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Глубокоуважаемые читатели, коллеги!

XXI век-время бурного развития научно-технического про-
гресса, результаты которого используются как в повсед-
невной жизни, так и в инновационном секторе государства. 
Благодаря исследованиям в области медико-биологических 
наук международное сообщество вышло на новый уровень 
технологий создания лекарственных средств, их адресной 
доставки в клетки-мишени, при относительно быстром пе-
риоде выведения из организма и минимизации нежелатель-
ных явлений.

В настоящее время перед регуляторными органами сфе-
ры обращения лекарственных средств стоит острая зада-
ча по разработке и внедрению  современной системы обе-
спечения качества, застрагивающей все этапы жизненно-
го цикла лекарственного препарата и отвечающей вызовам 
времени.

Научно-практический журнал «Вопросы обеспечения ка-
чества лекарственных средств» выпускается с 2013 года пе-
риодичностью 4 номера в год и является печатным органом 
Технического комитета «Лекарственные средства» Феде-
рального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии (Росстандарт). Основная цель периодического из-
дания заключается в доведении до научной и профессиональ-
ной общественности современных публикаций, посвящен-
ных актуальным вопросам нормативно-правового регулиро-
вания сферы обращения лекарств, обеспечения их качества, 
фармацевтического анализа, фармакологии, технологии ле-
карственных препаратов, экономической оценки фармако-
терапии основных нозологий, подготовки и повышении ква-
лификации кадров для фармацевтической отрасли.

Приглашаем всех заинтересованных специалистов к со-
трудничеству в наполнении контента журнала и надеемся, 
что материалы, представленные на страницах нашего из-
дания, будут интересны и полезны для представителей от-
ечественного здравоохранения и фармацевтической отрас-
ли, а также широкого круга специалистов, работающих в 
сфере обращения лекарственных средств.

  

 С уважением, 
Главный редактор, профессор   

  А.А. Маркарян
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МедиЦинСКое и ФарМаЦеВТиЧеСКое оБраЗоВание

УДК 378.126

ВоЗМожноСТи, УСЛоВиЯ, ПроБЛеМЫ ПриМенениЯ андраГоГи-
ЧеСКиХ ПринЦиПоВ В ПроЦеССе ПодГоТоВКи и ПоВЫШениЯ КВа-

ЛиФиКаЦии ФарМаЦеВТиЧеСКиХ и МедиЦинСКиХ КадроВ

С.И. Змеёв, д.п.н., к.ф.н., профессор, ГБОУ ВПО Первый московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва 

В целях повышения качества и эффективности процесса обучения в ВУЗах необходимо 
использовать андрагогические принципы и технологию обучения взрослых. Их примене-
ние даёт ряд преимуществ, однако сталкивается и с определёнными проблемами. К числу 
основных проблем относятся: 

•	 противоречия между свободным, андрагогическим характером обучения взрослых 
и, как правило, стандартными учебными планами и программами; 

•	 недостаточный уровень развития у обучающихся основных характеристик, которые 
присущи взрослым;

•	 неоднозначная, двойственная роль жизненного опыта в процессе обучения; 
•	 недостаточно высокий уровень компетентности преподавателей, в организации 

процесса обучения на андрагогических принципах. 

Ключевые слова: обучение в ВУЗе, взрослые обучающиеся, андрагоги-
ческие принципы обучения, технология обучения взрослых.

POSSIBLE, OF ANDRAGOGICAL PROBLEMS OF THE PRINCIPLES IN THE 
PREPARATION AND TRAINING OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL STAFF

S.I. Zmeev I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow

Students, graduate students and learners of continuing education acquire in some 
extentprincipal characteristics of adult learners. For improve the quality and effectiveness of 
learning process it is necessary to use the andragogical principles and technology of adult 
learning. Their use brings some advantages but meet with some problems. The main problems 
are: contradiction between free, andragogical patterns of adults’ learning and usually 
standardized programs and curricula; scarce development of essential characteristics of adults 
possessed by learners; dual role of life experience of learners in learning process; enough 
low level of competency of teachers in organization learning process based on andragogical 
principles.

Key words: higher education, learning process, adult learners, andragogical principles of 
learning, technology of adult learning.

Специфика организации любого обучения обусловливается особенностями континген-
та обучающихся, а также целями, содержанием и условиями обучения. По этим параме-
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трам обучение в высшем учебном заведении имеет свою ярко выраженную специфику.
В настоящее время в наиболее развитых странах мира в высших учебных заведени-

ях, прежде всего университетах, организуется обучение на трех уровнях высшего образо-
вания (первый общенаучный цикл, второй профессиональный и третий научный), разно-
уровневая подготовка и переподготовка на отделениях образования взрослых, обучение 
пожилых людей в так называемых университетах третьего возраста. Такое положение ве-
щей коренным образом изменяет роль, функции и компетенции современного преподава-
теля высшей школы.

В XXI веке в своей деятельности преподаватель высшей школы, прежде всего, должен 
уметь организовать процесс обучения лиц различных возрастных категорий и социально-
психологических особенностей в зависимости от целей, задач и условий их обучения. Для 
этого ему необходимо владеть различными моделями деятельности, то есть уметь выпол-
нять различные основные технические действия и функции, предусматриваемые педаго-
гикой, андрагогикой и геронтагогикой, и варьировать их в зависимости от характеристик 
обучающихся [3].

При этом, следует подчеркнуть, бόльшая часть обучающихся относится к взрослым лю-
дям. Ученые физиологи, психологи, социологи, философы и исследователи проблем обра-
зования установили, что человек на протяжении своей жизни проходит через три больших 
этапа. 

Первый этап можно определить как «невзрослость», подразделяющийся, в свою оче-
редь, условно на детство, отрочество (подростковый возраст), юность. Этот этап, по разным 
экспертным оценкам, длится примерно до 18-22 лет (в среднем – до 20).

Второй этап – взрослость – длится от 20 до примерно 65 лет (по разным оценкам – от 
18-24 до 60-70 лет). Он подразделяется на период ранней взрослости, или молодости, (при-
мерно до 35 лет), зрелость (примерно до 50 лет) и позднюю взрослость. 

Наконец, после 65 лет наступает период пожилого, или «золотого», «третьего» возрас-
та [2].

Каждый период жизни человека имеет свои достаточно глубоко исследованные психо-
физиологические, социально-психологические, профессиональные особенности. Именно 
эти особенности в первую очередь определяют специфику организации процесса обучения. 

Нетрудно заметить, что период обучения в ВУЗе охватывает как последние годы этапа 
«невзрослости», так и первые годы этапа «взрослости» человека. Именно этот «переходный 
период» во многом предопределяет особую специфику обучения студентов и аспирантов.

Чем же характерен данный жизненный период человека? Каковы те социально-
психологические характеристики человека в данный период его жизни, которые оказыва-
ют огромное влияние на процесс обучения и которые необходимо учитывать при органи-
зации обучения в высшей школе?

В возрасте от 18 до 22 лет завершается формирование основных физиологических и 
психических функций человека. Некоторые из них либо вообще достигают пика своего 
развития, либо находятся в стадии стабилизации. 

Однако, как замечает выдающийся отечественный ученый Б.Г. Ананьев, при этом при-
ходится сталкиваться «с неравномерностью и разновременностью (гетерохронностью) раз-
вития психофизиологических функций… в период поздней юности – ранней взрослости, то 
есть студенческого возраста… В сложной структуре этого периода развития моменты повы-
шения одной функции («пики» или «оптимумы») совмещаются не только с моментами ста-
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билизации, но и понижения других функций» [1].
Тем не менее, можно сделать определенный вывод, что в рассматриваемый период 

жизни человека основные психические функции, необходимые для успешного обучения, 
практически полностью сформированы. 

Для нас в данном случае очень важно отметить, что «в возрасте 18-25 лет у человека 
преобладают образное и вербальное мышление» [6], из чего следует, что все большее зна-
чение в процессе обучения приобретает «словесное научение», то есть, вербальные, свя-
занные «с возрастающей мощью второй сигнальной системы» [1] формы обучения.

В то же время в период 18-22 лет начинается так называемый «кризис ранней взрос-
лости», то есть, период изменения основных жизненных компонентов молодого челове-
ка, когда он прощается с детством и пробует сделать некоторые предварительные шаги на 
пути реального самоопределения. 

В этот период он начинает приобретать основные характеристики взрослого человека 
- лица, выполняющего социально значимые продуктивные роли (гражданина, работника, 
члена семьи), обладающего физиологической, психологической, социальной, нравствен-
ной зрелостью, относительной экономической независимостью, жизненным опытом и 
уровнем самосознания, достаточными для ответственного самоуправляемого поведения. 

Самое главное – человек в указанном возрасте начинает осознавать себя все более не-
зависимой, самостоятельной, самоуправляемой личностью и в процессе обучения. В его 
жизни появляются конкретные жизненно важные цели, связанные с овладением опреде-
ленных социальных ролей, достижением определенного социального, профессионально-
го, семейно-бытового статуса. Достигнув определенного уровня психофизиологических 
функций, индивид овладевает новыми ценностными ориентациями и личностными ка-
чествами, которые позволяют ему во все большей мере ответственно вести себя в обще-
ственной жизни. При этом человек опирается на все больший объем жизненного (бытово-
го, социального, профессионального) опыта, который он приобретает в процессе своей 
жизнедеятельности, в частности, обучения в высшей школе. 

Таким образом, основной целью обучения в высшей школе становится удовлетворе-
ние более конкретных и индивидуализированных образовательных потребностей индиви-
да, ориентированных на приобретение умений, знаний, навыков, личностных качеств и 
ценностных ориентаций, необходимых для овладения основными социальными ролями и 
успешного их выполнения, а также для развития собственной личности. 

Условия обучения в высшей школе также весьма специфичны. Прежде всего, они об-
условлены рассмотренными выше содержанием и целями обучения, позволяющими или 
даже требующими организовать обучение в более свободных формах, допускающих боль-
шую свободу выбора обучающимися некоторых параметров обучения. Кроме того, в выс-
шей школе достаточно широко распространены дистанционное, заочное, очно-заочное об-
учение. Указанные формы обучения априори предполагают иное распределение времени 
обучения, иную организацию процесса обучения студентов и аспирантов, нежели при оч-
ной форме обучения, в подавляющем большинстве случаев используемой при обучении 
невзрослых учащихся.

Таким образом, студенты, аспиранты и тем более специалисты, повышающие квалифи-
кацию, проходящие дополнительную подготовку или переподготовку в стенах ВУЗа приоб-
ретают основные характеристики взрослых обучающихся, а именно: 

1) стремятся к самореализации, самостоятельности, самоуправлению и осознают себя 
таковыми; 
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2) обладают жизненным (бытовым, социальным, профессиональным) опытом, который 
может быть использован в качестве важного источника обучения; 

3) обучаются для решения важной жизненной проблемы и достижения конкретной 
цели; 

4) рассчитывают на безотлагательное применение полученных в ходе обучения умений, 
навыков, знаний, личностных качеств и ценностных ориентаций; 

5) учебная деятельность в значительной степени детерминируется не учебными, а вре-
менными, пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными фактора-
ми, то есть, когда бытовые, профессиональные, социальные условия не позволяют обуча-
ющемуся осуществлять учебную деятельность в обычном порядке.

Для большинства обучающихся характерны достаточно высокий уровень самосознания 
и ответственности; наличие практических навыков и умений в той или иной сфере деятель-
ности; наличие определенной предварительной подготовки в данной области деятельно-
сти; стремление при помощи обучения достичь определенной, конкретной цели или полу-
чить определенную подготовку в сжатые сроки путем применения интенсивных форм обу-
чения. 

Все перечисленные специфические факторы обучения в высшей школе позволяют сде-
лать вывод, что в целях повышения качества и эффективности высшего образования, про-
цесс обучения студентов и аспирантов необходимо организовывать уже не на чисто педа-
гогических принципах, а с использованием андрагогических принципов и практической 
технологии обучения взрослых [4].

Андрагогические принципы уже достаточно хорошо известны - это принципы приори-
тета самостоятельного обучения обучающихся; совместной деятельности обучающегося с 
обучающим по организации процесса своего обучения; опоры на опыт обучающегося, ис-
пользуемый в качестве одного из источников обучения; индивидуализации обучения; си-
стемности обучения; контекстности обучения; актуализации результатов обучения; элек-
тивности обучения; развития образовательных потребностей обучающихся; осознанно-
сти обучения. Главное их отличие от педагогических принципов заключается в том, что ан-
драгогические принципы определяют деятельность по организации процесса обучения не 
только обучающих, но прежде всего самих обучающихся, в то время как педагогические 
принципы в основном и главным образом регламентируют деятельность обучающего.

Организация процесса обучения на андрагогических принципах и с использованием 
технологии обучения взрослых способствует главному – вовлечению самого обучающего-
ся в организацию процесса своего обучения. 

Что это даёт? 
Прежде всего, технология обучения взрослых, как мы видели, предоставляет обучаю-

щимся возможность активно и реально участвовать в планировании, реализации, оцени-
вании и коррекции процесса обучения. Это позволяет обучающемуся реально влиять на 
содержание, формы и методы обучения, контролировать организацию обучения, адапти-
ровать обучение к своим индивидуальным потребностям и особенностям. То есть, стано-
вится возможным сделать обучение строго индивидуализированным, адресным, четким и 
функциональным. 

Однако такое участие обучающегося в организации процесса обучения невозможно 
без выработки определенной позиции, качеств и навыков обучающегося. Технология обу-
чения взрослых предопределяет развитие у обучающегося самостоятельного, творческого 
и ответственного подхода к своему обучению, приобретение им навыков и умений органи-
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зации главнейшего вида человеческой деятельности - учения. Технология обучения взрос-
лых способствует вовлечению обучающегося в процесс постоянного самосовершенствова-
ния и выработке его навыков. 

Участие в организации процесса своего обучения значительно повышает заинтересо-
ванность обучающегося в достижении запланированных результатов обучения, а, следова-
тельно, уровень мотивации обучения.

Технология обучения взрослых дает возможность и предопределяет организацию ре-
альной совместной деятельности как обучающегося с обучающим, так и самих обучающих-
ся между собой. Совместная деятельность активных участников процесса обучения позво-
ляет значительно повысить эффективность, реальную значимость процесса обучения для 
каждого обучающегося.

А что дает технология обучения взрослых для более эффективной профессиональной 
деятельности обучающим?

Обучающие, вовлекая в процесс организации обучения обучающихся, активизируют 
их деятельность по своему обучению, используют их опыт, значительно повышают уровень 
их мотивации и потому имеют все шансы более эффективно организовать процесс обуче-
ния. 

В процессе совместной деятельности по организации процесса обучения, используя 
разные формы и методы на различных этапах процесса обучения, обучающие могут до-
стичь более ощутимых результатов в изучении и развитии личности обучающихся. 

Наконец, в процессе реальной совместной деятельности с обучающимися, используя 
их реальный жизненный опыт, их компетентность в результате предшествующей подготов-
ки, оригинальные индивидуальные подходы к решению различных проблем, возникаю-
щих в процессе обучения, обучающие получают дополнительные возможности для посто-
янного развития своих собственных профессиональных и человеческих качеств. Как пока-
зывает опыт обучения взрослых, реальное участие взрослых в организации процесса об-
учения, реальное использование их жизненного опыта, их знаний и умений, их мнений по 
вопросам обучения объективно обогащает профессиональные качества и знания обучаю-
щего, то есть, способствует совершенствованию его профессиональной деятельности.

Применение технологии обучения взрослых имеет также и положительные социально-
нравственные аспекты, то есть, играет важную роль для развития личностных качеств и 
ценностных ориентаций как обучающихся, так и обучающих.

Какие именно моменты в технологии обучения взрослых и каким образом воздейству-
ют на процесс личностного развития обучающихся?

Как следует из выше сказанного, самыми важными моментами технологии обучения 
взрослых являются: 

а) вовлеченность обучающихся в реальную деятельность по планированию, реализа-
ции, оцениванию и коррекции процесса обучения, 

б) приоритет их самостоятельной деятельности, 
в) учет их конкретных жизненных обстоятельств, проблем и целей, 
г) определенная свобода выбора ими всех параметров обучения, 
д) совместная с обучающим и другими обучающимися деятельность по своему обуче-

нию. 
Все эти факторы приводят к тому, что обучающийся чувствует себя в процессе обучения 

самостоятельной, самоуправляемой, самореализующейся личностью. Сидение «за пар-
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той» оборачивается для обучающихся по технологии обучения взрослых не подавлением 
личностных начал, как это чаще всего бывает в школе, а их самоутверждением, обретени-
ем уверенности в своих возможностях, способностях, силах. 

