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Резюме. На территории европейской части России наряду с тимьяном ползучим произрастает около 20 
близких видов, которые в природных условиях не различаются заготовителями и используются наравне с 
тимьяном ползучим. Анализ научной литературы показал, что до недавнего времени при изучении хими-
ческого состава травы чабреца различных видов основное внимание обращалось на определение весьма 
ограниченного набора биохимических показателей, характеризующих главным образом количественное 
содержание эфирных масел и их компонентный состав, в то время как другие биологически активные ве-
щества (БАВ) исследовались недостаточно. Имеющаяся информация по составу БАВ носит фрагментарный 
характер и, как правило, отражает результаты краткосрочных наблюдений, относится к разным геогра-
фическим областям и получена в разные годы по разным методикам анализа, что затрудняет сравнение ко-
личественных содержаний определенных соединений. Проведенный анализ в целом показал значительное 
сходство в составе БАВ травы тимьяна различных видов. Это позволяет использовать в медицине другие 
виды, произрастающие на различных территориях, а также решить проблему рационального использова-
ния природных ресурсов и уйти от необходимости культивирования тимьяна ползучего на ограниченной 
географией территории России. Ряд исследований показали, что нефармакопейные виды тимьяна также об-
ладают выраженной противовоспалительной активностью. В то же время эфирное масло травы различных 
видов тимьяна характеризуется индивидуальным составом компонентов, что наряду с микродиагностически-
ми признаками может быть использовано для целей идентификации.

Ключевые слова: трава тимьяна ползучего, тимьяна Маршалла, тимьяна обыкновенного, тимьяна Палласа, ти-
мьяна блошиного, тимьяна двуликого, тимьяна крымского, тимьяна мелового, состав, свойства. 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DIFFERENT TYPES OF THYME: THE COMPOSITION,  
PROPERTIES AND APPLICATION (REVIEW)

O.A. Vinokurovа1, O.V. Trineeva1*, A.I. Slivkin1

Abstract. On the territory of the European part of Russia along with creeping thyme grows about 20 closely related 
species, which do not differ loggers in nature and are used along with creeping thyme. Analysis of the scientific literature 
reveals that until recently the study of the chemical composition of herb thyme various kinds main attention was paid 
to the definition of a very limited set of biochemical parameters characterizing mainly quantitative content of essential 
oils and their composition, whereas the other biologically active substances. We studied enough. Available information 
on the composition of biologically active substances is fragmented and, as a rule, reflects the results of short term 
observation relates to the different geographical areas and received at different times by different methods of analysis, 
which complicates the comparison of quantitative content of certain compounds. The analysis generally showed sig-
nificant similarity in composition of the biologically active substances of various kinds of herb thyme. This allows you to 
use other types of medicine that grow in different areas, as well as solve the problem of rational use of natural resources 
and the need to move away from the culture creeping thyme in a limited geography in Russia. A number of studies have 
shown that informal types of thyme also have a pronounced anti-inflammatory activity. At the same time, essential oil 
of different kinds of herb thyme composition characterized by individual components, which, along with microscopic 
features can be used for identification purposes.

Keywords: grass creeping thyme, thyme Marshall, Thymus vulgaris, thyme Pallas, flea thyme, thyme two-faced, Crimean 
thyme, thyme Cretaceous, composition, properties.
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ВВЕДЕНИЕ
К семейству яснотковых относится 

около 3500 видов. Особенно многочислен-
ны и разнообразны губоцветные в стра-
нах Средиземноморья, в горных районах, в 
тропиках Центральной и Южной Америки. 
Для таежной зоны характерно относитель-
но небольшое разнообразие губоцветных. 
На территории бывшего СССР их более 800 
видов. Многие представители семейства 
внедрены в культуру как эфиромасличные 
и лекарственные растения. 

Внимание исследователей издавна 
привлекает растения рода Thymus L., предс- 
тавители которого являются источни-
ком лекарственного растительного сырья 
(ЛРС), обладающего широким спектром 
действия. Разрешенными к медицинскому 
применению в России являются такие ви-
ды тимьяна, как тимьян ползучий Thymus 
serpyllum L. и тимьян обыкновенный Thymus 
vulgaris L. [1]. Тимьян обыкновенный произ-
растает в странах Средиземноморья. Ос-
новной ареал тимьяна ползучего сосре-
доточен в Европейской части России, но 
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ресурсы его сильно истощены. В настоящее время на 
территории областей Центрального Черноземья чаб- 
рец встречается единично, но наряду с ним в указан-
ных областях произрастает около 7–8 близких видов, 
основными из которых являются тимьян Маршалла, ти-
мьян блошиный, тимьян меловой, тимьян Палласа [2].

При сборе сырья чабреца заготовители, как пра-
вило, не различают виды, поэтому в сырье наряду с 
тимьяном ползучим и вместо него могут быть другие 
виды, широко распространенные в данном регионе, 
и их сочетание в различных соотношениях [2]. Одна-
ко виды тимьяна, распространенные в средней поло-
се европейской части России, относятся к различным 
секциям и подсекциям и, естественно, различаются 
по химическому составу, в том числе по содержанию 
и качественному составу эфирного масла, как одного 
из основных классов биологически активных веществ 
(БАВ) растений рода тимьян [2–5]. Поэтому исследова-
ния по сравнительному фармакогностическому изуче-

нию травы тимьяна различных видов следует считать 
актуальными.

В связи с вышесказанным целью работы является 
сравнительное изучение макро- и микроскопических 
признаков, состава, свойств и возможностей примене-
ния в медицине травы тимьяна различных видов. 

БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ТИМЬЯНА

Род Thymus представляет собой очень сложную в 
систематическом отношении группу. Постоянно при-
ходится сталкиваться с существованием большого 
числа трудноразличимых форм. Одни авторы выде-
ляют множество мелких видов, а другие предлагают 
определить их в подвиды и гибридогенные формы. Ха-
рактеристика видов остаётся весьма сложной в силу 
изменчивости не только химических, но и морфологи-
ческих признаков вида рода [6] (таблица 1).

Таблица 1.

Морфологические особенности некоторых видов рода Thymus L. [6–9]

Морфоло-
гические 
признаки

Вид

Тимьян ползучий Тимьян обыкновенный Тимьян Маршалла Тимьян Палласа

Цветок 
(венчик)

Ярко-розово-фиолетовый, 
6–8 мм длиной

Двугубый, нижняя губа глу-
боко рассечена на три доль-
ки, снаружи покрыт корот-
кими волосками

Бледно-розовый, воронча-
тый, двугубый, с выемча-
той на верхушке верхней 
губой и отклонённой трёх-
лопастной нижней

Ярко-розовый, редко бе-
лый, длиной до 7 мм, с ко-
роткой трубкой

Цветок 
(чашечка)

Узкоколокольчатая, 4–4,5 мм 
длиной

Колокольчатая, 3–5 мм дли-
ной, с короткими волоска-
ми и треугольными зубчи-
ками в зеве

Колокольчатая, длиной 
около 2,5 мм, с пятью почти 
одинаковыми остроуголь-
ными зубцами, длиннорес-
нитчатыми по краю

Лиловатая, узкоколоколь-
чатая, длиной 3,5–4 мм, 
двугубая, с тремя мелкими 
остротреугольными зубчи-
ками с плёнчатым краем на 
верхней губе и двумя узки-
ми острыми, серповидно 
изогнутыми зубцами ниж-
ней губы

Соцветие Довольно плотно головча-
тое, цветоножки значитель-
но короче чашечки, коротко-
волосистые

Цветки собраны в мутовки, 
в пазухах листьев – в полу-
мутовки

Цилиндрическое, в нижней 
части прерывистое, ось со-
цветия мохнатая

Цветки в головчатых ком-
пактных соцветиях

Листья Супротивные, мелкие, оваль-
ные, яйцевидные или лан-
цетные, цельнокрайние, ко-
роткочерешковые, с хорошо 
заметными в лупу эфиромас-
личными железками

