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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 надеем-
ся, что материалы, представленные на страницах нашего 
издания, будут интересны и полезны для представителей 
отечественного здравоохранения и фармацевтической от-
расли, 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 378.046.4:378.126

СТаТУС инТерПреТаЦии В еСТеСТВеннонаУЧноМ ПоЗнании и Меди-
ЦинСКоМ оБраЗоВании

о.е. Баксанский д.фил.н, профессор ГБОУ ВПО Первый Московский государственный меди-
цинский университет им. И.М. Сеченова, г. Москва, obucks@mail.ru 
М.а. Пилюгина Институт Философии РАН, г. Москва, infinitatis@gmail.com

также рост научного знания, обнаружили раз-
личие предметов и исследовательских подхо-
дов, применяющихся к естественным и гума-
нитарным наукам, что дало новый импульс 
для развития интерпретации, как метода этих 
наук. Опуская описание особенностей и усло-
вий интерпретации в естествознании, обра-
тимся к становлению методов интерпретации и 
как они складывались исторически. Новый ви-
ток в развитии искусства истолкования связан 
с идеей, выдвинутой Вильгельмом Дильтеем, 
который предложил разделить науки на науки 
о природе (где наличествует объяснение) и на-
уки о духе (т.е. «понимающие» науки). С этого 
момента, процедура истолкования рассматри-
вается уже не только, собственно, герменевти-
кой, но предстает как относительно самостоя-
тельная проблема в рамках тех или иных кон-
кретных наук (как наук о природе, так и наук о 
духе). Поэтому проблемой истолкования зада-
ются как представители гуманитарной сферы, 
так и естествознания. При этом исследователи 
начинают с того, что выстраивают демаркаци-
онные линии относительно методов интерпре-
тации, адекватных объектам естествознания, в 
отличие от социально-гуманитарных.

С возникновением различных дисциплин и 
с разграничением гуманитарного и естествен-
нонаучного знания меняется статус герменев-
тики. С одной стороны, она возвышается до 
уровня философской дисциплины , выдвигая 
собственные философские проблемы, состав-
ляющие герменевтическое поле анализа, и от-
вечая на философские вопросы, касающие-
ся бытия и познания. С другой стороны, герме-

В настоящее время проблема интерпрета-
ции в значительной степени вновь оказывается 
в поле зрения специалистов, особенно в кон-
тексте применения естественнонаучных мето-
дов в гуманитарном познании. В работе ана-
лизируются, в том числе, взгляды В.Дильтея, 
Ф.Шлейермахера.

Ключевые слова: интерпретация, гер-
меневтика, естественнонаучное знание, 
социально-гуманитарное знание, картина 
мира.

THE STATUS OF INTERPRETATION 
IN NATURAL-SCIENCE KNOWLEDGE 

AND MEDICAL EDUCATION

1O.E. Backsanskiy, 2M.A. Pilugina 
1I.M. Sechenov First Moscow State Medical 
University
2Institute of Philosophy Russian Academy of 
Sciences

The interpretation problem substantially ap-
pears again in sight of experts, especially in the 
context of application of natural-science meth-
ods in humanitarian knowledge. In work are an-
alyzed including V. Diltey’s, F.Shleyermakher’s 
views.

Key words: interpretation, hermeneutics, 
natural-science knowledge, social and humani-
tarian knowledge, world picture.

Изучение условий понимания, осуществля-
емое в процессе длительного развития фило-
софии в целом и герменевтики в частности, а 
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невтика всё чаще рассматривается как вспо-
могательная дисциплина, на которую опира-
ются такие науки, как история, юриспруден-
ция, психология, лингвистика. Именно в не-
драх этих дисциплин методологические нара-
ботки прошлого опыта герменевтического от-
ношения к тексту (событию, факту) оказыва-
ются вполне эффективными. Но при этом сами 
указанные дисциплины получают собственное 
развитие, выходя за рамки решения проблем 
интерпретации.

Основанием для различения специфики 
интерпретации, адекватной тем или иным гу-
манитарным наукам, является концепция ти-
пов рациональности, в которой проводит-
ся различие общих, или инвариантных и осо-
бенных черт в содержании познавательных 
идеалов и норм исследования, представлен-
ных описанием, объяснением, обосновани-
ем, доказательностью и организацией знаний. 
В этом случае общие черты определяют спец-
ифику научной рациональности, а инвариант-
ные характеризуют её исторические типы и их 
различия, оформленные в конкретных дисци-
плинах.

Обособление гуманитарных наук от есте-
ственных стимулирует потребность поиска их 
философских оснований, точно так же как эту 
цель ставят перед собой естественные науки. 
На этом уровне соединения философии и на-
учной теории в деле обоснования теоретиче-
ского научного знания особое место занимает 
проблематика интерпретации. Одновременно 
с этим объективным процессом связи филосо-
фии и науки, гуманитарное познание выходит 
на такой проблемный уровень своих конкрет-
ных исследований, который с необходимостью 
влечет за собой поиск философских основа-
ний. Философия становится причастной к раз-
работке проблематики интерпретации, но уже 
в контексте поиска оснований гуманитарного 
знания, что и происходит, наряду с расшире-
нием методологической базы философского 
анализа гуманитарной сферы знания.

Особое место среди гуманитарного на-
правления занимают социальные науки. Пер-
вое обособление социальных наук, вышед-

ших из недр философии, определение их на-
учного статуса, характеризуется как спорное. 
И этот спор касается, главным образом, усло-
вий применения к ним принципов рациональ-
ного познания, который произошел в рамках 
позитивизма и связан с именем Огюста Конта 
и его классической работой «Курс позитивной 
философии» (1830-1842). 

Согласно позитивистскому подходу, соци-
альные и гуманитарные науки должны пы-
таться приблизиться к естествознанию в поис-
ке истины, что возможно за счет использова-
ния методологии данной сферы. О.Конт фор-
мулирует единый закон развития наук, соглас-
но которому «каждая отрасль наших знаний 
последовательно проходит три различных те-
оретических состояния: состояние теологиче-
ское или фиктивное; состояние метафизиче-
ское или отвлеченное; состояние научное или 
позитивное» [1]. Тем самым Конт предвосхи-
щает идею эволюционного развития научно-
го знания и отдельных наук, которые прохо-
дят в своем становлении определенные эта-
пы (стадии, «состояния») развития. Такой под-
ход к развитию исследовательской рациональ-
ной деятельности учёного может быть приме-
нён как к естествознанию, так и к гуманитар-
ной сфере. Однако стоит отметить, что продол-
жал оставаться открытым вопрос статуса гума-
нитарных наук (наук о духе). Это касалось, пре-
жде всего, того факта, что научное познание 
ассоциировалось непосредственно с теорети-
ческим уровнем исследования, а теория рас-
сматривалась как исключительно насыщенная 
конкретной эмпирической базой и математи-
ческим аппаратом. Именно поэтому в качестве 
идеала и нормы научного исследования высту-
пало естествознание, и развитие знания ассо-
циировалось с математизацией как идеалом 
рациональности.

Таким образом, естествознание и, в осо-
бенности, математика представлялись в каче-
стве образцов научного знания, обеспечива-
ли его методологическое единство на основе 
той формы рациональности, которая реали-
зовывалась в математике. Так, американский 
исследователь Э.Гимбел, в качестве харак-
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терных особенностей позитивизма как осо-
бого философского и научного направления 
выделяет отказ его представителей от онтоло-
гии в пользу эмпирически-ориентированной 
эпистемологии и использование дедуктивно-
номологической модели научного объяснения 
[2]. 

По сути, данная методологическая позиция 
состоит в переносе внимания с сущности пред-
мета, как это делала, например, классическая 
античная философия, на то, что может быть 
познано и что может стать нам известно. Такая 
позиция в полной мере отвечает духу эмпи-
ризма, где познаваемое это то, что представ-
ляет собой только наблюдаемый круг явлений, 
объяснение которых принимает форму истин-
ных общих законов в сочетании с некоторыми 
заявленными начальными условиями. Тем са-
мым на первое место выдвигается эмпириче-
ски ориентированная исследовательская за-
дача. В результате, деятельность ученого в ка-
честве своей конечной цели, связана с форму-
лированием общих теоретических законов и 
положений. Здесь интерпретация оказывается 
уместной и осуществляется только в границах 
данных задач. 

В этих условиях актуальность приобрета-
ют не только вопросы участия интерпретации в 
научном теоретическом познании, но и харак-
тера интерпретации как метода познания и его 
значения для развития позитивных наук. Из 
установки на наблюдаемость и эмпирическую 
проверяемость изучаемых фактов следует уве-
ренность в истинности (достоверности) полу-
ченных данных и знаний, вытекающих из этих 
наблюдений. Это знание характеризуется как 
объективное и ценностно-нейтральное. Одна-
ко при всей позитивности его оценок, в нём 
не учитываются субъективные и ценностные 
характеристики полученного результата ис-
следования, да и самого процесса познания, 
что, в конечном итоге, не отвечает принципам 
интерпретации, которые всегда субъективно-
оценочные и ценностно-ориентированные. 
Другими словами, позитивистская методоло-
гия ограничивает участие интерпретативной 
деятельности ученого, исключает любые субъ-

ективные оценки из позитивного знания. 
Такой подход обусловлен тем обстоятель-

ством, что основным и предпочтительным ме-
тодом познания предстает эксперимент, ре-
зультаты которого самоочевидны в такой мере, 
в какой они опираются на эмпирическую базу 
той или иной науки. При этом сами эти резуль-
таты не зависят от убеждений, предпочтений, 
ценностных или иных установок эксперимен-
татора. В случае, когда наблюдения являются 
неопределенными и требуют дополнительной 
и сознательной интерпретации со стороны ис-
следователя, они считаются сомнительными. 
Основанием для воспроизводимости экспери-
мента как источника научного знания при та-
ком подходе оказывается независимость его 
результатов от субъекта и способа наблюде-
ния. 

Однако наличие субъективного фактора в 
исследовании предполагает использование 
интерпретации, что как раз и отвечает эволю-
ционному взгляду на процесс развития науч-
ной теории и науки в целом. 

Кроме того, в рамках позитивизма своео-
бразно решалась и проблема теоретического 
статуса гуманитарных, социальных наук. Опре-
делённый позитив, касающийся перспектив 
развития социо-гуманитарной сферы, обозна-
чил Огюст Конт. Предлагая стадийную концеп-
цию развития науки, он использует её в каче-
стве основания для формулирования социаль-
ной сферы познания. Более того, он выдвига-
ет специальную дисциплину – социологию. И 
хотя Конт не отвергает само философское зна-
ние, но противопоставляет негативной фило-
софии позитивную социологию, понимая по-
следнюю как «социальную физику». Это зна-
чит, что позитивная социология, как и любая 
другая позитивная наука, должна быть доказа-
тельной и ценностно-нейтральной, т.е. резуль-
таты и методы исследования должны быть сво-
бодны от любых личных предпочтений самого 
учёного.

 В иерархии научного знания, предложен-
ной Контом, социология занимает высшее ме-
сто, считается самой сложной дисциплиной и 
поэтому должна опираться на уже оформив-
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шиеся позитивные науки с развитой теорети-
ческой базой. Таковыми являются: матема-
тика, физика, химия, биология – именно они 
рассматриваются как образцы рационально-
сти. Исходя из этой установки, Конт формули-
рует основные положения социологии как по-
зитивной науки:

1) Социальные явления (события) каче-
ственно похожи на природные явления, сле-
довательно, являются однотипными по своей 
сущности и форме;

2) Методы социального познания (наблю-
дение, эксперимент, моделирование, анализ 
и синтез, аналогия и гипотеза и т. п.) однотип-
ны с методами естественнонаучного познания, 
соответственно можно перенести последние 
на анализ социальных явлений: социального 
поведения, социальных связей и отношений, 
организаций и институтов и т. п.;

3) Задача социологии состоит в выработке 
системы теоретических положений, которые 
эмпирически обоснованы.

Такой подход к социологии предполагал 
возможность не только описания и объясне-
ния явлений социального характера, но и до-
пустимость использования этого знания для 
социальных предсказаний и даже для постро-
ения социальных прогнозов. 

Примерно в то же самое время, когда по-
зитивисты пытались подвести весь массив че-
ловеческого знания под концептуальное и ме-
тодологическое основание естественных наук, 
немецкий философ Вильгельм Дильтей поста-
вил перед собой задачу установления и обо-
снования независимого статуса наук о чело-
веке как наук о духе, чтобы придать им мето-
дологическое равенство с естественными дис-
циплинами. Его позиция сводилась к тому, что 
философия не должна представлять собой 
лишь абстрактную, умозрительную и оторван-
ную от человека метафизику. Не должна она 
заниматься и только лишь обобщением дан-
ных, полученных естественными науками, те-
ряя в них свою традиционную мировоззрен-
ческую проблематику. Именно поэтому объ-
ектом философии, по Дильтею, должна быть 
жизнь во всём многообразии её проявлений. 

При этом важно, что жизнь философ наделяет 
такими характеристиками, как всеобъемлю-
щая, творящая из себя все новые формы духа 
и нуждающаяся в понимании, как себя, так и 
своих порождений, результатов деятельности.

Сознание человеком мира предполага-
ет и его освоение, происходящее в акте непо-
средственного жизненного опыта, в акте пе-
реживания. Как можно заметить, в понима-
нии «жизни» присутствует психологическая 
составляющая, на этот аспект указывает вво-
димое им понятие «непосредственного пере-
живания». Наряду с этим в понимании жиз-
ни присутствует элемент жизни прошлого, по-
нимаемого Дильтеем как духовный мир людей 
культурно-исторического прошлого. Этим объ-
ясняется то, что объектом изучения у Дильтея 
выступает духовный мир человека, рассматри-
ваемый как ряд взаимосвязанных форм про-
явления сознания – философского знания, 
религии, искусства – именно в них наиболее 
ярко объективируется творческая сущность 
прошлого опыта, минувших эпох. Тем самым, 
являясь «науками о человеке», «науки о духе» 
нацелены на познание и понимание сути чело-
веческой деятельности, раскрывающейся в её 
многообразных духовных продуктах. Поэтому 
познание направленно на рассмотрение лю-
бых элементов и любых проявлений человече-
ских знаний, вплоть до событий истории и фи-
лософских трудов. 

Центральным философским понятием у 
Дильтея выступает понимание в форме «по-
нимания себя». Понимание себя способствует 
наступлению понимания других людей и вза-
имопонимания, благодаря этому люди спо-
собны осознавать некую существующую меж-
ду индивидами и разнообразными духовны-
ми формами общность (смысловую, ценност-
ную, содержательную), которая, и приводит к 
пониманию того, что Дильтей обозначил как 
«объективный дух». В дальнейшем такая объ-
ективизация субъективного духа в чувствен-
ном мире получит новое философское осмыс-
ление, в частности, в концепции интерсубъек-
тивности, развиваемой, например, современ-
ными отечественными философами. 
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Изучая жизненное творчество как искус-
ство понимания любых проявлений жизни, 
главным образом, зафиксированных в пись-
менных источниках, Дильтей закономерным 
образом признаёт необходимость опираться 
на герменевтику, которую он понимает и как 
искусство интерпретации и как способ адек-
ватного понимания внутреннего мира чело-
века, его переживаний. Поэтому герменев-
тика, согласно Дильтею, требует от философа 
воспринимать исторические события как соб-
ственные и переживаемые события, что, по 
его убеждению, способствует возникновению 
картин истории. Причем их может быть столь-
ко, сколько людей будут способны их пережи-
вать. 

