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В обзоре представлены сведения литературы по систематике, распространению, составу, биологической актив-

ности метаболитов, экстрактов растений рода Agastache J.Clayton ex Gronov. На сегодняшний день известно 22 вида, 

большинство из них являются эндемиками Северной Америки. Только один вид – Agastache rugosa произрастает в Азии 

и российском Дальнем Востоке. В мировой официальной медицине виды рода не применяются, за исключением A. ru-

gosa, который является средством традиционной китайской медицины и входит в состав нескольких фитосредств. Из-

вестно об использовании в этномедицине только 7 видов этого рода. Самыми изученными являются фармакологические 

свойства и состав метаболитов Agastache rugosa, A. Foeniculum, A.Mexicana. В литературе нет сведений о A.eplingiana, 

A. breviflora, A. cusickii, A.mearnsii, A. pallida, A. pallidiflora, A. palmeri. Из изученных видов выделено и идентифициро-

вано более 90 веществ, относящихся к терпеноидам, жирным кислотам, фенолкарбоновым кислотам, дубильным веще-

ствам, витаминам, лигнанам, стеринам, аминокислотам, флавоноидам, макро-, микроэлементам и др. Экстракты и ин-

дивидуальные вещества изученных видов обладают в эксперименте широким спектром фармакологической активности: 

анксиолитическим, антидепрессантным, антигипертензивным, антиноцицептивным, антибактериальным, инсектицид-

ным, иммунотропным, противовирусным, антимутагенным, цитотоксическим. Приведенная в обзоре информация по-

казывает, что растения рода Agastache являются перспективными для дальнейшего изучения и использования в разных 

отраслях промышленности. Фрагментарность, отсутствие информации по составу метаболитов, фармакологической ак-

тивности большинства видов открывает большие возможности для исследователей из разных областей научного знания.  

Ключевые слова: род Agastache J.Clayton ex Gronov, химический состав метаболитов, биологическая активность, 

перспективы использования растений. 

Введение 

 Многоколосник (Agastache J.Clayton ex Gronov.) – род цветковых травянистых растений семейства 

Lamiaceae. Родовое название Agastache (Агастахе) происходит от двух древнегреческих слов ágan «очень 

сильно» и stákhus «колос», «шип», относящихся к описанию цветка. Сведения о роде Многоколосник впер-

вые появились в 1762 г. во втором издании книги Яна Фредерика Гроновиуса «Flora Virginica», основанной 

на образцах и заметках Джона Клейтона [1, 2].  

Многоколосник (Agastache) – член подсемейства Nepetoideae, к которому относятся большинство аро-

матических растений. В подсемействе Nepetoideae 

Многоколосник относится к трибе мятных 

(Mentheae), подтрибе Nepetinae, что достоверно 

подтверждено кладистическим анализом морфоло-

гических данных и данных о последовательности 

ДНК еще в середине-конце XIX века [3–7]. 

Считается, что ближайшими родственни-

ками Agastache являются две очень разные линии: одна представляет собой группу в основном азиатских, 
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сильно ароматных, крупных растений, которая содержит типичные дракоцефалы (Dracocephalum), настоя-

щие иссопы (Hyssopus), западноазиатские Ляллеманция (Lallemantia) и кошачья мята японская 

(Schizonepeta). Другая линия объединяет роды, включающие низкорослые растения в основном без запаха – 

Glechoma и Meehania, которые широко распространены в Голарктике. По состоянию на 2016 г. точно не 

решено, какая из линий является сестринским таксоном Agastache, но большинство авторов помещают 

первую ароматическую группу немного ближе. Также есть мнение, что род Agastache, по-видимому, возник 

как североамериканское / трансберингийское ответвление около 25 миллионов лет назад, в позднем олиго-

цене [5–14].  

В настоящее время по информации базы данных The Plant List, род включает 22 вида [15]. Большая 

их часть родом из Северной Америки и только один вид – из Восточной Азии. Среди представителей рода 

есть эндемик – Agastache parvifolia, произрастающий только в Северной Калифорнии, 12 эндемиков – в 

Мексике [2–16].  

Среди многоколосников встречаются виды, которые являются аттрактантами для пчел, бабочек и ко-

либри. Самый известный из них – Agastache cana, привлекающий бабочек ароматом цветков, колибри при-

влекает сладкий нектар и трубчатые цветы ярко-красного или пурпурного цвета. Именно из-за широкохво-

стых колибри этот вид стал очень известным в научном мире, так как используется для изучения моделей 

миграции этих птиц [16].  

Большинство видов рода прямостоячие многолетники, от 0.5 до 3 м высотой, с жесткими угловатыми 

стеблями, покрытыми зубчатыми ланцетными листьями длиной от 1 до 15 см и шириной от 0.5 до 11 см в 

зависимости от вида. На кончиках стеблей развиваются вертикальные колоски трубчатых двугубых цветков 

белого, розового, розовато-лилового или фиолетового цвета, с прицветниками такого же или слегка контра-

стирующего цвета [2, 3, 5, 7, 8]. 

Род Agastache делится на две секции – Agastache и Brittonastrum. К секции Agastache относятся: 

Agastache cusickii (Greenm.) A.Heller; Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze (=A.anethiodora, A.anisata); Agastache 

nepetoides (L.) Kuntze; Agastache occidentalis (Diper) A.Heller; Agastache parvifolia Eastw.; Agastache rugosa 

(Fisch. & CAMey.) Kuntze (=Lophantus tibeticus); Agastache scrophulariifolia (Willd.) Kuntze; Agastache urticifo-

lia (Benth.) Kuntze. Виды первой секции встречаются в западной и центральной части Северной Америки и 

прилегающей к ней территории. Из видов первой секции в России в диком виде в Приморском и Хабаровском 

краях встречается только Agastache rugosa (Fisch. & CAMey.) Kuntze. [2, 3, 5, 8]. 

В 2003 г. была опубликована статья, в которой авторы сообщили о спонтанном появлении Agastache 

urticifolia в Польше. Несколько десятков экземпляров вида были обнаружены на недействующем отстой-

нике Краковского содового завода в Кракове-Юговицах. Авторы предположили, что растение могло быть 

занесено с землей, используемой для рекультивации отстойников. Авторам не удалось установить точный 

путь, по которому этот вид попал в Польшу [17]. 

Среди первой секции есть виды, находящиеся под угрозой исчезновения – Agastache nepetoides, про-

израстающий в Коннектикуте, штате Нью-Йорк, Вермонте и Висконсине.  

Ко второй секции Brittonastrum относятся: Agastache aurantiaca (A.Gray) Lint & Epling; Agastache 

breviflora (A.Gray) Epling; Agastache cana (Hook.) Wooton & Standl.; Agastache coccinea (Greene) Lint & 

Epling; Agastache eplingiana RW Sanders.; Agastache mearnsii Wooton & Standl.; Agastache mexicana (Kunth) 

Lint & Epling; Agastache micrantha (A.Gray) Wooton & Standl.; Agastache pallida (Lindl.) Cory (=A. barberi); 

Agastache pallidiflora (A.Heller) Rydb.; Agastache palmeri (BLRob.) Standl.; Agastache pringlei (Briq.) Lint & 

Epling; Agastache rupestris (Greenm) Standl; Agastache wrightii (Greenm.) Wooton & Standl.  