Технология обучения взрослых нацелена на развитие творческих начал, она способ-
ствует выработке этих начал и их утверждению, их проявлению, и не только в процессе об-
учения, но также и в других сферах жизни.

Определяемое технологией обучения взрослых участие в совместной деятельности с 
обучающим и другими обучающимися, решение совместных задач, атмосфера взаимопо-
мощи способствуют социализации обучающегося, развитию навыков коллективной рабо-
ты – все это реально вырабатывает умение сочетать личную ответственность и обществен-
ные интересы.

Формирование и развитие стремления и навыков постоянного самосовершенствова-
ния благотворно влияют на развитие образовательных и духовных потребностей личности.

Наконец, обязательная при обучении взрослых атмосфера взаимного уважения, терпи-
мости, уважения жизненных позиций участников процесса обучения неизбежно приводит 
к развитию гуманистических ценностных ориентаций обучающихся.

Примечательно, что применение технологии обучения взрослых благотворно влияет и 
на развитие обучающего, что редко случается при обучении «невзрослых».

Обучающий в процессе совместной с обучающимися деятельности по организации и 
проведению обучения, как мы видели, получает огромные возможности для эффективной 
реализации своих умений, знаний, навыков и качеств, для достижения более весомых ре-
зультатов в своей профессиональной деятельности. Он не только успешно организует про-
цесс обучения, но и реально и значительно способствует развитию обучающихся.

В результате он приобретает более значительный социальный статус, получает обще-
ственное признание. Обучающий самоутверждается как личность и как профессионал, об-
ретает уверенность в своих силах и возможностях. Он постоянно совершенствует свои про-
фессиональные навыки и знания, используя при этом жизненный опыт и оригинальные 
подходы к решению учебных и жизненных проблем своих обучающихся, развивает в себе 
лучшие человеческие качества. Успешная деятельность придает ему новые стимулы для 
постоянного развития своих познавательных, общественных, профессиональных интере-
сов.

Однако в использовании андрагогических принципов и технологии обучения взрослых 
при подготовке и повышении квалификации в ВУЗах наметились не только положительные 
тенденции, но и ряд проблем, препятствующих более масштабному переходу к данной ор-
ганизации обучения. 

Основные проблемы при использовании андрагогических принципов процесса обу-
чения на уровне последипломного и дополнительного профессионального образования 
возникают из противоречия между свободным, андрагогическим характером обучения и, 
как правило, стандартными учебными планами и программами, созданными в основном 
на педагогических принципах, рассчитанных на обучение детей. В этих условиях подчас 
затруднительно организовать процесс обучения в соответствии с технологией обучения 
взрослых, нацеленной на создание индивидуальной программы обучения каждого кон-
кретного обучающегося с учётом его основных социально-психологических и профессио-
нальных характеристик. 

Другая проблема связана с уровнем развития тех основных характеристик обучающе-
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гося, которые присущи взрослым. Прежде всего, это такие параметры, как уровень разви-
тия самосознания, жизненный опыт обучающихся, уровень их мотивации, необходимость 
в развитии образовательных потребностей. Не всегда взрослые обучающиеся в сфере по-
сле ВУЗовского и дополнительного профессионального образования, даже ВУЗовские пре-
подаватели, обладают качествами, необходимыми для организации обучения на принци-
пах андрагогики.

Не всегда обучающиеся осознают себя в процессе обучения самостоятельными, само-
управляемыми личностями. Нередко они не воспринимают обучение как способ саморе-
ализации, достижения более высокой степени компетентности, морального и материаль-
ного удовлетворения. Например, анкетирование обучающихся на кафедре теории и тех-
нологии обучения в высшей школе по программе дополнительной квалификации «Препо-
даватель высшей школы» показывает, что до 25 % из них приступают к обучению с низким 
уровнем ожиданий и притязаний [4]. Это не позволяет обучающимся воспринимать и ощу-
щать себя субъектами организации обучения, берущими на себя часть ответственности за 
её эффективность. В результате зачастую они либо неосознанно, либо достаточно созна-
тельно предпочитают занимать пассивную позицию, аналогичную позиции «невзрослого» 
обучаемого. 

К этому же нередко приводит и неоднозначная, двойственная роль в процессе обуче-
ния жизненного (бытового, социального и профессионального) опыта обучающихся и по-
нимание ими его ценности [5]. С одной стороны, этот опыт, особенно профессиональный, 
способствует более успешному обучению обучающихся последипломного и дополнитель-
ного профессионального образования, поскольку позволяет использовать его в качестве 
одного из источников обучения. Вообще обучение взрослых людей, по большому счёту, 
сводится к реструктуризации их жизненного опыта на основе вновь приобретаемых уме-
ний, знаний, навыков, личностных качеств и ценностных ориентаций (УЗНКЦ). Но с другой 
стороны, наличие этого опыта, а также встречающаяся у части обучающихся (до 50% пре-
подавателей, обучающихся на кафедре теории и технологии обучения в высшей школе по 
программе дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы») внутренняя 
установка на то, что они всё знают, затрудняют приобретение ими новых компетенций на 
основе новых (или обновлённых) УЗНКЦ [4]. Сам процесс неизбежной трансформации в 
процессе обучения сложившихся представлений воспринимается взрослыми людьми бо-
лезненно, поскольку он может вызвать внутреннюю неуверенность при снижении своей 
«профессиональной самооценки» в процессе возникновения необходимости перестрой-
ки своей деятельности с учетом новых требований. Наконец, на деятельность обучающих-
ся негативно влияют смена привычного статуса опытного профессионала на роль обучаю-
щегося, недостаточность умений и навыков учебной деятельности [5]. 

Всё это приводит к снижению мотивации и нежеланию части обучающихся активно 
включаться в организацию процесса своего обучения. 

Третья, и основная, проблема заключается в недостаточном уровне компетентности 
преподавателей, прежде всего, сферы последипломного и дополнительного профессио-
нального образования, в организации процесса обучения на андрагогических принципах, 
то есть в недостаточном уровне умения выполнять действия и функции специалиста, обуча-
ющего взрослых людей, основанного на необходимых знаниях, навыках, личностных каче-
ствах и ценностных ориентациях. Решение этой проблемы является ключом к решению и 
других проблем организации обучения на андрагогических принципах в сфере после ВУ-
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Зовского и дополнительного профессионального образования.
Решению перечисленных выше и возможных новых проблем и будет способствовать их 

обсуждение и поиск практических путей преодоления трудностей на «андрагогических чте-
ниях». 
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Статья посвящена проблемам  психолого-педагогического образования преподавате-
лей медицинских вузов и  особенностей их работы в высшей школе.
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The article deals with problems of pedagogical and psychological education of medical 
universities and teacher training for higher schools.
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Главной задачей высшей школы всегда было и неизменно остается высококачествен-
ное обучение студентов определенной специальности, обусловливающее в дальнейшем 
их успешную и эффективную работу. Только профессионалы самого высокого класса всег-
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да составляли, и всегда будут составлять тот «интеллектуальный потенциал страны», кото-
рый выступает подлинным гарантом ее успешного и динамичного научно-технического и 
хозяйственного развития. 

Для того чтобы готовить кадры специалистов такого класса, необходимо, прежде всего, 
располагать преподавательским корпусом высочайшего уровня. Процесс приобщения к 
знаниям студенческой аудитории, разнородной по интеллектуальному потенциалу и твор-
ческим задаткам, по профессиональной целеустремленности и личностным интересам, по 
психологическим особенностям и интересу к определенной учебной дисциплине, далеко 
не то же самое, что процесс участия в развитии фундаментальной или прикладной науки. 
Для этого требуется специальная подготовка, специальные знания и умения общения с ау-
диторией, специальные знания и умения организации учебного процесса, результатом ко-
торой должно стать достижение целей обучения. Иными словами, необходимо не только 
знать, что преподавать, но и хорошо уметь преподавать. В соответствии с современной пе-
дагогической терминологией, это должно назваться «компетенцией преподавателя».

Создание компетентного преподавателя высшей школы, в том числе и высшей меди-
цинской школы, проблема не новая, не возникшая только в последние годы в рамках Бо-
лонского процесса. 

Модернизация и реформирование всей системы образования, в том числе и вузов-
ской, происходящая последнее время во всех странах, кардинально изменила цели обра-
зования, как в России, так и во всем цивилизованном мире. Переход от индустриального 
общества, где личность не была ценностью, а лишь «винтиком, болтиком» в системе инду-
стриального механизма, к обществу гуманистическому и демократическому привел к ино-
му пониманию целей образования. Сегодня обществу (мировому сообществу) необходи-
мы люди (специалисты), умеющие думать, ставить и решать проблемы, работать в диалого-
вом режиме и отстаивать свою точку зрения,  обладать  креативностью, коммуникативно-
стью, толерантностью и т.д. Всему этому надо учить. Только трансляция знаний, формиро-
вание профессиональных умений не могут решить вставшие перед человеческим сообще-
ством задачи.

Различным аспектам реформирования медицинского образования за последние 20 
лет было посвящено множество международных и национальных конференций, симпо-
зиумов и совещаний. Наиболее значимым международным мероприятием стала Всемир-
ная конференция по медицинскому образованию, прошедшая в 1988 г. в Эдинбурге под 
эгидой Всемирной федерации медицинского образования (World Federation for Medical 
Education) при поддержке ВОЗ, Детского фонда ООН и др. международных и неправитель-
ственных организаций. Среди решений конференции было впервые сформулированно 
положение о необходимости подготовки преподавателей не только как медицинских спе-
циалистов, но, прежде всего, как педагогов и наставников будущих врачей. 

Эта мысль достаточно долго пробивала «себе дорогу». И, наконец, после подписания 
Болонского соглашения,  Россия, ставшая членом европейского «общества знаний», нача-
ла решать проблемы, сформулированные в этом соглашении. Среди неявных, но очевид-
ных  формулировок этого соглашения - подготовка преподавателей высшей школы именно 
как преподавателей, а не только специалистов и исследователей.

Кафедра теории и технологии обучения преподавателей высшей медицинской школы, 
существующая уже более 10 лет  в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, проводит раз-
нообразную и разноуровневую подготовку преподавателей, реализуя идею непрерывного 
образования в течение жизни. 
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Это, во-первых, двухлетний межкафедральный цикл обучения преподавателей и аспи-
рантов, из которых 650 часов преподаватели Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва,  
обучаются на кафедре теории и технологии обучения в высшей школе, изучают 7 теорети-
ческих модулей психолого-педагогического и андрагогического направления подготовки, 
проходят педагогическую практику и защищают выпускную квалификационную работу. 

Данная общая программа включает 7 блоков предметов, выстроенных в логике после-
довательного изучения отдельных дисциплин и курсов. Среди них: психология, основы 
педагогики, психологические проблемы формирования профессионализма, технологии 
профессионально-ориентированного обучения в высшей школе, андрагогические осно-
вы обучения, профессионально-ориентированные тренинги, методология и методика ор-
ганизации исследовательской деятельности.

Опыт десятилетней работы кафедры, анализ европейских систем послевузовского об-
разования  позволял нам корректировать как содержательную компоненту психолого-
педагогического образования   преподавателей, так и, в большей степени, процессуальую. 

Очевидно, что название блоков предметов достаточно условно, а содержание предме-
тов и соответствующие им программы регулярно корректируются. Так, «Основы педагоги-
ки» - это не «классический» курс педагогики; в данном курсе акцент делается на совре-
менных проблемах теории обучения в высшей школе. С преподавателями высшей шко-
лы необходимо, например, обсуждать проблему изменения социального заказа к систе-
ме образования, которое  привело к принципиальному изменению целей обучения, к соз-
данию новой образовательной парадигмы, в основе которой лежит идея развития лично-
сти обучающегося. Личностно-ориентированное образование, как чаще всего его называ-
ют, предполагает перенос акцента. А именно, с информационного, гностического подхода 
в образовании (ориентирующего прежде всего на усвоение знаний), на развивающий и 
деятельностный (предполагающий формирование личности, способной к активной, в том 
числе творческой, деятельности). Отказ от традиционной, нацеленной лишь на знания па-
радигмы образования, вовсе не означает отказа от полноценного обретения знаний, при-
нижения роли знания – просто они из основной, и почти единственной цели образования, 
становятся средством, «оружием» деятельности, в процессе которой происходит развитие 
и становление личности студента. Только в условиях, когда человек перестает чувствовать 
себя лишь объектом внешних воздействий, а превращается в субъект образовательного 
процесса, способный самостоятельно обретать, усваивать, оценивать и использовать зна-
ния, а также осознавать себя участником процесса учебного познания, можно говорить о 
развитии личности. Только через рефлексию как мира собственного «я», так и мира зна-
ний обучающийся сможет  превратиться из объекта в субъект познания, осознающий не-
обходимость и личностную заинтересованность в знаниях и образовании в целом. Ины-
ми словами, в классической триаде целей обучения – образование, воспитание, развитие 
- именно развитие личности акцентируется сегодня в виде первостепенной цели. 

В данном курсе также анализируются основные причины модернизации современного 
образования и идеи его реформирования, обсуждается реализация идей Болонского со-
глашения в высшей медицинской школе и пр.

Особое внимание в процессе обучения на нашей кафедре уделяется технологиям обу-
чения. Именно овладение современными технологиями обучения (методы, формы, сред-
ства организации учебного процесса) позволяет в процессе организации занятия ориен-
тировать студентов на самостоятельную работу, на развитие их творческой инициативы, 
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умение работать в группах, высказывать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 
Учит обладать креативностью, коммуникативностью, толерантностью и прочее, то есть спо-
собствуют формированию тех умений и качеств личности, которые сегодня требуются как 
от современного студента, так и от преподавателя. Всему этому надо учить. Отрадно отме-
тить, что в процессе анкетирования преподавателей медицинских вузов России (было по-
лучено более 500 анкет), именно освоение современных технологий обучения  при опре-
делении и ранжировании элементов знаний, умений и навыков, необходимых преподава-
телям, оказалось на первом месте.

Профессионально-ориентированные тренинги – один из блоков общей программы 
подготовки преподавателей к профессиональной преподавательской деятельности тради-
ционно вызывает большой интерес у наших слушателей.  Вопросы, касающиеся определе-
ния стратегии поведения в конфликтной ситуации, коммуникации в педагогической дея-
тельности, технологии создания ситуации успеха, основные принципы публичного высту-
пления, проблема эмоционального «выгорания» преподавателя и способы его преодоле-
ния, и многие другие проблемы, значимые и важные, обсуждаются в рамках данного кур-
са.

Андрагогические основы организации процесса обучения студентов в вузе и в пери-
од постдипломной подготовки преподавателей играет особую роль в процессе обучения 
на нашей кафедре. Возраст обучающихся, имеющийся у них опыт работы, требуют особо-
го отношения к отбору технологий обучения. Подобные технологии в значительной степе-
ни отличаются от традиционных. Прежде всего, увеличением доли самостоятельности обу-
чающихся, их правом выбора собственной «траектории» обучения, обусловленной нако-
пленным профессиональным опытом.  

Вторым важным направлением работы кафедры, существующим  в течение очень мно-
гих лет в России, является краткосрочная психолого-педагогическая подготовка, рассчи-
танная на 72 учебных часа для преподавателей, повышающих квалификацию каждые 5 лет 
(ПКП). Программы разработаны и реализуются в практике работы кафедры для препода-
вателей разного уровня: ассистенты со стажем работы более 5 лет, доценты, профессора и 
заведующие кафедрами. На данных курсах обучаются преподаватели нашего университе-
та и иногородние преподаватели других медицинских вузов. 

Очевидно, что содержание образования и, соответственно, тематическое планирова-
ние циклов для преподавателей разного уровня подготовки  отличаются друг от друга. Та 
психолого-педагогическая помощь, которая необходима ассистентам – это азы препода-
вательской деятельности, существенно отличается от обсуждаемых проблем в аудитории 
профессоров и заведующих кафедрами. Это же касается и тем самостоятельных и рефера-
тивных работ (или эссе), являющихся итогом их обучения.

Сразу же возникает вопрос о соотношении и последовательности сочетания двухлетне-
го курса и кратких курсов ПКП.

