
ное воздействие гиперицина, по-видимому, обусловлено процессом фото-
активации, в котором образуется кислородный синглет, что препятствует 
слиянию вируса с клетками и образованию синцития (72, 75, 86).

Ингибирование протеин киназы C
Многочисленные исследования in vitro продемонстрировали, что гипе-
рицин является мощным ингибитором протеин киназы С (87–92). Обра-

SMPvol5_R.indd   215SMPvol5_R.indd   215 30.06.10   14:3230.06.10   14:32



216

Монографии ВОЗ о лекарственных растениях, 
широко используемых в Новых независимых государствах (ННГ)

ботка гиперицином линий клеток глиомы ингибировала рост, а также 
приводила к гибели клеток в связи с воздействием гиперицина на проте-
ин киназу С (93). Активность рецепторной тирозинкиназы фактора роста 
эпидермиса также ингибировалась гиперицином. Это возможно связано с 
противовирусным и противоопухолевым действием препарата (89, 94). Ин-
гибирование протеин киназы С, возможно обусловливает противовоспа-
лительное действие Herba Hyperici, поскольку гиперицин также ингибиру-
ет выделения арахидоновой кислоты и лейкотриена B4 (94).

Ранозаживляющее действие
Наружное применение 20%-ного водного экстракта сырого препарата на 
кожу морских свинок и кроликов ускоряло заживление ран, нанесенных в 
процессе эксперимента (95, 96). Внутрижелудочное введение 60%-ного эта-
нолового экстракта высушенных листьев крысам (0,1 мл/животное) уско-
ряло заживление экспериментально нанесенных ран путем усиления актив-
ности и скорости сокращения эпителизации раны (97).

Клиническая фармакология
Антидепрессантное действие

Неконтролируемые клинические испытания
Безопасность и эффективность перорального приема Herba Hyperici оце-
нивалась по многочисленным исследованиям и историям болезни более 
чем 5 000 пациентов (22, 23, 31, 98). В ходе контролируемого клиническо-
го исследования по изучению препарата приняло участие 3250 пациентов, 
из которых к началу испытания 49% имели мягкую, 46% умеренную и 3% 
тяжелую форму депрессии. Пациенты принимали 300 мг высушенного 80%-
ного метанолового экстракта растения три раза в день. По истечении 2 и 
4 недель лечения была произведена оценка. После лечения 80% пациентов 
почувствовали улучшение или не отмечали симптомов, а 13–16% измене-
ний не почувствовали или отметили ухудшение. У 2,4% пациентов наблю-
дались незначительные побочные эффекты (31). По результатам проведе-
ния лечения был проведен опрос 2 404 пациентов с симптомами депрессии 
от средней степени до умеренной, которые получали 2–4 капсулы этаноло-
вого экстракта растения (что эквивалентно 0,6–1,8 мг общего гиперицина) 
ежедневно в течение 4–6 недель. Наблюдаемое симптоматическое улучше-
ние оценивалось от хорошего до очень хорошего у 77% пациентов и как 
удовлетворительное у 15% (99).

После применения ежедневно в течение 4 недель этанолового экстракта 
растения (эквивалентного 0,5 мг общего гиперицина или 1,4 г сырого пре-
парата) была проведена оценка показаний электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 
у 40 пациентов с депрессией. Было отмечено усиление тета-активности и 
уменьшение альфа- и отсутствие изменений бета-активности, что указыва-
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ло на прием расслабляющего средства (100). Значительное повышение ноч-
ной концентрации мелатонина в плазме было отмечено у 13 здоровых лиц, 
получавших ежедневно в течение 3 недель водно-этаноловый экстракт рас-
тения (эквивалентного по содержанию 0,53 мг общего гиперицина) (101). 
Значительное увеличение концентрации нейротрансмиттеров в моче было 
отмечено через 2 часа после приема стандартизированного этанолового 
экстракта сырого препарата шестью пациентами (женщинами) с симпто-
мами депрессии (42).

Обзор клинических испытаний
Опубликованы результаты 28 контролируемых клинических испытаний, 
в ходе которых производился пероральный прием Herba Hyperici. В две-
надцати из этих испытаний с участием 950 пациентов применялся этаноло-
вый экстракт растения, а в ходе других 16 испытаний с участием 1 170 па-
циентов использовался высушенный 80%-ного метаноловый экстракт (26). 
В систематическом обзоре и мета-анализе 23 рандомизированных клини-
ческих испытаний с участием 1 757 пациентов оценивалась эффективность 
растения в симптоматическом лечении мягкой и умеренной форм депрес-
сии. Двадцать испытаний проводились двойным слепым методом, одно 
испытание проводилось методом «слепого теста» и два были открытыми 
исследованиями. Пятнадцать испытаний с участием 1008 пациентов были 
плацебо контролируемые, в восьми испытаниях с участием 749 пациентов 
проводилось сравнение с другими антидепрессантами. За исключени-
ем двух испытаний, все исследования проводились в течение 4–8 недель. 
Ежедневная доза была от 0,4 до 2,7 мг гиперицина в 300–1000 мг стандар-
тизированного экстракта растения. В семнадцати испытаниях в целях из-
мерения эффективности использовалась шкала Гамильтона для оценки де-
прессии (Hamilton Depression Rating Scale), в которой главное внимание 
обращается на соматические симптомы, а в 12 испытаниях использовалась 
шкала – Clinical Global Impression Scale. В последнем оцениваются такие 
показатели как тяжесть заболевания, общее улучшение самочувствия и эф-
фективность терапии. В мета-анализе содержится вывод о том, что пре-
парат растения в значительной степени превосходит плацебо и является 
столь же эффективным, как такие стандартные антидепрессанты, как ма-
протилин или имипрамин (в дозе 75 мг три раза в день). У пациентов, по-
лучавших препарат растения, наблюдалось меньше побочных эффектов 
(19,8%), чем у тех, кто получал стандартные антидепрессанты (52,8%) (21).

Был проведен систематический, основанный на критериях, обзор18 
контролируемых клинических испытаний, в которых использовались 
либо этаноловые либо метаноловые экстракты растения для лечения де-
прессии. Двенадцать из этих испытаний (девять плацебо контролируемых 
и три сравнительных испытания) отвечали методологическим критериям 
и были включены в обзор. Результаты обобщенных данных показывают, 
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что экстракты растения превосходят по своему действию плацебо в сим-
птоматическом лечении депрессии в соответствии с измерениями по шкале 
Гамильтона для оценки депрессии (Hamilton Depression Rating Scale). 
Сравнительные исследования с мапротилином (в дозе 75 мг в день) и има-
прамином (в дозе 50–75 мг ежедневно), а также другими стандартными 
антидепрессантами позволяют предположить, что экстракты растения 
имеют аналогичный терапевтический эффект. К некоторым недостаткам 
приведенных в отчете исследований относятся отсутствие стремления про-
анализировать ход лечения, недостаточный контроль за соблюдением ре-
жима и неточность в описании используемых экстракта или плацебо (19).

В обзоре 12 исследований, проводимых плацебо контролируемым 
двойным слепым методом и в трех сравнительных клинических испыта-
ниях оценивалась эффективность растения в лечении мягкой и умеренной 
формы депрессии, а также методология проведения исследований. В обзо-
ре содержится вывод о том, что антидепрессантное воздействие стандар-
тизированного экстракта растения (в дозе 300 мг, что эквивалентно содер-
жание 0,9 мг гиперицина), принимаемого пациентами три раза в день в 
течение 4–8 недель, является достаточно документированным. Однако в 
обзоре также содержится вывод, что не проводилось никаких исследова-
ний по определению дозы, и что в исследованиях отсутствуют данные в 
отношении пациентов стационара с тяжелой и эндогенной формой де-
прессии. В трех сравнительных исследованиях ежедневная доза в 75 мг ма-
протилина или 30 мг амитриптилина была признана слишком малой. В 
обзоре содержится вывод, что необходимы дополнительные, более про-
должительные исследования для сравнения с более высокими дозами стан-
дартных антидепрессантов (27).

Для оценки эффективности, безопасности и переносимости ежедневной 
дозы 900 мг водноспиртового экстракта растения или 75 мг амитриптили-
на, было проведено многоцентровое двойное слепое рандомизированное 
исследование. По прошествии недельной вступительной фазы, в ходе кото-
рой применялось плацебо, 156 пациентов стали получать 300 мг экстрак-
та или 25 мг амитриптилина, три раза в день в течение 6 недель. Пациен-
ты прошли осмотр до и после лечения. Показатели по шкале Гамильтона 
для оценки депрессии (Hamilton Depression Rating Scale) изменялись от 20 
до 10 у пациентов, получавших экстракт, и от 21 до 6 у пациентов, получав-
ших амитриптилин (P < 0,05). Показатели по шкале Монтгомери-Эсберга 
для оценки депрессии изменялись от 27 до 13 у пациентов, получавших экс-
тракт, и от 26 до 6,5 у пациентов, получавших амитриптилин (P < 0,05). 
Аналогичные показатели по шкале (Clinical Global Impression Scale) были 
получены в обеих группах (29). В рандомизированном, двойном слепом, 
многоцентровом исследовании эффективность стандартизированного вы-
сушенного 80% метанолового экстракта растения (содержащего 0,3% ги-
перицина) сравнивалось с эффективностью имипрамина у 209 пациентов с 
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рецидивирующим депрессивным расстройством, с периодами обострения 
без психотических симптомов (18). Пациенты ежедневно получали 1800 мг 
экстракта или 150 мг имипрамина в течение 6 недель. Осмотр пациентов 
до и после лечения позволил обнаружить следующие перемены. Показате-
ли по шкале Гамильтона (Hamilton Depression Rating Scale): от 25,3 до 14,4 
у пациентов, получавших экстракт, и от 26,1 до 13,4 у пациентов, получав-
ших имипрамин (P < 0,021). По шкале оценки депрессии фон Церссена: с 
28,9 до 13,6 у пациентов, получавших экстракт, и с 26 до 6,5 у пациентов, 
получавших имипрамин (P < 0,05). Результаты по шкале (Clinical Global 
Impression Scale) указывали на тенденцию в пользу имипрамина. Хотя эф-
фективность экстракта не имела существенных отличий от эффективности 
имипрамина, анализ отдельных групп пациентов показал, что он является 
наиболее эффективным у пациентов с умеренно тяжелой депрессией (28).

В ходе рандомизированного, двойного слепого плацебо контролиру-
емого многоцентрового исследования проводилась оценка безопасно-
сти и эффективности стандартизированного этанолового экстракта расте-
ния при лечении 151 пациента с мягкой и умеренной формой депрессии 
(классифицируемой как F32.0 и F32.1, по МКБ-10 (18)). Пациенты полу-
чали либо одну таблетку 250 мг экстракта (эквивалентную 1мг гиперици-
на), либо плацебо – дважды в день в течение 6 недель. Первичной пере-
менной эффективности являлась шкала Гамильтона для оценки депрес-
сии (Hamilton Depression Rating Scale), а вторичными переменными были 
коэффициенты риска по шкале (Clinical Global Impression Scale I-III) и шка-
ле Visual Analog Scale (тест самооценки пациента). У 56% пациентов, полу-
чавших экстракт, наблюдалось снижение по шкале Гамильтона, в то вре-
мя как подобное снижение отмечалось лишь у 15% пациентов, получав-
ших плацебо (24). В ходе рандомизированного двойного слепого плацебо 
контролируемого многцентрового исследования проводилась оценка кли-
нической эффективности и безопасности двух экстрактов растения, отли-
чавшихся по содержанию гиперфорина (0,5% или 5,0% гиперфорина) с уча-
стием 147 пациентов, страдающих от мягкой до умеренной формы депрес-
сии в соответствии с классификацией в Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders, 4–е издание (DSM-IV) Американской психиатрической Ас-
социации (102). Пациенты получали либо по 900 мг одного из экстрактов 
либо плацебо ежедневно в течение 42 дней. Пациенты, получавшие экс-
тракт, содержащий 5% гиперфорина, показали наиболее значительное сни-
жение по шкале Гамильтона для оценки депрессии (Hamilton Depression 
Rating Scale) (снижение на 10,3; P = 0,004, по сравнению с плацебо). Отме-
чалось снижение на 8,5 после лечения экстрактом, содержащим 0,5% гипер-
форина и на 7,9 в группе, получавшей плацебо (20).

В ходе двойного слепого контролируемого плацебо перекрестного ис-
следования, 12 здоровых добровольцев три раза в день в течение 4 недель 
получали сухой водно-метаноловый экстракт растения в дозе 300 мг. У них 
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отмечалось улучшение качества сна с пролонгированием фазы глубокого 
сна (25). В ходе рандомизированного двойного слепого плацебо контроли-
руемого исследования с участием 54 здоровых добровольцев была произ-
ведена оценка центрального фармакодинамического воздействия двух экс-
трактов растения с различным содержанием гиперфорина (0,5% или 5,0%), 
но со сходным содержанием гиперицина. Здоровые добровольцы полу-
чали либо по 900 мг (300 мг три раза в день) одного из экстрактов, либо 
плацебо ежедневно в течение 8 дней. В первый и восьмой день была про-
изведена электроэнцефалограмма с количественным анализом и топо-
графическим картированием (кЭЭГ) для выявления фармакологического 
действия препарата. В обеих группах, проходящих лечение, наблюдалось 
воспроизводимое центральное фармакодинамическое действие в пери-
од между 4 и 8 часами после приема. Этот результат был подтвержден на 
восьмой день. Экстракт, содержащий 5% гиперфорина, обнаружил явную 
тенденцию производить более значительное удлинение в базовой линии 
энергетической эффективности в ЭЭГ, чем экстракт, содержащий 0,5% ги-
перфорина. Более высокая базовая линия отмечалась на восьмой день на 
частотах дельта-, тета- и альфа-1. У пациентов получавших экстракт, со-
держащий 5% гиперфорина, отмечалось увеличение энергетической эффек-
тивности ЭЭГ на дельта частоте после одной дозы, и на частотах тета- и 
альфа-1 после восьми дней лечения, по сравнению с пациентами, получав-
шими плацебо (103).

В ходе двойного слепого плацебо контролируемого перекрестного ис-
следования 12 здоровых добровольцев получали по 900 мг (300 мг три раза 
в день) сухого воднометанолового экстракта растения в течение 6 недель. 
После этого была произведена оценка воздействия препарата на ЭЭГ. 
Было отмечено снижение альфа-активности и аудиовизуальной латентно-
сти в вызванных потенциалах и усиление бета- и тета- активности (104). В 
другом, рандомизированном, двойном слепом клиническом исследовании 
с участием 24 здоровых добровольцев действие сухого воднометанолово-
го экстракта растения сравнивалось с воздействием мапротилина на ЭЭГ в 
состоянии покоя и на аудиовизуальную латентность в вызванных потенци-
алах. После 4 недель лечения у пациентов, получавших по 900 мг стандар-
тизированного водноспиртового экстракта (300 мг три раза в день) было 
отмечено усиление тета- и бета-2 активности, а у пациентов, получавших 
по 30 мг мапротилина (10 мг три раза в день ежедневно) отмечалось сни-
жение тета-активности (105). Экстракт также способствовал пролонгиро-
ванию глубокого сна, что подтверждалось визуальным анализом фаз сна 
и автоматическим анализом медленного сна на ЭЭГ. На сон с быстрыми 
движениями глаз препарат не повлиял (25).

В ходе рандомизированного исследования, с использованием мето-
да «слепого теста», оценивалась эффективность препарата растения для 
лечения сезонных аффективных расстройств (САР), одновременно с прове-

SMPvol5_R.indd   220SMPvol5_R.indd   220 30.06.10   14:3230.06.10   14:32



221

Herba Hyperici – Трава зверобоя

дением светотерапии. Двадцать пациентов с сезонными аффективными рас-
стройствами получали по 900 мг (300 мг по три раза ежедневно) водноспир-
тового экстракта растения в течение 4 недель при одновременной светоте-
рапии ярким светом (3000 люкс) или приглушенным светом (<300 люкс). 
Светотерапия проводилась в течение двух часов ежедневно. Было отмечено 
значительное снижение показателей по шкале Гамильтона для оценки де-
прессии (Hamilton Depression Rating Scale) в обеих группах, однако между 
группами не наблюдалось значительной статистической разницы (106, 107).

Фотодинамическое действие
Фотодинамическое действие гиперицина, являющегося составной частью 
в неионогенной гидрофильной мази, изучалось по результатам наружного 
применения на кожу пациентов, страдающих простым герпесом. Инфици-
рованная поверхность кожи у пациентов проходящих лечение быстро за-
живала и терапевтический эффект сохранялся в большинстве случаев (33).

Фармакокинетика
На 12 здоровых добровольцах мужчинах были проверены фармакоки-
нетические показатели одной дозы гиперицина и псевдогиперицина. На 
протяжении 3 дней после приема разовой дозы в 300, 900 или 1800 мкг 
экстракта (эквивалентной 250, 750 или 1500 мкг гиперицина соответствен-
но и 526, 1578 или 3156 мкг псевдогиперицина) измерялись уровни гипе-
рицинов в плазме при помощи высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии. Средний уровень содержания гиперицина в плазме составлял 
1,5, 4,1 и 14,2 нг/мл, а псевдогиперицина – 2,7, 11,7 и 30,6 нг/мл по трем 
указанным дозам соответственно. Средняя продолжительность полувы-
ведения гиперицина составляла 24,8–26,5 часов, а псевдогиперицина – 
16,3–36,0 часов. Среднее время задержки абсорбции гиперицина составля-
ло 2,0–2,6 часа, а псевдогиперицина – 0,3–1,1 часа. В течение длительного 
периода приема (900 мг ежедневно) стабильное состояние достигалось в те-
чение 4 дней. Средний максимальный уровень содержания в плазме гипе-
рицина во время стабильного состояния был 8,5 нг/мл, а для псевдогипери-
цина он составлял 5,8 нг/мл (108).

Было проведено рандомизированное плацебо контролируемое клини-
ческое испытание для оценки фармакокинетики и фотосенсибилизации 
кожи в связи с приемом гиперицина и псевдогиперицина 13 здоровыми до-
бровольцами, которые принимали одну дозу либо плацебо, либо 900, 1800 
или 3600 мг экстракта (что было эквивалентно 0,00; 2,81; 5,62 и 11,25 мг об-
щего гиперицина (гиперицин и псевдогиперицин суммарно). Максималь-
ный уровень общего гиперицина в плазме, наблюдаемый через 4 часа по-
сле приема составлял 0; 28; 61 и 159 нг/л соответственно. До приема препа-
рата и через 4 часа после приема испытуемые были подвергнуты нарастаю-
щим дозам искусственного солнечного облучения на небольших участках 
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спины. Не было отмечено никакого увеличения светочувствительности, 
которое было бы обусловлено дозой. В ходе изучения результатов приема 
многократных доз, 50 здоровых добровольцев получали 600 мг экстракта 
растения три раза в течение одного дня. Было отмечено небольшое повы-
шение чувствительности кожи к искусственному облучению (109).

Фармакокинетика гиперфорина изучалась в ходе рандомизированного 
четырежды перекрестного исследования без контроля, в котором принима-
ли участие шесть добровольцев. Они приняли разовую дозу 300, 600, 900 или 
1200 мг спиртового экстракта, содержащего 5% гиперфорина. Максималь-
ный уровень гиперфорина в плазме (150 нг/мл) был достигнут через 3,5 часа 
после приема 300 мг экстракта. Время полувыведения и среднее время удер-
жания гиперфорина составляли 9 и 12 часов соответственно. Фармакокине-
тические параметры сохраняли линейность до 600 мг экстракта. При увели-
чении дозы до 900 или 1200 мг экстракта максимальный клиренс и площадь 
под кривой оказались меньше, чем те, которые ожидались в результате 
линейной экстраполяции данных, полученных при меньших дозах (110). Фар-
макокинетика гиперфорина изучалась при участии 9 здоровых доброволь-
цев, что было частью двойного слепого рандомизированного плацебо кон-
тролируемого исследования, в котором участвовали 54 человека. Участ-
ники получали либо одну дозу в 900 мг спиртового экстракта, содержа-
щего 5% гиперфорина, либо 300 мг этанолового экстракта, содержащего 
5% гиперфорина, три раза в день в течение 8 дней. Накопления гиперфо-
рина в плазме не наблюдалось. С учетом величин площадей участка, огра-
ниченного кривой, полученных при изучении многократной дозы, расчет-
ная устойчивая концентрация гиперфорина в плазме составляла приблизи-
тельно 100 нг/мл (110).

Противопоказания
Herba Hyperici противопоказана в случаях известной аллергии к растениям 
семейства Clusiaceae (Клюзиевые).

Предупреждения
Как и в случае других антидепрессантов, терапевтический эффект Herba 
Hyperici, может проявиться через 2–4 недели лечения. Если после 6 недель 
терапии какой-либо значительный антидепрессантный эффект не наблю-
дается, необходимо посоветоваться с врачом.

Меры предосторожности
Общие
Лечения ультрафиолетовыми лучами или длительное пребывание под пря-
мыми солнечными лучами при лечении препаратами Herba Hyperici, следу-
ет избегать, поскольку у лиц чувствительных к свету может возникнуть из-
лишняя фотосенсибилизация (32). (См. Побочные действия).
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Взаимодействие с лекарствами
Хотя потребление пищевых продуктов, содержащих высокие концентра-
ции тирамина, таких как маринованные или копченые продукты и сыр, а 
также содержащих селективные ингибиторы обратного захвата серотони-
на, такие как флюоксетин, противопоказано одновременно с приемом ин-
гибиторов оксидазы моноамина, данные in vivo, увязывающие препараты 
Herba Hyperici с угнетением оксидазы моноамина, отсутствуют (111, 112). 
Комбинация препаратов Herba Hyperici с другими стандартными антиде-
прессантами, такими как трициклические антидепрессанты или флюоксе-
тин, не рекомендуется, если лечение не проводится под врачебным наблю-
дением.

В медицинской литературе имеются многочисленные сообщения, ука-
зывающие на то, что экстракты Herba Hyperici стимулируют ферменты 
печени, которые ответственны за метаболизм лекарственных веществ, и 
могут понизить содержание лекарственных средств в сыворотке и их тера-
певтическую эффективность (113–117). Одновременный прием теофилли-
на и экстракта Herba Hyperici понижает уровень теофиллина в сыворотке 
у пациентов ранее со стабильными показателями, в связи с чем возникает 
необходимость увеличения дозы теофиллина (113). Одновременный при-
ем Herba Hyperici и дигоксина уменьшает концентрацию дигоксина в сы-
воротке после 10 дней лечения (114). У пациентов, после того как они на-
чинали дополнительно принимать экстракты Herba Hyperici, наблюдалось 
понижение концентрации циклоспорина, варфарина и фенпрокумона в сы-
воротке (115). Одновременный прием препаратов Herba Hyperici пятью па-
циентами, с ранее стабильными показателями по ингибиторам обратного 
захвата серотонина, вызвало симптомы избытка серотонина в централь-
ной нервной системе (116). Администрация США по пищевым продуктам 
и лекарственным средствам (FDA) опубликовала доклад, касающийся ак-
тивного взаимодействия между препаратами Herba Hyperici и индинави-
ром, ингибитором протеазы, используемым для лечения ВИЧ-инфекций 
(117). Herba Hyperici значительно сокращает концентрацию индинавира 
в плазме в связи с тем, что индуцируется метаболический путь цитохро-
ма P450. В результате этого, одновременный прием Herba Hyperici и инги-
биторов протеазы или ингибиторов ненуклеозидной обратной транскрип-
тазы не рекомендуется, так как может привести к падению концентрации 
антиретровирусного препарата ниже оптимального, в результате чего те-
ряется противовирусная активность и развивается резистентность (117).

Канцерогенез, мутагенез, неблагоприятное 
воздействие на фертильность
Мутагенное действие водноспиртовых экстрактов Herba Hyperici, содер-
жащих 0,2–0,3% гиперицина и 0,35 мг/г кверцитина, изучалось в различ-
ных системах in vitro и in vivo (118–121). Исследования in vitro проводи-
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лись при помощи теста Salmonella/микросома, гипоксантин гуанидин фос-
форибозил трансфераза теста (до 4 мкл/мл), теста на спонтанный синтез 
ДНК (до 1,37 мкл/мл), теста на трансформацию эмбриональных клеток си-
рийского хомяка (до 10 мкл/мл) и spot test на мышах (до 10 мкл/мл). Те-
сты in vivo включали в себя тесты на хромосомные аберрации в клетках 
костного мозга китайских хомяков (10 мл/кг, промывание желудка) и тест 
на микронуклеус в костном мозге грызуна (2 г/кг, промывание желудка). 
Несмотря на то, что некоторые положительные результаты были отмече-
ны в тесте in vitro на Salmonella/микросома (119, 121), все другие тесты in 
vivo были отрицательными, указывая на то, что водноспиртовой экстракт 
не является мутагенным для животных. В 26–недельном исследовании вну-
трижелудочное введение водноспиртового экстракта крысам и собакам 
(900 и 2700 мг/кг) не оказывало никакого влияния на фертильность, эмбри-
ональное и пре- или постнатальное развитие (122).

Прочие меры предосторожности
Информация, касающаяся общих мер предосторожности; влияния препа-
рата на результаты лабораторных анализов; в отношении тератогенных 
и нетератогенных последствий при беременности, для кормящих матерей 
или в отношении применения в педиатрии отсутствует. Поэтому Herba 
Hyperici не следует принимать в течение беременности и кормления, или 
давать детям без медицинского наблюдения.

Побочные действия
У крупного рогатого скота, содержащегося на подножном корму, после 
поедания H. perforatum отмечалась фототоксичность. Однако считается, 
что поступавшие в организм дозы примерно в 30–50 раз превышают нор-
мальные терапевтические дозы (123). Повышение сенсибилизации у лиц, 
чувствительных к свету, было выявлено в ходе контролируемого клиниче-
ского исследования, в котором применялись рассчитанные дозы гипери-
цина и воздействие ультрафиолетового излучения A и B. Три раза в день 
в течение 15 дней пациенты получали по 600 мг водноспиртового экстрак-
та растения (содержащего 0,24–0,32% общего гиперицина). У лиц, чув-
ствительных к свету, после облучения ультрафиолетом А, было отмечено 
заметное покраснение кожи. Концентрация гиперицина и псевдогипери-
цина в плазме у них вдвое превышала ту концентрацию, которая наблю-
дается во время нормального терапевтического лечения депрессии (124). 
Отмечался единственный случай обратимой эритемы после облучения уль-
трафиолетом B одного пациента, который принимал препарат растения в 
течение 3 лет (125). Сообщалось о единственном случае острой невропа-
тии после воздействия солнечного света у одного пациента, принимавшего 
препарат растения (126). В исследованиях по выявлению побочных эффек-
тов указывается, что побочные реакции препарата редки и незначительны, 
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и выражаются в легких формах раздражения желудочно-кишечного трак-
та, аллергической реакции, усталости и беспокойстве. Однако следует от-
метить, что длительность этих исследований была не более восьми недель 
(21, 24, 31). Клинические испытания позволяют предположить, что при-
менение препарата не отражается на общем состоянии или способности 
управлять автомобилем (127, 128).

Лекарственные формы
Высушенное растение для приготовления отвара, порошка, а также экстрак-
та в капсулах, таблетках, тинктурах и каплях (2, 7, 32). Препараты для местно-
го применения включают в себя масло, настои, компрессы, гели и мази. Хра-
нить в плотно закрытом контейнере, в защищенном от света месте (10, 11).

Дозировка
(При отсутствии иных показаний)
Ежедневная доза: 2–4 г сырого препарата (32). Для внутреннего примене-
ния: стандартизированная тинктура и жидкий экстракт (23, 98, 100), или 
стандартизированный водноэтаноловый и сухой гидрометаноловый экс-
тракт в ежедневной дозе до 900 мг (что эквивалентно 0.2–2.7мг общего ги-
перицина) (19, 21, 22, 27, 31).
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Определение
Herba Leonuri представляет собой цельные или измельченные высушен-
ные цветущие надземные части растения Leonurus cardiaca L. – пустырни-
ка сердечного (семейство яснотковых - Lamiaceae) (1). Согласно Фармако-
пее СССР, Herba Leonuri представляет собой цельные или измельченные 
высушенные надземные части растения Leonurus cardiaca L. (L. cardiaca 
L. subsp. villosus (Desf.) Jav.) и Leonurus quinquelobatus Gilib., собранные в 
начале цветения (2).

Синонимы
Cardiaca trilobata Lam., C. vulgaris Moench, Lamium cardiaca (L.) Baill., 
Leonurus campestris Andrz., L. canescens Dumort, L. glaucescens Ledeb., 
L. tataricus L., L. villosus Desf. ex Spreng., L. trilobatus (Lam.) Dulac (3–5).

Некоторые названия на национальных языках
Арслонкуйрик, пустырник сердечный, пустырник волосистый, пустыр-
ник мохнатый, собачья крапива, сердечная трава, сердечник, agrimaume, 
agripalma, agripaume, agripoume cardiaque, arslan kuyruğu, arslonkuiruk, 
aryutsagi srtayin, baqlat el amhât, bonässla, bärenschweif, cardiaca, cardiaco, 
cardiaque, coda di leone, common motherwort, common mother-wort, dom-
e-shir, echtes Herzgespann, farâsîyûn el qalb, farasyun kalbi, five-lobed 
bladderwort, herbe battudo, Herzgespann, hjärtstilla, kalomiro, leonuro, lion’s 
ear, lion’s tail, lääne-südamerohi, Löwenschwanz, melissa salvatica, motherwort, 
Mutterwurz, nukula, qafil, roman motherwort, shavbalaha, sidrs mātere, talpa 
gâştii, throwwort, throw-wort, tsan-ts’ai, äkta hjärtstilla, wolfstrapp, yabani 
pirasa, yi-mu-ts,ao (4, 6–15).

Географическое распространение
В диком виде произрастает в Центральной и Восточной Европе, Скан-
динавии и Центральной Азии. Встречается также на Кавказе и в За-
падной Сибири. Растение акклиматизировалось в Северной Америке 
и распространилось там в диком виде. Растение также культивирует-
ся (4,6,16-21).
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Описание
Многолетнее растение высотой 50-120 (200) см с коротким деревянистым 
корневищем. Стебель прямой, четырехгранный, бороздчатый, полый, 
бледно-зеленый или багрянисто-бурый, часто красновато-фиолетовый, 
коротко опушенный по ребрам (у L. quinquelobatus с длинными оттопы-
ренными волосками). Листья накрест супротивные, опушенные или глад-
кие; верхняя поверхность листовой пластинки зеленая, гладкая, нижняя - 
более бледная и густо опушенная (у L. quinquelobatus по выступающим с 
нижней стороны жилкам оттопыренно волосистая). Листья в очертании от 
широко яйцевидных до округлых, на длинных черешках, с неравномерно-
пильчатым краем и заостренной вершиной, длиной 7-12 см. Нижние листья 
пяти- семипальчатораздельные, средние листья трехлопастные или цель-
ные; верхние листья в очертании эллиптические в основании серцевид-
ные, рассечeнные на две выраженные боковые доли, черешок листа длиной 
1-2 см ( листья L. quinquelobatus трехпальчатораздельные или трехлопаст-
ные, редко цельные). Цветки мелкие по 6-12 собраны полумутовками в па-
зухах верхних листьев, образуя длинные колосовидные соцветия. Прицвет-
ники шиловидные, коротковолосистые ( у L. quinquelobatus оттопыренно 
волосистые). Чашечка воронковидная, зеленая, длиной 5-6 мм, с пятью ши-
ловиднозаостренными зубцами (в основании треугольными, 3-3.5 мм дли-
ной, из них два отогнуты вниз). Венчик двугубый, вдвое длиннее чашечки, 
розовый или розовато-белый с фиолетовыми пятнышками на трехлопаст-
ной нижней губе; верхняя губа цельная, сверху опушенная ( у L. cardiaca 
иногда гладкая). Тычинок 4, расположенных под верхней губой. Рыльце 
двулопастное. Плод трехгранный орешек, длиной 2.5-3 мм, бурого цвета, с 
пучком волосков на верхушке (6, 16, 22-27).

Растительное сырье, представляющее интерес: 
высушенные надземные части

Внешний вид
Фрагменты четырехграннoгo, полого, опушенного, с продольными бо-
роздками стебля, толщиной до 10 мм с накрест супротивными, череш-
ковыми листьями, и цветками по 6-12 собранными мутовками в пазухах 
листьев и образующими удлиненные облиственные колосовидные соцве-
тия. Листья яйцевидно-округлые, 3-5-пальчатораздельные, реже 7-паль-
чатораздельные, с неравнозубчатыми долями. Верхняя поверхность 
листьев зеленая, с редким опушением, нижняя бледно-зеленая, густо 
опушенная, с выступающим пальчато-сетчатым жилкованием. Чашеч-
ка цветка воронковидная с жесткими отогнутыми назад зубцами, дли-
ной 3-5 мм; венчик двугубый, верхняя губа розовая, снаружи опушенная, 
нижняя губа белая с фиолетовыми пятнышками; тычинок 4, густо опу-
шенных (1).
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Органолептические свойства
Запах:сильно ароматный; вкус: горьковатый (28).

Микроскопические характеристики
Стебель: на поперечном срезе четырехугольный, с центральной полостью; 
клетки эпидермиса продольно удлиненные с редкими устьицами диацит-
ного и аномоцитного типа, и многочисленными трихомами; кроющие три-
хомы однорядные, состоящие из 2-8 клеток, грубобородавчатые, слегка 
расширенные в местах сочленения клеток. Железки характерного для се-
мейства яснотковых строения: на короткой одноклеточной ножке с од-
ноклеточной головкой, реже многоклеточные, округлые, состоящие из 
4-8 клеток. Кора тонкая, состоящая из паренхимы и коленхимы по кра-
ям; флоэма узкая, тонкостенная; ксилема одревесневaющая, с мелкими со-
судами, имеющими спиральные и кольчатые утолщения, а также пучка-
ми толстостенных волокон. Лист: верхние клетки эпидермиса с прямыми 
стенками, бороздчатой кутикулой и отдельными, крупными, закругленны-
ми устьицами диацитнoго и аномоцитного типа; клетки нижнего эпидер-
миса с извилистыми стенками и более многочисленными устьицами; мно-
жество кроющих трихом и железок на обеих сторонах листовой пластин-
ки, особенно на нижней стороне. Трихомы и железки листа по типу строе-
ния аналогичны трихомам и железкам стеблей. Цветок: клетки эпидермиса 
чашечки с извилистыми антиклинальными стенками; клетки мезофилла с 
многочисленными мелкими друзами оксалата кальция; внутренний эпи-
дермис венчика с многочисленными кроющими трихомами, подобно тем, 
что на стеблях и листьях; виден фиброзный слой пыльника; пыльцевые зер-
на сферические, диаметром 25-305 μm с тремя порами и тремя бороздками, 
с гладкой экзиной; редко бурые фрагменты перикарпа с отдельными кри-
сталлами оксалата кальция (1,2,28,29).

Порошок
Зеленовато-серый порошок с сильным ароматом и горьким вкусом. Поро-
шок имеет те же микроскопические характеристики что стебли, листья и 
цветы (см. Микроскопические характеристики) (28).

Общие методы идентификации
Макроскопический и микроскопический анализ, люминесцентная микро-
скопия и тонкослойная хроматография на содержание характерных со-
ставляющих иридоидов и флавоноидов (1,2, 5, 28).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Проба на наличие специфических микроорганизмов и установление допу-
стимых пределов бакериального загрязнения проводится в соответствии 
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с рекомендациями ВОЗ в отношении методов контроля качества лекар-
ственного растительного сырья (30).

Химическая
Информации не обнаружено.

Посторонние органические примеси
Побуревших или пожелтевших листьев и других посторонних включений 
не более 2% (1, 28). Органических примесей не более 3%. Кусочков стеблей 
не более 46%. Почерневших, побуревших или пожелтевших `частей расте-
ния не более 7%. Для измельченного сырья: фрагментов диаметром более 
7мм не более 17% и частиц диаметром менее 0.5 мм не более 16% (2).

Общая зола
Не более 12% (1, 2, 28 ).

Кислотонерастворимая зола
Золы, не растворимой в соляной кислоте, не более 2% (28). Золы, не раство-
римой в 10% соляной кислоте, не более 6% (2).

Сульфатный зольный остаток
Информации не обнаружено.

Водорастворимый экстракт
Не менее 15% (28).

Спирторастворимый экстракт
Извлекаемые 70% этанолом, не менее 15% (2).

Потери при высушивании
Не более 12% (1). Не более 13% (2).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимально допустимый суммарный предел содержания 
альдрина и диэльдрина не более 0,05 мг/кг (1). В отношении других пести-
цидов см. Европейскую фармакопею (1) и рекомендации ВОЗ: по методам 
контроля качества лекарственного растительного сырья (30) и по остаточ-
ному содержанию пестицидов (31).

Тяжелые металлы
В отношении анализа на содержание максимально допустимых пределов 
тяжелых металлов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества 
лекарственного растительного сырья (30).
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Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях см. рекомендации ВОЗ по методам контроля каче-
ства лекарственного растительного сырья в отношении анализа на содер-
жание радиоактивных изотопов (30).

Прочие пробы на чистоту
Содержание минеральных примесей не более 1% (2).Химический анализ и 
анализ сульфатированной золы проводится в соответствии с националь-
ными требованиями.

Химические анализы
Содержание не менее 0,2% суммы флавоноидов, рассчитываемых по гипе-
розиду (1).

Основные химические составляющие
Основными составляющими надземных частей растения являются флаво-
ноиды: О-гликозиды кверцетина (включая рутин, кверцитрин, изокверци-
трин, гиперозид), кемпферола, а также апигенина. Содержатся произво-
дные апигенина - генкванин и квинквелозид, алкалоиды ( (-)-стахидрин и 
леонурин), иридоидные глюкозиды (леонурид, аюгол, галиридозид и реп-
тозид), дитерпеноиды (леокардин, смесь двух производных клеродана), ци-
клолеонурипептиды (A, B, C и D), тритерпены (урсоловая кислота), горь-
кие гликозиды, 4-рутинозид кофейная кислота и танины (4, 6, 16-19, 32-39). 
Структура некоторых характерных составляющих представлена ниже.
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Применение в медицине

Основанное на клинических данных
Во время открытых клинических испытаний было отмечено положитель-
ное воздействие на сердечно-сосудистую систему (41, 42).

Описанное в фармакопеях и других официальных документах
Утверждается, что трава пустырника обладает седативным и спазмоли-
тическим действием, а также защитным свойством при церебральной 
ишемии (32). Препарат используется при учащенном сердцебиении, возни-
кающем в связи с тревожным состоянием или другими нервными расстрой-
ствами (6, 43-45).

Описанное в традиционной медицине
Традиционно трава пустырника используется при некоторых видах сер-
дечных недомоганий, тахикардии, синдроме физического напряжения, а 
также, в частности, при сердечных симптомах невротического характера 
(28). Трава пустырника также используется для стимулирования мочеот-
деления и для удаления камней из почек. В народной медицине трава пу-
стырника применяется при расстройствах функции женских половых орга-
нов, для стимуляции мускулатуры матки при задержке менструаций, при 
болезненных менструациях и в случае предменструального синдрома (46).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Действие на сердечно-сосудистую систему
Экстракт высушенного цельного растения обнаруживает антигипертен-
зивное действие при внутривенном введении крысам в дозе 50 мг/кг мас-
сы тела (47). Было исследовано влияние экстрактов из травы пустырника 
на сократимость изолированной аорты крыс in vitro. Несмотря на то, что 
водный экстракт (0.3-3 мг/мл) сам по себе не вызывал значительных эф-
фектов, однако он усиливал вызванные фенилэфрином сокращения аор-
ты с сохраненным эндотелием. На деэндотелизированной аорте этот эф-
фект не наблюдался. Водный экстракт, подобно нитро-L-аргинин метило-
вому эфиру (L-NAME), ингибитору синтеза оксида азота, в значительной 
степени (P<0.05) подавлял расслабление аорты с сохраненным эндотели-
ем, вызванное ацетилхолином. Совместное с L-аргинином (1 млмоль) вве-
дение экстракта уменьшало ингибиторный эффект последнего на рассла-
бление аорты. Вазоконстрикторное действие экстракта не было обуслов-
лено наличием леонурина - одного из компонентов травы пустырника, 
который является стимулятором сокращений матки. Внутривенное введе-
ние водного экстракта (1.5 мг/кг массы тела) крысам вызывало, подоб-
но L-NAME (1.35 мг/кг), повышение кровяного давления, длящееся пять 
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минут. Полученные данные позволяют предположить, что составляющая 
травы пустырника, оказывающая сходное с L-NAME фармакологическое 
действие, вызывает сосудосуживающий эффект у крыс in vitro и in vivo (48).

Антиоксидантное действие
В опытах in vitro, с помощью антиоксидантных проб с применением 
2,2’-азино-бис (3-этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты) и дифенил-l-
пикрилгидразила, было показано, что традиционно применявшийся при 
сердечно-сосудистых нарушениях китайский растительный препарат – 
трава пустырника, вдобавок к способности повышать активность эндоген-
ных энзимов, содержит мощный антиоксидантный компонент. Более того, 
этот новый не-фенольный компонент эффективно ингибирует окислитель-
ные реакции, индуцированные воспалительными оксидантами, перокси-
нитритом, гипохлорной кислотой, гидроксильными радикалами и железо-
зависимой липидной пероксидацией (49).

Антиоксидантное и кардиопротективное действие экстракта травы пу-
стырника на ишемизированный миокард было исследовано на крысах. 
Дневную дозу эстракта (400мг/кг в день) вводилиперорально начиная с 
одной недели до развития инфаркта миокарда, и продолжая до трех не-
дель - после. Выживших крыс убивали в различные промежутки времени, 
а левые желудочки извлекались для биохимического исследования. Полу-
ченные данные впервые показали, что трава пустырника проявляет анти-
оксидантное действие как in vitro, так и in vivo. Антиоксидантное действие 
экстракта проявляется только в условиях оксидативного стсресса, избира-
тельно сохраняя активность супероксид дисмутазы и глутатион пероксида-
зы, а также уменьшая образование малондиальдегида, особенно в острой 
фазе инфаркта миокарда. Антирадикальное действие экстракта, а также 
способность подавлять образование реактивного кислорода могут играть 
ключевую роль в защите эндогенных антиоксидантных систем от оксида-
тивного стресса in vivo (50).

Противоопухолевое действие
Трава пустырника проявила цитотоксичность in vitro в отношении лимфо-
цитной лейкемии (P-388, L-1210), клеток КБ, карциномы легких человека (A-
549), опухоли молочной железы (MCF-7) и опухоли толстой кишки (HCT-8) 
в исследованиях in vitro (51). Метанольный экстракт травы пустырника при 
добавлении в питьевую воду в концентрации 0.5% у многорожавших GR/A 
мышей стимулировал развитие как зависимых от беременности опухолей 
молочной железы (ЗБОМЖ), так и рака молочной железы, происходящего 
из ЗБОМЖ.. В противоположность этому, экстракт в значительной степени 
подавлял развитие рака молочной железы у мышей. Усиление экскреции лю-
бых канцерогенов под влиянием экстракта может хотя бы частично обусло-
вить его способность подавлять развитие рака молочной железы. (52).
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Токсикология
Документированных исследований токсичности обнаружено не было. 
Имелось сообщение относительно цитотоксического действия урсоло-
вой кислоты (51). Средняя летальная доза экстракта травы пустырни-
ка при внутрибрюшинном введении крысам составляла 10.8 г/кг мас-
сы тела (47). Трава пустырника внесена в списки Управления по пище 
и лекарствам США (FDA) как растение с неустановленной безопасно-
стью (53).

Клиническая фармакология
В открытом клиническом исследовании активность этанолового экс-
тракта (70%) травы пустырника была изучена на пациентах, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. У 69% пациентов было отмечено 
улучшение сердечной деятельности и снижение кровяного давления (41).

У 105 пациентов с повышенной свертываемостью крови было изучено 
действие травы пустырника. Экстракт травы пустырника 10 мл (5 г/мл), 
разведенный в 250 мл 5% глюкозы, вводился один раз в день внутривенно 
в течение 15 дней. У 94.5% пациентов наблюдалось улучшение состояния, 
которое проявлялось понижением свертываемости крови и фибриногена, 
повышением деформируемости эритроцитов, укорочением времени элек-
трофореза эритроцитов и угнетением агрегации тромбоцитов (42).

В открытом контролируемом исследовании 121 половозрелых здоро-
вых женщин принимали внутрь отвар травы пустырника (в дозе 30 g су-
хой массы растения). При этом наблюдалось повышение внутриматочного 
давления на 41.3%. Эффект наблюдался в диапазоне 150% - 300% спонтан-
ной активности до приема отвара. Эргоновин (положительный контроль), 
введенный внутримышечно в дозе 0.2 мг, выявил активность, равную 61%. 
Слепой контроль (вода) показал активность, равную 2.7%. Заметных по-
бочных эффектов, кроме диуретического действия, не наблюдалось (54).

Фотосенсибилизирующее и фотозащитное действие экстрактов из ряда 
лекарственных растений было изучено методом фотохемилюминесценции 
в глицил-триптофановых растворах. Фотосенсибилизация была измерена 
при световом облучении с λ > 280 нм и λ > 320 нм, а также при монохрома-
тическом облучении с λ = 313, 365, 405 и 436 нм. Все исследуемые растения 
в низких концентрациях проявляли фотозащитное действие, а в высоких 
концентрациях – фотосенсибилизирующее. Эффективность фотозащитно-
го и фотосенсибилизирующего действия оценивалась в отношении одно-
кратной дозы растительного экстракта и его концентрации в человеческом 
организме. Эффективность растений по нисходящей располагалась следу-
ющим образом: пустырник > зверобой > аралия > лимонник > заманиха > 
элеутерококк > валериана > жень-шень. Фотосенсибилизация обусловлена 
наличием в экстрактах растений компонентов, которые хорошо поглоща-
ются при большом диапазоне длины волны (55). 
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Побочные реакции
Информации не обнаружено.

