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

ности растений семейства Taxaceae S.F.Gray., включающего 8 родов. По оценкам систематиков, семейство насчитывает 

30–35 видов, большинство из которых являются эндемиками Азии.  

В мировой медицине с 90-х годов прошлого века семейство Taxaceae известно производимыми из некоторых 

видов препаратами «Паклитаксел®», «Доцетаксел®», «Synribo®» с противоопухолевым действием.  

В традиционной индийской (Аюрведа), тибетской, китайской медицине используются различные части Taxus 

baccata, Taxus wallichiana, Cephalotaxus hainanensis, Cephalotaxus mannii, Torreya grandis.  

Самыми изученными являются противоопухолевые свойства и состав некоторых метаболитов 17 видов семей-

ства – Taxus brevifolia, Taxus baccata, Taxus cuspidata, Taxus wallichiana, Taxus yunnanensis, Torreya nucifera, Torreya 

grandis, Cephalotaxus wilsoniana, Cephalotaxus sinensis, Cephalotaxus oliveri, Cephalotaxus lanceolata, Cephalotaxus kore-

ana, Cephalotaxus harringtonia, Cephalotaxus hainanensis, Cephalotaxus griffithii, Cephalotaxus fortunei, Amentotaxus for-

mosana. В изученных видах идентифицировано более 900 веществ, относящихся к разным классам веществ – алкалоиды, 

терпеноиды, жирные кислоты, фенольные соединения (простые фенолы, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, ду-

бильные вещества), витамины, лигнаны, стерины, аминокислоты и др. Важным маркером семейства являются дитерпе-

новые таксаны, обнаруженные у 17 видов. Эта группа веществ так же, как и алкалоиды, по данным литературы, является 

определяющей в противоопухолевом действии видов семейства.  

Экстракты и индивидуальные вещества в эксперименте in vivo, in vitro, in silico обладают широким спектром 

фармакологической активности: противоопухолевой, антипролиферативной, цитотоксической, антиоксидантной, 

анксиолитической, антиноцицептивной, антиостеопоротической, протививоспалительной, антибактериальной, проти-

вовирусной, нейропротективной, гипокликемической и др.  

Приведенные в обзоре сведения показывают, что растения семейства Taxaceae, их отдельные метаболиты пер-

спективны для дальнейшего изучения.  

Ключевые слова: Taxaceae, состав метаболитов, биологическая активность, перспективы использования. 

Для цитирования: Коломиец Н.Э., Марьин А.А. Семейство Taxaceae S.F.Gray.: состав метаболитов, фармако-

логические свойства, препараты // Химия растительного сырья. 2024. №3. С. 28–48. DOI: 10.14258/jcprm.20240313382. 

Введение 

Поиск перспективных кандидатов природного происхождения, которые могут быть использованы для 

призводства лекарственных препаратов, продуктов функционального питания, кормов – актуальная задача со-

временной науки и практики. С начала 2000-х годов в зарубежной и отечественной научной литературе появи-

лось множество публикаций, посвященных перспективным объектам. Например, стевия, хитозан-глюкановые 

комплексы, касатик молочно-белый, лядвенец рогатый, виды рода лопух, хвощ, тис и др. [1–6]. 

Тисовые (Taxaceae S.F.Gray) – семейство двудомных, реже однодомных хвойных деревьев или ку-

старников с красноватой корой, большинство из которых вечнозеленые. Самые старые окаменелости, отно-

сящиеся к этому семейству, датируются юрским и меловым периодами мезозойской эры. Один из видов 
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семейства – Torreya grandis, как и Гинко билоба, известен как «живое ископаемое» [7, 8]. Латинское назва-

ние taxus, вероятно, заимствовано из греческого языка от скифского слова Taxša, означающего тис и лук, 

родственно персидскомуخخش Taxš, означающему лук [9]. 

В настоящее время Taxaceae включается со всеми другими хвойными в порядок Pinales, что подтвер-

ждается анализом ДНК [10], а также микроморфологическими исследованиями. Раньше Taxaceae часто рас-

сматривали как семейство, отличающееся от других хвойных, и помещали в отдельный порядок Taxales [8, 

11, 12].  

Семейство включает 8 родов (Amentotaxus PILG., Austrotaxus COMPTON., Cephalotaxus Siebold & Zucc. 

ex Endl., Pseudotaxus, Taxus L., Torreya ARN., Diploporus, Taxaceoxylon R.Kräusel & K.P.Jain), включая вы-

мершие роды – Diploporus, Taxaceoxylon; и род, находящийся на грани исчезновения – Amentotaxus PILG. 