Для обоснования гуманитарных наук Диль-
тей использовал традицию герменевтического 
анализа применительно к гуманитарной сфе-
ре, что способствовало процессу развития гер-
меневтической теории, её переходу от частной 
методологической концепции к общенаучной 
герменевтической концепции, объясняющей 
с единых герменевтических позиций процес-
сы организации знания в сфере «духа». Выяс-
няя мировоззренческие корни герменевтики 
и используя понятие «наука» в отношении не-
которых направления гуманитарного знания, 
Дильтей, в частности, пишет: «филология удо-
стаивается званию науки благодаря лишь сво-
ему философскому духу» [3]. Именно филоло-
гия, история и философия, согласно Дильтею, 
сплавляются в одну единую сферу, организуя 
духовный опыт исследования прошлых жиз-
ненных проявлений, переживаний человече-
ского духа, составляя основу наук о духе. В 
дальнейшем его работа по обобщению герме-
невтического методологического опыта оказа-
ла влияние на формирование философской 
герменевтики как самостоятельной дисципли-
ны. 

Итак, процесс развития научного знания 
показывает, что в условиях распространения 
позитивизма, нацеленного на объяснение эм-
пирически подтверждаемых явлений и про-
цессов, в поле зрения исследователей попа-
дает сам человек и связанная с ним гумани-

тарная проблематика, а также множественные 
социально-культурные аспекты, нуждающие-
ся и в объяснении и в понимании. Специфи-
ка предметной направленности гуманитарно-
го знания не могла быть ограничена исключи-
тельно применением к ним методов позитив-
ных, точных наук, на что и обращал внимание 
Дильтей. Он полагал, что научное познание не 
исчерпывается познанием мира природы, по-
мимо него необходимо исследовать так назы-
ваемый духовный мир, который раскрывает-
ся опосредованно, через постижение смысла 
объектов духовного мира, в том числе, через 
символически опосредованные практики по-
знания и интерпретации (символов, текстов, 
артефактов культуры и т.д.). Поэтому цель гу-
манитарных наук состоит в обосновании этой 
сферы научной деятельности. 

Особое значение Дильтей уделяет таким по-
нятиям как жизненный опыт или мир (Erlebnis) 
и понимание (Verstehen). Жизненный опыт 
представляет собой субъективный, психологи-
ческий источник любого опыта, понимаемого 
как некий эмпирический потенциал человека, 
его интеллектуальной деятельности, результа-
ты которого формулируются и получают кон-
цептуальное оформление и, прежде всего, со-
гласно Дильтею, в понимании. 

Таким образом, любые духовные сущно-
сти как «проявления жизни», не существуют 
независимо от человека, его творческой дея-
тельности, его переживаний и его понимания 
(понимание себя и другого). Человек не толь-
ко познает, но и производит духовные ценно-
сти, поэтому способы освоения духовной сфе-
ры и познания должны отличаться от спосо-
бов, принятых в естественных науках, которые 
нацелены на освоение и познание конкрет-
ных объектов и процессов природы. В силу 
этого, методология наук о человеке была при-
звана обнаружить, выявить и описать факты, 
которые составляют так называемый жизнен-
ный мир человека (например, его жизненный 
опыт, его когнитивные особенности, историче-
ские, культурные и иные реалии), делающие 
возможным историческое понимание того, что 
стоит за понятием жизненного мира человека. 
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Ученый, занимаясь историей и погружа-
ясь в исторический контекст той или иной эпо-
хи или культуры, должен использовать различ-
ные гипотезы, в том числе учёный неизбежно 
включает свой собственный интуитивный жиз-
ненный опыт, пытаясь совместить различные 
гипотезы с целью сравнения эффективности 
каждой из них. При этом идеи, догадки, часто 
полученные интуитивным путем, например, 
исходя из жизненного опыта, наряду с опорой 
на сравнительный метод анализа, позволяет 
непристрастно оценить эти гипотезы, пересмо-
треть их и т.д., и тем самым обеспечить объек-
тивность всего исследования. Такова, в общих 
чертах, методология исторического познания, 
которую выдвигает Дильтей и в отношении по-
нимания методологии наук о духе в целом. 

Принцип конгениальности, непредвзя-
тость, сравнение различных гипотез – всё это 
обеспечивает критический и своеобразный 
эмпирический уровень исследования наук о 
духе, что, в конечном итоге, способствует улуч-
шению первоначальной гипотезы и оформле-
нию научных теорий гуманитарных дисциплин. 

Дильтей был первым, кто применил герме-
невтику и её методологию для обоснования 
наук о духе и понимания человеческой жиз-
ни в её историческом, психологическом и цен-
ностном смысле, рассмотрения существова-
ния как философской категории. 

Отличительной особенностью гуманитар-
ного познания и предмета гуманитарного ис-
следования, представленного, например, в 
виде конкретного исторического, социаль-
ного или психологического события или фак-
та, является, во-первых, то, что такой пред-
мет дан как нечто целое, неотделимое от са-
мого наблюдателя, исследователя. Во-вторых, 
предмет гуманитарного исследования, на ко-
торый направленно наше познание (истори-
ческий факт, социальное событие, психологи-
ческий феномен) находится в состоянии дина-
мики, изменении. Это обуславливает необхо-
димость учитывать личные установки самого 
исследователя, его интуицию и другие когни-
тивные особенности личности. В связи с этим 
становится ясным разница между объяснени-

ем, как методом (идеалом и целью) естествен-
ных наук, и пониманием в гуманитарных дис-
циплинах. Именно понимание выходит за рам-
ки когнитивного свойства и становится целью 
гуманитарных дисциплин. Согласно Дильтею, 
основанием такого подхода к гуманитарным 
наукам как раз и является деятельное творче-
ское участие так называемого (им) внутренне-
го жизненного опыта. 

Напомню, что для наук о природе характер-
но описание и объяснение фактов, выявление 
общих закономерностей, вплоть до формули-
рования законов, в то время как для наук о 
духе свойственно и даже необходимо приме-
нение интерпретационных методов, обеспе-
чивающих наступление понимания. Обращая 
внимание на их значение, В.Дильтей видел в 
систематезированной и объективной интер-
претации отличительный методологический 
признак наук о человеке в целом. Более того, 
истолкованию придается наиболее общее зна-
чение не только для целей понимания как фе-
номена когнитивного свойства, характерного 
для человека, но и как сопряженного с поис-
ком истин гуманитарного характера, т.е. в сфе-
ре гуманитарных наук. Интерпретация при-
ближает нас к пониманию и наоборот, пони-
мание обеспечивает возможности интерпре-
тации. Не случайно, и то, как Дильтей оценива-
ет это соотношение. «Понимание и истолкова-
ние, — пишет Дильтей, — это метод, использу-
емый науками о духе. Все функции объединя-
ются в понимании. Понимание и истолкование 
содержат в себе все истины наук о духе. Пони-
мание в каждой точке открывает определен-
ный мир» [4]. Такая оценка соотношения пони-
мания и интерпретации выводит нас не только 
к оценке эффективности герменевтического 
метода, принимаемого в качестве основного 
для гуманитарных наук, но и указывает на воз-
можность получения истинного знания посред-
ством интерпретации и при этом подчеркивает 
возможность обладания истинным знанием в 
гуманитарной сфере. Эта идея, которую мы об-
наруживаем в трудах Дильтея, во многом опе-
режает своё время, поскольку философ усма-
тривает специфику гуманитарного познания и 
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его методов, и намечает тем самым перспекти-
вы развития гуманитарных наук в их предмет-
ной и проблемной парадигме. 

Возвращаясь к характеристике подхода, 
предложенного позитивистами, в их сравне-
нии с представителями философии жизни, в 
частности, с Дильтеем, нельзя не обратить вни-
мание на тот факт, как представители этих раз-
ных философских направлений определяют 
научное знание, направления его развития и 
специфику применяемых методов, противопо-
ставляя естественнонаучные и интерпретатив-
ные методы. 

Итак, рассмотренные подходы использу-
ют кардинально противоположные эпистемо-
логические и методологические установки. 
Подход позитивистов выдвигает идеал научно-
го знания как доказуемого и объективного, в 
то время как подход представителей филосо-
фии жизни с их тяготением к психологизму и 
субъективизму в их концептуальном значении 
рассматривают понимание в качестве структу-
ры духа. Высший тип понимания предполага-
ет постижение всей исторической объектива-
ции, но получить полное объективное знание в 
этой сфере трудно, практически невозможно, 
и здесь, по мнению Дильтея, да и всех предста-
вителей философии жизни, необходим поиск 
новых подходов, таковым как раз и является 
герменевтическая интерпретация как метод 
наук о духе или гуманитарных наук. 

Герменевтический метод рассматривается 
как способ, приближающий нас к естествен-
нонаучному познанию. Герменевтический ме-
тод отчасти соответствует объективной мето-
дологии естественных наук, в той мере, что 
он всегда обращен к определенному внешне-
му материалу как источнику исследования а, с 
другой стороны, он напоминает и даже чем-то 
сродни художественной интуиции. Этот метод 
направлен на интерпретацию исторического 
мира, рассматриваемого в качестве «истории 
духа», причем последняя предстаёт в виде сво-
еобразного текста, который как раз и подле-
жит расшифровке, или интерпретации. Пони-
мание, наступающее в результате интерпрета-
ции, есть встреча с текстом, воспринимаемая, 

как встреча с историей. Поэтому интерпрета-
тивная деятельность как субъективная – это 
встреча и с другими и с самим собой, что, как 
раз, и характеризует этот вид деятельности как 
проявление конгениального понимания. 

Таким образом, упор на индивидуальные 
аспекты решения проблемы интерпретации, 
подчеркивая творческий характер процесса 
познания, ориентация на поиск конкретных 
когнитивных характеристик интеллектуаль-
ной деятельности и т.д. – всё это стимулирова-
ло как развитие общей методологии исследо-
вания гуманитарных дисциплин, так и уточне-
ние её частных проявлений (частных методов) 
в конкретных гуманитарных науках.

С развитием научного знания и разделени-
ем наук на естественнонаучные и гуманитар-
ные появилась необходимость в оценке спец-
ифики методологической базы каждого из 
этих направлений. Так, получила актуальность 
задача уточнения предметной и методологи-
ческой базы социологии. Эта дисциплина ин-
тересна тем, что она оказалась на пограничье 
между естествознанием и гуманитарной сфе-
рой. В этом смысле она представлялась наи-
более спорной в отношении использования 
конкретных научных методов, в частности, ма-
тематических, статистических, и др., что дела-
ет уместным характеристику и рассмотрение 
социологии как строгой науки. Однако как бу-
дет показано, это положение социологии нуж-
дается в корректировке, в частности, в связи 
с уточнением приемлемых методов. Для этой 
цели далее будет рассмотрена социологиче-
ская концепция, сформулированная Максом 
Вебером. 

Макс Вебер интересен тем, что впервые 
делает попытку совместить позитивистский 
взгляд на науку и тот подход, который отстаи-
вали представители философии жизни, под-
черкивая значение субъективного характера 
познавательной деятельности и его ценност-
ной составляющей. Вебер разделяет позицию 
позитивистов, принимая идею о причинно-
сти и ценностной нейтральности социальных 
дисциплин. Кроме того, он признает социаль-
ное поведение полноценным и равноправным 
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предметом науки и настаивает на том, что изу-
чение социального поведения как динамично-
го объекта, тем не менее, в целом не снижает 
научный статус самой социологии как относи-
тельно строгой науки и не ущемляет статус её 
методологии. 

Так, современный американский философ 
Э.Гимбел отмечает, что М.Вебер соглашается с 
преобладанием количественных и точных ме-
тодов при исследовании естественных наук, 
тогда как науки о человеке больше тяготеют к 
качественным, психологическим и духовным 
(Geistig) аспектам изучаемых явлений [2].

 Однако такое разделение не является аб-
солютным, принципиальным и необходимым, 
поскольку «естественные науки <…> также 
не могут обойтись без качественного аспек-
та: с другой стороны, и в нашей специально-
сти бытует мнение, что <…> явление товарно-
денежного обращения допускает примене-
ние количественных методов и поэтому может 
быть постигнуто с помощью законов» [5]. 

Таким образом, М.Вебер указывает на не-
обходимость разделять сферы научного по-
знания, и настаивает на том, что «науки о че-
ловеке» могут использовать (и используют) 
методы, принимаемые в естественных нау-
ках. Сама по себе эта идея не кажется ориги-
нальной на первый взгляд. Однако Вебер – это 
один из первых мыслителей, который указыва-
ет на возможность совмещения различных ме-
тодологий, предвосхищая тем самым междис-
циплинарный подход в гуманитарных науках. 
В частности, это касается его определения со-
циального закона, в котором объединены ин-
терпретация и причинно-следственные связи. 
Законы в понимающей социологии являют со-
бой «подтвержденную наблюдением типиче-
скую вероятность того, что при определенных 
условиях социальное поведение примет такой 
характер, который позволит понять его, исхо-
дя из типических мотивов и типического субъ-
ективного смысла, которыми руководствует-
ся действующий индивид» [5]. Вебер отмеча-
ет, каким образом науки о человеке могут ис-
пользовать методологический аппарат есте-
ствознания. В своей понимающей социологии 

М. Вебер объединяет эти методологические 
установки относительно понимания в науках о 
духе. 

Так, он считает, что социология должна 
стремиться к пониманию смысла действия, ис-
ходя из которого, она может построить фор-
мальные модели или сформулировать идеаль-
ные типы действий на основе сравнительного 
метода исследований, широко используемо-
го в естествознании. Вслед за Дильеем, Вебер 
признает, что в центре внимания социологии 
должен быть человек, индивид, его ценност-
ные установки, его духовный мир, его поведе-
ние и деятельность. При этом социология учи-
тывает приоритеты именно этих категорий над 
понятием «общество в целом», поскольку дея-
тельностные аспекты проявления жизни чело-
века в обществе как раз и составляют предмет-
ную сферу социологии. 

В основании построения системного зна-
ния социальных процессов, лежит логика и 
правила аргументации, благодаря которым 
обеспечивается понимание и предотвраще-
ние крайнего субъективизма. При этом Ве-
бер не отвергает значение здравого смысла, 
поскольку именно здравый смысл содержит в 
себе «логику», которая способствует понима-
нию (и взаимопониманию). Особое значение 
Вебер придаёт ценностям, которые предстают 
как регулятивы, т.е. идеи, которые регулируют, 
направляют социальное поведение в опреде-
ленный исторический период. И они действу-
ют в рамках определенной культурной тради-
ции. В качестве примера регулятивной функ-
ции ценностей Вебер рассматривает ценности 
религии протестантизма.