Очень мелкие (длиной все-
го 0,5–1 см), темно-зеленого 
цвета, расположены супро-
тивно, крепятся на корот-
ких черешках, по форме 
продолговато-ланцетные, 
цельнокрайние, к низу заг- 
нуты. Листовая пластинка 
покрыта точечками-желез-
ками

Продолговато-овальные, 
продолговатые или лан-
цетные, длиной 8–20 мм и 
шириной 1,5–10 мм, голые 
или рассеянно волосистые, 
по краю лишь у основания 
с редкими ресничками, бо-
ковые жилки незаметные, 
точечные желёзки много-
численные, но очень мел-
кие и малозаметные

Плотные, жёсткие, с сильно 
выступающими жилками 
на нижней стороне, линей-
ные, длиной 8–15 мм и ши-
риной 0,7–2,5 мм, сидячие, 
с точечными желёзками 
и ресничками по краю от 
основания до середины 
пластинки. В пазухах стеб- 
левых листьев обычны 
пучки хорошо развитых 
пазушных листьев

Стебли Стелющийся по земле, ме-
стами дающий придаточные 
корни, ветвистый, в нижней 
части одревесневающий, с 
многочисленными восходя-
щими вегетативными и гене-
ративными веточками

Прямостоячий или восхо-
дящий, в нижней части дре-
веснеет, сильноветвистый. 
Все ветви тимьяна травя-
нистые, четырехгранные, 
покрыты сероватым опуше-
нием, имеют укороченные 
боковые побеги

Опушены относительно 
равномерно по всем гра-
ням (опушение отстоящи-
ми волосками особенно 
заметно под соцветием)

С толстоватыми стволи-
ками, заканчивающимися 
соцветиями, и короткими 
стелющимися бесплодны-
ми побегами; цветонос-
ные побеги под соцветием 
опушены короткими при-
жатыми волосками, вниз 
направленными

Жизненная 
форма

Полукустарничек, высотой 
2–10 см

Полукустарничек, высотой 
20–30 см

Полукустарничек, высотой 
10–25 см

Полукустарничек, высотой 
8–15 см

Контроль качества лекарственного растительного сырья
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МИКРОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ТИМЬЯНА 
ПОЛЗУЧЕГО 

Учеными Первого МГМУ им. И.М. Сеченова под-
робно описаны основные микроскопические призна-
ки официнального вида тимьяна (таблица 2) в цельном 
и порошкованном виде [10, 11]. Основные отличитель-
ные особенности других видов тимьяна, позволяющие 
однозначно определить видовую принадлежность, в 
литературе описаны недостаточно.

Таблица 2.

Микродиагностические признаки тимьяна ползучего [10,11]

№ 
п/п

Микродиаг- 
ностический 

признак
Характеристика

Лист (дорсовентральное строение)

1 Эпидермис
Клетки верхней и нижней стороны с из-
вилистыми стенками

2 Устьица

Длина 21–25 мкм, ширина 12–17 мкм; 
расположены на нижнем эпидермисе с 
частотой 70–192 на 1 мм2, на верхнем – 
70–174 на 1 мм2

3
Устьичный 
аппарат

Диацитный тип. Устьичные клетки чече-
вицевидные

4 Желёзки
На короткой ножке с 8 выделительными 
клетками, расположенными радиально

5 Волоски

Три типа: простые остроконусовидные, 
очень крупные, многоклеточные, боро-
давчатые, расположенные у основания 
листа (длиной до 1360 мкм); по краю 
и на пластинке листа более мелкие 
остроконусовидные прямые и накло-
ненные к поверхности листа волоски 
длиной до 250 мкм; головчатые волос- 
ки на короткой одноклеточной ножке, 
с овальной одноклеточной головкой 
(диаметр головки 12–17 мкм) 

6
Выросты 
эпидермиса

Сосочковидные гладкие или слабобо-
родавчатые, чаще встречаются на верх-
ней стороне листа и по краю

Стебель

1
Клетки 
эпидермиса

С прямыми стенками, вытянуты по дли-
не стебля, длиной 17–58 мкм, шириной 
12–25 мкм

2
Устьица, 
железки, 
волоски

На поверхности встречаются устьица, 
желёзки, головчатые и простые волос- 
ки, почти такие же, как на листе

Чашелистик

1 Эпидермис

С верхней и нижней стороны со сла-
боизвилистыми стенками, около жи-
лок клетки более вытянуты. С верхней 
стороны клетки длиной 25–54 мкм, 
шириной 12–21 мкм; с нижней – длиной 
29–62 мкм, шириной 8–21 мкм

2 Кутикула
Сильноморщинистая с верхней сторо-
ны чашелистика и морщинистая с ниж-
ней стороны

3
Устьичный 
аппарат

Диацитный тип

4
Железки 
и волоски

Желёзки и головчатые волоски такие 
же, как на листе

Лепесток

1 Эпидермис
С извилистыми стенками, в середине и 
на верхней части лепестка с сосочко-
видными выростами

2
Железки 
и волоски

С нижней и верхней стороны лепестка 
встречаются желёзки, головчатые во-
лоски, такие же как на листе. Простые 
волоски одноклеточные булавовидные 
с верхней стороны (длиной до 167 мкм) 
в основном у основания лепестка в 
форме лопастей (расширенные к вер-
хушке волоска), с нижней стороны (дли-
ной до 292 мкм) такие же, как на листе, 
многоклеточные конусовидные

Пыльца

1
Форма, размер 
и характер по-
верхности

Овальная, округлая, 4–6-гранная, ше-
роховатая, 4–6-бороздная, диаметром 
30–40 мкм

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ  
ТИМЬЯНА ПОЛЗУЧЕГО

Трава растения содержит до 0,6% эфирного мас-
ла, основным компонентом которого является ти-
мол (до 42%). Кроме того, эфирное масло содержит 
карвакрол, n-цимол, α-терпинеол, борнеол. В траве 
также обнаружены дубильные вещества (до 7,4%), 
горечи, камедь, тритерпеновые соединения – урсо-
ловая и олеаноловая кислоты, флавоноиды, боль-
шое количество минеральных солей. В зрелых семе-
нах содержится 33,6% жирного масла [12, 13]. Тимьян 
также содержит множество флавоноидных феноль-
ных и каротиноидных антиоксидантов, в том чис-
ле зеаксантин, лютеин, апигенин, нарингенин, луте- 
олин [14].

СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
ТИМЬЯНА ПОЛЗУЧЕГО  
И ТИМЬЯНА ОБЫКНОВЕННОГО

Трава тимьяна входит в состав многих ЛС, сборов, 
а также монокомпонентных форм на его основе [12–
15]. Распространенность данного вида сырья связана 
с включением его в отечественные и зарубежные нор-
мативные документы (НД).

Аналитические методики и методы контроля
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Таблица 3.

Сравнительная характеристика показателей качества  
тимьяна ползучего в различных НД [16-18]

№ 
п/п

Показатель качества ГФ XI ГФ XIII

ГФ  
респуб- 

лики  
Беларусь

1
Внешние признаки 
(цельное сырье)

+ + +

2
Внешние признаки 
(измельченное сырье)

– + –

3 Микроскопия + + +

4
Определение основных 
групп БАВ

– ТСХ ТСХ

Допустимые примеси

5
Несырьевые части 
растений

+ + +

6 Органические примеси
не более 

1%
не более 

1%
не более 

2%

7 Минеральные примеси
не более 

1%
не более 

1%
не более 

2%

8 Тяжелые металлы – + –

9 Радионуклиды – + –

10
Микробиологическая 
чистота

– + –

11
Остаточные количества 
пестицидов

– + –

12 Влажность
не более 

13%
не более 

13%
не более 
100 мл/кг

13 Общая зола
не более 

12%
не более 

12%
не более 

15%

14
Зола, нерастворимая 
в растворе хлористово-
дородной кислоте

не более 
5%

не более 
5%

не более 
3%

15 Измельченность сырья – + –

Количественное определение БАВ

16
Определение эфирного 
масла

– – +

17
Определение содержа-
ния тимола и карва-
крола

– – +

18
Определение содержа-
ния летучих фенолов

– – +

19
Экстрактивные 
вещества, извлекаемые 
водой

–
не менее 

18%
–

20
Экстрактивные 
вещества, извлекаемые 
спиртом 30 %

не менее 
18%

не менее 
18%

–

21
Определение суммы 
флавоноидов

–
не менее 

0,9%
–

22 Хранение – + +

23
Упаковка, маркировка, 
транспортировка

+/– + –

Тимьян ползучий включен в издания с I по 
VII и XI ГФ СССР, в XIII издание ГФ России, а так-
же в Государственный реестр ЛС 2004 и 2008 года. 
Cтандартизация травы тимьяна ползучего в различ-
ных НД осуществляется по показателям, приведен-
ным в таблице 3. Тимьян обыкновенный включен в 
издания с I по IX и XI ГФ СССР, а также в Государствен-
ный реестр ЛС 2004 и 2008 года. Cтандартизация 
травы тимьяна обыкновенного в различных НД осу-
ществляется по показателям, приведенным в табли-
це 4.

