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комые стали использовать их в качестве 
гормонального фактора развития [25, 
47]. Так как действие экдистероидов в 
качестве гормональных сущностей про-
является в чрезвычайно низких концен-
трациях [10-8…10-9 М], предполагается, 
что повышенный синтез их у древних 
папоротников и голосеменных растений 
первоначально представлял защитный 
механизм от поедания насекомыми-
фитофагами [3, 17]. 

В свое время [60-е годы ХХ-го ве-
ка] открытие присутствия громадных 
количеств гормонов линьки в растениях 
[в миллионы раз превышающей концен-
трацию их в насекомых] было большой 
научной сенсацией. Предполагалось, 
что это открытие позволит найти эколо-
гически безопасный и весьма эффек-
тивный метод управления численно-
стью насекомых-вредителей. Однако, 
как выяснилось при детальных исследо-
ваниях, большинство насекомых невос-
приимчивы или научились детоксиро-
вать фитоэкдистероиды, поступающие 
через ротовой аппарат и стали взамен 
синтезировать зооэкдистероиды собст-
венного производства [экдизоны] – по 
другим метаболическим путям, отлич-
ных от растений [2, 14, 36, 46]. 

Тем не менее, 20-летние исследо-
вания в области клеточной и молеку-
лярной биологии, экологической гене-
тики и физиологических наук привели к 
значительному открытию: что экдисте-
роиды являются естественными и абсо-
лютно безопасными лигандами в моле-
кулярных системах переключения ге-
нов; что механизмы экдистероид инду-
цированных систем экспрессии генов, 
подобные в клетках насекомых, приме-
нимы и к млекопитающим, включая че-
ловека; что такие системы можно ис-
кусственно конструировать, модифици-
ровать и клонировать, создавая реком-
бинатные белки-рецепторы и активато-
ры транскрипции на основе стероид-
ных, тироидных, ретиноидных рецепто-

ров насекомых и млекопитающих, рет-
ро- и альфа-вирусов, бактериофагов и 
шоковых белков. 

Являясь лигандами для внутрикле-
точных и мембранных рецепторов, их 
управляющими элементами, экдисте-
роиды обладают способностью изме-
нять гомеостазис организма, воздейст-
вуя на рост, дифференциацию и запро-
граммированную смерть клеток [44], 
выработку специфических продуктов их 
метаболизма. Роль экдистероидов как 
лигандов состоит в переключении меж-
ду двумя состояниями транскрипцион-
ного механизма генов по принципу 
включено-выключено, и/или в транс-
мембранной передаче сигналов внутри-
клеточным мишеням через каскад вто-
ричных мессенджеров. Механизмы 
взаимодействия экдистероидов с мем-
бранными рецепторами только еще на-
чинают изучаться, но этот факт не пре-
пятствует широкому практическому 
использованию экдистероид содержа-
щих препаратов при нарушениях сер-
дечно-сосудистой, центральной нервной 
и репродуктивной системы, общего го-
меостазиса организма. В практической 
медицине экдистероид содержащие со-
ставы используются для предупрежде-
ния болезней и поддержания иммунного 
статуса у здорового человека, занимают 
важное место в спортивной, космиче-
ской и военной медицине, применяются 
при трансплантации человеческих орга-
нов и кожи [41]. 

В одних из первых проведенных 
экспериментах было показано, что не-
которые фитоэкдистероиды [туркесте-
рон, понастерон А] проявили себя дос-
таточно мощными стимуляторами био-
синтеза белка в организме млекопи-
тающих, не уступающими 4-хлортесто-
стерону и нероболу. Однако большин-
ство выделенных к настоящему времени 
фитоэкдистероиды по способности ак-
тивизировать биосинтез белка уступают 
стеранаболам [37]. Выявлены сущест-
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Установлен качественный состав и количественное содержание биологи-
чески активных веществ травы крапивы двудомной. Впервые изучен амино-
кислотный состав, моносахаридный набор ПСК и ПВ, выявлено присутствие 4 
макро- и 18 микроэлементов, определено их количественное содержание. Изу-
чение содержания состава травы крапивы двудомной методом ВЭЖХ показа-
ло, присутствие в сырье помимо ранее описанных галловой, кофейной кислот, 
рутина и кверцетина также гиперозида, лютеолин – 7 – гликозида, 3,4-
изорамнетина дигликозида, хлорогеновой кислоты. Впервые определено сум-
марное содержание водорастворимых полисахаридов, пектиновых веществ, 
дубильных веществ, пигментов (каротиноидов и хлорофиллов), витамина К1, 
тритерпеновых соединений и сапонинов тритерпенового типа. 