В целом следует подчеркнуть, что введе-
ние в социологию ценностной индивидуаль-
ной составляющей как первостепенной, изме-
няет рассмотренное ранее представление о 
социальном знании, высказанного О.Контом. 
Вслед за ним Вебер оставляет за социологи-
ей возможность описания событий и явлений. 
Однако при этом он заменяет объяснение по-
ниманием, и отвергает любую возможность 
предсказаний будущих событий в социальной 
сфере в силу довлеющей роли субъективного 
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фактора. Для него субъект (его понимание со-
циальных событий) оказывается первостепен-
ным в оценке этих событий. Отсюда – понима-
ющая социология как её характеризуют иссле-
дователи. 

Таким образом, М.Вебер осуществил по-
пытку преодолеть пропасть между объяснени-
ем и пониманием, как несовместимых мето-
дов познания гуманитарной сферы. Он наста-
ивал на том, что объективное эмпирическое 
знание в социологии возможно и оно эффек-
тивно. Но поскольку это знание имеет субъ-
ективный характер, то оно не может не вклю-
чать понимание, которое возникает исходя из 
человеческих интересов и ценностей. Такая 
идея как раз позволяет характеризовать соци-
ологию Вебера как понимающую. Этот вывод 
важен нам для того чтобы показать эволюцию 
взглядов философа на процесс организации 
знания в его последовательном разделении на 
гуманитарное и естественнонаучное и выбор 
методологии. И хотя М.Вебер не выдвигает 
особых методологических требований, каса-
ющихся вопросов интерпретации, его попытка 
соединить методологию объяснения и пони-
мания представляется весьма перспективной. 

Таким образом, история герменевтики и 
её методологии, рассмотренная с точки зре-
ния разделения наук о природе и наук о духе, 
позволила выявить подлинный научный статус 
самого герменевтического метода, который в 
дальнейшем явился важным основанием для 
развития методологии философской интер-
претации. Изучение условий понимания как 
такового, а также рост научного знания, обна-
ружили различие предметов и исследователь-
ских подходов, применяющихся к естествен-
ным и гуманитарным наукам, что дало новый 
импульс для развития интерпретации, как 
основного метода гуманитарных наук. 

Как было показано, вклад В.Дильтея состо-
ит в том, что он вывел герменевтику на совре-
менный философский уровень. При этом он 
заложил основы целого направления – фило-
софию жизни, идеи которой дали толчок для 
развития, как самой философии, так и для 
конкретизации её отдельных концептуальных 

построений. В частности, касающихся теории 
человеческой жизни и существования. Фило-
софия жизни - направление западной евро-
пейской философской мысли, которое сложи-
лось в конце XIX в. в Германии и получило из-
вестность к середине XX в. Это направление 
представлено именами: Ф.Ницше, В.Дильтей, 
Г.Зиммель, О.Шпенглер, А.Бергсон и др. В тру-
дах этих философов жизнь рассматривает-
ся как универсальный принцип мирозднания, 
охватывая одновременно проблемы бытия, 
познания и ценностей.

В дальнейшем понятия «жизнь», «суще-
ствование» получают собственное философ-
ское освещение и собственный теоретический 
статус (например, в биофилософии, в теории 
сложности). Однако для целей данного иссле-
дования интересно то, как происходило разде-
ление научного знания и каково участие мето-
дологии интерпретации в каждом из них. Кро-
ме того, важна и та оценка, которую дают фи-
лософы предшествующему опыту исследо-
ваний в этой сфере. Так, согласно Гадамеру, 
«Дильтей расширил герменевтику до органо-
на наук о духе» [6]. Более того есть основания 
утверждать, что подход В.Дильтея явился важ-
ной эпистемологической предпосылкой онто-
логического поворота в герменевтике и тео-
рии интерпретации, который произошел в XX 
веке и связан с именами М.Хайдеггера, Г.-Г.Га-
дамера, П.Рикёра.

В этом контексте интересно обратиться и к 
Фридриху Шлейермахеру, также занимающе-
гося герменевтической проблематикой. 

Шлейермахер первым указал на возможно-
сти герменевтики с точки зрения универсаль-
ности её отдельных положений и методов. Бо-
лее того, он призывал философов направить 
свои усилия на то, чтобы сформулировать со-
гласованную концепцию универсальной гер-
меневтики, которая не зависит от предмета на-
уки и даже от типа основного контекстуально-
го материала, на который опирается истолко-
ватель (таких, например, как Библия или древ-
ние тексты). Он делает попытку расширить гер-
меневтику относительно понимания лингви-
стических значений в целом. 
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Предметом герменевтики, понимае-
мой уже как искусство истолкования, для 
Ф.Шлейермахера являются, прежде всего, 
тексты-памятники, т.е. тексты, которые отде-
лены от исследователя большой временной, 
исторической, культурной, языковой дистан-
цией. Он формулирует задачу понимания дру-
гих культур. Однако понимание других куль-
тур не является чем-то само собой разумею-
щимся, поскольку эта работа предполагает от-
крытость к осознанию того, что то, что кажет-
ся рациональным, истинным или последова-
тельным (ясным) может оказаться глубоко не-
известным исследователю. Эта открытость воз-
можна только в той мере, в какой интерпрета-
тор систематически изучает наши собственные 
герменевтические предрассудки. И здесь сле-
дует пояснить, что предрассудки у Шлейерма-
хера не несут негативного значения, но указы-
вают на наличие в понимании человека уже 
некоторого знания, которое используется в ка-
честве опоры в деле понимания. Это предпо-
лагает не просто наличие предзнания, пред-
мнения, но само это предзнание нуждается в 
постоянном обогащении, наполнении. Поэто-
му целью интерпретации, по Шлейермахеру, 
является устранение «барьера» непонимания. 
Процесс перехода от непонимания к предзна-
нию и от предзнания к пониманию осущест-
вляется в результате интерпретации. 

Кроме того, Шлейермахер продолжает тра-
дицию различения субъективно-интуитивного 
и исторического. Он пишет: «Воссоздать субъ-
ективно исторически – значит познать, каким 
образом речь дана как душевное состояние, 
субъективно интуитивно – значит предвидеть, 
как мысли, заключенные в неё, действуют в го-
ворящем, и воздействуют на него в дальней-
шем, без учёта того и другого непонимание не-
избежно» [7].

Процедура истолкования начинается с про-
думывания и выбора правильных методов, 
с помощью которых может быть понят смысл 
данного текста. Искусство понимания как раз 
и состоит в умении выбрать нужный метод, ко-
торый эффективен как к тексту, так к чужой 
речи. Шлейермахер выделяет два типа пости-

жения смысла текста – грамматическую интер-
претацию, предметом которой является объ-
ективная сторона речи, анализ текста как ча-
сти определенной лексической системы и пси-
хологическую интерпретацию. Такая деятель-
ность предполагает выявление субъективной 
стороны того или иного памятника письменно-
сти и культуры, который рассматривается как 
продукт творчества конкретного индивида. 
Этот подход предполагает расширение поля 
герменевтического анализа за счет выявления 
индивидуального стиля автора текста, включе-
ние субъективно интуитивного в процедуру по-
нимания. 

Выделенные Шлейермахером виды интер-
претации совершенно равнозначны и взаимо-
дополняемы. Однако это не мешает преобла-
данию одного вида интерпретации над другим 
в том или ином конкретном случае, если это 
необходимо. 

Современный отечественный философ 
В.Г.Кузнецов систематизирует принципы и ме-
тоды, на которые опирается Ф.Шлейермахер в 
осуществлении интерпретации. Это: принцип 
единства грамматической и психологической 
интерпретаций; принцип диалогичности гума-
нитарного мышления; принцип зависимости 
понимания от знания внутренней и внешней 
жизни автора произведения; метод перевода 
интерпретатором бессознательного пласта из 
жизни автора в план знания; принцип диалек-
тического взаимодействия части и целого при 
понимании текстов (герменевтический круг); 
принцип сотворчества (конгениальности) ав-
тора и интерпретатора; метод построения ин-
терпретирующих гипотез, основывающихся на 
предварительном понимании [8].

В целом следует констатировать, что 
Ф.Шлейермахер использовал и развивал име-
ющуюся к тому моменту методологию интер-
претации, что в итоге привело к формирова-
нию цельной, согласованной концепции гер-
меневтики. 

 Итак, стоит отметить, что практика истолко-
вания продолжала применяться в богословии, 
которое наряду с традиционными принципа-
ми истолкования, стала использовать специ-
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альные методы. Вместе с тем, формировались 
конкретные дисциплины для которых пробле-
ма истолкования была актуальной, следова-
тельно, появилась необходимость в развитии 
специальных методов, адекватных объекту 
этих дисциплин, например, таких как, история, 
юриспруденция, психология, лингвистика. Ко-
нечно, нельзя забывать, что наиболее длитель-
ную историю имеет филология, поэтому фило-
логический аспект интерпретации, предпола-
гающий правильное использование понятий, 
терминов, слов конкретного языка для про-
яснения смысла не теряет свою актуальность, 
выступая в качестве грамматического подхо-
да (или метода). Наряду с этим продолжается 
изучение понимания как феномена, различ-
ных условий понимания и взаимопонимания, 
формируется и уточняется в каждом отдель-
ном случае методология интерпретации, ко-
торая формируется в связи с ростом научно-
го знания. Вместе с разделением наук на нау-
ки о природе и науки о духе, выдвинутое Виль-
гельмом Дильтеем, начинается новый виток в 
развитии искусства истолкования. Истолкова-
ние рассматривается уже не только герменев-
тикой, но предстается как относительно само-
стоятельная проблема. О проблеме истолкова-
ния заявляют как представители гуманитарных 
наук, так и естественных. При этом исследова-
тели начинают с того, что выстраивают демар-
кационные линии относительно методов ин-
терпретации, адекватных объектам естествоз-
нания, в отличие от социально-гуманитарных.

C этой точки зрения задачу диагностики в 
области медицины можно поставить как на-
хождение зависимости между симптомами 
(входными данными) и диагнозом (выходны-
ми данными). Для реализации эффективной 
организационно-технической системы диагно-
стики необходимо использовать методы гер-
меневтики. Целесообразность такого подхо-
да подтверждает анализ данных, используе-
мых при медицинской диагностике, который 
показывает, что они обладают целым рядом 
особенностей, таких как качественный харак-
тер информации, наличие пропусков данных; 
большое число переменных при относитель-

но небольшом числе наблюдений. Кроме того, 
значительная сложность объекта наблюдения 
(заболеваний) нередко не позволяет постро-
ить даже вербальное описание врачом про-
цедуры диагноза. Интерпретация медицин-
ских данных, полученных в результате диагно-
стики и лечения, становиться одним из серьез-
ных направлений исследований. При этом су-
ществует проблема их корректной интерпрета-
ции, инструменты которой рассматривались в 
этой статье. 
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Актуальной задачей фармацевтического 
анализа является разработка фармакопейных 
стандартных образцов, которые необходимы 
при использовании физико-химических мето-
дов контроля качества лекарственных средств. 
Стандартизацию нового оригинального дипеп-
тидного атипичного нейролептика – дилеп-
та – проводят физико-химическими методами 
(ТСХ – тонкослойная хроматография, ВЭЖХ – 
высокоэффективная жидкостная хроматогра-
фия). Показано, что метод ТСХ применим для 
идентификации и первичной оценки чистоты. 
Метод ВЭЖХ характеризуется большей специ-
фичностью, чувствительностью и информатив-
ностью. Проведенные исследования позволи-
ли выбрать одну опытную партию дилепта для 
разработки ФСО, которая стандартизована по 
показателям «подлинность» и «посторонние 
примеси».

Ключевые слова: фармакопейные стан-
дартные образцы, стандартизация, ТСХ, ВЭЖХ, 
подлинность, посторонние примеси.

USE OF CHROMOTOGRAPHIS 
METHODS IN THE ANALYSIS OF 

FOREIGN IMPURITIES DURING THE 
DEVELOPMENT OF PHARMACOPOEIA 

REFERENCE STANDSRDS

1V.I. Gegechkori, 1O.Yu. Shchepochkina, 2B.M. 
Pyatin, 2L.N.Grushevakaya
1I.M. Sechenov First Moscow State Medical 
University, Moscow
2State Foundation Research Institute of 
Pharmacology, Russian Academy of Medical 
Sciences, Moscow

 
Development of pharmacopoeia reference 

standards necessary for implementation 
of modern physicochemical methods of 
pharmaceutical quality control is a vital task for 
the pharmaceutical industry. It is demonstrated 
that chromatographic methods (TLC, HPLC) are 
suitable for standardization of pharmacopoeia 
reference standards. HPLC is the most sensitive 
and specific method of evaluation of purity of 
trial series of the Dilept substance. 
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В настоящее время широкое развитие и 
применение получили физико-химические 
методы анализа лекарственных средств, та-
кие как ИК, УФ-спектрофотометрия, атомно-
адсорбционная спектрометрия (ААС), газожид-
костная хроматография (ГЖХ), ВЭЖХ. При изу-
чении ведущих Фармакопей, а также зарубеж-
ной нормативной документации, можно сде-
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лать выводы о преимущественном использова-
нии именно физических и физико-химических 
методов анализа в контроле качества ЛС. При 
проведении исследований вышеуказанными 
методами необходимо использовать стандарт-
ные образцы лекарственных препаратов, по-
зволяющие провести сравнение характеристик 
образца, поступившего на анализ, и стандарта, 
имеющего точно описанные свойства [1]. 

Основной задачей фармацевтической от-
расли на настоящий момент является создание 
фармакопейных стандартных образцов. Разра-
ботка и производство любого стандартного об-
разца, является дорогостоящим и крайне за-
труднительным процессом, который требует 
проведения этапов очистки, стандартизации с 
использованием чувствительных, специфиче-
ских и достоверных современных методов ана-
лиза. 

Целью данной работы является разработка 
фармакопейного стандартного образца ориги-
нального препарата - дипептидного атипичного 
нейролептика – дилепта с использованием хро-
матографических методов контроля качества. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 В качестве методов анализа были вы-
браны тонкослойная хроматография (ТСХ) [2] 
и высокоэффективная жидкостная хромато-
графия (ВЭЖХ) [3,4], с помощью которых оце-
нивали качество трех опытных серий субстан-
ции дилепта. 