Существуют разные подходы к решению этой проблемы. В европейских университетах 
преобладает точка зрения о «накопительной» системе обучения преподавателей. В Рос-
сии пока преобладает другая, линейная система обучения. Нельзя не согласиться с мне-
нием Н.Х.Розова (Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, где су-
ществует аналогичная нашей кафедра подготовки преподавателей высшей школы), кото-
рый утверждает: «Ведь прежде, чем организовывать «переподготовку» преподавательско-
го корпуса, следует сначала решить задачу его полноценного формирования» [1,4]. Более 
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того, как продолжает Н.Х. Розов: «Любой специалист, пришедший на преподавательскую 
работу в вуз, должен в обязательном порядке предоставить легитимное свидетельство о 
начальной педагогической подготовке. Без этого не должно происходить избрание по кон-
курсу» [1,4].

Мы абсолютно согласны с этой точкой зрения. Только получив достаточно серьезное 
психолого-педагогическое образование (не менее 500 учебных часов), можно говорить 
о повышении квалификации преподавателей (именно как преподавателей, передающих 
свои знания и умения подрастающему поколению врачей-педагогов).

Существует еще одна проблема, актуальная для российских университетов и требую-
щая единого общего подхода. Речь идет об обучении аспирантов, также требующем едино-
го общего подхода. В течение 7 лет в Первом МГМУ им. Сеченова аспиранты университета 
проходили на нашей кафедре обучение (в течение трех семестров каждый поток). Практи-
ка нашего вуза показала чрезвычайную эффективность подобного рода обучения. Обуче-
ние методологии исследовательской деятельности как обязательному элементу програм-
мы для написания выпускной квалификационной работы оказывает неоценимую помощь 
при выполнении собственного диссертационного исследования (методология исследова-
тельской деятельности едина вне зависимости от предмета исследования). Но главное - в 
другом. Опять-таки, ссылаясь на статью Н.Х. Розова, следует сказать: «В программу обу-
чения аспирантов следует ввести специальный цикл подготовки к преподавательской де-
ятельности» [4,1]. И далее: «Глубоко ошибочным представляется мнение о том, что любой 
толковый аспирант за 3 - 4 года преподавательской работы самостоятельно всему научится 
«методом проб и ошибок» и станет классным педагогом. …Не слишком ли негуманно угото-
вить нескольким поколениям его учеников роль «подопытных мышек» для самообучающе-
гося педагога?» [1,4]. Надо сказать, что эта точка зрения о необходимости обучения аспи-
рантов преподавательской деятельности находит поддержку не только в Первом МГМУ им. 
И.М.Сеченова, МГУ им. М.В.Ломоносова, но и в очень многих университетах России. 

ВЫВОДЫ

Для подготовки специалистов высшей школы, в том числе и медицинской, основной за-
дачей которых является передача наколенных знаний, умений, сформированных компе-
тенций студентам или слушателям постдипломного образования, необходимо, кроме вы-
сококачественного овладения свой основной профессиональной деятельностью, облада-
ние также знаниями, умениями и, особенно, технологиями процесса обучения. Очевидно, 
что метод «проб и ошибок», существовавший многие годы, да и в настоящее время еще ис-
пользуемый рядом преподавателей, не самый эффективный и, главное, результативный 
подход к овладению умением обучать. 

Эта мысль не нова и в большинстве цивилизованных стран, а последние 10 лет и в Рос-
сии, во всех университетах и других высших учебных заведениях существуют специальные 
кафедры, способствующие овладению педагогической деятельностью, включающей осно-
вы дидактики (педагогики), психологии и андрагогики как специфической части дидакти-
ки обучения взрослых.

10-летний опыт работы кафедры теории и технологии обучения в высшей школе, от-
зывы обучавшихся на кафедре преподавателей «Первого  московского государственно-
го медицинского университета им. И.М.Сеченова» (более 1000 человек), дает нам право с 
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уверенностью высказать мысль, что дополнительная психолого-педагогическая подготовка 
преподавателей эффективно способствует повышению качества образования студентов и 
слушателей в целом.
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В работе приводятся данные по действию таргетных лекарственных препаратов, мно-
гокомпонентных средств при заболеваниях, приводятся особенности их влияния на ор-
ганизм больного. С учетом многовекового опыта традиционной медицины дано обосно-
вание к применению комплексных препаратов как средств системной фармакотерапии и 
фармакопрофилактики распространенных заболеваний. 

Ключевые слова: лекарства, таргетные, многокомпонентные, действие, системная 
фармакотерапия.

PROSPECTS OF MULTICOMPONENT PREPARATIONS USE IN 
PHARMACOTHERAPY OF THE DISEASES

S.M. Nikolaev1, L.N. Shantanova1, A.G. Mondodoev1, N.B. Boldanova2, E.A. Alekseeva2, I.P. 
Ubeeva2, K.Zh Malanov2

1Institute of General and Experimental Biology SB RAS
2Buryat State University, Ulan-Ude

The data on the effect of target medicinal preparations and multicomponent remedies in 
the diseases are given and characteristic features of their influence on the patient’s body are 
described in the present work. The use of the complex preparations as remedies for system 
pharmacotherapy and pharmaco-prophylaxis of widespread diseases is substantiated with 
due account of the many-centuries experience of the traditional medicine.

Key words: medicines, target, multicomponent, effect, system pharmacotherapy.

В настоящее время можно выделить два направления в создании и применении ле-
карственных и оздоровительных средств. Первое направление связано с разработкой и 
применением таргетных (прицельных), узкоспециализированных средств, имеющих одну 



22

точку приложения в своем действии. Второе – ориентировано на создание комплексных 
(многокомпонентных) средств, имеющих множество точек приложений в действии и ока-
зывающих многостороннее влияние на организм в целом.

Накоплено много данных по особенностям их действия в физиологических условиях 
и патологических состояниях организма. Причем, характерным является сегодня углубля-
ющееся проникновение в более тонкие физико-химические процессы, происходящие в 
клетке, органеллах, геноме при действии лекарственных веществ. В ряде случаев полу-
ченные результаты проведенных исследований сложно бывает сопоставить с клинически-
ми эффектами действия препаратов на больного, трудно их систематизировать на осно-
ве общепринятых в настоящее время представлений в области фармакологии и фарма-
котерапии. Обнаружение тонких механизмов влияния лекарственного, оздоровительно-
го средства на молекулярно-генетическом уровне не означает реального понимания дей-
ствия препарата на целый организм больного [1]. Еще в начале XX века О. Шпенглер [2] пи-
сал, что «…точная наука приходит к самоуничтожению вследствие возрастающего уточне-
ния собственных вопросов и собственных методов». В унисон этому академик Е.Д. Сверд-
лов [1] отмечает: «…развитие фундаментальных молекулярных наук показывает, что разви-
вая редукционистские подходы, сегодня они действительно находятся в критическом со-
стоянии», ибо генетический аппарат человека чрезвычайно лабилен. Индивидуумы отли-
чаются множеством геномных, биохимических, физиологических, информационных раз-
личий, «у каждого человека своя болезнь», свои особенности ответной реакции на введе-
ние лекарства. 

С этими обстоятельствами связаны вопросы эффективности таргетной фармакотера-
пии заболеваний, пропагандируемой и поддерживаемой клиницистами в последние годы. 
Между тем, установлено, что прицельная лекарственная терапия ряда болезней с исполь-
зованием узкоспециализированных лекарств, действующих на одно патогенетическое 
звено, не всегда эффективна, т.к. большинство молекулярно-клеточных, биохимических и 
физиологических процессов, происходящих в организме, имеют множество альтернатив-
ных путей передачи информации, сигнала, импульса, сформированных в процессе эволю-
ционных приспособлений [1]. Если блокируется один из путей передачи импульса, сигна-
ла, то другие могут активироваться и компенсировать недостаточную силу этого импульса, 
сигнала или запустить иной путь передачи информации. К примеру, используемая в насто-
ящее время таргетная химиотерапия опухолевых болезней, не всегда оправдывает ожида-
емый результат лечения. «Чем глубже мы проникаем в интимные молекулярные детали, и 
чем более фокусируемся на конкретных мишенях, тем более методы лечения больных ста-
новятся не адекватными» [1,2,3]. Не случайно в клинике вынуждены применять комбина-
ции лекарственных препаратов, отходя от монохимиотерапии болезней, назначать сопро-
водительную фармакотерапию к таргетному лечению больных. 

Действительно, узкоспециализированные лекарства действуют только на определен-
ную мишень. При их применении не учитывается состояние и реакция других органов и 
систем, активность антагонистических механизмов регуляции функций, обратные отрица-
тельные влияния, взаимоотношения между органами и функциональными системами, ко-
ординирующая и интегрирующая деятельность нервной, гуморальной, иммунной и других 
систем [1,4,5], происходящие под действием лекарств.

Вместе с тем, в большинстве случаев, особенно при лечении распространенных в на-
стоящее время заболеваний, хронических формах расстройств организма, сочетанных 
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патологических состояниях задача врача заключается не столько в репарации и восста-
новлении функции конкретного гена, повышении и ингибировании активности отдельно-
го фермента и т.д., сколько в уравновешивании и поддержании молекулярно-клеточных, 
биохимических, физиологических, информационных и других процессов, воздействуя на 
соответствующие центры регуляции функций, активируя эволюционно заложенные меха-
низмы компенсации и адаптации, и, одновременно ингибируя или блокируя остальные не-
желательные реакции [1,6,7].

В этом аспекте большой интерес представляет опыт лечения больных многокомпонент-
ными лекарствами в восточной традиции врачевания болезней [8,9,10]. На протяжении 
многих веков в традиционных системах медицины при лечении больных предпочтение да-
вали комплексным лекарствам. Их выраженная эффективность и безопасность доказана 
многовековой практикой. В частности, многокомпонентные лекарства до настоящего вре-
мени популярны в китайской, арабской, индийской, тибетской, монгольской традицион-
ной медицине [9,10]. Анализ используемых комплексных препаратов в указанных тради-
циях врачевания болезней свидетельствует о наличии в них большого перечня биологиче-
ски активных веществ в определенных соотношениях, которые обеспечивают, как доказа-
но в настоящее время, широкий спектр их действия и выраженную фармакотерапевтиче-
скую эффективность без риска развития побочных реакций [6,11,12]. В них наличествуют 
элементы общего, местного и симптоматического направления действия. Так, в описаниях 
таких лекарств используются в аллегорической форме административная иерархия цар-
ского двора. Основной ингредиент обозначается как «царь», остальные компоненты ком-
плексного препарата в зависимости от функции и роли, предписываемых им при дворе, 
именуются «царица», «принцы», «министры», «советники», «послы», «стражники» дво-
ра и т.д. Некоторые рецептурные прописи многокомпонентных лекарственных препара-
тов представлены в рецептурниках в форме зооморфного существа, например, «Гаруда». 
В частности, в одном из вариантов прописи «Гаруда-5» в ее составе мальва символизиру-
ет грозный клюв мифической птицы, марена – крылья, шафран – хвост, кардамон – ко-
сти и т.д. [10]. Каждому элементу в подобных рецептурных прописях предопределена соот-
ветствующая роль и функциональное предназначение при их применении [9, 10]. Кроме 
того, в рецептуру препарата включаются «проводники», обеспечивающие биодоступность 
и сопровождающие действие основных биологически активных веществ. В трактатах, ма-
нускриптах, сутрах, чжорах указано в отношении «проводников» следующее «… чтобы они 
в желудок и прочие полые и плотные органы могли легко проникать» [10]. «Проводника-
ми» в препаратах служат кардамон, мускатный орех, патока, вино, кисломолочные про-
дукты, мед, растительное масло, вода и др. В указанных традициях врачевания болезней с 
использованием многокомпонентных лекарственных препаратов просматривается стрем-
ление древних врачей к системной фармакотерапии больных, попытке представить ком-
плексное средство как оформленное, структурированное, объединенное в единое целое 
и обладающее новым свойством, чем его составляющие, и оказывающее системное влия-
ние на организм больного [6,8,10]. 

Основное назначение многокомпонентных лекарств в указанных традициях врачева-
ния болезней – воздействие в целом на организм больного. Вектор действия всех нали-
чествующих в них биологически активных веществ направлен на коррекцию функций по 
биологической лестнице управления жизненными процессами, в русло компенсации и 
адаптации организма [11]. Такие лекарства, ингредиенты которых действуют на всех уров-
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нях регуляции, обеспечивают при участии интегрирующей роли нервной, эндокринной, 
иммунной систем, консолидированный, системный фармакотерапевтический эффект. Их 
можно представить как своеобразные фармакотерапевтические системы. В процессе их 
применения избирательно объединяются эффекты действия ингредиентов комплексно-
го препарата на соответствующие органы, ткани и центры регуляции функций, активизи-
руются молекулярно-генетические процессы, подавляются или нивелируются отрицатель-
ные  влияния для достижения адаптивного, полезного для организма результата. При этом, 
в многокомпонентных препаратах четко выделяются группы веществ с предполагаемыми 
действиями, в основном, на центральные и периферические механизмы регуляции функ-
ций, а также комплексы, оказывающие непосредственное влияние на очаг повреждения. 
При использовании подобных средств достигается модулирующее влияние на эволюцион-
но функционирующие механизмы восстановления нарушенных функций организма при 
заболеваниях. Так, установлено, что содержащиеся в многокомпонентных лекарствен-
ных препаратах эфирные масла, как правило, оказывают действие на регуляторные цен-
тры и механизмы адаптации на психическом уровне; алкалоиды – на нервном и нейро-
вегетативном; фитогормоны – нейро-эндокринном; полисахариды – иммунном; амино-
кислоты, витамины, макро- и микроэлементы, преимущественно, на метаболическом и т.д. 
[13]. В результате такого совокупного влияния комплексного препарата обеспечивается ко-
ординация, интеграция и сопряжение компенсаторных механизмов в направлении под-
держания функций организма, восстановления здоровья. 

На этом основании иные аспекты приобретают взгляды на многокомпонентные лекар-
ственные препараты, перспективы предпочтительного применения их в клинической прак-
тике, а также вопросы, связанные с разработкой и применением их как потенциальных си-
стемных, регулирующих фармакотерапевтических композиций. Консолидированное влия-
ние многокомпонентного препарата на организм больного обусловлено взаимодействием 
всех наличествующих в нем биологически активных веществ с многоуровневыми центра-
ми регуляции функций, включением дублирующих механизмов адаптации, сопряженных 
с функциональными системами поддержания гомеостаза. Именно, эти обстоятельства ле-
жат в основе целостного подхода при фармакотерапии заболеваний комплексными препа-
ратами во многих восточных традициях врачевания. Этот опыт открывает новые возмож-
ности в управлении жизнедеятельностью при заболеваниях, аргументирует целесообраз-
ность системной фармакотерапии распространенных болезней. Используемая в настоя-
щее время таргетная терапия болезней, на наш взгляд, должна быть дополнена системной 
фармакотерапией заболеваний с использованием многокомпонентных препаратов в ка-
честве сопроводительной терапии.
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Методом индивидуального заочного анкетирования проведен мониторинг использова-
ния источников профессиональной  информации специалистами аптечных организаций  в 
Республике Башкортостан. В ходе исследования установлено, что фармацевтические ра-
ботники независимо от формы собственности отдают наибольшее предпочтение печатным 
носителям баз данных. Лидирующие позиции в рейтинге источников медицинской и фар-
мацевтической информации занимают инструкции по применению лекарств, медицин-
ские и фармацевтические справочники. 
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MONITORING OF THE USE OF PROFESSIONAL INFORMATION SOURCES 
BY SPECIALIST OF PHARMACEUTICAL ORGANIZATIONS 

A.A.Fedotova, G.V.Ayupova,  V.A.Kataev, G.R. Iksanova, G.M.Latypova,O.I.Urazlina
Bashkir State Medical University, Russia, Ufa

Monitoring of the use of professional information sources by specialists  of pharmaceutical 
organizations in the Republic of Bashkortostan has been conducted by means of individual 
distant questionnaire survey. In the course of the study it has been revealed that pharmacists 
(irrespective of the type of ownership of their pharmacy) give preference in their work to printed 
data base. Instructions for the use of medicines, medical and pharmaceutical reference  books 
occupy the leading position in the rating of medical and pharmaceutical information sources.
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Успешное функционирование аптечной организации возможно лишь при адекватной 
обеспеченности специалистов качественной своевременной профессиональной фарма-
цевтической информацией. Высокой динамичностью фармацевтического ранка, связан-
ной с постоянным появлением новых лекарственных средств и обновлением нормативных 
документов, обусловлена необходимость обеспечения максимальной доступности про-
фессиональной информации для провизоров и фармацевтов.

Целью настоящего исследования является мониторинг использования источников про-
фессиональной информации специалистами аптек в Республике Башкортостан (РБ). 