Противопоказания
Траву пустырника не следует принимать во время беременности, учитывая 
ее способность повышать тонус матки и влиять на менструальный цикл 
(46, 53). Трава пустырника также противопоказана лицам с артериальной 
гипотензией и брадикардией (56). При появлении признаков гиперчувстви-
тельности не следует траву пустырника использовать вновь (45).

Меры предосторожности

Общие
Информации не обнаружено.

Взаимодействие с лекарствами
Трава пустырника усиливает снотворные эффекты депрессантов централь-
ной нервной системы и проявляет антагонизм в отношении аналептиков (21).

Канцерогенность, мутагенность, нарушение фертильности
Информации не обнаружено.

Беременность
См. «Противопоказания».

Кормящие матери
Использования растения при кормлении грудью следует избегать (53).

Применение в педиатрии
Информации не обнаружено.

Лекарственные формы
Измельченная трава для настоев и других галеновых препаратов для вну-
треннего использования.

Способ применения
(При отсутствии иных показаний)
Средняя ежедневная доза: 2-4,5 г высушенной травы или эквивалентных 
препаратов (28).
Прием внутрь: Настой (2-4,5 г высушенной травы в 150 мл кипятка настаи-
вать в течение 10-15 мин), по одной столовой ложке три раза в день в пере-
рыве между приемами пищи (21).
Настойка (1:5 в 45%-ном этаноле) 2-6 мл три раза в день (57)..
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Жидкий экстракт (1:1 в 25%-ном этаноле) 2-6 мл три раза в день (58).
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Определение
Folium Melissae представляет собой высушенные листья растения Melissa 
officinalis L. (Lamiaceae – Семейство губоцветных) (1, 2).

Синонимы
Calamintha officinalis Moench. (3), Melissa graveolens Host, Thymus melissa 
E.H.L. Krause (4). Семейство губоцветных Lamiaceae также известно под 
названием Labiatae

Некоторые названия на национальных языках
Мелисса лекарственная, лимонная трава, мелисса лимонная, цитрон-
мелисса, alahana, appiastro, badarendjabouya, badranjbuyeh, balm, balm 
mint, bee balm, blue balm, cedronella, citromfülevél, citronelle, citrounado, 
citrounela, citrounelo, common balm, cure-all, dropsy plant, erva-cidreira-
miuda-de-folha, folia citronellae, franjmeshk, garden-balm, Herzkraut, 
hhashyshat ennahhl, honey plant, lemon balm, limiera, limouna, limounneta, 
mallisa, melissa, Melisse, Melissenblätter, Melissenkraut, melisso, melliss, 
ponciarada, pouncinado, sidrunmeliss, sweet balm, toronjil, toronjil-cidrado, 
touroudjan, turungan, Zitronenkraut, Zitronenmelisse (4–8).

Географическое распространение
Родина растения – Западная Азия и регионы Восточного Средиземномо-
рья. Растение культивируется в Центральной, Восточной и Западной Ев-
ропе, а также в Соединенных Штатах Америки (4, 7, 8).

Описание
Многолетнее травянистое растение с ароматным запахом, 0,3–0,9 м вы-
сотой, обычно разветвленное от основания; при растирании выделяет-
ся лимонный аромат. Стебли притуплено-четырехгранные, бороздча-
тые, опушенные. Листья длиной 2–9 см и шириной 1–5 см, яйцевидные 
или обратнояйцевидные, с клиновидно-усеченным или сердцевидным, 
основанием, густоопушенные с обеих поверхностей, черешок длиной 0,2–
3,5 см. Венчик белый или розоватый; с колокольчатой трубкой 8–12 мм 
длиной; тычинки расположены в глубине трубки; прицветники овально-
продолговатые, длиной 1,5 см, опушенные; чашечка длиной 5–9 мм, опу-

* Заимствовано из тома 2 монографий ВОЗ по отдельным лекарственным растениям.
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шенная снаружи и изнутри (короткими волосками), с густым покровом 
волосков внутри (4, 8, 9).

Части растения, представляющие интерес: высушенные листья

Внешний вид
Листья овальные, сердцевидные, длиной до 8 см и шириной до 5 см, с бо-
лее или менее длинными черешками; пластинка листа тонкая, нижняя по-
верхность с заметным сетчатым жилкованием; края грубо-пильчатые или 
городчатые; верхняя поверхность ярко-зеленая, нижняя поверхность окра-
шена светлее (светло-зеленая) (1).

Органолептические свойства
Запах: ароматный, лимонный; вкус: ароматный, лимонный (1).

Микроскопические характеристики
Дорсовентральные клетки эпидермиса с волнистыми стенками и диацит-
ными устьицами на нижней поверхности; очень короткие конические од-
ноклеточные поверхностные трихомы с мелкобороздчатой кутикулой, в 
изобилии встречающиеся особенно по жилкам нижней поверхности; также 
однорядные 2–5 клеточные поверхностные трихомы, широкие у основания 
и суживающиеся на конце, со слегка утолщенными бородавчатыми стен-
ками; секреторные трихомы также в изобилии, некоторые из них неболь-
шие, с одноклеточной ножкой и одно – или двухклеточной головкой, дру-
гие крупнее, многоярусные, с одноклеточной ножкой и сферической или 
овальной головкой из 8 клеток (5).

Порошок
Зеленоватого цвета. Фрагменты эпидермиса листа с волнистыми стенка-
ми; короткие конические одноклеточные поверхностные трихомы с мелко-
бороздчатой кутикулой; однорядные многоклеточные поверхностные три-
хомы; 8–клеточные секреторные трихомы многослойного типа, прочие с 
одно – трехклеточными ножками и одно -, двухклеточными головками, что 
встречается реже. Диацитные устьица на нижней поверхности листа (1).

Общие методы идентификации
Макроскопическое и микроскопическое обследование и тонкослойная 
хроматография на розмариновую, хлорогеновую и кофейную кислоты (1).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Тесты на специфические микроорганизмы и установление допустимых 
пределов бактериального загрязнения проводятся в соответствии с реко-

SMPvol5_R.indd   246SMPvol5_R.indd   246 30.06.10   14:3330.06.10   14:33



247

Folium Melissae – Лист мелиссы

мендациями ВОЗ в отношении методов контроля качества лекарственного 
растительного сырья (10).

Посторонние органические примеси
Не более 2% посторонних органических примесей, не более 10% фрагмен-
тов стебля с диаметром, превышающим 1 мм. (1).

Общая зола
Не более 12% (1).

Потери при высушивании
Не более 10% (1).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимальный предел содержания альдрина и диэльдрина 
не более 0,05 мг/кг (11). По другим пестицидам см. European pharmacopoeia 
(11), а также рекомендации ВОЗ в отношении методов контроля качества 
лекарственного растительного сырья (10), а также рекомендации по расче-
ту остатков пестицидов в пищевых продуктах (12).

Тяжелые металлы
В отношении анализа и максимально допустимых пределов содержания 
тяжелых металлов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества 
лекарственного растительного сырья (10).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях см. рекомендации ВОЗ по методам контроля каче-
ства лекарственного растительного сырья (10), в отношении анализа на со-
держание радиоактивных изотопов.

Прочие пробы на чистоту
Химические анализы, анализ содержания кислотонерастворимой золы, 
сульфатированной золы, анализы водорастворимых и спирторастворимых 
экстрактов проводятся в соответствии с национальными требованиями.

Химические анализы
Содержание не менее 4,0% общих гидроксикоричных кислот, рассчитывае-
мых по розмариновой кислоте (1). Количественная оценка проводится при 
помощи спектрофотометрии при длине волны 505 нм (1). Анализ на содер-
жание эфирных масел проводится в соответствии с методом, описываемом 
в European pharmacopoeia (1).

Основные химические составляющие
Основными характерными химическими составляющими являются ги-
дроксикоричные кислоты (розмариновая [до 6%], p-кумаровая, кофейная 
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и хлорогенная кислоты), а также эфирные масла (0,02–0,37%), состоящие 
более чем на 40% из монотерпенов и на 35% из сесквитерпенов. Наиболее 
значительными компонентами терпеноидов являются цитраль (смесь изо-
меров нераля и гераниаля), цитронеллаль, гераниол, нерол, линалоол, фар-
незил ацетат, гумулен (α-кариофиллен), β-кариофиллен и эремофилен. К 
другим составляющим относятся флавоноиды, танины и кислотные три-
терпены (напр., урсоловая и олеаноловая кислоты) (4, 6, 7, 13–15). Струк-
туры основных компонентов розмариновой кислоты и терпеноидных ком-
понентов представлены ниже.

geraniol 

nerol

and enantiomer linalool 

гераниол

нерол

geranial 

neral 

and enantiomer citronellal 

гераниол

нерол

оптический изомер цитронеллаль

оптический изомер цитронеллаль

rosmarinic acidрозмарин кислота
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Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Наружное применение для симптоматического лечения герпеса на губах 
(16–18).

Описанное в фармакопеях и в 
системах традиционной медицины
Перорально в качестве ветрогонного средства при желудочно-кишечных 
расстройствах, а также в качестве седативного средства при лечении рас-
стройств сна (5, 15).

Описанное в народной медицине, не подтверждается 
экспериментальными или клиническими данными
Лечение аменореи, астмы, укусов пчел, кашля, головокружения, дисмено-
реи, головных болей, вызываемых мигренью, тахикардии, зубной боли, 
трахеобронхита и недержания мочи (6, 19).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Противовирусное действие
10% водные экстракты Folium Melissae in vitro подавляют размножение 
вируса простого герпеса типа 2, вируса гриппа A

2
 (Mannheim 57) и ви-

руса коровьей оспы (20). Высушенный водный экстракт листьев в кон-
центрации 200 мкг/мл in vitro подавляет репликацию вирусов простого 

farnesyl acetate

 
humulene ( -caryophyllene) 

 
-caryophyllene 

 
eremophilene 

фарнезил ацетат

эремофиллен

β- кариофилленгумулен (α-кариофиллен)
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герпеса in vitro (18). Конденсированный танин, изолированный из водно-
го экстракта листьев, подавляет гемагглютинацию, вызываемую виру-
сом болезни Newcastle или вирусом свинки; оказывает протекторное дей-
ствие на яйца и культуры клеток цыпленка от заражения вирусом болез-
ни Newcastle; а также предотвращает гемагглютинацию, вызываемую ви-
русами болезни Newcastle, свинки и парагриппа 1, 2 и 3, но не активен к 
вирусам гриппа A и B (21). Очищенная от танина полифенольная фрак-
ция жидкого экстракта листьев проявляла активность против вирусов 
простого герпеса и коровьей оспы как в культуре клеток, так и в куриных 
эмбрионах (22). Как сообщалось, водные экстракты листьев также прояв-
ляли активность in vitro против вирусов Semliki Forest, вирусов гриппа и 
миксовирусов (23, 24).

Спазмолитическое действие
Этаноловый экстракт листьев in vitro (200 μg/ml) подавляет сокращения 
подвздошной кишки морской свинки, индуцированные гистамином и ба-
рием, а водный экстракт в тех же условиях не проявляет активности (25). 
30% этаноловый экстракт in vitro в концентрации до 10 μg/ml не подавля-
ет сокращения подвздошной кишки морской свинки, индуцированные аце-
тилхолином и гистамином (26). Эфирное масло in vitro подавляет сокра-
щения в подвздошной кишке морской свинки, в двенадцатиперстной киш-
ке и семявыводящем протоке крысы, в тощей кишке и аорте кролика (27, 
28). Эфирное масло также оказывало расслабляющее действие на глад-
кую мышцу трахеи морской свинки (ЕД

50
 22 μg/ml), а также при электри-

ческой стимуляции в препарате мышечно-кишечного сплетения / продоль-
ной мышцы подвздошной кишки (ЭД

50
 7,8 μg/ml) (29).

Влияние на поведение
Ингаляция эфирного масла оказывает небольшое седативное воздействие 
на мышей (30).

Клиническая фармакология
В открытом многоцентровом исследовании с участием 115 пациентов с про-
стым герпесом кожи и слизистой оболочки было показано, что наружное 
применение 1% лиофилизированного водного экстракта Folium Melissae 
на кремовой основе сокращало время заживления поражений кожи, вы-
зываемых герпесом с 10–14 до 6–8 дней (18). Лечение этим кремом также 
продлевало промежутки времени, между рецидивами, по сравнению с дру-
гими местными вирустатическими препаратами, содержащими идоксури-
дин и тромантидин гидрохлорид (16, 18). В проведенном позднее рандоми-
зированном, двойном слепом и плацебо контролируемом исследовании с 
участием 116 пациентов с простым герпесом кожи и слизистой оболочки, 
при лечении которых использовался тот же крем (P = 0,01), было отмечено 
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значительное снижение числа вызываемых герпесом поражений в течение 
5 дней у всех пациентов, по сравнению с группой плацебо (17, 18).

Противопоказания
При наружном применении: не имеются. При внутреннем применении: см. 
Меры предосторожности.

Предупреждения
Информация отсутствует.

Меры предосторожности

Канцерогенез, мутагенез, неблагоприятное воздействие 
на фертильность
Тинктура Folium Melissae не является мутагенной in vitro (31), более того 
спиртовые экстракты in vitro оказывали антимутагенное воздействие (32).

Беременность: тератогенный эффект
При внутреннем применении: информация отсутствует. Поэтому препара-
ты Folium Melissae не должны приниматься внутрь во время беременности 
без медицинского наблюдения.

Беременность: нетератогенный эффект
При внутреннем применении: информация отсутствует. Поэтому препара-
ты Folium Melissae не должны приниматься внутрь во время беременности 
без медицинского наблюдения.

Кормящие матери
При внутреннем применении: информация отсутствует. Поэтому препара-
ты Folium Melissae не следует приниматься внутрь кормящими матерями 
без медицинского наблюдения.

Использование в педиатрии
Для внутреннего применении: информация отсутствует. Поэтому детям не 
следует принимать Folium Melissae внутрь без медицинского наблюдения.

Прочие меры предосторожности
В отношении общих мер предосторожности или мер предосторожности, 
касающихся лекарственных взаимодействий или влияния препарата на ре-
зультаты лабораторных анализов, или в отношении мер предосторожно-
сти в период беременности информация отсутствует.

Побочные действия
Информация отсутствует.
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Лекарственные формы
Измельченное сырье; порошок, чай, сухие и жидкие экстракты для настоев 
и другие галеновые препаратов (7, 14, 15). Хранить в плотно закрытом кон-
тейнере в защищенном от света месте (1). В пластиковых контейнерах хра-
нить не рекомендуется (7).

Дозировка
(При отсутствии других показаний)
Ежедневная доза для перорального приема (в случае желудочно-кишечных 
расстройств и в качестве седативного средства при расстройствах сна).
Настой: 1,5–4,5 г сырья на чашку несколько раз в день, в соответствии с не-
обходимостью (15); 45%-ный спиртовой экстракт (1:1): 2–4 мл три раза в 
день (5); тинктура (1:5 в 45%-ный спирте): 2–6 мл три раза в день (14).
Ежедневная дозировка для местного применения (в случае герпеса губ).
Крем, содержащий 1%-ный лиофилизированный водный экстракт, нано-
сится 2–4 раза в день с момента появления продромальных признаков и в 
течение нескольких дней после заживления поражений, максимально в те-
чение 14 дней (14, 18).
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Aetheroleum Menthae Piperitae – Эфирное 
масло Мяты перечной*

Определение
Aetheroleum Menthae Piperitae представляет собой эфирное масло, полу-
ченное паровой дистилляцией свежих надземных частей растения Mentha 
piperita L. (Lamiaceae – Семейство губоцветных) (1–4).

Синонимы
Mentha piperita (L.) Huds., M. piperita Stokes, M. balsamea Willd. (5, 6).

Некоторые названия на национальных языках
Мята перечная, английская мята, холодная мята, мята холодянка, amentha, 
american mint, balm mint, brandy mint, cabra-caa, curled mint, doun menta 
piperita, hierbabuena, hortela pimenta, Katzenkraut, lamb mint, la menta, 
lamint, menta piemonte, mentea peperina, mentha pepe, menthe, menthe 
anglaise, menthe poivrée, moto yuyo, nána, ni naa, ni’na el fulfully, pepermin, 
pepper mint, peppermint, Pfefferminze, Pfefferminzblätter, piperita, pudeena, 
pum hub, yerba mota (5–7).

Географическое распространение
Культивируется в восточной и Северной Европе, а также в Соединенных 
Штатах Америки и в Африке (1, 5, 8, 9).

Описание
Многолетнее травянистое растение, высотой 30–90 см. Стебли четы-
рехгранные, прямостоячие или приподнимающиеся. Листья супро-
тивные, черешковые, продолговато-яйцевидные или продолговато-
ланцетовидные, остро-пильчатые; с верхней поверхности темно-зеленые. 
Цветки красновато-фиолетовые, собранные в плотные терминальные ко-
лосовидные соцветия; чашечка трубчатая пятизубчатая с ресничками на 
зубцах; венчик 4–х лопастной, слегка неправильной формы, красновато-
фиолетовый; с 4 короткими тычинками, 4–х гнездная завязь и длинный 
пестик, заканчивающийся двураздельным рыльцем. Плод состоит из 4 
обратно-яйцевидных орешков (5, 8, 10).

* Заимствовано из тома 2 монографий ВОЗ по отдельным лекарственным растениям.
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Растительное сырье, представляющее интерес: эфирное масло

Общий вид
Бесцветная, светло-желтая или светло зеленовато-желтая жидкость (1, 2).

Органолептические свойства
Запах: характерный, острый; вкус: характерный, резкий, жгучий, холодя-
щий (1, 2).

Микроскопические характеристики
Неприменимо.

Порошок
Неприменимо.

Общие методы идентификации
Тонкослойная и газовая хроматография на выявление характерных моно-
терпеновых составляющих (1, 2).

Пробы на чистоту
Микробиологическая
Тесты на наличие специфических микроорганизмов и установление допу-
стимых пределов бактериального загрязнения проводятся в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ по методам контроля качества лекарственного рас-
тительного сырья (11).

Химическая
Кислотное число: не более 1,4 (1, 2).
Относительная плотность: 0,900–0,916 (1–3).
Показатель преломления: 1,457–1,467 (1–3).
Оптическое вращение:  -10° до -30° (1–3).
Растворимость: смешивается с этанолом (96%), эфиром и хлористым мети-
леном (1, 2).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимально допустимый предел содержания альдрина и 
диэльдрина не более 0,05 мг/кг (2). В отношении других пестицидов см. 
European pharmacopoeia (2), и рекомендации ВОЗ по контролю лекарствен-
ного растительного сырья (11), а также рекомендации, касающиеся остат-
ков пестицидов в пищевых продуктах (12).

Тяжелые металлы
В отношении анализа и максимально допустимых пределов содержания 
тяжелых металлов см. рекомендации ВОЗ по контролю качества лекар-
ственного растительного сырья (11).
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Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях см. рекомендации ВОЗ по методам контроля каче-
ства лекарственного растительного сырья (11) в отношении анализа на со-
держание радиоактивных изотопов.

Химические анализы
Содержание монотерпенов, определяемое при помощи газовой хромато-
графии, должно быть следующим: 1,8– цинеол (6-14%), лимонен (1–5%), 
ментон (14–32%), ментофуран (1–9%), изоментон (2–10%), метил аце-
тат (3–5%), ментол (30–55%), пулегон (не более 4,0%) и карвон (не более 
1,0%). Соотношение1,8– цинеола к лимонену не должно превышать 2,0 
(1, 2).

Основные химические составляющие
Основными составляющими являются ментол (30–55%) и ментон (14–32%).

Ментол встречается главным образом в форме свободного спирта и не-
значительные количества в виде ацетат (3–5%) и валерат эфиров. К дру-
гим имеющимся монотерпенам относятся изоментон (2–10%), 1,8–цине-
ол (6-14%), α-пинен (1,-1,5%), β-пинен (1–2%), лимонен (1–5%), неоментол 
(2,5–3,5%) и ментофуран (1–9%) (2, 6, 9, 13, 14). Структура основных моно-
терпенов, ментола и ментона, представлены ниже.

Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Прием внутрь при симптоматическом лечении синдрома раздраженной 
толстой кишки (15–20) и, таких расстройствах пищеварения как метеоризм 
и гастрит (21–23). Наружное применение при лечении миалгии и головных 
болей (21, 24–27).

Описываемое в фармакопеях и в традиционных системах медицины
Внутреннее и наружное применение при симптоматическом лечении про-
студы и кашля (21, 22).

 
menthol 

menthone 

ментол
ментон
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Описанное в народной медицине, не подтверждается 
экспериментальными или клиническими данными
Лечение дизентерии, диабета, расстройства менструального цикла, лихо-
радки, желтухи и инфекций мочевых путей (7).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Антимикробное действие
Aetheroleum Menthae Piperitae in vitro подавляет рост Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis и Escherichia 
coli (28–30), но не оказывает влияния на рост Bacillus cereus, Penicillium 
cyclopium или Aspergillus aegyptiacus (28, 30). Эфирное масло in vitro пода-
вляет рост Trichophyton equinum и T. rubrum (в концентрации 0,4 мкг/мл) 
(31), а также Aspergillus flavus, A. fumigatus и A. niger (32).

Спазмолитическое действие
Эфирное масло in vitro оказывает расслабляющее воздействие на глад-
кую мышцу подвздошной кишки морской свинки (ED

50
 26,0 мг/л) и тра-

хеи (ЭД
50

 87,0 мг/л) (33), а также подавляет in vitro индуцированные элек-
трическим воздействием сокращения подвздошной кишки морской свин-
ки (IC

50
 0,176 мг/мл) (34). В изолированных сегментах подвздошной киш-

ки кролика и кошки (ингибирующая концентрация 0,05 μg/ml) (35) эфир-
ное масло подавляет спазмы, a также уменьшает как численность, так и ам-
плитуду самопроизвольных сокращений, индуцированных хлористым ба-
рием, пилокарпином и физостигмином. Эфирное масло in vitro (0,5 μmol/l) 
подавляет сокращения гладкой мышцы подвздошной кишки морской 
свинки, индуцированные хлористым барием, карбахолом, гистамином и 
хлористым калием (36). Как и эфирное масло, так и ментол действуют в ка-
честве антагонистов кальция, поскольку они подавляют прохождение ио-
нов кальция через гладкую мышцу подвздошной кишки морской свинки 
и продольные мышечные волокна толстой кишки человека (36-39). Эфир-
ное масло и ментол подавляют сокращения подвздошной кишки морской 
свинки, индуцированные хлористым калием (IC

50
 28, и 21 μg/ml соответ-

ственно) и индуцированные электростимуляцией (11,5 и 7,7 μg/ml соответ-
ственно) (40). Оба соединения ингибируют захват 45Ca2+, индуцированный 
обусловленной ионами калия деполяризацией в синаптосомах мозга и ней-
ронах сетчатки, и подавляют специфическое связывание [3H]нитренди-
пина с гладкой мышцей подвздошной кишки, синаптосомами и нейрона-
ми сетчатки (40). Эфирное масло расслабляет сокращения, индуцирован-
ные карбахолом, в толстой кишке морской свинки (IC

50
 22,1 μg/ml), и по-

давляет самопроизвольные сокращения в изолированной толстой кишке 
морской свинки (IC

50
 25,9 μg/ml) и в тощей кишке кролика (IC

50 
15,2 μg/ml) 
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(41). Эфирное масло также ослабляет спастические реакции в толстой киш-
ке морской свинки, вызываемые ацетилхолином, гистамином, серотони-
ном (5–гидрокситриптамином) и субстанцией P (41). Сокращение сфин-
ктера Одди, индуцированное морфином, прекращалось после внутри-
венного введения эфирного масла морским свинкам (1,0 мг/кг). Однако 
внутривенная инъекция эфирного масла морским свинкам в дозе 25 мг/кг 
усиливала спазмы сфинктера (42). Внутрижелудочное введение эфирно-
го масла оказывало желчегонное воздействие на крыс, что обусловлено 
(-)-ментолом, основной составляющей эфирного масла (43).

Противопенное действие
Эфирное масло (0,1%) in vitro оказывало противопенное и ветрогонное 
воздействие; однако противопенный эффект оказался слабее, по сравне-
нию с тем, который наблюдался в комбинации диметикона с двуокисью 
кремния (44).

Токсикология
Внутрижелудочное введение эфирного масла (100 мг/кг веса тела) крысам 
ежедневно в течение 28 дней вызывало гистопатологические изменения 
(рассеянные кистоидные пространства) в белом веществе мозжечка. Ника-
ких поведенческих или клинических симптомов, связанных с энцефалопа-
тией, не наблюдалось (45).

Клиническая фармакология
Спазмолитическое действие

Синдром повышенной раздражимости толстой кишки
Aetheroleum Menthae Piperitae является ветрогонным средством, облада-
ющим спазмолитическим действием, которое понижает давление внутри 
толстого кишечника (22). В открытом исследовании с участием 20 пациен-
тов инъекция водной суспензии мятного масла (стандарт британской фар-
макопеи), в канал биопсии колоноскопа, облегчала спазмы толстой кишки 
за 30 секунд, что позволяло легче провести инструмент или облегчить по-
липэктомию (16). Эфирное масло расслабляло сфинктер пищевода при пе-
роральном приеме (15 капель [около 0,88 мл] масла на 30 мл воды), снижая 
разницу давления между желудком и пищеводом, вследствие чего происхо-
дил рефлюкс (46).

В ходе двойного слепого, плацебо контролируемого, перекрестного 
клинического исследования 18 пациентов с симптомами синдрома повы-
шенной раздражимости толстой кишки, ежедневно, (на протяжении 3 не-
дель), получали 3 желатиновые капсулы, покрытые кишечно-растворимой 
плeночной оболочкой ( enteric-coated ) покрытием, каждая из которых со-
держала 0,2 мл эфирного масла или плацебо. Пациенты отмечали значи-
тельное улучшение в частности облегчение абдоминальных симптомов 
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(P < 0,005) (19) при приеме капсул с эфирным маслом, по сравнению с теми, 
кто принимал плацебо (P < 0,01), и считали, что эфирное масло значитель-
но лучше, чем плацебо. Эти результаты были подтверждены в последую-
щем исследовании (15). При парном сравнении, в плацебо контролируе-
мом исследовании оценивалась эффективность эфирного масла в лечении 
40 пациентов с симптомами синдрома повышенной раздражимости тол-
стой кишки. Пациенты, в течение 14 дней (три раза в день) получавшие 
эфирное масло в виде 1–2 желатиновых капсул, покрытых плёночной обо-
лочкой, содержащих либо 0,2 мл эфирного масла либо плацебо отмечали 
увеличение времени кишечного транзита и субъективное улучшение состо-
яния при ощущении переполненности и вздутия живота, кишечных шумов 
и абдоминальных болей, по сравнению с теми пациентами, которые полу-
чали плацебо (20).

Прием эфирного масла пациентами, которым ставились бариевые клиз-
мы, облегчал связанные с этим спазмы толстой кишки (47, 48). Однако в 
двух предыдущих исследованиях не было подтверждено спазмолитиче-
ское и болеутоляющее действие эфирного масла в лечении синдрома повы-
шенной раздражимости толстой кишки (49, 50). В ходе двойного слепого 
и плацебо контролируемого исследования была произведена оценка воз-
действия мятного масла в отношении 34 пациентов с симптомами синдро-
ма повышенной раздражимости толстой кишки. После 4 недель лечения 
двумя капсулами, содержащими либо 0,2 мл эфирного масла, либо плаце-
бо, три раза в день, у пациентов, получавших эфирное масло, не наблюда-
лось значительной разницы в отношении общих симптомов по сравнению 
с теми, кто получал плацебо (49).

В ходе рандомизированного, двойного слепого и плацебо контролируе-
мого исследования, оценивалась эффективность и безопасность капсул по-
крытых плёночной оболочкой, содержащих 0,2 мл эфирного масла (одна 
капсула 3–4 раза в день, ежедневно в течение одного месяца) в симптома-
тическом лечении 110 пациентов с синдромом повышенной раздражимо-
сти толстой кишки. После лечения 79% пациентов в группе, получавшей 
препарат, и 43% в группе, получавшей плацебо, испытали облегчение силь-
ных абдоминальных болей; у 83% в группе, получавшей препарат, и у 32% 
в группе, получавшей плацебо, было отмечено уменьшение вздутия живо-
та и сокращения частоты стула; у 73% в группе, получавшей препарат, и у 
31% в группе, получавшей плацебо, было отмечено уменьшение шумов в 
кишечнике; а у 79% в группе, получавшей препарат, и у 22% в группе пла-
цебо было отмечено уменьшение метеоризма (17).

В обзоре пяти, рандомизированных, двойных слепых и плацебо контро-
лируемых клинических исследований, оценивалась эффективность эфир-
ного масла в симптоматическом лечении синдрома повышенной раздра-
жимости толстой кишки (18). На основе оценки улучшения симптомов, в 
мета-анализе было показано, что в ходе двух исследований (49, 51) не было 
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отмечено значительной разницы между эфирным маслом и плацебо. Одна-
ко в трех других исследованиях после лечения эфирным маслом были от-
мечены значительные изменения в симптоматике (15, 19, 52). Хотя в боль-
шинстве проанализированных испытаний отмечались методологические 
ошибки, в заключении обзора содержится предположение о том, что по 
сравнению с плацебо имеет место существенное положительное воздей-
ствие эфирного масла (P < 0,001) на симптоматическое лечение синдрома 
повышенной раздражимости толстого кишечника (18).

Диспепсия
В двойном, слепoм, плацебо контролируемом, многоцентровом исследо-
вании, по лечению 45 пациентов с неязвенной диспепсией капсулами (по-
крытые кишечно-растворимой плёночной оболочкой), содержащими ком-
бинацию эфирного масла мяты (90 мг) и тминного масла (50 мг), проводи-
лась оценка по изменению интенсивности боли и по шкале (Clinical Global 
Impresion Scale). После четырех недель лечения капсулами с эфирным мас-
лом/тминным маслом (одна капсула три раза в день ежедневно), у 63% па-
циентов прошли боли; 89,5% испытывали меньшую боль; и 94,5% пока-
зали улучшения по шкале (Clinical Global Impresion Scale) (23). В другом 
исследовании пероральное применение эфирного масла (0,2 мл) задержи-
вало эвакуацию содержимого желудка у здоровых добровольцев и у паци-
ентов с диспепсией (53).

Болеутоляющее действие
В ходе проводимого перекрестного рандомизированного, двойного слепо-
го и плацебо контролируемого исследования оценивалась эффективность 
комбинации Aetheroleum Menthae Piperitae (мятное масло) и Aetheroleum 
Eucalypti (эвкалиптовое масло) для облегчения головной боли у 32 пациен-
тов. Было использовано пять различных комбинаций препаратов (все на 
основе 90%-ного этанола): 10 г мятного масла и 5 г эвкалиптового мас-
ла; 10 г мятного масла и следы эвкалиптового масла; следы мятного мас-
ла и 5 г эвкалиптового масла; следы мятного масла и эвкалиптового масла; 
или плацебо. Испытываемые препараты или плацебо наносились местно 
на всю область лба и висков, и замерялось их воздействие на нейрофизи-
ологические, психологические и экспериментальные альгезиметрические 
параметры. Препараты улучшали когнитивную деятельность и вызывали 
как мышечное так и ментальное расслабление, однако не оказывали ни-
какого воздействия при головной боли (27). В ходе рандомизированного, 
двойного слепого, плацебо контролируемого исследования оценивалась 
эффективность эфирного масла в лечении 41 пациента, страдающих хро-
нической головной болью, связанной с давлением. При всяком возникно-
вении головной боли пациенты получали перорально две капсулы либо па-
рацетамола (1г) либо плацебо, либо применяли наружно 10% эфирное мас-
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ло в этаноле, либо плацебо-раствор. По сравнению с плацебо-раствором, 
препарат 10%-ного эфирного масла приводил к значительному (P < 0,05) 
снижению интенсивности головной боли в течение 15 минут. Парацетамол 
также был более эффективным, чем перорально принимаемое плацебо, но 
при этом не отмечалось его преимущество по сравнени с местным приме-
нением эфирного масла (54).

Противопоказания
Препараты Aetheroleum Menthae Piperitae не следует принимать внутрь па-
циентам с воспалением желудочно-кишечного тракта или желчного пузы-
ря, и с нарушениями функции печени (21). Имеются сообщения о повы-
шенной чувствительности некоторых пациентов к эфирному маслу (55–57).

Предупреждения
Препараты Aetheroleum Menthae Piperitae не следует наносить на лицо, и в 
особенности в область носа детей грудного или раннего возраста (21, 22). 
Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности

Общие
Пациенты с нулевой кислотностью (вследствие лечения антагонистами ре-
цептора гистамина H

2
) должны применять только препараты, покрытые 

плёночной оболочкой (19, 58).

Канцерогенез, мутагенез, неблагоприятное воздействие 
на фертильность
Aetheroleum Menthae Piperitae не оказывает мутагенного эффекта в тесте 
Salmonella/микросома с использованием штаммов S. typhimurium TA98 и 
TA1535 (59).

Применение в педиатрии
Информация отсутствует. Поэтому Aetheroleum Menthae Piperitae не сле-
дует давать детям без медицинского наблюдения. (См. также Противопо-
казания и Предупреждения)

Прочие меры предосторожности
Какой-либо информации о мерах предосторожности в отношении лекар-
ственного взаимодействия; влиянии препарата на результаты лаборатор-
ных анализов; о тератогенных и нетератогенных воздействиях при бе-
ременности; или при кормлении грудью в наличии не имеется. Поэтому 
Aetheroleum Menthae Piperitae не следует принимать во время беременно-
сти или лактации без медицинского наблюдения.
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Побочные действия
После приема внутрь Aetheroleum Menthae Piperitae у лиц, чувствитель-
ных к эфирному маслу, отмечалось желудочное недомогание (21). Исполь-
зование препаратов эфирного масла, не покрытых плёночной оболочкой, 
в ряде случаев вызывало изжогу, в особенности у пациентов, страдающих 
пищеводным рефлюксом (58). Кожная сыпь, головная боль, изжога, жже-
ние в области анального отверстия, брадикардия, дрожание мышц и атак-
сия отмечались как побочные эффекты, в особенности связанные с чрез-
мерной дозой (18, 56, 60–65). С принятием внутрь эфирного масла связыва-
лась рецидивирующая мышечная боль (66). Сообщалось о кожных раздра-
жениях после наружного применения Aetheroleum Menthae Piperitae (58).

Лекарственные формы
Эфирное масло, концентрированная эмульсия перечной мяты, перечно-
мятный спирт и другие галеновые препараты (1, 21). Хранить в плотно за-
крытом контейнере, в защищенном от света месте (1, 2).

Дозировка
(При отсутствии иных показаний)

Внутреннее применение
При расстройствах пищеварения ежедневная дозировка: 0,2–0,4 мл эфир-
ного масла три раза в день ежедневно в разбавленных препаратах (58, 67) 
или суспензиях (19). Для ингаляции: 3–4 капли эфирного масла в горячей 
воде (21). Пастилки: 2–10 мг эфирного масла на пастилку (58).

При синдроме повышенной раздражимости толстой кишки ежедневная 
дозировка: 0,2–0,4 мл эфирного масла три раза в день в капсулах покрытых 
плёночной оболочкой (21, 58).

Наружное применение
5–20% эфирного масла в растворимых, полутвердых или масляных пре-
паратах; 5–10% эфирного масла в водно-этаноловом препарате; мази для 
носа, содержащие 1–5% мятного масла (21).
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Folium Menthae Piperitae – 
Лист мяты перечной*

Определение
Folium Menthae Piperitae представляет собой высушенные листья Mentha 
piperita L. (Lamiaceae – Семейство губоцветных) (1–3).

Синонимы
Mentha piperita (L.) Huds., M. piperita Stokes, M. balsamea Willd. (1, 4).

Некоторые названия на национальных языках
Мята перечная, английская мята, холодная мята, мята холодянка, amentha, 
american mint, balm mint, brandy mint, cabra-caa, curled mint, doun menta 
piperita, hierbabuena, hortela pimenta, Katzenkraut, lamb mint, la menta, 
lamint, menta piemonte, mentea peperina, mentha pepe, menthe, menthe 
anglaise, menthe poivrée, moto yuyo, nána, ni naa, ni’na el fulfully, pepermin, 
pepper mint, peppermint, Pfefferminze, Pfefferminzblätter, piperita, pudeena, 
pum hub, yerba mota (1, 4, 5).

Географическое распространение
Культивируется в Восточной и Северной Европе, в Соединенных Штатах 
Америки, а также в Африке (1, 3, 6, 7).

Описание
Многолетнее травянистое растение, высотой 30–90 см. Стебли четы-
рехгранные, прямостоячие или приподнимающиеся. Листья супро-
тивные, черешковые, продолговато-яйцевидные или продолговато-
ланцетовидные, остро-пильчатые,; с верхней поверхности темно-зеленые. 
Цветки красновато-фиолетовые, собранные в плотные терминальные 
колосовидные соцветия; чашечка трубчатая пятизубчатая с реснич-
ками на зубцах; венчик 4–х лопастной, слегка неправильной формы, 
красновато-фиолетовый; с 4 короткими тычинками, завязь 4–х гнездная 
пестик длинный, заканчивающийся двухраздельным рыльцем. Плод со-
стоит из 4 обратно-яйцевидных орешков (1, 7, 8).

* Заимствовано из тома 2 монографий ВОЗ по отдельным лекарственным растениям.
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Растительное сырье, представляющее интерес: 
высушенные листья

Внешний вид
Цвет от зеленого до зеленовато-коричневого. Листья цельные или фраг-
ментами; тонкие, хрупкие; цельные листья длиной 3–9 см и шириной 
1–3 см, листья часто смяты. Листовая пластинка овальная или ланцето-
видная; вершина заостренная; края пильчатые; основание ассиметричное. 
Жилкование перистое, выступающее на нижней поверхности, с боковыми 
жилками, отходящими от центральной под углом примерно 45°. Нижняя 
поверхность слегка опушенная, секреторные трихомы выглядят под лупой как 
яркие желтоватые точки. Черешок с желобком, обычно до 1 мм в диаметре 
и длиной до 1 см (2).

Органолептические свойства
Запах: характерный, сильный; вкус: характерный, ароматный (2).

Микроскопические характеристики
Верхний эпидермис состоит из крупных отчетливых эпидермальных кле-
ток со слегка извилистыми вертикальными стенками, устьица отсутствуют 
вовсе или в небольшом количестве, имеются отдельные железистые трихо-
мы; палисадная паренхима, представлена слоем столбчатых клеток, бога-
тых хлоропластами; губчатая паренхима представлена 4–6 слоями клеток 
неправильной формы содержащих хлоропласты и межклетниками. Ниж-
ний эпидермис представлен мелкими эпидермальными клетками с сильно 
извилистыми вертикальными стенками и многочисленными диацитными 
устьицами; в области центральной и боковых жилок присутствуют неже-
лезистые и железистые трихомы в виде выростов; нежелезистые трихомы 
однорядные, бородавчатые, 1–8 клеточные; железистые трихомы с 1–2 кле-
точной ножкой и 1–8 клеточной железистой головкой, содержащей эфир-
ное масло. Кристаллы оксалата кальция отсутствуют; пыльцевые зерна 
гладкой, сферической формы (1, 4, 7, 8).

Порошок
Коричневато-зеленый. Фрагменты ткани листа с клетками эпидермиса, 
имеющими волнистые стенки, складчатая кутикула над жилками; диацит-
ные устьица главным образом в нижнем эпидермисе; у края листа фраг-
менты эпидермиса с изодиаметрическими клетками, с хорошо выраженны-
ми четковидными утолщениями в антиклинальных стенках; поверхност-
ные трихомы короткие, конические или удлиненные, одноклеточные или 
двухлеточные, однорядные многоклеточные (1–8 клеток) с бородавчатой 
кутикулой. Железистые трихомы двух типов: с одноклеточной ножкой и 
с небольшой закругленной одноклеточной головкой 15–25 мкм в диаме-
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тре, или с одноклеточной ножкой и с крупной, овальной многоклеточной 
головкой 55–70 мкм в диаметре, состоящей из 8 радиально расходящих-
ся клеток; фрагменты дорсовентрального мезофилла с одним слоем пали-
садной и 4–6 слоями губчатой паренхимы; желтоватые кристаллы менто-
ла под кутикулой секреторных клеток. Кристаллы оксалата кальция отсут-
ствуют (1, 2).

Общие методы идентификации
Макроскопическое и микроскопическое обследование и тонкослойная 
хроматография (1, 2). Газовая хроматография эфирного масла, полученно-
го методом паровой дистилляции (9).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Тесты на наличие специфических микроорганизмов и установление допу-
стимых пределов бактериального загрязнения проводятся в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ по методам контроля качества лекарственного рас-
тительного сырья (10).

Посторонние органические примеси
Не более 5% стеблей, с диаметром до 1,5 мм; не более 8% листьев с корич-
невыми пятнами (пораженными ржавчиной – Puccinia menthae) (2); не бо-
лее 2% других посторонних примесей (2).

Общая зола
Не более 15% в соответствии с European pharmacopoeia (2); не более 12% в 
соответствии с African pharmacopoeia (1).

Кислотонерастворимая зола
Не более 1,5% (2).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимально допустимый предел содержания альдрина и 
диэльдрина не более 0,05 мг/кг (2). В отношении других пестицидов см. 
European pharmacopoeia (2), и рекомендации ВОЗ по контролю качества ле-
карственного растительного сырья (10), а также рекомендации в отноше-
нии остатков пестицидов в пищевых продуктах (11).

Тяжелые металлы
В отношении анализа и максимально допустимых пределов содержания 
тяжелых металлов см. рекомендации ВОЗ по контролю качества лекар-
ственного растительного сырья (10).
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Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях см. рекомендации ВОЗ по методам контроля каче-
ства лекарственного растительного сырья (10), в отношении анализа на со-
держание радиоактивных изотопов.

Прочие пробы на чистоту
Анализ сульфатированной золы, анализ водорастворимого и спиртора-
створимого экстракта,а также определение влажности проводятся в соот-
ветствии с национальными требованиями.

Химические анализы
В цельных и резанных листьях не менее 1,2% и 0,9% (о/в) эфирного масла в 
соответствии с European pharmacopoeia (2).

Основные химические составляющие
Основным составляющим компонентом листьев является эфирное масло 
(0,5–4%), которое содержит ментол (30–55%) и ментон (14–32%). Ментол 
встречается главным образом в форме свободного спирта и в незначитель-
ном количестве в форме ацетат (3–5%) и валерат эфиров. К другим име-
ющимся монотерпенам относятся изоментон (2–10%), 1,8–цинеол (6-14%), 
α-пинен (1.0–1.5%), β-пинен (1–2%), лимонен (1–5%), неоментол (2,5–3,5%) 
и ментофуран (1–9%) (2, 4, 6, 12, 13). 

Структуры основных монотерпенов, ментола и ментона, представлены 
ниже.

 
menthol 

 
menthone 

ментол
ментон

Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Данные отсутствуют.

Описываемое в фармакопеях и в системах традиционной медицины
Симптоматическое лечение диспепсии, вздутия живота и кишечной коли-
ки (1, 3, 14, 15).
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Описанное в народной медицине, не подтверждается 
экспери-ментальными или клиническими данными
В качестве глистогонного, седативного, нормализующего месячные сред-
ства и для усиления лактации. Также применяется для лечения бронхита, 
бактериальной дизентерии, диабета, диареи, дисменореи, лихорадки, ги-
пертонии, желтухи, тошноты, болей и инфекций дыхательных и мочевых 
путей (5).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Антимикробное действие
Экстракты Folium Menthae Piperitae in vitro обладают антибактериаль-
ным и противовирусным действием. Добавление молотых листьев в агар 
в концентрации 0,1–2,0% (в/о) (16) угнетает рост Salmonella typhimurium, 
Staphylococcus aureus и Vibrio parahaemolyticus. Водные и этаноловые экс-
тракты листьев в концентрации 4–8 мг/мл (17) сокращают количество оча-
гов вируса чумы крупного рогатого скота. Водные экстракты листьев про-
являют активность против следующих вирусов, как в куриных эмбрионах, 
так и в клеточной культуре: болезнь Newcastle, простой герпес, коровья 
оспа, вирусы Semliki Forest и West Nile (18).

Сокращения гладкой мышцы
31%-ный этаноловый экстракт листьев in vitro в концентрации 10 мл/л 
(19, 20) подавлял сокращения гладкой мышцы подвздошной кишки мор-
ской свинки, индуцированные как ацетилхолином, так и гистамином. 
Результаты были схожи с теми, которые были получены при применении 
0,13 мг атропина (19). Водная флавоноидная фракция, изолированная из 
экстракта листа, в концентрации соответствующей 0,5 г листьев/мл (21). in 
vitro подавляет сокращения гладкой мышцы подвздошной кишки морской 
свинки, индуцированные хлористым барием.

Желчегонное действие
Инъекция настоя листа (0,5 мл) или флавоноидного экстракта (эквива-
лентного 3,3 г листьев/кг веса тела) в дозе 0,4 мг/ (21, 22) увеличивала 
выделение через канюлю желчных кислот у крыс и собак. Смесь флаво-
ноидов, изолированных из листьев, в дозе 2 мг/кг (23) оказывала желче-
гонное действие на собак. Флавоментин, флавоноид, изолированный из 
листьев в дозе 2 мг/кг (23) стимулировал выделение желчи и синтез желч-
ных кислот у собак (24). Внутрижелудочное введение 30%-ного этаноло-
вого экстракта листьев крысам (1 мл/кг) увеличивало выделение желчи 
на 43%. Экстракт не оказывал седативного действия на мышей в дозе до 
10 мл/кг веса тела (20).
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Противоотечное действие
Местное применение метанолового экстракта листьев мышам (2,0 мг 
из расчета на ухо) подавляло развитие отека уха, индуцированного 
12–O-тетрадеканоилфорбол-13–ацетатом (25).