 В соответствии с требованием фарма-
копейной статьи на субстанцию дилепта по-
сторонние примеси определяли методом ТСХ. 
На пластинку для хроматографии «Kieselgel” 
Merck 15х15 наносили растворы субстанции 
дилепта, его рабочего стандартного образца и 
рабочего стандартного образца примеси (по-
лупродукт синтеза) в смеси растворителей ме-
танол/хлороформ (1:1) в концентрации 1 мг/
мл. Для детектирования пятен на хромато-
грамме использовали камеру с парами йода. 
Выбор подвижной фазы, является наиболее 
важным этапом в проведении тонкослойной 
хроматографии, было опробовано несколько 

смесей, а именно: 
1 – этилацетат : ледяная уксусная кислота : 

вода (13:1:0,1),
2 – хлороформ: метанол : аммиак 

(100:50:3),
3 – хлороформ : метанол : аммиак 

(100:24:3). 
Для разделения препаратов пептидной 

структуры наилучшим образом подходят си-
стемы основного характера, введение в состав 
подвижной фазы аммиака позволяет добить-
ся более четких пятен на хроматограмме, а так 
же необходимого значения Rf. Пригодной для 
целей фармацевтического анализа является 
система хлороформ : метанол : аммиак (25 %) 
(100:24:3) [2].

Подготовку пластины проводили следую-
щим образом: пластину помещали в камеру со 
смесью растворителей, отмечая линию старта 
и финиша, когда фронт растворителей прохо-
дил до линии финиша, пластину выдерживали 
еще 30 мин., затем вынимали и сушили на воз-
духе в течение часа. Подготовка пластины по-
добным образом позволяет избавиться от по-
лимерных соединений неподвижной фазы, 
которые мешают проведению данного мето-
да анализа. На линию старта наносили 3 точки 
по 10 мкл: 1- раствор дилепта, 2 - раствор ра-
бочего стандарта дилепта, 3 - раствор рабоче-
го стандарта N-капроил-L-пролила. Пластину с 
нанесенными пробами высушивали на возду-
хе в течение 5 минут, а затем помещали в ка-
меру со смесью растворителей и хроматогра-
фировали восходящим способом. Когда фронт 
растворителей проходил 12 см, пластину выни-
мали из камеры, сушили и помещали в каме-
ру с парами йода. На рисунке 1 представлена 
хроматограмма исследуемой серии субстан-
ции дилепта и рабочих стандартных образцов.
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Рис. 1. Хроматограмма исследуемой серии субстанции дилепта
1 – дилепт; 2 - рабочий стандартный образец дилепта;
3 - рабочий стандартный образец N-капроил-L-пролила

Исследование методом ВЭЖХ проводили 
на хроматографе фирмы Agilent Technologies 
1200. В качестве подвижной фазы была вы-
брана система ацетонитрил : вода очищенная : 
ледяная уксусная кислота (500:500:1), колонка 
Luna C18 250х4,6 мм 5 мкм, объем вводимой 
пробы 20 мкл (раствор дилепта в подвижной 
фазе), скорость потока подвижной фазы - 0,5 
мл/мин, длина волны детектирования - 205 
нм, температура колонки комнатная [4]. На ри-
сунке 2 представлена хроматограмма модель-
ной смеси дилепта и возможной примеси (по-
лупродукт синтеза).

Рис. 2. Хроматограмма модельной смеси дилепта и примеси (полупродукта синтеза) 1. N-капроил-L-пролил (0,1 мг); 2. Дилепт (100 мг)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

 На основании полученных данных разра-
ботана ТСХ методика, позволяющая эффектив-
но разделять действующее вещество – дилепт 
и возможную примесь. Исследования показа-
ли, что в анализируемых образцах известной 
примеси (полупродукта синтеза) не обнаруже-
но. Методика рекомендована для идентифика-
ции ФСО дилепта и включена в раздел «Под-

линность» (Rf основного пятна дилепта на хро-
матограмме испытуемого раствора должно со-
ставлять около 0,72).

Метод ВЭЖХ характеризуется большей ин-
формативностью, чувствительностью и селек-
тивностью. С помощью разработанной мето-
дики оценены три опытные серии субстанции 
дилепта. Исследования показали, что на хро-
матограммах присутствуют неидентифициро-
ванные примеси в следовых количествах. Тест 
пригодности хроматографической системы по-
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казал удовлетворительное разделение дилеп-
та и возможной примеси. Методика рекомен-
дована для идентификации (время удержива-
ния дилепта составляет около 5 мин) и оцен-
ки чистоты. В раздел «Посторонние примеси» 
введена норма: содержание известной приме-
си N-капроил-L-пролил не более 0,1 %, сумма 
всех примесей не более 0,5 %.

ВЫВОДЫ

1. Применение физико-химических методов 
контроля качества лекарственных средств 
обуславливает использование фармако-
пейных стандартных образцов, разработ-
ка которых является актуальной задачей.

2. Хроматографические методы пригодны 
для контроля качества ФСО дилепта. С по-
мощью метода ТСХ рекомендовано прово-
дить идентификацию.

3. Метод ВЭЖХ является наиболее чувстви-
тельным, селективным и информатив-
ным, с помощью которого можно не только 
идентифицировать (время удерживания 
около 5 мин), но и оценивать чистоту ФСО 

дилепта. Установлены нормы раздела «По-
сторонние примеси»: содержание извест-
ной примеси N-капроил-L-пролил не более 
0,1 %, сумма всех примесей не более 0,5 %.
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Разработана технология получения суппо-
зиториев, содержащих кислоту янтарную и 
экстракт прополиса. Изучены биофармацев-
тические свойства. Определена хроматогра-
фическая подвижность кислоты янтарной в 
растворителях с различной диэлектрической 
проницаемостью, на основании чего состав-
лена система растворителей с высокой элюи-
рующей способностью. Разработана методи-
ка спектрофотометрического определения 
кислоты янтарной в лекарственной форме на 
основе реакции с калия дихроматом. 

Ключевые слова: суппозитории, янтарная 
кислота, экстракт прополиса, тонкослойная 
хроматография, спектрофотометрия

DEVELOPMENT OF THE 
TECHNOLOGY AND STANDARDIZATION 
SUPPOSITORIES SUCCINIC ACID AND 

PROPOLIS EXTRACT

1 E.V. Simonyan, 2 Y.V. Shikova, 1N.N Nozhkina
1South - Ural State Medical University of the 
Ministry of Health of the 
Russian Federation, Chelyabinsk
2Bashkir State Medical University of the Ministry 
of Health of the Russian Federation, Ufa

The technology of suppositories containing 
succinic acid and propolis extract. Studied 
biopharmaceutical properties. Chromatographic 
mobility determined succinic acid in solvents 
with different dielectric constants, whereby 
a solvent system composed of high eluting 

power. A procedure for the spectrophotometric 
determination of succinic acid in the dosage 
form based on the reaction with potassium 
dichromate.

Key words: suppositories, succinic acid, 
propolis extract, thin layer chromatography, 
spectrophotometry

В последнее время одним из популярных 
лекарственных средств признана кислота ян-
тарная. Диапазон ее применения довольно 
широк: она стимулирует нервную систему, 
применяется в качестве антитоксического, 
антистрессового, противовоспалительного 
средства, укрепляет деятельность почек и ки-
шечника, эффективно помогает при алкого-
лизме. В качестве средства вспомогательной 
терапии ее используют при головной боли и го-
ловокружениях, а также при различных забо-
леваниях сердца и расстройствах сна. В малых 
дозах кислота янтарная усиливает иммунитет. 
При неблагоприятных условиях, стрессе, уве-
личении физических нагрузок расход янтарной 
кислоты повышается, возникает ее дефицит, а 
следом - ощущение усталости и недомогания. 
[1].

В настоящее время кислота янтарная выпу-
скается только в виде порошка и таблеток по 
0,1 г. Однако людям с повышенной кислотно-
стью таблетки следует применять с осторожно-
стью. Поэтому создание новой лекарственной 
формы является актуальной задачей.В связи с 
этим целью настоящего исследования явилось 
создание суппозиториев с кислотой янтарной 
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и экстрактом прополиса и разработка методов 
качественного и количественного определения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В процессе исследований для разработки 
состава и технологии суппозиториев с кисло-

той янтарной и экстрактом прополиса были 
использованы различные гидрофильные и ли-
пофильные композиции, из которых наиболее 
полное высвобождение кислоты янтарной про-
исходило из четырех следующих составов, при-
веденных в табл. 1. 

Таблица 1

СОСТАВ СУППОЗИТОРИЙ С КИСЛОТОЙ ЯНТАРНОЙ И ЭКСТРАКТОМ ПРОПОЛИСА

№ со-
става

К-та 
янтар-

ная

Экс-
тракт 

пропо-
лиса

ПЭГ
4000

ПЭГ
1500

ПЭГ
400

Масло 
какао

Вода 
очи-
щен.

Кре-
мофор Лутрол Твин 

80
Глице-

рин

1. 0,1 0,4 1,0 1,0 1,25 0,75

2. 0,1 0,4 1,0 1,0 1,0 0,5

3. 0,1 0,4 2,0 0,5 0,3

4. 0,1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0

Для выбора оптимального состава нами 
были изучены следующие показатели: высво-
бождение кислоты янтарной, время полно-

го растворения или температура плавления, 
количественное определение [2]. Результаты 
представлены в табл. 2.

Таблица 2

ИЗУЧЕНИЕ БИОДОСТУПНОСТИ В ОПЫТАХ IN VITRO

№ со-
става

Высвобождение кислоты янтарной, 
%

Диаметр окрашенной зоны 
(диффузия в агар), мм Время полного растворе-

ния/температура плав-
ления

15 мин 30 мин 45 мин 60 мин 15 мин 30 мин 45 мин 60 мин

1 36,7 48,5 69,4 81,5 17 19 21 26 19 минут

2 38,4 41,7 50,9 76,5 18 20 21 23 19 минут

3 12,8 38,7 54,8 76,5 14 17 21 23 37,50С

4 49,4 74,6 96,7 97,8 24 27 29 31 18 минут

Установлено, что лучшими технологически-
ми параметрами обладал образец № 4. Для 
улучшения биофармацевтических свойств 
нами было исследовано влияние различных 

соотношений компонентов, а также добав-
ление дополнительных вспомогательных ве-
ществ. Установлено, что изменение соотно-
шений полиэтиленгликоля (ПЭГ) приводит к 
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ухудшению процесса высвобождения, увели-
чению времени полного растворения, однако 
введение в состав твина 80 способствует уси-
лению высвобождения действующих веществ. 
На основании проведенных исследований 
определили оптимальный состав суппозитори-
ев:

ПЭГ 400 – 0,5; ПЭГ 1500 – 0,5; ПЭГ 4000 – 
0,5; Кремофор 1,0; Твин 80 – 0,1; Вода очи-
щенная 0,5 мл; Кислота янтарная 0,1;Экстракт 
прополиса – 0,4 мл. 

Для идентификации и количественного со-
держания кислоты янтарной в новой лекар-
ственной форме нами предварительно была 
изучена возможность использования физи-
ко – химических методов при стандартизации 
субстанции. Для этого мы использовали мето-
ды тонкослойной хроматографии (ТСХ) и спек-
трофотометрии. 

 Для разработки методики идентифика-
ции методом ТСХ использовали 0,1 % водно-
спиртовые растворы (1:1). Хроматографиро-
вание проводили восходящим методом в стан-
дартных герметичных камерах на пластинках 
«Сорбфил» (сорбент силикагель СТХ-1А, зер-
нение 5-17 мкм, толщина слоя 90-110 мкм, раз-
мер пластинки 100 х 100 мм). Детектирова-
ние осуществляли путем обработки получен-
ных хроматограмм 0,1 % спиртовым раство-
ром метилового красного. В качестве подвиж-
ных фаз использовали чистые растворители и 
их бинарные системы в различных соотноше-
ниях. 

 Для разработки методики количествен-
ного определения нами была использована 
УФ – спектрофотометрия. В предварительных 
исследованиях было установлено, что кислота 
янтарная в зависимости от концентрации ме-
няет положение максимума, что не позволяет 
судить о линейности и прецизионности. Поэ-
тому нами было предложено использовать ре-
акцию с раствором калия дихромата, позволя-
ющим стабилизировать растворы кислоты ян-
тарной. 

 Предварительно изучили спектральные 
характеристики образующегося продукта вза-
имодействия. Для этого около 0,1 г (точная на-

веска) кислоты янтарной помещали в мерную 
колбу вместимостью 100 мл, прибавляли око-
ло 50 мл горячей воды, растворяли при посто-
янном перемешивании, охлаждали, доводили 
водой до метки и перемешивали. 

 В мерные колбы вместимостью 100 мл 
вносили последовательно 1, 2, 3, 4, 5, 6 мл по-
лученного раствора, в каждую прибавляли по 
1 мл 0,1 М раствора калия дихромата, доводи-
ли водой до метки, перемешивали и измеря-
ли оптическую плотность полученных раство-
ров на спектрофотометре СФ – 56 в кювете с 
толщиной рабочего слоя 10 мм. Было установ-
лено, что спектр поглощения полученного рас-
твора характеризуется тремя максимумами 
при 288 ± 2, 340 ± 2 и 388 ± 2 нм. Для выбора 
аналитической длины волны определяли ли-
нейность. Результаты представлены на рисун-
ке.
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рис. График зависимости оптической плотности от концентра-
ции янтарной кислоты с раствором дихромата калия

 Было установлено, что линейность на-
блюдается при 340±2 нм в интервале концен-
траций 1 – 6 *10-6 г/мл, поскольку значение ко-
эффициента корреляции приближается к 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Выбор элюента в жидкостной адсорбцион-
ной хроматографии играет более значимую 
роль, чем выбор неподвижной фазы. Раство-
ритель наряду с транспортной функцией (пе-
ремещение концентрационной зоны сорбата 
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по колонке) участвует в самом процессе раз-
деления, также существенно влияет на воз-
можности детектирования. Изменяя природу 
растворителей подвижной фазы возможно в 
широких пределах изменять удерживание и 

селективность разделения на одних и тех же 
адсорбентах. На основании эксперименталь-
ных данных был составлен элюотропный ряд 
растворителей для кислоты янтарной, пред-
ставленый в табл. 3.

Таблица 3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ В РАЗЛИЧНЫХ РАСТВОРИТЕЛЯХ

№ п/п Растворитель
Значение диэлектриче-

ской проницаемости

Элюирующая спо-
собность раствори-

теля Величина Rf

1. Бензол 2,3 0,25 0
2. Толуол 2,3 0,3 0
3. Диэтиловый эфир 4,2 0,43 0,45
4. Хлороформ 4,8 0,36 0,45
5. Этилацетат 6,0 0,48 0,51
6. Изоамиловый спирт 15,2 0,8 0,65
7. Бутанол 17,8 0,7 0,79
8.  Ацетон 20,7 0,5 0,8
9. Изопропанол 21,8 0,82 0,81
10. Спирт этиловый 24,5 0,82 0,87
11. Ацетонитрил 37,5 0,6 0,95
 
Было установлено, что с увеличением диэлектрической проницаемости и полярности рас-

творителей элюирующая сила растворителей 
возрастает и увеличивается значение коэф-
фициента подвижности для янтарной кисло-
ты.  Смешением двух растворителей с разной 
полярностью можно приготовить систему с лю-
бой элюирующей способностью. На основании 
полученных элюотропных рядов были пред-
ложены различные бинарные системы рас-

творителей, из которых оптимальными свой-
ствами обладала система этилацетат – спирт 
этиловый. Хроматографирование проводили 
в данной бинарной системе растворителей с 
различным соотношением более полярного 
растворителя (спирта этилового), от 10 до 90% 
по объему, результаты определения приведе-
ны в табл. 4.