 
Официнальным видом сырья явля-

ется лист крапивы двудомной. С целью 
рационального использования сырья и 
оптимизации заготовки, целесообразно 
изучить возможность использования 
травы крапивы двудомной. В литературе 
приводятся сведения о том, что трава 
крапивы двудомной содержит некоторые 
одно- и двухосновные карбоновые ки-
слоты (муравьиную, масляную, щавеле-
вую, янтарную, фумаровую), некоторые 
оксикислоты (молочную, лимонную, 
хинную, галловую). Содержание суммы 
органических кислот в пересчете на ма-
лат составляет 18,2±0,39% [10]. В траве 
присутствует аминокислоты, азотсодер-
жащие соединения, эфирное масло в том 
числе метилгептенон, ацетофенон; сте-
роиды – ситостерин; витамины: В1, В2, С, 
Е, К, РР, каротин; дубильные вещества, 
флавоноиды; кумарины, а так же порфи-
рины – протопорфирин, копропорфирин 
I; тритерпеновые вещества и лигнаны 
[12, 6]. Кавторадзе Н.Ш. с соавт. (2001) 
[6] из надземной части крапивы двудом-
ной выделили кофейную кислоту, рутин, 

кверцетин, гиперин, изокверцетин. Од-
нако, в доступной нам научной литера-
туре не приводятся в полном объеме 
сведения о качественном составе и коли-
чественном соотношении в данном виде 
сырья веществ первичного и вторичного 
синтеза. В связи с этим детальное иссле-
дование основных классов биологически 
активных веществ травы крапивы дву-
домной является актуальным, что и по-
служило целью наших исследований. 

Материал и методы 
Для анализа использовали воздуш-

но-сухое сырье заготовленное в 2003-
2004 гг. на территории Курской области. 

Наличие аминокислот определяли в 
водном извлечении нингидриновой 
пробой, по появлению красно-
фиолетового окрашивания, усиливаю-
щегося при охлаждении [8,13]. 

Хроматографическое определение 
аминокислот в очищенном водном из-
влечении проводили на пластинках 
«Silufol» в системах растворителей н-
бутанол-уксусная кислота ледяная – во-
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да (4:1:2), (12:3:5), н-бутанол-
диэтиловый эфир-уксусная кислота ле-
дяная – вода (9:6:3:1), н-бутанол-
пиридин-вода (6:4:3). Хроматографиче-
ские пластинки обрабатывали 0,2% рас-
твором нингидрина в ацетоне, нагрева-
ли в сушильном шкафу при температуре 
105°С в течение 2-3 минут. Аминокис-
лоты в видимом свете визуализирова-
лись в виде розово-пурпурных пятен. 

Количественное содержание ами-
нокислот в траве крапивы двудомной 
проводили на аминокислотном анализа-
торе ААА-339 (ЧССР), в стандартных 
условиях, используемых обычно для 
разделения белковых гидролизатов [14]. 
В качестве внутреннего стабилизатора 
использовали смесь, состоящую из 12 
аминокислот. Количественную оценку 
осуществляли автоматически площади 
пиков удержания идентифицированных 
аминокислот. 

Часть исследований была посвяще-
на исследованию элементного состава 
крапивы двудомной. Элементный со-
став определяли при помощи спек-
трального анализа. Анализируемые об-
разцы высушивали, измельчали и под-
вергали озолению в муфельной печи 
при температуре 450˚С–500˚С. Полу-
ченную золу анализировали при помо-
щи спектрографа PegS (Германия). Фо-
тометрирование спектрограмм прово-
дили на спектропроекторе ДФС-8-1. 
Для определения отдельных элементов 
использовали атлас спектральных ли-
ний и спектров стандартов. [1]. 