Представители этой секции встречаются на юго-западе Северной Америки и ближайших к ней тер-

риториях с наибольшим разнообразием видов на возвышенностях Северной Мексики [2, 3, 5, 8]. 

Виды рода легко растут на влажной, хорошо дренированной почве и предпочитают солнечные места. 

Самым зимостойким видом является A. foeniculum, произрастающий на Великих равнинах и в других прериях 

северо-центральной и северной части Северной Америки [2, 3, 18]. Также этот вид считается одним из лучших 

медоносов. В «Энциклопедии органического садоводства» Родейла утверждается, что один акр, засаженный 

многоколосником фенхелевым, может обеспечивать нектаром 100 ульев медоносных пчел [19].  

Размножаются многоколосники семенами или черенками, некоторые из них являются декоративными 

видами. Самым популярным декоративным видом является Agastache cana. А среди выведенных сортов, са-

мым популярным является «Heather Queen»; сорт «Blue Fortune» [2, 3, 14, 19] получил награду Королевского 

садоводческого общества. Также этот вид известен как естественный репеллент от комаров за счет очень аро-

матного эфирного масла, сводящего к минимуму контакт со многими летающими насекомыми.  
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Некоторые виды рода интродуцированы. Например, в Беларуси выращивают несколько сортов 

Agastache aurantiaca и Agastache rugosa – «Танго», «Абрикосовый спрайт» и «Ароматное наслаждение» [20, 

21]. В России Agastache rugosa интродуцирован на Среднем Урале [22, 23], Agastache foeniculum – в Став-

ропольском крае, Астраханской области [24]. Кроме многоколосника морщинистого на Среднем Урале в 

интродукцию введены Agastache mexicana и Agastache urticifolia [23].  

В литературе описано несколько попыток культуры органов и тканей in vitro для нескольких видов 

рода. Так, изучались два вида рода – A. rugosa и A. foeniculum с целью микроразмножения [25–28]; в качестве 

модельной системы для изучения регуляции биосинтеза летучих [28–33] и специализированных нелетучих 

метаболитов, а также эффективной направленной продукции нужных биологически активных соедине-

ний [26, 34, 35]. В растениях, регенерированных с помощью культур in vitro, содержание вторичных мета-

болитов (фенольные соединения, флавоноиды, акацетин, дубильные вещества) отличается от традиционно 

выращиваемых [26]. 

В России проведено исследование трех видов – A. foeniculum, A. scrophulariifolia, A. urticifolia, при 

этом последние два введены в культуру впервые. Авторы разработали технологию клонального микрораз-

множения, предложили питательные среды для регенерации, индукции каллусогенеза, получили суспензи-

онные культуры, определили качественный фитохимический анализ водных экстрактов; содержание рас-

творимых фенольных соединений и флавоноидов при различных условиях культивирования, показали ци-

тотоксическое действие водных экстрактов из растений и каллуса in vitro на клетки опухолевой линии SK-

OV-3 [36]. 

Сведения об использовании растений в пищу, народной медицине 

В литературе приводятся сведения об использовании в этномедицине только семь из 22 видов рода.  

Так, коренные американцы (ирокезы) используют настой A.nepetoides для промывания мест ожогов 

от ядовитого плюща и при кожном зуде [37]. Индейское племя мескваков использует настой корня 

A.scrophulariifolia в качестве мочегонного средства, а также применяет в лечебных целях состав из соцветий. 

Несколькими группами коренных американцев чай из листьев A.urticifolia использовался в медицине для 

лечения ревматизма, расстройства желудка и простуды; в Неваде его используют против отеков, желудоч-

ных расстройств и простуды [37]. 

Agastache rugosa (многоколосник морщинистый, лофант тибетский, баечохян, 배초향, huò xiāng, 藿

香) является одним из 50 основных трав, используемых в традиционной китайской медицине (ТКМ) и дру-

гих традиционных системах фитотерапии Восточной Азии (Тайланда, Кореи, Тайваня). Используется взаи-

мозаменяемо с пачули (погестемон, guang huo xiang). Его традиционно использовали для облегчения тош-

ноты, эвакуации содержимого желудка и при плохом аппетите [3, 4, 9, 37–39]. 

Примером мультилекарственной формулы, содержащей A. rugosa, является «Gan-lu-xiao-du-dan», ис-

пользуемой при хроническом гепатите на Тайване [40].  

Порошок «Qiwei Baizhu» – еще один пример китайского патентованного лекарства, содержащего вод-

ный экстракт листьев A. rugosa, наряду с корнями женьшеня, Atractylodes macrocephala, Pueraria lobata, 

Saussurea costus, Glycyrrhiza uralensis и гриба Poria cocos. Проведено исследование, в котором установлено, 

что этот препарат по эффективности против HRV (ротавирус человека) сопоставим со стандартным проти-

вовирусным препаратом «Рибавирином». Экстракт порошка стимулировал транскрипцию генов нескольких 

интерлейкинов и IFN-γ в эпителиальных клетках слизистой оболочки кишечника, а также модулировал 

плотность субпопуляции Т-клеток CD8 [41].  

Другая традиционная корейская растительная пропись «Сопунсан» также содержит A. rugosa среди 

12 ингредиентов растений, грибов и насекомых. В эксперименте этот состав проявляет противовоспалитель-

ное, противомикробное, противоаллергическое и противораковое действие на кожу человека [42]. 

В Таиланде одним из народных травяных лекарственных средств, используемых для лечения диском-

форта в желудке, является «Ya-hom». Он содержит все части A. rugosa и еще 15 других растений. Способ-

ность этого средства ингибировать секрецию желудочной кислоты была доказана у крыс, получавших ги-

стамин или карбахол (синтетическое производное ацетилхолина). Лечение «Ya-hom» снижало скорость сек-

реции пепсина и белка и ингибировало индуцированный гистамином кровоток в слизистой оболочке же-

лудка. Эффект наблюдался в зависимости от времени и дозы. Более того, «Ya-hom» усиливал видимую сек-

рецию желудочной слизи. Вышеуказанные эффекты подтверждают этномедицинское использование этого 

препарата против дискомфорта в желудке [43].  
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Полученные к настоящему времени результаты свидетельствуют о важном вкладе A. rugosa в тера-

певтические свойства препаратов, широко используемых в азиатской фитомедицине. 

В южных частях Кореи A. rugosa широко выращивают и употребляют в пищу. В южнокорейской 

кухне трава этого вида является популярной добавкой к различным блюдам [3].  

Agastache cana – съедобное растение, кроме того, лепестки цветка и листья заваривают как чай.  