26

Таблица 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ В СИСТЕМЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 
ЭТИЛАЦЕТАТ - СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ

№ 
п/п

Соотношение раство-
рителей этилацетат : 

спирт этиловый

Объемная доля спир-
та этилового в под-

вижной фазе

Элюирующая 
способность си-

стемы

Rf кислоты янтар-
ной 

1. 9:1 10 0,779 0,76
2. 8:2 20 0,815 0,80
3. 7:3 30 0,833 0,805
4. 6:4 40 0,850 0,81
5. 5:5 50 0,855 0,815
6. 4:6 60 0,862 0,82
7. 3:7 70 0,868 0,823
8. 2:8 80 0,872 0,83
9. 1:9 90 0,877 0,83
10. 0:10 100 0,88 0,843
11. 10:0 0 0,48 0

вынимали, высушивали и обрабатывали 0,1 % 
спиртовым раствором метилового красного. 
На хроматографической пластинке должно по-
являться одно пятно красного цвета с величи-
ной Rf = 0,81 ± 0,05.

Количественное определение кислоты ян-
тарной в суппозиториях проводили по методи-
ке. Около 3,0 г (точная навеска) суппозиторной 
массы помещали в мерную колбу вместимо-
стью 100 мл, прибавляли около 50 мл горячей 
воды, растворяли при постоянном перемеши-
вании в течение 20 минут, охлаждали, доводи-
ли водой до метки, перемешивали и фильтро-
вали, отбрасывая первые порции фильтрата. 

В мерную колбу вместимостью 100 мл вно-
сили 1 мл полученного раствора, прибавляли 
1 мл 0,1 М раствора калия дихромата, доводи-
ли водой до метки, перемешивали и измеря-
ли оптическую плотность на спектрофотоме-
тре СФ – 56 в кювете с толщиной рабочего слоя 
10 мм при 340±2 нм. Параллельно проводили 
такое же определение с раствором РСО кисло-
ты янтарной. Для этого около 0,1 г (точная на-
веска) кислоты янтарной помещали в мерную 

Доказано, что введение более полярного 
растворителя вызывает сначала резкое уве-
личение элюирующей способности системы, 
но дальнейшее возрастание его концентрации 
практически не изменяет свойств системы, но-
сит асимптотический характер, что согласуется 
с литературными данными [3]. Крутизна на-
чального подъема экспоненциальной кривой 
тем больше, чем больше различия в полярно-
сти обоих растворителей. 

Данная методика была предложена для 
идентификации кислоты янтарной в суппози-
ториях. Определение проводили по методике: 
около 0,3 г суппозиторной массы взбалтывали 
в течение 10 минут с 5 мл спирта этилового, до-
бавляли 5 мл воды, перемешивали и фильтро-
вали, отбрасывая первые 2 мл фильтрата. На 
линию старта хроматографической пластин-
ки Сорбфил наносили 10 мкл полученного рас-
твора, высушивали и помещали в камеру, на-
сыщенную системой растворителей этилаце-
тат - спирт этиловый (8 : 2) и хроматографиро-
вали восходящим способом. Когда фронт рас-
творителей достигал линии финиша, пластину 
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колбу вместимостью 100 мл, прибавляли око-
ло 50 мл горячей воды, растворяли при посто-
янном перемешивании, охлаждали, доводили 
водой до метки и перемешивали. 

В мерную колбу вместимостью 100 мл вно-

сили 1 мл полученного раствора, прибавляли 1 
мл 0,1 М раствора калия дихромата и далее по 
приведенной выше методике. 

Результаты количественного определения 
представлены в табл. 5.

Таблица 5

РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ В СУППОЗИТОРИЯХ

№ п/п Найдено кислоты янтарной, г Метрологические характеристики

1. 0,1003 Хср = 0,1006

2. 0,0998 SD = 1,03*10-3

3. 0,1014 RSD = 1,085*10-3

4. 0,1008

ε = 1,08%5. 0,1021

6. 0,0993
 
Таким образом, предложенная нами ме-

тодика отличается небольшой относительной 
погрешностью определения и может быть ис-
пользована для количественной оценки кис-
лоты янтарной в разработанной лекарствен-
ной форме. 

ВЫВОДЫ

1. Выбран оптимальный состав и разработа-
на технология новой лекарственной фор-
мы, содержащей кислоту янтарную и экс-
тракт прополиса. 

2. Изучено влияние природы растворителя 
на подвижность и эффективность хрома-
тографирования кислоты янтарной. Тео-
ретическими и практическими расчетами 
было установлено, что элюирующая спо-
собность смеси двух растворителей силь-
нее всего изменяется при малых содержа-
ниях одного из растворителей с более вы-
сокой элюирующей способностью. 

3. Предложено использовать раствор калия 
дихромата для разработки методики спек-
трофотометрического определения кисло-
ты янтарной в лекарственной форме. 
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Природные средства широко применяют-
ся почти во всех странах мира. В России око-
ло 40 % фармацевтической продукции изго-
тавливается из лекарственного растительного 
сырья. Это связано с такими преимуществами, 
как относительная безопасность действия, не-
значительное количество побочных эффектов 
и нежелательных явлений, малая токсичность, 
возможность рационального сочетания лекар-
ственных растений между собой и с синтетиче-
скими средствами, ценовая доступность, мен-
талитет российского населения [1].

Плоды клюквы широко используются в на-
родной медицине и считаются ценным пище-
вым продуктом [2,3], однако поскольку биоло-
гически активные вещества и фармакологи-
ческие свойства клюквы мало изучены, мето-
ды ее стандартизации не разработаны, клюква 
до сих пор не является фармакопейным видом 
лекарственного растительного сырья. Амино-
кислоты являются одними из ценных классов 
веществ, содержащихся в клюкве. Практиче-
ски все аминокислоты в кровяном русле че-
ловека претерпевают ряд превращений, в ре-
зультате чего поддерживается синтез белков и 
пептидов, осуществляется процесс дыхания с 
образованием АТФ. Часть аминокислот выпол-
няют роль медиаторов, т.е. веществ, принима-
ющих участие в передачи нервных импульсов 
от одной нервной клетки к другой, тем самым 
обеспечивая регуляцию сна и бодрствования, 
сердечно-сосудистой деятельности, терморе-
гуляцию. Таким образом, в литературе были 
найдены данные о содержании аминокислот 

Представлены результаты исследования 
состава и количественного содержания ами-
нокислот в сухих плодах клюквы обыкновен-
ной. Приведены сравнительные данные со-
держания аминокислот в сухих плодах клюквы 
обыкновенной, полученных из свежих и све-
жезамороженных плодов.

Ключевые слова: плоды клюквы обыкно-
венной, аминокислоты, качественный анализ, 
количественный анализ.

INVESTIGATION OF AMINO-
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Results of research of the amino acids 
qualitative composition and quantitative 
composition in dried cranberry fruits are 
presented. Comparative data of amino acids 
composition in dried cranberry fruits, received 
from fresh fruits and the fresh-frozen fruits are 
provided.

Key words: cranberry fruits, amino acids, 
qualitative analysis, quantitative analysis.
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в плодах клюквы [4,5], но исследования каче-
ственного аминокислотного состава и количе-
ственного содержания различных аминокис-
лоты в плодах клюквы не проводилось.

В связи с чем, было интересно провести ис-
следование аминокислотного состава в пло-
дах клюквы с целью ее дальнейшего изучения 
и внедрения в медицинскую практику.

Целью данного исследования было изуче-
ние качественного аминокислотного состава 
и количественного содержания аминокислот в 
сухих плодах клюквы обыкновенной, получен-
ных из свежих плодов и свежемороженых. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объектов исследования ис-
пользовали плоды свежей и свежемороженой 
клюквы, собранные в сентябре и высушен-
ные сухим горячим воздухом при температу-
ре  40 0C .

Методика. Аналитическую пробу сырья 
плодов клюквы измельчали до размера ча-
стиц, проходящих сквозь сито с отверстия-
ми размером 0,5 мм. Пробу массой 1,0 г (точ-
ная навеска) помещали в круглодонную колбу 
со шлифом, прибавляли 20 мл 70 % этанола, 
взвешивали с точностью ± 0,01 г и нагревают 
на водяной бане с обратным холодильником в 
течение часа. Затем охлаждали до комнатной 
температуры, взвешивали и при необходимо-
сти доводили 70 % этанолом до первоначаль-
ной массы. 

Полученное извлечение фильтровали че-
рез бумажный фильтр. Первые 10 мл фильтра-
та отбрасывали. Из последующей порции элю-
ата отбирали 50 мкл и упаривали досуха в ва-
куумном испарителе фирмы «Servanta» (США) 
сухой остаток растворяли в 200 мкл 0,1 М рас-
твора кислоты хлористоводородной, нагрева-
ли на водяной бане в течение 15 мин. При тем-
пературе 60 0С, перемешивали и центрифуги-
рули в течение 3-х мин. при 4000 оборотах. 
Для анализа использовали 50 мкл полученно-
го гидролизата.

Аминокислотный анализ водорастворимых 
фракций проводили на аминокислотном ана-

лизаторе фирмы «Hitachi» (Япония) модель 
835 на стальной колонке (0,4 х 15 см), запол-
ненной катионообменной смолой марки 2619 
(hitachi custom lon-exchange resin). 

Разделение аминокислот проводили в трех 
буферных системах натрий-цитратных буфер-
ных растворах: 0,18 Н рН 3,25; 0,3 Н рН 3,9; 1,6 
Н рН 4,75. Нингидриновый реактив готовили 
с использованием метилового эфира этилен-
гликоля. Цитратные буферные растворы пода-
вали в колонку по стандартной программе со 
скоростью 32 мл/ч. Нингидриновый реактив 
подавали со скоростью 20 мл/ч. После выхода 
из аналитической колонки разделенные ами-
нокислоты смешивались с нингидриновым ре-
активом в смесительном блоке в соотношении 
2:1. Реакция аминокислот с нингидриновым 
реактивом проходила за 4 минуты при 100 0С в 
реакционной бане. Колориметрическое изме-
рение окрашенных комплексов, образующих-
ся в результате реакции с нингидрином, про-
водили непрерывно и одновременно при двух 
длинах волн.

Первичные амины образуют пурпурную 
окраску, измеряемую при длине волны 570 нм, 
а вторичные (пролин и оксипролин) образуют 
соединения желтой окраски, измеряют при 
длине волны 440 нм.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты качественного аминокислот-
ного состава и количественного содержания 
аминокислот в сухих плодах клюквы обыкно-
венной, полученных из свежих плодов и све-
жемороженых плодов представлены на рисун-
ках 1, 2 и в табл.
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рис. 1. Хроматограмма извлечения из сухих плодов клюквы обыкновенной, полученных из свежих плодов
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рис. 2. Хроматограмма извлечения из сухих плодов клюквы обыкновенной, полученных из свежемороженых плодов

2,34 мг в 1 г сухих плодов, полученных из све-
жемороженых и до 2,28 мг в 1 г сухих плодов, 
полученных из свежих плодов). В минималь-
ном количестве содержатся аминокислоты 
оксилизин (до 0,18 мг в 1 г сухих плодов, по-
лученных из свежемороженых и до 0,06 мг в 1 
г сухих плодов, полученных из свежих плодов) 
и цистеин (до 0,07 мг в 1 г сухих плодов, полу-
ченных из свежемороженых и до 0,05 мг в 1 г 
сухих плодов, полученных из свежих плодов).

Как видно из полученных результатов, в 
двух образцах сухих плодов клюквы обнару-
жено 19 аминокислот. 

Исходя из данных табл., содержание ами-
нокислот в сухих плодах клюквы обыкновен-
ной, полученных из свежемороженых плодов, 
немного больше, чем в сухих плодах клюквы 
обыкновенной, полученных из свежих плодов. 
Преобладающими аминокислотами являются 
глютаминовая кислота (до 4,26 мг в 1 г сухих 
плодов, полученных из свежемороженых и 
до 3,59 мг в 1 г сухих плодов, полученных из 
свежих плодов) и аспарагиновая кислота (до 
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Таблица

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АМИНОКИСЛОТ ПЛОДОВ 
КЛЮКВЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

Наименование
аминокислоты

мг в грамме исходного образца

Сухие плоды клюквы обыкно-
венной, полученные из свежих 

плодов

Сухие плоды клюквы обыкно-
венной, полученные из свеже-

мороженых плодов

Оксипролин 0,37 0,49
Аспарагиновая кислота 2,34 2,28

Треонин 0,81 0,91
Серин 0,95 1,16

Глютаминовая кислота 3,59 4,26
Пролин 0,86 1,24
Глицин 1,32 1,71
Аланин 1,17 1,31
Цистеин 0,05 0,07
Валин 1,06 1,23

Метионин 0,23 0,28
Изолейцин 0,80 0,87

Лейцин 1,65 1,79
Тирозин 0,43 0,62

Фенилаланин 0,94 1,09
Оксилизин 0,06 0,18

Лизин 0,66 1,41
Гистидин 0,56 0,66
Аргинин 1,52 2,18

сумма 19,4 24
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ВЫВОДЫ

1. Анализируя полученные данные можно за-
ключить, что сухие плоды клюквы обыкно-
венной имеют разнообразный набор ами-
нокислот, но содержание их не высокое. 

2. Преобладающими аминокислотами явля-
ются глютаминовая и аспарагиновая кис-
лоты, очень мало цистеина. Несмотря на 
это видно, что при заморозке плодов клюк-
вы основные аминокислоты не только со-
храняются, но и концентрируются.
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биологически активных веществ, в том числе 
и фенольных соединений. Фенольные соеди-
нения травы герани сибирской представле-
ны флавоноидами: рутином, лютеолином, 
лютеолин-7-глюкозидом, дигидрокверцети-
ном; гидроксикоричными кислотами: корич-
ной, неохлорогеновой, феруловой; дубиль-
ными веществами: катехином, эпикатехином, 
эпикатехингаллатом [3]. 

Анализ литературных данных показал связь 
между наличием фенольных соединений и ан-
тиоксидантной активностью [4,5,6,7], что по-
зволяет предположить наличие последней в 
траве герани сибирской.

Целью работы явилось определение анти-
оксидантной активности водного и вводно-
спиртовых извлечений из травы герани сибир-
ской.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования служила трава ге-
рани сибирской, заготовленная в Курской об-
ласти в 2014 г в фазу массового цветения рас-
тений. 

Водное и вводно-спиртовые извлечения из 
травы герани сибирской готовили в соотноше-
нии 1:10 по фармакопейной методике: 15 мин. 
нагревали на кипящей водяной бане, 45 мин. 
охлаждали [8].