Общее число видов семейства, по разным оценкам, составляет около 30–35 [8, 13].  

Ареал включает Северное полушарие (США, Канада, Аландские острова, Центральная, Южная и За-

падная Европа, Литва, Латвия, Эстония, Белоруссия, Крым, Северный Кавказ, европейская часть и Дальний 

Восток России, Иран, Бирма, Китай, Тибет, Мьянмау, Япония, Корея, Лаос, Таиланд, Вьетнам, Индия, Тай-

вань), тропики (о. Новая Каледония), районы, расположенные вдоль экватора (Малайзия). Некоторые попу-

ляции семейства произрастают в подлеске или пологе влажных горных лесов [8, 13].  

Отдельные виды Taxaceae (Taxus baccata, Taxus cuspidata, Cephalotaxus harringtonii, Cephalotaxus 

oliveri, Pseudotaxus chienii, Cephalotaxus wilsoniana, Torreya taxifolia) широко используются в ландшафтной 

архитектуре, культивируются в садах и парках Европы, Азии, США, используются для изготовления ме-

бели, музыкальных инструментов [7, 8, 14]. 

Тисовое дерево можно встретить на церковных кладбищах, как символ печали. В Древнем Египте из 

тисов изготавливали саркофаги, в Англии – оружейные луки [15].  

В России семейство представлено родом Taxus L. и 2 видами рода – Taxus baccata L. и Taxus cuspidata 

Siebold & Zucc. Первый встречается в лесах Калининградской области, Крыма, Кавказа; второй – в хвойно-

широколиственных лесах Дальнего Востока, Приморского каря, о. Сахалин и Курильских островах [16].  

Род Cephalotaxus Siebold & Zucc. ex Endl. – эндемик Восточной Азии, включает 11 видов: Cephalo-

taxus fortunei – китайский сливовый тис, Cephalotaxus griffithii – сливовый тис Гриффита, Cephalotaxus hai-

nanensis – хайнаньский сливовый тис, Cephalotaxus harringtonia – японский сливовый тис, или цефалотаксус 

Харрингтона, Cephalotaxus koreana – корейский сливовый тис, Cephalotaxus lanceolata – сливовый тис Гун-

шань, или цефалотаксис ланцетный, Cephalotaxus latifolia – тис сливовый широколистный, или цефалотак-

сис широколистный, Cephalotaxus mannii – цефалотаксис Манна, Cephalotaxus oliveri – сливовый тис Оли-

вера, Cephalotaxus sinensis – цефалотаксис китайский, Cephalotaxus wilsoniana – тайваньский сливовый тис, 

или сливовый тис Вильсона [7, 8, 14]. 

Род Amentotaxus PILG. включает 5 видов – эндемиков субтропической Юго-Восточной Азии: 

Amentotaxus argotaenia – тис сережковый, Amentotaxus assamica, Amentotaxus formosana – тайваньский се-

режковый тис, Amentotaxus hatuyenensis, Amentotaxus poilanei – тис сережковый Пойлана, Amentotaxus 

yunnanensis – тис сережковый юнаньский [7, 8, 14].  

Род Austrotaxus Compton. включает только один вид – Austrotaxus spicata – австрокактус колосистый, 

эндемик Новой Каледонии [7, 8].  

Род Pseudotaxus также представлен одним видом – Pseudotaxus chienii (белоснежный тис) эндемиком 

южного Китая [7, 8, 14].  

Род Torreya ARN. включает, по разным оценкам, 6 или 7 видов: Torreya californica – калифорнийская 

торрея или калифорнийское мускатное дерево (эндемик Калифорнии, США), Torreya fargesii (мускатное 

дерево Farges) (эндемик центрального и южного Китая), Torreya grandis – китайский мускатный тис, Torreya 

jackii – мускатное дерево Джека, длиннолистная торрея, торрея Джека (эндемик Китая), Torreya nucifera – 

кайя, японская торрея или японский мускатный тис, Torreya taxifolia – флоридская торрея, вонючий кедр 

или флоридский мускатный орех [7, 8, 14]. 

