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В  результате анализа данных литературы 
показано, что  среди растительных объек-
тов амарант является наиболее ценным ис-
точником получения сквалена, содержание 
которого в его семенах достигает 8%. Благо-
даря своей структуре сквален оказывает вы-
раженное антиоксидантное действие, в связи 
с чем  представляет интерес для  исследова-
ния в качестве компонента лечебных, профи-
лактических и косметических средств.

Ключевые слова: амарант, амарантовое 
масло, сквален, адъювант, вакцина, эффект, 
сверхкритический CO2 экстракт

В  настоящее время одной из  важней-
ших задач фармацевтической технологии 

В  настоящее время поиск новых источ-
ников получения биологически активных ве-
ществ остается актуальным направлением 
фармацевтической науки. Одним из  перспек-
тивных объектов исследования являются 
растения рода Амарант (Amaranthus). Семена 
растений данного рода содержат уникальный 
набор компонентов липофильного характера, 
особого внимания среди которых заслуживает 
сквален. В представленной статье обобщены 
данные литературы по  способам получения 
масла, липофильных экстрактов и  сквалена 
из  семян амаранта. Уделено внимание фар-
макологическим свойствам сквалена и  на-
правлениям разработки лекарственных форм 
на  его основе. Описаны методы качествен-
ного и  количественного анализа сквалена. 
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Важнейшими компонентами амарантового 
масла являются токоферол (витамин Е) и фос-
фолипиды (до 10%) [1,2]. При этом содержание 
линолевой кислоты составляет до 50% от сум-
мы жирных кислот, содержащихся в  масле 
(табл. 1) [3,4].

Однако интерес к  растениям рода Ама-
рант обусловлен прежде всего накоплением 
в их  семенах сквалена, содержание которого 
в масле и экстрактах семян амаранта доходит 
до 8% [1,5].

Наличие в семенах амаранта вышеперечис-
ленных веществ обуславливает его ценность 
и определяет широкое применение в медици-
не, сельском хозяйстве, косметологии.

Экстракт из  семян амаранта используют 
как  самостоятельно, так и при  производстве 
комбинированных молочных напитков и  спе-
циального питания для  лиц с  повышенной 
чувствительностью к белкам коровьего моло-
ка [1,3]. Вследствие наличия двух важных анти-
оксидантов – витамина А и каротина – амарант 
рекомендуют использовать в  диете диабети-
ческих больных и для изготовления специали-
зированных продуктов диетического питания 
и  пищевых смесей общего назначения  [6,7]. 
Ввиду низкого содержания глютена амарант 
может быть ценным и  полезным продуктом 
для больных аллергией и целиакией [2,4].

Особую ценность представляет масло ама-
ранта. Обзор данных литературы показывает, 
что содержащиеся в его составе биологически 
активные метаболиты способны регулиро-
вать липидный обмен и  уровень ненасыщен-
ных жирных кислот в крови [8–10], подавлять 
рост опухоли, оказывать мембраностабили-
зирующее, противовоспалительное и  аналь-
гезирующее действие в  терапевтической 
стоматологии  [3,11,12], воздействовать поло-
жительно при  атеросклерозе, заболеваниях 
сердца и  гипертензии, гиперлипидемии  [13–
17]. Амарантовое масло запатентовано 
как  иммуностимулирующее средство, кото-
рое может быть использовано для коррекции 

является создание эффективных лекарствен-
ных форм с  новыми действующими веще-
ствами. На сегодняшний день большую часть 
ассортимента лекарственных средств, пред-
ставленных на фармацевтическом рынке Рос-
сийской Федерации, занимают синтетические 
препараты. Такие лекарственные средства 
оказывают направленное действие, вместе с 
тем  обладают широким спектром побочных 
эффектов.

В  свою очередь, лекарственные расти-
тельные препараты (ЛРП) содержат в  своем 
составе, как  правило, комплекс биологиче-
ски активных веществ (БАВ), обеспечивающих 
разностороннее воздействие на  патологиче-
ский процесс при  минимальном проявлении 
побочных реакций. Данные свойства лекар-
ственных средств растительного происхожде-
ния позволяют эффективно их  использовать 
при длительном лечении, а также в профилак-
тических целях.

В  связи с  этим поиск новых источников 
биологически активных веществ и  разработ-
ка на их  основе эффективных лекарственных 
средств – актуальное направление фармацев-
тической науки.

Одним из  перспективных объектов ис-
следования являются растения рода Ама-
рант (Amaranthus). Промышленное значение 
на  данный момент имеют амарант хвостатый, 
амарант багряный и амарант темный.