Таблица 4.

Сравнительная характеристика показателей качества  
тимьяна обыкновенного в различных НД [16,19]

№ 
п/п

Показатель качества ГФ XI
Европейская 
Фармакопея, 

2008

1
Внешние признаки 
(цельное сырье)

+ +

2
Внешние признаки 
(измельченное сырье)

– +

3 Микроскопия + –

4
Определение основных 
групп БАВ

– ТСХ

Допустимые примеси

5
Несырьевые части 
растений

+ +

6 Органические примеси не более 2% –

7 Минеральные примеси не более 2% –

8 Тяжелые металлы – +

9 Радионуклиды – +

10
Остаточные количества 
пестицидов

– +

11 Влажность не более 13%
не более 
100 мл/кг

12 Общая зола не более 12% не более 15%

13
Зола, нерастворимая 
в растворе хлористоводо-
родной кислоты

– не более 3%

14 Измельченность сырья – +

Количественное определение БАВ

16
Определение эфирного 
масла

не менее 1% +

17
Определение содержания 
тимола, карвакрола, 
цинеола и линалаола

– +

22 Хранение + –

23
Упаковка, маркировка, 
транспортировка

+/– –

Контроль качества лекарственного растительного сырья
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Также тимьян ползучий и тимьян обыкновенный 
включены в следующие зарубежные фармакопеи: Ев-
ропейскую Фармакопею VI издания, Немецкую Фарма-
копею 2008 г., Британскую травяную фармакопею 1991, 
1996 гг., Британскую Фармакопею 2008 г., Французскую 
Фармакоп X издания [25].

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ  
ЭФИРНОГО МАСЛА  
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТИМЬЯНА

В траве растений рода тимьян содержится эфир-
ное масло, в состав которого входят ароматические 
терпены: тимол, карвакрол; монотерпены, сесквитер-
пены, содержание которых сильно варьирует в за-
висимости от места произрастания, места обитания, 
высоты над уровнем моря, фазы развития растения и 
др. [20]. Выделяют более 8 хемотипов эфирного масла 
растений рода тимьян (таблица 5), в одном из них пре-
обладающими компонентами являются тимол и карва-
крол, в другом преобладает α-терпениол, в третьем – 
гераниол и т.д. [2, 21]. 

Для представителей рода Thymus L. характерен 
полиморфизм компонентного состава эфирных ма-
сел как на межвидовом, так и на внутривидовом уров-
не. Например, в эфирных маслах тимьянов различных 
видов северных широт карвакрола (21–37%) содер-
жится больше, чем тимола (10–17%) [21]. Также извес- 
тен хемотип масла тимьяна с содержанием порядка 
33% линалоола и его ацетата. Для тимьяна блошино-
го (Th. pulegioides) авторы указывают на наличие вось-
ми его хемотипов, различающихся составом эфирного 
масла [26]. На территории Алтая выявлено два хемоти-
па Th. serpyllum, в которых варьирует соотношение ти-
мола, карвакрола и неролидола. В Поволжье изучены 
представители рода Thymus L., произрастающие толь-
ко в Волгоградской области. Для этого региона выяв-
лены виды тимольного хемотипа (Th. marschallianus, 
Th.  kirgisorum) с содержанием тимола от 30 до 65% 
и виды со значительным количеством нераля, ге-
раниаля, гераниола (Th. calcareous, Th. kirgisorum var 
creticola) [1].

В эфирном масле тимьяна Маршалла обнаружено 
23 индивидуальных компонента, 22 из которых иден-
тифицированы, содержание соединения неизвестной 
структуры составляет 2,65% [1]. Основными компо-
нентами эфирного масла Th. marschallianus являются 
ароматические монотерпены n-цимен (20,99%) и ти-
мол (54,61%) на фоне очень малого количества карва-
крола (2,92%), следовательно, эфирное масло тимьяна 
Маршалла можно отнести к фенольному типу. Суммар-
ная доля основных компонентов в масле составила 
75,60% [1]. Относительно базовых компонентов эфир-
ное масло тимьяна Маршалла сходно по химическому 
составу с эфирным маслом тимьяна обыкновенного и 
тимьяна ползучего, основными веществами эфирных 
масел которых являются тимол, карвакрол, n-цимен. 

Аналогичное содержание тимола в эфирном масле 
тимьяна Маршалла Волгоградской области (49–55%), 
хотя и с меньшим содержанием n-цимена (7–9%), в 
эфирном масле Th. marschallianus, произрастающего в 
Казахстане, тимола содержится 42,47–70,91%, при этом 
карвакрол, n-цимен не обнаруживаются. Также доста-
точно высокое содержание тимола (46,9%) обнаружи-
вается у тимьяна гобийского, произрастающего в Мон-
голии [1].

Таблица 5.

Сравнительная характеристика компонентного состава  
эфирного масла чабреца в зависимости  

от условий произрастания [7, 22–24]

Происхождение Хемотип

Финляндия

1 – монотерпеновые углеводороды (33%), 
1,8-цинеол (12,5–15,0%), гермакра-1(10),5-
диен-4-ол (3–12%), гермакрен D (10,0–12,0%), 
гермакра -1(10), 4-диен-6-ол;
2 – монотерпеновые углеводороды (30%), 
1,8-цинеол (26%), в-кариофиллен, герма-
крен D, гедикариол;
3 – монотерпеновые углеводороды (27%), 
1,8-цинеол (19%), гермакрен D, β- кариофил-
лен, камфора

Финляндия

1 – линалоол (21,9–43,8%), линалилацетат 
(8,9–17,6%), β-кариофиллен,1,8-цинеол, кам-
фора;
2 – 1,8-цинеол (17,2–27,6%), мирцен (15,4–
22,4%), β-кариофиллен (6,8–19,1%), камфора, 
линалоол

Литва
1,8-цинеол (16,3–19,0%), β-кариофиллен 
(9,6–11,3%), мирцен (9,7–10,7%), гермакрен D, 
камфора

Венгрия
Карвакрол (39,5–45,9%), тимол, p-цимен, ли-
налоол, нерол

Украина

1 – тимол (35,1–50,0%), γ-терпинен (12,7–
18,0%), p-цимен (8,6–14,1%);
2 – карвакрол (48,4–55,2%), γ-терпинен (10,1–
27,1%), p-цимен (7,1–8,0%)

Кавказ

1 – тимол (76,1–81,5%), p-цимен, карвакрол, 
β- кариофиллен, а-терпинеол;
2 – карвакрол (49,0–62,0%), тимол (21,5– 
29,7%), p-цимен, β-кариофиллен, а-терпи- 
неол

Пакистан
Тимол (42,6%), p-цимен, карвакрол, бор- 
неол, терпенен-4-ол

Индия
Карвакрол (49,4%), p-цимен, тимол, зингибе-
рен, евгенол

Индия
Тимол (57,6%), p-цимол (20,0%), γ-терпинен, 
зингиберен, борнеол

Китай
Тимол (23,9%), 2,4,5-триметилбензиловый 
спирт (16,9%), p-цимен (16,3%), карвакрол 
(10,6%), о-бутилфенол