Молодые листья A. mexicana, имеющие аромат лимона, используются в травяных чаях, а листья этого 

растения также часто применяются в качестве приправы к пище. Настой A. mexicana в мексиканской этно-

медицине известен как средство для лечения желтухи, ревматизма, болей в желудке и гипертонии. Кроме 

того, он используется в качестве транквилизатора и индуктора сна [44–47]. Соцветия в основном использу-

ются для облегчения боли, а надземные части – как седативное средство, для снятия симптомов тревоги и 

стресса, для облегчения состояний «сусто» и «нервиос» [44, 48].  

Индейцы рама используют A. pallidiflora в качестве лосьона для церемониальных песнопений при силь-

ном кашле, а высушенный измельченный корень – в качестве присыпки при язвах. Рама также применяют его 

как фумигант от «заразы оленей», как жаропонижающее средство и для «защиты от ведьм» [28].  

Надземные части и корни A. foeniculum используют в качестве средства от кашля, лихорадки, сердеч-

ных заболеваний, а также наружно при лечении ожогов [37].  

В 1999 г. в Белоруссии зарегистрирован сбор «Фитогор», одним из компонентов которого является 

Agastache aurantiaca. Исследования НИИ Гриппа РАМН показали, что применение «ФитоГоРа» больным 

гриппом во время лечения снизило длительность синдрома интоксикации в 2.1 раза, и в 2.3 длительность 

катарального синдрома, т.е. больные выздоравливали в 2 раза быстрее. В сравнительном испытании с дру-

гими противовирусными препаратами применение «ФитоГоРа» с целью профилактики гриппа он оказался 

эффективнее альфа-интерферона в 1.9 раза и Иммунала в 2.5 раза с индексом эффективности 4.3. Дети и 

подростки, принимающие по одному фильтр-пакету в день в течение 20 дней, болели реже гриппом, ОРЗ и 

ОРВИ – в 4.3 раза. Клиническими исследованиями НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Алек-

сандрова Минска установлено, что при применении «ФитоГоРа» больным за три дня до проведения ком-

плексной химиотерапии и во время ее проведения уровень лейкоцитов восстанавливался до нормы в 1.3 раза 

быстрее. Лейко- и тромбоцитопении были менее выражены [49, 50].  

В международных базах научного цитирования WoS, PubMed, Scopus имеется чуть более 300 публи-

каций в разных отраслях научного знания. Так, в базе Scopus по состоянию на январь 2022 г.а работ, посвя-

щенных видам рода Agastache, – 303. Одно из часто упоминаемых видов рода – A.rugosa (142 ссылки, из 

которых 51 из области фармакология; 41 медицины; 30 химии). Далее следуют A. Foeniculum 42 (фармако-

логия, медицина – 11, химия – 16); A.Mexicana 33 (химия – 5; фармакология – 22; медицина – 11); A.cana 14 

(медицина – 6; биохимия – 2; фармакология – 1; иммунология – 3; сельскохозяйственные науки – 10). Еди-

ничны сведения о А. urticifolia – 5, A.nepetoides – 2; A.occidentalis – 2; A.coccinea – 2; A. rupestris – 2; A.scroph-

ulariifolia – 1; A.pringlei – 1; A. micrantha – 1; A.parvifolia – 1; A. aurantiaca – 1. Отсутствуют сведения о 

Agastache eplingiana, Agastache breviflora, Agastache cusickii, Agastache mearnsii, Agastache pallida, Agastache 

pallidiflora, Agastache palmeri.  

Биологическая активность суммарных экстрактов и метаболитов видов рода 

Agastache rupestris. В литературе имеется только одна публикация об установлении анксиолитиче-

ского или антидепрессантного действия in vivo флавоноида тилианина, выделенного из этого вида многоко-

лосника [51]. 

Agastache mexicana. В Мексике проведено доклиническое исследование водных экстрактов двух под-

видов A. mexicana (ssp. Mexicana и ssp. xolocotziana). Оба уменьшали тревожное поведение аналогично диа-

зепаму, при этом токсических эффектов отмечено не было. Метанольный экстракт и тилианин уменьшали 

тревожное поведение у мышей [52]. Есть предположение, что в указанных эффектах участвуют рецепторы 

ГАМКА / бензодиазепина [47, 48, 52]. 

В другом исследовании на тех же моделях, но на крысах установлено анксиогенное действие водного 

экстракта A. mexicana, при этом седативного действия отмечено не было [53]. Следует отметить, что в этом 

исследовании авторы не указали подвиды растений, поэтому именно этим можно объяснить поведенческие 

расхождения, наблюдаемые в двух приведенных исследованиях.  

Антигипертензивные свойства A. mexicana объясняются содержанием тилианина [46, 54–56]. В срав-

нительном исследовании различных экстрактов из травы, высушенной при разных температурах, сосудо-

расширяющая активность ex vivo коррелировала с количеством тилианина [55]. Активность тилианина в 
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ослаблении сокращений аорты крыс была значительно слабее, чем у эталонного препарата карбахола (EC50 

104 и 0.075 мкг/мл соответственно). Механизмы гипотензивных и сосудорасширяющих свойств включают 

путь оксида азота/цГМФ и калиевый канал [53]. Гипотензивное действие на систолическое и диастоличе-

ское артериальное давление подтверждено in vivo с использованием модели спонтанной гипертензии у крыс, 

в которой ED50 составляла 53.51 мг/кг массы тела (по сравнению с каптоприлом 30 мг/кг) [55]. В том же 

исследовании не было обнаружено токсичности на мышах до дозы 1 г/кг, что требует дальнейшего изучения 

на клиническом уровне. Общая эффективность использования A. mexicana в качестве антигипертензивного 

средства может быть оспорена, это показало исследование водных отваров из 10 трав [46]. Из семи трав, 

которые вызывали релаксацию, экстракт A. mexicana был вторым по слабости (24.9% релаксации предвари-

тельно сокращенных сегментов аорты крыс), тогда как четыре других (Psittacanthus calyculatus, 

Dracocephalum moldavica, Prunus serotina, Chiranthodendron pentadactylon) достигали более 60% [46]. Этот 

результат фактически согласуется с ранее упомянутыми, когда водные экстракты были бедны тилианином. 

Таким образом, самый популярный способ приготовления травяного чая вряд ли будет эффективен при сер-

дечно-сосудистых заболеваниях. 

Метанольный экстракт A. mexicana протестированный против паразитического плоского червя 

(Fasciola hepatica) в ходе скринингового исследования 19 видов трав из Мексики, не показал каких-либо 

фасциолицидных свойств [57].  