Анализ данных по  химическому соста-
ву показал, что  семена амаранта содержат 
в  среднем 14,0–20,0% белка, 5,8–9,7% липи-
дов и  3,9–16,5% пищевых волокон  [1]. Коли-
чество жирного масла в  семенах амаранта 
в зависимости от его вида и сорта колеблется 
от 2,0 до 17,0% в пересчете на сухое вещество. 
При  светлой окраске семян амаранта их  мас-
личность составляет в  среднем 7,5–9,7%, 
при темной окраске – меньше: 5,8–6,8%. Мас-
ло, выделенное из семян амаранта, имеет жел-
тый цвет и  характеризуется специфическим 
составом.
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90°С.  Через полученную мезгу пропуска-
ют рафинированное масло и  экстрагируют 
при температуре 22±2°С в течение 15–25 дней 
при  различном соотношении сырья и  масла, 
затем масло отжимают.

Для  получения масла также используют 
в качестве экстрагента петролейный эфир, со-
держащий 0,01% бутилированного гидрокси-
толуола в качестве антиоксиданта на установ-
ке для  экстракции/десольвентизации Soxtec 
System HT6 [14].

Кроме того, для  извлечения масла ама-
ранта используют систему растворителей 
«хлороформ – метанол – вода» при массовом 
соотношении растворитель/сырье 20:1  [15]. 
Несмотря на то что этот метод широко исполь-
зуется для извлечения липидов из тканей жи-
вотных, растений и  бактерий, эффективность 
получения масла из семян амаранта невысока 

иммунодефицитных состояний при  лечении 
заболеваний различной этиологии: сердечно-
сосудистых, онкологических, нарушения об-
мена веществ, эрозийно-язвенных поражений 
желудочно-кишечного тракта, псориаза, ней-
родермита [3,18,19].

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ МАСЛА 
ИЗ ЭКСТРАКТОВ АМАРАНТА

Для получения масла амаранта используют 
рафинированные или дезодорированные рас-
тительные масла [13,14].

Для  увеличения скорости извлечения 
и  выхода масла семена предварительно из-
мельчают, очищают от  шелухи и  примесей, 
высушивают и  измельчают. Затем увлажняют 
и  прогревают в  термостате при  температуре 

Таблица 1

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЕМЯН АМАРАНТА

Биологически активные соединения Содержание, %

Белки 14,0–20,0

Липиды 5,8–9,7

Пищевые волокна 3,9–16,5

Жирное масло (в пересчете на сухое вещество):
светлая окраска семян
темная окраска семян

2,0 до 17,0
7,5–9,7
5,8–6,8

Фосфолипиды до 10

Жирные кислоты:
миристиновая
пальмитиновая
стеариновая
арахиновая (эйкозановая)
бегеновая
мононенасыщенная олеиновая кислота

С16:0–20,0–27,0
С16:0–20,0–27,0

С18:0–0,5–1,0
С20:0–0,4–0,8
С22:0–0,1–0,2

С18:1–9-цис – 2,1–3,9

Полиненасыщенные кислоты:
линолевая
линоленовая
неидентифицированные

С18:2–9-цис, 12-цис – 21,8–23,3
С18:3–9-цис, 12-цис, 15-цис – 44,1–51,4

14,5–17,1



50

ОБЗОР

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. №2 (40) 2023

был впервые выделен [18]. Жировая фракция 
печени акулы (20–25% массы тела) содержит 
40% сквалена. Сквален содержится в  маслах 
оливы, пальмы, амаранте, зародышах пшени-
цы, моркови, люцерне, бузине и салате, плесе-
ни Phycomyces blakesleeanus [19].

Углеводород в составе молекулы придает ей 
гидрофобный характер; коэффициент распре-
деления октанол/вода (log P) и растворимость 
сквалена в воде составляют 10,67 и 0,124 мг/л 
соответственно  [20]. Жидкое при  комнатной 
температуре масло имеет вязкость ~11 сП, по-
верхностное натяжение ~32  мН/м, плотность 
0,858  г/мл  [21]. Рентгеновская кристалличе-
ская структура сквалена указывает на симме-
тричную растянутую конформацию [22].

Сквален образуется под  действием сква-
ленсинтазы из двух единиц фарнезилпирофос-
фата и  принимает участие в  обмене веществ 
в качестве предшественника для синтеза сте-
роидов; по структуре очень похож на бета-ка-
ротин, коэнзим Q10, витамины K1, E и D.