В эфирном масле тимьяна Палласа обнаружено 20 
индивидуальных компонентов, из них идентифициро-
вано 19, содержание соединения неизвестной струк-

Аналитические методики и методы контроля
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туры составляет 3,4% [1,27]. Основными компонентами 
эфирного масла Th. pallasianus являются моноцикли-
ческие монотерпены: α-терпиненилацетат (48,5%) и 
транс-α-терпинеол (32,8%), в связи с этим масло тимья-
на Палласа можно отнести к нефенольному типу. Сум-
марная доля доминирующих компонентов в масле 
составила 81,3%. Высокое содержание монотерпено-
вых спиртов может отвечать за антисептическое дейст- 
вие эфирного масла Th. pallasianus. В малых количест- 
вах содержатся тимол (0,40%) и карвакрол (0,10%). 
Низкое содержание ароматических монотерпенов 
обнаруживается в сырье Th. pallasianus Волгоградс- 
кой области, Th. talijevii, произрастающего на терри-
тории Республики Коми, Th. petraeus из Республики 
Хакасии [1].

Для обоих видов тимьяна характерно небольшое 
содержание сесквитерпеноидов, из которых общим 
компонентом является спатуленол. Из монотерпено-
вой фракции и в тимьяне Маршалла, и в тимьяне Пал-
ласа встречается линалоол, содержание которого в 
Th. pallasianus в 6 раз больше, чем в другом виде [1].

Выявленные различия в химическом составе 
эфирных масел упомянутых выше тимьянов могут 
быть обусловлены как генетическими особенностя-
ми видов, так и экологическими условиями произрас-
тания этих растений. Известно, что тимьян Маршалла 
произрастает в степях, на сухих полянах и опушках, а 
тимьян Палласа – в черноземной зоне, на приречных 
песках, в песчаных степях. Эфирные масла исследуе-
мых видов близки по составу к эфирным маслам офи-
цинальных видов тимьянов, что требует более деталь-
ного исследования фармакологических свойств ЛРС 
тимьяна Маршалла и тимьяна Палласа и открывает 
перспективу применения этих растений в фармацев-
тической отрасли [1].

Изучен компонентный состав эфирного масла 
травы тимьяна блошиного, произрастающего на тер-
ритории Брянской области, и тимьяна двуликого, про-
израстающего на территории Курской области [2]. В ре-
зультате установлено, что содержание эфирного масла 
в траве тимьяна блошиного накапливается до 0,95%, а 
в траве тимьяна двуликого достигло 0,15% [2]. Установ-
лен качественный и количественный состав эфирно-
го масла травы чабреца обыкновенного и крымского. 
Доказано, что эфирное масло чабреца крымского со-
держит более высокие количественные показатели ка-
чества [28]. Исследован химический состав эфирного 
масла травы тимьяна байкальского, произрастающего 
на территории России (Забайкальский край, Республи-
ка Бурятия, Иркутская область) и Монголии. По составу 
эфирного масла тимьян байкальский близок к тимья-
ну ползучему и относится к хемотипу карвакрола [29]. 
Сравнительная характеристика компонентного соста-
ва эфирных масел различных видов тимьяна представ-
лена в таблице 6.

Выявленные закономерности позволяют устано-
вить вид тимьяна по компонентному составу эфирно-

го масла, полученного из его травы. Таким образом, 
маркерными компонентами для эфирного масла ти-
мьяна Маршалла являются следующие: n-цимен, аце-
тилтимол, α-копаен, гераниолацетат, кариофиллен, 
τ-муролен, леден, β–кадинен; для тимьяна Палласа: 
α-терпиненилацетат, транс-а-терпинеол, z-муролен, 
нерол, неролидол, хедикариол, τ-кадинол, ледена 
оксид; для тимьяна Блошиного: метилтимол, эвгенол, 
β-кубенен, α–аморфен, α-муролен; для тимьяна обык-
новенного: α-туйон; для тимьяна крымского: аллоа-
ромадендрен; для тимьяна двуликого: Z-цитраль, ге-
ранилпропионат, нерилацетат, гермакрен-В, изомеры 
кариофиллена, β-ионон, фарнезол, изоспатуленол, 
аромадендрен, цис- и транс-оцимен; для тимьяна бай-
кальского: α-камфоленаль, борнилацетат, борнилфор-
миат, β-копаен, цис-пинокарвеол, цитранеллол, про-
изводные изокариофиллена, γ-муролен, α-кадинол, 
сабинен, периллен, миртенол, δ-аморфен, туйон-3, 
цис-п-ментен-1-ол.

В научной литературе встречается большое коли-
чество работ, посвященных оценке содержания эфир-
ных масел в различных частях растений чабреца раз-
ных видов [32]. Обычно используют сухие растения как 
в качестве сырья для получения эфирного масла, так 
и в качестве лекарственного и пряного сырья. В этом 
случае иногда значительная часть листьев и цветков 
осыпается и соотношение стеблей к листьям изменя-
ется, что сказывается на содержании эфирного масла 
в используемом сырье. Содержание эфирного масла в 
целом сырье и в его отдельных частях показано в таб- 
лице 7 [32].

С увеличением содержания листьев в смеси из 
листьев и стеблей чабреца горного и тимьяна ползуче-
го увеличивается и эфиромасличность сырья, то есть 
большая облиственность растений в фазе цветения 
увеличивает и содержание эфирного масла. Зависи-
мость выхода эфирного масла от содержания листьев 
в сырье, по данным авторов, является линейной [32]. 
Таким образом, основное количество эфирного масла 
содержится в листьях растения. Его главными компо-
нентами являются фенолы: тимол и карвакрол для 
чабреца горного и тимол для тимьяна ползучего. 

Ряд исследований суммарного содержания эфир-
ных масел в свежесобранном чабреце, а также в вы-
сушенном воздушно-теневым способом сырье, соб- 
ранном в разные фазы фенологического развития рас-
тения (таблица 8) [12], показали, что потери эфирного 
масла после сушки составляют примерно 0,04–0,12%. 

Осенью, перед уходом растений в зимнее состо-
яние покоя, наблюдается небольшое повышение со-
держания эфирных масел в надземной части тимья-
на, в среднем на 0,04% [20, 33]. Дальнейшее детальное 
изучение эфирных масел тимьяна не только цен-
но для лекарственного их использования, но и важ-
но в раскрытии сложных вопросов систематики рода 
Thymus [12, 33].

Контроль качества лекарственного растительного сырья
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Таблица 6.

Изучение компонентного состава эфирных масел различных видов тимьяна [1,2,28,29]

№ 
п/п

Название  
компонента

Содержание компонентов в % от суммы цельного эфирного масла тимьяна, мг/кг

Маршалла Палласа Блошиный Обыкновенный Крымский Байкальский Двуликий

1 α-терпиненилацетат – 48,50 – – – – –

2 n-цимен 20,99 – – – – – –

3 β-цимен – – – – – – 13,82

4 n-цимол – – – 27,64 19,68 0,76 –

5 цис-а-терпинеол – 2,50 – – 0,18 – –

6 а-терпинен 3,83 – – – – 0,22 –

7 камфора – 0,40 – 6,27 2,62 2,19 10,79

8 α-камфоленаль – – – – – 0,08 –

9 линалоол 1,04 6,50 0,26 6,25 2,51 0,56 131,39

10 линалоолоксид – – – – – – 6,32

11 борнеол 1,91 – 1,86 5,78 1,76 17,83 5,61

12 борнилацетат – – – – – 6,51 –

13 борнилформиат – – – – – 0,18 –

14 терпенеол-4 2,33 – – – – 1,56 –

15 α-терпинеол – – – 0,19 – 30,91 –

16 γ-терпинолен – – – 2,17 0,10 0,27 –

17
вещество А 
неизвестной 
структуры

– 3,4 – – – – –

18 п-мент-1-ен-8-ол 0,42 – – – – – –

19 цис-п-ментен-1-ол – – – – – 0,08 –

20
вещество Б 
(C12 H22O)