Гексановый, этилацетатный и метанольный экстракты A. mexicana subsp. xolocotziana проявляют ан-

тиноцицептивную активность в исследовании на крысах и мышах [58, 59]. Все экстракты уменьшают ноци-

цепцию у экспериментальных животных, различия состояли в типе уменьшаемой индуцированной боли, 

которая связана с полярностью экстрактов. Этилацетатный экстракт (содержащий значительное количество 

урсоловой кислоты) оказался наиболее эффективным в снижении поведенческих реакций на боль, вызван-

ную формалином, особенно во второй воспалительной фазе, в то время как гексановый экстракт (богатый 

неполярными соединениями, такими как пулегон и олеаноловая кислота) уменьшал реакции на тепловую 

боль. Симптомы воспаления, вызванные формалином, ингибировались главным образом метанольным экс-

трактом, богатым флавоноидами, такими как акацетин и тилианин. Акацетин, присутствующий в метаноль-

ном экстракте (14.9 мг/г), показал самую высокую антиноцицептивную активность (ED50 2 мг/кг), в то время 

как у диклофенака 12 мг/кг и для урсоловой кислоты 3 мг/кг. Акацетин в концентрации 3.5 мкмоль оказы-

вает спазмолитическое действие.  

Все экстракты защищали слизистую оболочку желудка от повреждений, вызванных пероральным 

введением абсолютного этанола. Это исследование подтверждает использование A. mexicana народной ме-

дициной для облегчения различных видов болей [60]. 

Agastache aurantiaca. Эфирное масло нескольких интродуцируемых сортов обладает антибактери-

альной активностью по отношению к грамотрицательным и грамположительным бактериям. Наиболее 

сильно изученные эфирные масла подавляют рост St.aureus, Salmonella alony, Bacillus subtilis, Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa. Более высокую антибактериальную активность проявляет эфирное масло 

Agastache aurantiaca сорта «Fragrant Delight». Установлена связь между содержанием (+)-ментона и метил-

хавикола в образцах эфирных масел и их антибактериальными свойствами [20].  

Agastache foeniculum. Эфирное масло обладает фунгистатической активностью в высоких концен-

трациях – 1 и 2 мг/мл против Aspergillus sp. и Fusarium solani, что не подтверждает популярные утверждения 

этномедицины о сильных антимикробных свойствах эфирных масел из Agastache [61].  

Эфирное масло, богатое 1,8-цинеолом, демонстрирует инсектицидные свойства против жуков, зара-

жающих зерно, продукты питания в процессе хранения [62–64].  

В недавнем исследовании российских ученых экстракт листьев, полученный методом сверхкритиче-

ской флюидной экстракцией, обладает выраженным бактериостатическим действием в отношении M.leprae 

(in vivo); штамма Mtb H37Rv (вирулентный) и Mtb MS-115 (резистентный) (in vitro) и в исследованных дозах 

не проявляет токсического действия [65]. 

Российские исследователи установили иммунотропные свойства флавоноидов [66]. 

Agastache rugosa. Как уже было выше отмечено, этот вид является наиболее изученным.  

Он предложен в качестве альтернативного источника фумигантов для борьбы с клещом Dermanyssus 

gallinae De Geer – кровососущим эктопаразитом домашней птицы, вызывающий гибель стад кур-несушек [67]. 

Эстрагол, выделенный из A. rugosa, более эффективен против патогенных для человека грибков в 

чистом виде, чем в виде неочищенного эфирного масла. Противогрибковая активность эстрагола была до-

казана в отношении Aspergillus niger, A. flavus, Trichoderma viride, Candida albicans, C. utilis, C. tropicalis, 
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Cryptococcus neoformans, Trichophyton mucoides, T.tonsurans и Blastoschizomyces capitatus [68–70]. Мини-

мальная ингибирующая концентрация (МПК), полученная для очищенного эстрагола, составляет 2.5 мг/мл 

для эстрагола и 5.0 мг/мл и более для эфирного масла. Кроме того, отмечены интересные взаимодействия 

между эфирным маслом A. rugosa и чистым эстраголом и двумя эталонными фунгицидными антибиотиками 

– кетоконазолом и амфотерицином B. Индексы FIC с кетоконазолом составили 0.19 для эстрагола и 0.16 для 

масла A. rugosa в отношении B. capitatus, и 0.28–0.50 в отношении Candida sp. (что четко указывает на си-

нергетическое взаимодействие). Напротив, амфотерицин В и эстрагол были антагонистами Candida sp. [69]. 

Имеются данные о противовирусной активности (в отношении респираторно-синцитиального вируса 

человека) 4-метоксикоричного альдегида, который входит в состав эфирного масла A.rugosa [71]. Это со-

единение эффективно ингибировало цитопатический эффект респираторно-синцитиального вируса в кле-

точной линии карциномы гортани человека (IC50 0.055 мкг/мл и индекс селективности 898.2). Он был спо-

собен ингибировать проникновение вируса, препятствуя прикреплению вируса (IC50 0.06 мкг/мл) и интер-

нализации (IC50 0.01 мкг/мл). Более того, 4-метоксикоричный альдегид в концентрации 0.1 мкг/мл обладал 

высокой цитопротекторной активностью (90%), в то время как такая же доза рибавирина (используемого в 

качестве контроля) не проявляла такой активности. Исследователи отмечают, что чистое вещество 4-меток-

сикоричный альдегид не было выделено ими из эфирного масла, а приобретено как стандартное вещество. 

Польские исследователи изучали состав эфирного масла этого вида и 4-метоксикоричного альдегида не об-

наруживали [28].  

Японской дочерней компанией «Roche» из листьев A.rugosa выделено соединение с кодовым назва-

нием Ro-09-0179, представляющее собой 4',5-дигидрокси-3,3',7-триметоксифлавон, также известный как 

«пахиподол», три-O-метиловый эфир кверцетина. Исследователи изучили его противовирусную актив-

ность. Установлено, что оно селективно ингибирует несколько патогенных РНК-вирусов человека, таких 

как риновирус, вирус Коксаки и полиовирус, действуя на репликацию вирусной плюс-цепи РНК (в среднем 

MIC90 0.3 мкг/мл), специфически воздействует на комплекс Гольджи и ингибирует процессы, связанные с 

ретроградным транспортом [72, 73]. 

Метанольный экстракт и выделенная из него розмариновая кислота ингибировали ферментативную ак-

тивность интегразы ВИЧ in vitro (IC50 RA составляла 10 мкг/мл) [74]. Несмотря на хорошие продемонстриро-

ванные результаты, авторы все же говорят о том, что довольно трудно ожидать реальной клинической значи-

мости розмариновой кислоты как соединения против ВИЧ. Присутствие этого вещества в различных растениях 

и широкий спектр активности делает его скорее удобной модельной системой для дальнейших экспериментов 

по противовирусным механизмам, чем применимым профилактическим фитофармацевтическим средством. 

Эфирное масло из цветков A. rugosa проявляет антимутагенную активность дозозависимым образом 

при тестировании на линии клеток AS52 яичника китайского хомяка, которая представляет собой специ-

ально разработанную, генетически сконструированную гипермутирующую систему in vitro для тестирова-

ния мутаций, связанных с окислительным стрессом. Неочищенное масло было более активным (14, 68 и 

75% ингибирования мутагенности при концентрациях 0.2, 0.6 и 1.0 г/л соответственно), чем любой из трех 

отдельных компонентов (эстрагол 11, 16 и 38%; лимонен 21, 30 и 43%, анисовый альдегид 8, 49 и 63%). 