Для приготовления извлечений использо-
вали воду очищенную, спирт этиловый 50 %, 
70 % и 90 %. Антиоксидантную активность 
определяли титриметрическим методом, 
основанным на химической реакции между 
калия перманганатом и биологически актив-
ными веществами восстанавливающего ха-

В статье приводится результаты опреде-
ления антиоксидантной активности водных 
и водно-спиртовых извлечений из травы ге-
рани сибирской титриметрическим методом. 
В качестве экстрагентов использованы вода 
очищенная, спирт этиловый 50 %, 70 %, 90 %. 
Наибольшее содержание антиоксидантов от-
мечено при использовании в качестве экстра-
гента спирта этилового 50 %.

Ключевые слова: трава, герань сибирская, 
антиоксидантная активность.

ANTIOXIDANT ACTIVITY OF THE 
HERB GERANIUM SIBIRICUM L.

R.A. Bubenchicov, T.A. Pozdnyakova
Kursk State Medical University, Kursk

The article presents the results of the 
quantitative determination of the antioxidant 
activity of aqueous and aqueous-alcoholic 
extracts of herbs geranium sibiricum by titration 
method. As extractants used purified water, ethyl 
alcohol 50 %, 70 %, 90 %. The highest levels of 
antioxidants in the extract were observed when 
ethyl alcohol was used as an extractant.

Key words: herb, Geranium sibiricum L., anti-
oxidant activity. 

Герань сибирская – многолетнее травяни-
стое растение, широко распространенные в 
областях средней полосы Европейской части 
России [1]. В народной медицине применяется 
в основном в качестве вяжущего, противовос-
палительного, кровоостанавливающего сред-
ства [2]. Данные виды действия обуславлива-
ются содержанием в траве различных классов 
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рактера, содержащимися в извлечениях из 
исследуемого растения [9]. В качестве рас-
творов сравнения использовали флавонои-
ды: кварцетин и рутин, известные своей анти-
оксидантной активностью. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты определения антиоксидантной 
активности представлены в табл.

Таблица

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ВОДНОГО И ВОДНО-СПИРТОВОГО РАСТВОРА 
ТРАВЫ ГЕРАНИ СИБИРСКОЙ 

Экстрагент
Антиоксидантная активность, мг/г

в пересчете на кверцетин В пересчете на рутин

Вода очищенная 30,18±1,47 52,30±2,20

Спирт этиловый 50% 32,76±1,15 55,71±2,21

Спирт этиловый 70% 27,53±1,21 46,20±3,96

Спирт этиловый 90% 24,98±0,88 42,39±1,61

Из данных таблицы видно, что антиокси-
дантной активностью обладают все исследуе-
мые извлечения из травы герани сибирской. 
Наибольшая активность извлечений наблюда-
ется при использовании в качестве эстрагента 
спирта этилового 50 % (32,76 ± 1,15 мг/г в пе-
ресчете на кверцетин и 55,71 ± 2,21 мг/г в пе-
ресчете на рутин). Таким образом, проведен-
ные исследования свидетельствуют о том, что 
трава герани сибирской может служить источ-
ником соединений с антиоксидантной актив-
ностью.

ВЫВОДЫ

1. Определена антиоксидантная активность 
водного и вводно-спиртовых извлечений 
из травы герани сибирской титриметри-
ческим методом.

2. Исследовано влияние полярности экс-
трагента на величину антиоксидантной 
активности. Наибольшая активность полу-
ченных извлечений наблюдается при ис-
пользовании в качестве экстрагента спир-
та этилового 50 %.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. иллюстрированный определитель расте-
ний Средней россии. Том. 3: Покрытосемен-
ные (двудольные: раздельнолепестные) / 
И.А. Губанов, К.В. Киселева, В.С. Новиков, В.Н. 
Тихомиров, М.: Т-во научных изданий КМК, 
Ин-т технологических исследований, 2004. – 
с. 105. 
2. растительные ресурсы россии: Дикорасту-
щие цветковые растения, их компонентный 
состав и биологическая активность. Т. 3. 
Семейства Fabaceae – Apiaceae / Отв. ред. 
А. Буданцев, М.: Т-во научных изданий КМК, 
2010.- с. 608. 
3. Бубенчиков р.а., Позднякова Т.а. Изуче-
ние состава фенольных соединений гера-
ни сибирской методом ВЭЖХ // Медико-
социальная экология личности: состояние 
и перспективы: материалы XII Междунар. 
конф., 11-12 апр. 2014 г. – Минск: Изд. Центр. 
БГУ, 2014. – с. 13-15.
4. Костюк В.а. Антиокислительная актив-
ность флавоноидов в различных системах пе-
рекисного окисления липидов / В.А. Костюк, 



35

А.И. Потапович, С.М. Терещенко // Биохимия. 
- 1988. - Т. 53, №8. - с. 1365-1370. 
5. Теселкин Ю.о. Антиоксидантные свойства 
дигидрок верцетина / Ю.О. Теселкин, Б.А. Жам-
балова, И.В. Бабенкова // Биофизика. - 1996. - 
Т. 41, вып 3. - с. 620-624. 
6. Максимов о.Б. Распространение анти-
оксидантов среди травянистых цветковых 
растений Приморского края / О.Б. Максимов, 
П.К Горовой, О.Е. Кривощекова // Раст. ре-
сурсы. - 1985. - Т. 21, вып. 4. - с. 426-431. 
7. Прида а.и. Танин из виноградных семян – 
источник натуральных антиоксидантов 
(проантоцианидинов) / А.И. Прида, С.В. 

Вылку // Актуальные проблемы создания но-
вых лекарственных препаратов раститель-
ного происхождения: материалы 7 Между-
нар. Съезда Фитофарм 2003, 3-5 июля 2003 
г. - СПб., 2003. - с. 369-372.
8. Государственная фармакопея СССр: Вып. 2. 
Общие методы анализа. Лекарственное рас-
тительное сырье. / МЗ СССР, -11-е изд., доп. 
- М.: Меди цина, 1990. - с. 400. 
9. Максимова Т.В., никулина и.н., Пахомов 
В.П. и др. Способы определения антиокисли-
тельной активности. Патент № 2170930. 
Класс(ы) патента: G01N33/50, G01N33/52. 
Дата публикации: 20.07.2001. 



36

УДК - 615.015.3:542.9

оБоСноВание доЗироВКи ПроиЗВоднЫХ КарБоноВЫХ КиСЛоТ При 
раЗраБоТКе оПТиМаЛЬноГо СоСТаВа ЛеКарСТВеннЫХ СредСТВ

е.В. Симонян к.ф.н. ГБОУ ВПО «Южно – Уральский государственный медицинский универси-
тет» Министерства Здравоохранения РФ, Челябинск, elenasimonian@yandex.ru

тиоксиданты (АО) с высокой удельной актив-
ностью, так и вещества, способные к неспец-
ифическим взаимодействиям с радикалами 
и активными формами кислорода (АФК) с от-
носительно низкой удельной эффективностью. 
Одними из возможных слабых АО в клетках 
могут быть карбоновые кислоты, которые за-
частую являются эндогенными соединениями. 
Поскольку концентрация таких малоэффек-
тивных АО в организме очень высока, суммар-
ный эффект их действия может быть сравним 
с суммарным эффектом специфических АО [1]. 
Кроме того, для усиления эффектов некоторых 
карбоновых кислот целесообразно сочетать 
их с природными биологически – активными 
веществами, к числу которых относится пропо-
лис. 

Экстракт прополиса, содержащий сумму 
полифенолов, может способствовать потенци-
рованию эффекта с развитием прооксидант-
ного действия. Поэтому при создании новых 
лекарственных форм целесообразно оценить 
вклад каждого ингредиента и исключить неже-
лательные эффекты [2].

В связи с этим целью настоящего исследо-
вания была оценка возможного влияния неко-
торых производных карбоновых кислот, а так-
же их композитов с экстрактом прополиса на 
процессы свободнорадикального окисления в 
двух модельных системах [3]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве объекта исследования исполь-
зовали кровь доноров мужского пола в воз-
расте 20 – 25 лет. Для предотвращения ак-
тивации нейтрофилов во время выделения 
проводили все манипуляции при 4 0C. Исполь-

В опытах in vitro изучено антиоксидантное 
действие производных карбоновых кислот в 
сочетании с экстрактом прополиса в зависи-
мости от концентрации. Показано, что с из-
менением концентрации возможно преобла-
дание прооксидантного над антиоксидантно-
го эффекта. На основании изучения активно-
сти каталазы доказано, что экстракт прополи-
са потенцирует действие карбоновых кислот и 
увеличивает их антиоксидантные свойства.

Ключевые слова: кислота янтарная, кис-
лота никотиновая, кислота глутаминовая, экс-
тракт прополиса, активность каталазы.

RATIONALE DOSAGE CARBOXYLIC 
ACID DERIVATIVE IN DEVELOPING 

OPTIMAL COMPOSITION OF DRUGS

E.V Simonyan 
South - Ural State Medical University of the 
Ministry of Health of the Russian Federation, 
Chelyabinsk

 In in vitro experiments examined the anti-
oxidant effect of carboxylic acids in combination 
with propolis extract in a concentration depen-
dent. It is shown that the change in concentra-
tion can predominate over the prooxidant anti-
oxidant effect. On the basis of catalase activity 
proved that propolis extract potentiates the ef-
fect of carboxylic acids and increase their anti-
oxidant properties.

Key words: succinic acid, nicotinic acid, glu-
tamic acid, propolis extract, the activity of cata-
lase.

Хорошо известно, что антиоксидантное 
действие в организме могут оказывать как ан-
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зовали фиколл-урографин ρ = 1,077 г/см3 и 
ρ = 1,119 г/см3. Вначале создавали двойной 
градиент фиколл-урографина: первым в про-
бирку вносили раствор фиколл-урографина, 
имеющий плотность ρ = 1,119 г/см3, затем на 
него аккуратно наслаивали раствор фиколла с 
плотностью ρ = 1,077 г/см3. Гепаринизирован-
ную кровь наслаивали на двойной градиент 
фиколл-урографина, центрифугировали 45 
мин при 3000 об/мин. После центрифугиро-
вания получали кольца мононуклеарных кле-
ток (верхнее) и нейтрофилов (НФ) (нижнее). 
Полученное кольцо мононуклеарных клеток в 
удаляли, нейтрофильное кольцо отбирали и 
переносили в чистую пробирку, содержащую 
среду, свободную от ионов Ca 2+ и Mg 2+. Клетки 
дважды отмывали, центрифугируя 10 мин при 
1500 об/мин. Количество НФ в клеточной су-
спензии подсчитывали в камере Горяева с ис-
пользованием прижизненной окраски раство-
ром метиленового синего в кислоте уксусной 
3 %. Для достижения концентрации 5*106 НФ/
мл клеточную суспензию разводили раство-
ром Хенкса [4]. 

Определение пероксида водорода в НФ 
проводили спектрофотометрически по методу 
Pick A. и Keisari Y. с использованием раствора 
фенолового красного 0,2 % [5] . Метод осно-
ван на способности пероксида водорода об-
разовывать неидентифицированный продукт. 
Для этого к 1,64 мл фосфатного буферного при-
бавляли 30 мкл раствора фенолового красно-
го и 600 мкл суспензии нейтрофилов. В опыт-
ный образец вносили растворы определяемых 
веществ в концентрации 1 мг/100 мл в разных 
соотношениях. В раствор сравнения вместо 
испытуемого лекарственного средства добав-
ляли воду очищенную. Пробирки инкубирова-
ли при 37 0С в течение 60 мин., а затем реак-
цию останавливали введением в реакционную 
смесь 20 мкл 1 М раствора натрия гидроксида. 
Интенсивность светопоглощения определяли 
на спектрофотометре СФ – 56 в кювете с тол-
щиной рабочего слоя 10 мм. Измерение про-
водили против контрольной пробы, в которой 
реакция была остановлена сразу после добав-
ления красителя. 

Определение активности каталазы в НФ 
проводили по реакции с аммония молибда-
том. Для этого в опытную пробирку отмеряли 
2 мл свежеприготовленного 0,03 % раствора 
перекиси водорода, 100 мкл выделенной су-
спензии нейтрофилов и раствор исследуемых 
веществ в разной концентрации. В пробир-
ку сравнения вместо раствора лекарственно-
го средства прибавляли в том же объеме воду 
очищенную. В контрольный раствор отмеряли 
2,1 мл воды очищенной и 100 мкл суспензии 
нейтрофилов. В качестве холостой пробы ис-
пользовали раствор, состоящий из 2 мл 0,03 % 
раствора пероксида водорода и 0,2 мл воды 
очищенной. Подготовленные таким образом 
растворы инкубировали при 37 0С в течение 10 
мин., а затем в каждую пробирку добавляли по 
1 мл 4 % раствора аммония молибдата. Интен-
сивность окраски измеряли при 410 нм против 
контрольной пробы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖ-
ДЕНИЕ 

Дозировку устанавливали, исходя из мак-
симальной суточной дозы лекарственного ве-
щества. Результаты представлены на рисунках 
1 – 4.

Рис. 1. График зависимости оптической плотности от концентра-
ции кислоты янтарной
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рис. 2. График зависимости оптической плотности от концентра-
ции кислоты глутаминовой

рис. 3. График зависимости оптической плотности от концентра-
ции кислоты никотиновой

рис. 4. График зависимости оптической плотности от концентра-
ции экстракта прополиса

Было установлено, что в концентрации 15 
мг/100 мл и 20 мг/100 мл кислота янтарная 

проявляет выраженный антиоксидантный эф-
фект. Кислота никотиновая наиболее активна 
в концентрации 10 мг/100 мл. Для кислоты глу-
таминовой антиоксидантная активность прак-
тически не выявлена, однако в концентрации 
20 мг/100 мл для нее характерна некоторое 
фармакологическое действие. С увеличением 
концентрации кислоты янтарной и никотино-
вой в большей степени проявляется проокси-
дантный эффект. Экстракт прополиса снижа-
ет концентрацию перекиси водорода в боль-
шей степени в концентрации 8 и 10 мг/100 мл. 
Поэтому дальнейшие исследования проводи-
ли только для выбранных концентраций. Были 
составлены модельные смеси исследуемых 
карбоновых кислот в сочетании с экстрактом 
прополиса (рисунок 5). 

рис. 5. Влияние концентрации исследуемых веществ на величину 
антиоксидантной активности

Было установлено, что кислота янтарная 
проявляет наиболее выраженную активность 
в концентрации 15 мг/100 мл в присутствии 
экстракта прополиса 8 мг/100 мл. Для кисло-
ты никотиновой и кислоты глутаминовой наи-
большая активность также наблюдается в при-
сутствии экстракта прополиса данной концен-
трации.