В траве крапивы двудомной каче-
ственными реакциями и хроматографи-
чески было установлено присутствие 
моно- и полисахаридов. 

Определение содержания водорас-
творимого полисахаридного комплекса 
(ВПСК), в траве крапивы двудомной 
проводили гравиметрическим методом, 
основанном на осаждении полисахари-
дов из водного извлечения 96% этано-
лом, с последующим взвешиванием су-

хого остатка [5,11]. Пектиновые веще-
ства (ПВ) извлекали из шрота, оставше-
гося после получения ВПСК, смесью 
0,5% растворов щавелевой кислоты и 
оксалата аммония в соотношении 1:1, в 
течении 2,5часов. Осаждали пятикрат-
ным объемом 96% этилового спирта. 
Идентификацию и количественное оп-
ределение моносахаридов, входящих в 
состав ВПСК, осуществляли после 8 ч 
гидролиза 2н серной кислотой, ПВ, по-
сле 24 ч кислотного гидролиза. Иден-
тификацию моносахаридов проводили 
методом хроматографии на бумаге и в 
тонком слое сорбента. Нейтральные 
моносахара хроматографировали в 
системах растворителей этилацетат-
пиридин-вода (12:5:4), н-бутонол – ук-
сусная кислота – вода (3:1:1), н-
бутанол-пиридин-вода (6:4:3), кислые в 
системе этилацетат-уксусная кислота-
муравьиная кислота-вода (8:3:1:4). По-
сле разделения сахаров хроматограммы 
обрабатывали анилинфталатным реак-
тивом, сахара проявлялись в виде пятен 
красно-коричневой окраски. 

Качественный состав органических 
кислот в траве крапивы двудомной оп-
ределяли методом тонкослойной хрома-
тографии в системе растворителей 
(спирт этиловый 95% – аммиак концен-
трированный (16:4,5)). Органические 
кислоты на хроматограммах обнаружи-
вали с использованием достоверных 
образцов после обработки раствором 
бромкризолового зеленого по желтым 
пятнам на зеленом фоне. 

Количественное определение сум-
мы свободных органических кислот и 
аскорбиновой кислоты проводили тит-
рометрическими методами по ГФ XI [4]. 
Количественное определение дубиль-
ных веществ приводили с использова-
нием фармакопейной методики (ГФXI) 
– перманганатометрии [3]. 

Фенольный состав травы крапивы 
двудомной изучен методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии 
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В последние годы в медицине, в том числе и в офтальмологии, значитель-
но возрос интерес к лекарственным средствам естественного происхождения. 
В этом направлении перспективным является применение лекарственных 
препаратов, оказывающих положительное действие на репаративные процес-
сы в роговице глаза при различных заболеваниях. Фитоэкдистероиды, полу-
ченные из смолевок поникшей и татарской обладают стимулирующим, адап-
тогенным, анаболизирующим свойствами, активизируют синтез белка в тка-
нях, ускоряют регенерацию клеток. 

 
Термин «экдистероиды» происхо-

дит от греческого слова «экдизис» 
[линька] и объединяет в себе группу 
полигидроксилированных стеринов, 
обладающих структурой, подобной 
гормону линьки и метаморфоза у чле-
нистоногих. Эти вещества содержатся в 
исключительно небольших количествах, 
в 1954 году удалось выделить 25 мг 
слабоочищенного вещества из 500 кг 
куколок тутового шелкопряда и кри-
сталлизовать его. Поэтому большим 
событием стало открытие в 1966 году 
японскими учеными соединений – пон-
стеронов А, В, С, Д [фитоэкдистерои-
дов], выделенных из листьев подокар-
пуса. К настоящему времени экдисте-
роиды обнаружены у растений, принад-
лежащих более чем 100 семействам из 
отделов Папоротникообразных – 
Polypodiophyta, Голосеменных – 
Pinophyta и Покрытосеменных – 
Magnoliophyta. Фитоэкдистероиды 
учавствуют в управлении процессов 
роста и развития, регулируют обменные 
процессы различных организмов. 