МаТериаЛЫ и МеТодЫ
Для реализации поставленной цели нами проводились социологические исследова-

ния. Среди различных  методов сбора социологической информации самым популярным 
является опрос. С его помощью собирается около 90 % всех данных. Выделяют два вида 
опроса: анкетирование и интервьюирование. Нами был выбран метод индивидуального 
заочного анкетирования. [1]

Исследования включали следующие этапы: постановка цели и задач исследования, 
разработка анкеты, группировка вопросов по тематическим блокам, проведение полево-
го исследования, сбор первичной социологической информации, обработка полученной 
информации, анализ обработки данных, формирование выводов и рекомендаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Разработанные анкеты были распространены в городах РБ среди работников аптечных 
организаций (АО) разных форм собственности в течение 2011-2012 г.

В анкетировании приняли участие 240 респондентов, среди них были преимуществен-
но провизоры (82,9 %), остальные – фармацевты (17,1 %).  Государственные, в том числе 
муниципальные АО составили 52,5 %, а частные  - 47,5 %.

Распределение опрошенных аптечных работников по занимаемым должностям в АО 
выявило следующую картину: руководители предприятий – 17,5 %; старший провизор, 
зав. отделом, зав. аптечным пунктом составили – 20,8 %; зам. руководителей, начальни-
ки фарм. отделов – 12,9 %;  провизоры и фармацевты - 32,5 % и 16,2 %, соответственно. 
Из них трудовой стаж до 5 лет имели 0,8 % респондентов, до 10 лет – 14,2 %, 20-30 лет – 
31,3 %, 30 и более лет – 13,3 %, наибольшую группу составили фармацевтические работ-
ники, имеющие стаж работы от 10 до 20 лет – 40,4 %.

Использование и осваивание специализированных справочно-правовых систем (СПС)  
в России началось с середины 90-х. На сегодняшний день такие базы данных отлично себя 
зарекомендовали и пользуются большой популярностью, в том числе, и в фармацевтиче-
ской отросли.

Проведенные нами исследования выявили, что 90,35  % респондентов, работающих 
в частном секторе, используют в своей профессиональной деятельности СПС («Консуль-
тант Медицина Фармацевтика», «Гарантинфарм» и др.). Среди сотрудников государствен-
ных аптечных предприятий показатели ниже - 46,83 %. При этом, в государственном сек-
торе большее число специалистов, относительно частного, имеют доступ к сети Интернет 
–  58,73 % и 44,74 %. Соответственно таблица 1.  
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Табл. 1
Влияние вида собственности на  оснащение рабочего места компьютером и доступ к ин-

формационным сетям различного уровня в АО*

№ 
п/п Частные Государственные

кол-во % кол-во %
1 Рабочее место не оснащено 

компьютером 0 0 36 28,57

2 Имеется выход на единую сеть 
Федерального уровня 0 0 9 7,14

3 Имеется выход на единую сеть 
Республики Башкортостан 6 5,26 6 4,76

4 Имеется выход на единую сеть 
предприятия 74 64,91 25 19,84

5 Имеется выход Интернет 51 44,74 74 58,73

*Работник АО может иметь доступ к нескольким информационным сетям.

В настоящее время фармацевтические работники, в основном, обращаются к нормативно-
правовой информации, публикуемой в периодических печатных изданиях (50 %). Опрос по-
казал, что 56,1 % сотрудников частных аптечных учреждений отдают предпочтение печатным 
носителям баз данных по нормативным документам, регламентирующим фармацевтиче-
скую деятельность, в то время как в государственном секторе - 44,4 %. Только электронные 
базы данных с этой целью используют 2,1 % респондентов; 37,1 % опрошенных специалистов 
используют печатные и электронные базы данных по нормативным документам (НД); 10,8 % 
респондентов вообще не используют базы данных по НД.

В целом, электронные источники фармацевтической информации (СПС, компьютерные 
базы данных, Интернет и т.д.) используют 60,83 % респондентов. 22,5 % фармацевтических 
работников не используют электронные ресурсы из-за отсутствия персональных компьюте-
ров, 16,67 % - из-за отсутствия навыков работы с электронными источниками информации. 

По результатам анкетирования 2011-2012 г. было выявлено, что 87,92  % респондентов 
имеют подписку (личную или предприятия) на периодические печатные издания. Был со-
ставлен рейтинг периодических изданий Рисунок 1.

Рис.1. Рейтинг периодических печатных изданий среди аптечных работников РБ в 2011-2012 гг.
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Наряду с нормативно-правовой информацией не менее важной для аптечных работ-
ников является информация о медицинской стороне обращения лекарств. В настоящее 
время источников медицинской и фармацевтической информации о лекарственных сред-
ствах для аптечных работников достаточно много. По результатам анкетирования был со-
ставлен рейтинг источников медицинской и фармацевтической информации по степени 
важности:

1. инструкции по применению лекарств;
2. медицинские и фармацевтические справочники (РЛС, Vidal, справочник М.Д. Маш-

ковского «Лекарственные средства» и др.);
3. курсы повышения квалификации;
4. электронные справочники и ресурсы  Интернет;
5. медицинские и фармацевтические газеты и журналы;
6. информация медицинских представителей;
7. формулярный перечень ЛС РБ;
8. конференции, выставки;
9. реклама (в том числе в СМИ);
10. коллеги.
Результаты анкетирования  об использовании печатных справочных изданий среди 

фармацевтических работников отражены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты исследований по использованию печатных справочников ЛС.
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Все справочные издания используются специалистами, преимущественно, реже 2-3 раз 
в неделю (рис. 2). Наибольшей популярностью пользуются справочник М.Д. Машковского 
«Лекарственные средства» и Vidal.  По-видимому, это объясняется высокой степенью рас-
пространения этих справочных изданий.

ВЫВОДЫ

В Республике Башкортостан фармацевтические работники независимо от формы 
собственности отдают наибольшее предпочтение печатным носителям баз данных как 
нормативно-правовой информации, так и медицинской. 

Наблюдается тенденция активного обращения наших респондентов к специализиро-
ванным справочно-правовым системам, наиболее оперативным источникам информации. 

Лидирующую позицию в рейтинге источников медицинской и фармацевтической ин-
формации по степени важности занимают инструкции по применению лекарств, а также 
медицинские и фармацевтические справочники. 
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В настоящее время актуальны исследования, связанные с разработкой общих фарма-
копейных статей и фармакопейных статей, регламентирующих качество гомеопатических 
лекарственных средств. Необходимость унификаций требований, предъявляемых к этой 
группе лекарственных средств в России и за рубежом очевидна, что свидетельствует о це-
лесообразности создания отечественных стандартов качества на гомеопатические лекар-
ственные средства и методы их анализа, содержание которых должно быть гармонизиро-
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вано с требованиями ведущих зарубежных фармакопей.
Ключевые слова: гомеопатические лекарственные средства, общая фармакопейная 

статья, фармакопейная статья, стандартизация, гармонизация.

TO THE ISSUE OF HARMONIZATION OF REQUIREMENTS TO BE 
INCLUDED IN THE QUALITY STANDARDS FOR HOMEOPATHIC MEDICINES.

M.N. Ljakina, E.I. Sakanjan, N.F. Postoyuk, T.B. Shemeryankina 
Scientific Centre of Quality of Medical Products Health Ministry of Russian Federation

Currently, relevant research related to the development of general monographs and 
monographs governing the quality of homeopathic medicines. The need to harmonize the 
requirements for this group of medicines in Russia and abroad is evident, indicating the 
feasibility of establishing national standards for the quality of homeopathic medicines and 
methods of analysis, the content of which should be harmonized with the requirements of the 
leading international pharmacopoeia .

Key words: homeopathic medicines, general monograph, monograph, standartisation, 
harmonization.

Гомеопатическое лекарственное средство – лекарственное средство произведенное 
или изготовленное по специальной технологии [1]. 

Согласно дефинициям одного из наиболее значимых зарубежных документов «Основы 
современного законодательства в Европейском союзе» [2] «Гомеопатический лекарствен-
ный препарат означает любой лекарственный препарат, приготовленный из продуктов, 
субстанций или составов, называемых гомеопатическим сырьем, в соответствии с проце-
дурой производства гомеопатического препарата, описанной в Европейской Фармакопее 
или в фармакопеях, официально используемых в настоящее время в государствах – чле-
нах ЕС». Гомеопатический препарат может содержать один и более действующих веществ.

Под специальной технологией подразумевается обязательное потенцирование (или ди-
намизация) лекарственных средств, заключающаяся в последовательном, ступенчатом 
разведении исходного материала путем добавления к нему определенных объемов рас-
творителя или такого же последовательного тритурирования субстанции с твердыми веще-
ствами - разбавителями, в качестве которых чаще всего используют  молочный сахар или 
глюкозу. При этом разведения исходных субстанций могут быть десятичными, сотенными и 
даже тысячными, что в большинстве случаев затрудняет или делает невозможной процеду-
ру идентификации субстанции/субстанций и ее/их количественное определение в составе 
лекарственного гомеопатического препарата.

Для получения гомеопатических препаратов используют преимущественно субстанции 
минерального и растительного происхождения, реже животного, человеческого и синтети-
ческого. 

Номенклатура лекарственных форм (ЛФ), применяемых в гомеопатической практике, в 
последние годы значительно приблизилась к аллопатической.

Так, например, наряду с наиболее распространенными в гомеопатической практике ле-
карственными формами, такими как гранулы, капли, оподельдоки, в настоящее время ши-
роко применяются таблетки, растворы для инъекций, глазные капли, суппозитории и т.д.

Перечень современных гомеопатических лекарственных форм насчитывает более         
25 наименований.
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Анализ содержания общих монографий на отдельные лекарственные формы, пред-
ставленные в гомеопатических фармакопеях Великобритании, Германии, США [3-6],  фар-
макопеях Франции и Европы [7,8] и других ведущих зарубежных фармакопеях позволили 
сделать заключение о том, что многие из них аналогичны таковым монографиям фарма-
копей на аллопатические (ЛС). Из наиболее характерных для гомеопатии и, в связи с этим, 
имеющим выраженную специфику в описании технологии получения следует отметить на-
стойки матричные гомеопатические и их различные разновидности (ферментированные, 
на глицерине т.д.), гранулы гомеопатические, настои и отвары гомеопатические, масла го-
меопатические, оподельдоки гомеопатические жидкие, тритурации гомеопатические и не-
которые другие. В описании технологии получения таких лекарственных форм как таблет-
ки, капли глазные, растворы для инъекций и некоторых других воспроизводятся общепри-
нятые требования. Такого же принципа придерживались и разработчики проектов ОФС на 
отечественные гомеопатические ЛФ, предназначенные к включению в ГФ РФ. 

Перечень показателей качества, их нормируемых значений и методы контроля также 
максимально гармонизированы с требованиями аналогичных монографий зарубежных 
фармакопей.

Таким образом, содержание проектов ОФС на гомеопатические ЛФ приближено к фар-
макопейным стандартам качества, прежде всего,гомеопатической фармакопеи Германии 
[5,6] и ориентировано на национальные особенности отечественной гомеопатической 
практики.

Отечественная гомеопатическая практика действительно имеет свои характерные осо-
бенности, так как именно Россия в первой половине ХIX века стала первой в мире страной, 
в которой Высочайшим Императорским Указом было официально разрешено использо-
вать гомеопатические методы лечения в медицинской практике. В последующее годы рос-
сийские медики (ученые и практики) внесли существенный вклад в развитие технологии 
гомеопатических ЛС, хотя за основу ими была взята немецкая гомеопатическая школа. На-
пример, альтернативно способу разведения гомеопатических ЛС по С. Ганнеману в миро-
вую практику был введен способ разведения по С. Корсакову.

Основные трудности при стандартизации гомеопатических лекарственных средств и по-
следующей подготовке стандартов качества на гомеопатические лекарственные средства за-
ключаются в выборе методов анализа для идентификации и количественного определения 
активных компонентов. Как правило, установление подлинности и оценка содержания ак-
тивных компонентов возможно при разведениях не выше D4, в остальных случаях возможно 
подтверждение подлинности по вспомогательным веществам лекарственной формы..

С учетом указанной специфики оценка качества гомеопатических лекарственных 
средств в большинстве случаев производится на основании качественных и количествен-
ных характеристик вспомогательных веществ. Например, в каплях, содержащих в каче-
стве растворителя спирт этиловый (в концентрациях, как правило, 18 ÷ 24 %) определяют 
только его подлинность и процентное содержание.

В этой связи качество гомеопатических лекарственных средств в значительной степени 
гарантируется использованием стандартизованных гомеопатических субстанций с одной 
стороны, и строгим соблюдением правил технологии их производства – с другой. 

С момента издания Приказа МЗ РСФСР № 115 от 01.07.91 г. «О развитии гомеопатическо-
го метода лечения в медицинской практике и улучшении организации обеспечения населе-
ния гомеопатическими лекарственными средствами» и Приказа Минздравмедпрома Рос-
сии № 335 от 29.11.95 г. «Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоох-
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ранении», началась не только государственная регистрация гомеопатических лекарствен-
ных средств в Российской Федерации, но и работа по созданию единых стандартов каче-
ства. Этому во многом способствовало создание в 1992 г. (Приказ Минздравмедпрома Рос-
сии № 308) специализированной комиссии Фармакопейного комитета, которой было дано 
право проводить экспертизу нормативной документации на гомеопатические лекарствен-
ные средства, представляемой на регистрацию отечественными и зарубежными произво-
дителями. С 1997 года сначала – Фармакопейным комитетом, позднее Институтом стандар-
тизации и контроля лекарственных средств, а после реорганизации – Центром стандарти-
зации лекарственных средств проводилась экспертиза, т.е. рассмотрение стандартов ка-
чества предприятий на гомеопатические лекарственные средства и государственных стан-
дартов качества, распространяющихся на гомеопатические лекарственные формы. Был 
подготовлен и утвержден целый блок общих фармакопейных статей (ОФС) на гомеопатиче-
ские лекарственные формы. Общее число утвержденных ОФС составило более 20 наиме-
нований: «Таблетки гомеопатические», «Суппозитории гомеопатические», «Масла гомео-
патические», «Мази гомеопатические» и др. [9].

В соответствии с «Правилами государственной регистрации лекарственных средств», 
утвержденными МЗ РФ от 01.12.98 г. гомеопатические препараты подлежат государствен-
ной регистрации и внесению в Государственный реестр лекарственных средств. В их число 
входят и настойки гомеопатические матричные.

Отсутствие собственной гомеопатической фармакопеи обусловило необходимость изу-
чения зарубежного опыта и проведения сравнительного анализа требований, предъявляе-
мых к качеству используемых в отечественной гомеопатии субстанций с аналогичными мо-
нографиями зарубежных гомеопатических фармакопей, и разработке отечественных стан-
дартов качества на гомеопатические лекарственные средства. 

Сравнительный анализ содержания монографий на настойки гомеопатические матрич-
ные (НГМ), представленные в гомеопатических фармакопеях Великобритании, Германии, 
США [3,4,5,6], а также монографий фармакопей Франции и Европы [7,8] показал, что так-
же имеют примерно одинаковую структуру и помимо требований, предъявляемых к их ка-
честву, содержат краткую характеристику исходного лекарственного растительного сырья. 
Как правило, для получения НГМ используют свежесобранное лекарственное раститель-
ное сырье (ЛРС), реже высушенное. Вместе с тем, традиции российской фармакогности-
ческой школы предусматривают обязательное наличие отдельной фармакопейной статьи 
на лекарственное растительное сырье, используемое для получения НГМ. В связи с этим, 
представляется целесообразным ФС на исходное сырье представлять вместе с ФС на со-
ответствующую НГМ, делая комплект документов на источник получения НГМ и настойку. 
Этот подход оправдан, так как отдельные виды ЛРС могут использоваться и в аллопатиче-
ской практике, а выделение раздела по ЛРС, в частности, высушенного, в отдельную ФС по-
зволяет осуществлять сквозную стандартизацию в ряду «ЛРС - НГМ». В настоящее время в 
Государственный реестр лекарственных средств РФ включены 16 ФС на НГМ, производство 
которых возможно на территории РФ.

ФС на субстанции минерального и синтетического происхождения имеют структуру ана-
логичную ФС на субстанции, применяемые в аллопатии, что также гармонизировано с тре-
бованиями монографий зарубежных фармакопей.