Интересно, что менее распространенный компонент масла – анисовый альдегид – был более активным, чем 

два основных соединения, эстрагол и лимонен [76]. В том же исследовании масло было относительно менее 

цитотоксичным для культур клеток печени человека и ингибировало чуть менее 12% скорости роста необ-

работанных клеток. С другой стороны, наблюдалось заметное ингибирование роста линии раковых клеток, 

а также быстрое увеличение пролиферации Т- и В-клеток, вызванное сырой нефтью, чего не было достиг-

нуто ни одним из трех отдельных компонентов. Из этих результатов невозможно сделать вывод, существует 

ли синергия между тремя компонентами масла или наблюдаемые эффекты вызваны другими второстепен-

ными, более активными соединениями. 

Агастахинон – нелетучий дитерпеноид из корней A. rugosa проявил цитотоксический эффект в отно-

шении нескольких линий рака (легких, яичников, меланомы, рака ЦНС и толстой кишки) [76]. Эффектив-

ность различалась для каждой клеточной линии от 1.8 (для нейрональных раковых клеток) до 12.8 мкг/мл, 

тогда как ED50 цис-платина составляла 0.5–1.0 мкг/мл. 

Два лигнана из этого же растения – агастинол и агастенол – вызывают разные эффекты в клетках 

лейкемии U937, в которых наблюдалась защита от апоптоза, индуцированного этопозидом [77]. Активность 

одного из лигнанов – агастенола была близка к активности стандартного антиапоптотического агента – 
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дитиокарбамата пирролидина (IC50 11.4 мкг/мл и 8.3 мкг/мл соответственно), тогда как агастинол был зна-

чительно менее эффективен (IC50 15.2 мкг/мл).  

Приведенные результаты указывают на многообещающий потенциал индивидуальных компонентов 

A. rugosa в химиопрофилактике. Для подтверждения этих свойств необходимы дополнительные исследова-

ния (в том числе in vivo).  

Исследование in vivo препарата ТКМ, содержащего эфирное масло A. Rugosa, показало, что он чрез-

вычайно эффективен в облегчении симптомов теплового стресса у свиней, содержащихся при 40 °C. На 

фоне приема препарата у животных снижался уровень малонилдиальдегида и восстанавливалась активность 

СОД и ГП до контрольного уровня.  

В эксперименте на клеточной культуре отдельных компонентов этого препарата эфирное масло травы 

A. rugosa в дозах 100 и 200 мкг/мл было одним из наиболее эффективных средств в улучшении антиокси-

дантного статуса после теплового стресса [78].  

В условиях in vitro на стандартной линии моноцитов/макрофагов RAW264.7 лиофилизированный 

концентрированный водный экстракт A. rugosa в концентрации 28% улучшает антиоксидантный мар-

кер [79]. Экстракт эффективно индуцировал экспрессию HO-1 – одной из изоформ гемоксигеназы (HO), что 

сопровождалось снижением цитотоксичности перекиси водорода. К сожалению, пока ничего не известно о 

конкретных механизмах и компонентах экстракта, которые могут быть ответственны за этот эффект. Ав-

торы не смогли определить компонент(ы), ответственные за эти эффекты.  

Индивидуальное вещество тилианин и метанольный экстракт A.rugosa оказывают положительное 

влияние на ранние стадии патофизиологии атеросклероза. В экспериментах на мышах, находящихся на ди-

ете с высоким содержанием холестерина, добавление 1% метанольного экстракта A. rugosa снижает общий 

уровень холестерина в плазме (с 1065 до 986 мг/мл). Содержание холестерина в ЛПОНП также было ниже, 

но изменение не было статистически значимым [80]. 

Использование тилианина (0.05% в рационе животных) приводило к уменьшению (до 56.6%) площади 

поражения синусов аорты у мышей с гиперлипидемией. Однако результаты не показали существенных разли-

чий между лечением тилианином и диетой с высоким содержанием холестерина для испытуемых групп с 

точки зрения общего холестерина и уровней ЛПВП. Кроме того, содержание триглицеридов было ниже после 

приема тилианина в тестируемых группах животных, хотя результаты не были статистически значимыми [81]. 

В эксперименте in vitro обработка тилианином значительно подавляла (80 и 74% при 10 и 100 мкмоль 

соответственно) индуцированную TNF-α экспрессию молекулы адгезии сосудистых клеток-1 (VCAM-1) в 

эндотелиальных клетках пупочной вены человека [82]. В перитонеальных макрофагах мышей тилианин ин-

гибирует активацию NF-κB в зависимости от концентрации (1–10 мкмоль), вызывая снижение уровней 

мРНК провоспалительных цитокинов (TNF-α и IL-1β) [83]. 

(R)-(+)-пулегон из эфирного масла A. rugosa проявляет антиноцицептивную активность в отношении 

боли, вызванной тепловым и химическим воздействием у мышей, а также оказывает угнетающее действие 

на ЦНС и противосудорожный эффект [84]. Неизвестны клеточные механизмы такой активности, но неко-

торое структурное сходство с ментолом (воздействующим на несколько медиаторов в болевых рецепторах, 

включая каппа-опиоид) позволяет предположить аналогичный механизм пулегона [85]. 

Метанольный экстракт A. rugosa проявляет инсектицидную активность в отношении вредителей про-

дуктов хранения, таких как Lasioderma serricorne (жук, заражающий табачные изделия) [86], Sitophilus 

oryzae (рисовый долгоносик), Callosobruchus chinensis (бобовый долгоносик) [87]. 

Хемотип эфирного масла A. rugosa с более чем 50% метилэвгенола и 8.55% эстрагола эффективно 

уничтожает Meloidogyne incognita – галловая нематода и проявляет слабую нематоцидную активность про-

тив сосновой нематоды Bursaphelenchus xylophilus [88, 89].  

Сведения о составе метаболитов видов рода Agastache 

Обобщенные и систематизированные данные литературы о химическом составе видов рода Agastache 

представлены в таблице. 