2,65 – – – – – –

21 транс-а-терпинеол – 32,8 – – – – –

22 z-муролен – 0,70 – – – – –

23 Е-цитраль – 0,70 – – – – 444,13

24 Z-цитраль – – – – – – 368,43

25 гераниол 0,99 1,30 – – – – 62,10

26 геранилацетат – 0,90 – – – – 46,44

27 геранилпропионат – – – – – – 25,77

28 ацетилтимол 0,12 – – – – – –

29 а-копаен 0,10 – – – – – –

Аналитические методики и методы контроля
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№ 
п/п

Название  
компонента

Содержание компонентов в % от суммы цельного эфирного масла тимьяна, мг/кг

Маршалла Палласа Блошиный Обыкновенный Крымский Байкальский Двуликий

30 β-копаен – – – – – 0,10 –

31 нерол – 0,20 – – – – –

32 нерилацетат – – – – – – 13,58

33 гераниолацетат 0,19 – – – – – –

34 транс-карвеол – 0,07 – – – 0,10 –

35 цис-пинокарвеол – – – – – 0,19 –

36 цитранеллол – – – – – 0,43 –

37 кариофиллен 1,25 – – – – – –

38
эпи-9-
изокариофиллен

– – – – – 1,01 –

39
изокариофиллен-12-
ацетокси

– – – – – 0,13 –

40
2-хлоро-4,6ди(2 тиа-
золил) пирамидин

0,63 – – – – – –

41 тимол 54,61 0,40 2,03 – 39,72 – –

42 метилтимол – – 0,11 – – – –

43 τ-муролен 0,41 – – – – – –

44 γ-муролен – – – – – 0,10 –

45 карвакрол 2,92 0,10 41,03 – 7,57 0,16 23,22

46 метилкарвакрол – – 2,15 1,23 – – –

47 гермакрен-D 0,18 – 0,73 – 0,09 1,31 8,78

48 гермакрен- В – – – – – – 15,28

49 бициклогермакрен – – 0,46 0,73 0,07 0,11 –

50 леден 0,50 – – – – – –

51
кариофиллена 
оксид

– 0,10 0,94 0,20 0,20 0,72 110,24

52 β-бисаболен 1,58 – 3,81 – – 0,09 92,56

53 β –кадинен 0,21 – – – – – –

54 δ-кадинен 0,56 – 0,95 0,80 0,54 – –

55 γ – кадинен – – 0,17 – – 0,15 –

56 α-кадинол – – – – – 0,10 –

57 сабинен – – – – – 0,55 –

58 периллен – – – – – 0,51 –

Продолжение таблицы 6
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№ 
п/п

Название  
компонента

Содержание компонентов в % от суммы цельного эфирного масла тимьяна, мг/кг

Маршалла Палласа Блошиный Обыкновенный Крымский Байкальский Двуликий

59 гумулен 0,34 – 0,37 0,07 0,16 0,06 –

60 неролидол – 0,85 – – – – –

61 хедикариол – 0,10 – – – – –

62 спатуленол 0,71 0,20 0,64 – – – 50,23

63 изоспатуленол – – – – – – 7,65

64 τ-кадинол – 0,10 – – – – –

65 ледена оксид – 0,05 – – – – –

66 1-октен-3-ол – – 1,65 – – – 8,68

67 γ-терпинен – – 0,04 – 4,49 0,63 –

68
транс-
сабиненгидрат

– – 0,55 – – 0,08 –

69 цис-сабиненгидрат – – – – 0,36 0,07 –

70 терпинен-4-ол – – 0,01 0,76 0,71 – –

71 терпинен-1-ол – – – 0,06 0,11 – –

72 эвгенол – – 1,09 – – – –

73 миртенол – – – – – 0,14 –

74 β-бурболен – – 0,16 – – 0,21 8,37

75 β-кариофиллен – – 6,39 0,95 3,72 – –

76 транс-кариофиллен – – – – – – 13,93

77 α-кариофиллен – – – – – – 3,60

78 β-кубенен – – 0,16 – – – –

79
не идентифици-ро-
вано

– – 0,18 – – – –

80 а-аморфен – – 0,50 – – – –

81 δ-аморфен – – – – – 0,22 –

82 а-муролен – – 0,17 – – – –

83 цис-а-бисаболен – – 0,14 – – 1,46 –

84
миристиновая 
кислота

– – 0,09 – – – –

85
гексагидрофар-
незилацетон

– – 0,05 – – – –

86
пальмитиновая 
кислота

– – 0,18 – – – –

87 пентакозан – – 0,02 – – – –

Продолжение таблицы 6
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№ 
п/п

Название  
компонента

Содержание компонентов в % от суммы цельного эфирного масла тимьяна, мг/кг

Маршалла Палласа Блошиный Обыкновенный Крымский Байкальский Двуликий

88 гептакозан – – 0,01 – – – –

89 сквален – – 0,09 – – – –

90 нонакозан – – 0,02 – – – –

91 α-туйен – – – 0,16 0,28 – –

92 α-пинен – – – 0,84 0,29 3,31 –

93 камфен – – – 1,10 0,37 3,63 –

94 β-пинен – – – 1,03 1,35 0,89 –

95 мирцен – – – 0,76 0,65 11,58 –

96 3-октанол – – – 0,15 0,15 – –

97 α-фелландрен – – – 1,10 0,06 – –

98 γ-3-карен – – – 0,98 0,64 – –

99 лимонен – – – 0,71 0,45 1,76 1,75

100 1,8-цинеол – – – 3,15 1,15 3,47 –

101 α-туйон – – – 0,21 – – –

102 β-туйон – – – 0,24 0,04 – –

103 туйон-3 – – – – – 0,12 –

104 лонгифолен – – – 0,16 0,05 – –

105 виридифлорол – – – 0,34 1,93 – –

106 тимол/карвакрол – – – 22,48 – – –

107 аллоаромадендрен – – – – 0,08 – –

108 аромадендрен – – – – – – 6,35

109 транс-оцимен – – – – – – 1,04

110 цис-оцимен – – – – – – 2,78

111 β-Ментен-3-ол – – – – – – 47,56

112 дец-1-ен – – – – – – 8,31

113
4-метил-2-(3-метил-
2-бутенил)фуран

– – – – – – 8,91

114 β-ионон – – – – – – 0,84

115 фарнезол – – – – – – 150,28

116 β-элемен – – – – – 0,10 –

117 трициклен – – – – – 0,21 –

Окончание таблицы 6

Контроль качества лекарственного растительного сырья



144 РАЗРАБОТКА И РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 2016 №4 (17)

Таблица 7.

Содержание эфирного масла в целом сырье и  
в его отдельных частях тимьяна горного и ползучего [32]

Растение

Содержание эфирного масла, %

Цельное 
сырье

Стебли  
и цветки

Листья

Тимьян горный 0,60±0,03 0,05±0,00 1,83±0,01

Тимьян ползучий 0,75±0,04 0,06±0,01 1,39±0,04

Таблица 8.