Поскольку ранее отмечалось, что к числу наиболее специфичных для гомеопатии ЛФ 
следует отнести НГМ, то представляется целесообразным более подробно остановится на 
структуре ФС на НГМ.
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ФС на НГМ содержит описание способа получения настойки, как это принято для нор-
мативных документов на НГМ с указанием количества исходного лекарственного сырья в 
граммах (по массе) и спирта этилового (концентрация должна быть указана в процентах 
по массе и объему). В зависимости от способа обработки используемого (свежее или вы-
сушенное) лекарственного растительного сырья и способа получения настойки в примеча-
нии к разделу приводится ссылка на ОФС «Настойки гомеопатические матричные» [10], в 
которой описана соответствующая технология. В монографиях гомеопатической фарма-
копеи Германии [4,5] и фармакопеи Европы [8] подобная информация приведена в раз-
деле «Production» («Производство») со ссылкой на параграф статьи «Specific methods of 
production» («Специальные методы производства»).

Стандарт качества содержит набор показателей качества таких же, как и международ-
ные стандарты:

•	 «Описание», в котором приведена характеристика самой настойки с указанием ее 
цвета и специфического запаха (в случае его наличия).

•	 «Подлинность», которая может быть установлена с помощью  качественных реак-
ций, а также методом хроматографии в тонком слое сорбента. Для этой цели могут 
быть дополнительно использованы и другие методы физико - химического анализа: 
спектрофотометрия в УФ-области спектра, высокоэффективная жидкостная хрома-
тография/газовая хроматография. 

•	 «Плотность» с указанием допустимого интервала и ссылкой на метод определения 
согласно требованиям ГФ XI, вып. 1, С. 26.

•	 «Сухой остаток» с указанием нормы его содержания в % (нормирование по нижне-
му пределу) и ссылкой на метод определения согласно требованиям ГФ XI, вып. 2, 
с. 148. 

•	 «Тяжелые металлы» с указанием норм содержания в % (нормирование по нижне-
му пределу) и ссылкой на метод определения согласно требованиям ГФ XI, вып. 2, 
с. 148.

•	 «Микробиологическая чистота», в соответствии с которой качество настойки гоме-
опатической должно удовлетворять требованиям ГФ XI, вып. 2, С. 193 и Изменения 
№ 3 (категория 3.2). 

•	 «Испытание на четвертое десятичное разведение (D4)», которое вводится в стан-
дарт качества для оценки безопасности и распространяется на настойку из сырья, 
содержащего сильнодействующие и ядовитые вещества. 

•	  «Количественное определение», в котором должна быть подробно описана мето-
дика определения содержания биологически активных веществ (алкалоидов и др.) 
настоек, полученных из сырья, содержащего сильнодействующие вещества, с ис-
пользованием различных методов химического или физико-химического анализа, 
титриметрии, спектрофотометрии в ультрафиолетовой или видимой областях спек-
тра, метода высокоэффективной жидкостной хроматографии. При этом, содержа-
ние суммы биологически активных веществ должно регламентироваться с исполь-
зованием метода двустороннего нормирования «от   % до  %» (в случае пересчета 
на доминирующий компонент/стандарт).

«Хранение» для всех НГМ должно быть регламентировано термином «В защищенном от 
света месте», если не указано иначе в частной нормативной документации.   

Для НГМ растительного происхождения, содержащих сильнодействующие или ядови-
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тые вещества, (и их разведений до D3) с предусмотренным проведением испытания на D4 
или без него дополнительно предписывается условие «Хранить с осторожностью!». 

С выходом первой части XII Государственной фармакопеи РФ [10], куда вошли такие Об-
щие фармакопейные статьи (ОФС) как: «Плотность», «Тяжелые металлы», «Реактивы. Ин-
дикаторы», «Титрованные растворы», а также фармакопейные статьи на фармацевтиче-
ские субстанции массив ранее утвержденных общих фармакопейных статей на гомеопати-
ческие лекарственные формы и фармакопейных статей на настойки гомеопатические ма-
тричные нуждается в пересмотре. 

Пересмотр общих фармакопейных статей на гомеопатические лекарственные формы 
следует проводить параллельно с пересмотром ОФС на аллопатические лекарственные 
формы с тем, чтобы избежать их дублирования, а также с учетом реально существующих 
на фармацевтическом рынке РФ гомеопатических лекарственных форм.

При этом, по мере введения в действие общих фармакопейных статей на методы анали-
за, таких как: «Хроматография в тонком слое сорбента», «Газовая хроматография», «Вы-
сокоэффективная жидкостная хроматография», «Спектрофотомерия в ультрафиолетовой 
и видимой областях» и др. соответствующие коррективы должны быть внесены в разделы 
«Подлинность», «Количественное определение» фармакопейных статей на настойки гоме-
опатические матричные с учетом методологии описания текстов в ФС на фармацевтиче-
ские субстанции. 

Принятие Российской Федерации в качестве официального наблюдателя в Комиссию 
Европейской фармакопеи обусловило необходимость гармонизации требований, при-
веденных в отечественных стандартах качества (ФС) на гомеопатические лекарственные 
средства, с европейскими требованиями. 

В связи с этим, раздел «Анализ на чистоту» ФС на НГМ объединяет такие числовые по-
казатели, как: «Относительная плотность», «Сухой остаток». В заключении следует отме-
тить необходимость и целесообразность проведения дальнейших исследований, направ-
ленных на создание отечественных стандартов качества на гомеопатические лекарствен-
ные средства, требования которых гармонизированы с аналогичными монографиями ве-
дущих зарубежных фармакопей.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Федеральный закон от 12.04.210 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (с 
изменениями от 27 июля, 11 октября 2010 г..; принят Государственной Думой 24 марта 2010 
г., одобрен Советом Федерации 31 марта 2010 г. // «Российская газета» от 14 апреля 2010 
г. № 78; Собрание законодательства Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. 2010 г., № 
16, ст. 1815.

«Фармацевтический сектор: основы современного законодательства в Европейском 
Союзе». // Н.А. Ляпунов, В.А. Ксенко, А.Л. Спасокукоцкий, Е.П. Безуглая. К.- Из-во «Мори-
он», 2002. - 96 с.

British Homoeopathic Pharmacopoeia (B. Hom.P.), 1999. Published by the British Associa-
tion of Homoeopathic Manufacturers (BAHM). 

Homeopathishes Arzneibuch 2000. (HAB 2000). Deutscher Apotheker Verlag Stuttgart, Go-
vi-Verlag-Pharmazeutischer Verlag GmbH Eschorn.

German Homoeopathic Pharmacopoeia (GHP). - MedPharm Scientific Publishers, 2006. - 
Vol. I, II. 



36

The Homoeopahtic Pharmacopoeia of the United States - 1988, 1990
Pharmacopée Française Xe edition, 6e Supplement: Monographies (Souches pour prépara-

tions homéopathiques.- Paris, 1989.
European Pharmacopeia Online 7.1 (электронный ресурс).
Сборник  фармакопейных статей по гомеопатии / под ред.Р.У. Хабриева. Москва, 2005 

г.- 80 С.
Государственная Фармакопея РФ. - М., 2010 г. - XII. - Ч. 1. - с.



37

ФарМаЦеВТиЧеСКиЙ анаЛиЗ и КонТроЛЬ 
КаЧеСТВа ЛеКарСТВеннЫХ СредСТВ

УДК: 615.322:582.998

иЗУЧение ВеЩеСТВ ПерВиЧноГо БиоСинТеЗа ТраВЫ КУЛЬБаБЫ 
ШерШаВоВоЛоСиСТоЙ (LEONTODON HISPIDUS L.)

р. а. Бубенчиков, д.ф.н., ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский универси-
тет»
н. н. Гончаров, аспирант ГБОУ ВПО «Курского государственного медицинского универ-
ситета»
о. д. Герасимова, студент ГБОУ ВПО «Курского государственного медицинского уни-
верситета»

В статье приведены результаты исследования полисахаридного комплекса кульбабы 
шершавоволосистой Leontodon hispidus L.  Установлено, что углеводный комплекс надзем-
ной части Leontodon hispidus L. представлен водорастворимыми полисахаридами, пекти-
новыми веществами, гемицеллюлозой А и Б; установлен их моносахаридный состав. Изу-
чен качественный и количественный аминокислотный и минеральный состав травы куль-
бабы шершавоволосистой. 

Ключевые слова: кульбаба шершавоволосистая, Leontodon hispidus L., водораство-
римые полисахариды, пектиновые вещества, гемицеллюлоза А и Б, аминокислоты, мине-
ральные элементы.

INVESTIGATION OF SUBSTANCIS PRIMARY BIOSYNTHESIS OF THE 
ABOVEGROUND PART OF LEONTODON HISPIDUS L.

Bubenchicov R. A., Goncharov N. N., Gerasimova O. D. Kursk state medical university, Kursk

Watersoluble polysaccharide substances, pectins, hemicelluloses A, B have been extract-
ed from the herb of Leontodon hispidus L. The qualitative and quantitative amino acid and 
mineral composition of Leontodon hispidus L. herb has been investigated.

Key words: Leontodon hispidus L., aminoacid and mineral composition, polysaccharides.
В настоящее время одной из важнейших задач фармации как науки является создание 

эффективных, безопасных и доступных лекарственных препаратов. Лекарственные препа-
раты, разработанные на основе растительного сырья, имеют ряд общепризнанных досто-
инств, в числе которых широкий спектр фармакологического действия, малая токсичность, 
меньшая выраженность и частота побочных эффектов, сужение списка противопоказаний, 
мягкость и физиологичность терапевтического действия. 

Одним из перспективных растений представляющих интерес и широко применяемых 
в народной медицине является кульбабы шершавоволосистая (Leontodon hispidus L.) се-
мейства астровых (Asteraceae). 

В народной медицине кульбаба шерстистоволосистая применяется как средство, стиму-
лирующее секрецию хлористоводородной кислоты и желчи, а также при воспалительных 
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заболеваниях полости рта в качестве анальгетика, при респираторных инфекциях верхних 
дыхательных путей [1,2].

Целью работы явилось изучение веществ первичного биосинтеза травы кульбабы шер-
шавоволоситой. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования служила сухая воздушно-измельченная трава кульбабы шер-

шавоволоситой, заготовленная в 2013 г. в Курской области в фазу цветения.
Для выделения полисахаридного комплекса  воздушно-сухое измельченное сырье 

предварительно обрабатывали 70 % спиртом этиловым для удаления полифенольных сое-
динений, затем водой экстрагировали водорастворимые  полисахариды. 

Воздушно-сухой шрот экстрагировали водой в соотношении 1 : 20 к массе сырья при 
нагревании до 95○С в течение 1ч. при постоянном перемешивании. Повторное извлече-
ние полисахаридов проводили дважды водой в соотношении 1 : 10. Растительный матери-
ал отделяли центрифугированием и объединенные экстракты упаривали до 1/5 первона-
чального объема. Полисахариды осаждали тройным объемом 96 % спирта этилового  при 
комнатной температуре. Выпавший плотный осадок полисахаридов отделяли, промывали 
70 %  этиловым спиртом, ацетоном. Полученные водорастворимые полисахаридные ком-
плексы лиофильно высушивали [3].

Из шрота, оставшегося после получения водорастворимых полисахаридов, выделяли 
пектиновые вещества экстракцией смесью 0,5 % растворов кислоты щавелевой и оксала-
та аммония (1 : 1) в соотношении 1 : 20 при 80 – 85 ○С в течение 2 ч. Повторное извлечение 
проводили дважды в соотношении 1 : 10. Объединенные извлечения концентрировали и 
осаждали пятикратным объемом 96 %  этилового спирта. Полученные осадки отфильтро-
вывали, промывали  этиловым спиртом, высушивали и взвешивали [3].

Шрот, оставшийся после выделения пектиновых веществ, заливали пятикратным объ-
емом 10 % водного раствора натрия гидроксида и оставляли при комнатной температуре 
на 12 ч. Затем отфильтровывали и к полученному фильтрату прибавляли два объема уксус-
ной кислоты. Образовавшийся осадок отфильтровывали. На фильтре получился осадок ге-
мицеллюлозы А в виде зеленовато коричневой массы. К фильтрату добавляли двукратный 
объем 96 % спирта этилового для осаждения гемицеллюлозы Б. Полученный осадок от-
фильтровывали через фильтр, промывали спиртом, высушивали [3].

Для установления моносахаридного состава водорастворимых полисахаридов (ВРПС), 
пектиновых веществ (ПВ), гемицеллюлозы А и Б (Гц А, Гц Б) проводили их гидролиз 2Н  сер-
ной кислоты. Навески веществ (0,05) помещали в ампулу емкостью 5 - 10 мл, прибавляли 
2,5 мл раствора  серной кислоты, запаивали ампулы и гидролизовали в течении 6 ч. (для 
ВРПС), 24 ч. (для ПВ) и 48 ч. (для Гц А, Гц Б) при 100 - 105○ С. Гидролизат нейтролизовали  
карбонатом бария по универсальному индикатору до нейтральной реакции, отфильтро-
вали и осаждали спиртом этиловым спиртом 96 %. Образовавшийся осадок обрабатыва-
ли катионитом КУ – 2 до кислой реакции. Разделение и идентификацию нейтральных мо-
носахаридов проводили методом нисходящей хроматографии на бумаге в системе раство-
рителей н-бутанол – пиридин - вода (6 : 4 : 3) параллельно со стандартными образцами са-
харов. Кислые моносахара разделяли в системе этилацетат -  муравьиная кислота – вода 
–  уксусная кислота (18 : 1 : 4 : 3). Проявитель – анилинфталат, температура проявления 
100°С, длительность проявления 10 - 15 мин. [3].



39

Качественное обнаружение аминокислот проводили в водном извлечении с помощью 
нингидриновой реакции и хроматографией в тонком слое сорбента [1,2]. Для этого 5,0 г 
воздушно-сухого измельченного сырья заливали 50 мл дистиллированной воды и нагрева-
ли с обратным холодильником на кипящей водяной бане в течение 1 ч. Извлечение филь-
тровали, сырье заливали снова 50 мл воды и операцию повторяли. Водные извлечения, 
полученные после трехкратной экстракции, объединяли, упаривали под вакуумом до 25 
мл и использовали для проведения качественной реакции и хроматографического анали-
за.  При качественном анализе смешивали равные объемы исследуемого извлечения и 0,1 
% свежеприготовленного раствора нингидрина и осторожно нагревали. 

Хроматографический анализ  проводили  в тонком слое сорбента. 0,03 -0,05 мл полу-
ченных извлечений наносили на подготовленные хроматографические пластинки «Силу-
фол»  и хроматографировали в системе растворителей: 96 % этиловый спирт; концентри-
рованный аммиак в соотношении (16 : 4,5) параллельно с достоверными образцами ами-
нокислот. Хроматограммы высушивали на воздухе, обрабатывали  их 0,2 % спиртовым 
раствором нингидрина и нагревали в сушильном шкафу при температуре 100 - 105°С в те-
чение нескольких минут. 

Для более детального изучения содержания свободных аминокислот использовали 
аминокислотный анализатор марки LKB 4151 «Альфа плюс» [4]. Связанные аминокислоты 
определяли после кислотного гидролиза.

Определение содержание макро- и микроэлементов в сырье проводили с использова-
нием эмиссионного спектрального анализа [4,5].

реЗУЛЬТаТЫ и оБСУждение

В результате проведенных исследований из травы кульбабы шершавоволоситой впер-
вые были выделены полисахариды. Выход водорастворимого полисахаридного комплек-
са составил 8,99 %, который представляет собой аморфный порошок светло-коричневого 
цвета, без запаха, хорошо растворим в воде, практически нерастворим в органических 
растворителях, дает положительные реакции осаждения со спиртом и ацетоном, реакцию 
Феллинга после кислотного гидролиза, а также образует оранжевое окрашивание с рас-
твором основного свинца ацетата и зеленоватый осадок  с  сульфатом меди.

Выход пектиновых веществ составил 10,63 %. от массы воздушно сухого сырья. Пек-
тиновые вещества представляют собой порошок кремового цвета, хорошо растворимы в 
воде с образованием вязкого раствора (рН 1 % водного раствора 3 - 4). Водные растворы 
пектиновых веществ осаждаются 1% раствором сульфата алюминия с образованием пек-
тинов [3]. Выход гемицеллюлозы А составил 3,17 %, а гемицеллюлозы Б - 5,88 % от массы 
воздушно сухого сырья. 

Методом хроматографии на бумаге параллельно с достоверными образцами сахаров в 
исследуемом ВРПС идентифицировали галактозу, глюкозу, фруктозу, арабинозу, ксилозу, 
рамнозу и галактуроновую кислоту, с преобладанием галактозы и арабинозы. В выделен-
ных ПВ преобладающей является галактуроновая кислота, кроме того, в них обнаружены 
и нейтральные моносахариды – галактоза, арабиноза, ксилоза и рамноза.