Болеутоляющее действие
Внутрижелудочное введение 30%-ного этанолового экстракта листьев по-
давляло колики у мышей, индуцированные введением фенилбензоквинона 
(ЕД

50
 2,1 мг/кг массы тела) (20).

Токсикология
Внутрижелудочное введение экстракта листьев (50 г листьев, на 500 мл го-
рячей воды настоянных в течение 10 минут, затем высушенных распылени-
ем) 12 мышам в разовой дозе (4 г/кг массы тела) не приводило к депрессии, 
интоксикации или смерти (26).

Клиническая фармакология
Данные отсутствуют.

Противопоказания
Информация отсутствует.

Предупреждения
Информация отсутствует.

Меры предосторожности

Общие
Пациентам с желчнокаменной болезнью не следует без медицинского на-
блюдения применять препараты Folium Menthae Piperitae (15).

Прочие методы предосторожности
Информация, касающаяся общих мер предосторожности, лекарственно-
го взаимодействия; влияния препарата на результаты лабораторных ана-
лизов; в отношении канцерогенеза, мутагенеза, неблагоприятного воздей-
ствия на фертильность, тератогенных и нетератогенных последствий при 
беременности, последствий для кормящих матерей или в отношении при-
менения в педиатрии, отсутствует. Поэтому Folium Menthae Piperitae не 
следует применять во время беременности или лактации, и не давать детям 
без врачебного контроля.

Побочные действия
Информация отсутствует.
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Лекарственные формы
Высушенные листья (2, 3). Тинктура и настой (6). Хранить в плотно закры-
том контейнере, в защищенном от света месте (2).

Дозировка
(При отсутствии иных показаний)
Ежедневная дозировка: 1–3 г сырья три раза в день (14, 27). Настой: на 150 
мл горячей воды около 1,5–3,0 г (одна столовая ложка) высушенных ли-
стьев, настаивать 10 минут, процедить, пить три раза в день между приема-
ми пищи (6, 15, 28). Тинктура: 2–3 мл (1:5, 45% этанол) три раза в день (14).
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Определение
Herba Millefolii представляет собою цельные или измельченные высушен-
ные цветочные головки (1, 2) растения Achillea millefolium L. (Asteraceae) 
или надземные его части, собранные в период цветения (3, 4).

Синонимы
Achillea borealis Bong., A. lanulosa Nutt., A. magna auct., A. millefolium 
ssp. borealis (Bong.) Breitung., A. millefolium ssp. lanulosa (Nutt.) Piper, A. 
millefolium var. occidentale DC (5).

Некоторые названия на национальных языках
Трава тысячелистника, тысячелистник обыкновенный, деревей, белая 
кашка, порезница, трава солдатских ран, трава крови, чахоточная тра-
ва, achillenkraut, amelotu, artemisia bastarda, Bauchwehkraut, berbe militaris, 
biranjasif, bloodwort, bumadaran, carpenter’s grass, carpenter’s weed, chipmunk 
grass, centofoglie, cickafark, ciento en rama, common yarrow, daun seribu, dog 
daisy, egel tologch ovs, erba da carpentierir, erba da falegnam, erva d’o marchese, 
flor de la pluma, gandana, gordoloba, green arrow, herbe au charpentier, 
herbe de millefeuille, hezarbarg, Jungfraukraut, Katzenkraut, knight’s milfoil, 
mil de tama, mil en rama, mil flores, mil hojas, milefolio, milfoil, millefolium, 
milenrama, nosebleed, old man’s pepper, oum alf ouraka, pharange, saigum, 
sanguinary, sataraatyoutas, Schafgarbe, Schafgarbenkraut, seiyonokogiriso, 
seiyounokogirisou, sneezeweed, soldier’s milfoil, stratictes, tansy, thou alf 
ouraka, thousand leaf, thousand leaf grass, thousand seal, thousand weed, 
trava tysyachelistnik, troneto, umm alf waraqah, western yarrow, wound wort, 
yarrow, yerba de carpintero, yerba de la muela (2, 6–10).

Географическое распространение
В естественных условиях тысячелистник произрастает в Азии, Европе и Се-
верной Америке. В настоящее время растение широко распространено и 
возделывается в умеренных регионах мира (2, 7, 8, 11, 12).

Описание
Многолетнее растение высотой 30–90 см с приятным запахом и серо-
зелеными многочисленными мелкими листочками; стебель ангулярный. 
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Листья зеленого или серо-зеленого цвета, редко опушенные сверху и име-
ющие густое опушение на нижней поверхности, дважды или трижды пери-
сто рассеченные на линейные доли, с тонкой беловатой кисточкой, распо-
ложенные в очередном порядке и сидящие на стебле. Цветочные головки 
(capitula) с плоским верхом (3–5 см диаметром), небольшие, черешковые, 
различного цвета от белого до розового, красно-лилового и красного; об-
вертка соцветий в несколько рядов, наружная обвертка несколько коро-
че внутренней, с тонкоперепончатым краем. В каждом соцветии обычно 
до 5 внешних цветков, женских, язычковых, имеющих около 3 зазубрен-
ных распластанных язычков; внутренние цветки гермафродиты, 5-доль-
ные, со сплющенным трубчатым венчиком и чешуйчатым ложем в основа-
нии. Плод сплющенная семянка, продолговатой или яйцевидной формы, 
без хохолка (1).

Части растения,представляющие интерес: 
высушенные цветочные головки и надземные части

Внешнийе вид
Цветочные головки: Листья зеленые или серовато-зеленые, слегка опушен-
ные на верхней поверхности и имеющие более густое опушение на ниж-
ней поверхности, дважды или трижды перисто рассеченные с линейными 
долями и имеющие тонко заостренные беловатые окончания. Головки об-
разуют венчик в конце стебля. Каждая головка (3–5 см диаметром) состо-
ит из цветоложа, обычно из 4 или 5 язычковых краевых цветков и от 3 до 
20 трубчатых цветков. Обвертка соцветия состоит из 3 слоев чешуйчатых 
ланцетовидных, опушенных зеленых прицветников с коричневатой или бе-
ловатой перепончатой каймой. Цветоложе слегка выпуклое и в пазухах 
чешуи содержит язычковый краевой цветок с 3-дольным беловатым или 
красноватым язычком и трубчатые цветки с радиальным желтоватым или 
светло-коричневым венчиком. Опушенные, частично коричневые или фи-
олетовые стебли имеют продольные борозды, толщину до 3 мм и светлую 
сердцевину (1).

Надземная часть: Стебли округлые, опушенные, бороздчатые, обычно не 
имеющие разветвлений, длиной до 40 или более сантиметров, отчетливо 
ворсистые, бледно-зеленого цвета, иногда багрянистого. Ланцетовидные 
листья, длиной до 15 см и шириной 3 см, 2-перистые или 3-перистые, закан-
чивающиеся прямой и сужающейся кисточкой, бледно серо-зеленого цве-
та и покрытые длинными белыми щетинками; нижние листья с коротким 
черешком, верхние листья сидячие, нередко имеющие два или три неболь-
ших пазушных листа у основания. Цветки многочисленные, в плотных 
терминальных корзинках, каждая головка 3-5 см диаметром в яйцевидной 
обвертке, состоящей из 3 слоев чешуйчатых ланцетовидных опушенных зе-
леных прицветников, имеющих коричневатую или беловатую перепонча-
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тую кайму; 4 или 5 белых, розовых или красноватых язычковых краевых 
цветков и от 3 до 20 трубчатых цветков белого или кремового цвета; пло-
ды 2 мм длиной, глянцевитые, серо-коричневого цвета, слегка изогнутые 
(1, 3, 4).

Органолептические свойства
Запах: слегка ароматный; вкус: горький, слегка пряный (3, 4, 7).

Микроскопические характеристики
Надземная часть: В стебле видны клетки эпидермиса, вытянутые по дли-
не дольки с отдельными аномоцитными устьицами и складчатой кути-
кулой; в большом количестве поверхностные клетки и отдельные же-
лезистые трихомы; кортекс узкий, паренхиматозный с нескольки-
ми слоями колленхимы по краям; многочисленные сосудистые узлы, 
расположенные по окружности в поперечном сечении, каждое из них с 
небольшой группой флоэм и с широким колпачком толстостенных, де-
ревянистых перициклических волокон; клетки паренхимы наружной ча-
сти сердцевины одревесневшие и ямчатые, клетки центральной области 
не одревесневшие и иногда спавшиеся в более старых стеблях с образо-
ванием полости. Клетки листа равно двусторонние, с палисадными клет-
ками, состоящими из 1–3 слоев; клетки верхнего и нижнего эпидермиса 
с извилистыми антиклинальными стенками и многочисленными устьи-
цами аномоцитного типа; многочисленные трихомы оболочки и рассе-
янные железистые трихомы наблюдаются в эпидермисах обоего типа. 
Клетки эпидермиса цветка состоят из прицветников, продольно удли-
ненных, тонкостенных, заполненных темно-коричневым, бороздчатым 
пигментом, рассеянные трихомы оболочки и отдельные устьица; вну-
тренняя центральная часть состоит из удлиненных клеток с одревеснев-
шими и мелкоямочными стенками. Венчик краевого цветка с эпидерми-
сом язычка состоит из волнистых стенок с округленными сосочками; 
венчик трубчатого цветка состоит из прямоугольных клеток с умеренно 
толстыми стенками; многочисленные небольшие сгустки кристаллов ок-
салата кальция встречаются как в краевых, так и в трубчатых цветках. 
Зерна пыльцы сферические, 30–35 μm в диаметре, с иглистой экзиной и 3 
отчетливыми порами (4).

Порошок
Цветочные головки: Цвет зеленый или зеленовато-бурый. Фрагменты сте-
блей, листьев и прицветников, изредка содержащие железистые трихомы с 
коротким черешком и головкой, образованной 2 слоями 3-5 клеток, заклю-
ченных в пузырчатую мембрану, и однослойные трихомы оболочки, состоя-
щие из 4–6 более или менее изодиаметрических клеток в основании и толсто-
стенную, несколько извилистую терминальную клетку длиной 400–1000 μm; 
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фрагменты язычкового венчика с папиллярными клетками эпидермиса; мел-
кие клетки паренхимы венчика, содержащие скопления кристаллов оксала-
та кальция; группы одревесневших и ямчатых клеток прицветника; сфери-
ческие зерна пыльцы около 30 мкм в диаметре, с 3 зародышевыми порами и 
игольчатой экзиной; группы волокон склеренхимы и мелкие сосуды стебля 
со спиральными или кольцеобразными утолщениями (1).

Надземная часть: Зеленовато-бурый порошок с фрагментами эпидер-
миса стебля и листа, содержащий большое количество трихом оболоч-
ки и в меньшем количестве железистые трихомы, трихомы оболочки 
нередко повреждены и рассеяны; группы толстостенных, одревесневших 
перициклических волокон и ксилемы, клетки ксилемы иногда ассоцииро-
ваны с небольшими сосудами со спиральным или кольцеобразным утолще-
нием; одревесневшая, ямчатая паренхима сердцевины; темно-коричневые 
фрагменты перепончатой каймы околоцветника и группы одревесневших 
и ямчатых удлиненных клеток центральной части; отдельные фрагмен-
ты папиллозного эпидермиса язычковых цветков; мелкоклеточная парен-
хима, содержащая сгустки кристаллов оксалата кальция; зерна пыльцы с 
игольчатой экзиной (4).

Общие методы идентификации
Макроскопическое и микроскопическое обследования (1, 3, 4) и тонкос-
лойная хроматография (1).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Тесты на присутствие специфических микроорганизмов и пределы бакте-
риального загрязнения проводятся в соответствии с рекомендациями ВОЗ 
по методам контроля качества лекарственного растительного сырья по 
разделу загрязнителей и остаточных веществ (13).

Посторонние органические примеси
Цветочные головки: не более 5% стебля с диаметром более 3 мм и не более 
2% других примесей (1).
Надземные части растения: не более 2% (4).

Общая зола
Цветочные головки: не более 10,0% (1).
Надземные части растения: не более 10% (4).

Кислотонерастворимая зола
Цветочные головки: не более 2,5% (1).
Надземные части растения: не более 2,5% (4).
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Водорастворимый экстракт
Надземные части растения: не менее 15,0% (4).

Потери при высушивании
Цветочные головки: не более 12,0% (1).
Надземные части растения: не более 13% (3).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимальный предел содержания альдрина и диэльдрина 
не более 0,05 мг/кг (1). В отношении других пестицидов смотреть Европей-
скую фармакопею (European pharmacopoeia) (1) и рекомендации ВОЗ по ме-
тодам контроля качества лекарственного растительного сырья в отноше-
нии загрязнителей и остаточных веществ (13) и остатков пестицидов (14).

Тяжелые металлы
В отношении максимальных пределов и анализа содержания тяжелых ме-
таллов смотреть рекомендации ВОЗ по методам контроля качества лекар-
ственного растительного сырья (13).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях смотреть рекомендации ВОЗ по методам контроля 
качества лекарственного растительного сырья в отношении загрязнителей 
и остаточных веществ (13).

Химические анализы
Цветочные головки: не менее 0,2% (о/в) эфирного масла, рассчитываемые 
по сухому весу; и не менее 0,02% проазуленов, выраженных по хамазулену, 
полученных методом сочетания паровой дистилляции и спектроскопиче-
ского анализа (1).

Надземные части растения: не менее 0,1% (v/w) эфирного масла, определя-
емого методом паровой дистилляции (3).

Основные химические составляющие
Содержит 0,2–1,0% эфирного масла. Поскольку растение является хими-
чески полиморфным агрегатом растительного вида, химический состав 
зависит от набора хромосом. Диплоидные и тетраплоидные растения со-
держат проазулен сесквитерпены, которые под воздействием тепла пре-
образуются в цветные азулены, включая хамазулен (до 25%) и ахиллицин. 
Другие основные составляющие в тетраплоидных растениях включают в 
себя β-пинен (23%), α-пинен (5%) и кариофиллен (10–22%). Гексаплоидные 
растения не содержат азулен сесквитерпены, и содержат приблизительно 
50% моно- и сесквитерпены, многие из которых в окисленной форме, а так-
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же камфору (18%), сабинен (12%), 1,8-синеол (10%) и β-пинен (9%) в числе 
прочих составляющих. Октаплоидные растения содержат приблизительно 
80% кислородсодержащих монотерпенов, в которых основным компонен-
том является линалоол. К числу составляющих, не относящихся к эфирным 
маслам, относятся флавоноиды, кумарины и танины (6, 7, 9, 11, 15). Струк-
туры представительных моно- и сесквитерпенов представлены ниже.
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Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Данные отсутствуют.

Описанное в фармакопеях и в достоверных источниках
Пероральное применение при потере аппетита, общих простудах, дис-
пептических недомоганиях, таких как мягкий спастический дискомфорт 
желудочно-кишечного тракта, в качестве желчегонного средства, а также 
для лечения лихорадки (6, 12, 16). Наружное применение при кожных вос-
палениях и для лечения ран (6).

Наружное применение в сидячей ванне для лечения болезненных спаз-
матических состояний, вызываемых менструальными нарушениями (12).
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Описанное в традиционной медицине
Пероральное применение в качестве месячногонного средства, в качестве 
глазных примочек, гемостатического средства, слабительного, снотворно-
го, стимулирующего тоника, а также для лечения облысения, простатита и 
вертиго (8, 9, 15, 17, 18).

Используется наружно для лечения геморроидов, гематом и ожогов (19).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Примечание: Несмотря на то, что цветочные головки растения официаль-
но фигурируют в Европейской фармакопее 2005 г. (1), большая часть ис-
следований по фармакологии этого растения проводилась с использова-
нием надземных частей растения, включая цветочные головки. Эти данные 
были приобщены и поименованы в качестве полученных по результатам 
исследований, проводимых в отношении надземных частей растения, од-
нако их непосредственная применимость по отношению к цветочным го-
ловкам нуждается в дополнительных исследованиях.

Антимикробное действие
50% этаноловый экстракт цветов подавляет in vitro и при концентрации 
50 микролитров/на агаровую пластинку (20) рост Shigella dysenteriae, но ни-
какого действия не оказывает на Escherichia coli или Salmonella enteritidis. 
Метаноловый экстракт надземных частей растения подавляет in vitro рост 
18 клинических штаммов Helicobacter pylori при минимальной ингибитор-
ной концентрации 50 мкг/мл (21).

Противосудорожная активность
Внутрибрюшная инъекция 95% этанолового экстракта надземных частей 
растения мышам дозой 2,0–4,0 мл/кг веса тела проявляет противосудорож-
ную активность при чрезвычайном электрошоке и конвульсиях, индуциро-
ванных коразолом, однако оказалась неэффективной против конвульсий, 
индуцированных стрихнином (22).

Противовоспалительное действие
При проведении опытов на мышах внутрибрюшная инъекция фракции во-
дного экстракта цветочных головок дозой 40,0 мг/кг веса тела подавляла 
отек лапки, индуцированный дрожжами (23). Внутрижелудочное введе-
ние 80% этанолового экстракта надземных частей растения крысам дозой 
100,0 мг/кг веса тела подавляло отек лапки, индуцированный каррагина-
ном, на 29% (24). Наружное применение на мышах метанолового экстрак-
та надземных частей растения дозой 1,0 мг/ухо оказывало незначительное 
противовоспалительное действие (25). Водный экстракт надземных частей 
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растения не подавлял синтеза простагландина в микросомах при концен-
трации 0,2 мг/мл (26). Сантамарин, сесквитерпен лактон из лекарственного 
сырья, оказывал умеренно ингибирующее действие на транскрипцию ядер-
ного фактора каппа-бета белка, регулирующего транскрипцию воспали-
тельных медиаторов, таких как цитокины и хемокины при концентрации 
100 μM (27).

Антиоксидантное действие
По результатам реактивной пробы с 2-тиобарбитуровой кислотой, хама-
зулен, артефакт, входящий в состав надземных частей растения, подавля-
ет перекисное окисление липидов клеточной мембраны, индуцированное 
Fe2+/аскорбатом. Хамазулен ингибировал пероксидацию липидов про-
порционально концентрации и времени проведения пробы при средней 
ингибирующей концентрации в 18 μM. Он также ингибировал самоокисле-
ние диметилсульфоксида (33 mM) на 76% при 25 mM, и был способен взаи-
модействовать с 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (28).

Жаропонижающее действие
Пероральное введение горячего водного экстракта или сока надземной 
части растения кроликам дозой, составляющей 25 и 55 г/кг веса, соответ-
ственно, снижает температуру тела, а 95% этаноловый экстракт таким дей-
ствием не обладает (29).

Противоспазматическое действие
Водный или метаноловый экстракт надземной части растения (концентрация 
не указывается) ингибирует сокращение тонкой кишки кролика in vitro (30).

Противовирусное действие
50% метаноловый экстракт надземных частей растения подавляет обрат-
ную транскриптазу ВИЧ-1 in vitro при концентрации 10% питательной 
среды (31). Внутрибрюшное введение разогретого экстракта высушенных 
цветов и листьев растения мышам (доза не указана) проявляет активность 
против вирусного энцефалита, переносимого клещами (32).

Токсикология
Внутрибрюшное введение водного экстракта надземных частей растения 
крысам оказывает среднее летальное воздействие при дозе 1,5 г/кг веса 
тела (33). Внутрижелудочное или подкожное введение водного экстракта 
цветов мышам обладает средней летальной дозой > 1 г/кг веса тела (33).

Клиническая фармакология
Пероральное введение 70% этанолового экстракта цветов (доза не указа-
на) усиливает секрецию желудочного сока у здоровых добровольцев на 
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178% (16). Никакой дополнительной информации по этому исследованию 
не имеется.

Побочные реакции
Были опубликованы многочисленные сообщения об аллергическом кон-
тактном дерматите (33–39). При клинических испытаниях рецептуры про-
дукта, содержащие 2% экстракты лекарственного сырья, обычно не про-
являли раздражающего действия. При проведении провокационных проб 
пациенты реагировали на композитную смесь, содержащую лекарственное 
сырье, а также на лекарственное сырье в чистом виде. При клинических ис-
пытаниях рецептура, содержащая 0,1% экстракта тысячелистника (пропи-
лен гликоль и вода), не проявила свойств сенсибилизатора по критерию 
максимизации, а алкогольные экстракты надземных частей A. millefolium 
не вызывали фототоксичной реакции (33).

Проводимые в течение 5 лет (1985–1990 гг.) обследования пациентов, 
чувствительных к сложноцветным, показали, что более чем у 50% прояви-
лась реакция при применении эфирного экстракта растения, что указывало 
на перекрестную чувствительность (35). Вместе с тем, раздражение испыта-
тельных участков УФ облучением не наблюдалось ни у кого из обследуе-
мых пациентов. Из цветов было изолировано одно соединение типа гвай-
янолидов с циклопентановым кольцом и пероксидным мостиком, а также 
α-метилен-γ-бутиролактоновая структура, названная α-пероксиахифолид. 
Эти соединения были изолированы из цветов и, по-видимому, вызывают 
аллергический контактный дерматит (35, 37).

Поэтому прямой контакт с лекарственным сырьем или с его препарата-
ми может вызывать у чувствительных лиц реакции повышенной чувстви-
тельности кожи или слизистой оболочки, такие как сыпь, образование пу-
зырей, а также зуд.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к данному растению и другим астровым 
(Сложноцветным) (12, 40, 41).
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, окклюзия желчного протока и 
болезни желчного пузыря (12).

В силу того, что традиционно данное средство используется в качестве 
месячногонного, оно противопоказано во время беременности (9).

Предупреждения
Лица, у которых проявляется повышенная чувствительность или аллерги-
ческие реакции, к числу которых относится образование пузырей, долж-
ны немедленно прекратить лечение препаратами Herba Millefolii (40). Если 
признаки повышенной чувствительности вновь появляются при дальней-
шем применении препарата, лекарственное сырье не следует использовать.
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Меры предосторожности

Канцерогенез, мутагенез, неблагоприятное влияние на фертильность
Тинктура из лекарственного сырья не проявляла мутагенных свойств в те-
сте Амеса при концентрации 160 µl/диск в отношении штаммов Salmonella 
typhimurium TA98 и TA100. Метаболическая активация не оказала вли-
яния на результаты (33). Настой надземных частей растения подверг-
ся проверке на генотоксичность в тесте на соматическую мутацию и в те-
сте на рекомбинацию (SMART), в которых используется два рецессив-
ных маркера клетки крыла, многочисленные ворсинки крыла и расши-
рения левого края хромосомы 3 Drosophila melanogaster. Трехдневные ли-
чинки, транс-гетерозиготные по этим двум маркерам, потребляли корм 
(настой Achillea millefolium (20 г/100 мл воды), охлажденный и использу-
емый незамедлительно для эксперимента с личинками) при различных 
концентрациях и при различных периодах кормления с использованием 
быстрорастворимой среды Drosophila. Соматические мутации или мито-
тические рекомбинации, индуцированные в клетках имагинальных дис-
ков крыла, привели к возникновению мутантных одиночных или двойных 
пятен на поверхности крыла рождающихся взрослых мух, проявляющих 
либо фенотип mwh и/или фенотип flr. Настой Achillea millefolium является 
генотоксичным в незначительной степени (42).

Результаты более ранних исследований по оценке воздействия лекар-
ственного сырья на репродуктивную функцию противоречивы. В одном 
исследовании при добавлении растения в корм крысам в концентрации 25–
50% в весовом отношении, наблюдалось стимулирование течки (43). Одна-
ко пероральное введение экстракта листьев крысам не оказывало влияние 
на время первой случки, фертильность или размеры потомства (44). Вли-
яние 96% этанолового экстракта (200 мг/кг веса тела в день при внутри-
брюшном введении в течение 20 дней) и 80% этанолового экстракта цветов 
(300 мг/кг веса тела в день перорально в течение 30 дней) на сперматогенез 
швейцарских мышей изучалось путем обследования морфологических ха-
рактеристик при помощи световых и электронных микроскопов. Ни одна 
из указанных доз не приводила к существенным различиям в прибавлении 
веса тела или веса яичек и семенных пузырьков. К наблюдаемым откло-
нениям относились отслоения незрелых зародышевых клеток, некроз за-
родышевых клеток и вакуолизация семенного канальца. У животных, ко-
торым вводились экстракты, было обнаружено увеличенное количество 
метафаз в зародышевом эпителии, что возможно объясняется цитотокси-
ческими веществами или веществами, стимулирующими размножение кле-
ток (45).

Беременность: Нетератогенное действие
См. Противопоказания.
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Кормящие матери
Поскольку данных о безопасности недостаточно, кормящим матерям не 
следует пользоваться лекарственным сырьем.

Использование в педиатрии
Поскольку данных о безопасности недостаточно, лекарственное сырье не 
следует применять при лечении детей в возрасте до 12 лет.

Прочие меры предосторожности
Информация не обнаружена.

Лекарственные формы
Лекарственное сырье, экстракты, жидкие экстракты, настои, выжимки 
(сок, отжатый из свежесобранной травы), а также тинктуры.

Дозировка
(При отсутствии иных показаний) (12)
Для внутреннего применения: 4,5 г измельченной травы (цветочные голов-
ки) в день, или 3,0 г измельченных цветов в качестве чая (настоек) и других 
галеновых препаратов; сок, отжатый из свежесобранной травы.
Настой: 1–2 г на 150 мл кипяченой воды, настоять в течение 10–15 минут, 
принимать три раза в день между приемами пищи.
Сок (сок, отжатый из свежесобранной травы): 5 мл (1 чайная ложка), три 
раза в день между приемами пищи.
Жидкий экстракт 1:1 (г/мл): 1–2 мл, три раза в день между приемами пищи.
Тинктура (1:5 г/мл): 5 мл, три раза в день между приемами пищи.
Наружное применение: сидячая ванна: 100 г на 20 литров теплой или горя-
чей воды (12).
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Определение
Трава душицы представляет собой цельные или измельченные высушен-
ные надземные части растения Origanum vulgare L. – Дущицы обыкновен-
ной (семейство Яснотковых - Lamiaceae), собранные во время цветения  (1).

Примечание: Согласно Европейской фармакопеи,Трава душицы представ-
ляет собой высушенные листья и цветки (отделенные от стеблей) растения 
Origanum onites L. или Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietsw. или 
смесь обоих видов (2).

Синонимы
Origanum angelicum Hill, O. barcense Simonk., O. capitatum Benth., O. creticum 
L., O. dilatatum Klokov, O. elegans Sennen, O. floridum Salisb., nom. illeg., 
O. heracleoticum L., O. hortensis Moensch, O. latifolium Mill., O. nutans Benth., 
O. officinale Gueldenst., O. orientale Mill., O. prismaticum (Gand.) Grossh., 
O. puberulum (Beck) Klokov, O. purpurescens Gilib., nom. inval., O. thymiflorum 
Rchb., O. venosum Benth., O. virens Guss. subsp. siculum Nyman, O. watsonii 
T. Schmidt & H. Schlag. (3–7).

Некоторые названия на национальных языках
Душица обыкновенная, клоповная трава, костец, костоломная трава, май-
оран зимний, майоран многолетний, тограйхон, аcciughero, aitz belarr, 
anrar, ào lè gāng, ào lè gāng cǎo, avishan kuhi, bantulsi, bergminta, bergmynte, 
brauner dost, brauner dosten, buklutulgezal, ching chieh, common marjoram, 
dobromysl, dost, doste, dosten, duhov’i tsvet, dziki majeranek, echter dost, erba 
acciuga, fekete gyopár, frauendost, gemeiner dost, Gewöhnlicher Dost, hana-
hakka, harilik pune, herba origani, jakhmbuti, kaslók, kekik out, khnkatsaghik 
sovorakan, kung, kungsmynta, lepiodka pospolita, loragiño, majurano fero, 
marjolaine bâtarde, marazolette, marijolai, marjolaine sauvage, marjolaine 
sauvage origan, marzangush, materynka, materynka zvichajna, mountain mint, 
mravinac, mäkimeirami, ngàuh ji, ngou lahk gòng, niu zhi, oragan, ordinara 
origano, oregano, oregáno, orégano, oreganó, oregánó, orégão, oregâos, orenga, 
organ, oreganos, organy, origan, origan commun, origan vulgaire, origano, 
origanum, ourego, paprastasis raudonėlis, pamajorán obyčajný, pelevoué, 
penevoué, pot oregano, raudenes, remago, rigan, riegnu, rigon i egër, rijan, 
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rigoni i zakonshëm, satar barri, sathra, sovârf, szurokfű, tavshava, thé rouge, 
thym de berger, tograihon, tost, vadmajoránna, vild mejram, wild marjoram, 
wild oregano, wilde marjolein, wilder majoran, winter marjoram, wintersweet 
(3–5, 7–21).

Географическое распространение
Растение широко распространено в Азии, Европе и Северной Африке. Ро-
дина растения - Европа и Ближний Восток. Встречается в Европейской ча-
сти ННГ, на Кавказе, в Центральной Азии, а также в Западной Сибири (8, 
19, 22-25).

Описание
Многолетнее растение, высотoй 30-90 см. Корневище горизонтальное, 
ползучее. Стебли прямые, одревесневающие у основания, четырехгран-
ные, ветвистые, опушенные, нередко от фиолетовой до багряно-зеленой 
окраски. Листья супротивные, черешковые, яйцевидные, округлые у осно-
вания, с неясными редкими зубцами, иногда зубчатые, цельнокрайние или 
слегка городчатые, гладкие или опушенные, с вместилищами в виде про-
свечивающих точек, зеленые с обеих сторон, снизу более бледные, длиной 
10-40 мм и шириной 4-25 мм; черешок опушенный, по длине равный одной 
четверти длины листа. Соцветие в виде щитковидной метелки. Цветки на 
коротких цветоножках, двугубые, зигоморфные, обычно обоеполые, ино-
гда женские цветки с недоразвитым рыльцем. Прицветники эллиптиче-
ские, заостренные, длиннее чашечки, темно-пурпурные. Чашечка обычно 
с пятью треугольно- ланцетовидными зубцами, от радиальной до билате-
ральной, с 13 жилками, в зеве волосистая, длиной около 3 мм. Венчик дву-
губый, верхняя губа плоская, нижняя - трехлопастная, цвет от розового до 
пурпурного, иногда белый, длиной около 6 мм. Тычинок 4, две выдаются 
из венчика, две короче, с двойными пыльниками. Пестик с двунадрезным, 
отогнутым рыльцем. Плод орешек от овальной до яйцевидной формы, су-
хой, гладкий, темно-коричневого цвета, длиной 0.5-1 мм (4, 8, 14, 17, 25-29).

Растительное сырье,представляющее интерес: 
высушенные надземные части

Внешний вид
Сырье состоит из облиственных цветоносных стеблей зеленого или фио-
летового цвета длиной до 20 см (1). Листья супротивные, черешковые, яй-
цевидные или яйцевидно-эллиптические, цельнокрайные или зубчатые; к 
верхушке заостренные или тупоконечные, с верхней поверхности зеленые, 
с нижней бледно-зеленые, длиной 20-40 мм. Цветки редкие, 3-5мм длиной; 
встречаются как цельные, так и разрозненные части соцветия. Прицветни-
ки темно-пурпурные, чешуйчатые. Чашечка трубчатая, пятизубчатая, вен-
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чиковидная, голая или с редкими волосками, неприметная. Венчик двугу-
бый, белый или фиолетовый (1, 2).

Органолептические свойства
Запах ароматный; вкус горьковато-пряный, слегка вяжущий (1).

Микроскопические характеристики
Стебель на поперечном срезе четырехугольный, с прямоугольными клет-
ками эпидермиса; видна однослойная коленхима, расположенная под 
эпидермисoм, и трехслойная колленхима по углам стебля; разорванный пу-
чок волокон и ряд каменистых клеток (склереидов) в коре; примерно три 
слоя клеток коры, прилегающих к флоэме заполнены бурым содержимым. 
Клетки эпидермиса листьев извилистые (больше с нижней стороны), с рав-
номерными, местами с четковидными утолщениями стенок. Эпидермис 
покрыт тонкой кутикулой. Устьица диацитного типа на обеих поверхно-
стях, более многочисленные на нижней. Простые и головчатые трихомы на 
обеих сторонах эпидермиса, больше с нижней стороны. Простые волоски 
изогнутые, заостренные, 1-5 клеточные, грубобородавчатые. Головчатые 
волоски на 1-3 клеточной ножке с одноклеточной головкой. Эфирномас-
личные железки 8-12 клеточные, расположены преимущественно на ниж-
ней стороне листа. Черешок с изодиаметрическими или прямоугольными 
клетками эпидермиса; видны многочисленные простые и головчатые во-
лоски; коленхима по углам и частично под верхним и нижним слоем эпи-
дермиса; центральный сосудистый пучок. Прицветники и чашечка имеют 
аналогичную с листом структуру, с тем отличием, что в чашечке отсутству-
ют волоски на нижнем эпидермисе. Трубка венчика представлена непра-
вильными клетками на внутренней доле и гладкими, бородавчатыми по 
направлению к краю доли (1, 30-32).

Порошок
Порошок зеленого цвета. При рассмотрении под микроскопом видны 
кроющие трихомы, характерные для семейства яснотковых, или корот-
кие, одноклеточные, редко конические. Конические трихомы по форме 
напоминают заостренные зубцы; кроющие трихомы толстостенные, с гру-
бобородавчатой кутикулой. Клетки эпидермиса листьев с извилистыми 
стенками; устьица диацитного типа, клетки верхнего эпидермиса с четко-
видными утолщениями; железки с 8-12 выделительными клетками; редко 
головчатые трихомы на двуклеточной или трехклеточной ножке с одно-
клеточной головкой. Пыльцевые зерна гладкие, сферические и в изобилии (2).

Общие методы идентификации
Макроскопический и микроскопический анализ (1, 2), тонкослойная хрома-
тография на наличие характерных эфирных масел тимола и карвакрола (2).
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Пробы на чистоту

Микробиологическая
Проба на наличие специфических микроорганизмов и установление допу-
стимых пределов бактериального загрязнения проводится в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ по методам контроля качества лекарственного рас-
тительного сырья (33).

Химическая
Информации не обнаружено.

Посторонние органические примеси
Не более 2% (2). Не более 1%. Побуревших и почерневших частей растения 
не более 7%. Кусочков стеблей не более 40%. Для измельченного сырья: 
фрагментов сырья, имеющих диаметр менее 0,5 мм не более 10% и фраг-
ментов имеющих диаметр более 7 мм не более 10% (1).

Общая зола
Не более 15% (2). Не более 10% (1).

Кислотонерастворимая зола
Золы, не растворимой в соляной кислоте, не более 4% (2).

Сульфатный зольный остаток
Информации не обнаружено.

Водорастворимый экстракт
Информации не обнаружено.

Спирторастворимый экстракт
Информации не обнаружено.

Потери при высушивании
Не более 13% (1). Максимальное содержание воды 120 мл/кг, определяемое 
в 20 г измельченного в порошок сырья (2).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимально допустимый суммарный предел содержания 
альдрина и диэльдрина не более 0.05 мг/кг (2). В отношении других пести-
цидов см. Европейскую фармакопею (2) и рекомендации ВОЗ: по методам 
контроля качества лекарственного растительного сырья (33) и по остаточ-
ному содержанию пестицидов (34).
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Тяжелые металлы
В отношении анализа на содержание максимально допустимых пределов 
тяжелых металлов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества 
лекарственного растительного сырья (33).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях в отношении анализа на содержание радиоактив-
ных изотопов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества лекар-
ственного растительного сырья (33).

Прочие пробы на чистоту
Содержание минеральных примесей не более 1% (1). Химическ  ий анализ, 
анализ на содержание сульфатированной золы, анализ спирторастворимо-
го и водорастворимого экстракта проводится в соответствии с националь-
ными требованиями.

Химические анализы
Содержание эфирного масла не менее 2.5% и как минимум 1.5% карвакро-
ла и тимола. Количественное содержание эфирного масла определяется ме-
тодом дистилляции, а процентное содержание фенолов - методом газовой 
хроматографии (2). Цельное растение Origanum vulgare содержит не менее 
0.1%, а измельченное - не менее 0.08% эфирного масла (1).

Основные химические составляющие
Herba Origani содержит 0.15-1.2% эфирного масла. Основными компонен-
тами эфирного масла являются карвакрол (40-70%), γ-терпинен (8-10%), 
р-цимен (2.80-10.00%), а также α-пинен, мирцен, тимол, α- терпинен, эстра-
гол, эугенол, (E)-β-oцимен. Имеются разновидности растения, содержащие 
в качестве основных компонентов тимол, линалоол с терпенен-4-олом, ли-
налоол, β− кариофилен, гермакрен D и сабинен. Водно-этанольные экстрак-
ты содержат флавоноиды (нарингин, лютеолин-7-глюкозид диосметин-7-
глюкозид апигенин-7-глюкозид), розмариновую кислоту (примерно 5%) и 
другие фенольные кислоты; присутствуют также танины (4,7,8,17,19,24,35-
38). Структура некоторых характерных составляющих представлена ниже.
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Применение в медицине

Основанное на клинических данных
Информации не обнаружено.

Описанное в фармакопеях и других официальных документах
Информации не обнаружено.

Описанное в традиционной медицине
Трава душицы используется для лечения кашля, простуды и катарального 
бронхита, а также в качестве отхаркивающего и потогонного средства (39-
41). Прочее использование включает лечение вздутия живота, стимуляцию 
желчеотделения, аппетита и пищеварения, а также как седативное и спаз-
молитическое средство (15, 42, 43).. В медицине Унани трава душицы ис-
пользуется также как средство, стимулирующее менструацию, для лечения 
болезненных менструаций и импотенции (45). Трава используется как ди-
уретическое средство и для лечения почечных инфекций, камней в почках 
и ослабленной почечной функции вследствие хронических нефритов (22). 
Также применяется для лечения воспалений, артритов (46), гепатитов (47, 
48) и наружно - для заживления скрофул и ран (49).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Антимикробное действие
Этанольный экстракт (80%) травы душицы в концентрации 250 мкг/мл/на 
агаровую пластинку обнаружил активность in vitro против Pseudomonas 
aeruginosa, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus 
mirabilis, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Streptococcus hemolyticus. 
При использовании метода дисковой диффузии экстракт, растворенный в 
диметилсульфоксиде (ДМСО), в концентрации 4 мкг/диск проявил анти-
бактериальное действие против Bacillus subtilis. Экстракт (4 мкг/диск) об-
наружил активность в отношении Klebsiella pneumoniae и Proteus mirabilis 
с зоной подавления в 4 мм, Salmonella typhi - 8 мм, Staphylococcus aureus - 
6 мм, Streptococcus hemolyticus - 14 мм и Escherichia coli - 20 мм. Эфирное 
масло высушенных листьев обнаруживало антибактериальное действие в 
концентрации 150 ppm против бульонной культуры Lactobacillus plantarum 
и Leuconostoc mesenteroides (50).

Водно-этанольный экстракт (1:1) высушенного цельного растения в 
концентрации 500 мг/мл/на агаровую пластинку (доза вычислена по су-
хой массе растения) проявил противогрибковое действие в отношении 
Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, 
Penicillium digitatum, Rhizopus nigricans, Trichophyton mentagrophytes и про-
тиводрожжевое действие в отношении Candida albicans и Saccharomyces 
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pastorianus (51). Эфирное масло травы душицы обнаружило выраженное 
противогрибковое действие в концентрациях 100 ppm/на агаровую пла-
стинку против Gloeosporium album, Phytophthora nicotianae, Botrytis cinerea, 
Helminthosporium teres, Monilia laxa и Phytophthora infestans (52). Эфир-
ное масло также подавляло размножение Cryptococcus neoformans при ми-
нимальной ингибирующей концентрации 150 μl/l/на агаровую пластин-
ку и на 0,12% подавляло размножение Candida albicans (53, 54), а в дозах 
0,25 и 1 μl/ml/на агаровую пластинку подавляло размножение Trichophyton 
rubrum, Trichosporon beigelii и Malassezia furfur (55).

Противовирусное действие
Водный экстракт (10%) травы душицы обнаружил противовирусное дей-
ствие в клеточной культуре в отношении вируса герпеса типа 2, вируса 
гриппа А2 (Manheim 57) и вируса коровьей оспы (56).

Инсектицидное действие
Эфирное масло надземных частей растения (концентрация 20 мг) спо-
собствовало полной стерильности насекомых Disdercus koenigli (57), а 
его локальное применение демонстсрировало инсектицидные свойства 
(20 μl основного раствора эфирного масла) против взрослых насекомых 
Drosophila auraria, яиц и личинок (58). Средняя летальная доза в отноше-
нии Drosophila melanogaster,была определена в 6,78 μl основного раство-
ра эфирного масла посредством соматической мутации и рекомбинантно-
го теста (59).

Антипаразитарное действие
Эфирное масло из свежих листьев растения (1 мг/л) действует как агент 
против нематоды Meloidogyne javanica (60)/

Противовоспалительное действие
Уксусно-этанольный экстракт надземных частей растения, при местном при-
менении (20 мкл/на животное), проявил противовоспалительное действие в 
отношении воспаления уха, индуцированного 12-O-тетрадеканоилфорбол-
13-ацетатом (TPA) у мышей (61). Аналогичным образом наружное приме-
нение метанолового экстракта листа душицы у мышей в дозе 2 мг/на ухо 
подавляло воспаление, вызванное TPA, при показателе ингибирования, 
равном 27 (62).

Антиоксидантное действие
Танниновая фракция и водно-этанольный экстракт (1:1) высушенных цве-
точных верхушек и листьев душицы проявили выраженное антиоксидант-
ное действие in vitro. Согласно расчетам, танниновая фракция поглоща-
ла свободные радикалы 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила (DPPH) при сред-
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ней эффективной дозе, составляющей 16.2 г/мл. Средняя эффективная доза 
для антиоксидантного действия водно-этанольного экстракта согласно 
расчетам составляла 16 мг/мл по результатам колориметрической про-
бы (63, 64). Кроме того, антиоксидантное действие диэтил-эфирного экс-
тракта высушенных листьев душицы (концентрация 0,02%) была проде-
монстрирована в сравнительных исследованиях, проведенных с примене-
нием кукурузного, соевого и оливкового масла (65). Водорастворимые ак-
тивные ингредиенты были изолированы, и их структуры были определе-
ны. Более 70% захвата свободных радикалов было обнаружено для двух 
из них - розмариновой кислоты и кислоты 4´-O−β-D-glucopyranosyl-3´,4´-
dihydroxybenzyl protocatechuate – при исследовании на 2 × 10-5 M. in the 
1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (66).

Антигипергликемическое действие
Водный экстракт высушенных листьев Оriganum vulgare проявил сильное 
антигипергликемическое действие in vivo при внутрижелудочном введении 
крысам в дозе 20 мг/кг массы тела (46). Коммерческие образцы листьев ду-
шицы (концентрация 12,5 мг/мл) проявляли инсулин-потенцирующее дей-
ствие in vitro (67).

Антимутагенное действие
Водный и метанольный экстракты высушенных и свежих листьев душицы 
проявили антимутагенное действие в модели in vitro в концентрации 10 μg 
на агаровую пластинку в отношении Salmonella typhimurium TA98 при му-
тагенезе, индуцированном 3-амино-1-метил-5h-пиридо[4,3-b]индолом. (68). 
Как эфирное масло, так и карвахол показали сильную ингибиторную му-
тагенность, индуцированную 4-nitro-o-phenylenediamine и 2-aminofluorene 
в присутствии или отсутствии метаболического активатора, что предпола-
гает защитное действие против рака (69).

Токсикология
У мышей средняя летальная доза водно-этанольного экстракта (1:1) цель-
ного растения отмечалась на уровне, превышающем 1г/кг (при внутрибрю-
шинной инъекции) (70). Эфирное масло надземных частей травы душицы 
в концентрации 0,01% ингибировало размножение клеток эпидермиса кро-
лика CA-HEP-2, Cells-VERO и HELA в клеточной культуре (71)

Клиническая фармакология
Информации не обнаружено

Побочные реакции
Информации не обнаружено.
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Противопоказания
При появления реакций гиперчувствительности (сыпи, зуда, крапивницы, 
припухлости рта и кожи) не следует использовать траву душицы вновь.

Меры предосторожности

Общие
Информации не обнаружено.

Взаимодействие с лекарствами и лабораторными показателями
Информации не обнаружено.

Канцерогенность, мутагенность, нарушение фертильности
Информации не обнаружено.

Беременность
Прием внутрь крепкого (концентрированного) чая, приготовленного из 
травы душицы, может повлечь за собой сокращение матки. Поэтому жен-
щинам не следует принимать траву во время беременности и кормления 
грудью (72).

Кормящие матери
См. «Беременность».

Использование в педиатрии
Информации не обнаружено.

Взаимодействие с лекарствами
Информации не обнаружено.

Лекарственные формы
Растение в измельченной форме для приготовление настоев, настойка, экс-
тракты и эфирное масло.

Дозировка
(При отсутствии иных показаний)
Для приема внутрь: Настой – 1 столовая ложка настоя (10 г высушенной 
травы на 200 мл кипятка, настаивать 15-20 минут), принимать три раза в 
день перед едой (73).
Настойка- 1 мл настойки (10 г высушенной травы на 150 мл 70% этанола) 
три раза в день (74).
Наружное применение: компрессы, припарки, полоскания: подготовить 
настой для припарок, компрессов или полоскания, 20-30 г травы на 200 мл 
кипятка, для наружного использования (75).
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Определение
Herba Pegani harmalae представляет собой высушенные надземные части 
растения Peganum harmala L. – Гармала обыкновенная (семейство парно-
листниковых - Zygophyllaceae), собранные в период цветения (1-3). Семена 
P. harmala применяются в традиционной медицине (4-6).