К числу самых изученных групп биологически активных веществ в видах рода Многоколосник относятся 

эфирное масло и фенольные соединения. Терпены и фенолкарбоновые кислоты относят к числу маркеров рода.   
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Метаболиты видов рода Agastache 

Название класса веществ / группы БАВ / вещества Источник литературы  

1 2 

Терпеноиды 

29, 45, 77, 89, 91–97, 

100, 102–104, 108, 113, 

115–127, 130 

Изоментон 

Пулегон 

Лимонен 

(E)-анетол 

Линалоол 

δ-кадинол 

Спатуленол 

п-ментан-3-он ((−)изоментон) 

Эстрагол 

Эликсен 

γ-мууролен 

Виридифлорол 

τ-мууролол 

β-мууролен 

d-лимонен 

α-пинен 

β-пинен 

γ-терпинен 

α-терпинеол 

Тимол 

Ментофуран 

β-кариофиллен 

Карвакрол 

Гермакрен B 

Гермакрен D 

Р-анисовый альдегид 

4-метоксикоричный альдегид 

Пахиподол 

Метилхавикол 

Октагидро-7-метил-метилен-4-(1-метилэтил) -1H -циклопента[1,3]циклопропа1,2]бензол 

Спатуленол 

Борнилацетат 

β-ситостерол 

45, 107, 108, 130 

β-амирин 

α-амирин 

Кампестерол 

Кампестанол 
Стигмастерол 
Стигмастанол 
Маслиновая кислота 
Олеаноловая кислота 
3-O-ацетилолеаноловый альдегид 
Коросоловая кислота 
нор-абиетаноид 

Агастахинон 

Агастол 

Дегидроагастол 

Изоагастол 

Агастанон 

Метилагастанол 

Флавоноиды 

66, 73, 81, 96, 108–110, 

128, 129 

Рутин 

Кверцетин 

Лютеолин 

Апигенин 

Гесперетин 
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Окончание таблицы 

1 2 

Сальвигенин 

66, 73, 81, 96, 108–110, 

128, 129 

Кемпферол 

(+) катехин 

Диосметин 

Акацетин 

Лютеолин 

Гарденин  

8-гидрокси-сальвигенин 

Акацетин 

Цирсимаритин (5,4'-дигидрокси-6,7-диметоксифлавон) 

Изотимузин (5,8,4'-тригидрокси-6,7-диметоксифлавон) 

Тилианин (акацетин-7-O-β-D-глюкопиранозид) 

Линарин (7-О-рутинозид акацетина) 

Агастахозид (6″-О-ацетил-7-β-d-глюкопиранозилокси-5-гидрокси-4') –метоксифлавон 

Изогастахозида (2″-О-ацетил-7- β-d-глюкопиранозилокси-5-гидрокси-4'-метоксифлавон) 

Агастахин (ди-(6″-акацетин-7-глюкозил)малонат) 

Аминокислоты 

66 

Пролин 

Орнитин 

Треонин 

Глутаминовая кислота 

Серин 

Аргинин 

Фенолкарбоновые кислоты 

66, 106, 110 Кофейная кислота 

Розмариновая кислота 

Жирные кислоты 

131 

Линоленовая кислота 

Линолевая кислота 

Олеиновая кислота 

Гексадекановая кислота 

Витамины, пигменты 

105, 132 β-каротин 

Лютеин 

Зеаксантин 

105, 132 Виолаксантин 

Антераксантин 

Лигнаны 

78 Агастинол 

Агастенол 

Химические элементы 
66 

Ca, Mg, K, Na, P, Mn, Si, Fe, Al, Cu, Zn, Ag, Md, Co, Ni, V, Cr, Ti, B, Ga, Zr 

Производные кофейной кислоты, особенно розмариновая кислота и несколько гликозилированных 

флавоноидов, являются наиболее распространенными нелетучими фенольными метаболитами у различных 

видов рода. Содержание как флавоноидов, так и фенолокислот зависит от органа растения, фазы онтогенеза, 

а также от внешних факторов, таких как биотический и абиотический стресс и условия окружающей среды. 

Из культивируемых видов Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze; Agastache mexicana (HBK) Lint & 

Epling; Agastache rugosa (Fisch. & Meyer) Kuntze; Agastache scrophulariaefolia (Willd.) Kuntze; Agastache ur-

ticifolia (Benth.) Kuntze методом гидродистилляции получено эфирное масло, в составе которого идентифи-

цированы изоментон, метилхавикол, пулегон [90]. Как показывают данные литературы, содержание эфир-

ного масла в траве различных видов рода Agastache зависит от времени заготовки сырья, условий окружа-

ющей среды, методов выращивания [90–95]. Например, самый высокий выход масла у A. mexicana и A. ru-

gosa наблюдается в начале цветения, тогда как у A. foeniculum в середине цветения [95]. Также в зависимости 

от органа растения выход масла может достигать более 2% (v/w) [90–94, 96, 97]. Количество эфирного масла 

у разных видов сильно зависит от температуры окружающего воздуха. Так, в A. rugosa и А. scrophulariifolia 

отмечается более высокий выход эфирного масла при более низких летних температурах, в то время как A. 
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foeniculum и A. urticifolia предпочитают более теплые условия, а при наступлении низких температур они 

производят незначительное количество масла [90, 98].  

Основываясь на анализе образцов различного происхождения, в том числе культивируемых в сход-

ных условиях, некоторые авторы предполагают существование нескольких хемотипов видов рода 

Agastache:  

1 – типичный эстраголсодержащий (распространенный по всему ареалу видов);  

и четыре других хемотипа, распространение которых ограничено одной провинцией; 

2 – ментоновый; 

3 – ментоновый и пулегоновый;  

4 – метилэугеноловый;  

5 – метилэугеноловый и лимоненовый.  

Эстрагол придает наиболее типично описываемый анисовый аромат растениям и эфирным маслам A. 

rugosa, A. foeniculum и A. mexicana [99]. 

Agastache aurantiaca. Учеными из Белоруссии изучено эфирное масло трех интродуцируемых сортов 

этого вида. Установлено, что количество и состав эфирного масла зависит от сорта растений. Монотерпе-

новые углеводороды представлены преимущественно лимоненом, концентрации которого составляют 2.5–

5.5% в зависимости от сорта [20].  

Agastache urticifolia. В исследовании Svoboda с коллегами изучено содержание эфирного масла в 

этом виде, которое составило 0.89% [90].  

Agastache foeniculum. Изучение содержания биологически активных веществ в различных органах 

этого вида, проведенного Юртаевой с коллегами, показало, что листья, соцветия по содержанию флавонои-

дов сопоставимы (4.46 и 4.13% соответственно), значительно отличающееся от стеблей (0.72%); тритерпе-

новые соединения в наибольшем количестве содержатся в листьях (4.12%), дубильные вещества – в стеблях 

(1.24%); аминокислоты – в листьях (2.27%). В листьях идентифицированы рутин, кверцетин, лютеолин, ко-

фейная кислота; аминокислоты – пролин, орнитин, треонин, глутаминовая кислота, серин, аргинин. В экс-

тракте, полученном 40% этанолом методом сверхкритической флюидной экстракцией, идентифицрован 21 

химический элемент (Ca, Mg, K, Na, P, Mn, Si, Fe, Al, Cu, Zn, Ag, Md, Co, Ni, V, Cr, Ti, B, Ga, Zr), при этом 

доминирующими являются K, Mg, Si, Fe, Al. Также в экстракте доминируют кофейная кислота, рутин, лю-

теолин, кверцетин [65]. 

Как уже было отмечено выше, продукция эфирного масла зависит от разных факторов. Группой исследо-

вателей изучено влияние сроков посева, применения удобрений на выход эфирного масла и на содержание в нем 

эстрагола. Использование азотных удобрений, ранний посев в марте по сравнению с маем или июлем приводит 

к увеличению продукции эфирного масла (2–2.88%) и содержанию в нем эстрагола (92%) [93]. 