Для достоверной оценки полученных ре-
зультатов нами была определена активности 
каталазы. Эксперимент проводили на интакт-
ных НФ, а также в НФ, содержащих исследуе-
мые компоненты и их композиты с экстрактом 
прополиса. Результаты представлены в табл. 
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Таблица

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ И ЭКСТРАКТА ПРОПОЛИСА 
НА АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ В ОПЫТАХ IN VITRO

№ п/п Объект исследования
Активность каталазы 

в интактных НФ,
 мкат/л 

1. Контроль (интактные НФ) 0,7753±0,027

2. Экстракт прополиса 0,7992±0,018

3. Кислота янтарная (15 мг/100 мл) 0,8052±0,049

4. Кислота янтарная (20 мг/100 мл) 0,8067±0,034

5. Кислота янтарная (15 мг/100 мл) + экстракт прополиса 0,8212±0,043

6. Кислота янтарная (20 мг/100 мл) + экстракт прополиса 0,8001±0,019

7. Кислота никотиновая 10 мг/100 мл 0,7812±0,031

8. Кислота никотиновая 10 мг/100 мл + экстракт прополиса 0,7943±0,017

9. Кислота глутаминовая 20 мг/100 мл 0,7791±0,063

10. Кислота глутаминовая 20 мг/100 мл + экстракт прополиса 0,7891±0,028
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Экспериментально доказано, что кислота 
янтарная проявляет наибольшую активность в 
концентрации 15 мг/100 мл с добавление экс-
тракта прополиса в концентрации 8 мг/100 мл. 
С увеличением дозы кислоты янтарной прояв-
ляется незначительное снижение активности 
каталазы, что может свидетельствовать о раз-
витии прооксидантного действия. Все иссле-
дуемые кислоты в выбранных концентрациях 
существенно увеличивали свою активность в 
присутствии экстракта прополиса.

ВЫВОДЫ

1. В опытах in vitro доказали наличие анти-
оксидантных свойств некоторых произво-
дных карбоновых кислот. Установили, что с 
изменением концентрации возможно пре-
обладание прооксидантного над антиокси-
дантным эффектом.

2. Введение в смесь экстракта прополиса 
увеличивает антиоксидантную активность 
и уровень каталазы, что доказывает нали-
чие антиоксидантного свойства. 
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hawthorn leaves in various model systems have 
oppressed the rate of formation of reactive oxy-
gen species and reduce the rate of lipid peroxi-
dation. 

Key words: blood-red hawthorn leaves, anti-
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dation.

В настоящее время большое внимание уде-
ляется изучению антиоксидантных свойств ле-
карственного растительного сырья и препаратов 
на их основе. Это обусловлено тем, что многие 
жизненно важные метаболические и физиоло-
гические процессы, протекающие в организме, 
тесно связаны со свободно-радикальным окис-
лением и снижением естественной антиокси-
дантной активности, вызывающие в организме 
значительные патологические изменения, ко-
торые могут являться причиной различных за-
болеваний.

Одним из перспективных видов лекарствен-
ного растительного сырья, являются листья боя-
рышника. Боярышник, с незапамятных времен, 
считается сердечным средством. Цветки и пло-
ды боярышника давно применяются в офици-
нальной медицине [1]. Несмотря на длительное 
применение, боярышник до сих пор является 
объектом физико-химических и фармакологи-
ческих исследований из-за его большого видо-
вого многообразия (только в России произрас-
тает более 30 видов), сложного химического 

Изучено влияние листьев боярышника 
кроваво-красного на свободно-радикальное 
окисление. Антиоксидантную активность опре-
деляли in vitro методом хемилюминесценции. 
Регистрацию свечения проводили на приборе 
«ХЛМ-003». Антиокислительную активность 
оценивали по снижению интенсивности све-
чения. В эксперименте листья боярышника в 
различных модельных системах угнетали ско-
рость образования активных форм кислорода 
и снижали скорость перекисного окисления 
липидов. 
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Effect of hawthorn leaves blood-red on free-
radical oxidation. Antioxidant activity was deter-
mined in vitro by chemiluminescence. Registra-
tion carried out on the device “glow HLM-003”. 
The antioxidant activity was estimated to reduce 
the intensity of the glow. In the experiment of 
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состава и широкого спектра фармакологиче-
ской активности. 

Различные виды сырья боярышника со-
держат флавоноиды, органические кислоты, 
сапонины, эфирное масло, дубильные веще-
ства, каротиноиды, аскорбиновую кислоту, 
катехины, антоцианы, амины, холин, ацетил-
холин, протеолитические ферменты, полиса-
хариды, белки [2].Спектр фармакологическо-
го действия очень широк. Его плоды и цветки 
применяют при функциональных расстрой-
ствах сердечной деятельности, сердечной 
слабости, ангионеврозах, при гипертониче-
ской болезни как успокаивающее и гипотен-
зивное средство. Так же, плоды боярышника 
оказывают антиаритмическое, спазмолити-
ческое, антисклеротическое, коронарорас-
ширяющее действие [3]. 

В некоторых европейских странах (Герма-
ния, Украина) изучают и листья боярышников 
для качественной замены или совместного 
использования наравне с плодами и цветка-
ми [4].

Обьектом наших исследований яви-
лись листья боярышника кроваво-красного 
Сrаtaegus sanguinea Pall., который единствен-
ный в диком виде произрастает на территории 
Республики Башкортостан и в официнальной 
медицине в России не применяются. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Антиоксидантную активность листьев бо-
ярышника кроваво-красного определяли in 
vitro методом хемилюминесценции [5]. Во-
дные извлечения из листьев боярышника го-
товили по методике ГФ XI издания (соотно-
шение 1:10) [6]. Антиокислительные свой-
ства листьев боярышника сравнивались с 
действием известного растительного анти-
оксиданта - плодами шиповника. Водные из-
влечения (от 0,01 до 0,5 мл) вносили в раз-
личные модельные системы (20 мл), в кото-
рых генерировалось образование активных 
форм кислорода (АФК) и протекали реак-
ции перекисного окисления липидов (ПОЛ), 
как наиболее распространенные процессы 

свободно-радикального окисления. 
В качестве первой модельной системы ис-

пользовали 20 мл фосфатного буфера с до-
бавлением цитрата и люминола (рН=7,5). В 
качестве инициатора окисления добавляли 
1 мл 50 мМ раствора сернокислого железа. 
Окисление солей железа приводит к появле-
нию кислородных радикалов и сопровожда-
ется хемилюминесценцией, усиливающейся 
в присутствии люминола. Регистрацию свече-
ния проводили в течение 5 мин. 

В качестве второй модели для оценки дей-
ствия препаратов на ПОЛ из куриного желтка 
готовили липопротеиновые комплексы, сход-
ные с липидами крови. Желток смешивали с 
фосфатным буфером в соотношении 1:5 и го-
могенизировали. Хемилюминесценцию ини-
циировали добавлением 1  мл 50мМ раство-
ра сернокислого железа, запускающего про-
цесс окисления ненасыщенных жирных кис-
лот, входящих в состав липидов. 

Контролем служили модельные системы 
без добавления исследуемых видов лекар-
ственного растительного сырья. Регистрацию 
свечения проводили на приборе «ХЛМ-003». 
Антиокислительную активность оценивали по 
снижению интенсивности свечения (табл.). 

Статистическую обработку данных прово-
дили с помощью программы «Statistica for 
Windows» по критерию Стьюдента (р< 0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе полученных данных (табл.) 
видно, что листья боярышника достоверно 
снижали образование активных форм кисло-
рода (светосумму свечения) в дозах от 0,001 
до 0,05 г/мл от 40,7 до 98,9% (р< 0,05), а плоды 
шиповника в тех же дозах от 16,7 до 90,7%. Ли-
стья боярышника влияли и на скорость ПОЛ, 
снижая ее в среднем от 83,2 до 99,1% (плоды 
шиповника от 60 до 92,3%) в зависимости от 
дозы. 
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Таблица

ВЛИЯНИЕ ЛИСТЬЕВ БОЯРЫШНИКА В РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ 
НА ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЮ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Конц-я,
г/мл 

Модель АФК Модель ПОЛ

Светосумма 
свечения % контроля Светосумма 

свечения 
% контро-

ля

Контроль 127,33±6,54 100 33,62±2,43 100

Листья боярыш-
ника

0,001 75,5±4,67 40,7* 5,66±0,29 83,2*

0,005 32,17±1,65 74,7* 4,12±0,24 87,6*

0,01 3,23±0,07 97,5* 0,36±0,01 98,9*

0,05 1,3±0,03 98,9* 0,32±0,01 99,1*

Плоды шипов-
ника (препарат 

сравнения)

0,001 106,1±5,41 16,7* 31,43±1,89 6,5

0,005 63,57±4,23 50,1* 13,37±0,67 60,2*

0,01 15,2±0,87 88,1* 3,59±0,18 89,3*

0,05 11,9±6,54 90,7* 2,6±0,65 92,3*

щие цветковые растения, их компонентный 
состав и биологическая активность. Т.2. – 
СПб. – М.: Товарищество научных изданий 
КМК, 2009. – с. 513. 
3. евдокимова о.В. Фармакологическое дей-
ствие препаратов боярышника // Современ-
ные проблемы фармацевтической науки и 
практики: научные труды ВНИИФ. - 1999. - Т. 
38, ч. 2. - с. 205.
4. Хишова о.М., Кравченко е. В., родионова 
Т. В. // Вестник фармации. - Витебск: ВГМУ, 
2004. -№ 2. - с. 69.
5. Влияние водных извлечений из некото-
рых лекарственных растений на процессы 
свободно-радикального окисления. Рыжико-
ва М.А. [и др.] / Экспериментальная и клини-
ческая фармакология, 1999. т.62. № 2. с. 36-
38. 
6. Государственная фармакопея СССр: Вып.1. 
Общие методы анализа. МЗ СССР. 11-е изд., 
доп. - М.: Медицина, 1987. - с. 333. 

* - р< 0,05

ВЫВодЫ

1. Листья боярышника кроваво-красного об-
ладают антиоксидантной активностью, пре-
вышающей препарат сравнения. 

2. При проведении анализа влияния листьев 
боярышника на АФК, можно сделать вывод, 
что антиоксидантная активность листьев 
боярышника имеет линейную зависимость. 

3. Листья боярышника значительно снижают 
скорость ПОЛ с наименьшей используе-
мой концентрации (0,001 г/мл) в отличие 
от препарата сравнения, снижающего ско-
рость ПОЛ при использовании дозы 0,005 
г/мл.
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Пектиновые вещества являются природ-
ными высокомолекулярными соединениями, 
основным компонентом которых является га-
лактуроновая кислота, они характеризуются 
наличием определенных функциональных 
групп, влияющих на их свойства и прежде всего 
на желирующую и комплексообразующую спо-
собность. Важным свойством их растворов яв-
ляется способность к образованию студней [1], 
что может использоваться в фармацевтической 
практике при производстве лекарственных 
препаратов в качестве желирующих агентов. 
Пектиновые вещества связывают катионы по-
ливалентных металлов за счет водорода кар-
боксильных групп [2,3], что дает возможность 
использования их в качестве детоксикантов 
при отравлении солями тяжелых металлов и ра-
диоактивными изотопами. Таким образом, изу-
чение качественных характеристик пектиновых 
веществ, содержащихся в растениях, опреде-
ление их функциональных групп представляет 
интерес для обоснования возможности исполь-
зования в медицинских целях. 

Целью нашей работы явилось изучение пек-
тиновых веществ из травы хондриллы ситнико-
видной и изучения их компонентного состава.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования служила воздушно-
сухая измельченная трава хондриллы ситнико-
видной, заготовленная в Беловском районе 
Курской области в период массового цветения 
растения в 2013-2014 г.

В статье приводятся данные о выделении и 
изучении пектиновых веществ травы хондрил-
лы ситниковидной. Выход пектиновых веществ 
составил 10,52 %. Методом хроматографии и 
денситометрии установлен их компонентный 
состав, основу которого составляет галактуро-
новая кислота (88,70 %). Пектиновые вещества 
хондриллы ситниковидной характеризуются не-
высокой (l < 50 %) степенью этерификации.

Ключевые слова: Хондрилла ситниковид-
ная, пектиновые вещества, метод денситоме-
трии, хроматография, функциональные груп-
пы.
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There was isolated and studied pectin from 
the Chondrilla juncea L. herb. The yield of pectin 
substances amounted 10,52 %. Their component 
composition was identified by chromatography 
and densitometry, it is based on galacturonic 
acid (88,70 %). Chondrilla juncea L. pectin sub-
stances are characterized by low degree of es-
terification (l < 50 %). 
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sitometry, chromatography, functional groups.
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Для выделения пектиновых веществ (ПВ) 
воздушно-сухое сырье предварительно обра-
батывали спиртом этиловым 70 % для удаления 
полифенольных соединений, а затем водой 
очищенной для выделения водорастворимого 
полисахаридного комплекса. Из шрота, остав-
шегося после получения водорастворимого 
полисахаридного комплекса, выделяли пекти-
новые вещества путем трехкратной экстракции 
сырья смесью 0,5 % растворов кислоты щаве-
левой и аммония оксалата (1:1) в соотношении 
1:20 при 80-85 0С в течение 2 ч. Повторное из-
влечение пектиновых веществ проводили еще 
2 раза в соотношении 1:10. Объединенные 
извлечения концентрировали и осаждали пя-
тикратным объемом спирта этилового 96 % в 
соотношении 1:5. Полученные осадки отфиль-
тровывали, промывали спиртом этиловым, вы-
сушивали и взвешивали [4].

Для установления моносахаридного соста-
ва ПВ, предворительно проводили их гидролиз 
2 н кислотой серной. Навеску пектиновых ве-
ществ (0,05) помещали в ампулу емкостью 5-10 
мл, прибавляли 2,5 мл раствора кислоты сер-
ной, запаивали ампулу и гидролизовали при 
температуре 100-105  ° С в течении 24 часов. 
Гидролизат нейтролизовали бария карбонатом 
по универсальному индикатору до нейтраль-
ной реакции, отфильтровали и осаждали спир-
том этиловым 96 %. Образовавшийся осадок 
обрабатывали катионитом КУ – 2 до кислой 
реакции. Разделение и идентификацию ней-
тральных моносахаридов проводили методом 
нисходящей хроматографии на бумаге в си-
стеме растворителей н-бутанол-пиридин-вода 
(6 : 4 : 3) параллельно со стандартными образ-
цами сахаров. Кислые моносахара разделяли 
в системе этилацетат - кислота муравьиная – 
вода – кислота уксусная (18 : 1 : 4 : 3). В каче-
стве проявителя использовали анилинфталат, 

температура проявления 100 ° С, длительность 
проявления 10-15 минут [5].

Определение количественного содержания 
сахаров в гидролизатах пектиновых веществ 
проводили денситометрическим методом по-
сле хроматографии в тонком слое сорбента [6].