Синоными
Peganum multisectum Maxim. (1).

Некоторые названия на национальных языках
Адрашман, гармала обыкновенная, исирик, могильник, степная рута, ту-
рецкая краска, african rue, armel, aspand, bender tiffin en tamachek, besasa, bizr 
el hharmel, churma, epnubu, esfand, espand, gandaku, garmala ob’knovennaya, 
gemeine syrische Raute, ghalqat edh dhi’b, hharmal, haoma, harale, harilik 
peeganum, harmal, harmala, harmale, harmalkraut, harmal rutbab, harmel, 
harmel sahari, harmara, harmaro, hermal, hermale, hermel, Hermelkraut, 
hermelraute, hom, hormol, hurmaro, hurmul, hurmur, hurmuro, isband, 
isbaend-lahouri, isirik, isiriq, isbendlahouri, ispand, ispand lahouri, ispanthan, 
ispun, kaladana, khokrana, kisankur, lahouri-hurmul, l’harmel, mahmur çiç, 
mariamsakmela, mogilnik, moly, mountain rue, pégane, pegano, peganum, 
rue, rue sauvage, rue verte, sadhab barri, sadhâb barrí, sarmala, sauvage, 
shimai-aravandi-virati, shimai-azha-vanai-virai, simagoranta, simaiyalavinai, 
simagoranta, sima-goronti, sime-goranti, sipand, spail-anai, spand sovorakan, 
spanda, spanj, spélanè, steppenraute, Syrian rue, syrische Raute, ruin weed, 
ruta della siria, ruta salvatica, sipend, stepnaya ruta, spand, techepak, tukhum-
i-isfand, turetskaya kraska, uzarih, vilayati-isband, vilayati-mhendi, wild raute, 
wild rue, üzerlik otu (7–21).

Географическое распространение
В диком виде растение произрастает на Ближнем Востоке, в Северной Аф-
рике и Южной Европе. Гармала акклиматизирована в других субтропиче-
ских регионах, включая Австралию. В странах ННГ растение распростра-
нено в Центральной Азии, а также на Кавказе (5,14, 19, 22).
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Описание
Многолетнее растение высотой 30-100 см. Корневище древеснеющее, 
большое. Корень стержневой. Стебли многочисленные, травянистые, 
сильно ветвистыe, голыe, кустистые у основания. Листья очередные, сидя-
чие, в очертании яйцевидные, длиной 4-10 см и шириной 5.8-6.5 см, непра-
вильно рассеченные на линейно заостренные доли длиной 1-3.5 см и ши-
риной 1.5-3 мм. Соцветиe монохазиевый скорпиоидный зонтик. Цветки 
верхушечные, одиночные, актиноморфные, обоеполые, белые, пахучие. 
диаметром 25-30 см. Цветоножка утолщающаяся кверху, зеленого цве-
та, длиной 1-2.5 см. Венчик из 5 продолговато-эллиптических лепестков. 
Чашечка неопадающая, разделена на 5 линейных чашелистиков по длине 
слегка превышающих длину лепестков. Тычинок 10-15, с расширенными 
при основании нитями. Завязь верхняя, шаровидная, трехгнездная. Плод 
многосеменная локулицидная коробочка, открывающаяся тремя створка-
ми, диаметром 6-10 мм, тусклo землисто-бурого цвета, с ретикулярной се-
менной оболочкой. Плод на вкус горький, с сильным специфическим за-
пахом при раздавливании. Семена многочисленные (более 50), трехгран-
ноклиновидные, с губчатой кожурой, 3-4 мм длиной, темно-коричневого 
цвета. Новые побеги начинают формироваться в феврале. Растение цве-
тет с апреля по октябрь и плодоносит с апреля по ноябрь (1, 3, 7, 17, 23-27).

Растительное сырье, представляющее интерес: 
высушенные надземные части

Внешний вид
Фрагменты молодых стеблей гладкие, цилиндрические диаметром до 
8 мм, длиной 8-80 мм, желто-зеленого цвета. Цельные или фрагментиро-
ванные листья нитевидные, гладкие, длиной 0.5-20 мм, от желтоватого до 
коричневато-зеленого цвета. Цветки крупные, терминальные и белые. Се-
мена трехгранные вогнутo-выпуклые, тускло-коричневые, длиной до 4 мм 
и шириной 1-2 мм (14, 22).

Органолептические свойства
Запах: специфический, слабый, неприятный; вкус плодов очень горький, 
пряный (4, 28).

Микроскопические характеристики
Клетки эпидермиса листьев 2 видов: крупные продолговатые и мелкие изо-
диаметрические. Устьица аномоцитного типа, окружены мелкими эпидер-
мальными клетками. В мезофилле листьев имеются игольчатые кристал-
лы оксалата кальция. По всей поверхности верхнего эпидермиса молодых 
листьев имеются головчатые трихомы, к зрелости сохраняющиеся только 
у основания листьев. Трихомы с многоклеточной головкой на 4-6 клеточ-
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ной ножке. Семенная кожура четырехслойная. Наружный слой эпидерми-
са состоит из крупных прямоугольных радиально удлиненных (длина их в 
2-3 раза превышает ширину) толстостенных клеток, сильно утолщенных 
по верхним углам и с выпячиванием стенок с внутренней стороны. Эпи-
дермальные клетки содержат слизь. Слой паренхимы под эпидермисом 
обычно сформирован из 3-4 рядов мелких клеток, заполненных воздухом; 
темно-коричневый слой дезинтегрированных клеток, волнистых по форме 
; продолговатые тонкостенные клетки содержат желтовато-коричневое со-
держимое, которое дает положительную реакцию на фиксированное мас-
ло. Эндосперм представлен полигональными клетками с однородно утол-
щенными целлюлезными клеточными мембранами. Эндосперм семядоли 
сформирован из 7-8 слоев клеток, эндосперм в области проростка состоит 
из 2-3 слоев клеток. Семязачаток слегка изогнут и состоит из 2 одинаково 
зрелых семядолей, почечки, короткого гипокотиля и прорoстка с хорошо 
выраженным формирующимся корневым чехликом (14, 22, 29).

Порошок
Информации не обнаружено.

Общие методы идентификации
Макроскопический и микроскопический анализ (24,28) и тонкослойная 
хроматография проводится в соответствии с национальными требовани-
ями. Разработан и утвержден метод высокоэффективной жидкостной хро-
матографии на выявление специфических алкалоидов в семенах (30).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Тест на присутствие специфических микроорганизмов и установление до-
пустимых пределов бактериального загрязнения проводится в соответ-
ствии с рекомендациями ВОЗ в отношении методов контроля качества ле-
карственного растительного сырья (31).

Химическая
Информации не обнаружено.

Посторонние органические примеси
Не более 4% (28). Не более 2% (24). Фрагментов стеблей длиннее 80 мм не 
более 10%. Прошлогодних стеблей серого цвета не более 5%. Не более 5% 
фрагментов сырья с диаметром менее 0.315 (28).

Общая зола
Не более 18% (28). Не более 10% (24).

SMPvol5_R.indd   307SMPvol5_R.indd   307 30.06.10   14:3330.06.10   14:33



308

Монографии ВОЗ о лекарственных растениях, 
широко используемых в Новых независимых государствах (ННГ)

Кислотонерастворимая зола
Информации не обнаружено.

Сульфатный зольный остаток
Информации не обнаружено.

Водорастворимый экстракт
Информации не обнаружено.

Спирторастворимый экстракт
Информации не обнаружено.

Потери при высушивании
Не более 12% (28). Не более 10% (24).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимально допустимый суммарный предел содержания 
альдрина и диэльдрина не более 0,05 мг/кг (32). В отношении других пести-
цидов см. Европейскую фармакопею (32) и рекомендации ВОЗ: по методам 
контроля качества лекарственного растительного сырья (31) и по остаточ-
ному содержанию пестицидов (33).

Тяжелые металлы
В отношении анализа на содержание максимально допустимых пределов 
тяжелых металлов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества 
лекарственного растительного сырья (31).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях в отношении анализа на содержание радиоактив-
ных изотопов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества лекар-
ственного растительного сырья (31).

Прочие пробы на чистоту
Содержание минеральных примесей не более 2% (28). Химический ана-
лиз, анализ на содержание кислотонерастворимой золы, сульфатирован-
ной золы, спирторастворимого и водорастворимого экстракта проводится 
в соответствии с национальными требованиями.

Химические анализы
Содержание в надземной части растения не менее 1,5% алкалоидов (28). 
Разработан и утвержден метод высокоэффективной жидкостной хромато-
графии на выявление специфических алкалоидов в семенах (30).
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Основные химические составляющие
Основными составляющими высушенных надземных частей растения яв-
ляются индольные алкалоиды, в их числе гармин и гармалин, преоблада-
ющие во время и после цветения. Гармин присутствует во всех частях рас-
тения, изолирован в виде бесцветных кристаллов. Растение содержит так-
же в большом количестве гармолол (гармол) и пеганин. Алкалоид (--)-пе-
ганин (вазицин) обнаружен в цветках и стеблях. Надземная часть расте-
ния содержит 0.77%, листья 0.3-0.4%, а семена 3.5-6% алкалоидов (вклю-
чая 60% гармалина и 30% гармина) (22, 30, 34-39). Из растения выделе-
ны также другие алкалоиды: дипегин, дипегинол и тетрагидрогармин, 
и четыре флавоноидных гликозида (акацетин 7-О-рамнозид, 7-O-[6´´-O-
глюкозил-2´´-O- (3´´´-ацетилрамнозил глюкозид, акацетин-7-O-[2´´-O-
рамнозил-2´´-O-глюкозил]глюкозид и гликофлавон 2´´´-O-рамнозил-2´´-
O-глюкозилцитизозид) (40,41). Кроме того, присутствуют квиназолин ал-
калоиды с аналогичной структурой: вазицинон, пегалин, тетрагидрогар-
ман и дезоксивазицинон (17), а также сапонины, танины и органические 
кислоты (22). Структурa некоторых характерных составляющих представ-
лена ниже.

Применение в медицине

Основанное на клинических данных
Информации не обнаружено.

Описанное в фармакопеях и других официальных документах
Трава гармалы применялась для лечения различных форм миастении, ми-
опатии и атонии кишечника (35).
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Описанное в традиционной медицине
Трава гармалы использовалась для лечения эпилепсии (42), в качестве сти-
мулятора центральной нервной системы, наркотического и расслабляюще-
го средства (43,44). Также применяется в качестве противоглистного, мо-
чегонного (45), потогонного, стимулирующего выработку молока (24, 46), 
антиастматического средства и афродизиака (47). Растение также исполь-
зуется при лечении головной боли, боли в горле, воспаления (48), ревма-
тизма (корень применяется как наружное средство) (49, 50), желтухи (51), 
отита и Катаракт (свежий сок и семена применяются локально) (6, 52). К 
другим применениям растения относятся лечение дерматитов, элопеции, 
использование в качестве очищающего и абортивного средства (53), а так-
же (фумигация) в качестве репеллента против комаров и педикулоцидно-
го средства (54).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Сердечно-сосудистое действие
Метанольный экстракт семян гармалы доза-зависимо способствовал рас-
слаблению предварительно сокращенной норадреналином (10-6 M) и хло-
ристым кальцием (80 mM) гладкой мышцы сосудов (аорта крысы) in vitro в 
при средней ингибирующей концентрации 14,49 ± 1,15 и 5,93 ± 1,26 μm/ml 
соответственно. Сосудорасширяющее действие усиливалось изопренали-
ном (10-9 M) (1,08 ± 0,14 μm/ml) и ослаблялось под влиянием неспецифиче-
ского ингибитора фосфодиэстеразы, IBMX (10-4 M) (20,81 ± 1,06 μg/ml) (55).

Холинергическое действие
Водный экстракт семян (0,5 мл) вызывал расслабление гладкой мускулату-
ры in vitro (подвздошная кишка морской свинки, тощая кишка и трахея кро-
лика) на фонесудорог, индуцированных ацетилхолином и гистамином (56).

Антиноцицептивное действие
Обезболивающее действие этанольного экстракта цельного высушенного 
растения исследовалось на мышах в тесте «горячей пластинки» in vivo. Вну-
трибрюшинная инъекция экстракта в дозе 150 мг/кг массы тела выявила 
анальгезирующий эффект в условиях развития спазмов, индуцируемых ук-
сусной кислотой (57).

Гипотермическое действие
Внутрибрюшинное введение экстракта суммы алкалоидов надзем-
ных частей растения крысам (0,5 мл/кг массы тела) вызывало зна-
чительную и доза-зависимую гипотермию. Предварительное введе-
ние р-хлорофенилаланина (100 мг/кг в день в течение 3 дней) и инги-
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битора синтеза серотонина (5-гидрокситриптамин, 5-НТ) или анта-
гониста метисергида (2 мг/кг) значительно ослабляло гипотермиче-
ский эффект суммы алкалоидов. Пропранолол (10 мг/кг), антагонист 
β-адренорецепторов, не ослаблял этот эффект, что позволяет предполо-
жить, что β-адренорецепторы не участвуют в механизмах развития гипо-
термии, вызываемой алкалоидами гармалы. Предварительное введение 
антагониста допаминовых рецепторов галоперидола (5 мг/кг подкож-
но и 2 мг/кг внутрибрюшинно за 24 и за 2 часа до эксперимента соот-
ветственно) значительно понижало гипотермический эффект алкалоидов 
гармалы. Более того, у крыс, которым предварительно вводился галопе-
ридол, метисергид (2 мг/кг внутрибрюшинная инъекция) полностью по-
давлял гипотермическое действие алкалоидов. Таким образом, алкалои-
ды гармалы оказывают гипотермическое действие главным образом по-
средством эндогенной стимуляции 5-HT

1A
 рецептора (58).

Антимикробное действие
Бутанольный и водный экстракты высушенных в тени надземных ча-
стей растения (60 мкг/на агаровую пластинку) оказали антибактериаль-
ное действие против Escherichia coli. Водный экстракт надземных частей 
растения также проявил активность в отношении Haemophilus influenzae, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, и 
Candida albicans (бульонная культура). Метанольный экстракт высушен-
ных надземных частей растения (60 мкг/на агаровую пластинку) был ак-
тивен против Streptococcus pneumoniae (42), а 95% этанольный экстракт вы-
сушенного цельного растения (0,3 мг/мл/на агаровую пластинку) проявил 
активность против Bacillus cereus, Staphylococcus aureus и Staphylococcus 
epidermidis (59). Кроме того, 80% этанольный экстракт высушенных над-
земных частей растения проявил слабость против Mycobacterium smegmatis 
в концентрации 1 мг/мл/на агаровую пластинку (60).

Противовоспалительное действие
Этанольный экстракт высушенных наджемных частей и семян растения 
при внутрибрюшинном введении самцам мышей (100 мг/кг массы тела) 
обнаруживал противовоспалительное действие против индуцированного 
каррагенином плантарного отека (58%-ное увеличение воспаления) (61).

Антигипергликемическое действие
Внутрижелудочное введение порошка семян гармалы в дозе 53,2 мг/кг 
массы тела крысам in vivo вызывало антигипергликемический эффект. 
У животных с диабетом, индуцированным стрептозотоцином, после 
введения ежедневной дозы 53,2 мг/кг массы тела экстракта в течение 1 
недели наблюдалось увеличение массы тела, провоцированное глюко-
зой (62).
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Противопаразитарное действие
Этанольный экстракт высушенных листьев (100%) проявлял слабое анти-
малярийное действие in vitro против Plasmodium falciparum при средней ин-
гибирующей концентрации 46 мкг/мл (63)/ Водный экстракт высушенных 
листьев гармалы (концентрация 1:2000) проявлял антималярийное дей-
ствие in vitro в отношении Plasmodium falciparum FCR-3/Gambia (64).

Стимуляция матки и абортивное действие
Метанольный экстракт травы гармалы в дозе 2,5 г/кг в день, вводимый с 
кормом или с питьем самкам крыс в течение 30 дней, значительно удлинял 
диэструс (на 1 день). В дозах 2, 2,5 и 3,5 г/кг в день экстракт вызывал значи-
тельное дозо-зависимое уменьшение количества помета. Никаких измене-
ний в физическом состоянии, упитанности животных, или каких-либо дру-
гих токсических эффектов не наблюдалось (65)..

Влияние на оплодотворяющую способность спермы
Внутрижелудочное введение семян гармалы (100 мг/кг массы тела) самцам 
крыс вызывало значительное (p < 0.05) усиление подвижности спермато-
зоидов, уровня тестостерона, увеличение придатка яичка, предстательной 
железы, семенных пузырьков, а также массы яичек (66).

Токсикология
Терапевтическое и токсическое действие водного экстракта растения, в 
зависимости от дозы, изучалось на крысах Вистар при приеме внутрь. В 
острых опытах была фиксирована средняя летальная доза 2,7±0,05 г/кг. 
В хронических опытах экстракт, вводимый внутрь шесть раз в неделю в 
дозах 1, 1.35 и 2 г/кг в течение трех месяцев, усиливал активность транс-
аминазы. Гистологическое исследование выявило дегенеративные из-
менения в печени и спонгиформные изменения в центральной нервной 
системе у крыс, получавших дозу 2 г/кг, чего не наблюдалось при терапев-
тической дозе 1 г/кг (Lamchouri и др. 2002). Подкожное введение препарата 
из свежей травы гармалы крысам и внутрибрюшинное введение этаноль-
ного экстракта (95%) мышам (120 мг/кг и 250 мг/кг массы тела) приводи-
ло к токсическим последствиям, включая ригидность, дрожь, частое моче-
испускание, гипотермию, слабость, стимулирование центральной нервной 
системы, конвульсии и смерть. Средняя летальная доза 500 мг/кг была за-
фиксирована при введении мышам этанольного экстракта соответственно 
(68, 69). В Тунисе был проведен анализ 56 историй болезни пациентов, до-
ставленных в отделение интенсивной токсикологической помощи с 1983 
по 1998 год после приема внутрь медицинских растений. Соотношение по-
лов (мужчин/женщин) было 1:2; средний возрастпациентов 26 лет. Было 
вовлечено довольно много растений; трава гармалы в 7% случаев ассоци-
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ировалась с токсичностью, отравления затронули неврологическую (9%), 
желудочно-кишечную (73%) и сердечно-сосудистую (18%) системы (70).

Клиническая фармакология
Информации не обнаружено.

Побочные реакции
Информации не обнаружено.

Противопоказания
Растение противопоказано при беременности, учитывая его способность 
вызывать выкидыш (59). Трава гармалы противопоказана для применения 
у детей и кормящих грудью женщин, принимая во внимание ее возбуждаю-
щее влияние на центральную нервную систему (4, 70).. Она также противо-
показана пациентам с язвой желудка (22).

Меры предосторожности

Общие
Растение токсично и должно использоваться с осторожностью.

Взаимодействие с лекарствами
Информации не обнаружено.

Взаимодействие с лекарствами и лабораторными показателями
Информации не обнаружено.

Канцерогенность, мутагенность, нарушение фертильности
Было сообщено о значительном увеличении уровня тестостерона у самцов 
крыс, а также об уменьшении количества помета у самок (65, 66).

Беременность
См. Противопоказания.

Кормящие матери
См. Противопоказания.

Использование в педиатрии
См. Противопоказания.

Лекарственные формы
Измельченная трава для настоев.
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Дозировка
(При отсутствии иных показаний)
Для приема внутрь: настой - 1 чайная ложка раствора 3-4 раза в день (при-
готовленная из 1 чайной ложки сушеной травы на 1 чашку кипятка, проки-
пятить 15 минут) в водной бане. Затем настоять в течение двух часов и от-
фильтровать (8).
Для наружного применения: Ванна: две столовые ложки инфузии нарезан-
ной травы с добавлением 50 мл воды на ванну (6).
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Folium Plantaginis majoris – Листья
подорожника большого

Определение
Folium Plantaginis majoris представляет собой собранные во время цвете-
ния цельные или измельченные высушенные листья дикорастущего или 
культивируемого многолетнего растения Plantago major L. – подорожни-
ка большого ланцетного (семейство подорожниковых - Plantaginaceae) (1).

Синонимы
Plantago asiatica L., P. borysthenica (Rogow.) Wissjul., P. bracteata Moench, 
P. dostalii Domin, P. halophila E.P. Bicknell, P. intermedia DC., P .limosa Kit. Ex 
Schult., P. minimia DC in Lam. & DC., P. nana Tratt., P. nitrophila A. Nelson, 
P. officinarum Crantz, P. paludosa Turcz. ex Ledeb., P. pauciflora Domin, 
P. pumila Krock., P. scopulorum Pavlova, P. sorokini Bunge, P. uliginosa F.W. 
Schmidt in E. Mayer, P. vulgaris Pavlova (2-4).

Некоторые названия на национальных языках
Подорожник большой ланцетный, лопух подорожный, подорожник, по-
путник, путник, дорожник, бабка, ранник, поранник, порезник, чирье-
вая трава, аrnoglossa, bağ yapraği, baka zhal by rak, bartang, bazir dam bil, 
breitwegerich, broadleaf plantain, broad–leaved plantain, büyük sinirliot, büyük 
sinir out, cart-track plant, celtekas, ceuli, ceuli uncal, chajeoncho, ch’e ch’ien, 
che qian zi, common plantain, cuckoo’s bread, damarotu, daum sejumbok, daun 
sendok, daun urat, door-yard plantain, ekur anjing, ezan lezu, gechi oulaghi, 
Englishman’s foot, filo, filomatolu, grand plantain, grant plantain, great plantain, 
greater plantain, grosser Wegerich, grote weegbree, henplant, healing-blade, 
jghakhot, katir, katta zubturum, kesirotu, ki urat, kuping menjangan, lahuriya, 
lanting, lanting haba, laukahi, lamb’s-foot, lisan al-hamal, lielā ceļmalīte, 
llantén, llantén común, llanten mayor, llanten, meloh kiloh, mo noi, nipple grass, 
otot ototan, pătlagina, piantaggine grande, piantaggine maggiore, piharatamo, 
phak kat nam, plantain, plantain commun, plantain majeur, plantate gros, 
pridorozhnik, priputnik, poputnik, putiki, putnik, ratamo, ribgrass, ripple grass, 
sangka buwah, sangkubah, sangkuwah, sei ohr re, sembung otot, sinurotu, 
snakeweed, sobatshi jazyk, suri pandak, suur teeleht, tanagem, tanchagem-
maior, tarkuz, tirnagt, torongoat, triputnik, tsirevaja trava, twissat mariam, 
wayboard, waybread, wegerlich, white-man’s foot (3, 5-24).
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Монографии ВОЗ о лекарственных растениях, 
широко используемых в Новых независимых государствах (ННГ)

Географическое распространение
Родом из умеренных регионов мира (особенно Азии и Европы). Акклима-
тизируется и в других умеренных широтах. Встречается также в Средизем-
номорье и Западной Азии. Культивируется редко. Сбор обычно произво-
дится с дикорастущих видов (3, 5, 6, 25-29).

Описание
Многолетнее травянистое растение, с безлистным стеблем, высотой до 
30 см, с коротким корневищем и мочковатыми корнями. Каудекс корот-
кий. Основные листья розетковидные овально-эллипсоидальные, на вер-
хушке от тупоконечных до округленных, цельнокрайние или неяснозубча-
тые с хорошо выраженными продольными дугообразными жилками (3-9, 
обычно 5), суживающиеся у основания в длинный черешок. Длина листьев 
с черешком 4-24 см, ширина 2.5-11 см. Молодые листья опушенные, в зре-
лости голые с остатками опушения на основных жилках. Стеблевые листья 
отсутствуют. Цветки собраны в плотно сжатые суживающиеся колосовид-
ные соцветия длиной 5-30 см и шириной до 1 см, зеленовато-бурые, глад-
кие. Растение как самоопыляемое, так и ветроопыляемое. Цветоножка го-
лая. Прицветники длинной 1,5-4 мм вогнутые, продолговато-яйцевидные, 
килеватые, тонко окаймленные по краям. Чашечка 3 мм длиной с выра-
женными чашелистиками почти равными ей по длине. Чашелистики глад-
кие, 2-2.5 мм длиной, от овальных до округлых. Тычинки невзрачные, ты-
чиночная нить белая с пыльниками от фиолетового до желтовато-бурого 
цвета. Плод - овальная коробочка, длиной 2.5-4 мм, гладкая, раскрыва-
ющаяся по поперечным швам в нижней части, верхняя часть отделяется 
в виде конической крышечки, на которой виднеются остатки столбика. 
Семян в коробочке 5-25. Семена тонко продольно-морщинистые, тускло-
черного цвета, длиной около 1 мм (6, 8, 27, 28, 30, 31).

Растительное сырье, представляющее интерес: 
высушенные листья

Внешний вид
Высушенные, цельные или частично измельченные листья, скрученные, 
овальные или элллипсоидальные, цельнокрайние или неяснозубчатые, с 
3-9 жилками, суженные в длинный черешок. В месте обрыва черешка вид-
ны остатки нитевидных жилок. Листья зеленого или буровато-зеленого 
цветa, длиной до 24 см (с черешком ) и шириной 3-11 см. Измельченное 
сырье состоит из фрагментов листьев различной формы, диаметром менее 
7 мм (1).

Органолептические свойства
Запах: слабый; вкус: слабо-горьковатый (1).
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Микроскопические характеристики
При рассмотрении листа с поверхности видны клетки верхнего и нижне-
го эпидермиса. Верхний эпидермис представлен многоугольными клет-
ками с прямыми стенками, нижний – со слабоизвилистыми. Устьица ано-
моцитного типа имеются на обеих сторонах листа, преимущественно на 
нижней. Кутикула местами складчатая. Клетки эпидермиса в области 
прикрепления волосков образуют розетку. Волоски двух типов: простые 
и головчатые. Простые волоски многоклеточные, гладкие, с расширен-
ным основанием. Головчатые волоски на одноклеточной ножке с удли-
ненной двухклеточной головкой. Реже встречаются головчатые волоски 
на многоклеточной ножке с овальной или шаровидной одноклеточной 
головкой. Длина волосков варьирует от 30 до 200 μm (1, 27, 32). В области 
проводящих пучков клетки мезофилла содержат танин (33).

Порошок
Зеленый или буровато-зеленый. Диагностические признаки порошка те 
же, что описаны для цельного сырья (см. Микроскопические характеристи-
ки). Волоски часто обломаны в местах “сочленения”.

Общие методы идентификации
Макроскопический и микроскопический анализ. Фитохимическая реакция 
на наличие полисахаридов и галактуроновой кислоты (1). Тонкослойная 
хроматография на наличие аукубина. Реактивы: флороглюциновая и соля-
ная кислоты (32), диметилбензальдегид (34), бензидин или анисовый аль-
дегид, или ванилинсерный реактив (35). Специфические иридоиды могут 
быть использованы как важные таксономические маркеры (36).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Проба на наличие специфических микроорганизмов и установление мак-
симально допустимых пределов бактериального загрязнения проводится в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ по методам контроля качества лекар-
ственного растительного сырья (37).

Химическая
Информации не обнаружено.

Посторонние органические примеси
Не более 1% органических примесей. Не более 5% побуревших или почер-
невших листьев. Не более 1% цветочных стрелок. Фрагментов сырья ди-
аметром менее 1 мм не более 5% Для измельченного сырья: не более 10% 
фрагментов сырья диаметром более 7 мм и не более 7% фрагментов сырья 
диаметром менее 0,5 мм (1).
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Общая зола
Не более 20% (1) или не более 15% (38).

Кислотонерастворимая зола
Золы, не растворимой в 10% соляной кислоте, не более 6% (1).

Сульфатный зольный остаток
Информации не обнаружено..

Водорастворимый экстракт
Не менее 30% (27).

Спирторастворимый экстракт
Информации не обнаружено.

Потери при высушивании
Не более 14% (1).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимально допустимый суммарный предел содержания 
альдрина и диэльдрина не более 0,05 мг/кг (39). В отношении других пести-
цидов см. Европейскую фармакопею (39) и рекомендации ВОЗ: по методам 
контроля качества лекарственного растительного сырья (37) и по остаточ-
ному содержанию пестицидов (40).

Тяжелые металлы
В отношении анализа на содержание максимально допустимых пределов 
тяжелых металлов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества 
лекарственного растительного сырья (37).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях в отношении анализа на содержание радиоактив-
ных изотопов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества лекар-
ственного растительного сырья (37).

Прочие пробы на чистоту
Содержание минеральных примесей не более 1% (1). Химический анализ, а 
также анализ на содержание сульфатированной золы и спирторастворимо-
го экстракта проводится в соответствии с национальными требованиями.

Химический анализ
Содержание не менее 12% полисахаридов (1).
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Основные химические составляющие
Основными химическими составляющими высушенных листьев явля-
ются иридоиды: аукубин, 3,4-дигидроаукубин, 6'-O-β-глюкозилаукубин, 
катальпол, плантареналозид и мелитозид. Содержатся также слизь (до 
12%); флавоноиды (апигенин, баикалеин, скутеллареин, баикалин, го-
моплантагинин, непитрин, лютеолин, гиспидулин, плантагозид); угле-
воды (L-фруктоза, D-глюкоза, плантеоза, сахароза, стахиоза, D-ксилоза, 
сорбитол, тирозол, слизь, камедь); алкалоиды (босниакин, метил эфир 
босниакиновой кислоты); кислоты (бензойная, кофейная, хлорогено-
вая, коричная, р-кумаровая, феруловая, фумаровая, гентизиновая, 4-ги-
дроксибензойная, неохлорогеновая, салициловая, сирингиновая, урсоло-
вая, ванильная, олеоноловая); аминокислоты; липиды; протеолитические 
ферменты; танины (до 4%); сапонины; стероиды и витамины (18, 22, 27, 
29, 41-47, 91). Углеводная составляющая полисахарида плантаглюцида, 
изолированная из листьев P. major представлена галактуроновой кисло-
той (27%) и моносахаридами: галактозой, глюкозой, маннозой, ксилозой, 
арабинозой и фукозой (48). Структура некоторых характерных составля-
ющих представлена ниже.

Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Информации не обнаружено.

Описанное в фармакопеях и других официальных документах
Листья подорожника применяются внутрь при катарах дыхательных пу-
тей, кашле, бронхитах, воспалительных состояниях слизистой оболочки 
полости рта и застое мокроты, нефритах, циститах, недержании мочи, ди-
зентерии, носовых кровотечениях, и избыточном потоотделении (49, 50).
Также используются при лечении диареи и запоров (22).

Описанное в традиционной медицине
Во многих частях света свежие листья подорожника используются в каче-
стве антисептика при лечении раздражения кожи, рожи, абсцессов, ожо-
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гов, скрофулеза и кожных воспалениях, а также для лечения фистул и язв 
(5, 43, 51, 52). Листья подорожника также используются для подавления 
кашля при бронхите, простуде и воспалении верхних дыхательных пу-
тей, в качестве болеутоляющего и диуретического средства при лечении 
почечно-каменной болезни (53-55). Растение применяется также в качестве 
гепатопротектора (4, 56). Листья подорожника используются в качестве 
слабого антибиотика, вяжущего средства (57), а также иммуномодулирую-
щего (58), противогипертонического (59), гипогликемического (60), гемо-
статического (61), антиаллергенного, жаропонижающего и противозудно-
го средства (62). Используются для лечения глазных воспалений, а также в 
качестве глистогонного средства (63-65). Назначаются при цистите с гема-
турией и геморрое (38).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Противовирусное, цитотоксическое и иммуномодулирующее действие
Антивирусное действие водного экстракта и изолированных составляю-
щих из листьев подорожника изучалось в отношении ряда вирусов гер-
песа (HSV-1, HSV-2) и аденовирусов (ADV-3, ADV-8, ADV-11) in vitro. 
Средняя эффективная концентрация (ЭК

50
) для антивирусного действия 

определялась при концентрациях, обеспечивающих 50% цитопротектив-
ное действие против вирусной инфекции. Индекс селективности (ИС) 
определялся по соотношению ЭК

50 
для цитотоксичности и цитопротекции, 

как было указано выше. Полученные результаты указывают на то, что экс-
тракт проявляет низкую чувствительность к вирусу герпеса (66)..

Противовирусное, цитотоксическое и иммуномодулирующее действие 
горячего водного экстракта листьев подорожника изучалось in vitro в от-
ношении ряда вирусов, в частности, вирусов герпеса (HSV-1 и HSV-2), аде-
новирусов (ADV-3, ADV-8 и ADV-11), и в отношении различных видов 
клеток лейкемии, лимфомы и карциномы человека. Активность измеря-
лась при помощи наборов XTT, BrdU и гамма-интерферона. Полученные 
результаты свидетельствовали о том, что экстракт обладает значительной 
ингибирующей активностью в отношении пролиферации клеток лимфомы 
(U937) и карциномы (мочевой пузырь, костная ткань, шейка матки, почки, 
легкие и желудок), а также против вирусной инфекции (HSV-2 и ADV-11). 
Экстракт проявлял как иммуностимулирующее, так и иммуноподавляю-
щее действие: в низких концентрациях (< 50 μg/ml), экстракт усиливал про-
лиферацию лимфоцитов и секрецию гамма-интерферона, однако при высо-
ких концентрациях (> 50 μg/ml) этот эффект подавлялся. Был сделан вывод 
о том, что экстракт обладает широким спектром противолейкемического, 
противоракового и противовирусного действий, а также способностью мо-
дулировать клеточный иммунитет. Иммуномодулирующее действие отва-
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ра высушенных листьев подорожника наблюдалось in vitro в пробе транс-
формации лимфоцитов и стимулирования секреции γ-интерферона (в кон-
центрациях 12.5 μg/ml и 25 μg/ml соответственно) (67).

Были предприняты исследования действия индивидуальных компо-
нентов экстрактов подорожника на трансформацию лимфоцитов с помо-
щью BrdU иммунотеста. Проводилось также изучение секреции гамма-
интерферона с помощью иммуносорбентной энзимной пробы ELISA. 
Результаты выявили повышение активности пролиферации человече-
ских лимфоцитов и секреции γ-интерферона под влиянием водораство-
римых соединений - аукубина, хлорогеновой кислоты, феруловой кисло-
ты, p-кумаровой кислоты и ванильной кислоты. Увеличение числа чело-
веческих мононуклеарных клеток (PBMC) в периферической крови было 
обнаружено под влиянием водонерастворимых соединений байкалеина и 
байкалина, исключая лютеолин. Хотя олеанолевая кислота и урсоловая 
кислота из тритерпеноидов заметно не влияли на пролиферацию PBMC, 
они значительно стимулировали секрецию γ-интерферона. Монотерпено-
ид линаоол обнаружил сходную с тритерпеноидами иммуномодулирую-
щую активность (46).

Очищенный от эндотоксина метанольный экстракт листьев подорож-
ника в дозах 50, 100, 250 и 500 мкг/мл усиливал секрецию оксида азота (NO) 
в 4.4 ± 1; 6 ± 1; 12 ± 0.4 и 18 ± 0.4 раз и усиливал выделение фактора некроза 
опухоли альфа (TNF-α) в макрофагах брюшной полости крыс на 621 ± 31; 
721 ± 36; 727 ± 36, и 1056 ± ЕД/мл соответственно. Секреция NO и TNF-α 
необработанными макрофагами была незначительной. Кроме того, экс-
тракт доза-зависимо усиливал пролиферацию лимфоцитов, индуцирован-
ную конканаваллином А (в 3-12 раз), по сравнению с применением одного 
лишь конканаваллина А. Регулирование иммунных параметров, вызывае-
мое экстрактом, может быть клинически значимым в отношении ряда за-
болеваний (68).

Гематопоэтический эффект
Водный, метанольный, хлороформенный и гексановый экстракты листьев 
подорожника большого добавлялись в культуральную среду клеток кост-
ного мозга и селезенки CD (1) мышей, инкубированных при 37 0 C в тече-
ние 72 часов, а также в культуры Escherichia coli, Bacillus subtilis и Candida 
albicans. Водный и метанольный экстракты в дозах 0.4 и 0.2 мг/мл повыша-
ли концентрацию клеток костного мозга в 2.7 и 3.15 раз соответственно, 
а также повышали концентрацию клеток селезенки в 3.38 и 6.39 раз соот-
ветственно (P < 0.001). Водный экстракт подавлял рост Bacillus subtilis с 78 
до 21%; гексановый экстракт подавлял рост Escherichia coli; метанольный 
и хлороформенный экстракты слабо ингибировали рост Bacillus subtilis и 
Escherichia coli соответственно. Полученные данные свидетельствуют об 
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антимикробной и стимулирующей кроветворение активности подорожни-
ка большого in vitro (69).

Антимикробное действие
Водно-этанольный 50% экстракт высушенного листа подорожника ока-
зывал антибактериальное действие против Shigella dysenteriae в концен-
трации 50 μl/на агаровую пластинку (70) in vitro. Настойка, состоящая из 
10 г растительного сырья на 100 мл этанола, проявляла активность против 
Bacillus subtilis (в концентрации 0,1 мг/на агаровую пластинку), Escherichia 
coli и Staphylococcus aureus (30 μl/диск) (52). Крем из листьев подорожни-
ка в дозе 20,7 μg/на агаровую пластинку проявил противогрибковое дей-
ствие в отношении Candida albicans (71). Антибактериальное действие пек-
тинового полисахарида, выделенного из листьев подорожника, изучалось 
у инбридинговых мышей NIH/OlaHsd и Fox Chase SCID, инфицированных 
Streptococcus pneumoniae серотипа 6В. Пектиновый полисахарид вводился 
внутрибрюшинно (12 μg/g/животное) либо 3 раза в день до проведения опы-
та, либо 1-3 раза через 3-48 часов после проведения опыта. Регистрирова-
лись количество бактерий в крови и процент выживания мышей. Предше-
ствующее проведению опыта введение полисахарида, а также липополиса-
харида (включенного в качестве контроля), обеспечивало дозозависимое 
защитное действие против S. pneumoniae серотипа 6B. Однако введение по-
лисахарида после развития инфекционного процесса у мышей не оказыва-
ло воздействия. Эти результаты свидетельствуют о том, что полисахарид-
ная фракция листьев подорожника защищает мышей от пневмококковой 
инфекции при предварительном системном введении и что защитный эф-
фект обусловлен стимуляцией иммунной системы (72).

Антипаразитарное действие
Действие отвара из листьев подорожника против кишечных паразитов се-
мейства жгутиковых измерялось в концентрации 60 мг/мл in vitro, слепым 
методом, с использованием трофозоитов Giardia duodenalis, инкубирован-
ных с отваром. Жизнеспособность трофозоитов определялась при помощи 
3-[4,5-диметилдиазол-2-ил]-2,5-дифенил тетразолиум бромида (MTT), кото-
рый восстанавливается до MTT-формазана под воздействием живых трофо-
зоитов. Восстановленный МTT экстрагировался и измерялся при помощи 
спектрофотометра при длине волны 570 нм. Также анализировались негатив-
ные (трофозоиты без экстракта) и позитивные контрольные пробы (инкуби-
рованные с тинидазолом). Противопаразитарная активность отвара опреде-
лялась по результатам смертности битрофозоита на уровне 76 ± 1,2% (73).

Антиноцицептивное действие
Антиноцицептивное действие метанольных экстрактов листьев подорож-
ника (400 мг/кг) изучалось в тесте на спазмы, индуцируемые уксусной кис-
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лотой, и в пробе на отдергивание хвоста на мышах. Введение экстракта 
внутрь подавляло болевое восприятие, связанное со спазмами, индуциро-
ванными уксусной кислотой, обеспечивая защиту на 50.8-45.8%, что суще-
ственно отличается от контрольной пробы. В пробе на отдергивание хво-
ста экстракт листьев в дозе 400 мг/кг-1 массы тела значительно увеличивал 
латентный период отдергивания хвоста в ответ на тепловую стимуляцию. 
Экстракты в дозах до 2 г/кг-1 массы тела не вызывали смертности или за-
метных признаков острой токсичности (Atta и El-Sooud 2004). Введение во-
дного экстракта высушенного листа подорожника через зонд в желудок 
мышей подавляло спазмы, вызванные уксусной кислотой, в дозе 1 г/кг мас-
сы тела (65).

Противовоспалительное действие
Введение в желудок водного экстракта высушенных листьев подорожни-
ка в дозе 1 г/кг массы тела подавляло развитие индуцированного карра-
гинаном плеврита и отека лапки у крыс. При удвоении дозы (2 г/кг массы 
тела) экстракт подавлял развитие гранулематозных образований, инду-
цированных кротоновым маслом (65). При помощи биоактивно направ-
ленного фракционирования из гексанового экстракта высушенного и 
измельченного в порошок растительного материала были изолированы 
урсоловая кислота и карофиллин. Оба вещества обладали противовоспа-
лительным действием (75).

Подавление выделения гистамина
Изучалась способность этанольного экстракта листьев подорожника по-
давлять выделение гистамина из клеток RBL-2H3 (клеточная линия ба-
зофильной лейкемии у крыс), являющихся опухолевым аналогом тучных 
клеток. Полученные результаты свидетельствовали о том, что экстракт 
(0.5 мг/мл) подавляет иммуноглобулин Е-зависимое выделение гистамина 
из клеток RBL-2H3. Ингибирующий эффект превышал 80%. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что экстракт содержит активные со-
ставляющие, ингибирующие дегрануляцию тучных клеток, что может ока-
заться полезным при лечении астмы (76).

Противоопухолевое действие
Этанольный 70% экстракт и водно-этанольный экстракт (1:1) высушенных 
листьев проявил противоопухолевое действие на модели рачка Artemia 
salina при средней летальной концентрации 7 μg/ml и средней ингибиру-
ющей концентрации 4,74 μg/ml Этанольный экстракт также понижал ак-
тивность β-глюкуронидазы при средней ингибирующей концентрации в 
17 μg/ml (Parra и др. 2001). Ингибирование роста клеток саркомы 180 (ASC) 
(52%) наблюдалось in vivo у мышей, после внутрибрюшинного введения 0,2 
мг/кг 95% этанольного экстракта в течение 5 дней. В хронических экспе-
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риментах на крысах введение полифенольного комплекса из листа подо-
рожника - плантастина (способ введения не указан) уменьшало действие 
эндогенно синтезируемого канцерогена - нитрозодиэтиламина. Это кан-
церогенное соединение синтезируется в организме у крыс после длитель-
ного введения амидопирина и нитрита натрия, вызывающих токсическое 
повреждение печени и развитие опухолей. Число новообразований состав-
ляло 33,3% у животных, получавших плантастин, и увеличивалось до 87,5% 
у крыс, получавших комбинацию амидопирин-нитрит натрия. Плантастин 
также понижал до нормы уровни активности ферментов, индуцируемых 
амидопирином и нитритом натрия (Карпиловская и др, 1989). Была изуче-
на цитотоксическая активность метанольного экстракта высушенных на 
воздухе и измельченных в порошок листьев подорожника на клеточных 
линиях опухолей человека. Использовались следующие опухолевые кле-
точные линии: почечная аденокарцинома человека (TK-10), аденокарци-
нома молочной железы человека (MCF-7) и меланома человека (UACC-
62). Для оценки ингибирования роста в этом исследовании использовалась 
проба с сульфородамином В. Концентрации (в мкг/мл) экстракта, необхо-
димые для ингибирования размножения клеток на 50% (ИР

50
), составляли: 

> 250 (TK-10); 46.5 ± 7.1 (MCF-7) и 46.5 ± 8.2 (UACC-62). Концентрации, не-
обходимые для достижения полного ингибирования размножения (ПИР), 
составляли: > 250 (TK-10); 97.5 ± 1.8 (MCF-7) и 112.5 ± 2.1 (UACC-62), а кон-
центрации, необходимые для уничтожения клеток на 50% (ЛК

50
), состав-

ляли: > 250 (TK-10); 207 ± 18.2 (MCF-7) и 247 ± 12.3 (UACC-62). Получен-
ные результаты свидетельствуют о том, что экстракт обладает цитотокси-
ческим действием при определенной степени селективности в отношении 
испытуемых клеточных культур. Эти результаты объясняют традиционное 
применение подорожника в качестве противоопухолевого средства (80).

Ранозаживляющее действие
Наружное применение негидролизуемой хроматографической фракции 
(10%) и гексанового экстракта (25%) высушенных листьев подорожника в 
значительной степени (P < 0.001) ускоряло сокращение и эпителизацию ре-
заных ран у кроликов (81).

Взаимодействие между полисахаридной фракцией пектинового типа 
(PTPF), изолированной из листьев подорожника и комплементом челове-
ка, изучалось in vitro с использованием двух различных тестов фиксиро-
вания комплемента и двух методов ELISA для выявления продуктов ак-
тивации комплемента. В качестве источника комплемента использовалась 
сыворотка десяти добровольцев. Тесты фиксации комплемента были пред-
назначены для измерения концентрации пектина, необходимого для ин-
гибирования гемолиза на 50% (ICH

50
). В тестах ELISA, предназначенных 

для выявления продуктов активации комплемента, в качестве стандар-
та использовалась полностью активированная сыворотка. В ходе одного 
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из гемолитических тестов наблюдалась более чем 200-кратная разница в 
активности ICH

50
 пектина PTPF в тех случаях, когда происходила заме-

на одной используемой в качестве источника комплемента сыворотки на 
другую. Напротив, тесты ELISA по активации комплемента не показали 
значительных изменений активности PTPF по отношению к используемой 
в качестве комплемента сыворотке. Уровень антител против PTPF, выяв-
ленный в сыворотках-комплементах, не соответствовал ICH

50
 активности 

PTPF. Результаты свидетельствуют о том, что PTPF является сильным ак-
тиватором комплемента с активностью того же порядка, что и агрегируе-
мый иммуноглобулин G человека. Эти результаты, по-видимому, обуслов-
ливают ранозаживляющее действие листьев подорожника (82).