Содержание эфирного масла в свежем и сухом сырье  
Thymus serpyllum L. в разные фенофазы развития, % [12]

№ 
п/п

Фенофаза Срок сбора
Свежее 
сырье

Сухое 
сырье

1
Вегетация до 
плодоношения

Конец мая 0,46 ± 0,52 0,39 ± 0,05

2 Цветение
Начало июня 
Середина июня
Конец июня

0,57 ± 0,40
0,62 ± 0,30
0,66 ± 0,40

0,48 ± 0,12
0,50 ± 0,09
0,55 ± 0,02

3 Плодоношение

Середина июля
Конец июля
Середина 
августа

0,68 ± 0,32
0,45 ± 0,28
0,40 ± 0,20

0,59 ± 0,18
0,37 ± 0,20
0,36 ± 0,03

4
Вегетация 
после 
плодоношения

Начало 
сентября

0,44 ± 0,35 0,39 ± 0,06

ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
ТИМЬЯНА

Одна из групп действующих веществ растений 
рода тимьян обусловлена присутствием фенольных 
соединений [34]. Изучению фенольных соединений 
в траве тимьяна мелового в фазе цветения, широко 
распространенного в областях Центральной России, 
посвящен ряд исследований. Фенольные соединения 
исследуемого растения представлены флавоноидами, 
оксикоричными кислотами, кумаринами, дубильными 
веществами [34]. Выделение фенольных соединений 
осуществляют экстракцией 70% спиртом этиловым, 
растворитель отгоняют, очищают от липофильных 
примесей четыреххлористым углеродом. Очищен-
ные водные экстракты фракционируют методом се-
лективной экстракции диэтиловым эфиром, этилаце-
татом. Разделение смеси флавоноидов, оксикоричных 
кислот, кумаринов проводят методом препаративной 
хроматографии на колонках в сочетании с препара-
тивной хроматографией на бумаге [34].

Структуру выделенных веществ устанавливают с 
использованием классических химических и физико-
химических методов анализа на основании физико-хи-

мических свойств исходных соединений и продуктов 
их превращения, УФ- и ИК-спектров, величин Rf в раз-
личных системах растворителей [34]. 

Среди фенольных соединений интерес представ-
ляют дубильные вещества, обладающие противовос-
палительной и антимикробной активностями, ко-
торые в растениях рода тимьян изучены мало [36]. 
Курскими учеными была проведена работа, посвя-
щенная изучению данного класса БАВ в траве следу-
ющих видов тимьяна, заготовленных в Курской, Ор-
ловской, Белгородской, Брянской и Воронежской 
областях в период массового цветения растений: ти-
мьяна ползучего, тимьяна блошиного, тимьяна Мар-
шалла, тимьяна мелового, тимьяна Палласа, тимьяна 
двуликого, тимьяна Чер няева [36]. При проведении 
качественных реакций получили результаты, подт- 
верждающие наличие в траве изучаемых растений 
рода тимьян дубильных веществ преимущественно 
конденсированной группы. Количественное опреде-
ление проводили двумя методами: перманганато-
метрическим и комплексометрическим [34, 36]. Ре-
зультаты представлены в таблице 9. 

Таблица 9.

Содержание дубильных веществ  
в растениях рода тимьян [36]

Растение, время  
и место сбора

Содержание дубильных веществ, %

Перманганато- 
метрический 

метод

Комплексоно- 
метрический 

метод

Тимьян Палласа, 
Белгородская обл., 
2012 г.

14,70±0,59 9,50±0,39

Тимьян меловой, 
Белгородская обл., 
2011 г.

13,70±0,59 7,60±0,28

Тимьян ползучий 16,02±0,72 11,15±0,48

Тимьян блошиный, 
Брянская обл., 
2012 г.

22,68±0,30 9,10±0,10

Тимьян Маршалла, 
Белгородская обл., 
2011 г.

14,00±0,20 8,50±0,02

Тимьян двуликий, 
Курская обл., 2013 г.

12,04±0,20 6,54±,15

Тимьян Черняева, 
Курская обл., 2014 г.

12,37±0,22 9,34±0,24

Наряду с этим были определены оптимальные ус-
ловия экстракции дубильных веществ на одном образ-
це тимьяна Маршалла, как наиболее распространен-
ного в областях Средней полосы европейской части 
России, в сравнении двумя методами: перманганато-
метрическим и комплексонометрическим. Результаты 
представлены в таблице 10 [36].

Аналитические методики и методы контроля
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Таблица 10.

Оптимальные условия для получения максимального выхода  
дубильных веществ из травы тимьяна Маршалла [36]

№ 
п/п

Условия 
экстракции

Комплексоно-
метрический 

метод

Перманганато-
метрический 

метод

1
Степень 
измельченности, 
мм

2

2 Экстрагент
Спирт 

этиловый 30%
Спирт 

этиловый 40%

3
Время 
экстракции, мин

45

4
Соотношение 
сырье:экстрагент

2:250

Выделенные оксикоричные кислоты и их произ-
водные идентифицированы по флуоресценции пятен 
на хроматограммах. Выделенный кумарин идентифи-
цировали по флуоресценции пятна на хроматограмме 
в УФ-свете, хроматографической подвижности, дан-
ным УФ-, ИК-спектров. Кумариновая природа исследу-
емого соединения подтверждена также деструкцией 
кислотой йодистоводородной в среде жидкого фено-
ла. Из оксикоричных кислот идентифицированы: ко-
фейная, хлорогеновая, розмариновая кислота, из ку-
маринов – скополетин [34].

Информации о системных исследованиях по раз-
работке оптимальных условий экстракции и количест- 
венного анализа суммы флавоноидов в траве чабре-
ца в литературе недостаточно [37]. Учеными ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова разработана методика количествен-
ного определения суммы флавоноидов в траве чаб- 
реца и лекарственных формах на ее основе (настое и 
жидком экстракте). Установлены оптимальные усло-
вия для извлечения флавоноидов из травы чабреца и 
кинетические характеристики реакции образования 
комплекса флавоноидов с алюминия хлоридом [38]. 
Сумма флавоноидов в сырье в пересчете на рутин 
составила 1,36%, в настое – 0,018%, в жидком экстрак-
те – 0,11% [34]. В траве тимьяна мелового их содержа-
ние колеблется от 1,12% до 1,43 % [34].

Из индивидуальных флавоноидов выделены: ци-
нарозид, космоссиин, скутеллярин. Данное исследо-
вание легло в основу разработки ФС для ГФ XIII, в со-
ответствии с которой стандартизация сырья чабреца и 
лекарственных форм, полученных на его основе, осу-
ществляется по содержанию флавоноидов. 

Таким образом, проведенные исследования поз- 
волили установить, что тимьян меловой имеет близ-
кий состав фенольных соединений с тимьяном ползу-
чим. Тимьян меловой может представлять интерес в 
качестве лекарственного сырья [34].

АМИНОКИСЛОТНЫЙ  
И ПОЛИСАХАРИДНЫЙ СОСТАВ  
ТРАВЫ ТИМЬЯНА 

В растениях рода тимьян наиболее полно изуче-
но эфирное масло, фенольные и тритерпеновые сое-
динения. Мало исследованы углеводы, и в частности 
пектиновые вещества [39], обладающие способностью 
к комплексообразованию, связыванию катионов поли-
валентных металлов, на чем основано их применение 
в качестве детоксикантов при отравлении радиоак-
тивными изотопами и солями тяжелых металлов. Вы-
ход пектиновых веществ из травы тимьяна Маршал-
ла составляет 17,78%. Количество функциональных 
групп пектиновых веществ, содержащих свободные 
карбоксильные группы, составляет 19,76%, метоксили-
рованных карбоксильных групп – 4,76%, общее коли-
чество карбоксильных групп – 24,51%, метоксильных 
групп  – 3,27%, степень метоксилированности пекти-
нов – 19,47%. Пектиновые вещества травы тимьяна 
Маршалла характеризуются невысокой степенью эте-
рификации, на основании чего их можно рекомендо-
вать для использования в фармацевтической техноло-
гии в качестве желирующих агентов [3].

При изучении полисахаридного состава травы 
тимьяна Палласа были выделены полисахариды по 
фракциям [40]. Исследование моносахаридного соста-
ва полисахаридных комплексов проводили методом 
хроматографии на бумаге после гидролиза 2 М кисло-
той серной при температуре 100–150 °С в течение 6 ч 
(для водорастворимого полисахаридного комплекса 
(ВРПС)), 24 ч (для пектиновых веществ) и 48 ч [для ге-
мицеллюлозы А (Гц А) и гемицеллюлозы Б (Гц Б)]. Раз-
деление и идентификацию нейтральных моносахари-
дов проводили методом нисходящей хромотографии 
на бумаге в системе растворителей n-бутанол – пири-
дин – вода (6:4:3) параллельно со стандартными образ-
цами сахаров. Кислые моносахара разделяли в систе-
ме этилацетат – кислота муравьиная – вода – кислота 
уксусная (18:1:4:3). Проявитель – анилинфталат, темпе-
ратура проявления – 100 °С, длительность проявле-
ния – 10–15 мин.