Количественное определение функцио-
нальных групп пектиновых веществ (свободных 
карбоксильных, метоксилированных карбок-
сильных, общее количество карбоксильных, а 
также содержание метоксильных групп) прово-
дили титриметрическим методом [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Выход пектиновых веществ из травы хон-
дриллы ситниковидной составил 10,52 %. Пек-
тиновый комплекс представляет собой аморф-
ный порошок светло серого цвета, хорошо 
растворим в воде с образованием вязких рас-
творов. Водные растворы пектинов осаждают-
ся 1 % раствором алюминия сульфата с обра-
зование пектатов.

Методом хроматографии на бумаге парал-
лельно с достоверными образцами сахаров 
установлен моносахаридный состав пектино-
вых веществ, который представлен галактуро-
новой кислотой, глюкозой, рамнозой, галакто-
зой, арабинозой.

Денситометрически было определено ко-
личественное содержание моносахаров: га-
лактуроновой кислоты (88,70 %), глюкозы 
(0,61 %), галактоза (4,30 %), рамнозы (1,70 %).

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

Таблица 

СОДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ

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

14,61 2,17 16,68 1,50 12,95
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ВЫВОДЫ

1. Впервые из травы хондриллы ситниковид-
ной выделены пектиновые вещества, вы-
ход которых составил 10,52 %.

2. Изучен компонентный состав пектиновых 
веществ, представленный галактуроновой 
кислотой (88,70 %), глюкозой (0,61 %), га-
лактозой (4,30 %), рамнозой (1,70 %).

3. Пектиновые вещества характеризуются не-
высокой (l<50 %) степенью этерификации, 
что дает возможность использования их в 
медицинской практике в качестве деток-
сикантов и в фармацевтической практике 
при производстве лекарственных препа-
ратов в качестве желирующих агентов. 
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течных организаций (аптек) (далее – Инструк-
ция) утверждена Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
21.10.1997 № 309.

Целью настоящего исследования является 
анализ норм Инструкции, регулирующих от-
странение работников аптечных организаций 
от работы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исходными материалами являлись тексты 
нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации. В процессе исследования применя-
лись различные методы толкования норматив-
ных правовых актов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно ст. 5 Трудового кодекса РФ регу-
лирование трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений в 
соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными 
законами может осуществляться нормативны-
ми правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, содержащими нормы 
трудового права. При этом такие нормативные 
правовые акты не должны противоречить Тру-
довому кодексу, иным федеральным законам, 

В статье анализируется возможность от-
странения работников аптечных организаций 
от работы согласно требованиям Инструкции 
по санитарному режиму, утвержденной Прика-
зом МЗ РФ от 21.10.1997 № 309.

Ключевые слова: работники аптечных ор-
ганизаций, санитарный режим, отстранение от 
работы.

THE ANALYSIS OF THE 
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ACCORDING TO THE INSTRUCTION 
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G.Ya. Ibragimova, A.Kh. Gaysarov, T.A. Likhoded
Bashkortostan state medical university, Ufa

In article is analyzed the opportunity of 
removal from office of pharmacies’ employees 
according to the Instruction about sanitary 
regime approved by the order of the Ministry of 
health of Russia № 309 dated October 21, 1997.

Key words: pharmacies’ employees, sanitary 
regime, removal from office.

Одним из важнейших аспектов сохране-
ния качества лекарственных препаратов в 
условиях аптечной организации является со-
блюдение санитарного режима. В настоящее 
время Инструкция по санитарному режиму ап-
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указам Президента Российской Федерации и 
постановлениям Правительства Российской 
Федерации [1].

Статья 76 Трудового Кодекса РФ устанав-
ливает перечень обстоятельств, являющиеся 
основаниями для отстранения от работы (не 
допуска к работе). При этом, согласно данно-
му перечню, некоторые такие обстоятельства 
могут быть установлены другими статьями 
Трудового Кодекса, федеральными законами 
и иными нормативно-правовыми актами Рос-
сийской Федерации [1].

Согласно п. 1.2 Инструкции ее действие 
распространяется на все аптеки, находящиеся 
на территории Российской Федерации незави-
симо от их организационно-правовой формы 
и ведомственной подчиненности [2].

Сам Приказ Минздрава РФ от 21.10.1997 
№ 309 был признан не нуждающимся в госу-
дарственной регистрации Письмом Минюста 
от 17.12.1997 № 07-02-2112-97, так как он но-
сит нормативно-технический характер и не 
содержит правовых норм [3]. Тем не менее, 
актуальность данного Приказа как источника 
обязательных для исполнения правовых норм 
косвенно подтверждается судебной практи-
кой [4].

Согласно п. 6.3 Инструкции каждый сотруд-
ник должен оповещать руководящий персонал 
о любых отклонениях в состоянии здоровья. 
Сотрудники с инфекционными заболевания-
ми, повреждениями кожных покровов к рабо-
те не допускаются. Выявленные больные на-
правляются на лечение и санацию. Допуск к 
работе проводится только при наличии справ-
ки лечебно-профилактического учреждения о 
выздоровлении.

Таким образом, учитывая обязательность 
исполнения вышеуказанного требования в 
силу его указания в действующем нормативно-
правовом акте Российской Федерации, нали-
чие у работников аптек инфекционных заболе-
ваний и/или повреждений кожных покровов 
– это обстоятельство, являющееся основани-
ем для отстранения от работы (не допуска к 
работе). Необходимо отметить, что вышеука-
занное требование распространяется на всех 

работников аптечных организаций независи-
мо от того, являются они фармацевтическими 
работниками или нет.

Согласно статье 76 Трудового Кодекса РФ 
работодатель отстраняет от работы (не до-
пускает к работе) сотрудника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явив-
шихся основанием для отстранения от рабо-
ты или недопущения к работе, если иное не 
предусмотрено Трудовым кодексом РФ, дру-
гими федеральными законами. В период от-
странения от работы (недопущения к работе) 
заработная плата работнику не начисляется, 
за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ или иными федераль-
ными законами [1].

В рассматриваемом нами случае ни Тру-
довым кодексом РФ, ни иными федеральны-
ми законами не предусмотрены какие-либо 
дополнительные особенности отстранения от 
работы (не допуска к работе) вышеуказанных 
сотрудников аптек. Следовательно, работода-
тель может отстранить работника аптеки, име-
ющего инфекционное заболевание и/или по-
вреждение кожных покровов, на весь период 
времени до выздоровления без начисления 
заработной платы работнику за этот период 
времени.

Однако необходимо обратить особое вни-
мание на то, что формулировка п. 6.3 Ин-
струкции предусматривает необходимость 
направить сотрудника аптеки, имеющего ин-
фекционное заболевание и/или повреждение 
кожных покровов, на лечение в медицинскую 
организацию. На наш взгляд, формулировка 
п. 6.3 Инструкции не обязывает работодателя 
выдавать письменное направление заболев-
шему работнику в конкретную медицинскую 
организацию. Окончательное решение: об-
ращаться или не обращаться за медицинской 
помощью работник аптеки, на наш взгляд, дол-
жен принять самостоятельно. Тем не менее, 
если у работника аптеки имеется выраженное 
инфекционное заболевание и/или поврежде-
ние кожных покровов, и он отказывается по 
просьбе работодателя обратиться в медицин-
скую организацию для лечения и последую-
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щего предоставления работодателю справки о 
выздоровлении, работодатель обязан отстра-
нить данного работника от работы (не допу-
скать к работе).

Необходимо отметить, что выраженное ин-
фекционное заболевание и/или повреждение 
кожных покровов в большинстве случаев об-
разуют состояние временной нетрудоспособ-
ности. Согласно ст. 183 Трудового кодекса РФ 
при временной нетрудоспособности работода-
тель выплачивает работнику пособие по вре-
менной нетрудоспособности в соответствии с 
федеральными законами. Размеры пособий 
по временной нетрудоспособности и условия 
их выплаты устанавливаются федеральными 
законами [1]. 

Согласно ст. 13 Федерального закона РФ от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством», 
назначение и выплата пособия по временной 
нетрудоспособности осуществляются стра-
хователем по месту работы (службы, иной 
деятельности) застрахованного лица. Для на-
значения и выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности застрахованное лицо 
представляет листок нетрудоспособности, вы-
данный медицинской организацией [5].

Таким образом, если в рассматриваемом 
нами случае работник аптеки по просьбе ра-
ботодателя обращается в медицинскую орга-
низацию и его состояние признается времен-
ной нетрудоспособностью, то работодатель не 
должен оформлять отстранение от работы (не 
допуск к работе). После выздоровления работ-
ник должен предоставить работодателю листок 
нетрудоспособности, выданный медицинской 
организацией, после чего работодатель дол-
жен выплатить работнику пособие по времен-
ной нетрудоспособности.

Также возможен случай, когда работник ап-
теки по просьбе работодателя обращается в 
медицинскую организацию, но его состояние 
здоровья не признается временной нетрудо-
способностью. На наш взгляд, в этом случае 
работник должен представить работодателю 
справку об отсутствии медицинских противо-

показаний для осуществления отдельных ви-
дов деятельности, выданную медицинской 
организацией согласно Порядку выдачи ме-
дицинскими организациями справок и меди-
цинских заключений [6]. При предоставлении 
такой справки работодатель не имеет права 
отстранять сотрудника от работы (не допускать 
к работе).

Тем не менее, остается неурегулирован-
ной ситуация, когда работодатель отстранил 
работника от работы (не допустил к работе), 
а впоследствии, согласно предоставленной 
работником справке, оказалось, что работник 
имеет право продолжать работу без каких-
либо ограничений. Согласно ст. 6.3 Инструк-
ции отстраненные работники допускаются к 
работе только при наличии справки лечебно-
профилактического учреждения о выздоров-
лении, т.е. подразумевается, что работодатель 
будет всегда прав, отстраняя заболевшего 
работника от работы. Однако, если работник 
предоставит работодателю вышеуказанную 
справку, это будет означать, что объективных 
оснований для отстранения от работы (не до-
пуска к работе) у работодателя изначально не 
было. При этом остается непонятным, должна 
быть начислена заработная плата работнику 
за период отстранения от работы (не допуска 
к работе) или нет, т.к. состояние временной 
нетрудоспособности при этом не возникает. 
Поэтому, во избежание недоразумений, а так-
же злоупотреблений со стороны отдельных ру-
ководителей и/или работников, на наш взгляд, 
работодателю необходимо утвердить локаль-
ный нормативный акт о порядке отстранения 
от работы (не допуска к работе) согласно тре-
бованиям Приказа МЗ РФ от 21.10.1997 № 309 
и ознакомить с ним под роспись всех работни-
ков аптечной организации.

Необходимо отметить, что нарушение тре-
бований Приказа Минздрава РФ от 21.10.1997 
№ 309 образуют состав правонарушения, 
предусмотренного ст. 6.3 КОАП РФ «Наруше-
ние законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения». Санкция этой статьи преду-
сматривает вынесение предупреждения или 
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наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста до пятисот рублей; на 
должностных лиц – от пятисот до одной тыся-
чи рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от пятисот до одной ты-
сячи рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц – от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток [7].

В случаях, если нарушение требований 
Приказа Минздрава РФ от 21.10.1997 № 309 по-
влекло по неосторожности массовое заболе-
вание или отравление людей, либо повлекло 
по неосторожности смерть человека, возника-
ет уголовная ответственность по ст. 236 УК РФ 
«Нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил» [8].

ВЫВОДЫ

1. В результате проведенного исследования 
выявлено, что Инструкция по санитарному 
режиму, утвержденная Приказом Минз-
драва РФ от 21.10.1997 № 309, содержит 
нормы трудового права. Они предусматри-
вают обязанность работодателя отстранить 
от работы (не допустить к работе) работ-
ника аптеки, имеющего инфекционное 
заболевание и/или повреждение кожных 
покровов.

2.  Невыполнение этого требования образует 
состав правонарушения, предусмотренно-
го ст. 6.3 КОАП РФ, а в некоторых случаях 
– состав преступления ст. 236 УК РФ.

3. Некоторые особенности применения дан-
ного требования в настоящее время не 
урегулированы. На наш взгляд, во избежа-
ние недоразумений, а также злоупотребле-
ний со стороны отдельных руководителей 
и/или работников, работодателю необхо-
димо утвердить локальный нормативный 
акт о порядке отстранения от работы (не 
допуска к работе) согласно требованиям 
Приказа МЗ РФ от 21.10.1997 № 309 и озна-

комить с ним под роспись всех работников 
аптечной организации.
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Целью данной программы является 
развитие научно-образовательного сотруд-
ничества молодых представителей научных 
кругов в области фармации  из Германии.

Основными задачами программы являются 
содействие объективному восприятию 
происходящих в российском обществе 
социально-экономических, общественно-
политических, культурных преобразований; 
распространение международного молодеж-
ного сотрудничества в части разработки и 
реализации совместных научно-образо-
вательных проектов. 

В рамках деловой программы для делегации  
из Германии были также организованы 
официальные встречи с руководством органов 
государственной власти, общественных 

организаций, профильных вузов и 
учреждений, а именно:
•	 встреча с руководством Россотрудничества;
•	 встреча с руководством Первого 

Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. 
Сеченова, знакомство делегации с опытом  
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова по 
реализации российских и зарубежных 
программ и проектов, поддерживающих 
развитие международного научно-
образовательного сотрудничества. 
Посещение научных и образовательных 
подразделений ВУЗа; 

•	 встреча с руководством Росси-йской 
Академии Наук;

•	 встреча с руководством Мини-стерства 

деЛеГаЦиЯ МоЛодЫХ ФарМаЦеВТоВ ГерМании ПринЯЛа 
УЧаСТие В ПроГраММе «ноВое ПоКоЛение»

10 – 15 ноября  2014 года РООИ «Здоровье человека» приняло делегацию молодых предста-
вителей научных кругов Германии в рамках реализации программы краткосрочных ознакоми-
тельных поездок в Российскую Федерацию молодых представителей политических, обще-
ственных, научных и деловых кругов  иностранных государств «Новое поколение».
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здравоохранения Российской 
Федерации;

•	 встреча с руководством Депар-
тамента здравоохранения 
города Москвы;

•	 организация и проведение 
Международной конференции 
«Совре-менные технологии в 
анализе, и контроль качества 
лекарственных средств» (2 дня);

•	 посещение российской 
фармацевтической компании 
«Генериум».
Также для делегации была 

организована культурная 
программа, включающая в себя посещение 
территории Кремля (Оружейная палата, 
Соборы Московского Кремля) и обзорную 
экскурсию по г. Москва. 

Организация пребывания в Российской 

Федерации членов делегации из Германии 
позволит решить следующие задачи:
•	 обмен опытом между представителями 

российских и германских вузов в области 
фармации, обсуждение поддержки 
развития науки и образования;

•	 информирование о российской госу-
дарственной политике по поддержке 
научных исследований и инноваций;

•	 выработка совместных предложений 
по развитию дальнейшего научного 
сотрудничества в области фармации между 
нашими странами;

•	 поиск новых партнеров для реализации 
совместных научно-исследовательских и 
образовательных проектов. 
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