Токсикология
Средняя летальная доза 11.9 г/кг была определена путем внутрижелу-
дочного введения мышам водно-этанольного (1:1) экстракта листьев по-
дорожника (77,83). Для оценки генотоксической активности водного 
экстракта листьев подорожника был использован тест соматической му-
тации и рекомбинационный тест на Drosophila melanogaster. Было прове-
дено два кросса дрозофилы: стандартный кросс и высокобиоактивиро-
ванный кросс. Каждый кросс произвел два типа потомства мух. Трехднев-
ные личинки обоих типов потомства обрабатывались неразведенным и 
разведенным экстрактом (1:1 и 1:2 в воде). Экстракты проявили геноток-
сичность в обоих кроссах, число индуцированных повторяемостей было 
одинаковым для обоих типов мух. Сравнение повторяемостей пятен на 
крыльях в потомстве указывает на то, что рекомбинация проявилась в зна-
чительной мере. Результаты показывают, что в подобных эксперименталь-
ных условиях водные экстракты являются генотоксичными (вызывают ре-
комбинации) (Pimenta и Nepomuceno 2005). Субхроническая токсичность 
водного препарата листьев проверялась на самцах мышей. Экстракт (2000 
мг/кг) вводился один раз в день пять дней в неделю в течение 40 дней. Кон-
трольная группа получала 0.5 мл дистиллированной воды вместо экстрак-
та. Признаки субхронической токсичности были зарегистрированы на 2-й 
и на 12-й дни эксперимента. Никаких заметных изменений в массе тела у 
мышей, получавших водный экстракт, и контрольных мышей отмечено 
не было (Garcia Gonzalez и др. 2003). Потенциальная генотоксичность со-
левого экстракта высушенных листьев подорожника изучалась на тесте 
микросомной активации Salmonella typhimurium и методом щелочно-
го одноклеточного гелевого электрофореза (COMET). Экстракт (40 мкг/
на агаровую пластинку) не вызывал положительной реакции в штаммах 
Salmonella typhimurium TA98 и TA100 с метаболической активацией и без 
нее, однако определялись значения, превышающие величины негативно-
го контроля в COMET-тесте. Результаты свидетельствуют о том, что экс-
тракт оказывает генотоксическое действие на лимфоциты человека (86).
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Клиническая фармакология
Информации не обнаружено.

Побочные реакции
Был отмечен аллергический контактный дерматит, вызываемый подорож-
ником (87).

Противопоказания
При появлении симптомов гиперчувствительности (контактный дерматит) 
лист подорожника не следует повторно применять.

Предупреждения
Информации не обнаружено.

Предостережения

Общие
Информации не обнаружено.

Взаимодействие с лекарствами
Информации не обнаружено.

Взаимодействие лекарств с лабораторными показателями
Информации не обнаружено.

Канцерогенность, мутагенность, нарушение фертильности
Относительно канцерогенности и нарушения фертильности информации 
не обнаружено. Имеются экспериментальные данные о генотоксичности 
водно-этанольного экстракта и экстракта на основе физиологического 
раствора натрия хлорида (см. “Токсикология” выше).

Беременность: тератогенные эффекты
Информации не обнаружено.

Беременность: не-тератогенные эффекты
Не рекомендуется использовать траву во время беременности. (см. разделы 
«Токсикология» и «Генотоксикология» выше).

Кормящие матери
Информации не обнаружено.

Использование в педиатрии
Информации не обнаружено.
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Лекарственные формы
Измельченная трава для настоев и других галеновых препаратов для вну-
треннего пользования. Сок листьев Plantago major (89).

Дозировка
(При отсутствии иных показаний)
Для внутреннего применения. Гранулы из высушенного листа: 2-4 г, три 
раза в день перед едой (38).
Настой: Одна столовая ложка настоя (10 г высушенного листа на 200 мл 
кипятка настаивать 15-20 мин) три раза в деньперед едой (89). Жидкий экс-
тракт: 2-4 мл жидкого экстракта (1:1 в 25% этанола) три раза в день (41)..
Настойка: 2-4 мл (1:5 в 45% этанола) три раза в день (41).Сок листьев: одна 
столовая ложка, три раза в день перед едой (28).
Для наружного применения. Холодный мацерат: используется для промы-
ваний, полосканий или припарок: вымочить 1.4 г измельченной травы в 
150 мл холодной воды, настаивать 1-2 часа, часто помешивая (90)..
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Herba Polygoni avicularis – Трава
горца птичьего

Определение
Herba Polygoni avicularis представляет собой цельные или измельченные 
высушенные цветущие надземные части растения Polygonum aviculare L. – 
Горец птичий (семейство гречишных – Polygonaceae), собранные во время 
цветения (1,2).

Синонимы
Polygonum agreste Sumn., P. aphyllum Krock., P. araraticum Kom., P. arenastrum 
Boreau., P. heterophyllum Lindm., P. Viviparum L. (3–6).

Некоторые названия на национальных языках
Горец птичий, птичья гречиха, спорыш, allseed nine-joints, armstrong, 
aviculaire, baekjeol, beggarweed, bian xu, birdgrass, bird knotgrass, bird’s 
tongue, birdweed, bistorta centinodio, bistorte aviculare, Blutkraut, centinode, 
centinodia, common knotgrass, common knotweed, coreggiuola, cow grass, 
crawlgrass, chveulebrivi matitela, devil’s grass, doejipool, doorweed, eunmadeup, 
gorets ptitsii, harilik linnurohi, herba centumnodii, herba sanguinalis, herbe à 
cochon, herbe aux panaris, herbe de renouée des oiseaux, herbe des st innocents, 
hogweed, höusegräs, hundred jointed, knicker, knot-grass, knotgrass herb, 
knotweed, knot-weed, qush toron, laufrasen, madeupnamul, matgrass, matitegh 
trchnayin, maura sūrene, ninety-knot, pig-rush, pigweed, pihatatar, pinkweed, 
plattsaad, poligono, poligono degli uccelli, porcfu, prostrate knotweed, rdesno 
ptaci, red robin, renouée des oiseaux, russischer knöterichtee, sanguinaire, 
saugrss, saukraut, schweinegrass, schweinekruse, sekedeknä, shabat el ghûl, 
sparrow tongue, sporiş, sporysz, stonegrass, swine’s grass, swynel grass, 
tire-goret, traînasse, trampgrass, traniane, troscot, tungress, vej-pileurt, 
vogelknöterich, vogelknöterichkraut, way grass, wegetred, wegetritt, weggras, 
wegkruast, weidemannscher tee, Zerrgras (4, 6–18).

Географическое распространение
Произрастает повсеместно почти во всех умеренных климатических зонах 
мира. Обыкновенный сорняк. (3,7,9,16,20).
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Описание
Очень полиморфный вид. Однолетнее травянистое растение с коротким 
стержневым корнем и многочисленными боковыми корнями. Стебли го-
лые, ветвистые, с продольными бороздками, распростертые или слегка 
восходящие длиной до 10-60 (100) см. Листья попеременные, черешковые 
или сидячие от продолговатой до линейно- ланцетовидной формы, остро-
ватые, длиной до 3 см с заостренными или зубчатыми прилистниками. 
Раструбы, отходящие от узлов, прозрачно-серебристые, длиной 4-12 мм, 
глубоко двухраздельные, позднее разорванные на полосы, с 8-10 проступа-
ющими жилками. Цветки обоеполые, энтомофильные, одиночные или по 
2-5 в пазухах листьев, мелкие, неприметные, зеленовато-красные, с череш-
ком длиной 1-1.5 мм. Околоцветник пятичленный, зеленый, с белой или ро-
зовой закраиной, длиной 1.5-3.5 мм. Тычиник 8, завязь верхняя, с 3 корот-
кими столбиками и малозаметным рыльцем. Плод – трехгранный орешек, 
от овальной до почти эллиптической формы, не выдающийся или слег-
ка выдающийся из околоцветника, морщинистобороздчатый, от темно-
коричневого до черного цвета, длиной 2-4 мм (3,4,7,9,21-28).

Растительное сырье, представляющее интерес: 
высушенные надземные части

Внешний вид
Цельные или измельченные облиственные стебли до 40 см длиной. Сте-
бель толстый, ветвистый, узловатый, цилиндрический, слегка ребристый 
или продольнобороздчатый, толщиной 0,5-2 мм, несущий сидячие или ко-
роткочерешковые, голые, цельнокрайние листья, значительно различаю-
щиеся по форме и размерам: широкоэллиптические, обратнояйцевидные, 
продолговатые, ланцетовидные или почти линейные, длиной до 3 см и ши-
риной до 1 см. Раструбы пленчатые, рассеченные, с серебристым оттенком. 
Цветки мелкие, пазушные, околоцветник пятичленный, зеленый, с белой 
или розовой закраиной. Плоды - трехгранные орешки длиной 2-4 мм, от 
коричневого до черного цвета, обычно с точечками или полосками (1,2).

Органолептические свойства
Запах: слабый; вкус: слегка вяжущий (2).

Микроскопические характеристики
Клетки верхнего и нижнего эпидермиса с прямыми, утолщенными стенка-
ми, в очертании от прямоугольных до извилистых. Клетки верхнего эпи-
дермиса иногда с четковидно-утолщенными стенками. Кутикула по краю 
листа и над крупными жилками продольно-складчатая. Устьица анизо-
цитного типа. По краю пластинки листа 1-3 ряда клеток эпидермиса име-
ют толстые оболочки и слегка вытянуты в сосочек. В мезофилле листьев 
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и стеблей имеются многочисленные, иногда очень крупные друзы оксала-
та кальция. Характерно наличие многочисленных тостостенных волокон, 
чаще над жилками как с верхней, так и с нижней стороны, а также вдоль 
края пластинки листа.

Порошок
Зеленовато-бурый. Фрагменты эпидермиса листа с многоугольными клет-
ками и извилистыми клеточными стенками и многочисленными устьицами 
анизоцитного типа; фрагменты листьев и стеблей с клетками содержащи-
ми многочисленные друзы оксалата кальция, некоторые из которых весь-
ма крупные; пучки толстостенных волокон в гиподерме стебля; округлые 
пыльцевые зерна с гладкой экзиной и тремя зародышевыми порами; от-
дельные бурые фрагменты экзокарпа, состоящего из клеток с толстыми из-
вилистыми стенками.

Общие методы идентификации
Макроскопическое и микроскопическое исследование, тонкослойная хро-
матография на присутствие характерных составляющих кофейной и хло-
рогеновой кислоты (1), а также флавоноидов (29). Качественная (цветовая) 
реакция на выявление флавоноидов при воздействии хлористым алюмини-
ем на измельченное сырье (2), а также цветовая реакция водного экстракта 
пульверизированного препарата в присутствии хлорида железа (30).

При воздействии раствором гидрооксида калия 675 г/л и медленном на-
гревании порошок проявляет следующие диагностические характеристи-
ки: эпидермис листьев и отдельные клетки мезофилла приобретают крас-
ную, красновато-фиолетовую окраску, а при воздействии 0,1 г/л раствора 
хлорного железа, некоторые фрагменты листа, окрашиваются почти в чер-
ный цвет (1,2,7).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Тест на присутствие специфических микроорганизмов и установление до-
пустимых пределов бактериального загрязнения проводится в соответ-
ствии с рекомендациями ВОЗ по методам контроля качества лекарствен-
ного растительного сырья (31).

Химическая
Информации не обнаружено.

Посторонние органические примеси
Не более 2% корней и не более 2% прочих примесей (1, 2). Побуревших и 
почерневших фрагментов растения не более 3%. Для измельченного сырья: 
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не более 10% фрагментов сырья диаметром менее 0,5 мм и не более 10% 
фрагментов сырья диаметром более 7 мм (2). Не более чем 3% (30).

Общая зола
Не более 10% (1), не более 13% (2,30).

Кислотонерастворимая зола
Не более 3% (30).

Сульфатный зольный остаток
Информации не обнаружено.

Водорастворимый экстракт
Не менее 6% (30).

Спирторастворимый экстракт
Не менее 16% (30).

Потери при высушивании
Не более 10% (1) или не более 13% (2). Не более 15% (30).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимально допустимый суммарный предел содержания 
альдрина и диэльдрина не более 0,05 мг/кг (1). В отношении других пести-
цидов см. Европейскую фармакопею (1) и рекомендации ВОЗ: по методам 
контроля качества лекарственного растительного сырья (31) и по остаточ-
ному содержанию пестицидов (32).

Тяжелые металлы
В отношении анализа на содержание максимально допустимых пределов 
тяжелых металлов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества 
лекарственного растительного сырья (31).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях в отношении анализа на содержание радиоактив-
ных изотопов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества лекар-
ственного растительного сырья (31).

Прочие пробы на чистоту
Содержание минеральных примесей не более 2% (2).Химический анализ и 
анализ на содержание сульфатированной золы проводится в соответствии 
с национальными требованиями.
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Химические анализы
Содержание не менее 0,3% суммы флавоноидов, в пересчете на гиперозид 
(1) или не менее 0,5% флавоноидов в пересчете на авикулярин (2).

Основные химические составляющие
Основными составляющими надземных частей растения являются флаво-
ноиды (0,1-1%, изредка 2,5-3%): производные кемпферола, кверцетин, мир-
цетин и в особенности авикулярин (кверцетин-3-О-арабинозид, пример-
но 0,2%); югланин (кемпферол-3-О-арабинозид), гиперозид, кверцитрин, 
рамнетин-3-О-галактозид, витексин, изовитексин и рамназин гидроген 
сульфат. Также содержатся лигнан гликозид, авикулин, нафтохинон (6-ме-
токсиплюмбагин), слизь, которая при гидролизе дает галактуроновую кис-
лоту, глюкозу, галактозу, арабинозу и рамнозу; лигнан авикулин; некото-
рое количество дубильных веществ (ратанин), фенолкарбоксиловые кисло-
ты (кофейная, хлорогеновая), гидроксикумарины (умбеллиферон и скопо-
летин); виннокаменная, муравьиная и кремневая кислота (около 1%), часть 
которой присутствует в виде водорастворимых силикатов (4, 7, 8, 19, 20, 33-
43 ). Структуры некоторых характерных составляющих представлена ниже.

Применение в медицине

Основанное на клинических данных
Применяется для поддерживающего лечения при воспалении десен (44).

Описанное в фармакопеях и других официальных 
документах
Трава горца птичьего применяется для облегчения симптомов при просту-
де и кашле (35). Растение широко известно в китайской медицине, где оно 
используется для лечения инфекции в моче при болезненном мочеспуска-
нии, как средство от обильных менструальных кровотечений, при дизенте-
рии, змеиных укусах, экземе и влагалищном зуде (29).

Описанное в традиционной медицине
Трава горца птичьего использовалась в качестве гипотензивного, крово-
останавливающего, противоревматического, жаропонижающего и гипо-

O

O

OH

O H

OH

HO

O

R

avicularin
R=Ara

quercitrin
R=Rha

=

O

OH

OH

HO

Ara

O

OH

Rha =

OH

CH
3

HO

α-L-arabinofuranosyl α-L-rhamnopyranosyl

SMPvol5_R.indd   341SMPvol5_R.indd   341 30.06.10   14:3330.06.10   14:33



342

Монографии ВОЗ о лекарственных растениях, 
широко используемых в Новых независимых государствах (ННГ)

гликемического средства (36, 45, 48). Она также использовалась при лече-
нии нарушений функции кишечника, для удаления почечных камней, ле-
чения варикоза, в качестве желчегонного средства и стимулятора менстру-
аций (49, 51). Имеются описания применения горца птичьего в качестве 
инсектицида или глистогонного, вяжущего, противогрибкового и раноза-
живляющего средства (52-54). Кроме того, трава горца птичьего использу-
ется при лечении мокнущей экземы (55).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Антигепатотоксическое действие
Антигепатотоксическое действие метанольного экстракта высушенной 
травы горца птичьего изучалось на крысах. Внутрибрюшинное введение 
экстракта в дозе 1000 мг/кг массы тела (около 0,2 г. на крысу) (выражаю-
щей эквивалентное количество лекарственного сырья) ингибировало ак-
тивность щелочной фосфатазы (ЩФ), аспартат аминотрансферазы (AСT) 
и понижало концентрацию билирубина в плазме в условиях гепатоток-
сичности, индуцированной α-нафтилизотиоцианатом (α-НИТЦ). В дозе 
14.7 мг/кг экстракт ингибировал также активность аланин аминотрансфе-
разы (АЛТ), индуцированной α-НИТЦ. В дозах 200 и 500 мг/кг массы тела 
экстракт оказывал гепатопротективное действие в условиях гепатотоксич-
ности, вызванной четыреххлористым углеродом. Метанольные экстрак-
ты высушенной травы проявляли гепатопротективное действие, подавляя 
липидную пероксидацию у крыс, индуцированную аденозин дифосфатом 
(АДФ) + NADPH и четыреххлористым углеродом при средних ингибиру-
ющих концентрациях (MIC) 21.6 мкг/мл и 29.1 мкг/мл соответственно (56-
58). Метанольный экстракт, вводимый самцам крыс внутрижелудочно в 
дозе 100 мг/кг массы тела, понижал активность AСT и АЛТ в сыворотке 
крови и содержание гидроксипролина в печени. Кроме того, экстракт зна-
чительно уменьшал воспаление и фиброз печени в модели перевязки желч-
ного протока (59).

Инактивация свободных радикалов наблюдалась в опытах in vitro при 
применении метанольного экстракта высушенной травы горца птичьего в 
MIC, равной 89 мкг на пластинку (36, 60). Два флавоноида, авикулярин и 
югланин, были выделены из травы горца птичьего с помощью биопробы 
в качестве активных составляющих этанольно-уксусной фракции. Авику-
лярин и югланин подавляли липидную пероксидацию в печени крыс, ин-
дуцированную 50% этанолом. Авикулярин оказывал более сильное анти-
оксидантное действие, чем югланин. Авикулярин, являющийся основной 
составляющей растения, значительно понижал повышенные уровни AСT и 
лактатдегидрогеназы у крыс, подвергнутых интоксикации четыреххлори-
стым углеродом, тем самым проявляя свое гепатопротективное действие. 

SMPvol5_R.indd   342SMPvol5_R.indd   342 30.06.10   14:3330.06.10   14:33



343

Herba Polygoni avicularis – Трава горца птичьего

Авикулярин также значительно понижал уровень билирубина в сыворот-
ке у крыс, подвергнутых интоксикации α-НИТЦ-ом. Эти результаты по-
зволяют предположить, что авикулярин обладает защитным свойством в 
условиях гепатотоксичности, индуцированной у крыс четыреххлористым 
углеродом и α-НИТЦ-ом (61).

Антифибротическое действие метанольного экстракта травы горца 
птичьего изучалось на печени крыс в течение четырех недель в моделях 
перевязки желчного протока и операции рассечения. У оперированных 
крыс наблюдалось значительное увеличение уровней AСT, АЛТ и ЩФ, 
общего билирубина в сыворотке и содержания гидроксипролина в печени. 
Под влиянием экстракта у оперированных крыс существенно понижались 
уровни AСT, АЛТ и ЩФ в сыворотке (P < 0.01). Содержание гидрокси-
пролина в печени также понижалось на 40% по сравнению с контрольной 
группой (P < 0.01), благодаря лечению экстрактом. Морфологические про-
явления фиброза печени, которые наблюдались в оперированной кон-
трольной группе, были менее выражены в группе, получавшей экстракт. 
Эти результаты позволяют предположить, что трава горца птичьего 
проявляет активность против развития фиброза печени у крыс (59).

Антиагрегационное действие
Антиагрегационное действие витексина, изовитексина, лютеолина, 
кемпферол-3-арабинозида, рамнетин-3-галактозида и кверцетин-3-
галактозида, активных составляющих, изолированных из травы горца 
птичьего, изучалось in vitro в богатой торомбоцитами плазме, выделен-
ной из донорской крови. Было показано, что витексин и рамнетин га-
лактозид в концентрации 10-5 моль ингибировали агрегацию тромбо-
цитов, индуцированную аденозин дифосфатом (концентрация 10-5 M) и 
арахидоновой кислотой (концентрация 10-4 M), тогда как лютеолин и 
кемпферол арабинозид замедляли или стимулировали агрегацию, в за-
висимости от условий эксперимента. Было высказано предположение о 
том, что эти соединения влияют на агрегацию тромбоцитов путем вза-
имодействия с циклооксигеназным и липоксигеназным путями каска-
да арахидоновой кислоты в тромбоцитах человеческой крови (62, 63).

Ингибирование активности ангиотензин-конвертирующего фермента
Хроматографическая фракция из травы горца птичьего в концентрации 
20 мкг/мл и водно-метанольный экстракт (1:1) в концентрации 200 мкг/
мл ингибировали активность ангиотензин-конвертирующего фермента 
(АКФ), выделенного из почки свиньи in vitro. Изучалось воздействие ра-
таниновых и таниновых фракций, изолированных из травы горца птичье-
го, на активность АКФ. Как ратанин, так и танин в средней ингибирующей 
концентрации 1.1 г/мл заметно подавляли активность АКФ и проявили вы-
сокую специфичность в отношении этого фермента (64, 65).
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Противовоспалительное действие
Водный экстракт травы горца птичьего печной сушки (в концентрации 
0.25 мг/мл) ингибировал фактор активации тромбоцитов (ФАТ) в клеточ-
ной культуре и экоцитоз нейтрофилов, индуцированный ФАТ. Эти резуль-
таты позволяют сделать предположение о наличии противовоспалитель-
ного действия у растения (66).

Спазмолитическое действие
Этанольный экстракт (95%) травы горца птичьего в концентрации 
100 мкг/мл оказывал спазмолитическое действие в отношении индуци-
рованных барием сокращений изолированной подвздошной кишки мор-
ской свинки (67). Потенциальное сосудорасширяющее действие гекса-
нового, этил-ацетатного и n-бутанольного экстрактов травы горца пти-
чьего было изучено на изолированной аорте крысы. Было обнаружено, 
что гексановый и n-бутанольный экстракты проявляют заметное сосу-
дорасширяющее действие. Это воздействие прекращалось после деэндо-
телизации аорты или обработки тканей аорты N-нитро-L-аргинин ме-
тил эфиром, который является ингибитором синтеза оксида азота (NO). 
Полученные результаты позволяют предположить, что трава горца пти-
чьего расслабляет гладкую мышцу сосудов посредством эндотелий-
зависимого NO-механизма (68).

Инсектицидное действие
Этанольный экстракт (95%) высушенной травы горца птичьего в концен-
трации 1 г/л был изучен в качестве репеллента от насекомых при наружном 
нанесении на хомяках. Экстракт в дозе 2.5 μg/см2 оказывал инсектицидное 
действие против «песчаной мухи» Lutzomyia longipalpis – основного пере-
носчика лейшманиоза в Южной Америке (69).

Токсикология
Средние летальные дозы (LD

50
) 50% этанольного экстракта надземной ча-

сти травы горца птичьего при внутрибрюшинной инъекции у крыс состав-
ляли 500 мг/кг массы тела в обеих случаях (70). На мышах, кошках, кроли-
ках и собаках были проведены опыты с 10% и 20% настоями, отваром (1:4), 
водным экстрактом (1:50) и этанольным экстрактом травы горца птичьего. 
Минимальная летальная доза у кошек и кроликов составила 20 мл/кг для 
настоя или отвара и 2 мл/кг - для водного экстракта, вводимых внутривен-
но. У мышей минимальная летальная доза составила 0.2 мл (около 10мл/кг) 
для водного экстракта, вводимого внутрибрюшинно. Внутривенные инъ-
екции понижали кровяное давление у кошек, кроликов и собак. Наиболь-
ший потенциал среди исследованных препаратов был обнаружен у водно-
го и этанольного экстрактов (71).
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Клиническая фармакология
Эффективность натурального экстракта травы горца птичьего была испы-
тана на 60 студентах (от 18 до 25 лет). В течение двух недель перорального 
полоскания экстрактом (1 мг/мл) два раза в день у всех людей показатели 
бляшки «o'Leary” гингивита “Silness” были зарегистрированы на исходном 
уровне. Результат показал, что экстракт уменьшает гингивит с 0 дня ( x” 
высота = “11” ширина = “13” ≥ 1.056) до 14 дня ( x” высота = “11” шири-
на = “13” ≥ 1.011) (p ≤ 0.05). Исслеодватели сделали вывод, что экстракт в 
форме перорального полоскания может быть включен в поддерживающую 
терапию при гингивитах (44).

Побочные действия
Информации не обнаружено.

Противопоказания
Информации не обнаружено.

Предупреждения
Информации не обнаружено.

Меры предосторожности

Общие
Информации не обнаружено.

Взаимодействие с лекарствами
Не следует использовать вместе с антикоагулянтами (см. Фармакологию).

Взаимодействие с лекарствами и лабораторными показателями
Информации не обнаружено.

Канцерогенность, мутагенность, нарушение фертильности
Информации не обнаружено.

Беременность
Не следует использовать во время беременности (см. Фармакологию).

Кормящие матери
Информации не обнаружено.

Использование в педиатрии
Информации не обнаружено.
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Лекарственные формы
Измельченная трава используется для чаев и других галеновых препаратов 
для внутреннего пользования и местного применения. (18).

Дозировка
(При отсутствии иных показаний)
Ежедневная доза: 4-6 г сырья; или эквивалентные препараты (35).
Для внутреннего применения:
Настой: 3 столовые ложки (15 г) травы залить 200 мл кипятка, настаивать в 
течение 15 минут, 75 мл настоя разделить на три части и пить по три раза в 
день, за 20-40 минут до еды (72). Чай: готовится из 1,5 г измельченного сы-
рья, помещенного в холодную воду, которая нагревается до кипения и сце-
живается через 10 минут, принимать 3-5 раз в день (7).
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Определение
Folium Salviae представляет собой цельные или измельченные высушенные 
листья растения Salvia officinalis L. – Шалфея лекарственного (семейств Яс-
нотковых - Lamiaceae) (1, 2), собранные с культивируемых растений в те-
чение лета (2).

Синонимы
Salvia chromatica et papillosa Hoffmg., S. cretica L., S. grandiflora Ten., 
S. major et minor Gmelin, S. tomentosa Mill. (3, 4).

Некоторые названия на национальных языках
Шалфей лекарственный, aci elma out, ada çayi, aedsalvei, ārstniecības 
salvija, asfâqs, broad-leafed sage, broad-leaved white sage, cinstes, cinstet, 
cocean-capresc, common sage, dalmatian sage, dalmatiner-Salbei, dorivor 
marmarak, dorivor mavrak, echte salvei, echter Salbei, Edelsalbei, edler Salbei, 
eghеspak deghatu, elalisphakos, elelisphakos, fischsalbe, garden sage, Garten 
Salbei, gradinski tshai, grande sauge, green sage, guiāh-e-tchai, herbe cacrée, 
jaleş, kharnah, konski bosilek, Königssalbei, Königs-Salbei, maryam-goli, 
maryamíyah, meghrter, narrow-leaved white sage, petite sauge, kardzandz, 
sabikraut, Salbei, salbey, sale, salie, salfei, salva, salvetta, salvie, salvia grande, 
salvia fina, salvia officinale, salvia real, salvia salvatrix, salvie, samkurnalo salbi, 
saudzette, sauge, sauge commune, sauge officinale, save, sawge, Scharlachkraut, 
scharlei, shalfei lekarstvennyi, shop sage, szalvia, serialu, serlaiu, Rauch-Salbei, 
red sage, té della grecia, thé de gréce, the de france, tibbi adacayi, true sage, 
tugensalbe (3, 5-16).

Географическое распространение
Родина растения - средиземноморский регион. Культивируется повсемест-
но (3, 5, 6, 17-20).

Описание
Многолетний полукустарник высотой 25-50 (-70) см с деревянистым 
корнем. Стебли жесткие, прямые, ветвистые, четырехгранные, полые, ко-
ротко курчаво опушенные, одревесневающие у основания. Листья су-
противные, простые, черешковые, от продолговато-овальных до лан-
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цетовидных, при основании закругленные или клиновидные (иногда 
с двумя маленькими лопастями) с притупленными или слегка остры-
ми верхушками, по краям мелкогородчатые, длиной 2-10 см и ширинoй 
0,8-1,5 (-4) см, серовато-зеленого цвета, мягко опушенные кроющими и же-
лезистыми волосками. Поверхность листьев мелкоморщинистая (мелкоя-
чеистая), благодаря густой сети прожилок на обеих сторонах. Цветки дву-
полые, зигоморфные длиной до 2 см, венчик голубовато-фиолетовый или 
пурпурный, иногда белый. Прицветнички сидячие, овально-ланцетовидные, 
тонкозаостренные, пленчатые, бороздчатые у основания. Цветоножка кур-
чаво опушенная, 3-6 мм длиной. Чашечка колокольчатая, пленчатая, бо-
роздчатая, с наружи опушенная (особенно по жилкам и краям чашелисти-
ков), двугубая; с 3-зубчатой верхней и двунадрезной нижней губой; все 
зубцы шиловидные или заостренные длиной 9-10 мм. Венчик в 2 или 3 раза 
длиннее чашечки, двугубый с крупным трубчатым выростом и раскрытым 
зевом, верхняя губа слабо выемчатая, нижняя трехлопастная, с боковыми 
отогнутыми лопастями. Пестик с верхней четырехгнездной завязью. Две 
тычинки (обычно редуцированные) присутствуют в виде очень маленьких 
стерильных крючков. Плод - четырехгнездный орешек, почти округлый, 
диаметром 2.5 мм, бурого цвета (5, 8, 17, 18, 21-26).

Растительное сырье, представляющее интерес: высушенные листья
Свежесобранное сырье также может применяться, при условии, что в вы-
сушенном состоянии оно соответствует требованиям Европейской Фарма-
копеи (27).

Внешний вид
Пластинка цельного листа овальной, продолговато-овальной, от эллип-
тической до ланцетовидной формы, длиной 2-10 см и шириной 3 см, опу-
шенная с обеих сторон, в особенности с нижней; текстура мягкая, бар-
хатистая. Край листа от мелкогородчатoго до сглаженного, верхушка 
притупленная или килевидная. У основания черешка лист сморщен-
ный, закругленный или слегка сердцевидный. Поверхность листа с обе-
их сторон покрыта густой сетью жилок, сильно вдавленных сверху и 
потому особенно заметно выступающих на нижней стороне. Верхняя сто-
рона листа светло-зеленая, мелкоячеистая; нижняя – от серо-зеленого до 
серебристо-белого цвета, опушенная. Черешок листа длиной до 4 см. Из-
мельченное сырье состоит из мелких фрагментов листьев, слипающихся 
вместе, вследствие густой опушенности (1, 5, 28, 29).

Органолептические свойства
Запах: насыщенно пряный, ароматный; вкус: ароматный, горьковато-
пряный, слегка вяжущий (2, 5).
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Микроскопические характеристики
Лист дорсивентральный, клетки палисадного мезофилла расположены 
в два слоя. Эпидермис представлен многоугольными и толстостенными 
клетками. Клетки эпидермиса верхней стороны листа с антиклинальны-
ми стенками местами с четковидным утолщением и складчатой кутику-
лой. Клетки нижнего эпидермиса с извилистыми стенками. Устьица ди-
ацитного типа расположены с обеих сторон листа, но чаще на нижней. 
Обилие волосков и эфирномасличных железок с обеих сторон листа, а 
также черешка. Простые волоски длинные, узкие, однорядные, 2-6 кле-
точные, базальные клетки короткие, конечные клетки извилистые с рез-
ко суживающейся верхушкой. Головчатые волоски на 1-4 клеточной 
однорядной ножке с одно- или двухклеточной головкой. Эфирномаслич-
ные железки (строение типично для семейства яснотковных) на однокле-
точной ножке с головкой из 8 радиально расположенных выделительных 
клеток, содержащих красновато-бурый секрет (1, 2, 5, 25, 29-31).

Порошок
От серого до буровато-зеленого цвета. Волоски многочисленные, члени-
стые, изогнутые с удлиненными заостренными конечными клетками; у 
основания с утолщенными стенками, а также фрагменты этих волосков. 
Фрагменты верхнего эпидермиса с ямчатыми, многоугольными клетками. 
Фрагменты нижнего эпидермиса с извилистыми клетками и многочислен-
ными устьицами диацитного типа. Изредка встречаются одиночные го-
ловчатые волоски с одно- или двухклеточной головкой и ножкой, состо-
ящей из 1-4 клеток. В изобилии встречаются эфирномасличные железки 
на одноклеточной ножке с головкой, состоящей из 8 радиальных клеток 
(с приподнятой общей кутикулой); фрагменты проводящей ткани череш-
ка и крупных жилок с кольчатыми и сетчатыми утолщениями (1, 29).

Общие методы идентификации
Макроскопический и микроскопический анализ, тонкослойная хромато-
графия в дневном и ультрафиолетовом свете на присутствие характерных 
составляющих эфирного масла: α-туйона, ß-туйона, цинеола (1, 29) и дру-
гих характерных терпенов (5). Тонкослойная хроматография на выявление 
флавоноидов (32).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Проба на наличие специфических микроорганизмов и установление мак-
симально допустимых пределов бактериального загрязнения проводится в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ по методам контроля качества лекар-
ственного растительного сырья (33).
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Химическая
Информации не обнаружено.

Посторонние органические примеси
Не более 2% (1) или не более 3% (2, 32) примесей. Побуревших и почернев-
ших частей растения не более 5%. Других частей растения (цветков и фраг-
ментов стеблей) не более 13%. Для измельченного сырья: фрагментов сы-
рья диаметром менее 0,5 мм не более 10% (2). Не допускается содержание 
листьев Salvia triloba (34).

Общая зола
Не более 10% (1). Не более 8% (29). Не более 12% (2).

Кислотонерастворимая зола
Не более 2% (29).

Сульфатный зольный остаток
Не более 12% (34).

Водорастворимый экстракт
Не более 16% (29).

Спирторастворимый экстракт
Информации не обнаружено.

Потери при высушивании
Не более 14% (2). Не более 10% (1).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимально допустимый суммарный предел альдрина и 
диэльдрина не более 0,05 мг/кг (1). В отношении других пестицидов см. Ев-
ропейскую Фармакопею (1) и рекомендации ВОЗ: по методам контроля ка-
чества лекарственного растительного сырья (33) и по остаточному содер-
жанию пестицидов (35).

Тяжелые металлы
В отношении анализа на содержание максимально допустимых пределов 
тяжелых металлов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества 
лекарственного растительного сырья (33).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях в отношении анализа на содержание радиоактив-
ных изотопов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества лекар-
ственного растительного сырья (33).

SMPvol5_R.indd   354SMPvol5_R.indd   354 30.06.10   14:3330.06.10   14:33



355

Folium Salviae – Лист шалфея

Прочие пробы на чистоту
Химическая проба, а также проба на содержание кислотонерастворимой 
золы, водорастворимого и спирторастворимого экстракта проводится в 
соответствии с национальными требованиями. Содержание минеральных 
примесей не более 0,5% (2), других примесей не более 3% (29).

Химические анализы
Содержание не менее 1,5% (о/м) эфирного масла в цельном, и не менее 1,0% 
(о/м) в измельченном сырье (1). Не менее 0,8% эфирного масла (2). ВЭЖХ 
метод определения содержания туйона (36). Окрашивание гексановoго 
экстрактa в красный цвет под действием гидрооксида натрия (реакция на 
присутствие туйона) (37).

Основные химические составляющие
Высушенные листья содержат 1-3,5% эфирного масла (свежие листья со-
держат в 3 раза меньше). Основной компонент масла составляют моно-
терпеноиды: α-туйон (18-60%), ß-туйон (3-21%), камфора (4,5-24,5%) в 
том числе (R)- (+)- и (S)- (-)-камфора), цинеол (5,5-13%), гумулен (0-12%), 
α-пинен (1-6,5%), камфен (1,5-7%) лимонен (0,5-3%), линалоол (до 1%), и 
борнил ацетат (до 2,5%). В числе других основных компонентов эфир-
ного масла находятся: сесквитерпеноиды - веридифлорол (11%) и гуму-
лен (0-12%), дитерпеноид маннол (9%), а также линейный алифатический 
спирт 1 –октен-3-ол (8.5%). Листья шалфея из региона Далмация содер-
жат главным образом α-туйон и ß-туйон (20-60%), 1,8-цинеол (6-16%) и 
камфору (14-37%) (3, 5, 7, 23, 27, 36, 38, 39, 40). Кроме того, присутству-
ют апианановые терпеноды, конденсированные танины катехинового 
ряда (сальвиатанин) – 3-8%; фенольные кислоты (розмариновая, хлоро-
геновая, феруловая, галловая, а также мономеры, димеры, тримеры и те-
трамеры кофейной кислоты); флавоноиды – 1-3% (апигенин и лютеолин 
7-О-глюкозиды, генкванин, генкванин-6-метил, эфир, 5-метоксисальви-
генин, гиспидулин); дитерпены (карнозол, карнозовая кислота, розма-
нол, саффицинолид); тритерпены (олеаноловая и урсоловая кислоты, α--
амирин и β- амирин (до 5%)) и камедь (3, 5, 7, 23, 38, 39, 41-51). Структура 
некоторых характерных составляющих представлена ниже.

Применение в медицине

Основанное на клинических данных
Лечение болезни Альцгеймера от мягкой до средней степени выраженно-
сти (52).

Описанное в фармакопеях и других официальных документах
Salvia officinalis применяется внутрь для лечения гриппа, бронхита, сину-
сита, менингита и неврита (53). Европейское научное объединение по фи-
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тотерапии поддерживает использование листьев шалфея при стоматите и 
гингивите (27). В германской стандартной лицензии для настоя листьев 
шалфея также одобряется его использование для поддерживающего лече-
ния диспептических симптомов и желудочно-кишечного катара (5).

Описанное в традиционной медицине
Традиционно листья шалфея использовались при лечении хрипоты, каш-
ля и бронхита (54, 55). Шалфей также использовался как седативное, то-
низирующее и стимулирующее средство (56). Листья шалфея с давних пор 
применяются в западно-европейских системах традиционной медицины 
для восстановления утраченных или притупляющихся когнитивных функ-
ций (57). Имеются описания использования листьев шалфея для лечения 
кровотечений, гипергидроза, галактореи и бациллярной дизентерии (58, 
59, 60). В традиционной итальянской медицине шалфей используется для 
лечения ревматизма (61, 62). Описано использования шалфея для лечения 
менструальных расстройств (63, 64). Кроме того, он используется при ле-
чении акне, выпадения волос и перхоти, как ранозаживляющее и антисеп-
тическое средство (65, 66).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Антиоксидантное действие
Антиоксидантное действие этанольного (95%) и водно-этанольного (1:1) 
экстрактов высушенных листьев шалфея было обнаружено в концентра-
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циях 0,01% и 0,025%, соответственно, в условиях пероксидации липосом, 
индуцированной 2,2´-азобис (2-амидинопропан) дигидрохлоридом in vitro. 
Жирорастворимый экстракт надземных частей растения оказывал анти-
оксидантное действие в концентрации 30 μg/ml в условиях липидной пе-
роксидации в подвергнутом тепловой обработке бычьем гомогенате (69). 
С применением неотетразолового метода, in vitro, было выявлено, что во-
дный и водно-этанольный (1:1) экстракты высушенных листьев шалфея в 
концентрации 0,025% усиливали инактивацию радикалов дифенилпикрил-
гидрацила и супероксид анионов (70). Ацетоновый, этанол-уксусный и 
гексановый экстракты высушенных листьев оказывали антиоксидант-
ное действие в концентрации 0,01% при проверке на маслах семян рап-
са и подсолнечника (71). Средняя эффективная доза для антиоксидант-
ного действия водно-этанольного (1:1) экстракта высушенных листьев и 
таниновой фракции, выделенной из высушенных цветочных верхушек и 
листьев, составляла 41 мг/мл и 23,1 μg/ml соответственно, что было опреде-
лено при помощи колориметрии in vitro (45). Было исследовано защитное 
действие шалфея против ферментно-зависимой и ферментно-независимой 
пероксидации липидов. Водно-метанольный (50%) экстракт высушенных 
листьев оказался более эффективным, чем позитивный контроль – альфа-
токоферола кислый сукцинат. Водно-этанольный (50%) экстракт высу-
шенных листьев ингибировал пероксидацию липидов в гомогенате мозга 
in vitro при средней ингибирующей концентрации 2,7 μg/ml и 8,98 μg/ml в 
ферментно-зависимой и ферментно-независимой системах пероксидации 
липидов соответственно (72).

Культуры гепатоцитов in vitro, выделенные у крыс, потреблявших на-
стой листьев шалфея (2 г высушенных листьев на 150 мл воды), провоци-
ровались оксидантом терт-бутил гидропероксидом (0,75 или 1,0 mM), 
показали значительно высокое содержание глутатиона и глутатионредук-
тазы (10%) после четырехчасового культивирования при сравнении с кры-
сами, употреблявшими питьевую воду без экстракта. Составляющие настоя 
улучшили антиоксидантный потенциал печени (73). Водно-этанольный 
экстракт листьев (1:1) в концентрации 0,5 мкг/мл обнаруживал защитное 
действие в культуре клеток - фибробластов из кожи мышей, в условиях ак-
тивного перекисного повреждения клеток (68).

Гепатозащитное действие
Было опробовано защитное действие водного экстракта листьев шалфея от 
гепатотоксического воздействия антиметаболического азатиоприна, при-
водящего к острому оксидативному поражению печени. Введение азатио-
прина индуцировало оксидативный стресс из-за потери антиоксидантов и 
повышения уровня малонового диальдегида в печени, сочетанного с эска-
лацией в сереаланиновой и аспартат аминотрансферазе. Премедикация экс-
трактом произвела защитный эффект против азатиоприн-индуцированной 
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гепатотоксичности: ведение азатиоприна подопытным животным не вы-
звало некроза печени, а также большинство частей печени были гистоло-
гически нормальными. Кроме того, экстракт блокировал повышение уров-
ня аминотраксферазы и аспартат амино аминотрансферазы в сыворотке и 
понижал уровень малонового диальдегида в печени (74).

Антимикробное действие
Антибактериальное действие хлороформного экстракта высушенных ли-
стьев изучалось in vitro. Экстракт проявил активность против Staphylococcus 
aureus, Mycobacterium phlei и Candida albicans, при минимальной ингиби-
рующей концентрации (МИК) 4,6, 2,3 и > 9,2 г/л/на агаровую пластинку 
(грамм сухого материала растения на литр культуральной среды) соответ-
ственно. Метанольный экстракт высушенных листьев также проявил анти-
бактериальное действие против Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, 
Mycobacterium phlei и Candida albicans при МИК > 18,9 г/л/на агаровую пла-
стинку (75). Водный экстракт листьев обнаруживал активность в отноше-
нии Escherichia coli (МИК = 1,3 мг/%/на агаровую пластинку), Enterococcus 
faecalis (МИК = 10 мг/мл) и Bacillus subtilis (МИК = 7,7 мг/мл) (76). Про-
тивогрибковое действие водно-этанольного экстракта (1:1) высушенных 
листьев шалфея изучалось in vitro. В концентрации 500 мг/мл (доза вы-
ражается по сухому весу растения) экстракт проявил активность против 
Penicillium digitatum (77).

Антипротозойное, противогельминтное, инсектицидное действие
В концентрации 10 μg/мл метанольный экстракт листьев проявлял нема-
тоцидное действие в клеточной культуре против Toxocara canis (78). Аце-
тоновый, двухлористоуглеродный и метанольный экстракты высушенных 
листьев в концентрации 100 мг/л обнаруживали инсектицидное действие 
против Spodoptera littoralis (79).

Противовоспалительное действие
В модели воспаления уха, индуцированного 12-O-тетрадеканоил форбол-
13-ацетатом, этанол-уксусный и гексановый экстракты листьев шалфея 
оказывали противовоспалительное действие при наружном нанесении 
мышам в дозе 20 мкл/животное (80). Кроме того, наблюдалось противо-
отечное действие при наружном применении метанольного экстракта ли-
стьев шалфея у мышей в концентрации 2 мг/на ухо. Ингибирующий ко-
эффициент метанольного экстракта был равен 24 в модели воспаления 
уха, индуцированного 12-O-тетрадеканоил форбол-13-ацетатом (81). 
N-гексановые и хлороформные экстракты листьев шалфея дозозависи-
мо ингибировали индуцированный кротоновым маслом отек уха у мы-
шей, причем наибольшую активность проявили хлороформные экстрак-
ты. В отличие от этого, метанольные экстракты оказывали очень слабое 
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действие, а эфирное масло было лишено активности. Главной активной 
составляющей хлороформного экстракта, оказалась урсоловая кислота, 
средняя ингибирующая доза которой была равна 0,14 μМ/см2, что вдвое 
превосходит действие индометацина (средняя ингибирующая доза = 0,26 
μМ/см2) (82). Эта работа является развитием предыдущих исследований 
Yasukawa и др. (81) и Okuyama и др. (80).