В  экспериментах in vivo доказано анти-
оксидантное действие. В  экспериментах 
Сентилкумара и  др. (2006) было показано, 
что добавление сквалена к пище нормализует 
антиоксидантные системы организма крыс по-
сле интоксикации циклофосфамидом [23].

В исследованиях Aguilera et al. (2005) проде-
монстрировано, что сквален может уменьшать 
негативное действие алкоголя на метаболизм 
липидов, дегенерацию сетчатки. В этих же ис-
следованиях было показано протективное 
действие сквалена в  отношении негативно-
го влияния алкоголя на  течение беременно-
сти [24].

Сквален рассматривается учеными в каче-
стве средства, препятствующего развитию бо-
лезни Паркинсона [25].

При  исследовании эффектов перорально-
го введения сквалена или  сквалана в  опытах 
in vivo на  модели болезни Паркинсона, вы-
званной с  помощью интрацеребровентри-
кулярной инъекции 6-гидроксидопамина 

по  сравнению с  другими способами. Другим 
недостатком этого способа полной экстракции 
масла является то, что для удаления загрязне-
ний, вносимых смешанным растворителем, 
требуется много растворителя и времени [16].

Один из  перспективных методов получе-
ния масла амаранта  – СО2-экстракция. Пре-
имуществами данного метода являются эко-
логичность, экономическая целесообразность 
и  технологичность. Оптимальные условия 
экстрагирования при температуре выше 31°С 
и  давлении более 71 атм. способствуют раз-
рушению клеточных мембран и обеспечивают 
максимальный контакт растворителя с содер-
жимым растительных клеток и  извлечению 
БАВ.

В  научной публикации He  H. P., Corke  H., 
Cai  J. G. имеются сведения о  линейной зави-
симости выхода масла и  начальной скорости 
извлечения от увеличения расхода СК CO2 с 1 
до 2  л/мин. Выход масла при  использовании 
параметров составляет 4,77  г масла на 100  г 
семян при 40°C и 250 бар, что позволяет избе-
жать разрушения термолабильных соедине-
ний [17].

Сравнительный анализ методов экстрак-
ции петролейным эфиром и  сверхкритиче-
ским диоксидом углерода показал, что сверх-
критическая СО2-экстракция представляется 
наиболее эффективной, а  варьирование ус-
ловий экстрагирования способствует избира-
тельному извлечению некоторых соединений, 
представляющих интерес [16].

СВОЙСТВА СКВАЛЕНА

Сквален (2,6,10,15,19,23-гексаметил-2,6,10, 
14,18,22-тетракозагексаен) – (С30Н50) – природ-
ный ациклический тритерпен с шестью двой-
ными связями [18].

Впервые был получен доктором Цудзимото 
в  1903  году; название получил от  латинского 
Squalus spp. – акулы, из жира печени которой 
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1-бутанона. О  радиопротекторном действии 
сквалена было сообщено Storm et al. (1993). 
Основываясь на  результатах исследований, 
можно сделать некоторые предположения 
о  наличии у  сквалена химио- и  радиопротек-
тивных свойств, способности подавлять онко-
генез, потенцировать действие противоопухо-
левых средств [30,31].

Добавление сквалена в  рацион животных 
снижало уровень холестерина и  триглицери-
дов, что указывает на потенциал применения 
совместно с  препаратами, снижающими уро-
вень холестерина. В  опытах in vivo на  мышах 
с  дислипидемией, вызванной диетой, бога-
той холестерином и  сахаром, было показано, 
что  сквален снижает уровень холестерина 
и повышает содержание липопротеинов высо-
кой плотности, проявляя тем самым гипохоле-
стеринемические свойства [32].

В  до- и  клинических исследованиях было 
установлено, что  сквален оказывает положи-
тельное действие при  сердечно-сосудистых 
заболеваниях, аналогично статинам ингиби-
руя редуктазу 3-гидрокси-3-метилглутарил-
коэнзима А (ГМГ-КоА) в печени [33].

Скваленсинтаза модулирует первый обя-
зательный этап биосинтеза холестерина в пе-
чени. Скваленэпоксидаза и  оксидосквален-
циклаза действуют дистально по  отношению 
к  скваленсинтазе. Были разработаны фарма-
кологические ингибиторы этих ферментов, ко-
торые могут снижать уровень холестерина ли-
попротеинов низкой плотности и  уменьшать 
побочный эффект миопатии, наблюдаемый 
при ингибировании HMG-CoA.