Молекулы экдистероидов, пред-
ставляющие собой группу липофильных 
полигидроксилированных стероидов 

[31,32,42], участвуют в жизнедеятель-
ности практически всех классов орга-
низмов, выполняя множественные 
функции. Доподлинно известно лишь 
то, что один из главных представителей 
экдистеродов, 20-hydroxyecdysone, яв-
ляется истинным гормоном линьки для 
членистоногих [насекомых и ракооб-
разных]. В отношении млекопитающих, 
включая человека, эти вещества выпол-
няют некоторую универсальную гормо-
ноподобную роль, но не являются ими 
[7, 10, 26, 45]. Они скорее регулируют 
баланс гормонов и занимают более вы-
сокое место в иерархии биологически 
активных веществ, чем последние [4, 
30]. 

Возникнув очень давно, еще не-
сколько сот миллионов лет назад, экди-
стероиды приняли участие в сложном 
эволюционном пути развития экосистем 
и адаптации их к окружающей среде. 
Присутствие экдистероидов характерно, 
наряду с цветковыми растениями, для 
таких древних организмов, как папо-
ротники, грибы, мхи, водоросли, голо-
семенные растения. Считается, что поя-
вившиеся в сравнении с растениями на 
более поздних этапах эволюции насе-
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EPIDEMIOLOGICAL PECULIARITIES OF THE PROXIMAL HIP FRACTURES AMONG THE 
POPULATION OF RYAZAN 

I.V. Budanova 

Epidemiological peculiarities of proximal hip fractures among the population aged of 50 years old 
and over in Ryazan were studied retrospectivly in the period of 1994-2003. The rise of this disease has 
been revealed for the last years. The received data are of great important for the osteoporosis problem 
and they are necessary for the development of regional osteoporosis programme of prevention. 
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(ВЭЖХ). Количественное содержание 
суммы флавоноидов в пересчете на ру-
тин осуществляли спектрофотометриче-
ским методом [2]. 

Пигменты качественно определяли 
в ацетоновом извлечении с помощью 
тонкослойной, мономерной хромато-
графии восходящим способом на пла-
стинках «Силуфол», в различных сис-
темах растворителей: хлороформ – эта-
нол (9:1), бензол – этанол (8:2). Пятна 
на хроматограммах обнаруживали по 
флюоресценции в УФ-свете и визуаль-
но. Количественное определение осу-
ществляли методом спектрофотометрии 
позволяющим определять каротиноиды 
и хлорофиллы при их совместном 
присутствии. [9]. 

Наличие стероидных соединений 
устанавливали качественными реакция-
ми и хроматографически, методом ТСХ 
в системах растворителей: петролейный 
эфир – бензол – этанол (60:10:1); гексан 
– ацетон (8:2); хлороформ – этанол 
(95:5). В качестве проявителей исполь-

зовали раствор треххлористой сурьмы, 
реактив Шталя. Тритерпеновые соеди-
нения хроматографировали в системе 
растворителей бензол-ацетон (8:1); хло-
роформ – ацетон (4:1); бутанол-ацетон-
вода (4:5:1), с последующим проявлени-
ем 20% спиртовым раствором фосфор-
новольфрамовой кислоты. Количест-
венное содержание тритерпеновых со-
единений проводили гравиметрическим 
методом [11]. Содержание тритерпено-
вых сапонинов в траве крапивы дву-
домной определяли фотоколориметри-
чески. Содержание витамина К1 уста-
навливали хроматоспектрофотометри-
ческим методом предложенным Кавта-
радзе Н.Ш. [7]. 

Результаты и их обсуждение 
Результаты исследований количе-

ственного состава травы крапивы дву-
домной показали наличие в ней различ-
ных групп биологически активных ве-
ществ, приведеных в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание биологически активных веществ в траве крапивы двудомной 
Название БАВ Содержание БАВ 

Аминокислоты, % 1,83±0,04 
Полисахариды (водорастворимые), % 6,80±0,17 
Пектиновые вещества, % 16,69±0,61 
Органические кислоты, % 8,30±0,17 
Аскорбиновая кислота, % 0,14±0,002 
Дубильные вещества, % 3,22±0,05 
Флавоноиды, % 1,55±0,05 
Хлорофиллы, мг/100г 211,30±6,89 
Каротиноиды, мг/100г 108,00±1,09 
Тритерпеновые соединения, % 0,97±0,04 
Тритерпеновые сапонины, % 0,09±0,003 
Витамин К1, мг% 218,63±8,46 