Холинергическое действие
Проводились исследования по оценке сродства этанольных экстрактов, 
приготовленных из листьев шалфея, с холинорецепторами центральной 
нервной системы человека. Исследовалась способность экстрактов за-
мещать [3H]- (N)-никотин и [3H]- (N)-скополамин в комплексах с нико-
тиновыми и мускариновыми рецепторами, соответственно, в гомогена-
тах мембран клеток коры головного мозга человека. Наиболее активные 
экстракты, приготовленные из трех видов шалфея, имели среднюю ин-
гибирующую концентрацию (ИК

50
) < 1 мг/мл. Кривые смещения некото-

рых из этих экстрактов были сопоставимы с карбамилхолин хлоридом, 
являющимся мощным ацетилхолиновым аналогом. Холин, имеющий 
слабое сродство с никотиновыми рецепторами (ИК

50 
= 3×10-4 M), был 

выявлен в экстрактах листьев шалфея в концентрациях 10-6 – 10-5 M. Од-
нако в изучаемых концентрациях на холин приходилось лишь 5% на-
блюдаемой активности по замещению. Хотя большинство изучаемых 
экстрактов проявили некоторую никотиновую и мускариновую актив-
ность, лишь немногие обнаруживали доза-зависимую рецепторную 
активность, типичную для соединений с подлинной холинергической ак-
тивностью (57). Мнемогенические эффекты этанольного экстракта ли-
стьев шалфея (50 мг/кг, вводимого внутрибрюшинно) были опробованы 
на крысах. Было изучено взаимодействие экстракта с холинергической 
системой в сохранении памяти при научении пассивному избеганию. Вве-
дение экстракта улучшало сохранение памяти. Стимуляция мускарино-
вых и никотиновых холинорецепторов пилокарпином (0,5 и 1 мг/на кры-
су) и никотином (0,1 и 1 μg/на крысу) потенцировала ответное действие 
экстракта и улучшала сохранение памяти (F

4,25 
= 7,67, p < 0,001) (83).

Нейропротективное действие
Было исследовано действие стандартизированного экстракта листьев шал-
фея и его активного ингредиента - розмариновой кислоты на токсичность, 
вызванную альцгеймеровским амилоид-β пептидом (Aβ) в культуре клеток 
феохромоцитомы PC12 у крыс. Инкубация клеток PC12 с Aβ (фрагмент 
1-42) в течение 24 часов вызывала гибель клеток. Этот эффект подавлял-
ся экстрактом и розмариновой кислотой. Розмариновая кислота умень-
шала такие проявления действия Aβ, как образование реактивного кисло-
рода, липидная пероксидация, фрагментация ДНК, активация каспазы-3 
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и гиперфосфорилирование тау протеина. Более того, розмариновая кис-
лота ингибировала p-p38 митоген-активированную протеин киназу, но не 
активацию киназы-3 гликоген синтазы). Полученные данные свидетель-
ствуют о нейропротективном действии листьев шалфея в условиях ток-
сичности, вызванной Aβ, что может оправдать применение растения при 
болезни Альцгеймера. Розмариновая кислота может хотя бы частично уча-
ствовать в нейропротективном действии экстракта (84).

Действие на сердечно-сосудистую систему
Внутрибрюшинное введение крысам водно-этанольного экстракта (1:1) 
свежих листьев приводило к гипотензивному действию, отрицательному 
хронотропному эффекту и диуретическому действию. Концентрация экс-
тракта была эквивалентна приблизительно 5 г свежего листового материа-
ла/кг массы тела животного (результаты достоверны при p < 0,05) (85, 86).

Антигипергликемическое действие
Проводилось исследование антигипергликемического (антидиабетиче-
ского) действия водно-этанольного экстракта высушенных листьев на 
здоровых самцах-мышах и животных с аллоксановым диабетом. По-
сле внутрибрюшинного введения экстракт значительно снижал содер-
жание глюкозы в крови у здоровых мышей, не получающих корма в 
течение 120 минут (на 15,7%) и в течение 240 минут (на 30,2%) (p < 0,05). 
Экстракт также значительно смягчал гипергликемию у мышей с мягкой 
формой диабета, не получающих корма в течение 240 минут (22,7%). Вве-
дение экстракта животным с тяжелой формой гипергликемии не вызы-
вало значительного понижения содержания глюкозы в крови. Таким 
образом, эти результаты подтверждают наличие гипогликемическо-
го действия, описанного ранее в отношении традиционных препара-
тов шалфея (87). Высушенный метаноловый экстракт листьев шалфея 
(100, 250, 400 и 500 мг/кг) был инъецирован внутрибрюшинно крысам со 
стрептозоцин-индуцированным диабетом. Пробы крови были взяты до и 
после введения экстракта. Результаты показали, что экстракт уменьшал 
глюкозосыворотку у крыс с диабетом за 3 часа и не влиял на выведение 
инсулина из поджелудочной железы. Этот эффект не наблюдался у нор-
мальных крыс (83).

Антимутагенное действие
Антимутагенное действие терпеноидной фракции высушенных листьев 
шалфея испытывалось in vitro на Escherichia coli K12. В концентрации 
20 μg/ml терпеноидная фракция проявила антимутагенное действие 
против реверсии мутации argE 3 ochre, индуцированной ультрафио-
летовой радиацией (88). Ацетоновый, этанол-уксусный, двухлористо-
метиленовый и гексановый экстракты высушенных листьев также ока-
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зывали антимутагенное действие in vitro (концентрация 10 мкг/мл) на 
Salmonella typhimurium TA98 против мутагенеза, индуцированного 
3-амино-1-метил-5H-пиридо[4,3-b]индолом (89). Антимутагенные свой-
ства терпеноидных фракций из листьев шалфея изучались на млекопи-
тающих in vivo путем исследования способности растения понижать 
частоту появления аберрантных клеток, индуцированных сильным му-
тагеном. Группы мышей получали терпеноидные фракции в трех кон-
центрациях. Значительной разницы в частоте аберрантных клеток после 
приема препарата в концентрации 25 мкл/кг по сравнению с группой не-
гативного контроля (оливковое масло) не наблюдалось. Однако, в кон-
центрации 50 мкл/кг частота появления аберрантных клеток значительно 
понижалась (X2

 (1)
=4,05, p < 0,05). В концентрации 100 мкл/кг терпеноид-

ная фракция оказывала цитотоксическое действие. Митомицин С (MMC) 
использовался в качестве сильного мутагена для индуцирования хромо-
сомных аберраций. Последующее после ММС применение терпеноид-
ных фракций (25 и 50 мкл/кг) понижало частоту аберраций, обусловлен-
ных ММС (X2

 (1) 
= 5,42, p < 0,02; X2

 (1) 
= 14,93, p < 0,001 соответственно). 

Имела место доза-зависимая обусловленность увеличения концентраций 
препарата растения с понижением процента аберраций. Нетоксические 
концентрации терпеноидных фракций из листьев шалфея, лишенные му-
тагенных эффектов, могут рекомендоваться в качестве ингибиторов му-
тагенеза или канцерогенеза (90).

Токсикология
Нейротоксичность туйона была продемонстрирована на крысах (91). 
Пероральная летальная доза LD

50 
в крысах, по имеющимся сведениям, 

должна быть 500 мг/кг массы тела. Туйон более высокотоксичен после 
брюшинного введения, а внутривенная средняя летальная доза (LD

50
) у 

кроликов составляла 0,031 мг/кг массы тела (92). Симптомы, ассоцииро-
ванные с острой интоксикацией, - эпилептические конвульсии с общей 
вазодилатацией, гипотонией, замедлением сердцебиения и увеличением 
респираторной амплитуды. У крыс внутрибрюшинные инъекции туйо-
на, индуцированные электрокортикальными конвульсиями, сочетанные 
с миоклоническим действием и конвульсиями и летальным исходом, со-
ставляли простые дозы 200 мг/кг массы тела (93). Некоторые исследова-
ния механизма нейротоксичности α-туйона показали, что он является мо-
дулятором гамма-аммунобутирического аксида рецептора типа А (94). В 
основном интоксикация туйоном проявляется в форме эпилептических 
конвульсий как у животных, так и у человека. При исследовании суб-
хронической токсичности у самок крыс предел для конвульсий, не заслу-
живающих внимания, составил 5 мг/кг массы тела, введенных перораль-
но (EC/SCF 2002). Летальная доза LD

50
 метанолового экстракта листьев 

шалфея была определена как 4000 мг/кг (83).
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Безопасность и антиоксидантный потенциал настоя листьев шалфея 
прошли оценку in vivo на действие различных дозировок трансамика-
зы плазмы, глютатион-редуктазы печени и клютатион-S-трансферазы 
на мышей и крыс. Замена воды на настой в течение 14 дней не влиял на 
вес тела или прием пищи грызунов. Введение инфузии не вызывало ток-
сичность печени. Однако у 24% крыс и 10% мышей, получающих настой, 
наблюдалось значительное повышение действия на печень глутатион-S-
трансферазы (68).

Клиническая фармакология
Цель мультицентрового, рандомизированного, плацебо-контролируемого 
исследования по параллельным группам состояла в том, чтобы оценить 
эффективность и безопасность экстракта (1:1 в 45% алкоголя) листьев 
шалфея, использованного в фиксированной дозе (60 капель в день) у па-
циентов с болезнью Альцгеймера, в течение четырехмесячного периода. 
Пациенты с болезнью Альцгеймера, от мягкой до средней степени, в воз-
расте от 65 до 80 лет (n = 42, 18 женского пола), с показателем ≥ 12 по ког-
нитивной подшкале Шкалы оценки болезни Альцгеймера (ADAS-cog) и 
≤ 2 по Шкале классификации клинической деменции (CDR) рандомизиро-
ванно получали или плацебо, или фиксированную дозу экстракта листьев 
шалфея. Шкала ADAS-cog представляет собой подшкалу, состоящую из 
11 пунктов, для оценки выборочных аспектов внимания, языка, памяти, 
ориентации, праксиса (способности к выполнению целенаправленных 
двигательных актов), причин. Показатель клинической деменции (сум-
ма показателей) предусматривает основанную на консенсусе глобальную 
клиническую оценку, включающую в себя 6 показателей: память, ориента-
цию, осуждение, решение проблем, общественную работу, дом и хобби и 
уход за собой. В течение 16 недель основными критериями эффективности 
являлись изменения в показателях по ADAS-cog. Изменения в CDR (сумма 
показателей) были вторым результатом исследований. Кроме того, в тече-
ние исследования при помощи контрольного листа систематически реги-
стрировались побочные эффекты. Результаты показали, что после 4 меся-
цев экстракт приводил к значительно лучшему результату в отношении 
когнитивых функций, чем плацебо (ADAS-Cog: F = 4,77, d.f. = 1, p = 0,03) 
(CDR-SB: F = 10,84, d.f. = 1, p < 0,003). В отношении наблюдаемых побоч-
ных последствий в обеих группах значительных различий не отмечалось, 
за исключением ажитации, которая чаще проявлялась в группе плацебо 
(p = 0,09). Результаты исследования свидетельствуют об эффективности 
экстракта в лечении болезни Альцгеймера от мягкой до средней степени (52).

Побочные реакции
Продолжительное потребление этанольных экстрактов или эфирного мас-
ла листьев в чистом виде может вызывать эпилептиформные судороги (38).
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Противопоказания
Учитывая токсичность эфирного масла, обусловленную содержанием туй-
она и камфоры, экстракты необходимо использовать с осторожностью 
и не применять внутрь в больших количествах (95). Учитывая известную 
токсичность туйона вообще, описанную выше его способность провоци-
ровать аборт (96), а также отсутствие данных по безопасности при его вве-
дении, листья шалфея и его препараты не следует использовать у детей, 
принимать во время беременности и кормления грудью, так как они проти-
вопоказаны в этих группах пациентов (38, 97).

Предупреждения
Длительное применение эфирного масла (больше двух недель непрерывно) 
не рекомендуется (98).

Меры предосторожности

Общие
Экстракты растения следует использовать с осторожностью и не потре-
блять внутрь в больших количествах или в течение длительного времени. 
Осторожность необходима при использовании препаратов на этаноль-
ной основе вследствие наличия туйона и камфоры (27). При ухудшении 
состояния, или продолжении симптоматики после более чем одной неде-
ли лечения, или в случае появления любых симптомов неясной этиоло-
гии, например потения по ночам, повышения температуры тела или по-
худания, необходима консультация врача (98).

Взаимодействие с лекарствами
Препараты из листьев шалфея могут взаимодействовать с гипогликеми-
ческими и противосудорожными средствами и усиливать седативное дей-
ствие других лекарств и связанное с центральной нервной системой дей-
ствие алкоголя (95). Шалфей может изменять всасывание железа и других 
минералов (98).

Взаимодействие с лекарствами и лабораторными показателями
Информации не обнаружено.

Канцерогенность, мутагенность, нарушение фертильности
Информации не обнаружено.

Беременность
Не рекомендуется использовать во время беременности (См. «Противопо-
казания»).
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Кормящие матери
См. «Противопоказания».

Использование в педиатрии
См. «Противопоказания».

Лекарственные формы
Измельченная трава используется для настоев, этанольные экстракты и 
дистилляты – для полосканий, промываний и других местных применений, 
а также внутрь. Кроме того, свежие растения можно отжимать для получе-
ния сока (38).

Дозировка
(При отсутствии иных показаний)
Для внутреннего применения. Ежедневная дозировка: 4 г лекарства или эк-
вивалентные препараты (38).
Настой: Одна столовая ложка настоя (4 г листьев) на 200 мл кипятка еже-
дневно три раза в день (38, 95). Настойка: 75 капель настойки (1:10 в 55%-
70% этаноле) ежедневно три раза в день (27, 32). Жидкий экстракт: 1-4 мл 
(1:1 в 45% этаноле) ежедневно три раза в день (95). Сухой экстракт: 160 мг 
сухого водного экстракта, соответствующего 880 мг сырья ежедневно три 
раза в день (27).
Для полосканий и промываний. Настой: 3 г травы или 2 - 3 капли эфирного 
масла на 150 мл воды (27). Настойка: 1:10 в 70% этаноле. Экстракт: 5 г эта-
нольного экстракта на 1 стакан воды (20).
Наружное применение. Припарки или спринцевания: 30 г измельченной 
травы на 200 мл кипятка, настаивать в течение 20 минут, применять мест-
но (19).
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Определение
Folium Sennae представляет собой высушенные листья растения Cassia 
senna L. (Fabaceae) (Семейство бобовых).1

Синонимы
Fabaceae также известны под названием Leguminosae.
Хотя во многих фармакопеях (1–8) Cassia acutifolia Delile и C. angustifolia 
Vahl. признаются двумя отдельными видами, с ботанической точки зрения 
они синонимы единого вида Cassia senna L. (9).

Некоторые названия на национальных языках
Сенна, сенна александрийская, кассия остролистная, кассия узколистная, 
кассия индийская, африканская сенна, александрийский лист, Alexandria 
senna, Alexandrian senna, cassia, eshrid, falajin, fan xie ye, filaskon maka, 
hindisana, illesko, Indian senna, ma khaam khaek, makhaam khaek, mecca 
senna, msahala, nelaponna, nelatangedu, nilavaka, nilavirai, nubia senna, rinji, 
sanai, sand hijazi, sanjerehi, sen de alejandria, sen de la india, senna makki, 
senna, senamikki, sennae folium, sona-mukhi, Tinnevelly senna, true senna 
(3, 10–14).

Описание
Низкий кустарник, до 1,5 м высотой, листья сложные, парноперистыe 
с 3 –7 парами листочков, узких или округленных, от бледно-зеленого до 
желтовато-зеленого цвета. Цветки тетрациклические, пятичленные, зиго-
морфные, с пятимерной чашечкой, лепестки венчика желтые с коричне-
выми прожилками, расположение элементов (органов) в цветке по вос-
ходящей спирали, андроцей частично представлен стаминодиями. Плод 
– вскрывающийся боб, широкий, плоский, кожистый, эллиптической или 
слегка почкообразной формы, длинно 4–7 см, шириной 2 см, содержащий 
от 6 до 10 семян (11, 14, 15).

* Заимствовано из тома 1 монографий ВОЗ по отдельным лекарственным растениям.
1 C. italica Mill. включена в малийскую фармакопею.
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Растительное сырье, представляющее интерес: листья
Внешний вид
Листья ланцетовидные или ланцетовидно-овальные, неравнобокие у осно-
вания, окаймленные, с заостренной верхушкой и короткими прочными че-
решками, иногда обламывающимися; листья длиной 1,5–5 см и шириной 
0,5–1,5 см, с мелким густым опушением, более обильным на нижней по-
верхности (1–7).

Органолептические свойства
Цвет от бледно-желтого до бледно-оливкового (1, 2). Запах: характерный, 
вкус: слизистый, слегка горьковатый (1, 3).

Микроскопические характеристики
Эпидермис с полигональными клетками, содержащими слизь; одноклеточ-
ные толстостенные трихомы, длиной до 260 мкм, слегка изогнутые у осно-
вания, грубобородавчатые; устьица парацитные на обеих поверхностях; 
под клетками эпидермиса расположен один ряд палисадной ткани; друзы 
оксалата кальция, рассеянные в мезофиле; на адаксиальной и абаксиаль-
ной стороне волокна склеренхимы с кристаллоносной обкладкой из при-
зматических кристаллов оксалата кальция (1).

Порошок
От светло-зеленого до зеленовато-желтого. Полигональные клетки 
эпидермиса с парацитными устьицами. Трихомы одиночные или с фраг-
ментами эпидермиса одноклеточные, конической формы, с грубобородав-
чатыми стенками. Фрагменты сосудисто-волокнистых пучков с кристал-
лоносной обкладкой из оксалата кальция. Друзы по отдельности или в 
фрагментах паренхимы (2, 3).

Географическое распространение
Родина растения – тропическая Африка. Произрастает в диком виде вблизи 
Нила, от Асуана до Кордофана, а также на Аравийском полуострове, в Индии 
и в Сомали (15). Возделывается в Индии, Пакистане и в Судане (11, 12, 14, 15).

Общие методы идентификации
Макроскопическое, микроскопическое обследование и микрохимический 
анализ (1–6), а также тонкослойная хроматография на присутствие харак-
терных сеннозидов (сеннозиды A–D) (3–5).

Пробы на чистоту
Микробиологическая
Тест на Salmonella spp. в препаратах Folium Sennae должен быть отрица-
тельным. Максимально допустимые пределы содержания других микро-
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организмов следующие (16–18). В Folium Sennae для приготовления от-
вара: аэробных бактерий – 107/г; дрожжевых и плесневых грибов – 105/г; 
Escherichia coli – 102/г; других энтеробактерий – 104/г. В препаратах для вну-
треннего применения: бактерий – 105/г; дрожжевых и плесневых грибов – 
104/г; Escherichia coli – 0/г; других энтеробактерий – 103/г.

Посторонние органические примеси
Не более 2,0% частей стебля (1) и не более 1,0% других органических при-
месей (1, 4, 8).

Общая зола
Не более 12% (5).

Кислотонерастворимая зола
Не более 2,0% (1, 8).

Водорастворимый экстракт
Не менее 3% (1).

Потери при высушивании
Не более 10% (6).

Остаточное содержание пестицидов
Устанавливаются в соответствии с национальными требованиями. Обыч-
но максимально допустимый предел содержания альдрина и диэльдрина в 
Folium Sennae не более 0,05 мг/кг (18). По другим пестицидам, см. рекомен-
дации ВОЗ в отношении методов контроля качества лекарственного расти-
тельного сырья (16) и рекомендации по расчету наличия остатков пестици-
дов в пищевых продуктах (19).

Тяжелые металлы
Рекомендуемые уровни свинца и кадмия – не более 10 и 0,3 мг/кг соответ-
ственно в готовой лекарственной форме (16).

Остатки радиоактивных элементов
О порядке анализа на присутствия стронция-90, йода-131, цезия-134, це-
зия-137 и плутония-239, см. рекомендации ВОЗ в отношении методов кон-
троля качества лекарственного растительного сырья (16).

Прочие пробы на чистоту
Порядок проведения химических анализов и анализа спирторастворимо-
го экстракта устанавливается в соответствии с национальными требова-
ниями.
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Химические анализы
Содержание не мене 2,5% гидроксиантраценовых гликозидов, рассчиты-
ваемых по сеннозиду B (1, 4, 5). Количественный анализ проводится мето-
дом спектрофотометрии (1, 4–8) и высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии (20).
Тонкослойная хроматография применяется для качественного анализа на 
присутствие сеннозидов A и B (3–5).

Основные химические составляющие
Folium Sennae содержит группу гидроксиантраценовых гликозидов, из ко-
торых наиболее многочисленными являются сеннозиды A и B. В неболь-
ших количествах присутствуют алоеэмодин и реин 8–гликозиды, расти-
тельные слизи, флавоноиды и прекурсоры нафталенов (15).

R1 R2 9–9´

сеннозид A H CO
2
H R*,R* (threo)

сеннозид B H CO
2
H R*,S* (erythro)

сеннозид C H CH
2
OH R*,R* (threo)

сеннозид D H CH
2
OH R*,S* (erythro)

сеннозид E CO-CO
2
H CO

2
H R*,R* (threo)

сеннозид F CO-CO
2
H CO

2
H R*,S* (erythro)
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Лекарственные формы
Сырье, порошок, настойки для перорального приема и экстракты (жидкие 
или твердые), стандартизированные по содержанию сеннозидов A и B (15, 
21, 22). Хранить в плотно закрытых контейнерах, в защищенном от света 
и влаги месте (1–8).

Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Кратковременное применение при эпизодических запорах (21–25).

Описанное в фармакопеях и в системах традиционной медицины
Информация отсутствует.

Описанное в народной медицине, не подтверждается 
экспериментальными или клиническими данными
В качестве отхаркивающего, антидизентерийного, а также ветрогонного 
средства; для обработки ран, для лечения гонореи, болезней кожи, диспеп-
сии, лихорадки и геморроя (11, 23, 25).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Действие Folium Sennae объясняется главным образом гидроксиантраце-
новыми гликозидами, в особенности сеннозидами A и B. Эти β-связанные 
гликозиды стимулируют секрецию и усиливают выделение жидкостей, 
и в особенности влияя на моторику толстой кишки, содействуют тран-
зиту в ней каловых масс. Сеннозиды, не абсорбируюясь в верхнем отде-
ле кишечника преобразуются бактериями толстой кишки в активные 
производные (реин-антрон). Механизм действия двойственный: (1) воз-
действие на моторику кишечника в целом (стимулирование перистальти-
ки и подавление локальных сокращений), что приводит к ускорению эва-
куации через толстую кишку, тем самым уменьшая всасывание жидкостей, 
и (2) влияние на абсорбцию жидкостей и электролитов, (стимулирова-
ние выделения слизи и активного хлорида), что увеличивает секрецию 
жидкости (24, 25).

Клиническая фармакология
Слабительное действие сенны обычно наступает через 8–10 часов, и поэ-
тому доза препарата должна приниматься на ночь (24). Действие сеннози-
дов усиливает ответ на физиологические стимулы пищи и физическую ак-
тивность (24). Сеннозиды устраняют тяжелые формы запора у пациентов, 
страдающих синдромом раздраженной толстой кишки (26). В терапевтиче-
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ских дозах сеннозиды не нарушают привычного ритма дефекации и в зна-
чительной степени смягчают стул (24). Сеннозиды существенно увеличи-
вают скорость прохождения пищи по толстой кишке (27) и активизируют 
перистальтику толстой кишки, что в свою очередь, увеличивает как объем 
испражнений, так и сухую бактериальную массу (24, 28). В силу своего осо-
бого воздействия на толстую кишку, сеннозиды практически не всасыва-
ются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта (29).

Токсичность
Основными симптомами передозировки являются колики и сильный понос 
с последующей потерей жидкости и электролитов. Лечение должно носить 
поддерживающий характер, больной должен принимать обильное количе-
ство жидкости. Содержание электролитов, в особенности калия, следует 
контролировать, в особенности у детей и пожилых людей.

Противопоказания
Как и в отношении других стимулирующих слабительных средств, пре-
парат противопоказан лицам с кишечной непроходимостью, обструкци-
ей кишечника, стенозом, атонией, недиагностированными абдоминальны-
ми симптомами, воспалительными заболеваниями кишечника, аппендици-
том, абдоминальными болями неизвестной этиологии, хроническим запо-
ром, а также пациентам в тяжелом состоянии дегидратации с потерей воды 
и электролитов (21, 30). Folium Sennae не следует принимать детям в воз-
расте до 10 лет.

Предупреждения
Стимулирующие слабительные препараты не следует применять при боли 
в абдоминальной области, тошноте или рвоте. Кровотечение из заднего 
прохода или невозможность опорожнить кишечник после приема слаби-
тельного могут служить указанием на серьезность состояния (31). Хро-
ническое злоупотребление препаратом, состояние диареи с последующей 
потерей воды и электролитов может вызвать зависимость и потребность 
увеличения дозы, а также нарушение водно-электролитного баланса 
(напр., гипокалиемию), атонию толстой кишки с нарушением ее функций, 
альбуминурию и гематурию (29, 32).

Прием стимулирующих слабительных на протяжении более 2 недель 
требует медицинского наблюдения.

Хроническое применение препарата может вызвать псевдомеланоз тол-
стой кишки (доброкачественный).

Гипокалиемия может привести к сердечной и нейромышечной дисфунк-
ции, в особенности при одновременном приеме сердечных гликозидов (ди-
гоксин), диуретиков, кортикостероидов или корня солодки (29).
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Меры предосторожности

Общие
Применение препарата на протяжении более 2 недель необходимо прово-
дить под наблюдением врача (21, 31).

Взаимодействие с лекарствами
Уменьшение времени кишечного транзита может снизить степень абсорб-
ции лекарств, принимаемых перорально (32, 33).
Увеличение потери калия может потенцировать действие кардиотониче-
ских гликозидов (дигиталис, строфант). Гипокалиемия, являющаяся ре-
зультатом длительного злоупотребления слабительным, также может 
усиливать воздействия антиаритмических средств, таких как хинидин, 
которые влияют на калиевые каналы, изменяя синусовый ритм. Одно-
временный прием препарата с такими лекарственными средствами или 
лекарственными растениями, способствующими гипокалиемии, как ти-
азидные диуретики, адренокортикостероиды или корень солодки, могут 
усилить дисбаланс электролитов (21, 22).

Взаимодействие с лекарствами и лабораторными анализами
Обесцвечивание мочи метаболитами антраноида может привести к лож-
но положительному результату анализа на уробилиноген мочи, а также на 
эстрогены, по методу процедуры Кобера (32).

Канцерогенез, мутагенез, неблагоприятное воздействие на фертильность
К настоящему времени никаких генотоксических последствий in vivo не от-
мечалось (34–37). Несмотря на то, что предполагается, что хроническое 
злоупотребление слабительными средствами, содержащими антраноид, 
играет некую роль в образовании рака толстой и прямой кишки, никакой 
причинной связи между злоупотреблением антраноидными слабительны-
ми и раком толстой или прямой кишки отмечено не было (38–40).

Беременность: нетератогенный эффект
Применение препарата в течение беременности должно ограничиваться 
только состояниями, которые не коррегируются диетой или применением 
слабительных, включающих растительные волокна (41).

Кормящие матери
Применение препарата в период кормления грудью не рекомендуется в 
силу недостаточных данных об экскреции метаболитов в грудное моло-
ко (21). Небольшое количество активных метаболитов (реин) выделяется в 
грудное молоко, однако о его слабительном действии на вскармливаемых 
детей, сообщений не имеется (21).
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Применение в педиатрии
Препарат противопоказан детям в возрасте до 10 лет (21).

Прочие меры предосторожности
О тератогенном воздействии во время беременности информация отсут-
ствует.

Побочные действия
Сенна может вызывать незначительное ощущение дискомфорта в абдо-
минальной области, такое как колики или спазмы (21, 22, 33). Имеется 
описание единственного случая гепатита после хронического злоупо-
требления препаратом (42). В результате длительного приема препарата 
может отмечаться меланоз толстой кишки – состояние, которое харак-
теризуется наличием пигмент содержащих макрофагов в подслизистой 
оболочке. В клиническом отношении это состояние безвредно и обрати-
мо, и исчезает с прекращением лечения (33, 43, 44).

Длительное злоупотребление слабительными может привести к водно-
электролитному дисбалансу (гипокалиемия, гипокальциемия), метаболи-
ческому ацитозу или алкалозу, малабсорбции, потере веса, альбумину-
рии и гематурии (21, 22, 33). Частое применение пожилыми пациентами 
стимулирующих слабительных может вызвать усиление общей слабости 
и ортостатическую гипотензию (21, 33). В отношении других токсических 
эффектов, таких как нейро-кишечные нарушения вследствие длительно-
го неправильного приема препарата, существующие данные противоре-
чивы (45–54).

Дозировка
Правильной индивидуальной дозой является то наименьшее количество, 
которое необходимо для достижения спокойного мягкого стула (21). По-
рошок из листьев: 1–2 г ежедневно на ночь (11). Взрослым и детям старше 
10 лет: ежедневно стандартизированная доза, соответствующая 10–30 мг 
сеннозидов (из расчета по сеннозиду B), принимаемая на ночь.
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Radix cum Herba Taraxaci –
Корень с травой одуванчика*

Определение
Radix cum Herba Taraxaci представляет собой цельное растение Taraxacum 
officinale Weber ex Wiggers (Asteraceae - Семейство астровых) (1–3).1

Синонимы
Leontodon officinale With., L. taraxacum L. Taraxacum officinale (With.) Wigg., 
T. dens leonis Desf., T. vulgare Schrank, (6).

Некоторые названия на национальных языках
Одуванчик лекарственный, одуванчик ackerzichorie, amargon, blowball, 
Butterblume, cankerwort, capo di frate, chicoria amarga, cicoria sarvatica, 
cicouureya de la bonne, cicoureya deis prats, dandelion, dent-de-lion, dente di 
leone, dhudal, diente de leon, dhorsat al ajouz, dudhi, engraissa-porc, florion d’or, 
gol ghased, Gemeiner Löwenzahn, gobesag, Irish daisy, hindabaa beri, hokgei, 
kanphul, kanphuli, kasni sahraii, Kettenblume, khass berri, Kuhblume, lagagna, 
laiteron, lechuguilla, lion’s tooth, Löwenzahn, maaritpauncin, marrara, milk 
gowan, min-deul-rre, monk’s head, mourayr, mourre de por, mourre de pouerc, 
oduwantschiki, paardebloem, patalagagna, peirin, Pfaffendistel, Pfaffenröhrlein, 
Pferdeblume, pilli-pilli, piochoublit, piss-a-bed, pissa-chin, pissanliech, pissenlit, 
poirin, po-kong-young, porcin, pu gong ying, puffball, pugongying, Pusteblume, 
ringeblume, salatta merra, sanalotodo, saris berri, seiyo-tanpopo, sofione, srissi, 
tarakh-chaqoune, tarkhshaquin, tarassaco, taraxaco, telma retaga, Wiesen-
lattich, witch gowan, yellow gowan (4–10).

Географическое распространение 
Родина Taraxacum officinale северное полушарие (11). T. mongolicum, 
T. sinicum и другие родственные виды произрастают на Корейском полуо-
строве и в Китае (4, 5).

* Заимствовано из тома 3 монографий ВОЗ по отдельным лекарственным растениям.
1 Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz. и T. sinicum Kitag. Также фигурируют в Фармакопее Китай-
ской Народной Республики (4), а также в Фармакопее Республики Корея (5).
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Описание 
Многолетнее травянистое растение, с длинным, стержневым, суживающим-
ся, мясистым коричневатым корнем, к поверхности переходящим в простое 
или разветвленное корневище. От корневища поднимается пучок ярко-
зеленых, струговидных розеточных листьев, а позднее из центра прикорне-
вой розетки полая цветоносная стрелка, высотой 6–30см, увенчанная широ-
кой оранжево-желтой корзинкой язычковых цветков. Плод веретенообраз-
ная, зеленовато-коричневая семянка, заканчивающаяся тонким стебельком, 
увенчанным шелковистым, расходящимся во все стороны хохолком (12).

Растительное сырье, представляющее интерес: 
высушенное цельное растение
Внешний вид
Корни конической формы, часто изогнутые, сужающиеся, морщинистые, 
продольноперекрученные, нередко разломанные на куски неправильной 
формы, снаружи коричневого цвета. Главный корень с коричневыми или 
желтовато-белыми волосками. Нижние листья, нередко смяты и излома-
ны; в цельном виде обратноланцетовидные, зеленовато-коричневые или 
темно-зеленые, с явственной центральной жилкой; вершина острая или 
притупленная; края дольчатые или перисторассеченные. Стебелек один 
или более, каждый завершается одиночной корзинкой; обертка соцве-
тия многорядная, внутренние листочки сравнительно длиннее наружных; 
венчик язычковых цветков золотисто-желтовато-коричневый или бледно 
желтовато-белый (1, 4, 5).

Органолептические свойства
Запах: легкий; вкус: горьковатый (1, 11).

Микроскопические характеристики 
Клетки эпидермиса с обеих сторон листа с извилистыми антиклинальными 
стенками, борозды кутикулы выступают явственно или едва видимы. Обе 
поверхности листа имеют 3-9 клеточные нежелезистые волоски,диаметром 
17–34 мкм. Устьица, аномоцитные или анизоцитные, с 3-6 околоустьичны-
ми клетками, чаще встречаются на нижней поверхности листа. Мезофилл 
содержит кристаллы оксалата кальция. В поперечном срезе корня видна 
кора, состоящая из нескольких рядов коричневых клеток. Флоэма широ-
кая, с млечными и ситовидными трубками, расположенными нескольки-
ми непрерывными концентрическими кольцами. Ксилема сравнительно 
небольшая, с невыраженными серцевинными лучами, с крупными разбро-
санными сосудами. Паренхима коры содержат инулин (1).

Порошок
Зеленовато-желтый. Крупные клетки паренхимы корня, коричневые сито-
видные сосуды и трахеиды, а также неодревесневшие волокна. Фрагмен-
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ты листа с клетками эпидермиса,имеющими волнистые, антиклинальные 
стенки и небольшое количество аномоцитных устьиц. Многочисленные 
узкие округленные, утолщенные сосуды и фрагменты млечников с корич-
невым содержимым (1).

Общие методы идентификации
Макроскопическое и микроскопическое обследования (1, 4, 5).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Тест на специфические микроорганизмы и установление пределов бактериаль-
ного загрязнения проводится в соответствии с рекомендациями ВОЗ в отно-
шении методов контроля качества лекарственного растительного сырья (13).

Посторонние органические примеси
Не более 2% (3).

Общая зола 
Не более 17% (3).

Водорастворимый экстракт
Не менее 30% (3).

Потери при высушивании
Не более 11% (3).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимально допустимый предел содержания альдрина и 
диэльдрина не более 0,05 мг/кг (14). По другим пестицидам см. Euro-pean 
pharmacopoeia (14), а также рекомендации ВОЗ в отношении методов кон-
троля качества лекарственного растительного сырья (13, и остатков пести-
цидов (15).

Тяжелые металлы
Анализ на содержание тяжелых металлов и порядок определения макси-
мально допустимых пределов см. в рекомендациях ВОЗ в отношении мето-
дов контроля качества лекарственного растительного сырья (13).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях сверяться с рекомендациями ВОЗ в отношении ме-
тодов контроля качества лекарственного растительного сырья, касающих-
ся анализа содержания радиоактивных изотопов (13).
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Прочие пробы на чистоту
Химический анализ, анализ кислотонерастворимой золы, сульфатирован-
ной золы и спирторастворимого экстракта проводится в соответствии с на-
циональными требованиями.

Химические анализы
Устанавливаются в соответствии с национальными требованиями.

Основные химические составляющие
Основными составляющими являются сесквитерпены, включая горькие эв-
десманолиды, тетрагидроридентин B и тараксаколид β-D-глюкопиранозид; 
а также гермакранулиды, тараксиновая кислота β-D-глюкопиранозид и 
11,13-дигидротараксиновая кислота β-D-глюкопиранозид. Также присут-
ствуют тараксакозид, который является производным p-гидроксифенил 
уксусной кислоты; тритерпены, тараксастерол, ψ-тараксастерол и та-
раксерол; а также инулин (2–40%) (4, 10, 11). Структуры основных 
составляющих приведены ниже:
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Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Информация отсутствует.

Описанное в фармакопеях и в достоверных источниках
Для стимуляции диуреза (2, 5), в качестве желчегонного и стимулирующе-
го аппетит средства, а также для лечения диспепсии (2).

Описанное в традиционной медицине
В качестве лактогонного, слабительного и тонизирующего средства. При 
лечение нарывов и воспалений, в том числе воспалений глаз, диабета, ли-
хорадки, бессонницы, болей в горле, абсцесса легких, желтухи, ревматизма 
и инфекций мочевых путей (10).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Противовоспалительное и болеутоляющее действия
Наружное применение метанолового экстракта высушеных листьев в 
дозе 2,0 мг на ухо мыши уменьшало воспаление уха, индуцированное 
12-O-тетрадеканойлфорбол-13-ацетатом (16). Внутрижелудочное введе-
ние мышам в дозе 1,0 г/кг 95%-ного этанолового экстракта цельного рас-
тения подавляло колики, индуцированные бензоквиноном (17). Введение 
в брюшную полость мышам (100,0мг/кг) 95%-ного этанолового экстрак-
та цельного растения подавляло индуцированный каррагенином отек лап-
ки на 42% и снижало боль согласно тесту (hot-plate), а также уменьшало 
индуцированные бензоквиноном колики (17). Внутрижелудочное введе-
ние крысам 100,0 мг/кг 80%-ного этанолового экстракта высушеных кор-
ней уменьшало индуцированный каррагенином отек лапки на 25%, тогда 
как применение индометацина в дозе 5,0мг/кг (18) оказывало тот же эф-
фект в 45%.

Антимикробное действие
95% этаноловый экстракт высушенной надземной части растенияв дозе 
1,0 мг/мл, in vitro не подавлял рост Bacillus globifer, B. mycoides, B. subtilis, 
Escherichia coli, Fusarium solani, Klebsiella pneumoniae, Penicillium notatum, 
Proteus morganii, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella gallinarum, Serratia 
marcescens, Staphylococcus aureus, Mycobacterium smegmatis или Candida 
albicans (19, 20). Отсутствие антибактериального действия на Escherichia 
coli, Salmonella enteritidis, Salmonella typhosa, Shigella dysenteriae или Shigella 
flexneri было отмечено и при применении 50% этанолового экстракта цель-
ного растения, в дозе 50 μl на чашки (21).
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Противоязвенное действие
Внутрижелудочное введение крысам (2,0 г/кг) водного экстракта цельно-
го растения оказало протекторное действие на индуцированную этанолом 
экспериментальную язву желудка. Однако метаноловый экстракт такой 
активности не проявил (22).

Желчегонное действие
Внутрижелудочное введение крысам водного или 95%-ного этанолово-
го экстракта цельного растения (доза не указана) увеличивало выделение 
желчи на 40% (23).

Диуретическое действие
Внутрижелудочное введение крысам (8,0–50,0 Мл/кг) 95%-ного этаноло-
вого экстракта цельного растения индуцировало диурез и понижало мас-
су тела (24). Внутрижелудочное введение мышам (0,1мл/кг) 30%-ного эта-
нолового экстракта цельного растения индуцировало диурез (25). Однако 
внутрижелудочное введение мышам (50,0 мг/кг) хлороформного, метано-
лового и петролейно-эфирного экстракта корней не приводило к увеличе-
нию мочевыделения (26).

Гипогликемическое действие
Внутрижелудочное введение 50%-ного этанолового экстракта цельного 
растения крысам, в дозе 250,0 мг/кг веса тела, или кроликам 1,0 г/кг веса 
тела, снижало концентрации глюкозы в крови (27). Однако внутрижелу-
дочное введение кроликам (2,0 г/кг веса тела) порошка цельного растения 
не понижало концентрации сахара в крови при гипергликемии, индуциро-
ванной аллоксаном (28). Внутрижелудочное введение мышам (25,0 мг/кг 
веса тела) водного экстракта высушенного корня снижало индуцирован-
ную глюкозой гипергликемию (29, 30). Однако отвар или 80%-ный этано-
ловый экстракт из высушенных корней подобного действия не оказал (30).

Иммунологическое действие
Внутрижелудочное введение мышам (3,3 г/кг) водного экстракта цель-
ного растения, ежедневно в течение 20 дней, в значительной степени 
(P<0,01) ослабляло иммунный лизис, индуцированный циклофосфами-
дом (31). Лечение мышей с ожогами и ослабленным иммунитетом, во-
дным экстрактом цельного растения (доза и процедура не указаны) сти-
мулировало иммунную систему (32). Обработка клеток водным экстрак-
том цельного растения, в дозе 100 μg/ml, препятствовала подавлению син-
теза окиси азота, индуцированному кадмием в макрофагах брюшной по-
лости мыши, стимулируемых рекомбинантными интерфероном-γ и липо-
полисахаридом. Результаты в значительной степени зависели от индуци-
рования выделения фактора некроза опухоли α (ФНО-α), стимулируемого 
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водным экстрактом (33). Обработка препаратов первичных культур 
астроцитов крысы водным экстрактом цельного растения в дозе 100,0 мкг/
мл, ингибировала выделение ФНО-α, индуцированное липополисахари-
дом и субстанцией P. Обработка также понижала производство интер-
лейкина-1 в астроцитах, стимулируемое липополисахаридом и субстанци-
ей P. В исследовании указывается, что Radix cum Herba Taraxaci может 
ингибировать производство ФНО-α путем ингибирования производства 
интерлейкина-1, оказывая тем самым противовоспалительное действие 
(34). Обработка брюшных макрофагов мыши водным экстрактом цель-
ного растения в дозе 100 μg/ml, после обработки клеток рекомбинантным 
интерфероном γ, обусловливала увеличение синтеза оксида азота в силу 
увеличения концентрации индуцибельной оксид азота синтазы. Эти ре-
зультаты были обусловлены тем фактом, что Radix cum Herba Taraxaci 
индуцировал секрецию ФНО-α (35).

Токсикология
Средняя летальная доза (LD

50
) при внутрибрюшином введении крысам 

95%-ного этанолового экстракта цельного растения составляла 28,8 мг/кг 
(24). У крыс максимальная переносимая доза 50%-ного этанолового экс-
тракта цельного растения, вводимого в брюшную полость, была 500,0 мг/
кг (27). У кроликов после внутрижелудочного введения порошка цельно-
го растения в дозе 3–6 г/кг в день (в течение 7 дней) никаких заметных при-
знаков токсичности не отмечалось (36).

Клиническая фармакология
Информация отсутствует.

Побочные действия
Сообщалось об аллергических реакциях, включая анафилаксию и псевдо-
аллергический контактный дерматит (37–40). Перекрестная чувствитель-
ность отмечалась у отдельных лиц с аллергией на пыльцу других растений 
семейства Астровых (Сложноцветных) (41).

Противопоказания
Radix cum Herba Taraxaci противопоказан при закупорке желчных путей и 
непроходимости кишечника, а также при остром воспалении желчного пу-
зыря. При заболеваниях желчного пузыря Radix cum Herba Taraxacum сле-
дует применять лишь под наблюдением врача (2).

Предупреждения
Может вызвать повышенную кислотность в желудке, так же как и другие 
лекарственные средства, содержащие амароиды (2).
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Меры предосторожности

Взаимодействие с лекарствами
Снижение максимальной концентрации ципрофлоксацина отмечалось у 
крыс, которые одновременно получали перорально (2,0г/кг веса тела) во-
дный экстракт цельного растения и (20,0 мг/кг веса тела) ципрофлоксацин 
(42).

Канцерогенез, мутагенез, неблагоприятное воздействие
на фертильность
Никакого влияния на фертильность не отмечалось у самок кроликов или 
крыс во время беременности после внутрижелудочного введения 40%-ного 
этанолового экстракта цельного растения в дозе1,6 мл/кг веса тела (43).

Беременность: тератогенные эффекты
Во время беременности никаких тератогенных или эмбриотоксических 
последствий не выявлено в пометах кроликов или крыс после внутриже-
лудочного введения (1,6 мл/кг веса тела) 40%-ного этанолового экстрак-
та цельного растения (43).

Прочие меры предосторожности 
Информация, касающаяся общих мер предосторожности; влияния препа-
рата на результаты лабораторных анализов; в отношении тератогенных и 
нетератогенных последствий при беременности, или в отношении приме-
нения в педиатрии отсутствует.

Лекарственные формы
Высушеное целиком растение, неочищенный сухой экстракт, жидкий экс-
тракт и тинктура (1, 2). Хранить в плотно закрытом контейнере, в про-
хладном и защищенном от света месте.

Дозировка
(При отсутствии иных показаний)
Средняя ежедневная доза: 3–4 г измельченного или истертого в порошок 
цельного растения (три раза в день); отвар: прокипятить 3–4 г цельного 
растения в 150 мл воды; настой: залить 1 столовую ложку цельного рас-
тения в 150 мл воды; 0,75–1,0 г неочищенного сухого экстракта (4:1 в/в); 
3–4 мл жидкого экстракта (1:1 г/мл) (2); 5–10 мл тинктуры (1:5 в 45%-ном 
спирте) три раза в день (1).
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Определение
Herba Thymi представляет собой высушенные листья и цветущие верхуш-
ки Thymus vulgaris L. или Thymus zygis L. (Lamiaceae-Семейство губоцвет-
ных) (1, 2).

Синонимы
Семейство Lamiaceae также известно под названием Labiatae.

Некоторые названия на национальных языках
Тимьян, тимьян обыкновенный, чабрец, сommon thyme, farigola, garden 
thyme, herba timi, herba thymi, mother of thyme, red thyme, rubbed thyme, 
ten, thick leaf thyme, thym, Thymian, thyme, time, timi, tomillo, za’ater (1, 3–7).

Описание
Многолетний полукустарничек с ароматным запахом, высотой 20–30 см, 
с приподнимающимися четырехгранными, одревесневающими и слегка 
скрученными стеблями, от серовато- до фиолетовато-коричневого цвета; 
с продолговато-ланцетовидными или овально-ланцетовидными серовато-
зелеными листьями, опушенными сильнее с нижней стороны. Цветки в му-
товках, чашечка опушенная двугубая, венчик розоватый или беловатый. 
Плод состоит из четырех коричневых яйцевидных орешков (5, 8, 9).