В гидролизате Гц А и Гц Б обнаружены ксилоза, арабиноза и глюкоза. По величине пятен 
и интенсивности их окраски преобладающим моносахаридом является ксилоза, что указы-
вает на наличие полисахаридов типа ксиланов.
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Результаты качественного анализа аминокислот позволили установить их наличие в тра-
ве кульбабы шершавоволосистой. При хроматографическом анализе аминокислоты про-
являлись в виде красно-фиолетовых пятен. 

Аминокислотный состав травы кульбабы шершавоволосистой представлен аспарагино-
вой кислотой, треонином, серином, цистином, глицином, аланином, валином, метиони-
ном, изолейцином, лейцином, тирозином, фенилаланином, гистидином, лизином, арги-
нином. Суммарное содержание свободных аминокислот в траве кульбабы шершавоволо-
систой составляет 0,54 мг/100 мг, содержание связанных аминокислот – 6,35 мг/100 мг 
(табл.).

Таблица
Содержание и состав аминокислот травы кульбабы шершавоволосистой

Наименование 
аминокислоты

Содержание свободных ами-
нокислот, мг/100 мг в пере-

счете на абсолютно сухое сы-
рье

Содержание связных амино-
кислот, мг/100 мг в пересчете 

на абсолютно сухое сырье

Аспарагиновая кислота - 0,23
Треонин* 0,02 0,13
Серин 0,03 0,20
Цистин 0,07 0,53
Глицин 0,08 0,56
Аланин 0,05 0,96
Валин* 0,03 0,20
Метионин* - 0,10
Изолейцин* 0,06 0,43
Лейцин* 0,04 0,60
Тирозин 0,02 0,13
Фенилаланин* 0,01 0,26
Гистидин 0,03 0,20
Лизин* 0,04 0,89
Аргинин 0,06 0,93
Сумма аминокислот 0,54 6,35
Примечание: * - незаменимые аминокислоты.

Проведенный анализ минерального состава показал, что в траве кульбабы шершаво-
волосистой содержится 19 биоэлементов. Наибольшая концентрация наблюдается у  ка-
лия (3450 мг/100г), кальция (920 мг/100г), кремния (460 мг/100г),  магния (345 мг/100г), 
а наименьшая у меди (0,4 мг/100г) и никеля (0,11 мг/100г).

ВЫВодЫ 

Из травы кульбабы шершавоволосистой выделены по фракциям полисахариды: водо-
растворимый полисахаридный комплекс, пектиновые вещества и гемицеллюлоза А и Б, из-
учен их качественный состав. 
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Изучен качественный и количественный аминокислотный и минеральный состав. Полу-
ченный результаты лягут в основу дальнейшего изучения кульбабы шершаволосистой.
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иЗУЧение МонардЫ, инТродУЦироВанноЙ В реСПУБЛиКе 
БаШКорТоСТан

е.В. Красюк, студент, Башкирский государственный медицинский университет, 
г. Уфа
К.а. Пупыкина, д.ф.н., доцент, Башкирский государственный медицинский универси-
тет, г. Уфа

В статье приведены материалы изучения монарды различных видов, интродуцирован-
ных в условиях Республики Башкортостан. Изучен качественный состав и количественное 
содержание некоторых групп биологически активных веществ (БАВ). 

Ключевые слова: монарда трубчатая, монарда двойчатая, монарда гибридная, монар-
да лимонная, химический состав.

THE STUDY OF THE MONARDA, INTRODUCTIONING  IN REPUBLIC 
BASHKORTOSTAN

E.V. Krasyuk, K.A. Pupykina. Bashkir State Medical University, Ufa

Results of the study are presented in article on study different type of the Monarda, 
introductioning in Republic Bashkortostan. Studying of qualitative structure and quantitative 
contents of some groups biologically active material.

Key words: Mоnarda fistulosa, M. didyma, M. hybrida, M. citriodora, сhemical composition.
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В последние годы возрос интерес к проблеме интродукции пряно-ароматических и 
эфиромасличных растений. Это связано с тем, что они содержат богатый набор биологи-
чески активных веществ. Благодаря им растения обладают бактерицидной, антиоксидант-
ной, противовоспалительной активностью, регулируют деятельность организма человека, 
в том числе процессы окисления липидов, белков и нуклеиновых кислот, в результате кото-
рых в клетках образуются высокоактивные соединения кислорода, необходимые для нор-
мального дыхания, обмена веществ и уничтожения чужеродных бактерий и др. 

Одним из интересных и перспективных растений является монарда (Моnаrda) – это тра-
вянистое растение семейства губоцветных (Lamiaceae). Родина её - Северная Америка и 
Мексика, где монарда распространена местами очень широко, словно сорняк. Род Монар-
да насчитывает до двадцати видов; большинство из них - многолетние растения, надземная 
часть которых погибает зимой и вновь отрастает весной. Стебель прямой, ветвистый, ли-
стья простые, продолговато-ланцетные, зубчатые. Мелкие трубчато-воронковидные цвет-
ки монарды собраны в одно или несколько головчатых соцветий, диаметром 6 - 7 см, рас-
полагающихся одно над другим по стеблю цветоноса. Монарда является перспективным 
эфиромасличным растением, так как обладает антибиотическими, бактерицидными, им-
муномодулирующими свойствами, связанными с большим количеством тимола и карва-
крола в эфирном масле [1,2,3]. В Республике Башкортостан род Монарда представлен как 
культивируемое растение. 

Цель работы - изучение содержания некоторых групп биологически активных веществ в 
различных видах Monarda L., культивируемых в Республике Башкортостан.

МаТериаЛЫ и МеТодЫ иССЛедоВаниЯ

В качестве сырья использовали образцы интродуцированных видов монарды, выра-
щенные в Ботаническом саду-институте Уфимского научного центра РАН: монарда трубча-
тая (M.fistulosa), монарда двойчатая (M.didyma), монарда гибридная (M.hybrida), монарда 
лимонная (M.citriodora), собранные в фазу цветения и высушенных до воздушно-сухого со-
стояния. Образцы сырья хранили в сухом, чистом, хорошо вентилируемом помещении, без 
прямого попадания солнечных лучей. Для всех образцов сырья определяли показатель по-
тери в массе при высушивании сырья, который учитывали при расчетах количественного 
содержания биологически активных веществ. Определение содержания эфирного масла в 
исследуемых видах монарды проводили по методу I Государственной фармакопеи XI изда-
ния путем его перегонки с водяным паром. Качественное обнаружение каротиноидов про-
водили с использованием метода тонкослойной хроматографии, а количественное опре-
деление - спектрофотометрическим методом в пересчете на b-каротин при длине волны 
450 нм. Обнаружение дубильных веществ проводили с помощью качественной реакции с 
железоаммонийными квасцами, а количественное определение – с использованием мето-
да окислительно-восстановительного титрования [3,4,5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При количественном определении эфирных масел в исследуемых образцах монарды 
были изучены различные условия их получения: навеска сырья; степень измельченно-
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сти; время перегонки. При этом было установлено, что оптимальным режимом для коли-
чественного определения эфирных масел в различных видах монарды, культивируемой в 
РБ, является: навеска – 10,0 г; измельченность сырья – 2 мм; время перегонки - 1 час. При 
данных условиях экстракции выделяется максимальный объем эфирного масла с харак-
терными для него органолептическими свойствами. Эфирные масла, полученные от раз-
личных видов монарды, представляли собой прозрачные маслянистые жидкости, от желто-
ватого до красновато-желтого цвета, с приятным ароматным лимонно-карвакрольным или 
мятно-тимольным запахом. Результаты исследования различных видов монарды на содер-
жание эфирных масел, каротиноидов и дубильных веществ представлены в таблице.

Таблица
Показатели содержания некоторых групп БаВ в образцах монарды

Вид монарды Влажность, % Эфирные мас-
ла, %

Каротино-иды, 
мг %

Дубильные ве-
щества, %

Монарда трубча-
тая (M.fistulosa) 5,65 ± 0,15 1,04 ± 0,04 36,90 ±1,15 8,56 ± 0,36

Монарда двойча-
тая (M.didyma) 5,59 ± 0,13 1,60 ± 0,07 36,80 ±1,13 9,76 ± 0,40

Монарда гибрид-
ная (M.hybrida) 5,70 ± 0,16 0,51 ± 0,02 37,52 ±1,16 12,81 ± 0,53

Монарда лимон-
ная (M.citriodora) 6,02 ± 0,18 2,11 ± 0,08 36,06 ±1,18 6,44 ± 0,28

Анализируя данные экспериментального изучения видов монарды, можно отметить, 
что содержание биологически активных веществ в  растениях варьирует: максимальное 
количество эфирного масла наблюдается в монарде лимонной, а минимальное - в монар-
де гибридной; наибольшее количество каротиноидов и дубильных веществ накапливается 
в монарде гибридной, а минимальное - в монарде лимонной.

ВЫВодЫ

1. Изучены условия получения эфирного масла из различных видов монарды и опреде-
лены оптимальные параметры: навеска – 10,0 г; измельченность сырья – 2 мм; время пе-
регонки - 1 ч.

2. Проведена сравнительная оценка содержания эфирного масла,  каротиноидов и ду-
бильных веществ в видах монарды, интродуцированной в условиях Республики Башкорто-
стан. 
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оЦенКа КаЧеСТВа ЛиСТЬеВ МЯТЫ ПереЧноЙ По ВодораСТроВо-
риМЫМ ВеЩеСТВаМ

о.В. евдокимова, к.ф.н., доцент, ГБОУ ВПО Первый Московский государственный ме-
дицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва, oevdokimova2010@mail.ru

В статье представлены исследования по разработке методики количественного опре-
деления суммы флавоноидов в листьях мяты перечной методом дифференциальной спек-
трофотомерии. Также была проведена валидация предложенной методики. Установлены 
критерии приемлемости разработанной методики. Предложена норма содержания биоло-
гически активных веществ в сырье мяты перечной. 

Ключевые слова: мята перечная, количественное определение, флавоноиды

QUALITY ASSESSMENT METHOD BASED ON QUANTITATION OF WATER-
SOLUBLE COMPOUNDS IN PEPPERMINT (MENTHA PIPERITA L.) LEAVES

O.V. Evdokimova I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow

The paper presents the research on the development of the method of quantification of total 
flavonoids in peppermint leaves using differential spectrophotometry. The suggested method 
was validated. The criteria for acceptability of the developed technique were established. The 
normative level of content of biologically active substances in peppermint raw material was 
proposed.

Key words: peppermint, quantification, flavonoids

Мята перечная (Mentha piperita L.), сем. яснотковые (Lamiaceae), представляет со-
бой многолетнее кустистое, травянистое растение, выведенное в Англии в XVII веке путем 
гибридизации диких видов. Мята перечная культивируется во многих странах мира, как 
лекарственное и эфиромасличное растение. Листья мяты перечной включены во все из-
дания (с I по XI) отечественной фармакопеи, входят в Британскую и Европейскую фарма-
копеи. 

Используются как болеутоляющее, спазмолитическое, противовоспалительное, де-
зинфицирующее, желчегонное, улучшающее пищеварение средство. Препараты из ли-
стьев мяты перечной применяют при гипертонической болезни, атеросклерозе, заболева-
ниях почек, печени, желудочно-кишечных и других заболеваниях [1-4]. 

Такой широкий спектр фармакологической активности объясняется богатым хими-
ческого состава листьев мяты перечной. В экспериментах на различных видах лаборатор-
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ных животных установлено, что все перечисленные фармакологические свойства мяты пе-
речной обусловлены главным образом ментолом и флавоноидными соединениями. Так 
полифенольный препарат, полученный из листьев мяты перечной, усиливает внешнесе-
креторную и дезинтоксикационную функции печени, благоприятно изменяет химический 
состав желчи, увеличивает выделение холатов, холестерина и билирубина, снижает тонус 
желчевыводящих путей, снимает спазмы, вызванные миотропными спазмогенами, оказы-
вает выраженное противовоспалительное действие: тормозит процессы экссудации и про-
лиферации в очаге асептического воспаления, что обусловлено способностью препарата 
снижать проницаемость капилляров как в норме, так и при её искусственном повышении 
[5]. Установлено, что гликозиды водных и спиртовых экстрактов листьев мяты перечной об-
ладают антибактериальным и противовирусным действием [6-8], антиоксидантные свой-
ства водных извлечений обусловлены фенольными соединениями [9]. 

Полифенольный комплекс листьев мяты перечной включает флавоноиды – 2,81-
7,79 % и фенолкарбоновые кислоты – 0,71-3,86 % [10-12], было установлено содержание 
лютеолина – 0,54-2,2 %, рутина - 0,015 %, лютеолин-7-гликозида, лютеолин-7-рутинозида, 
эриодиктиола, апигенина, гесперидина, розмариновой и кофейной кислот [13-19].

В связи с вышесказанным, представляется целесообразным проводить стандарти-
зацию сырья мяты перечной по фенольным соединениям. 

Целью нашей работы являлась разработка и валидация методики количественного 
содержания фенольных соединений в листьях мяты перечной.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования служили промышленные образцы мяты перечной листья, со-
ответствующее требованиям ГФ XI ст. 18 [20].

На первом этапе исследований проведен анализ спектров спиртовых извлечений из 
листьев мяты перечной (1:50). Показано, что по положению максимумов поглощения фла-
воноидов из-за наложения более интенсивных полос поглощения сопутствующих веществ 
вести определение методом прямой спектрофотометрии нецелесообразно.

При использовании спектрофотометрического метода, основанного на реакции ком-
плексообразования с алюминия хлоридом, происходит батохромный сдвиг полосы погло-
щения флавоноидов с 330-350 до 390-410 нм. При добавлении спиртового раствора алю-
миния хлорида в спектре извлечений появлялся максимум поглощения при 400 нм, кото-
рый совпал с максимум поглощения спектра лютеолина с алюминия хлоридом и это позво-
ляет проводить анализ при данной длине волны. Применение раствора исследуемого из-
влечения без добавления к нему реактива позволяет исключить влияние окрашенных со-
путствующих веществ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На основании полученных результатов Таблица 1 и 2 подобраны оптимальные условия 
и предложена методика определения суммы флавоноидов с использованием в качестве 
стандартного образца лютеолина.
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Таблица 1
Результаты определения влияния условий экстракции на выход 

флавоноидов из листьев мяты перечной

Условия экстракции Содержание суммы флавоноидов 
в пересчете на лютеолина,  %

Размер частиц сырья, мм
5-7 1,55
1-2 1,64

Концентрация этанола,  %
50 1,17
70 1,64
96 0,68

Соотношение сырья и экстрагента
1:40 1,30
1:50 1,32
1:60 1,36
1:80 1,40
1:100 1,50
1:200 1,64
1:250 1,49
1:400 1,51

Время экстракции, мин
30 1,27
60 1,26
90 1,64
120 1,33

Таблица 2
Результаты определения условия проведения

 реакции лютеолина с хлоридом алюминия

Условия реакции Содержание суммы флавоноидов 
в пересчете на лютеолин,  %

Количество 2 % спиртового раствора хлорида алюминия, мл
1 1,64
2 1,64
3 1,63

Время реакции, мин
10 1,58
20 1,61
30 1,64
40 1,64

Методика. Аналитическую пробу мяты перечной листьев измельчали до величины ча-
стиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 1 мм. Около 0,5 г (точная навеска) 
измельченной травы помещали в колбу со шлифом вместимостью 250 мл, прибавляли 100 
мл спирта этилового 96 %, колбу взвешивали с погрешностью + 0,01 г, присоединяли к об-
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ратному холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане в течение 1,5 ч. Затем колбу 
охлаждали до комнатной температуры и взвешивали, при необходимости доводили спир-
том этиловым 96  % до первоначальной массы.

Содержимое колбы фильтровали через бумажный складчатый фильтр, отбрасывая пер-
вые 25 мл фильтрата (раствор А).

В мерную колбу вместимостью 25 мл помещали 5 мл раствора А, прибавляли 2 мл 2 % 
спиртового раствора алюминия хлорида и доводили объем раствора спиртом этиловым 96  
% до метки. Через 40 минут измеряли оптическую плотность раствора на спектрофотоме-
тре при длине волны 400 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравне-
ния использовали раствор, состоящий из 2 мл раствора А и 0,1 мл концентрированной ук-
сусной кислоты, и доведенного спиртом этиловым 96 % до метки в мерной колбе вмести-
мостью 25 мл.