В  качестве компонентов дерматологиче-
ских средств сквален активно используется 
в косметологии, оказывая смягчающее, увлаж-
няющее, антиоксидантное и  противоопухо-
левое действие. Сквален также используется 
в качестве материала или добавки в носителях 
для  местного применения, таких как  липид-
ные эмульсии и  наноструктурированные ли-
пидные носители.

(6-ГД), было показано, что введение сквалена 
за 7 дней до и через 7 дней после одной инъ-
екции 6-ГД предотвращало снижение уровня 
стриарного дофамина, но такое  же введение 
сквалана повышало его токсичность. В  свою 
очередь, введение сквалена и сквалана в тече-
ние 7 дней не изменяло активности каталазы, 
глутатионпероксидазы или  супероксиддис-
мутазы в  стриатуме. Сквалан повышал реак-
тивность тиобарбитуровой кислоты, реактива 
перекисного окисления липидов, в  стриату-
ме. И  сквалан, и  сквален увеличивали соот-
ношение линолевой/линоленовой кислоты 
в  полосатом теле. Эти результаты позволяют 
предположить, что их введение вызывает ана-
логичные изменения в  составе жирных кис-
лот и не влияет на активность ферментов, по-
глощающих активный кислород, в стриатуме. 
Однако сквалан увеличивает окислительное 
повреждение полосатого тела и  усугубляет 
токсичность 6-ГД, тогда как  сквален предот-
вращает ее [25].

Ван Дуурен и  Гольдшмидт (1976) обнару-
жили, что  олеиновая кислота или  сквален 
ослабляют канцерогенный эффект бензо(а)
пирена, 7,12-диметилбенз[а]антрацена и  12- 
O-тетрадеканоилфорбол-13-аце тата [26,27] 
(Murakoshi et al., 1992). В  работе Ямагучи 
и  др. (1985) сформулировано предположе-
ние, что  сквален может усиливать действие 
некоторых противоопухолевых средств 
(3-[(4-амино-2-метил-5-пиримидинил)-метил]-
1-(2-хлорэтил)-1-нитрозомочевины (ACNU), 
адриамицина, 5-фторурацила, блеомицина 
и  цис-диамминдихлорплатина)  [28]. Рао и  др. 
(1998) сообщили, что  сквален, поступающий 
с  пищей, значительно снижает ранние не-
опластические поражения (скрытые абер-
рантные очаги) толстой кишки, индуцируемые 
введением азоксиметана  [29]. В  исследовани-
ях Smith et al. (1998) пероральное введение 
сквалена значительно подавляло онкогенез 
молочной железы у  мышей, вызванный вве-
дением 4-(метилнитрозамино)-1-(3-пиридил)-
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и низкой токсичностью. Примером может слу-
жить коньюгирование сквалена с  аналогами 
противоопухолевых (гемцитабин (2,20-диф-
тордезоксицитидин)) и  противовирусных 
средств, что позволяет получать наноансамб-
ли диаметром 100–300 нм. Комплекс «сква-
лен – гемцитабин» метаболизируется медлен-
нее гемцитабина, что позволяет использовать 
его в меньших дозах. Также этот комплекс про-
явил большую цитотоксичность в  отношении 
клеток карциномы носоглотки человека (КБ-3) 
и  карциномы молочной железы человека 
(MCF7; Couvreur et al., 2006) [37].

Конъюгация аденозина со скваленом с об-
разованием сквален-аденозиновых наноча-
стиц значительно улучшила фармакологиче-
скую эффективность аденозина в  качестве 
нейропротекторного средства при  инсульте 
и  травмах спинного мозга. Аденозин после 
высвобождения из  комплекса внутри клетки 
взаимодействует с  рецепторами (связывание 
с человеческими АР до 100 мкМ). Поглощение 
коньюгата клетками HepG2 не зависит от пере-
носчиков нуклеозидов, но опосредованно  – 
рецепторами липопротеинов низкой плотно-
сти. После проникновения в клетку действуют 
как  внутриклеточный резервуар аденозина 
с последующим устойчивым высвобождением 
нуклеозида во  внеклеточную среду. Это при-
водит к  паракриноподобной активации пути 
АР, о чем свидетельствуют колебания вторич-
ного мессенджера цАМФ. Эти исследования 
важны для понимания и расширения возмож-
ностей фармацевтического использования 
данной наноформы.