Растительное сырье, представляющее интерес: 
высушенные листья и цветущие верхушки стебля

Внешний вид
Thymus vulgaris (тимьян обыкновенный)
Лист длиной 4–12 мм и шириной до 3 мм; сидячий или с очень корот-
ким черешком. Листовая пластинка жесткая, цельнокрайная, от ланцето-
видной до яйцевидной формы, с обеих сторон с серым серовато-зеленым 
опушением; края заметно загнуты в абаксиальном направлении (вниз) 
Главная жилка вдавлена в адаксиальном направлении (сверху) и заметно 
выступает в абаксиальном направлении (снизу). Чашечка трубчатая, дву-
губая; верхняя губа трехлопастная,слегка отогнута назад, нижняя длиннее 
верхней, двухзубчатая с ресничками по краю, чашечки зеленая, нередко по-

* Заимствовано из тома 1 монографий ВОЗ по отдельным лекарственным растениям.
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крыта фиолетовыми пятнышками. После цветения трубка чашечки закры-
вается длинными жесткими волосками. Венчик слегка двугубый, по длине 
вдвое превышающий чашечку, в высушенном состоянии обычно приобре-
тает коричневатую окраску (1).

Thymus zygis
Лист длиной 1,7–6,5 мм и шириной 0,–1,2 мм; имеет форму от игловид-
ной до линейно-ланцетовидной, края заметно загнуты в абаксиальном на-
правлении (вниз). Обе поверхности листовой пластинки имеют цвет от 
зеленого до зеленовато-серого, а главная жилка иногда фиолетового цве-
та; края, в особенности у основания, покрыты длинными белыми воло-
сками. Высушенные цветки имеют большое сходство с цветками Thymus 
vulgaris (1).

Органолептические свойства
Запах ароматный, вкус пряный (1–3, 5).

Микроскопические характеристики
В поперечном сечении клетки верхнего слоя эпидермиса листа тангенци-
ально удлиненные, с толстой кутикулой и немногочисленными устьица-
ми; в поверхностном срезе клетки многоугольные с четковидными вер-
тикальными стенками и складчатой кутикулой, устьица окружены двумя 
клеткам эпидермиса и располагаются перпендикулярно к ним. Многочис-
ленные одноклеточные нежелезистые волоски длиной до 30 мкм с боро-
давчатой поверхностью и верхушечной клеткой, прямой или остроконеч-
но изогнутой или крючкообразной. Многочисленные железистые волоски 
двух типов: одни с одноклеточной головкой и с короткой ножкой, погру-
женной в эпидермис, другие, с 8–12–клеточной головкой и без ножки. Па-
лисадная паренхима состоит из двух слоев столбчатых клеток, содержащих 
большое количество хлоропластов; иногда встречается прерывистый тре-
тий слой. Губчатая паренхима состоит из шести слоев клеток хлоренхимы 
неправильной формы и межклетников (5).

Порошок
Порошок от серо-зеленого до зеленоватого цвета; фрагменты листа; уд-
линенные выросты эпидермиса в виде одноклеточных остроконечных бу-
горчатых трихом длиною 60 мкм; трихомы нижней поверхности листа 
однорядные, 2–3 клеточные, остроконечные, до 300 мкм диаметром, мно-
гочисленные трихомы с 8–12 секреторными клетками до 80 мкм диаме-
тром; устьица широко-эллиптические, по форме напоминающие гвоздич-
ные. Трихомы чашечки 6-8 клеточные однорядные длиною до 400 мкм; 
пыльцевые зерна сферические. Фрагменты перицикла стебля (1–3).
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Географическое распространение
Это европейский вид. Родина растения – Южная Европа., культивируется в 
Европе, Соединенных Штатах Америки и в других частях мира (2, 3, 5, 10).

Общие методы идентификации
Макроскопическое и микроскопическое обследование (1, 5), а также хими-
ческий анализ и тонкослойная хроматография на содержание составляю-
щих эфирного масла и тимола [1].

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Тест на содержание Salmonella spp. в препаратах Herba Thymi должен быть 
отрицательным. Максимально допустимые пределы других микроорганиз-
мов следующие (11–13). В Herba Thymi для приготовления настоя: аэроб-
ных бактерий – не более 107/г; грибов – не более 105/г; Escherichia coli – не 
более 102/г. В препаратах для перорального применения: аэробных бакте-
рий – не более 105/мл; грибов – не более 104/мл; энтеробактерии и некото-
рых Грам-отрицательных бактерий – не более 103/мл; Escherichia coli – 0/мл.

Посторонние органические примеси
Не более 10% стеблей диаметром до 1 мм. Не допускаются листья с длин-
ными трихомами у основания и недостаточным опушением, а также дру-
гие части растения (1). Листья и цветочные верхушки растений Origanum 
creticum или O. dictamnus считаются примесями, снижающими качество сы-
рья (3, 5). Прочие органические примеси не более 2% (2).

Общая зола
Не более 15% (1).

Кислотонерастворимая зола
Не более 2,0% (1).

Потери при высушивании
Не более 10% (1).

Остаточное содержание пестицидов
Устанавливается в соответствии с национальными требованиями. Обычно 
максимально допустимый предел остатков альдрина и диэльдрина в Herba 
Thymi не более 0,05 мг/кг (13). По другим пестицидов см. рекомендации 
ВОЗ в отношении методов контроля качества лекарственного раститель-
ного сырья (11), а также рекомендации по расчету наличия остатков пести-
цидов в пищевых продуктах (14).
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Тяжелые металлы
Рекомендуемые уровни содержания свинца и кадмия в окончательной ле-
карственной форме растения – не более 10 и 0,3 мг/кг соответственно (11).

Остатки радиоактивных элементов
О порядке анализа содержания стронция-90, йода-131, цезия-134, цезия-
137 и плутония-239, см. рекомендации ВОЗ в отношении методов контроля 
качества лекарственного растительного сырья (11).

Прочие пробы на чистоту
Порядок проведения химических анализов, анализа спирторастворимого 
и водорастворимого экстрактов устанавливается в соответствии с нацио-
нальными требованиями.

Химический анализ
Содержание в Herba Thymi не менее 1,0% эфирного масла (2, 3) и не менее 
0,5% фенолов. Количественное содержание эфирного масла определяется 
методом водно-паровой дистилляции (1), а процентное содержание фено-
лов, представленных в виде тимола, спектрофотометрическим методом (1). 
В отношении тимола, карвакрола и линалоола применяется метод тонкос-
лойной хроматографии (1, 15).

Основные химические составляющие
Herba Thymi содержит около 2,5%, но не менее чем 1,0% эфирного мас-
ла. Состав эфирного масла может варьировать в зависимости от рассма-
триваемого хемотипа. Основными компонентами Herba Thymi являют-
ся тимол [1] и карвакрол [2] (до 64% масла), а также линалоол, p-цимол, 
цимен, тимен, α-пинен, апигенин, лютеолин и гликозиды 6-гидрокси-
лютеолина, а также ди-, три- и тетраметоксилиновые флавоны заменен-
ные в шестой позиции (например, 5,4´-дигидрокси-6,7–диметоксифлавон, 
5,4´- дигидрокси-6,7,3´-триметоксифлавон и его 8–метоксилированная про-
изводная 5,6,4´-тригидрокси – 7,8,3´-триметоксифлавон) (1, 3–6, 9).

тимол карвакрол
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Лекарственные формы
Высушенное растение для приготовления настоя, экстракта и тинктуры (1).

Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Данные отсутствуют.

Описанное в фармакопеях и в системах традиционной медицины
Экстракт тимьяна применяется перорально для лечения диспепсии и дру-
гих желудочно-кишечных расстройств; кашле, вызванном простудой, при 
бронхите и коклюше; а также ларингите и тонзиллите (в виде полосканий 
горла). Местно экстракт тимьяна применяется при лечении небольших ра-
нений, обычной простуды, воспалений в полости рта, а также в качестве 
антибактериального агента в гигиене полости рта (3, 5, 8, 15, 16). Эфирное 
масло и тимол являются составными частями ряда запатентованных пре-
паратов, включая антисептические и заживляющие мази, сиропы для лече-
ния респираторных заболеваний и препаратов для ингаляций. Другой вид 
рода, T. serpyllum L. используется по тем же показаниям (8).

Описанное в народной медицине, не подтверждается 
экспериментальными или клиническими данными
Используется в качестве седативного, антисептического и жаропонижаю-
щего средства, для усиления и регулирования менструаций и снятия спаз-
мов, а также при лечении дерматита (7).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Спазмолитическое и противокашлевое действие
Спазмолитическое и противокашлевое действие тимьяна чаще всего объяс-
няется фенольными составляющими – тимолом и карвакролом, которые 
образуют значительную долю эфирного масла (17). Хотя было подтверж-
дено, что эти соединения предотвращают сокращения, индуцированные 
гистамином, ацетилхолином и другими медиаторами в подвздошной киш-
ке и трахее морской свинки, концентрация фенолов в водных препара-
тах растения недостаточна для того, чтобы объяснить такое воздействие 
(18, 19). Экспериментальные данные позволяют предположить, что in vitro 
спазмолитический эффект препаратов тимьяна объясняется присутствием 
полиметоксифлавонов (10). Исследования in vitro подтвердили, что как фла-
воны, так и экстракт тимьяна подавляют реакцию таких агонистов специ-
фических рецепторов, как ацетилхолин, гистамин и L-норадреналин, а так-
же других агентов (например, хлористый барий, для действия которых не 
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требуются специфические рецепторы (10). Было обнаружено, что флавоны 
тимьяна действуют в качестве неконкурентных и неспецифических антаго-
нистов (10); в частности было подтверждено, что они являются антагони-
стами Ca2+ и мышечнотропными агентами, которые непосредственно воз-
действуют на гладкую мышцу (10).

Отхаркивающее и возбуждающее секрецию действие
Экспериментальные данные позволяют предположить, что масло тимья-
на обладает возбуждающим секрецию активностью (20). Эта активность 
обусловлена сапонинами, выделенными из T. vulgaris (21). Также сообща-
лось о стимуляции двигательной активности реснитчатого эпителия слизи-
стой оболочке глотки лягушек, после воздействия разбавленными раство-
рами тимьянового масла, тимола или карвакрола (22). Кроме того, после 
лечения экстрактами тимьяна наблюдалось увеличение отделения секрета 
в бронхах (23).

Противогрибковое и антибактериальное действия
В исследованиях in vitro было показано, что эфирное масло тимьяна и ти-
мол обладают противогрибковым действием в отношении ряда грибов, 
включая Cryptococcus neoformans, Aspergillus, Saprolegnia и Zygorhynchus 
(24–27). Как эфирное масло, так и тимол оказывают антибактериальное 
воздействие на Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli, а также активны в отношении целого ряда других видов бактерий (28, 
29). По своему антибиотическому действию тимол в 25 раз эффективнее, 
чем фенол, однако является менее токсичным (30).

Противопоказания
Беременность и кормление (см. Меры предосторожности).

Предупреждения
Информация отсутствует.

Меры предосторожности

Общие
Пациенты с повышенной чувствительностью к растениям семейства 
Lamiaceae должны обратиться к врачу, прежде чем начнут применять пре-
параты тимьяна. Пациенты, чувствительные к пыльце березы или к сельде-
рею, могут иметь перекрестную аллергию к тимьяну (31).

Канцерогенез, мутагенез, неблагоприятное 
воздействие на фертильность
Эфирное масло тимьяна не оказывает мутагенного действия в rec-тесте на 
Bacillus subtilis или в тесте Salmonella/микросомы (32, 33). Кроме того, не-
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давние исследования позволяют предположить, что экстракты тимьяна об-
ладают антимутагенным действием (34), и что лютеолин, входящий в со-
став тимьяна, проявляет сильное антимутагенное действие в отношении 
содержащегося в пищевых продуктах канцерогена Trp-P-2 (35).

Беременность: нетератогенный эффект
Безопасность применения препаратов Herba Thymi во время беременно-
сти или лактации не установлена. В качестве меры предосторожности пре-
парат не следует использовать во время беременности или лактации, кро-
ме как по назначению врача. Однако широкое применение Herba Thymi не 
давало повода к возникновению какой-либо обеспокоенности в отноше-
нии безопасности.

Кормящие матери
См. раздел Беременность: нетератогенный эффект, выше.

Прочие меры предосторожности
Отсутствует информация в отношении лекарственного взаимодействия, 
влияния препарата на результаты лабораторных анализов, в отношении 
использования в педиатрии или в отношении тератогенных воздействий 
во время беременности.

Побочные действия
Сообщалось о контактном дерматите. Пациенты, чувствительные к пыль-
це березы или к сельдерею, могут иметь перекрестную чувствительность к 
тимьяну (31).

Дозировка
Взрослые и дети в возрасте начиная с одного года: 1–2 г высушенного 
сырья или эквивалентное количество свежего сырья в качестве настоя, при-
нимаемого перорально несколько раз в день (30, 36); дети в возрасте до 
одного года: 0,5–1 г (36). Жидкий экстракт: дозировка рассчитывается со-
ответственно от дозировки сырья (37). Настойка (1: 10, этанол 70%): по 
40 капель три раза в день (38). Местное применение: 5%-ный настой для по-
лосканий горла и полости рта (30, 38).
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Определение
Flos Tiliae представляет собой собранные во время цветения и высушен-
ные цельные или измельченные соцветия дикорастущих или культивиро-
ванных деревьев Tilia cordata Miller – липа сердцелистная и Tilia platyphyllos 
Scop. – липа.широколистная (семейство липовых – Tiliaceae (APG) (1).

Примечание: В Европейской фармакопее сырье известено под названием 
Flos Tiliae и состоит из цельных высушенных соцветий Tilia cordata Mill. 
или T. platyphyllos Scop., или T. x vulgaris Heyne, или из смеси вышеупомя-
нутых видов (Tiliaceae) (2). Сырье обычно поступает в цельном виде, одна-
ко в коммерческих целях может быть и измельченным (3).

Синонимы
T. cordata: T. europaea var. γ L., T. parvifolia Ehrl., T. microphylla Vent., 
T. microphylla Willd., T. ulmifolia Scop. T. silvestris Scop.T. platyphyllos: 
T. cordifolia Bess., T. europaea var. β L., T. grandifolia (Ehrh.), T. pauciflora 
Heyne (4,5).

Некоторые названия на национальных языках
Для обоих видов: липа, bastbaum, lime, Linde, linden, linden flowers, 
Lindenbluten, loreni, tilia.
Tilia cordata: липа сердцелистная, bass, bass-tree, bast-tree, common lime, 
drebnolistnaja lipa, English lime, European lime, European linden, European 
small-leaf lime, European small-leaf limetree, European small-leaf linden, europees 
linden, europeisk lind, harilik pärn, kislevelu hars, kleinbladige linde, kleinblättrige 
linde, lehmus, lime, limetree, lime-tree, lind, linde, linden, littleleaf linden, lipa 
serdtsevidnaya, lipa malolistna, lipa melkolistnaya, locust-bloom, loreni srtadzev, 
maida gulli zhuka, malolista, melkolistnaya lipa, niinipuu, parastā liepa, parklind, 
shinanoki, sinanoki, skogs-lind, sommerlinde, steinlinde, small-leaved linden, 
spätlinde, steinlinde, zvrilpotola cachvi, tei pădureţ, tei pucios, tei roşu, tei cu 
frunza mică, tiel-tree, tiglio, tiglio a foglie, tiglio selvatico, tilleau sauvage, tilleul, 
tilleul a petites feuilles, tilleul des bois, tilleul feuilles, tilleul sauvage, tilo, tilo 
silvestre, tilleul a petites feuilles, til-tree, waldlinde, winterlinde, winter-linde.
Tilia platyphyllos: липа широколистная,bigleaf linden, broad-leaved lime, 
fleur de tilluel, Frühlinde, Graslinde, Grossblättrige Linde, large-leaved linden, 
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lehmus, lipa krupnolistnaja, lipa ploskolistnaja, loreni laynaterev, mshvilpotola 
cachvi, platlapu liepa, sommerlinde, storblading lind, summer linden, suurelehine 
pärn, tei mare, tei cu frunza mare, tilleul à grandes feuilles (6–15).

Географическое распространение
В Европе произрастает повсеместно. Распространено в северных умерен-
ных регионах мира, а также культивируется (6,7,16-22).

Описание
Tilia cordata. Дерево средней величины, высотой около 20 м., с широ-
ко распростертой корневой системой; крона густая, выраженной пира-
мидальной формы у молодых деревьев и округляющаяся у зрелых. Кора 
от серого до бурого цвета, продольно бороздчатая на старых деревьях. 
(T. platyphyllos высотой до 30-40 м с более толстыми ветвями и менее густой 
кроной). Почки: с двумя гладкими, блестящими чешуйками красновато-
бурые или желтовато-бурые до 6 мм длиной и 4мм шириной, боковые поч-
ки очередные, верхушечная отсутствует. (Почки T. platyphyllos без блеска, 
опушенные, покрытые тремя чешуйками). Листья: простые, сердцевидные, 
с косым или сердцевидным основанием, мелко пильчатые, зубчатые или 
дважды-зубчатые, дланевидные; с жилками третьего порядка, расположен-
ными не параллелно; голые или слегка блестящие сверху и гладкие снизу, 
с бородками бурых волосков в углах жилок. Листья 2-8 (12) см длиной и 
2-6 (10) см шириной, темно-зеленые сверху и сизо-зеленые снизу, с череш-
ком длиной 2.5-4.5 см. Верхние ветви порослевые, нижние стерильные. Ли-
стья стерильных ветвей более крупные и с выраженной окраской. (Листья 
T. platyphyllos с бородками белых волосков в углах жилок, длиной 5-8 (17) 
см и шириной 6-9 (19) см, темно зеленые сверху и светло зеленые снизу, с хо-
рошо выраженными жилками третьего порядка, расположенными парал-
лельно). Соцветия: 5-15 цветковые в горизонтально расположенных или 
прямостоячих цимозных соцветиях, несущих светло-зеленовато-желтый 
прицветный лист ( почти равный по длине соцветию ) длиной 6 см и шириной 
1-1.5 см на ножке длиной 3-7 см. ( Соцветия T. platyphyllos 2-7 цветковые в 
повисших цимозных соцветиях с прицветным листом более коротким чем 
соцветие, 5-9 см длиной и 2.5 шириной). Цветки: актиноморфные, обоепо-
лые, пятимерные; лепестки от зеленовато-желтоватого до светло-желтого 
цвета, пахучие, тычинок около 30, стаминодии отсутствуют; завязь верх-
няя, 5-гнездная, опушенная, столбик голый с 5-лопастным рыльцем; цвето-
ножки коленовидные длиной от 1.3 до 3 см. (T. platyphyllos зaцветает на 10-
15 дней раньше T.cordata). Плоды: шаровидные тонкостенные орешки без 
выраженных ребер., диаметром 4-6 мм, от бурого до желто-бурого цвета 
при созревании. (Плоды T. platyphyllos от овальной до грушевидной фомы 
с кожистой оболочкой, снаружи опушенные, с 3-5 выдающимися ребрами, 
кремового цвета, диаметром до 1 см. ) (6,23-30).
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Растительное сырье, представляющее интерес: высушенные соцветия
Внешний вид
Соцветия желтовато-зеленого цвета. Прицветный лист продолговато-
язычковый, пленчатый, почти гладкий, желтовато-зеленый, до полови-
ны длины сросшийся по центральной жилке с главной осью соцветия. 
Цветки на цветоножках, собраны по 3-7 в повисшие цимозные соцветия 
(T. platyphyllos) или по 3-15 в прямостоячие цимозные соцветия (T. cordata). 
Цветки диаметром от 1 до 1,5 см. Чашелистики легко отпадающие от око-
лоцветника, продолговато-овальные, серовато-зеленые, длиной до 6 мм, 
обычно гладкие с абаксиальной и густо опушенные с адаксиальной сто-
роны, и по краям. Венчик из 5 тонковатых лепестков от лопатчатой до 
яйцевидной формы, желтовато-белого цвета длиной до 8 мм. Лепестки с 
просвечивающимися тонкими прожилками, редко по кромке покрытые 
отдельными трихомами. Тычинки многочисленные свободные, обычно 
объеденены в 5 пучков. Завязь верхняя, пестик с пятилопастным рыльцем. 
Плод орешек диаметром 2 мм. Измельченное сырье состоит из фрагментов 
соцветий диаметром 0,5 - 20 мм. (1-3).

Органолептические свойства
Запах: слабоароматный, характерный; вкус: сладковатый, ароматный, с 
ощущением слизистости (1-3).

Микроскопические характеристики
Клетки эпидермиса с адаксиальной стороны прицветного листа с прямы-
ми или слегка извилистыми антиклинальными стенками. Клетки эпидер-
миса с абаксиальный стороны с сильно извилистыми антиклинальными 
стенками и аномоцитного типа устьицами. Трихомы двух типов преиму-
щественно в области срастания прицветного листа с цветоносом: голов-
чатые - с многоклеточной овальной головкой на 1-3 клеточной ножке и 
кроющие - звездчатые с 3-7 длинными извилистыми клетками. Мезофилл 
губчатый с друзами или призматическими кристаллами оксалата каль-
ция. В паренхиме чашелистиков, в особенности вблизи прожилок, имеют-
ся многочисленные вместилища со слизью и мелкие друзы оксалата каль-
ция. На эпидермисе с адаксиальный стороны чашелистиков расположены 
изогнутые толстостенные кроющие трихомы, одноклеточные или звездча-
тые, содержащие до 5 клеток. Клетки эпидермиса лепестков с прямыми ан-
тиклинальными стенками и с бороздчатой кутикулой, устьица отсутству-
ют. В паренхиме лепестков мелкие друзы оксалата кальция (диаметром 
8-16 мкм) и вместилища со слизью. Слизь приобретает розовую окраску 
после добавления раствора рутения красного. Пыльцевые зерна диаме-
тром около 30-40 мкм овальной или слегка угловатой формы, с тремя заро-
дышевыми порами и мелкогранулированной экзиной. Завязь гладкая или 
густо покрытая одноклеточными трихомами, часто сильно извилистыми, с 
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2-4 ответвлениями. К диагностическим признакам относятся склереиды 
прицветного листа, трихомы ( в пучках) чашелистиков, а также звездача-
тые трихомы завязи. (1-3,31). При микроскопическом обследовании соглас-
но Österreichisches Arzneibuch (32) и Pharmacopoeia Helvetica VII (33), при-
меси можно выявить по наличию густо опушенных прицветников (напр., 
T. americana L. и T. tomentosa Moench) и/или цветков, с лепестковидными 
стаминодиями (например, T. tomentosa).

Порошок
Бледно-зеленый; клетки эпидермиса с нижний стороны прицветного листа 
с волнистыми антиклинальными стенками, кутикула бороздчатая, устьица 
аномоцитного типа, трихомы головчатые и звездчатые ; клетки эпидермиса 
лепестков удлиненные, с прямыми антиклинальными стенками; мезофилл с 
крупными вместилищами слизи, которая окрашивается в розовый цвет при 
воздействии раствора рутения красного; друзы оксалата кальция; тетраго-
нальные пыльцевые зерна с мелкобородавчатой экзиной (3).

Общие методы идентификации
Макроскопический и микроскопический анализ, тонкослойная хромато-
графия на наличие рутина, гиперозида, кофейной кислоты и других ха-
рактерных составляющих (2), а также цветная реакция при воздействии 
измельченного сырья 5% раствором аммиака с целью выявления флаво-
ноидов. При смачивании измельченного сырья холодной водой в течение 
3-5 мин. фрагменты сырья становятся слизистыми на ощупь (1). Мезофилл 
содержит крупные вместилища слизи, окрашивающейся в розовый цвет 
при воздействии раствора рутения красного (3).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Проба на наличие видовых микроорганизмов и установление пределов ми-
кробного загрязнения проводятся в соответствии с рекомендациями ВОЗ в 
отношении методов контроля качества лекарственного растительного сы-
рья (34).

Химическая
Проводится в соответствии с национальными требованиями. В Немецкой 
Фармакопее (35) описывается способ идентификации флавоноидов по-
средством реакции Шинода и тонкослойной хроматографии (6).

Посторонние органические примеси
Не более 2% (2,3). Не допускаются соцветия с прицветным листом, имеющим 
на абаксиальной стороне звездчатые 5-8-лучевые трихомы, а также цвет-
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ки с выраженным двойным венчиком, сформированным преобразованием 
5 тычинок в лепестковидные стаминодии и с пестиком без лопастей и вые-
мок. Шестимерные цветки встречаются лишь изредка (Tilia americana L., T. 
tomentosa Moench) (2). Органических включений не более 0,3%. Соцветий с 
прицветным листом и отдельных прицветников, поврежденных вредителями 
и пораженных ржавчиной (Erysiphe), не более 2%. Побуревших и потемнев-
ших частей соцветий не более 4%. Других частей растения (листья и ветки) не 
более 1%. Соцветий с плодами не более 2%. Для цельного сырья: частиц сы-
рья, имеющих диаметр менее 3 мм, не более 3% и фрагментов сырья без цвет-
ков или же соцветий без прицветного листа, не более 15%. Для измельченного 
сырья: частиц сырья диаметром менее 0,310 мм, не более 10% (1).

Общая зола
Не более 8% (2).

Кислотонерастворимая зола
Не более 4% золы, нерастворимой в соляной кислоте (3).

Сульфатный зольный остаток
Не более 10% (33).

Водорастворимый экстракт
Не менее 10% (36).

Спирторастворимый экстракт
Информации не обнаружено.

Потери при высушивании
Не более 12% (2). Не более 13% (1).

Индекс набухания
Не менее 15 (33).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимальный суммарный предел содержания альдрина 
и диэльдрина не более 0,05 мг/кг (2). В отношении других пестицидов см. 
Европейскую фармакопею  (2) и рекомендации ВОЗ: в отношении методов 
контроля качества лекарственного растительного сырья (34) и по остаточ-
ному содержанию пестицидов (37).

Тяжелые металлы
В отношении анализа на содержания максимально допустимых пределов 
тяжелых металлов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества 
лекарственного растительного сырья (34).
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Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях в отношении анализа на содержание радиоактив-
ных изотопов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества лекар-
ственного растительного сырья (34).

Прочие пробы на чистоту
Содержание минеральных примесей не более 0,1% (1), Химический анализ, 
а также анализ спирторастворимого экстракта проводится в соответствии 
с национальными требованиями.

Химические анализы
Проводятся в соответствии с национальными требованиями.

Основные химические составляющие
Основными химическими составляющими высушенных соцветий явля-
ются флавоноиды (1-5%): главным образом кверцитин гликозиды (ру-
тин, гиперозид, кверцитрин и 3-глюкозил-7-рамнозид), а также кемпферол 
глюкозиды (астрагалин (кемпферол-3-глюкозид), тилирозид (астрагалин-
6´´-р-кумароилестер), астрагалин-3-глюкозил-7-рамнозид, астрагалин-3,7-
дирамнозид). Содержится также слизь (7-10%, главным образом в при-
цветных листах, которая в основном представлена арабино-галактанами 
с фрагментами уроновой кислоты). Слизь состоит из пяти фракций сре-
ди которых преобладают d-галактоза, L-арабиноза, L-рамноза и уроновая 
кислота с небольшим количеством глюкозы, маннозы и ксилозы. Эфирное 
масло (0,02-0,1%,) содержит фарнезол и его ацетаты, линалоол, гераниол, 
геранил ацетат, гермакрен, 1,8-цинеол, эвгенол, камфору, карвон, цитраль, 
цитронеллол, лимонен, каур-16-eнe и около 70 других идентифицирован-
ных соединений, что в комплексе придает сырью характерный слабый 
аромат, более выраженный у свежих соцветий. Сообщается также о при-
сутствии феноловых кислот (кофейной, р-кумариновой и хлорогеновой), 
сцополетина, танинов (примерно 2%, включая процианидин диммеры В-2 
и В-4) и лейкоантоцианидинов. (6, 18, 23, 30, 38-46).Структура некоторых 
характерных составляющих представлена ниже.

Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Данные отсутствуют.

Описанное в фармакопеях и других официальных документах
Комиссия Е одобрила прием внутрь цветков липы в случае простуды и каш-
ля, вызванного простудой (45). Имеется указание на использование препа-
ратов растения в качестве спазмолитического и потогонного средства (47).
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Описанное в традиционной медицине
Цветки липы используются для лечения бессонницы (48, 49). Традици-
онно цветки липы используются при мигрени, истерических состояниях, 
атеросклеротической гипертензии, нарушении кровообращения и отеке в 
области щиколоток (50-53), сердечно-сосудистых и кишечных заболевани-
ях (54). Цветки липы также применяются при инфекциях мочевых путей, 
гриппе и состояниях тревоги (20, 22, 55).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Действие на пролиферацию лимфоцитов
Водный экстракт цветков липы (1,5 г. высушенных цветков на 20 мл воды) 
стимулировал пролиферацию лимфоцитов in vitro. Тест-система состояла 
из суспензий лимфоидных клеток, извлеченных в асептических условиях 
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из лимфатических узлов инбредных мышей. Окончательная концентра-
ция клеток в культуре составила 2х106. Экстракт тестировался в концен-
трациях от 0.5 до 80 μg/ml; контрольные клетки обрабатывались физи-
ологическим раствором.Максимальная стимуляция составила 170% при 
концентрации 20 μg/ml (р<0,05). Синергетический эффект экстракта Ro 
5-4864 позволяет предположить, что экстракт оказывает стимулирующее 
действие на пролиферацию клеток, действуя в качестве частичного аго-
ниста периферических бензодиазепиновых рецепторов (56).

Противоопухолевое действие
Антипролиферативное действие различных экстрактов: водного (1,5 г. 
цветков на 20 мл воды), дихлорометанового (9 г. цветков на 200 мл дих-
лорометана) и этанольного (1,5 г. цветков на 200 мл этанола) экстрактов 
цветков липы было исследовано на клетках BW 5147 лимфомы и нормаль-
ных лимфоцитах. Все экстракты различных концентраций обнаруживали 
избирательное действие на опухолевые клетки, включая апоптоз. Экстрак-
ты также подавляли митоген-индуцированную пролиферацию нормаль-
ных лимфоцитов, без влияния на жизнеспособность клеток.Водный, дих-
лорометановый и этаноловый экстракты ингибировали пролиферацию 
опухолевых и неопухолевых клеток в зависимости от концентрации. По 
оценкам ЕС

50
, наиболее активным был дихлорометановый экстракт: по-

казал наибольшее ингибирование пролиферации клеток, как опухолевых 
(4,84 μg/ml), так и неопухолевых (14, 12 μg/ml) (р<0,05). Скополетин – глав-
ный компонент дихлорметанового экстракта, обнаруживал антипролифе-
ративное действие в отношении BW 5147 клеток, что позволяет думать, что 
он хотя бы частично может определять активность экстракта (57).

Антимикробное действие
Водный экстракт из коммерческих образцов цветков липы обнаружи-
вал антибактериальное действие in vitro в отношении Escherichia coli и 
Staphylococcus aureus при средней ингибирующей концентрации (СИК) 
1 мг/мл (на агаровую пластинку); Staphylococcus aureus штамма Оксфорд 
при СИК 1.5 мг/мл; и Bacillus subtilis при СИК 3,1 мг/мл (58).

Метанольный экстракт высушенных цветков липы оказывал противо-
грибковое действие in vitro на Aspergillus niger в концентрации 5 мг/мл (на 
агаровую пластинку) (60).

Водный экстракт высушенных цветков, в 10%-ой концентрации, оказы-
вал противовирусное действие против вируса гриппа А2 (57) в клеточной 
культуре (60).

Действие на гладкую мышцу
Водный экстракт цветков в концентрации 0,08 г/мл вызывал двухфазную 
реакцию на изолированной двенадцатиперстной кишке крысы in vitro, со-
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стоящую из преходящего расслабления кишки с последующим спазмоген-
ным эффектом (61).

Токсикология
Инфузия цветков липы (1:10) была опробована на антигенотоксичность 
посредством соматической мутации и рекомбинантного теста в Drosophila 
melanogaster. Инфузия показала десмутагенное действие (100% ингибиро-
вание) по сравнению с перекисью водорода, использованной в качестве 
оксидативного генотоксиканта. Благодаря общеизвестной способности 
фенолов очищать реактивный кислород эти результаты можно объяс-
нить синергизмом между фенольными компонентами инфузии и перекиси 
водорода (62).

Клиническая фармакология
Потогонное действие
В контролируемом открытом клиническом испытании исследовали пото-
гонное действие цветков липы у пациентов с неосложненными простудны-
ми заболеваниями. Пятнадцати пациентам проводили ингаляцию водяны-
ми парами с добавлением цветков липы (500 мл воды и две таблетки пре-
парата “Teebeutel”). Ингаляция длилась в течение 10 минут при 40-50 оС. 
Контрольная группа из 15 пациентов получала ингаляции подкрашенной 
водой. Через 15 минут после ингаляции все пациенты чувствовали субъ-
ективное облегчение, в то время как в контрольной группе облегчение 
наступало только после 120 минут, и только после дополнительного при-
менения симптоматических лекарств. По мнению авторов, ингаляции 
цветками липы вызывают значительное потогонное действие. Однако от-
сутствие статистической обработки данных делает невозможным объек-
тивную оценку результатов исследования (63).

Побочные действия
В научной литературе описан случай профессиональной аллергии. Жен-
щина 55 лет, некурящая, специалист-косметолог, испытывала периодиче-
ски возникающий зуд и имела эритематозные папуло-везикулярные пора-
жения на тыльной стороне рук в течение примерно 18 месяцев. Кроме того, 
наблюдались чихание, закупорка носа и слезотечение в течение несколь-
ких лет с тех пор, как она стала использовать для депиляции воск или цвет-
ки липы. Результаты клинического обследования, а также обычные лабо-
раторные показатели оставались в норме. Общий иммуноглобулин Е (IgE) 
составлял 13 084 МЕ/мл, а пробы с накалыванием давали положительную 
реакцию на обычные присутствующие в окружающей среде аллергены - 
пыльцу трав и деревьев, и на цветки липы. Специфичные по отношению 
к пыльце трав и деревьев антитела IgE были отрицательными. Результа-
ты скарификационных проб со стандартной серией и серией растительных 
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аллергенов были положительными на цветки липы. Был проведен бронхо-
провокационный аллерготест в течение 30 минут в ингаляционной каме-
ре. В ходе первого этапа проводился тест с плацебо (картофельной мукой); 
в ходе второго этапа (через 7 дней) был использован депиляционный воск, 
который был термически активирован, а через 14 дней были использованы 
высушенные цветки. После проведения этих тестов появились клинические 
симптомы рино-конъюнктивита, которые наблюдались в течение 48 часов. 
Кроме того, в ходе поздней фазы аллергической реакции наблюдалось уве-
личение содержания эозинофилов и базофилов в смывах из носовой поло-
сти и в слезной жидкости. Был поставлен диагноз профессиональной ал-
лергии, основанный на положительных результатах аллерготестов, анали-
зе клинического состояния, истории болезни и положительных результа-
тах специфических аллерготестов (64).

В ходе пятилетнего обследования 1790 педиатрических поликлиниче-
ских пациентов в отношении аллергических симптомов 371 ребенку была 
проведена иньекционная кожная проба на выявленне аллергенов. У 11,4% 
обследованных педиатрических пациентов наблюдалась аэроаллергенная 
чувствительность к липе мелколистной (65).

Противопоказания
В случае развития реакции гиперчувствительности (контактный дерматит 
и риноконьюнктивит) цветки липы не следует использовать снова.

Предупреждения
Информация отсутствует.

Меры предосторожности

Общие
Информация отсутствует.

Взаимодействие с лекарствами
Информация отсутствует.

Взаимодействие с лекарствами и лабораторными показателями
Информация отсутствует.

Канцерогенность, мутагенность, нарушение фертильности
Информация отсутствует.

Беременность: тератогенные эффекты
Безопасность не установлена. Ввиду отсутствия токсикологических дан-
ных, чрезмерного использования цветков липы во время беременности сле-
дует избегать (Newall и др. 1996).
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Беременность: нетератогенные эффекты
Информация отсутствует.

Кормящие матери
Информация отсутствует.

Использование в педиатрии
Информация отсутствует.

Лекарственные формы
Высушенные соцветия с прицветником для чаев и других галеновых препа-
ратов используются при полоскании, промывании и при других наружных 
процедурах, а также для приема внутрь (36).

Дозировка
(При отсутствии иных показаний): для ежедневного приема внутрь: На-
стой: Одна столовая ложка настоя (2-4 г высушенных цветов на 200 мл ки-
пятка) три раза в день (45). Настойка: (1:5) в 45% этаноле, 1-2 мл настойки 
три раза в день (55).Жидкий экстракт: (1:1) в 25% этаноле, 2-4 мл жидкого 
экстракта три раза в день (55).
Для полосканий и промываний: Настой: 4-5 столовых ложек высушенных 
цветков на 2 (200 мл) стакана кипятка (всего 400 мл) (66).
Дозировка для наружного применения: Ванны: 4-5 столовых ложек высушен-
ных цветков на два (200 мл) стакана (400 мл) кипятка, выдержать в течение 
20 минут, добавить в ванну (21).
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Определение
Radix Urticae представляет собой высушенные корни и корневища расте-
ния Urtica dioica L., U. urens L. (Urticaceae – Семейство крапивных) и их ги-
бридов (1, 2).

Синонимы

Urtica dioica L. (Крапива двудомная)
Urtica gracilis Ait., U. major Kanitz., U. urens maxima Blackw. (3, 4).

Urtica urens L. (Крапива жгучая)
Urtica minor Fuchs, U. minor Moench., U. urens minima Dod. (3, 4).

Некоторые названия на национальных языках

Urtica dioica L.
Крапива двудомная, brennesselwurzel, common nettle, csalángyökér, 
gazaneh, grande ortie, greater nettle, grosse Brennessel, Haarnesselwurzel, 
Hanfnesselwurzel, hhurrayq, Nesselwurzel, nettle root, ortica, ortie, ortiga, 
pokrzywa, qurrays, racine d’ortie, raiz de ortiga, stinging nettle, tsuknida, 
zwyczajna (4–6).

Urtica urens L.
Крапива жгучая, dwarf nettle, Eiternessel, kleine Brennessel, lesser nettle, 
ortica minore, ortica piccola, ortie brulante, petite ortie, sha’reláguz, small nettle 
(4, 6-9).

Географическое распространение
Родина растения Urtica dioica – Африка и Западная Азия, но в настоящее 
время оно растет практически во всех регионах мира, в Африке, в Север-
ной и Южной Америке, в Азии, в Австралии и в Европе (3, 4, 6, 7, 10).

В силу сложности проведения ботанической дифференциации между 
видами Urtica dioica и U. urens при сборе сырья, их часто собирают вместе. 
Хотя оба вида одинаково распространены, U. Urens имеет менее широкий 
ареал распространения вследствие сокращения мест ее обитания (3).

* Заимствовано из тома 2 монографий ВОЗ по отдельным лекарственным растениям.
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Описание

Urtica dioica L.
Многолетнее травянистое двудомное растение, с прямыми четырехгранны-
ми стеблями, от зеленого до багрянистого цвета, высотой 30–150 см, с пол-
зучим корневищем; все растение покрыто жгучими волосками. Листья су-
противные, сердцевидные у основания, от продолговатой до яйцевидной 
формы, мелкозубчатые; верхняя поверхность листа темно-зеленая, нижняя 
светлее. Цветки мелкие, однополые (на одном растении имеются только 
мужские – тычиночные, а на другом только женские – пестичные цветки), 
и собраны в прерывистые колосья выходящие из пазух верхних листьев; 
мужские бесплодные цветки имеют четырехраздельный околоцветник и 
4 тычинки, которые в почке загнуты внутрь; женские или плодоносящие 
цветки имеют аналогичный околоцветник, окружающий пестик (с одним 
семязачатком), со столбиком и кистеобразным рыльцем. Плод семянка (3, 8).

Urtica urens L.
Однолетнее травянистое растение, напоминающее Urtica dioica, но мень-
ших размеров (обычно до 30 см высотой), с менее крупными листьями и 
цветками, собранными в короткие, по большей части неразветвленные со-
цветия; цветки обоеполые (мужские и женские располагаются вместе на 
одной кисти). Растение покрыто только жгучими волосками (8, 11).

Растительное сырье, представляющее интерес: 
высушенные корни и корневища

Внешний вид
Корневище цилиндрическое и сужающееся, иногда разветвленное, в верх-
ней части толщиной до 6 мм ; внешняя поверхность желтовато-коричневая; 
от узлов отходят многочисленные гладкие, тонкие и гибкие корни, участки 
между узлами с глубокими продольными бороздами; внутренняя поверх-
ность кремовато-белая, с полой сердцевиной; излом волокнистый, твердый.

Корень серовато-коричневый, скрученный, толщиной около 5 мм, с 
продольными бороздками; с полой сердцевиной,; на изломе волокнистый, 
твердый, белого цвета (1, 7).

Органолептические свойства
Запах отсутствует; вкус: тонко-ароматный, специфический горький (1).

Микроскопические характеристики
Корневище. Пробка тонкая, состоящая из коричневых тонкостенных кле-
ток, нескольких рядов тангенциально удлиненной корковой паренхимы и 
с довольно многочисленными волокнами в зоне перицикла; сосуды обыч-
но собраны в небольшие пучки, реже расположены поодиночно; отдель-
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ные сосуды имеют существенное удлинение за счет толстых одревесневших 
стенок; некоторые клетки перицикла и внешняя часть вторичной флоэмы 
содержат довольно крупные друзы оксалата кальция. Кольцо камбия яв-
ственно и непрерывно, с узкими радиально расходящимися тяжами сосу-
дистой ткани, разделенных широкими сердцевинными лучами; вторичная 
флоэма представлена рыхлой паренхимой, а вторичная ксилема плотная и 
полностью одревесневшая; сердцевинные лучи во вторичной ксилеме име-
ют перемежающиеся области одревесневших и неодревесневших клеток; 
одревесневшие клетки имеют умеренно толстые стенки и многочисленные 
простые поры. Сердцевина представлена неодревесневшей паренхимой.

Корень. Пробка очень тонкая, узкая феллодерма и вторичная флоэма 
и ксилема с перемежающимися областями одревесневшей и неодревеснев-
шей паренхимы, расположенной в широких сердцевинных лучах так же, 
как и в корневище; в центре тяж первичной ксилемы, с небольшим числом 
мелких сосудов (1).

Порошок
Волокнистый, светло-бежевого цвета. Фрагменты удлиненных волокон 
перицикла, поодиночке или в группах, с толстыми одревесневшими стен-
ками, сосуды ксилемы с окаймленными порами, сопровождаемые толсто-
стенными сосудами с щелевидными порами; одревесневшая паренхима 
сердцевинных лучей ксилемы с умеренно утолщенными стенками покры-
тыми порами; в большом количестве тонкостенные клетки паренхимы, не-
которые из которых содержат крупные друзы или отдельные кристаллы 
оксалата кальция; фрагменты коричневатой пробки (1).

Общие методы идентификации
Макроскопическое и микроскопическое обследования (1, 2), и тонкослой-
ная хроматография на выявление скополетина и фитостеролов (2).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Тест на специфические микроорганизмы и установление допустимых пре-
делов бактериального загрязнения проводится в соответствии с рекомен-
дациями ВОЗ в отношении методов контроля качества лекарственного 
растительного сырья (12).

Посторонние примеси
Не более 2% (1).

Общая зола
Не более 8% (2).
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Кислотонерастворимая зола
Не более 3,5% (1).

Водорастворимый экстракт
Не менее 15% (1).

Потери при высушивании
Не более 12% (2).

Остаточное содержание пестицидов
Максимально допустимый предел содержания альдрина и диэльдрина не 
более 0,05 мг/кг (13). По другим пестицидам см. European pharmacopoeia (2) 
и рекомендации ВОЗ в отношении методов контроля качества лекарствен-
ного растительного сырья (12) и рекомендации в отношении остатков пе-
стицидов (14).

Тяжелые металлы
Анализ на содержание тяжелых металлов и порядок определения макси-
мально допустимых пределов см. в рекомендациях ВОЗ в отношении мето-
дов контроля качества лекарственного растительного сырья (12).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях см. рекомендации ВОЗ по контролю качества ле-
карственного растительного сырья (12) и рекомендации о порядке прове-
дения анализа радиоактивных изотопов.

Прочие пробы на чистоту
Химический анализ, анализ сульфатированной золы и анализ водораство-
римого экстракта проводятся в соответствии с национальными требова-
ниями.

Химические анализы
В дополнение к тонкослойной хроматографии (2), для определения кон-
центрации агглютинина Urtica dioica в препарате Radix Urticae были также 
разработаны методы ферментсцепленного иммуносорбентного анализа и 
высокоеффективной жидкостной хроматографии (15, 16). Однако пределы 
концентрации предстоит установить.