Выход ВРПС составил 4,63%. Выход пектиновых 
веществ составил 14,01% от массы воздушно-сухого 
сырья. Выход Гц А составил 0,56%, а Гц Б – 7,15% от мас-
сы воздушно-сухого сырья [40].

Методом хроматографии на бумаге параллельно 
с достоверными образцами сахаров в исследуемом 
ВРПС идентифицировали глюкозу, галактозу, арабино-
зу, рамнозу, ксилозу, глюкуроновую и галактуроновые 
кислоты, с преобладанием ксилозы и арабинозы. В вы-
деленном пектиновом комплексе преобладающей яв-
ляется галактуроновая кислота, кроме того, в нем об-
наружены и нейтральные моносахариды: галактоза, 
арабиноза, глюкоза и рамноза. В гидролизатах Гц  А и 
Гц  Б идентифицированы галактоза, арабиноза, глюко-
за, ксилоза, рамноза, преобладающей среди них явля-
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ется ксилоза, что указывает на наличие полисахаридов 
типа ксиланов. Денситометрически в гидролизатах вы-
деленных полисахаридных комплексов было установ-
лено количественное содержание моносахаров [40]. 
Результаты представлены в таблице 11.

Таблица 11.

Содержание моносахаридов  
в полисахаридных комплексах травы тимьяна Палласа, % [40]

№ 
п/п

Наименова-
ние моно-
сахаридов

Полисахаридные комплексы

ВРПС ПВ Гц А Гц Б

1 Арабиноза 8,62±1,28 2,10±3,33 1,40±5,00 1,70±4,71

2 Галактоза 4,09±2,45 1,60±5,00 2,70±4,07 2,30±3,91

3 Глюкоза 5,20±2,12 1,40±5,00 2,30±4,78 2,90±3,10

4 Ксилоза 12,10±0,91 – 8,30±1,08 7,90±1,14

5 Рамноза 0,10±3,93 0,10±3,93 0,10±3,93 0,10±3,93

6
Галактуроно-
вая кислота

2,40±3,75 91,31±3,87 – –

7
Глюкуроно-
вая кислота

1,60±4,38 – – –

Учеными КГМУ (В.Н. Бубенчикова и др.) было про-
ведено изучение аминокислотного, жирнокислотно-
го и полисахаридного состава травы тимьяна Палла-
са, произрастающего на территории Воронежской 
области. Аминокислотный состав травы тимьяна Пал-
ласа представлен 16 соединениями. Содержание сво-
бодных аминокислот составляет 0,95 мг / 100 мг, сре-
ди них наибольшее содержание отмечено у цистина 
(0,21  мг / 100 мг) и аланина (0,13 мг / 100 мг). Содер-
жание связанных аминокислот составляет 8,56 мг  / 
100 мг, среди которых преобладают аланин (1,12 мг / 
100 мг), цистин (1,12 мг / 100 мг) и лейцин (1,11 мг  / 
100  мг) [40]. Результаты представлены в таблице 
12 [40].

ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ  
ТИМЬЯНА ПАЛЛАСА  
И ТИМЬЯНА МАРШАЛЛА 

Результаты изучения жирнокислотного состава 
травы тимьяна Палласа методом газожидкостной хро-
матографии показали наличие 15 жирных кислот, а в 
сырье тимьяна Маршалла – 16 соединений [41]. Сре-
ди них в траве тимьяна Палласа в большом количест- 
ве встречается насыщенная жирная кислота пальми-
тиновая (769,1 мг/кг), а также линолевая (282,1 мг/кг) 
и линоленовая кислоты (519,5 мг/кг), а в траве тимья-
на Маршалла в большом количестве содержится паль-
митиновая кислота (1448,50 мг/кг), линолевая кислота 

(434,15 мг/кг), левулиновая кислота (3543,81 мг/кг) и ли-
ноленовая кислота (554,59 мг/кг) (таблица 13) [40, 41].

Таким образом, возможными маркерными жир-
ными кислотами в составе липидов травы тимьяна 
Паласса являются: 11-октадеценовая, хенейкозено-
вая и гексадекадионова кислоты, а в траве тимьяна 
Маршалла – капроновая, левулиновая, лауриновая и 
α-фурановая кислоты.

Таблица 12.

Содержание и состав свободных и связанных аминокислот  
травы тимьяна Палласа,  

(мг / 100 мг воздушно сухого сырья) [40]

№ 
п/п

Наименование
аминокислот

Содержание 
свободных 

аминокислот

Содержание
связанных  

аминокислот

1
Аспарагиновая 
кислота

0,03 0,32

2 Треонин 0,02 0,21

3 Серин 0,03 0,15

4 Цистин 0,21 1,12

5 Глицин 0,04 0,47

6 Аланин 0,13 1,12

7 Валин 0,04 0,28

8 Метионин 0,03 0,24

9 Изолейцин 0,06 0,71

10 Лейцин 0,08 1,11

11 Тирозин 0,03 0,37

12 Фенилаланин 0,03 0,42

13 Гистидин 0,04 0,55

14 Лизин 0,09 0,53

15 Аргинин 0,09 0,96

16
Сумма амино-
кислот

0,95 8,56

ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТ ТРАВЫ  
ТИМЬЯНА МАРШАЛЛА 

Курскими учеными проведено изучение состава 
карбоновых кислот травы тимьяна Маршалла. Изуче-
ние карбоновых кислот проводили методом хромато-
масс-спектрометрии с масс-спектрометрическим де-
тектором. Органические кислоты представлены 9 
соединениями (таблица 14) [42].

Среди органических кислот в траве тимьяна Мар-
шалла преобладает лимонная, яблочная, малоновая и 
щавелевая кислоты. Данные по составу фенолкарбо-
новых кислот представлены в таблице 15.
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Таблица 13.

Жирнокислотный состав липидов травы тимьяна Паласа  
и тимьяна Маршалла [40]

№ 
п/п

Наименование 
кислоты

Содержание жирных кислот,  
мг/кг

Т. Палласа Т. Маршалла

1 Миристиновая 39,1 123,79

2 Пентадекановая 14,9 13,50

3 Пальмитиновая 769,1 1488,50

4 Пальмитолеиновая 54,2 64,35

5 Гептадекановая 16,5 31,62

6 Стеариновая 5,8 132,53

7 Олеиновая 132,0 252,37

8 11-октадеценовая 19,1 –

9 Линолевая 282,1 434,15

10 Линоленовая 519,5 554,59

11 Арахиновая 51,7 138,56

12 Хенейкозеновая 6,2 –

13 Бегеновая 62,4 167,34

14 Гексадекадионова 46,5 –

15 Тетракозановая 20,3 177,20

16 Капроновая – 28,09

17 Левулиновая – 3543,81

18 Лауриновая – 48,42

19 α-фурановая – 30,74

Таблица 14.

Состав органических кислот травы тимьяна Маршалла [42]

№ п/п
Наименование органических 

кислот

Содержание  
органических 
кислот, мг/кг

1 Щавелевая кислота 881,35

2 Малоновая кислота 1603,21

3 Фумаровая кислота 26,93

4 Янтарная кислота 379,10

5 Бензойная кислота 59,50

6 Яблочная кислота 979,10

7 Азелаиновая кислота 378,13

8 Лимонная кислота 1885,16

9 Гексадикарбоновая кислота 89,79

Таблица 15.