Сквален усиливает элиминацию липофиль-
ных ксенобиотиков ([14С] гексахлорбензол) 
и  некоторых лекарственных препаратов  – 
теофиллина и  стрихнина (Kamimura et al., 
1992) [38].

Протективное действие сквалена отмечено 
в отношении бактериальных и грибковых ин-
фекций, выявлено положительное действие 
при  ксерозе и  атопическом дерматите после 

Также сквален исследовали в качестве мо-
дификатора высвобождения лекарственных 
средств, действующего по механизму эмульги-
рования или коньюгации. Так, в исследовании 
Ванг и др. (2008) было показано, что эмульсия 
сквалена, стабилизированная фосфатидилэ-
таноламином или  плюроником F68, продле-
вает высвобождение пролекарства морфина 
(in vitro) [34]. Эмульсии на основе сквалена по-
казали эффективность в  доставке липофиль-
ных эфирных пролекарств налбуфина, а также 
их  применение увеличивало проницаемость 
кожи для  инкапсулированного псоралена 
(Ванг и др., 2008; Ванг и др., 2006) [35]. Эмуль-
сии способствуют растворению липофильных 
препаратов и  обеспечивают стабильность, 
связывая их с  гидрофобной масляной фазой. 
Эмульгирующие свойства сквалена исполь-
зуют в  фармацевтической промышленности 
в качестве адъюванта в вакцинах, в том числе 
против малярии, ВИЧ, вируса герпеса, цитоме-
галовируса, папилломавируса, вируса гриппа 
и COVID-19.

Изучение иммуногенности сквалена, по-
водом к  чему послужила история с  амери-
канскими военными, которым ввели вакцину 
от сибирской язвы и у которых впоследствии 
развились побочные эффекты и были обнару-
жены антитела к сквалену, выявило его низкий 
иммуногенный потенциал.

AS03 (от  «Adjuvant System 03»; 10,69  мг 
сквалена, 11,86  мг DL-α-токоферола, 4,86  мг 
полисорбата 80) – это торговое название им-
мунологического адъюванта на  основе сква-
лена, который используется в  различных 
вакцинах (Pandemrix против пандемического 
гриппа A/H1N1, Arepanrix и Q-pan для гриппа 
H5N1).

В  систематическом обзоре Дж. Кевин Инь 
(2009) показал, что  вакцины с  адьювантами 
на основе сквалена вызывают лучший иммун-
ный ответ [36].

Коньюгаты «липид  – лекарство» обладают 
выраженным фармакологическим эффектом 
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и биологических источников, биотехнологиче-
ским и синтетическим путем). В результате воз-
никшего дефицита спрос на сквален резко по-
высился, что побудило людей к поиску новых 
источников его получения. Защитники приро-
ды в  этот период сигнализировали о  резком 
сокращении популяции акул, что  было связа-
но с их повсеместным выловом с целью полу-
чения сквалена [43–45].

Необходимо отметить, что с  точки зрения 
фармацевтической промышленности син-
тетический сквален более предпочтителен, 
чем  природный, ввиду более стандартных 
физико-химических и  количественных ха-
рактеристик, что  экономит время и  расходы 
на  проведение контрольно-аналитических 
исследований и более удобно при взаимодей-
ствии с  регулирующими органами. С  другой 
стороны, сквален из  природных источников 
стоит дешевле и может применяться в сферах, 
где регулирующие стандарты менее строгие. 
Растительные источники сквалена и  род-
ственных ему соединений более предпочти-
тельны биологическим, поскольку в меньшей 
степени влияют на экологическую обстановку 
и не нарушают функционирование локальных 
экосистем, более выгодны с  экономической 
точки зрения. Поэтому разработка и  совер-
шенствование методов культивирования, за-
готовки и  обработки растительного сырья, 
содержащего сквален, является актуальной 
задачей современной фармации.

МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОГО 
И КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СКВАЛЕНА

На базе лаборатории РХТУ им. Д. И. Менде-
леева был разработан экспресс-метод каче-
ственного и количественного анализа сквале-
на в масле амаранта с помощью тонкослойной 
хроматографии (ТСХ) на  пластинках с  сили-
кагелем марки Sorbfil. В  качестве подвижной 

различных поражений кожи (Новицкий и  Ба-
раска-Рыбак, 2007) [39].

В исследовании Achiraman S. (2011) установ-
лено, что у  крыс сквален является специфич-
ным для самок хемосигналом, привлекающим 
самцов, при  этом важную роль в  восприятии 
сквалена играет обонятельно-вомероназаль-
ная система животных [40].