Содержание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин и абсолютно

, 

где D - оптическая плотность раствора; 549,41 - удельный показатель поглощения ком-
плекса лютеолина с алюминия хлоридом при длине волны 400 нм [21]; m - масса сырья, г; 
W - потеря в массе сырья при высушивании,  %.

Валидацию методики проводили по следующим критериям: линейность, повторяе-
мость, внутрилабораторная воспроизводимость и правильность [22-24].

Определение линейности проводили на 5 уровнях концентраций гиперозида - 20 %, 60 
%, 100 %, 140 %, 200 %, от нормируемого значения. Значение оптической плотности рас-
считывалось как среднее из трех измерений. Критерием приемлемости линейности являл-
ся коэффициент корреляции и если его величина близка единице, то совокупность данных 
можно описать прямой линией. Величина коэффициента корреляции должен быть не ме-
нее 0,995. Коэффициент корреляции составил 0,9992.

Повторяемость методики определяли на одном образце сырья в 6 повторностях в тече-
ние короткого промежутка времени с использованием одних и тех же реактивов и обору-
дования. Критерий приемлемости выражался величиной относительного стандартного от-
клонения, которое не должно превышать 10 %. Он составил 3,50 %, что свидетельствует о 
прецизионности методики в условиях повторяемости.

Определение внутрилабораторной воспроизводимости методики проводили 2 
инженера-химика на 3 образцах в трех повторностях. Критерий приемлемости выражался 
величиной относительного стандартного отклонения, которое не должно было превышать 
15 %. Он составил 7,34 %, что указывает на прецизионности методики в условиях воспро-
изводимости.

Правильность методики устанавливали путем измерения количественного содержа-
ния суммы флавоноидов в пересчете на гиперозид в растворах, полученных путем добав-
ления необходимого количества стандарта к исследуемому раствору для концентраций                 
122  %, 145  %, 167  %, 190  % (четыре уровня). Критерием приемлемости являлся сред-
ний % восстановления при использовании растворов концентраций 122 %, 145 %, 167  %,             
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190% скорректированный на 100  % и его средняя величина должна находиться в следую-
щих пределах 100 + 5 %. Показано, что  % восстановления находился в пределах от 96,39 
% до 100,98 %, и его средняя величина составила - 98,22 %.

На основании полученных результатов данную методику можно считать прошедшей ва-
лидацию.

В ходе исследований установлено, что методика легко воспроизводима, доступна, за-
нимает минимум рабочего времени, не требует дорогостоящих реактивов. Она позволяет 
объективно оценивать качество лекарственного растительного сырья мяты перечной, ис-
пользуемое для получения лекарственных препаратов, содержащих водорастворимые ве-
щества. Анализ предлагаемой методикой промышленных партий сырья показал, что со-
держание суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин колеблется от 0,90 до 1,76 %. Это 
позволяет предложить норму содержания биологически активных веществ не менее 0,80 %. 

ВЫВОДЫ

1. Разработана методика количественного содержания суммы флавоноидов в листьях 
мяты перечной.

2. Установлены параметры линейности, повторяемости, воспроизводимости и правиль-
ности разработанной методики.

3. Предложена норма содержания биологически активных веществ в листьях мяты пе-
речной  для включения в нормативную документацию. 
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ПеКТиноВЫе ВеЩеСТВа ТраВЫ ШаЛФеЯ БЛеСТЯЩеГо (SALVIA 
SPLENDENS SELLOW EX ROEM. ET SCHULTES) 

В.н. Бубенчикова, д.ф.н, профессор, ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский 
университет», fg.ksmu@mail.ru
Ю.а. Кондратова, к.ф.н., ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»

Из травы культивируемого вида шалфея блестящего выделены и изучены пектиновые 
вещества. Методом хроматографии, денситометрически установлен их компонентный со-
став, основу которого составляет галактуроновая кислота (90,21 %). Пектиновые вещества 
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шалфея блестящего характеризуются невысокой (l < 50 %) степенью этерификации.
Ключевые слова: Salvia splendens Sellow ex Roem. et Schultes, пектиновые вещества, 

метод денситометрии, хроматография, функциональные группы.

PECTIN OF THE SALVIA SPLENDENS SELLOW 
EX ROEM. ET SCHULTES HERB 

V. N. Bubenchicova, Yu. A. Kondratova Kursk State Medical University, Kursk

There was isolated and studied pectin from the cultivated species of Salvia splendens Sellow 
ex Roem. et Schultes herb. Their component composition was identified by chromatography 
and densitometry, it is based on galacturonic acid (90,21 %). Salvia splendens Sellow ex Roem. 
et Schultes pectin substances are characterized by low degree of esterification (l< 50 %). 

Key words: Salvia splendens Sellow ex Roem. et Schultes, pectin, densitometry, 
chromatography, functional groups.

Пектиновые вещества (ПВ) являются природными биополимерами полиуронидной 
природы, важным свойством которых является способность их растворов к образованию 
студней [1], что может использоваться в фармацевтической практике при производстве ле-
карственных препаратов в качестве желирующих агентов. Пектиновые вещества связыва-
ют катионы поливалентных металлов за счет водорода карбоксильных групп [2,3], что дает 
возможность использования их в качестве детоксикантов при отравлении солями тяжелых 
металлов и радиоактивными изотопами. Таким образом, изучение качественных характе-
ристик пектиновых веществ, содержащихся в растениях, определение их функциональных 
групп представляет интерес для обоснования возможности использования в медицинских 
целях. 

Целью нашей работы явилось выделение пектиновых веществ из травы шалфея блестя-
щего (Salvia splendens Sellow ex Roem. et Schultes) семейства Яснотковые (Labiátae) и изу-
чения их компонентного состава.

МаТериаЛЫ и МеТодЫ

Объектом исследования служила измельченная воздушно-сухая трава культивируемо-
го вида шалфея блестящего, заготовленная в Ботаническом саду Курского государственно-
го медицинского университета в период массового цветения растения.

Для выделения пектиновых веществ воздушно-сухое сырье последовательно обрабаты-
вали 70 % спиртом этиловым для удаления полифенольных соединений, затем водой очи-
щенной для выделения водорастворимого полисахаридного комплекса. Из шрота, остав-
шегося после получения водорастворимых полисахаридов, выделяли пектиновые веще-
ства путем трехкратной экстракции сырья смесью 0,5 % растворов кислоты щавелевой и 
аммония оксалата (1 : 1) в соотношении 1 : 20 при 80 – 85 ○С в течение 2 часов. Повторное 
извлечение проводили дважды в соотношении 1 : 10. Объединенные экстракты концентри-
ровали и осаждали пятикратным объемом 96 % спирта этилового в соотношении 1 : 5. По-
лученные осадки отфильтровывали, промывали спиртом этиловым, высушивали и взвеши-
вали [4].
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Для установления моносахаридного состава ПВ, проводили их гидролиз 2Н  кислотой 
серной. Навески веществ (0,05) помещали в ампулу емкостью 5 - 10 мл, прибавляли 2,5 мл 
раствора кислоты серной, запаивали ампулы и гидролизовали при температуре 100 - 105○ 

С в течении  24 часов. Гидролизат нейтролизовали бария карбонатом по универсальному 
индикатору до нейтральной реакции, отфильтровали и осаждали спиртом этиловым 96  %. 
Образовавшийся осадок обрабатывали катионитом КУ-2 до кислой реакции. Разделение 
и идентификацию нейтральных моносахаридов проводили методом нисходящей хрома-
тографии на бумаге в системе растворителей н–бутанол – пиридин - вода (6 : 4 : 3) парал-
лельно со стандартными образцами сахаров. Кислые моносахара разделяли в системе эти-
лацетат - кислота муравьиная – вода – кислота уксусная (18 : 1 : 4 : 3). Проявитель – анилин-
фталат, температура проявления 100 ○ С, длительность проявления 10 - 15 минут [5].

Определение количественного содержания сахаров в гидролизатах ПВ проводили ден-
ситометрически после хроматографии в тонком слое сорбента [6].

Количественное определение функциональных групп пектиновых веществ (свободных 
карбоксильных, метоксилированных карбоксильных, общее количество карбоксильных, а 
также содержание метоксильных групп) проводили титрометрическим методом [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Выход пектиновых веществ из травы шалфея блестящего составил  7,89 %. Выделенный 
пектиновый комплекс представляет собой аморфный порошок светло кремового цвета, 
хорошо растворим в воде с образованием вязких растворов. Водные растворы пектинов 
осаждаются 1 % раствором алюминия сульфата с образование пектатов.

Методом хроматографии на бумаге параллельно с достоверными образцами сахаров в 
исследуемых ПВ преобладающей является галактуроновая кислота, кроме того, в них об-
наружены и нейтральные моносахариды – глюкоза, ксилоза и рамноза.

Денситометрически было установлено количественное содержание моносахаров: га-
лактуроновой кислоты (90,21 %), глюкозы (2,17 %), ксилозы (1,51 %), рамнозы (0,75 %).

Результаты количественного определения функциональных групп пектиновых веществ 
титрометрическим методом представлены в табл.

Таблица
Содержание функциональных групп пектиновых веществ

Функциональные группы,   % Степень метоксилированно-
сти (l),   %Кс Км Ко ОСН3

3,42 0,85 4,27 0,59 19,91

ВЫВОДЫ

Впервые из травы шалфея блестящего выделены пектиновые вещества, выход которых 
составил 7,89 %.

Изучен компонентный состав пектиновых веществ, основу которого составляет галакту-
роновая кислота (90,21 %).

Пектиновые вещества характеризуются невысокой (l <50 %) степенью этерификации, 
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что дает возможность использования их в медицинской практике в качестве детоксикан-
тов и в фармацевтической практике при производстве лекарственных препаратов в каче-
стве желирующих агентов. 
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СраВниТеЛЬное иССЛедоВание аМиноКиСЛоТноГо СоСТаВа 
ПоЧеК и ЛиСТЬеВ ЧерноЙ СМородинЫ (RIBES NIGRUM L.)
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н.С. Терёшина , д.ф.н., ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова, Москва , teryoshinan@mail.ru

Изучен аминокислотный состав почек и листьев черной смородины (Ribes nigrum L.) с 
использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии. Установлено наличие 
в почках и листьях 19 и 18 аминокислот соответственно, в том числе 7 незаменимых: трео-
нин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, фенилаланин, лизин. Содержание аминокислот 
в почках составляет 12,13 %, в листьях – 10,67 %.

Ключевые слова: Ribes nigrum, листья, почки, аминокислоты, ВЭЖХ.

COMPARATIVE STUDYING OF AMINO ACID COMPOSITION OF BUDS AND 
LEAVES OF BLACK CURRANT (RIBES NIGRUM L.)

Popova T.S., Teryoshina N.S I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow

Composition of amino acids of blackcurrant buds and leaves was studied by HPLC methods. 
19 and 18 amino acids are identified in the buds and leaves respectively, among them there 
are threonine, valine, methionine, isoleucine, leucine, phenylalanine, lysine. The content of 
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amino acids in the buds is 12,13 %, in the leaves - 10,67 %.
Key words: Ribes nigrum L., leaves, buds, amino acids, HPLC.
По расчетам ВОЗ более 70 % населения во всем мире используют традиционные лекар-

ственные средства, полученные из растений. Для того чтобы ввести эти лекарства в суще-
ствующую систему здравоохранения, необходимо установление стандартов качества. Од-
ним из таких растений является смородина черная (Ribes nigrum L.) семейства Крыжовни-
ковые (Grossulariaceae), которая широко распространена в Европейской части России и 
Сибири. В официнальной медицине в России используются только плоды. Листья и почки 
применяются в народной медицине и гомеопатии. Листья обладают потогонным, противо-
воспалительным и мочегонным действием, стимулируют функции коры надпочечников, а 
также способствуют выведению пуриновых веществ. Гомеопатические препараты из почек 
черной смородины усиливают сопротивляемость стрессу, проявляют иммуностимулирую-
щее действие и способствуют дренированию лимфы, оказывают стимулирующее и регене-
рирующее действие на ткани надпочечников [1,2].

Листья и почки черной смородины содержат эфирное масло, флавоноиды, катехины, 
аминокислоты витамины, минеральные вещества [3,4]. На сегодняшний день аминокис-
лотный состав листьев и почек черной смородины практически не изучен. 

В последние годы все большое внимание уделяется изучению аминокислот в различ-
ных растительных источниках [5,6,7,8], поскольку они являются компонентами белков и 
исходными веществами при биосинтезе ряда биологически активных соединений. Амино-
кислоты проявляют широкий спектр фармакологического действия, участвуют в процессах 
нервной регуляции функций организма, они необходимы для нормальной работы голов-
ного мозга, являясь предшественниками нейромедиаторов [9,10].

Целью данного исследования было сравнительное исследование аминокислотного со-
става почек и листьев черной смородины.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объектов исследования использовали почки черной смородины, собранные 
в апреле, и листья, собранные в конце июля, в начале августа в Московской области. Высу-
шивали на открытом воздухе в тени.

Подготовка образцов: Аналитическую пробу сырья почек или листьев смородины из-
мельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями размером 0,5 мм. 
Пробу массой 1,0 г (точная навеска) помещали круглодонную колбу со шлифом, прибав-
ляли 20 мл 70 % этанола, взвешивали с точностью ± 0,01 г и нагревали на водяной бане с 
обратным холодильником в течение 1 часа. Затем охлаждали до комнатной температуры, 
взвешивали и доводили 70 % этанолом до первоначальной массы. Полученное извлече-
ние фильтровали через бумажный фильтр. Первые 10 мл фильтрата отбрасывали. Из по-
следующей порции элюата отбирали 50 мкл и упаривали досуха в вакуумном испарителе 
фирмы «Servanta» (США). Сухой остаток растворяли в 200 мкл 0,1 М раствора кислоты хло-
ристоводородной, нагревали на водяной бане в течение 15 мин при температуре 60 0С, 
перемешивали и центрифугировали в течение 3 мин при 4000 оборотах. Для анализа ис-
пользовали 50 мкл полученного гидролизата.

Определение качественного состава и количественного содержания аминокислот про-
водилось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на аминокислотном 
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анализаторе Hitachi 835 (Япония) на стальной колонке (0,4х 15 см), заполненной катионоб-
менной смолой марки 2619 (Hitachi Custom lon-Exchange Resin). Разделение аминокислот 
проводилось в трех буферных системах натрий – цитратных буферных растворов: 0,18 Н 
рН 3,25; 0,3 Н рН 3,9; 1,6 Н рН 4,75. Нингидриновый реактив приготовили с использовани-
ем метилового эфира этиленгликоля. Цитратные буферные растворы подавали в колон-
ку по стандартной программе со скоростью 32 мл/час. Нингидриновый реактив подавали 
со скоростью 20 мл/час. После выхода из аналитической колонки разделенные аминокис-
лоты смешивались нингидриновым реактивом в смесительном блоке в соотношении 2:1. 
Реакция аминокислот с нингидриновым реактивом проходила за 4 мин при 1000С в реак-
ционной бане. Колориметрическое измерение окрашенных комплексов, образующихся в 
результате реакции с нингидрином, проводилось непрерывно и одновременно при двух 
длинах волн. Первичные амины образовывали пурпурную окраску, измеряемую при дли-
не волны 570 нм, а вторичные (пролин и оксипролин) - желтую окраски, измеряемую при 
длине волны 440 нм.

реЗУЛЬТаТЫ и оБСУждение

Как следует из экспериментальных данных, в почках смородины содержится 19 ами-
нокислот, в листьях – 18 аминокислот. В листьях отсутствует аминокислота оксипролин.          
Рисунки 1 и 2.
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Рис. 1. Хроматограмма аминокислот из почек черной смородины

Общее содержание аминокислот в почках немного выше, чем в листьях и составляет 
12,13 % и 10,65 % соответственно. Преобладающими аминокислотами являются: аспара-
гиновая кислота (в почках - 11,23 %, в листьях – 11,17 %); глютаминовая кислота (в почках 
- 15,90 %, в листьях – 11,36 %); глицин (в почках - 6,64 %, в листьях – 6,39 %); лейцин (в 
почках - 6,89 %, в листьях – 10,59 %); лизин (в почках - 6,80 %, в листьях – 6,48 %); (в поч-
ках - 9,75 %, в листьях – 5,92 %). 
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Рис. 2. Хроматограмма аминокислот из листьев смородины

Идентифицировано 7 незаменимых аминокислот, качественный состав которых одина-
ков для листьев и почек. Содержание аминокислот по качественному составу и по количе-
ственному содержанию в почках и листьях черной смородины имеют незначительные от-
личия.