Фенолкарбоновые кислоты травы тимьяна Маршалла [42]

№
п/п

Наименование  
фенолкарбоновых 

кислот

Содержание  
фенолкарбоновых 

кислот, мг/кг

1 Ванилиновая кислота 173,20

2 Сиреневая кислота 134,63

3 Гентизиновая кислота 97,17

4 Феруловая кислота 303,10

5 n-оксибензойная 43,20

6 Фенилуксусная кислота 21,50

7 Салициловая кислота 194,63

8 n-кумаровая 40,15

9
4-гидрокси-3-метокси
бензойная

32,35

Наибольшее содержание выявлено в траве тимья-
на Маршалла для феруловой, салициловой и ванили-
новой кислот.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ  
ДЕЙСТВИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ  
ТИМЬЯНА В МЕДИЦИНЕ

Тимьян издавна использовали для лечения верх-
них дыхательных путей. Еще в 1887 г. был доказан бакте-
рицидный эффект тимьянового масла против бациллы 
сибирской язвы, в 1889 г. – против тифа, в 1921–1922 г. – 
против менингококка, дифтерийной палочки, тубер-
кулезной палочки, стафилококка. Во время I Мировой 
войны в госпиталях масло тимьяна применяли для за-
живления ран и дезинфекции инструментов [48].

Главными действующими веществами тимьяна яв-
ляются тимол и карвакрол, представляющие собой в 
химическом отношении производные фенола. В отли-
чие от фенола они обладают более сильным бактери-
цидным действием в отношении кокковой патогенной 
флоры, но менее эффективны против грамотрицатель-
ных микроорганизмов. Раздражающее действие тимо-
ла и карвакрола на слизистые оболочки менее выра-
жено, чем у фенола [47].

Препараты травы тимьяна обладают также про-
тивовоспалительными, отхаркивающими, спазмоли-
тическими и болеутоляющими свойствами. Они спо-
собны купировать эффект снотворных средств, то есть 
оказывать возбуждающее действие на организм. В от-
ношении спиртовой и эфирной вытяжки из травы ти-
мьяна экспериментально установлен гипотензивный 
эффект. Действующие вещества травы тимьяна высо-
коактивны против грибов, ленточных глистов и власо-
глава [33].
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При наружном использовании вытяжки из травы 
тимьяна оказывают отвлекающее, дезинфицирующее, 
ранозаживляющее и противовоспалительное дейст- 
вие, улучшают тонус кровеносных сосудов кожи.

Наиболее часто препараты травы чабреца исполь-
зуются при болезнях дыхательной системы: остром и 
хроническом бронхите, коклюше, воспалении легких, 
бронхиальной астме. В этих случаях вытяжка чабре-
ца действует главным образом как отхаркивающее, 
бактерицидное, противовоспалительное и спазмоли-
тическое средство [48]. Два последних свойства поз- 
воляют использовать траву чабреца также и при же-
лудочно-кишечных заболеваниях. Имеются, кроме то-
го, экспериментальные данные, свидетельствующие о 
ее противоязвенной активности. Однако на практике 
препараты чабреца в качестве желудочного средст- 
ва широкого применения не нашли. Более того, не-
которые специалисты подходят к такому назначению 
более категорично, считая, что при желудочно-ки-
шечной патология они противопоказаны по причи-
не раздражающего действия тимола. Однако это же 
свойство позволяет использовать экстракт чабреца в 
качестве горечи, способствующей повышению секре-
торной активности пищеварительных желез и, следо-
вательно, аппетита [49].

Учеными Горисского государственного универ-
ситета были установлены и экспериментально до-
казаны антиоксидантные свойства травы тимьяна 
ползучего на модельной реакции инициированного 
азо-ди-изобуторинитрилом окисления кумола в ин-
тервале температур 333–348 К [43].

В ряде исследований проведена оценка антибак-
териальной активности эфирного масла чабреца и его 
соединений тимола и карвакрола. Исследуемые ком-
поненты проявили выраженную активность по отно-
шению к широкому спектру микроорганизмов – гра-
мотрицательных (Escherichia coli, Yersinia enterocolrtica, 
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella choleraesuis, 
Salmonella typhimurium, Shigella dysenteria) и грампо-
ложительных (Listeria monocytogenes, Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus cereus, 
Enterococcus faecalis), а также плесеней (Penicillium 
islandicum и Aspergillus flavus, дрожжей Candida albicans). 
Масло тимьяна в концентрациях 38–75 мкг/мл при 
культивировании в течение 24 часов с бактериями 
Trypanosoma cruzi подавляли рост микрооганизмов и 
нарушали их ультраструктуру. Показан эфект масла ти-
мьяна и его компонентов и по отношению к Leishmania 
(Viannia) panamensis. Антимикробный эффект эфирно-
го масла растения и его отдельных компонентов свя-
зывают с тем, что, обладая липофильными свойствами, 
они встраиваются в клеточные мембраны бактерий, на-
рушая их структуру, изменяя проницаемость и состав 
внутриклеточной среды [44]. Наряду с данными свойст- 
вами обнаружено благоприятное влияние тимьяна на 
эндоэкологическое состояние гастроинтестинальной 
микрофлоры как следствие контроля роста потенци-
альных патогенов и стабилизации микробного эубиоза 
желудочно-кишечного тракта [44, 45].

В настоящее время зарегистрированы на террито-
рии Российской Федерации следующие ЛП на основе 
тимьяна: «Пертуссин», «Алталекс», «Антисептин», «Ви-
таон», «Ментоклар гель», «Ментоклар карманный инга-
лятор», «Соматон», «Коделак бронхо с чабрецом», «Гер-
бион с первоцветом», «Коделак фито», «Бронхикум С», 
«Бронхикум ТП», «Туссимаг», «Бронхипрет», «сбор Фи-
тоседан № 3», «Эвкабол», «эликсир Бронховит», «сбор 
Стопал» [6].

Курскими учеными был изучен и эксперименталь-
но доказан также противовоспалительный эффект 
тимьяна Палласа, произрастающего на территории 
Воронежской области. Установлено, что противовос-
палительное действие настоя тимьяна Палласа прояв-
ляется в угнетении стадии экссудации, пролиферации 
и капилляроукрепляющей активности [49]. По силе 
фармакологической активности действие настоя ти-
мьяна Палласа превышает действие официнального 
вида – тимьяна ползучего.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наряду с тимьяном ползучим на территории Евро-

пейской части России произрастает около 20 близких 
видов, которые в природных условиях не различают-
ся заготовителями и используются наравне с тимья-
ном ползучим, однако химический состав их изучен 
недостаточно [2]. Известно, что особенности клима-
тических и экологических условий, разнообразие гео-
графических зон обуславливают специфику обменных 
процессов, протекающих в растениях, влияют на син-
тез и накопление различного спектра БАВ.

Анализ научной литературы показал, что до не-
давнего времени при изучении химического состава 
различных видов травы чабреца основное внимание 
обращалось на определение весьма ограниченного 
набора биохимических показателей, характеризую-
щего, главным образом, количественное содержание 
эфирных масел и их компонентный состав, в то вре-
мя как другие БАВ исследовались недостаточно. С по-
явлением современных физико-химических методов 
анализа этот пробел значительно восполнен. Одна-
ко имеющаяся информация носит фрагментарный ха-
рактер и, как правило, отражает результаты кратко-
срочных наблюдений. Кроме того, большинство работ 
относится к изучению состава БАВ травы чабреца фар-
макопейных видов. Экспериментальные данные раз-
рознены, относятся к разным географическим облас- 
тям и получены в разные годы по разным методикам 
анализа, что затрудняет сравнение количественного 
содержания определенных соединений [20].

Проведенный анализ в целом показал значитель-
ное сходство в составе БАВ травы тимьяна различ-
ных видов, что позволяет использовать в медицине 
другие виды, произрастающие на различных терри-
ториях, а также решить проблему рационального ис-
пользования природных ресурсов и уйти от необ-
ходимости культивирования тимьяна ползучего на 
территории России. Различные исследования показа-
ли, что нефармакопейные виды тимьяна также обла-
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дают выраженной противовоспалительной активнос- 
тью. В то же время эфирное масло травы различных 
видов тимьяна характеризуется индивидуальным 
составом компонентов, что наряду с микродиагности-
ческими признаками может быть использовано для 
целей идентификации.
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