Содержание эфирного масла по разным данным варьирует от 0.02 до 2.8% [90–94, 95, 96, 100, 101]. 

В нескольких исследованиях сообщалось о содержании до 19.6% (E)-анетола – вещества, которое 

является вторым по распространенности после эстрагола (59.5%) [102]. Можно предположить, что анетол 

является веществом-маркером для этого вида, так как в других видах рода он обнаруживается в виде минор-

ных второстепенных соединений [28, 99].  

Bruni с соавторами изучили изменение состава эфирного масла A. foeniculum в ответ на заражение 

вирусом мозаики огурца (ЦМВ). Авторы установили существенные различия в содержании эстрагола, изо-

ментона, пулегона и лимонена. Концентрации лимонена и изоментона увеличились с 2.8 до 12.0% и с 27 до 

43.9% соответственно, тогда как эстрагол и пулегон снизились с 16.2 до 3.2% и с 31.2 до 18.7%. Также 

наблюдалось значительное количественное снижение выхода масла (3.5 мл/кг – здоровые растения, 

0.4 мл/кг – зараженные растения) [103]. 

Charles с коллегами сравнили 15 популяций A. foeniculum с низким содержанием эстрагола. В эфир-

ных маслах этих популяций обнаружено высокое содержание сесквитерпеноида спатуленола (10.5–49.5%) 

и борнилацетата и в целом отличались более низким содержанием эфирного масла (0.07–0.36%) по сравне-

нию с популяциями, богатыми эстраголом (0.80–2.45%) [96].  

Эта же группа исследователей сообщила об анализе 19 эфирных масел из листьев и цветков A. 

foeniculum (11), A. rugosa (4) и четырех предполагаемых гибридов между ними (A. rugosa x A. foeniculum). В 

семи образцах A. foeniculum не было обнаружено ментона, изоментона, еще в четырех содержался низкий 

процент изоментона (0.14, 0.17, 0.88 и 1.12%). В A. rugosa и предполагаемых гибридах, напротив, изоментон 

присутствовал в досточном количестве (от 0.31 до 3.33%) [96].  
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Однако в исследовании других авторов четырех популяций A. foeniculum содержание изоментона 

было более разнообразным и варьировало от 0 до 37.1% [90]. 

В исследовании Svoboda сообщается о присутствии в большом количестве в эфирном масле пулегона 

(22.6%) [90]. 

Пигменты этого вида многоколосника представлены β-каротином, лютеином, количество которых 

превышало другие пигемнты – зеаксантин, виолаксантин и антераксантин [104]. 

Оценка содержания флавоноидов в надземной части A. foeniculum в разные периоды цветения пока-

зало высокое содержание апигенина, кверцетина в начале цветения или в период полного цветения, а их 

концентрация снижалась по мере отцветания. Среди трех видов рода A. foeniculum, A. rugosa и A. mexicana 

наибольшее количество апигенина (1.62 мг/г) отмечено у A. foeniculum. В период полного цветения в A. 

foeniculum отличается значительным количеством кверцетина (1.97 мг/г), в то время как содержание суммы 

оксикоричных кислот не зависело от срока вегетации [95]. 

Содержание розмариновой кислоты в этом виде более чем в четыре раза превышает уровень кофей-

ной кислоты (0.27 и 0.06 мг/г соответственно) [105]. 

В нескольких исследованиях из надземной части были выделены тритерпеноиды олеанана (β-амирин) 

и урсана (α-амирин), стеролы и станолы (кампестерол, кампестанол, ситостерол, стигмастерол, стигмаста-

нол [106, 107].  

A. scrophulariifolia. Эстрагол в эфирном масле этого вида варьирует в широких пределах (от отсут-

ствия до более 86%), его общее содержание в этом виде составляет около 1%. К числу доминирующих ве-

ществ в составе эфирного масла относится пулегон (45.2%) [44, 90, 95].  

Agastache mexicana. В эфирных маслах A. mexicana, A. mexicana subsp. Xolocotziana эстрагол содер-

жится в разных концентрациях от полного отсутствия до более 80%, а общее содержание эфирного масла 

варьирует от 0.4 до 1.45% [44, 90, 101]. 

В больших количествах пулегон содержится в эфирном масле A. mexicana subsp. xolocotziana (75.3–

80%), но не в другой разновидности – A. mexicana subsp. mexicana [44, 90]. 

Из гексанового и метанольного экстрактов выделены флавоноиды и терпеноиды. Из эфирного масла 

– лимонен, линалоол, метилхавикол, из водного экстракта – диосметин, акацетин, лютеолин, гарденин, 8-

гидрокси-сальвигенин. 

В нескольких исследованиях установлено присутствие тилианина (акацетин-7-O-β-D-глюкопирано-

зид), который обнаружен в надземной части и корнях. Содержание тилианина в метанольных экстрактах 

надземной части составляло более 8 мг/г [54, 55, 107–109]. 

К другим флавоноидам, обнаруженным в этом виде, относятся гесперетин, апигенин, сальвигенин, 

кемпферол, кверцетин, (+)-катехин [44, 56, 95]. 

Есть сообщение о выделении из надземных частей урсоловой кислоты до 0.33% [110].  

Содержание розмариновой кислоты более чем в четыре раза превышает уровень кофейной кислоты 

и составило 0.64 против 0.15 мг/г [111]. 

A. nepetoides. Этот вид вырабатывает небольшое количество эфирного масла (0.18%), в его составе 

преобладают сесквитерпены (δ-кадинол, β-кариофиллен и спатуленол) и пулегон [90, 112–114].  

A. urticifolia. Установлено присутствие розмариновой и кофейной кислоты, причем содержание роз-

мариновой кислоты более чем в четыре раза превышает кофейную кислоту (0.30 мг/г и 0.05 мг/г соответ-

ственно) [112]. Содержание эфирного масла в этом виде составляет 0.89% [90].  

В A. pallida (Lindl.) Cory var. Pallida, идентифицированном авторами как A. barberi (BL Rob.) Epling, 

из секции Brittonastrum обнаружено четыре флавона – лютеолин, акацетин, цирсимаритин (5,4'-дигидрокси-

6,7-диметоксифлавон) и изотимузин (5,8,4'-тригидрокси-6,7-диметоксифлавон) [111].  

Agastache rugosa. В нескольких исследованиях установлено, что содержание эфирного масла в этом 

виде составляет 0.19–2.73% [88, 90, 95–97, 112, 115–117].  

Эстрагол является наиболее распространенным компонентом эфирного масла (от 18.6 до более 98%) 

надземной части A. rugosa [28, 90, 95–97, 112, 115–117].  

В нескольких исследованиях сообщается о накоплении в больших количествах пулегона в эфирном 

масле (13.4–50.8%) [90, 112–114]. 