Следует отметить достаточно высокое содержание аспарагиновой кислоты, которая в 
совокупности с глутаминовой кислотой и глицином служит нейромедиатором, стабилизи-
рует процессы нервной регуляции, обладает психостимулирующей активностью [10]. При-
сутствие ее в сырье подтверждает иммуностимулирующее действие гомеопатических пре-
паратов. Таблица.

Таблица 
Содержание аминокислот в почках и листьях черной смородины 

Аминокислоты

Почки Листья

Содержание 
аминокислот, 

%

Процент от 
суммы свобод-
ных кислот, %

Содержание 
аминокислот, 

%

Процент от 
суммы свобод-
ных кислот, %

Заменимые аминокислоты
Пролин 0,64 5,25 0,60 5,63

Аспарагиновая 
кислота 1,37 11,23 1,19 11,17

Глутаминовая 
кислота 1,94 15,90 1,21 11,36

Серин 0,74 6,06 0,37 3,47

Глицин 0,81 6,64 0,68 6,39
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Аланин 0,65 5,33 0,72 6,76

Оксилизин 0,01 0,74 0,17 1,60

Аргинин 1,19 9,75 0,63 5,92
Гистидин 0,45 3,69 0,24 2,95
Цистин 0,03 0,25 0,02 0,19
Тирозин 0,42 3,44 0,41 3,87

Оксипролин 0,02 0,16 - -

Сумма 8,27 68,18 6,24 58,60

Незаменимые аминокислоты
Треонин 0,52 4,26 0,46 4,32
Валин 0,60 4,92 0,70 6,57

Лизин 0,83 6,80 0,69 6,48

Метионин 0,16 1,31 0,17 1,59

Изолейцин 0,44 3,61 0,63 5,92
Лейцин 0,84 6,89 1,12 10,52
Фенилаланин 0,47 3,85 0,64 6,01

Сумма 3,86 31,82 4,41 41,40
Общая сумма 
аминокислот

12,13 10,65

ВЫВОДЫ

1. В почках черной смородины идентифицировано 19 аминокислот, в листьях – 18 ами-
нокислот, причем состав аминокислот в почках и листьях одинаков, за исключением окси-
пролина, отсутствующего в листьях.

2. Установлено количественное содержание аминокислот в почках 12,13 % и в листьях 
– 10,65 %. Содержание аминокислот в почках и листьях имеют незначительные отличия.
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иССЛедоВание анаТоМо – диаГноСТиЧеСКиХ 
ПриЗнаКоВ ЛиСТЬеВ ЛиПЫ

н.В. Зарубина, соискатель НИИ фармации ГБОУ ВПО Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва
о.Г. Потанина, д.ф.н., НИИ фармации фармации ГБОУ ВПО Первый Московский государ-
ственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва 
д.М. Попов, д.ф.н., профессор НИИ фармации фармации ГБОУ ВПО Первый Московский 
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва

В работе представлены результаты микроскопического исследования листьев липы. 
Выделены анатомо-диагностические признаки. Установленные признаки охарактеризо-
ваны количественно и зафиксированы на микрофотографиях. Полученные результаты по-
зволят достоверно проводить анализ подлинности листьев липы; обеспечат возможность 
разработки нормативных документов и внедрение данного вида растительного сырья в ме-
дицинскую практику в качестве самостоятельного лекарственного средства и совместно с 
цветками липы

Ключевые слова: цветки липы, лекарственное растительное сырье первоцвета липы, 
показатели качества, анатомо-диагностические признаки, микроскопия.

INVESTIGATION OF THE ANATOMIC – DIAGNOSTIC FEATURE 
OF LIME LEAVES 

Zarubina N.V., Potanina O.G., Popov D.M. Scientific research Institute of pharmacy of the I.M. 
Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow

The work presents the results of the microscopic study of lime leaves. Allocated anatomic-
diagnostic features. Installed features are characterized quantitatively and illustrated in micro 
photos. The obtained results will allow to reliably carrying out analysis of authenticity of lime 
leaves; to provide possibility of development of normative documents and implementation 
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of this plant species of raw materials in medical practice as an individual medicinal product, 
together with lime flowers.

Key words: linden flowers, quality indicators, anatomic and diagnostic features, microscopy.
Цветки липы (Tilia cordata  - липа сердцелистная или мелколистная, семейства Tiliace-

ae - липовые) являются фармакопейным лекарственным растительным сырьем, исполь-
зуемым для изготовления лекарственных препаратов потогонного действия [1,2]. Липо-
вый цвет, применяемый в виде «чая» - одно из старейших народных потогонных средств 
при простудах [2,3,4]. Листья липы находят применение в народной медицине в качестве 
противовоспалительного средства [3, 4].. Основными действующими веществами цветков 
липы являются эфирное мало, полисахариды и флавоноиды [2]. Сведения о химическом 
составе и анатомо-диагностических признаках листьев липы практически не найдены. 

С целью расширения сырьевой базы сырья липы было интересно провести исследова-
ние листьев липы и разработать нормативную документацию. Данная работа посвящена 
микроскопическому исследованию листьев липы. 

Целью настоящей работы является исследование анатомо – диагностических призна-
ков листьев липы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для анализа готовили временные препараты в соответствии с принятыми методиками 
[5,6,7]. Готовые препараты изучали под микроскопом МБИ-3 (при увеличении х 105; х 140; 
х 200; х 210; х 225; х 300; х 450). Результаты фиксировали в виде фотографий.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При рассмотрении листа с поверхности видны изодиаметрические клетки верхнего 
эпидермиса с ровными стенками, вдоль жилки клетки вытянуты (Рис. 1, 2). Кутикула места-
ми продольно- морщинистая. Нижний эпидермис с извилистыми стенками. Клетки верхне-
го эпидермиса длиной 20 - 108 мкм, шириной 8-33 мкм, клетки нижнего эпидермиса длиной 
37 - 83 мкм, шириной 8 - 42 мкм. Устьица с нижней стороны листа, окружены 4-6 околоустьич-
ными клетками (аномоцитный тип), длиной 29 - 33 мкм, шириной 16-21 мкм, имеют частоту 
встречаемости 21 - 63 на 1 мм2. Кутикула с нижней стороны местами морщинистая, чаще около 
устьиц - лучисто-морщинистая. 
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Рис. 1. Листья липы. Нижний эпидермис 
с устьицами и кристаллами вдоль жилки. 
(Ув.х200).

Рис. 2. Листья липы. Верхний эпидер-
мис с кристаллами вдоль жилки. (Ув.х200).

Сквозь нижний эпидермис просматривается аэренхима. Головчатые волоски чаще встре-
чаются с верхней стороны листа вдоль жилки, длиной до 167 мкм с многоклеточной овальной го-
ловкой на короткой 1 – 3 – клеточной ножке. Рисунок 3. Иногда головчатые волоски опадают, 
оставляя характерное место прикрепления в виде округлого валика. Простые прямые парал-
лельные волоски, состоящие из двух параллельных клеток, сросшихся основаниями, расположены 
в основном по краю листа. Простые волоски длиной до 250 мкм. Вдоль жилок наблюдаются 
секреторные ходы, наполненные розовым содержимым .Рисунок 4.

Рис. 3. Листья липы. Простые параллель-
ные волоски. (Ув.х100).

Рис. 4. Листья липы. Головчатый волосок 
и кристаллы вдоль жилки. (Ув.х200).

Лист имеет дорсовентральное строение. Мезофилл состоит из одного ряда палисадной па-
ренхимы и двух-четырех рядов губчатой паренхимы Губчатая паренхима очень рыхлая, состоя-
щая из лопастных клеток, образующих аэренхиму, с друзами диаметром 8-29 мкм, реже с призмати-
ческими кристаллами оксалата кальция (длиной 4 - 37 мкм, шириной 4 - 21 мкм), особенно много-
численными вблизи жилок. Жилки включают коллатеральные закрытые проводящие пучки со 
спиральными трахеидами (со стороны флоэмы и ксилемы располагается склеренхима), име-
ющими кристаллоносную обкладку. На поперечном срезе, через главную жилку под эпидерми-
сом в паренхиме, видны клетки со слизью.

Эпидермис черешка состоит из вытянутых по длине черешка клеток (длиной 12 - 58 мкм, 
шириной 8 - 25 мкм): прямоугольных, веретеновидных и прямоугольно-веретеновидных с 
прямыми стенками. На поверхности встречаются очень редко аномоцитные устьица и че-
чевички, также редко встречаются головчатые волоски, такие же как на листе. 

На поперечном срезе под эпидермисом видны 3 - 5 рядов уголковой колленхимы, далее 
располагается паренхима с крупными клетками, содержащими слизь, а также клетками с 
друзами и кристаллами. Друзы диаметром 12 - 38 мкм, кристаллы длиной 2 - 33 мкм, шири-
ной 2 - 5 мкм. Ксилема расположена в виде сплошного кольца и представлена склеренхим-
ными клетками, трахеидами и сосудами. Над кольцом ксилемы заметны небольшие вкра-
пления флоэмы с лубяными волокнами с кристаллами оксалата кальция. Кроме того, не-
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большие участки флоэмы с лубяными волокнами и кристаллами наблюдаются с внутрен-
ней стороны кольца ксилемы, вблизи от первичной ксилемы. Паренхима сердцевины так-
же содержит кристаллы.

ВЫВОДЫ
Проведено микроскопическое исследование листьев липы. Выделены анатомо-

диагностические признаки, необходимые для характеристики подлинности. 
Установленные признаки охарактеризованы количественно и зафиксорованы на ми-

крофотографиях. 
Полученные результаты позволят достоверно проводить анализ подлинности листьев 

липы; обеспечат возможность разработки нормативной документации и внедрение дан-
ного вида растительного сырья в медицинскую и фармацевтическую практику в качестве 
самостоятельного лекарственного средства и совместно с цветками липы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Государственная фармакопея СССр: вып. 2. Общие методы анализа. Лекарственное 
растительное сырье/ МЗ СССР.- 11-е изд., доп. – М.: Медицина, 1989.- 400 с., ил.

Муравьева д.а. Фармакогнозия.- М: Медицина, 1995.- 560 С. 
Кортиков В.н., Кортиков а.В. Лекарственные растения. Энциклопедия.- М.: Рольф, 

Айрис-пресс, 1998.- 768 С.
Павлов Маннфрид. Энциклопедия лекарственных растений.- М.: Мир, 1998.- 467 С.
Государственная фармакопея СССр: вып. 1. Общие методы анализа. / МЗ СССР.- 11-е 

изд., доп. – М.: Медицина, 1987.- 386 с., ил.
Прозина М.н. Ботаническая микротехника.-М.:Высшая школа, 1960.- 206 С.
Фурст Г.Г. Методы анатомо-гистохимического исследования растительных тканей.- М.: 

Н., 1979.- 154 С.

УДК: 615.322:582.949.27:547.913
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     Приведены результаты сравнительного изучения видов тимьяна, произрастающих в 
различных районах Республики Башкортостан и установления связи между накоплением 
эфирного масла в траве тимьяна и условиями местообитания. 

Ключевые слова: виды тимьяна, трава, эфирные масла.

THE PARTICULARITIES OF THE ACCUMULATION OLEA AETHERA IN TYPE 
THYMUS, SPROUTING IN FLORA BASHKORTOSTANA
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In article are brought results of the comparative study type Thymus, sprouting in different 
region of the Republic Bashkortostan and determinations relationship between accumulation 
of the olea aethera in herbae Thymus and condition placesprouting.

Key words: type Thymus, herba, olea aethera.

Растения, содержащие эфирные масла, широко представлены в мировой флоре. Осо-
бенно богаты эфирными маслами растения тропиков, субтропиков, однако эфироно-
сы встречаются и в умеренном климате - в лесной, лесостепной, степной зонах. Ареал их 
очень разный. Род Тимьян (Thymus L.) относится к семейству губоцветные (Lamiaceae). Из-
вестно более 400 видов тимьяна, наиболее используемые - тимьян обыкновенный (Thymus 
vulgaris) и тимьян ползучий (Thymus serpillum). Трава тимьяна обладает антиоксидантным, 
антисептическим, противовоспалительным, отхаркивающим, спазмолитическим, седатив-
ным, противоглистным, гипохолестеринемическим действием [1,2]. Важную роль в форми-
ровании фармакологической активности растения играет содержащееся в траве тимьяна 
эфирное масло, в состав которого входят тимол, карвакрол, γ-терпинен, α-терпинеол, бор-
неол. Кроме того, трава тимьяна богата дубильными, горькими и смолистыми вещества-
ми, флавоноидами, органическими кислотами, тритерпеновыми соединениями. Изучен-
ные данные свидетельствуют о высокой вариабельности химического состава травы в за-
висимости от вида тимьяна, места и условий произрастания [3].

Целью настоящей работы явилось сравнительное изучение  накопления эфирных ма-
сел в некоторых видах рода Thymus L., произрастающих в различных районах и условиях 
местообитаний Республики Башкортостан. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектами исследования служили высушенные образцы сырья травы тимьяна, собран-
ные в различных районах Республики Башкортостан (РБ) в фазу цветения. В анализируе-
мых образцах определяли содержание эфирного масла путем перегонки с водяным паром 
(метод Гинзберга) в пересчете на воздушно-сухое сырье с учетом потери в массе при высу-
шивании сырья [4].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В Республике Башкортостан род тимьян представлен пятью видами: Т. ползучий (Thymus 
serpyllum L.), Т. Маршалла (Th. marschallianus Willd), Т. Талиева (Th. Тalievii Klok. et Schost.), 
Т. башкирский ( Th. baschkiriensis Klok. et. Schost.), Т. мугоджарский (Th. mugodzaricus 
Klok. et Schost). К наиболее распространенным относятся тимьян Маршалла и тимьян пол-
зучий [5]. 

Были изучены различные условия количественного определения эфирных масел в об-
разцах исследуемых объектов: навеска сырья, степень измельченности, время перегонки. 
При этом было установлено, что оптимальным режимом для количественного определения 
эфирных масел в различных видах тимьяна является: навеска – 30,0 г; измельченность сы-
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рья – 2 мм; время перегонки - 2 ч. При данных условиях экстракции выделялся максималь-
ный объем эфирного масла с характерными для него органолептическими свойствами. Ре-
зультаты сравнительной оценки содержания эфирного масла в исследуемых образцах тра-
вы тимьяна представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. 1- Ботанический сад (культивируемый вид), 2 - Учалинский район (Зауральская 
лесостепь), 3 - Буздякский район (южная лесостепь), 4 - Миякинский район (лесостепная 
зона), 5 - Абзелиловский район (равнинно-степная зона), 6 - Абзелиловский район (горно-
степная зона), 7 - Дюртюлинский район (равнинно-степная зона), 8 - Иглинский район (рав-
нинная лесная зона), 9 -  Альшеевский район (южная лесостепь), 10 - Илишевский район 
(лесостепь на северо-восточных отрогах), 11 - Зианчуринский район (горно-лесостепная 
зона), 12 - Туймазинский р-н (типичная лесостепь), 13 - Чекмагушевский р-н (южная лесо-
степь), 14 - Абзелиловский р-н (равнинно-степная зона).

Анализируя полученные результаты можно отметить, что содержание эфирного мас-
ла в растениях различных местообитаний варьирует в широких пределах. Максимальное 
накопление эфирного масла наблюдалось в образцах тимьяна Маршалла, собранного в 
Илишевском районе в условиях лесостепи на северо-восточных отрогах Бугульминско-
Белебеевской возвышенности, в траве тимьяна башкирского, произрастающего в  Абзели-
ловском районе (равнинно-степная зона, представленная ковыльно-разнотравной расти-
тельностью) и в образцах тимьяна Маршалла, собранного в Альшеевском районе в усло-
виях южной лесостепи на Прибельской увалисто-волнистой равнине. Минимальное содер-
жание эфирного масла отмечалось в образцах тимьяна Талиева, собранных в Буздякском 
районе на севере Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Учитывая это, дальнейшее 
более глубокое изучение химического состава травы тимьяна из различных районов фло-
ры Башкортостана представляет интерес. 
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ВЫВОДЫ

1. Проведена сравнительная оценка содержания эфирного масла в некоторых видах ти-
мьяна, собранных в различных районах Республики Башкортостан.

2. Выявлено, что максимальное накопление эфирного масла отмечалось в видах ти-
мьяна, произрастающих в южной лесостепи Илишевского, Абзелиловского и Альшеевско-
го районов.
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ПАВ — поверхностно-активное вещество
ПОЛ — перекисное окисление липидов
ПЦР — полимеразная цепная реакция
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