 
Качественный и количественный 

аминокислотный анализ травы крапивы 
двудомной показал, что содержание та-
ких аминокислот как треонин и серин 

составляет 43% от суммарного содер-
жание аминокислот, аланина 10%, ли-
зина 14%, гистидина 10%, аспарагино-
вой кислоты 5%, таблица 2. 
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Таблица 2 

Содержание свободных и связанных аминокислот в траве крапивы двудомной, 
мг% (мкг/мг) 

Аминокислота свободные связанные Аминокислота свобод-
ные связанные 

Аспарагиновая 1,754 35,865 Лейцин* 1,456 3,157 
Треонин*+серин 16,526 28,635 Фенилаланин* 2,420 2,828 
Глутаминовая 0,190 16,415 Лизин* 5,518 4,175 
Глицин 0,246 3,245 Гистидин* 3,980 19,335 
Аланин 3,770 13,370 Аргинин* 1,194 23,856 
Валин* 1,009 1,293 Тирозин 0,411 1,913 

Сумма  38,474 154,09 

Примечание: * – незаменимая аминокислота 
 
В результате проведенных иссле-

дований в траве крапивы двудомной 
обнаружены макро- (K – 1,0%, Ca – 
1,0%, P – 0,3%, Na – 0,01%) и микро-
элементы (Mg – 0,5%, Fe – 0,1%, B – 
0,003%, Al – 0,05%, Si – 0,5%, Cu – 
0,001%, Zn – 0,003%, Pb – 0,0006%, Ag – 
0,1·10-4%, Mo – 0,1·10-3%, Ba – 0,02%, Sr 
– 0,03%, Mn – 0,06%, Ni – 0,1·10-3%, Ti – 
0,02%, V – 0,1·10-3%, Cr – 0,6·10-3%, Zr – 
0,5·10-3%). 

Методом тонкослойной хромато-
графии в системе растворителей изо-
пропанол-вода (4:1), установлено при-
сутствие альдоз (глюкозы, галактозы, 
рамнозы, сахарозы), кетозы в траве кра-
пивы двудомной не обнаружены. В со-
ставе ПСК травы крапивы двудомной 
обнаружили 5 веществ нейтрального 
характера: арабинозу, рамнозу, глюкозу, 
галактозу и фруктозу, а также вещество 
кислого характера – глюкуроновую ки-
слоту. ПВ содержат 5 веществ ней-
трального характера: глюкозу, арабино-
зу, рамнозу, фруктозу, мальтозу и веще-
ство кислого характера – глюкуроновую 
кислоту. Установлено присутствие 6 
органических кислот, пять из которых 
идентифицировано с достоверными об-
разцами как щавелевая, аскорбиновая, 
молочная, янтарная, яблочная; выявлено 
4 вещества тритерпеновой и 6 стероид-
ной природы; б-, в- и г-каротиноидов, 
дубильных веществ конденсированного 

типа. 
Фенольный состав травы крапивы 

двудомной представлен 42 веществами, 
из них идентифицированы галловая 
(0,0034%), кофейная (0,0057%), хлоро-
геновая кислоты (0,3092%), гиперозид 
(0,0092%), кверцетин (0,0069), лютео-
лина-7-гликозид (0,082%) рутин 
(0,3678%), 3,4,-изорамнетина диглико-
зид (0,1540%), эскулетин (0,7977%). 

Заключение 
Установлен качественный состав и 

количественное содержание биологиче-
ски активных веществ травы крапивы 
двудомной. Впервые изучен аминокис-
лотный состав, моносахаридный набор 
ПСК и ПВ, выявлено присутствие 4 
макро- и 18 микроэлементов, определе-
но их количественное содержание. Изу-
чение фенольного состава травы крапи-
вы двудомной методом ВЭЖХ показа-
ло, присутствие в сырье помимо ранее 
описанных галловой, кофейной кислот, 
рутина и кверцетина также гиперозида, 
лютеолин-7-гликозида, 3,4-изорамнети-
на дигликозида, хлорогеновой кислоты, 
эскулетина. Впервые определено сум-
марное содержание водорастворимых 
полисахаридов, пектиновых веществ, 
дубильных веществ, пигментов (каро-
тиноидов и хлорофиллов), витамина К1, 
тритерпеновых соединений и сапонинов 
тритерпенового типа. 
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чин до 70 лет (р < 0,01), что не отмеча-
ется в большинстве европейских стран, 
за исключением финской популяции 
(частота переломов среди мужчин пре-
обладала до 60 лет). Подобные данные 
получены в городе Электросталь. 