В образцах эфирного масла A. rugosa из Западного Китая обнаружены большие количества (48.8 и 

19.2%) п-ментан-3-он ((−)изоментон), эстрагола (20.8 и 29.5%) и монотерпенов (8.8%) [117, 124]. 
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В 2013 г. в эфирном масле надземной части этого вида обнаружено несколько сесквитерпенов (элик-

сен, γ-мууролен, виридифлорол, τ-мууролол), ранее неизвестных для этого рода [88]. β-мууролен присут-

ствовал в значительном количестве, составляя 1.42% от общего количества летучей фракции [116]. В других 

исследованиях были обнаружены монотерпены (d-лимонен, α-пинен, β-пинен, γ-терпинен, α-терпинеол, ли-

налоол, тимол, ментофуран), сесквитерпены (β-кариофиллен, карвакрол, гермакрен B, гермакрен D); р-ани-

совый альдегид, 4-метоксикоричный альдегид; пахиподол; метилхавикол (60.01–88.43%); г-лимонен; гекса-

декановая кислота, линолевая кислота, октагидро-7-метил-метилен-4-(1-метилэтил)-1H-цикло-

пента[1,3]циклопропа1,2]бензол [28, 88, 92, 96, 102, 112, 118–121, 125, 126].  

Типичным флавоном для Agastache rugosa, как и для некоторых других видов рода является гликозид 

акацетина (5,7-дигидрокси-4'-метоксифлавон) – тилианин (акацетин-7-O-β-D-глюкопиранозид), присут-

ствующий в надземных частях и корнях A. rugosa. и A. mexicana [107–109, 127].  

Для этого вида отмечено меньшее количество тилианина (6.33 мкг/г) по сравнению с A. mexicana 

и A. foeniculum. Сравнение содержания тилианина по органам показало, что в цветках его содержится еще 

меньше в других органах (2.18 мкг/г в листьях, 0.49 мкг/г в стеблях и 0.14 мкг/г в корнях) [80, 109], удалось 

выделить почти 50 г чистого тилианина из 30 кг травы (выход около 1.65 мг/г). К другим флавоноидам, обна-

руженным в этом виде, относятся апигенин, акацетин и 4',5-дигидрокси-3,3',7-триметоксифлавон [72, 95, 128]. 

Из надземной части получены линарин (7-О-рутинозид акацетина) и агастахозид (6″-О-ацетил-7-β-d-

глюкопиранозилокси-5-гидрокси-4')-метоксифлавон) [128].  

Itokawa с коллегами удалось выделить не только два ранее описанных флавоноида – акацетин (285 мг 

с 1 кг травы) и тилианин (46 мг), но и два новых соединения – 210 мг изогастахозида (2″-О-ацетил-7-β-d-

глюкопиранозилокси-5-гидрокси-4'-метоксифлавон) и 19 мг уникального малонилдиглюкозилфлавоноида, 

называемого агастахин (ди-(6″-акацетин-7-глюкозил)малонат) [108].  

Отмечено высокое содержание флавоноидов (апигенин, кверцетин) в образцах, собранных в начале 

периода цветения или в период полного цветения, при этом содержание суммы оксикоричных кислот не 

зависело от сроков вегетации [95]. 

В исследовании Tuan найдены низкие концентрации флавоноидов (акацетин и тилианин) на фоне 

высокого содержания розмариновой кислоты [109]. Наибольшее количество розмариновой кислоты выяв-

лено в цветках, где ее содержание составило 48.43 мкг/г сухой массы, а также в корнях (30.97 мкг/г) и ли-

стьях (22.14 мкг/г), а наименьшее – отмечено в стеблях (9.14 мкг/г).  

Из всего растения выделены и охарактеризованы два лигнана – агастинол и агастенол [77].  

Из корней выделены и идентифицированы несколько новых дитерпеноидов – нор-абиетаноид и ага-

стахинон [76] и другие окисленные абиетаноиды: агастол, дегидроагастол, изоагастол, агастанон и метила-

гастанол [107, 129]. 

Корни содержат несколько пентациклических карбоксилированных и гидроксилированных тритер-

пеноидов олеананового типа (маслиновая кислота, олеаноловая кислота, 3-O-ацетилолеаноловый альдегид), 

урсанового типа (коросоловая кислота) и стеролы β-ситостерола [44, 107, 129].  

Масло из семян содержит 91% ненасыщенных жирных кислот, из которых 52% линоленовая кислота, 

а 27.5% – линолевая кислота, 11.5% – мононенасыщенная олеиновая кислота [130]. 

Среди обнаруженных в этом виде каротиноидов в наибольшем количестве накапливаются β-каротин 

(260.9–499.2 мкг/г) и лютеин (189.7–277.1 мкг/г), затем следуют зеаксантин, виолаксантин и антераксантин [131]. 

Заключение 

Сведения, приведенные в настоящем обзоре, демонстрируют, что на сегодняшний день растения рода 

Agastache изучены недостаточно, большинство представителей рода являются до сих пор неизученными. К 

числу маркеров рода относят фенолкарбоновые кислоты и эфирное масло. Результаты изучения фармако-

логической активности экстракционных препаратов и некоторых индивидуальных соединений изученных 

видов многоколосника показывают перспективность их интродуцирования и всестороннего изучения. Не-

которые из представленных результатов указывают на реальный потенциал применения экологически чи-

стых биоразлагаемых средств защиты растений и продуктов питания, лекарственных и профилактических 

препаратов на основе растений рода Многоколосник.  
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The review summarizes information from the literature on the distribution, systematics, study of the composition and 

biological activity of metabolites, total extracts of plants of the genus Agastache J.Clayton ex Gronov. To date, 22 species of the 

genus are known, most of them are endemic to North America. Only one species – Agastache rugosa is grows in Asia and Russian 

Far East. Only 7 species of this genus are known to be used in ethnomedicine. In the world's official medicine, species of the 

genus are not used, with the exception of A. rugosa, which is a means of traditional Chinese medicine and is part of several well-

known, often prescribed herbal remedies. The most studied composition of metabolites and pharmacological properties of 

.Agastache rugosa, A. foeniculum, A.mexicana. There is no information in the literature about A.eplingiana, A. breviflora, A. 

cusickii, A.mearnsii, A. pallida, A. pallidiflora, A. palmeri. Over 90 substances related to terpenoids, fatty acids, phenolcarboxylic 

acids, tannins, vitamins, lignans, sterols, amino acids, flavonoids, macro- and microelements and etc. Total extracts and individ-

ual compounds of the studied species in the experiment have a wide range of pharmacological activity: anxiolytic, antidepressant, 

antihypertensive, antinociceptive, antibacterial, insecticidal, immunotropic, antiviral, antimutagenic, cytotoxic. The information 

provided in the review shows that plants of the genus Agastache, are promising for further study and use in various industries.  

Fragmentation and lack of information on the composition of metabolites, pharmacological activity of most species of 

the genus Agastache opens up great opportunities for researchers from different areas of scientific knowledge. 

Keywords: Agastache J.Clayton ex Gronov, chemical composition of metabolites, biological activity, prospects for the 

use of plants.  
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