В организме человека сквален играет роль 
регулятора липидного и стероидного обмена, 
будучи предшественником целого ряда стеро-
идных гормонов, холестерина и  витамина D; 
является обязательным компонентом сальных 
желез подкожной клетчатки, при  поврежде-
нии которой его концентрация резко возрас-
тает, что свидетельствует о его защитной функ-
ции [1].

Известно, что за  счет гидрирования двой-
ных связей сквален превращается в  сквалан. 
Это соединение, так же как и сквален, является 
компонентом кожного сала человека. Сквален 
быстро окисляется при  контакте с  воздухом, 
в  отличие от  сквалана, который более устой-
чив и  химически инертен. Доказаны смяг-
чающее и  увлажняющее действия сквалана, 
что  позволяет его также применять в  нутри-
цевтической и косметологической области на-
ряду с ненасыщенным родственником – сква-
леном [41,42].

Биологические и физико-химические свой-
ства сквалена определяют его ценность в фар-
мацевтической промышленности. В  послед-
нее время актуальными становятся вопросы 
фармацевтической экологии, в  том числе бе-
режного отношения к  природным ресурсам, 
потребляемым человеком. Так, при  разработ-
ке вакцин от  новой коронавирусной инфек-
ции сквален традиционно использовали в ка-
честве адьюванта. Разработка вакцин против 
COVID-19 стала сверхзадачей для многих фар-
мацевтических компаний, в  результате чего 
количество требуемого сквалена резко пре-
высило возможности производителей (в  на-
стоящее время его получают из растительных 
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карте по  направлению «Превентивная меди-
цина» Национальной технологической иници-
ативы в период с 2017-го по 2035 год.

Широкий спектр фармакологической ак-
тивности БАВ растений позволяет исполь-
зовать их в  качестве источников получения 
субстанций для производства лекарственных 
препаратов. Необходимо отметить, что  суб-
станции растительного происхождения в отли-
чие от субстанций, полученных из различных 
органов животных, являются возобновляе-
мыми источниками. Яркий пример – сквален, 
впервые выделенный из жира печени акулы. 
Однако его получение может привести к по-
тере вида. По данным американских ученых, 
для создания вакцины необходимо 500 тысяч 
акул. В связи с этим для предотвращения на-
рушения морского биоразнообразия, а также 
с  целью соблюдения этических норм поиск 
возобновляемых источников получения сква-
лена является перспективным направлением 
фармацевтической науки. В  настоящее вре-
мя фармацевтическая промышленность от-
дает предпочтение синтетическому сквалену 
ввиду его стабильных показателей качества. 
Однако экономическая доступность и  от-
носительно низкая безопасность процессов 
производства субстанций из  растительного 
сырья не  нарушает функционирования ло-
кальных экосистем. Поэтому разработка и со-
вершенствование методов культивирования, 
заготовки и обработки растительного сырья, 
содержащего сквален, а  также разработка 
лекарственных препаратов на его основе яв-
ляется актуальной задачей современной фар-
мации.
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AMARANTHIS IS A PROMISING SOURCE  
FOR OBTAINING SQUALENE (REVIEW)

M. A.  Dzhavakhyan1,2, L. I.  Magomedova1, K. Yu.  Aleshnikova2, D. V.  Kurkin2, A. I.  Robertus2, 
A. A. Markaryan2, Y.V. Asaturov1

1 All-Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Moscow, Russia
2 Federal State Budgetary Educational Institution  A. I.  Evdokimov Moscow State University of Medicine  
and Dentistry, Moscow, Russia

Currently, the  search for  new sources of  obtaining biologically active substances remains an urgent 
area of pharmaceutical science. One of the promising research objects is plants of the genus Amaranthus. 
Seeds of plants of this genus contain a unique set of components of a lipophilic nature, of which squalene 
deserves special attention. The presented article summarizes the literature data on methods of producing 
oil, lipophilic extracts and  squalene from amaranth seeds. Attention was paid to the  pharmacological 
properties of  squalene and the  directions of  development of  dosage forms based on it. Methods 
of qualitative and quantitative analysis of squalene are described. As a result of the analysis of the literature 
data, it was shown that among plant objects amaranth is the most valuable source of squalene production, 
the content of which in its seeds reaches 8%. Due to its structure, squalene has a pronounced antioxidant 
effect, in  connection with which it is of  interest for  research as a  component of  therapeutic, preventive 
and cosmetic products.

Keywords: amaranth, amaranth oil, squalene, adjuvant, vaccine, effect, supercritical CO2 extract.