Таким образом, в ретроспективном 
эпидемиологическом исследовании бы-
ли получены данные о распространен-
ности, эпидемиологических особенно-
стях остеопоротических переломов про-
ксимального отдела бедра среди жите-
лей города Рязани за 10-летний период, 
которые сопоставимы с данными дру-
гих городов и могут быть отнесены к 
градации среди мужчин – «средние», 
среди женщин – «низкие». С учетом 
значительного роста (в 2,0 раза) частоты 
переломов в последние годы, можно 
прогнозировать ухудшение эпидемио-
логической обстановки по ОП в бли-
жайшие годы в г. Рязани. Представлен-
ные данные подчеркивают значимость 
проблемы ОП и необходимы для разра-
ботки региональной программы профи-
лактики этого заболевания. 

Выводы 
1. Выявлено достоверное увеличе-

ние переломов проксимального отдела 
бедра в последние годы в 2,0 раза с мак-
симальным значением в 2002г., когда 
показатели приблизились у мужчин к 
высоким показателям частоты перело-
мов, у женщин – к средним. 

2. Переломы проксимального отде-
ла бедра при минимальном уровне 
травмы в возрасте 50 лет и старше дос-
товерно чаще встречаются у женщин. 

3. Частота переломов проксимального 
отдела бедра достоверно увеличивается с 
возрастом – вне зависимости от пола, с 
максимальным значением после 75 лет, где 
показатели достоверно выше у женщин. 

4. В возрасте от 50 до 70 лет пере-
ломы проксимального отдела бедра дос-
товерно чаще наблюдались у мужчин. 
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достоверно выше в 1,2 раза у женщин (р‹0,01). 

 
Ср. знач. 52,3 (1994-1996 гг.). Ср. знач. 106,7 (2001-2003 гг.) 

Рис. 1. Динамика частоты переломов проксимального отдела бедра среди лиц в 
возрасте 50 лет и старше в г. Рязани за период 1994-2003 гг.(на 100000 населения). 

 
Рис. 2. Динамика частоты переломов проксимального отдела бедра среди лиц 

50 лет и старше в г. Рязани в зависимости от пола за период 1994-2003гг. (на 
100000 населения). 

 
М 23,4 33,2 76,9 96,4 121,4 182,1 186,8 
Ж 8,3 21,8 48,2 76,3 153,1 228,9 225,5 

Ср. знач.:М: 184,5 Ж: 227,2 

Рис. 3. Частота переломов проксимального отдела бедра у мужчин и женщин в 
различных возрастных группах за период 1994-2003 гг. в г. Рязани (на 100 000 на-
селения). 

 
При анализе распределения часто-

ты переломов по возрастным группам 
были выявлены отличия: достоверное 
преобладание переломов бедра у муж-
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BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF THE HERB OF URTICA DIOICA 

V.Ya.Yatziuk, G.A.Chaly, O.V.Soshnikova 

We have established the qualitative composition and the quantitative content of biologically active 
substances of the herb of Urtica dioica. 

Aminoacid composition, monosaccharide set of PSK and PV, the presence of 4 macro- and 18 
microelements and their quantitative content have been studied for the first time. Investigating the 
phenol composition of the herb of Urtica dioica by HPLC has revealed in the raw material alongside 
with the previously described gallic, coffeic acids, rutine and quercetine the presence of hyperoside, 
luteolin-7-glycoside, 3,4-isoramnetin diglycoside, chlorogenic acid, aesculetin. We were the first to 
determine the total content of water-soluble polysaccharides, pectin substances, astringent substances, 
pigments (carotenoids and chlorophylls),vitamin K1, triterpene compounds and saponins of the 
triterpene type. 