Основные химические составляющие
Из Radix Urticae было изолировано большое число соединений различ-
ной полярности и принадлежащих к различным химическим классам, в 
т.ч. жирные кислоты, терпены, фенилпропаны, лигнаны, кумарины, три-
терпены, церамиды, стеролы и лектины. В их числе были обнаруже-
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ны щавелевая кислота, линолевая кислота, 14–октакозанол, 13–гидрок-
си -9–цис,11–транс-октадекадиеновая кислота, α-диморфеколевая кисло-
та (9–гидрокси-10–транс,12–цис- октадекадиеноевая кислота), скополетин, 
p-гидроксибензальдегид, гомованиллиловый спирт, β-ситостерол, стигма-
стерол, 24–R-этил-5α-холестан-3β,6α-диол, кампестерол, даукостерол (и 
родственные гликозиды), секоизоларицирезинол-9–O-β-D-глюкозид, нео-
оливил, олеаноловая кислота, урсоловая кислота, агглютинин Urtica dioica 
и полисахариды RP1–RP5 (3–5, 10, 17–21). Структуры основных составля-
ющих представленны ниже.

p - h y dr o x y b e n za l de h y de 

sc o p o l e t i n   

h o m o v a n illyl   alcohol  

p-гидроксибензальдегид

гомованиллиловый спирт

скополетин
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Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Симптоматическое лечение расстройств нижних отделов мочеиспуска-
тельной системы (никтурия, полиурия, задержка мочи), возникающих в ре-

n e oo li v il   a n d   e n a n t i o m er 

G l c   =   - D-glucopyranosyl

β-s i to s t er o l   R = H 

dauc o s t er o l   R = G l c 

o l ea n o li c   ac i d 

βGlc = β-D-глюкопиранозил

b-ситостерол R = H

даукостерол R = Glc

неооливил и его оптический изомер

олеаноловая кислота
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зультате доброкачественной гиперплазии простаты (ДГП) I и II стадии, по 
определению Алькена (Alken) в тех случаях, когда диагноз рака простаты 
исключен (22–35).

Описанное в фармакопеях и в системах традиционной медицины
Как диуретическое средство и как средство при лечении ревматизма и не-
вралгии (6).

Описанное в народной медицине, не подтверждается 
экспериментальными или клиническими данными
Лечение туберкулеза, астмы, кашля, перхоти, диабета, диареи, экземы, ли-
хорадки, подагры, геморроя, кровотечений из носа, цинги, укусов змей (5, 
6). Растение также используется как кровоостанавливающее при маточных 
кровотечениях после родов, для усиления лактации, для стимуляции роста 
волос, а также как глистогонное средство (5, 6).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Противовоспалительное действие
Этаноловый экстракт Radix Urticae угнетает активность эластазы лейко-
цитов человека и уменьшает количество ферментов, выделяемых активи-
рованными полиморфноядерными гранулоцитами во время воспалитель-
ной реакции. Экстракт также ингибирует in vitro разложение субстрата 
пептида эластазой лейкоцита человека (IC

50
 3,6 μg/ml) и эластином крупно-

го рогатого скота (IC
50

 68 μg/ml) (36). Внутрижелудочное введение полиса-
харидной фракции, изолированной из Radix Urticae, крысам (40 мг/кг) по-
давляет индуцированный каррагенином отек лапки на период до 20 часов 
(21, 37). Активность полисахаридов сопоставима с активностью индомета-
цина (10 мг/кг веса тела) (21, 37).

Пролиферация лимфоцитов
Лиофилизированный водный экстракт (10 μg/ml) и 40%-ный спиртовой 
экстракт корней (100 мкг/мл) in vitro стимулирует пролиферацию лимфо-
цитов человека на 63% и 100% соответственно (21, 37). Полисахариды, изо-
лированные из водного экстракта корня, содействуют пролиферации лим-
фоцитов in vitro (10–100 μg/ml) (21, 37). Этилацетатный экстракт корней со-
действует дифференциации клеток в промиелоцитарных клетках при лей-
кемии человека HL-60 in vitro (LD

50
 4 мкг/мл) (38). Вместе с тем, агглюти-

нин Urtica dioica (500 нг/мл) подавляет in vitro пролиферацию лимфоци-
тов и связывание эпидермального фактора роста с его рецептором на A431 
клетках эпидермоидной карциномы (39). Лектин также проявляет иммуно-
модулирующее действие на T-лимфоцы (методом доза-эффект) (21, 37). Аг-
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глютинин Urtica dioica связывается с клеточной мембраной гиперплазиро-
ванных клеток простаты (40) и подавляет их пролиферацию (21).

Воздействие на доброкачественную гиперплазию простаты
Воздействие на глобулин, связывающий половые гормоны
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) – это белок плазмы 
крови, который связывается с находящимися в крови андрогенами и эстро-
генами, регулируя таким образом их свободную концентрацию в плазме. 
Плазменная мембрана предстательной железы человека содержит специ-
фические рецепторы ГСПГ, и ГСПГ, по-видимому, играет определенную 
роль в развитии ДГП. 10%-ный водноспиртовой экстракт корня in vitro 
снижает связывающую способность ГСПГ (изолированного из плазмы 
человека) в отношении 5α-дигидротестостерона на 67% (41). Водный экс-
тракт корня (0,6-10,0 мг/мл) in vitro подавляет связывание 125I-меченого 
ГСПГ с мембранами предстательной железы человека (42). Лигнан, се-
коизоларицирезинол и смесь изомерических составляющих 13–гидрок-
си-9–цис,11–транс-октадекадиеноловая кислота и 9–гидрокси-10–транс, 
12–цис-октадекадиеноловая кислота, изолированные из метанолового экс-
тракта корня, понижали связывание ГСПГ с 5α-дигидротестостероном 
(18). Секоизоларицирезинол и его основные продукты преобразования в 
кишечнике, (-)-3,4–диваниллилтетрагидрофуран и энтерофуран, in vitro за-
мещали связывание 5α- дигидротестостерона с ГСПГ на 60%, 95% и 73% 
соответственно (43).

Ферментная активность
Внутрижелудочное введение самцам мышей 30%-ного этанолового 
экстракта корня угнетает активность 5α-редуктазы и ароматазы (LD

50 

14,7 и 3,58 мг/мл соответственно) (44). Вместе с тем, in vitro водноспир-
товой экстракт корня, растворенный в диметил сульфоксиде не угнетает 
активность 5α-редуктазы клеток простаты человека (до 500 мкг/мл) (45). 
Стандартизированный водноспиртовой экстракт корней (IC

50
 338 мкг/

мл) in vitro угнетает активность ароматазы. Гептан-растворимая фрак-
ция экстракта являлась наиболее эффективным ингибитором (IC

50
 9 мкг/

мл) (36). Урсоловая кислота и 14–октакозанол, изолированные из ме-
танолового экстракта корней, in vitro угнетают активность ароматазы 
(46). 9–Гидрокси-10–транс,12–цис-октадекадиеновая кислота, изолиро-
ванная из корней, in vitro угнетает активность ароматазы (19). Бутаноло-
вый, эфирный, этилацетатный и гексановый экстракты корней угнетают 
активность натрий- и калий- аденозин трифосфатазы, изолированнoй из 
гиперплазированных клеток простаты, на 27,6-81,5% (47). Кроме того, 
стероидные компоненты корней, стигмаст-4–ен-3–oн, стигмастерол и 
кампестерол (1 μм/л – 1 ммоль/л), угнетают активность натрий- и калий- 
аденозин трифосфатазы на 23–67% (47).
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Воздействие на рост предстательной железы
Внутрижелудочное введение гексанового экстракта корней (1,28 г еже-
дневно) кастрированным крысам не подавляет рост простаты, стимулиру-
емой тестостероном или дигидротестостероном (45). Внутрибрюшинное 
введение водноспиртового экстракта корней (20 мг/кг веса тела) подавля-
ет стимулируемое тестостероном увеличение простаты и активность ор-
нитин декарбоксилазы простаты у кастрированных крыс (48). Ежедневное 
пероральное введение водноспиртового экстракта корня собакам с ДГП 
(30 мг/кг веса тела) уменьшает объем простаты на 30% после 100 дней ле-
чения (49).

Воздействие различных экстрактов корней было проверено после им-
плантации мочеполового синуса эмбриона в предстательную железу взрос-
лой мыши. Внутрижелудочный прием бутанолового, циклогексанового 
или этилацетатного экстракта корня (0,25 мл/ежедневно на протяжении 3 
недель) не оказывало никакого влияния на развитие ДГП у мышей. Одна-
ко внутрижелудочное введение той же дозы 20%-ного метанолового экс-
тракта корня снижало развитие ДГП на 51,4% (50).

Токсикология
LD

50
 водного экстракта или настоя корней после внутривенного введения 

крысам составляло 1721 мг/кг и 1929 мг/кг соответственно. Пероральное вве-
дение настоя корней крысам хорошо переносилось в дозе до 1310 мг/кг (3).

Клиническая фармакология
Доброкачественная гиперплазия простаты

Плацебо контролируемые клинические исследования
В трех двойных слепых плацебо контролируемых клинических исследова-
ниях оценивалась эффективность перорального введения Radix Urticae для 
симптоматического лечения расстройств нижних отделов мочеиспуска-
тельной системы в связи с ДГП (24, 27, 35). В одном исследовании оценива-
лась эффективность 20% метанолового экстракта корней у 50 человек, на-
ходящихся в стадии I и II ДГП (35). Значительное увеличение объема мочи 
(на 43,7%; P = 0,027) и существенное сокращение уровней ГСПГ в сыво-
ротке (P = 0,0005) было отмечено у пациентов, получавших по 600 мг экс-
тракта ежедневно в течение 9 недель. В проходившей лечение группе было 
также отмечено увеличение на 8% максимального объема мочевыделения, 
что однако было недостаточным (35). В другом исследовании оценивалась 
эффективность 20% метанолового экстракта у 40 человек с ДГП. Прием 
1200 мг экстракта ежедневно в течение 6 недель позволил снизить частоту 
мочеиспускания и уровень ГСПГ в сыворотке (27). В третьем исследовании 
оценивалась эффективность метанолового экстракта при лечении 32 чело-
век с ДГП на I стадии (24). У пациентов, получавших по 600 мг экстракта 
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ежедневно в течение 4–6 недель, было отмечено увеличение мочевыделения 
на 4%-14% и снижение на 40%-53% объема остаточной мочи (24).

Неконтролируемые клинические испытания
В ходе многочисленных клинических испытаний, проводимых без кон-
троля, оценивалась эффективность перорального приема различных экс-
трактов Radix Urticae (20%-ный метаноловый экстракт или 30%-45%-ный 
этаноловый экстракт) для систематического лечения расстройств нижних 
отделов мочеиспускательной системы (никтурия, полиурия, дизурия, за-
держка мочи), связанных с ДГП (22, 23, 25, 26, 28–32, 34, 51, 52). В одном 
исследовании оценивалась эффективность 40%-ного этанолового экстрак-
та корней у 67 человек с ДГП. Прием 5 мл ежедневно в течение 6 месяцев 
позволил сократить никтурию и объем остаточной мочи, но не уменьшил 
размер увеличенной простаты (23). В другом исследовании действие 20%-
ного метанолового экстракта корней оценивалось в отношении 89 человек 
с ДГП. Прием 600 мг ежедневно позволил снизить у пациентов объем не-
полного опорожнения на 75% после 3–24 месяцев лечения (25). В исследо-
вании, в котором принимали участие 26 человек с ДГП I или II стадии, при 
приеме 1200 мг метанолового экстракта ежедневно, в течение 3–24 недель, 
наблюдалось уменьшение объема простаты у 54% пациентов, а уменьше-
ние объема неполного опорожнения наблюдалось у 75% пациентов после 
того, как они прошли лечение, (26). Десять человек с ДГП получали по 
30–150 капель 45%-ного этанолового экстракта корня ежедневно в течение 
30 дней. После лечения объем неполного опорожнения снизился на 66% 
(29). В исследовании, в котором принимали участие 39 человек с ДГП в 
стадии I-III, улучшение мочевыделения и снижение объема неполного опо-
рожнения, уменьшение никтурии и полиурии отмечались у 95% пациен-
тов после 6 месяцев лечения 20% метаноловым экстрактом (600–1200 мг 
ежедневно) (51). Двадцать семь человек с ДГП на I и II стадии прошли ле-
чение 20%-ным метаноловым экстрактом корней в течение 3,5 месяцев. 
Объем неполного опорожнения значительно снизился у 75% пациентов 
(P < 0,001), а максимальное мочевыделение значительно увеличилось у 
50% пациентов (P < 0,002) (52).

В трех крупномасштабных многоцентровых исследованиях с участием 
14033 человек с ДГП оценивалась эффективность 20%-ного метанолового 
экстракта (28, 31, 32). В одном исследовании уменьшение никтурии и по-
лиурии было отмечено у 91% пациентов после 6 месяцев лечения (28). В 
другом исследовании 50%-ное уменьшение никтурии было отмечено у па-
циентов, принимавших по 1 200 мг экстракта ежедневно в течение 10 не-
дель (31). В третьем исследовании значительное улучшение мочевыделения 
и снижение объема неполного опорожнения были отмечены у 4480 паци-
ентов, которые получали по 600–1200 мг экстракта ежедневно в течение 
20 недель (P < 0,01) (32).
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Воздействие на морфологию предстательной железы
В трех исследованиях, проводимых без контроля, изучалось воздействие 
различных метаноловых экстрактов Radix Urticae на морфологию предста-
тельной железы. Клетки предстательной железы были взяты у пациентов с 
ДГП при помощи биопсии. Клетки анализировались на предмет морфоло-
гических изменений до и после лечения. В двух исследованиях клетки были 
взяты от пациентов через различные промежутки времени в течение лече-
ния (53, 54). В третьем исследовании клетки от пациентов брали один раз и 
обработка экстрактом продолжалась in vitro (55). В первом исследовании 
31 человек на I и II стадии ДГП, ежедневно в течение 20 недель, перораль-
но принимали по 1200 мг 20%-ного метанолового экстракта. Клетки пред-
стательной железы анализировались через каждые 4 недели при помощи 
флюоресцентной микроскопии. После 4–16 недель лечения было отмечено 
увеличение объема ядра, а также набухание и вакуолизация цитоплазмы 
(53). Во втором исследовании клетки предстательной железы от пациентов 
с ДГП на I стадии исследовались под электронным микроскопом. После 6 
месяцев перорального лечения 20%-ным метаноловым экстрактом (1200 мг 
ежедневно), было отмечено снижение активности клеток гладкой мышцы 
и увеличение секреторной активности железистых эпителиальных клеток 
(54). В третьем исследовании железистые эпителиальные клетки предста-
тельной железы от 33 пациентов с ГПП были проанализированы при по-
мощи флюоресцентной микроскопии после выдерживания клеток in vitro 
с 20%-ным метаноловым экстрактом корня. Лечение экстрактом вызвало 
увеличение объема ядра, утрату хроматина и набухание цитоплазмы. Кро-
ме того, произошло сокращение однородных секреторных гранул, что ука-
зывает на снижение биологической активности этих клеток (55).

Противопоказания
Radix Urticae противопоказан в случаях известной аллергии на растения 
семейства Urticacea (Kрапивныe). В силу своего воздействия на метабо-
лизм андрогенов и эстрогенов, применение Radix Urticae в течение бере-
менности и лактации, а также для лечения детей в возрасте до 12 лет, про-
тивопоказано.

Предупреждения
Radix Urticae облегчает симптомы, связанные с ДГП, но не оказывает воз-
действия на размеры предстательной железы. Если симптомы ухудшают-
ся или не улучшаются, или имеются случаи появления крови в моче или 
острой формы задержки мочи, необходимо обратиться к врачу.

Меры предосторожности
Беременность: тератогенный эффект
См. Противопоказания.

SMPvol5_R.indd   429SMPvol5_R.indd   429 30.06.10   14:3330.06.10   14:33



430

Монографии ВОЗ о лекарственных растениях, 
широко используемых в Новых независимых государствах (ННГ)

Беременность: нетератогенный эффект
См. Противопоказания.

Кормящие матери
См. Противопоказания.

Применение в педиатрии
См. Противопоказания.

Прочие меры предосторожности
Информация о мерах предосторожности общего характера или касающих-
ся лекарственного взаимодействия, влияния препарата на результаты ла-
бораторных анализов или относительно канцерогенеза, мутагенеза и не-
благоприятного влияния на фертильность, отсутствует.

Побочные действия
Клинические исследования показали, что экстракты Radix Urticae хорошо 
переносятся пациентами. Сообщалось лишь о некоторых случаях аллер-
гической реакции кожи (32) и о таких желудочно-кишечных побочных эф-
фектах, как диарея, боли в животе и тошнота (32, 35),

Лекарственные формы
Сырье для приготовления настоев; водноспиртовые экстракты (4, 56). Хра-
нить в плотно закрытом контейнере, в защищенном от света и влаги ме-
сте (2, 13).

Дозировка
(При отсутствии иных показаний)
Ежедневная доза: 4–6 г сырья или эквивалентных препаратов в качестве 
настоя (4, 56); 600–1200 мг высушенного 20%-ного метанолового экстрак-
та (5: 1) (22, 25, 27, 31, 32); 1,5–7,5 мл 45%-ного этанолового экстракта (1: 1) 
(29); 5 мл 40%-ного этанолового экстракта (1: 5) (17, 23).
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Styli cum stigmatis Zeae maydis –
Столбики с рыльцами кукурузы

Определение
Styli cum stigmatis Zeae maydis представляют собой цельные или измельчен-
ные столбики с рыльцами культивируемого однолетнего растения Zea mays 
L. – Кукурузы обыкновенной (семейство мятликовых/злаковых – Poaceae/ 
Gramineae), собранные в период созревания початков кукурузы (1).

Синонимы
Кукурузные рыльца, Z. curagua Molina, Z. indentata Sturtev., Z. indurata 
Sturtev., Z. japonica Van Houtte, Z. saccharata Sturtev (2,3)

Некоторые названия на национальных языках
Кукурузa, кукурузa обыкновенная, able, artho, aburow, adakple, akple, avari, 
avati, bada iringu, bajri, baomaimi, bap ngo, barajuar, bekalo, bhutta, blaifo, 
lamari, blarama, blikple, borona, buta, chhale, cholam, cholum, conac, corn, 
corn silk, cucuruz, durahkizan, durahshami, ekidid, egiptatsoren sovorakan, fiso, 
froment des Indes, froment d’Inde, frumentone, goinjol, garouilhe, garouillet, 
gaudumemekkah, gorajonra, graine de turquet, grano siciliano, granoturco, 
gurulujonra, hausa, hintaherunu, hupfu, Indian corn, jagung, jaoari, jaori, 
jaorikhurdani, jawdra, jondra, jonra, jorna, junala, junri, kamh irrum, kandaja, kao 
põt, kao sãli, katsabotso, katsakandevolahy, katsamanga, katzaha, katzabazaha, 
keto, khalavan, khandaruz, khao koane, khao phot, khoshahemakki, khot, kitka, 
kon, kpkle, kpledzi, kukri, kukurudza, kukuruz, kukuruza, kukurūza, kukurydza, 
kuthi, le mais, lua ngo, ma khau li, maeo, Mais, maïs, maissi, maiz, maïz, maize, 
maize silk, maisgriffel, mahakaya, mahindi, maidis stigmata, mak, makai, maka, 
makaya, maki, makkajari, makkajowari, makkasholam, makkazonnalu, makkei, 
makki, mbemba, mbila, mealies, mel, melicatto, meliga, mekkejola, mielie, milho, 
millaral, millargou, misir, mokajanna, mukni, mungari, musukojola, nammanmo, 
ngo, okchokseoye, okmi, oksusoo, păpuşoi, paut, phoat, poone, popusoiu, 
porumb, potshatka, psheno turetskoeput, pyaungbu, sako, samputantastha, 
sana, shikhalu, sila, sila nivava lagi, simindi, stigmata maydis, stigmates de maïs, 
tomorokpshi, trigo de las indias, trigo de-turquia, tsako, tsakotsako, tuerkische 
korn, tuerkisher weizen, turkey corn, turkey wheat, upfu, watsikple, weizen 
türkischer, welschkorn, zaburro, zara del peru, zea, zurratulmakkah, zonallo, 
zondllo, yavanala, yumi, yumixu, yu shu shu (4–19).
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Географическое распространение
Родина растения – Центральная Америка. В настоящее время растение вы-
ращивается во всем мире как кормовая и зерновая культура (2, 5, 20-23).

Описание
Крупное однолетнее, однодомное травянистое растение высотой до 3 м. 
Корень мочковатый, часто с отходящими от нижних узлов придаточны-
ми корнями. Стебель прямой, гладкий, твердый, с мездоузлиями. Листья 
очередные, с влагалищем у основания, язычки реснитчатые, длиной около 
5 мм. Листовая пластинка широко-линейная или ланцетовидная, заострен-
ная, с параллельным жилкованием, верхняя поверхность опушенная, ниж-
няя без опушения; длина листа 25-100 см, ширина 2-10 см. Цветки однопо-
лые. Мужские в метелках, женские в початках. Мужские цветки собраны в 
крупные, раскидистые, верхушечные метелки, длиной около 30см, сформи-
рованные тычиночными колосками. Колоски в парах, один сидячий, дру-
гой на ножке, 8-12 мм длиной, безостые, 2-цветковые, оба цветка мужские; 
колосковые чешуи перепончатые, равномерно обрамляющие цветки. Жен-
ские соцветия (початок) разнообразны по форме и размерам, сидят на уко-
роченных побегах с несколькими короткими мездоузлиями, перепонча-
тые влагалища кроющих листьев формируют листовую обертку, обрамля-
ющую толстый центральный стержень кукурузного початка. На стержне 
початка пестичные колоски сгруппированы по 8-16 (30) продольными ря-
дами; колоски в парах, 2-цветковые, сидячие, безостые, нижний цветок 
мелкий, редко пестичный (плодущий), верхний пестичный; колосковая че-
шуя широкая, закругленная или с надрезами у верхушки, мясистая к осно-
ванию; столбики свешиваются из верхушки початка в виде пучка зелено-
ватых, познее красного или желтого цвета нитей - кукурузный волос. Плод 
– зерновка, со сросшимся околоплодником; выступает между разросши-
мися, пленчатыми при созревании цветковыми чешуями, зерновки разноо-
бразны по размеру и окраске (обычно желтого но могут быть белого цвета 
или темнее, иногда почти черные) (2, 5, 24-27).

Растительное сырье, представляющее интерес: 
высушенные столбики с рыльцами

Внешний вид
Тонкие, желтоватые или коричневатые нити (столбики) длиной 5-20 см с 
тонкими раздвоенными рыльцами длиной 0,5-3 мм. Под лупой столбики 
плоские, лентообразные или с продольными бороздками и перекручен-
ные, с разбросанными трихомами (1, 28, 29). В измельченном виде сырье 
представляет собой кусочки длинных нитевидных бороздчатых столбиков 
с рыльцами, длиной 5-10 мм, бледно-желтого или коричневато-красного 
цвета (5). Согласно Фармакопее СССР, измельченное сырье состоит 
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из фрагментов столбиков с рыльцами, длиной до 7 мм, коричневатого, 
коричневато-красного или светло-желтого цвета (1).

Органолептические свойства
Запах: слабый, своеобразный; вкус: пресный, слегка сладковатый, с ощу-
щением слизистости (1, 5, 28, 29).

Микроскопические характеристики
Клетки эпидермиса прямоугольные, часто вытянутые в многоклеточ-
ные трихомы длиной 200-800 мкм, базальная часть которых 2-5 кле-
точная, а верхняя - обычно одноклеточная; имеются многоклеточные и 
многорядные трихомы, некоторые из которых тупозубчатые на концах; 
лилово-красные клетки паренхимы, содержащие красный пигмент; два 
проводящих пучка с узкими спиральными или кольчатыми утолщения-
ми (1, 5, 28, 29).

Порошок
Желтого цвета со слабым запахом и пресным вкусом; прямоугольные клет-
ки эпидермиса, часто вытянутые в многоклеточные трихомы; фрагменты 
трихом; клетки паренхимы с красным пигментом (28).

Общие методы идентификации
Макроскопическое и микроскопическое исследование (1).

Пробы на чистоту

Микробиологическая
Проба на наличие специфических микроорганизмов и установление мак-
симально допустимых пределов бактериального загрязнения проводится в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ по методам контроля качества лекар-
ственного растительного сырья (30).

Химическая
Информации не обнаружено.

Посторонние органические примеси
Не более 0,5% органических примесей (1). Побуревших столбиков с рыль-
цами или их фрагментов не более 3%. Для измельченного сырья: фрагмен-
тов длиной более 7 мм не более 5% и длиной менее 0,2 мм – не более 1% (1).

Общая зола
Не более 7% (1), или не более 8% (29).
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Кислотонерастворимая зола
Не более 2% золы не растворимой в концентрированной соляной кисло-
те (29) или не более 2,5% золы, не растворимой в 10% соляной кислоте (1).

Сульфатный зольный остаток
Информации не обнаружено.

Водорастворимый экстрак
Не менее 10 % (28,29).

Спирторастворимый экстракт
Не менее 15% (1).

Потери при высушивании
Не более 13% (1).

Остаточное содержание пестицидов
Рекомендуемый максимально допустимый суммарный предел альдрина и 
диэльдрина не более 0,05 мг/кг (31). В отношении других пестицидов см. 
Европейскую фармакопею (31) и рекомендации ВОЗ: по методам контро-
ля качества лекарственного растительного сырья (30) и по остаточному со-
держанию пестицидов (32).

Тяжелые металлы
В отношении анализа на содержание максимально допустимых пределов 
тяжелых металлов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества 
лекарственного растительного сырья (30).

Остатки радиоактивных элементов
В необходимых случаях в отношении анализа на содержание радиоактив-
ных изотопов см. рекомендации ВОЗ по методам контроля качества лекар-
ственного растительного сырья (30).

Прочие пробы на чистоту
Содержание минеральных примесей не более 0.5% (1). Посторонних при-
месей не более 2% (29). Химический анализ и анализ на содержание суль-
фатированной золы проводится в соответствии с национальными требо-
ваниями.

Химический анализ
Высокоэффективная жидкостная хроматография на выявление маисина 
(33).
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Основные химические составляющие
Основными составляющими высушенных столбиков с рыльцами являют-
ся флавоноиды: в особенности 6-С-гликозилфлавоны, из которых основ-
ным является маисин. В числе флавоноидов присутствуют гликозид лю-
теолин, небольшое количество 6-С-гликозил аналогов апигенина и хри-
зоэриола; маисин-3´-метил эфир; рутин; антоцианидины и флаван-4-олы 
(лютеофорол, апифорол). Из сырья изолированы: флавон-C –гликозиды 
(хризoэриол–6-C-β-фукупиранозид и хризоэриол–6-C-β-боивинопиранозил-7-
O-β-глюкопиранозид. Также содержится жирное масло (примерно 2%, вклю-
чая пантотеновую и линолевую кислоты); эфирное масло (примерно 0,2%, 
содержащее карвакрол, α-терпинеол, ментол и тимол); сапонины (2-3%); тани-
ноподобные полифенолы (примерно 12%, возможно, главным образом проан-
тоцианидины); алкалоиды (0,05%), стероиды (стигматостерол и ситостерол); 
витамин К 

1
, слизь (сравнительно богатая калиевыми солями); минеральные ве-

щества (в особенности калий, примерно 2,7%); каротиноиды (2,5, 16, 17, 34-47).
Структура некоторых характерных составляющих представлена ниже:
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Применение в медицине

Подтверждаемое клиническими данными
Столбики с рыльцами кукурузы используются для поддерживающего лече-
ния хронических нефритов (48).

Описанное в фармакопеях и других 
официальных документах
Столбики с рыльцами кукурузы используются для лечения застоя желчи 
и гепатитов (43), а также острых и хронических циститов и уретрита (36). 
Также используютс\я при лечении болезни сердца (в качестве диуретиче-
ского средства), гипертонии, ревматизма и сахарного диабета (49).

Описанное в традиционной медицине
Столбики с рыльцами кукурузы применялись наружно в медицине ин-
дейцев Майя, Инка и в американской народной медицине для лечения 
кровоподтеков, шишек, нарывов, ушибов, ожогов, рожистых воспале-
ний, дерматита и наружных воспалений (22, 50, 51). Для внутреннего 
применения используются при лечении подагры, гастрита, избытка жел-
чи, алкоголизма, заболеваний простаты, доброкачественной гиперпла-
зии простаты, ночного недержания мочи и коклюша (52, 53). Они также 
используются в качестве седативных и слабительных средств (54-58). В 
исследованиях, проведенных в Китае и в бывших странах СССР, указы-
вается, что кукурузные рыльца понижают кровяное давление и ускоряют 
свертываемость крови (21, 59). Столбики с рыльцами кукурузы также ис-
пользуются при лечении циститов и уретритов (60).

Фармакология

Экспериментальная фармакология
Диуретическое действие
Метанольный экстракт рыльцев кукурузы оказывал диуретическое дей-
ствие на крыс при введении внутрь в дозе 0.6 г на животное (61). Аналогич-
ным образом 50% водно-этанольный экстракт свежих рыльцев проявлял 
диуретическое действие при внутрижелудочном введении крысам в дозе 
40 мл/кг (62). Настой высушенных рыльцев кукурузы добавлялся крысам в 
питьевую воду в дозе 2 г/л (исходя из сухой массы рыльцев). Было отмече-
но диуретическое воздействие с понижением концентраций магния и фос-
фатов в моче. Эти эффекты не наблюдались, если животные получали корм 
с высоким содержанием протеинов или углеводов (63).

Изучено влияние водного экстракта столбиков с рыльцами кукурузы 
на мочевую экскрецию воды, ионов натрия (Na+), ионов калия (K+) и моче-
вой кислоты у крыс с постоянным сбором мочи с водной нагрузкой (2.5 мл/
100 г массы тела). Калийурез был регистрирован с использовани-
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ем экстракта в дозах 350 (100.42 - 120.28 μEg/5 ч100 г массы тела, и 
500 мг/кг массы тела (94.97 - 134.32 мкэкв/5 ч/100 г массы тела; n = 
12; p < 0.01). Последняя доза вызывала также диурез (1.98 2.41 мл/5 
ч/100 г массы тела; p < 0.05). Эффекты экстракта в дозе 500 мг/кг 
на объем мочи, экскрецию Na+, K+, мочевой кислоты и клубочко-
вую функцию были измерены с помощью определения клиренса кре-
атинина (Cr) и Li+ у крыс с водной нагрузкой в 5 мл/100 г массы тела) 
в течение 3 часов (Протокол 2). Креатинин (294.6 p 241.7μl/мин/100 г мас-
сы тела; p < 0.05) и фильтрационная нагрузка Na+ (41.9 34.3 p < 0.05) по-
нижались, клиренс Cr/Li и экскреция Na+ не изменялись, а экскреция K+ 
увеличивалась (0.10 - 0.22 μEq/мин/100 г массы тела; p < 0.001). Итак, при 
водной нагрузке в 2.5 мл/100 г массы тела водный экстракт столбиков с 
рыльцами кукурузы в дозе 500 мг/кг проявляет диуретические свойства, а 
в дозах 350 и 500 мг/кг - калийуретические. При водной нагрузке в 5 мл/100 
г массы тела калийуретическое свойство экстракта проявляется в дозе 500 
мг/кг, но клубочковая фильтрация и фильтрационная нагрузка снижают-
ся (64).

Профилактика диабетических осложнений
Альдегидные группы редуцированного сахара и аминные остатки проте-
инов реагируют с образованием агрегатов (конечных продуктов добавоч-
ного гликирования), например N-ε- (карбоксиметил) лизина (КМЛ). Об-
разование этих агрегатов в человеческом организме через гликирование 
приводит к развитию осложнений диабета. Новый флавон C-глюкозид, 
хризоэриол 6-C-β-фукопиранозид, был выделен из рыльцев кукурузы. 
Ингибирующее действие этого флавона на образование КМЛ было из-
учено с помощью иммуноферментного теста (ELISA). Ранее было обна-
ружено накопление КМЛ в почках у больных диабетом. Степень инги-
бирования образования КМЛ флавоном составляла 80.7% (46).. Таким 
образом, C-глюкозид, хризоэриол 6-C-β-фукопиранозид, может ингиби-
ровать процесс гликирования (65).

Эффективность водного экстракта рыльцев кукурузы при диабети-
ческой нефропатии, вызванной внутривенной инъекцией стрептозоцина 
(40 мг/кг), была изучена у крыс, рандомизированных следующим обра-
зом: контрольная группа (здоровые животные, n=5, NC), группа с диабе-
том, не получавшая экстракт (n=9, DM-NT) и группа с диабетом, получав-
шая экстракт (n=8, DM-T). Группа DM-T получала водопроводную воду 
с добавлением экстракта в концентрации 0.15 объемных % (около 0.2 г су-
хих рыльцев) в день, а группы NC и DM-NT получали воду без экстракта. 
Эти крысы имели свободный доступ к воде в течение 12 недель. Через 12 
недель проводился забор мочи (в течение 24 часов), крови и почек. Опре-
делялись глюкоза, гемоглобин, фруктозамин, креатинин в плазме, креати-
нин в моче, экскреция альбумина мочой и другие клинические параметры. 
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Клиренс креатинина подсчитывался на 100 г массы тела. Разница в массе 
тела в группах DM-NT и NC была значительной (P < 0.01). Уровень глю-
козы в плазме в группе DM-NT был значительно выше, чем в группе NC 
(P < 0.01), однако не наблюдалось разницы в уровне глюкозы, фруктоза-
мина или гемоглобина между группами DM-T и DM-NT. Соотношение 
массы почек к массе тела было значительно выше в группе DM-NT, чем в 
группе NC (P < 0.01). Клиренс креатинина в группе DM-T был значитель-
но ниже, чем в группе DM-NT (P < 0.05). Не обнаружено значительной 
разницы в экскреции альбумина между DM-NT и DM-T. Делается вывод, 
что водный экстракт рыльцев кукурузы предотвращает чрезмерную по-
чечную фильтрацию и подавляет прогрессирование диабетического клу-
бочкового склероза у крыс со стрептозоциновым диабетом (66).

Гематологическое действие
Метанольный экстракт высушенных столбиков в значительной степени ин-
гибировал агрегацию тромбоцитов, вызываемую аденозин дифосфатом 
(АДФ), коллагеном и арахидоновой кислотой при средней ингибирующей 
концентрации (ИК

50
) 0/3 μm/ml. Этанольно-уксусный экстракт высушенных 

рыльцев также ингибировал агрегацию тромбоцитов, индуцированную 
арахидоновой кислотой (ИК

50 
= 0.2 мг/мл), коллагеном (ИК

50 
= 0.2 мг/мл), 

АДФ (ИК
50 

= 0.5 мг/мл), а также фактором агрегации тромбоцитов (ИК
50 

= 0.7 мг/мл) (Okada и др. 1994; 1997). Хлороформенный экстракт высушен-
ных рыльцев кукурузы ингибировал в клеточной культуре при средней эф-
фективной дозе (ЭД

50
) 70 мкг/мл адгезию моноцитов к клеткам эндотелия, 

индуцированную фактором некроза опухоли α (ФНО-α). При ЭК
50

 равной 
82 μg/ml, наблюдались те же результаты в отношении клеточной адгезии, 
индуцируемой бактериальными липополисахаридами (ЛПС). Результаты 
были статистически значимы при величине p < 0,01. Также сообщалось о 
том, что 100% этанольный экстракт рыльцев кукурузы оказывал ингибиру-
ющее действие на молекулу межклеточной адгезии-1 (ММКА-1) при ЭД

50, 

равной 50 μg/ml, в условиях экспрессии ММКА-1, индуцированной ЛПС. 
Тот же эффект достигался при ЭД

50, 
равной 38 мкг/мл, в клеточной культуре 

EAHY926 в условиях экспрессии ММКА-1, индуцированной ФНО-α (69).

Гемодинамическое действие
В дозах 1,37 - 22 мг/кг горячий водный экстракт свежих рыльцев оказывает 
отрицательное хронотропное и гипотензивное воздействие на собак дли-
тельностью до 80 секунд при внутривенном введении животным, анесте-
зированным пентобарбиталом (Martin и др. 1991). Водно-этанольный (1:1) 
экстракт свежих пестичных столбиков (пять частей свежего растительного 
сырья на 100 частей воды/этанола), вводимый путем желудочной интуба-
ции в дозе 40 мл/кг, вызывал быстрое антигипертензивное действие у бодр-
ствующих крыс (71).
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Антибактериальное, противораковое и антикомплементарное действие
Этанольный (неразбавленный) 100% экстракт высушенных в тени рыль-
цев кукурузы (концентрация 2.5 мг/диск) ингибировал рост Staphylococcus 
aureus, Candida albicans in vitro и Artemia salina (средняя летальная доза = 
128 μg/ml) (Alkofahi и др. 1997). Горячий водный экстракт высушенных 
рыльцев кукурузы (концентрация 250 μg/ml) проявил антикомплементар-
ное действие в клеточных культурах из человеческой сыворотки (73).

Антиоксидантное действие
Метанольный экстракт рыльцев кукурузы в различных концентрациях ин-
гибировал индуцированное системой Fе2+/аскорбат образование липид-
ных перекисей в липосомах, что было замерено с помощью спектрофото-
метрии в ТБА-тесте (74).

Противоопухолевое действие
Экстракт высушенных рыльцев кукурузы и столбиков оказывал противоо-
пухолевое действие на модели асцита карциномы Эрлиха при внутрибрю-
шинном введении в дозе 150 мг/кг на 5, 6 и 7 дни экспериментов (75).

Токсикология
Водный экстракт высушенных пестичных столбиков вызывал гематоло-
гические вакторы у крыс при внутрижелудочном введении в дозах 50 и 
100 мг/кг, но воздействие этих доз не рассматривалось как значительно 
токсичное (76). Этанольный 100% (неразбавленный) экстракт высушен-
ных в тени рыльцев кукурузы (концентрация 70 мкг/мл) проявил мутаген-
ное действие в отношении Salmonella typhimurium T1530 in vitro (72). Ранее 
сообщалось о том, что токсичность нерастворимой в метаноле фракции 
водного экстракта кукурузных рыльцев для кроликов оказалась незна-
чительной. Эффективная внутривенная доза экстракта, необходимая для 
получения диуретического эффекта, составляла 1.5 мг/кг массы тела, в то 
время как compared to the LD

50
 была определена как 250 мг/кг (78). Куку-

рузные рыльца содержат неустановленную токсическую составляющую, 
которая относится к перечню веществ, которые могут образовать циано-
генные соединения (Newall и др. 1996). В опытах на крысах сухой водный 
экстракт столбиков с рыльцами кукурузы вводился внутрь в дозе 5 г/кг 
массы тела с целью исследования диуретического действия. Расчеты по-
казали, что LD

50 
экстракта при этом составляла 14.5 г/кг массы тела (79).

Клиническая фармакология
Диуретическое действие кукурузных рыльцев проверялось в открытом не-
рандомизированном клиническом испытании. Пациенты, страдающие 
различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, обусловливающими 
задержку жидкости в организме (30 случаев), получали по одной столовой 
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ложке настоя высушенных рыльцев (30 г на 200 мл воды) шесть раз в день 
в течение 4-5 дней. У 65% пациентов было отмечено увеличение диуреза. 
Усиление диуреза наблюдалось также у 36% пациентов с хроническим не-
фритом и у 32% пациентов с экссудативным плевритом. Таким образом, 
наибольший диуретический эффект отмечался у пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями (48).

Побочные действия
Имеются документальные данные об аллергических реакциях, включая 
контактный дерматит и крапивницу, вызываемых кукурузными рыльцами, 
пыльцой кукурузы и крахмалом, полученным из кукурузных рыльцев. (36).

Противопоказания
Противопоказан пациентам с анорексией, пониженной массой тела или по-
вышенной свертываемостью крови, учитывая экспериментальные данные 
о способности растения вызывать ускорение свертываемости крови (76,80). 
Не рекомендуется также использование в ирригационной терапии при оте-
ках, обусловленных нарушением функции сердца или почек (70). При появ-
лении симптомов гиперчувствительности (контактный дерматит или кра-
пивница) столбики с рыльцами кукурузы не следует применять снова.

Предупреждения
Информации не обнаружено.

Меры предосторожности

Общие
В силу диуретического действия препарата продолжительное применение 
может привести к гипокалиемии (36).

Взаимодействие с лекарствами
Информации не обнаружено.

Взаимодействие с лекарствами и лабораторными показателями
Информации не обнаружено.

Канцерогенность, мутагенность, нарушение фертильности
Информации не обнаружено в отношении канцерогенности или наруше-
ния фертильности. Были сообщения относительно мутагенности этаноль-
ного экстракта (см. «Токсикология»).

Беременность: тератогенные эффекты
Информации не обнаружено.
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Беременность: нетератогенные эффекты
Имеются документальные данные о том, что кукурузные рыльца стиму-
лируют сокращение матки у кроликов. Ввиду этого во время беременно-
сти не следует принимать препараты кукурузных рыльцев без консульта-
ции врача (36).

Кормящие матери
Информации не обнаружено.

Использование в педиатрии
Информации не обнаружено.

Лекарственные формы
Высушенные столбики/рыльца для приготовления чаев и других галено-
вых препаратов для местного применения, а также для внутреннего поль-
зования (60).

Дозировка
(При отсутствии иных показаний)
Для приема внутрьЕжедневная дозировка. высушенных столбиков и/или 
рыльц - 4-8 г. или
настоя (4-8 г на 200 мл кипятка), по одной столовой ложке три раза в день (36).
Настойка: (1:5) в 25% этаноле, по 5-15 мл три раза в день (60).
Жидкий экстракт рыльцев: (1:1) в 25% этаноле, по 4-8 мл три раза в день (60).
Наружное применение: Припарки или ванна: 4-5 столовых ложек рыльцев 
на 400 мл (2 стакана) кипятка, настаивать 20 минут, наносить на поражен-
ное место или добавлять к воде для ванны (44).
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of Health, Ankara, Turkey

Dr Annet Zakaryan, Consultant in the Herbal Products, AZNAR Consulting, 
Ann Arbor, USA

Секретариат ВОЗ
Dr Samvel Azatyan, Technical Officer, Traditional Medicine (TRM), 

Department of Technical Cooperation for Essential Drugs and Traditional 
Medicine (TCM)

Dr Yingrong Du, Technical Officer, Traditional Medicine (TRM), Department 
of Technical Cooperation for Essential Drugs and Traditional Medicine 
(TCM)

Ms Yukiko Maruyama, Scientist, Traditional Medicine (TRM), Department of 
Technical Cooperation for Essential Drugs and Traditional Medicine (TCM)

Dr Xiaorui Zhang, Coordinator, Traditional Medicine (TRM), Department of 
Technical Cooperation for Essential Drugs and Traditional Medicine (TCM)
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Selected WHO publications of related interest

Information on medicinal plants:

WHO monographs on selected medicinal plants, Volume 4
 (ISBN 978 92 4 154705 5), 2009

WHO monographs on selected medicinal plants, Volume 3
 (ISBN 978 92 4 154702 4), 2007

WHO monographs on selected medicinal plants, Volume 2 
(ISBN 92 4 154537 2), 2002

WHO monographs on selected medicinal plants, Volume 1
 (ISBN 92 4 154517 8), 1999

Quality assurance and control of herbal medicines:

WHO Guidelines on good agricultural and collection practices (GACP) for medicinal plants 
(ISBN 92 4 154627 1), 2003

WHO good agricultural and collection practices (GACP) monograph on Artemisia annua L. 
(ISBN 978 92 4 159443 1), 2006

Quality control methods for medicinal plant materials 
(ISBN 92 4 154510 0), 1998

Basic tests for drugs: pharmaceutical substances, medicinal plant materials and dosage forms 
(ISBN 92 4 154513 5), 1998

WHO guidelines for assessing quality of herbal medicines with reference to contaminants and residues
 (ISBN 978 92 4 159444 8), 2007

WHO guidelines for good manufacturing practices (GMP) for herbal medicines
 (ISBN 978 92 4 154716 1), 2007

Regulation, evaluation and safety monitoring of herbal medicines:

Summary report of the global survey on national policy on traditional medicine and 
complementary/alternative medicine and regulation of herbal medicines

 (ISBN 92 4 159323 7), 2005

WHO guidelines on safety monitoring and pharmacovigilance of herbal medicines
 (ISBN 92 4 159221 4), 2004

General Guidelines for Methodologies on Research and Evaluation of Traditional Medicine 
(WHO/EDM/TRM/2000.1), 2000

Consumer information:

WHO guidelines on development of consumer information on proper use of 
traditional medicine and complementary/alternative medicine 

(ISBN 92 4 159170 6), 2004

Further information on WHO technical documents in the field of traditional medicine 
including those listed above, can be found at the address below:

http://apps.who.int/medicinedocs/en/cl/CL10/



Несмотря на растущее использование лекарственных средств расти-
тельного происхождения, научно-исследовательских данных в этой 
области еще в значительной степени недостает, поэтому моногра-
фии ВОЗ играют все более важную роль.

Для того чтобы удовлетворить потребности ННГ в области регу-
лирования лекарственных средств растительного происхождения 
и обеспечить их безопасность, эффективность и качество, ВОЗ 
взяла на себя техническое руководство и приступила к работе с на-
циональными органами здравоохранения заинтересованных ННГ 
и СЦВЕ по подготовке монографий по лекарственным растениям, 
широко используемым в ННГ.

Монографии ННГ содержат всеобъемлющую научную информа-
цию по безопасности, эффективности и качеству лекарственных 
растений. Формат монографий ННГ тот же, что и формат моногра-
фий ВОЗ по лекарственным растениям. Каждая монография следует 
стандартному формату, в котором информация представлена в двух 
частях, завершаемых библиографией. В первой части излагаются 
краткие фармакопейные сведения, помогающие соблюсти требова-
ния качества, а во вторую часть включены разделы по применению 
в медицине, по фармакологии, по безопасности и по лекарственным 
формам.

Монографии можно использовать в качестве авторитетного источ-
ника информации для национальных органов по регулированию 
лекарственных средств, поскольку в разработке монографий они 
принимали всестороннее участие. Вместе с тем, следует также под-
черкнуть, что формулировки, фигурирующие в разделе о примене-
нии в медицине, не должны восприниматься как подразумевающие 
официальную поддержку или одобрение ВОЗ. Монографии также 
не предназначены заменить собой какие-либо национальные моно-
графии или национальные фармакопеи лекарственных растений. 
Они представляют собой лишь систематизированную подборку 
имеющейся на момент их подготовки научной информации в целях 
информационного обмена.

ISBN 978 92 4 459772 9
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