Род Taxus L., по данным литературы, представлен 9 видами и 2 гибридами: Taxus baccata L. – тис 

ягодный, или тис европейский, Taxus brevifolia Nutt. – тис коротколистный, или тис тихоокеанский, Taxus 

canadensis Marshall – тис канадский, Taxus cuspidata Siebold & Zucc. – тис остроконечный, или тис дальне-

восточный, Taxus floridana Nutt. ex Chapm. – тис флоридский, Taxus fuana Nan Li & R.R.Mill, Taxus globosa 

Schltdl. – тис шаровидный, или тис мексиканский, Taxus sumatrana (Miq.) de Laub. – тис суматранский, Taxus 
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wallichiana Zucc. – тис гималайский, Taxus×hunnewelliana Rehder (Taxus canadensis × Taxus cuspidata), 

Taxus×media Rehder – тис средний (Taxus baccata × Taxus cuspidata) [7, 8, 14]. 

В этномедицине Китая, Тибета, Индии, гомеопатии используется Taxus baccata, Taxus wallichiana, 

Cephalotaxus hainanensis, Cephalotaxus mannii, Torreya grandis. В литературе имеются публикации по 6 ро-

дам семейства по вопросам изучения генетического разнообразия, филогеографии, структуры популяции 

видов, изучения геномов хлоропластов, биологически активных метаболитов, в т.ч. продуцируемых эндо-

фитными грибами, поселяющимися на видах семейства Taxaceae, культуре клеток и тканей, путем синтеза 

и полусинтеза некоторых действующих веществ. Сведения о составе первичных, вторичных метаболитов, 

биологической активности видов родов и семейства в целом представлены фрагментарно.  

Cведения о биологической активности 

Спецификой исследований объектов природного происхождения является их комплексность, что, как 

правило, сопровождается параллельным изучением компонентного состава, выделением индивидуальных 

веществ, оценкой in vitro, in vivo, in silico их биологических свойств. 

Анализ литературы, представленной в разных научных базах данных, показывает, что среди видов 

семейства Taxaceae есть хорошо изученные, малоизученные, практически не изученные и виды, информа-

ция по активности которых в литературе на сегодня не представлена. К последним относятся такие виды, 

как Amentotaxus argotaenia, Amentotaxus poilanei, Amentotaxus hatuyenensis, Cephalotaxus latifolia, Cephalo-

taxus mannii, Pseudotaxus chienii, Torreya californica, Torreya taxifolia, Taxus ×hunnewelliana REHDER (Taxus 

canadensis × Taxus cuspidata), Taxus fuana, Taxus floridana, Taxus ×media. Конкретных сведений о биологи-

ческой активности Austrotaxus spicata в доступных нам базах данных (Scopus, PubMed) не найдено. В статье 

[17] есть упоминание об упомянутом виде как перспективном для дальнейшего изучения.  

Amentotaxus assamica. Имеются сведения о выраженном ингибирующем антибактериальном дей-

ствии в отношении Escerichia coli, Staphylococcus aureus [18].  

Amentotaxus formosana. В нескольких публикациях сообщается о выраженной противовоспалитель-

ной, антиоксидантной, цитотоксичной и противовоспалительной активности дитерпеноидов, выделенных 

из сердцевины и коры; цитотоксической и противовоспалительной активности бревитаксина, (+)-ферруги-

нола и энт-каур-16-ен-15-она в отношении клеток аденокарциномы молочной железы человека, клеток 

MCF-7 [18–21]. 

Amentotaxus yunnanensis. Неолигнаны листьев обладают противовоспалительными свойствами [22].  

Cephalotaxus fortunei. В исследовании [23] установлено, что алкалоид хайнаньэнзин обладает выражен-

ным антипролиферативным действием против клеточных линий лейкемии человека; в работе Zhao J.X. [24] 

установлено, что дитерпеноид цефалотаксус 1 проявляет цитотоксическую активность в отношении клеток HL-

60 и A-549. SAR-анализ (соотношение структура-активность) показал, что фрагмент тропона и лактонное 

кольцо являются важнейшими структурными элементами для проявления этого вида активности [25].  

Алкалоиды цефалотаксинового типа проявляют цитотоксичность против клеток KB носоглотки [26], 

антипролифертивные свойства в отношении клеток U937 и HL-60 [27], ингибирующие свойства в отноше-

нии клеток рака толстой кишки, антилейкемическую активность [26–28].  

Эпимерный пирролизидиновый алкалоид фортунициклидин A из семян показал ингибирующую ак-

тивность в отношении α-глюкозидазы [29]. 

Feng с соавт. сообщают о значительной противовоспалительной активности некоторых выделенных 

из веток и листьев соединений [30]. 

На фоне сообщений о выраженной активности алкалоидов, дитерпеноидов встречаются отдельные 

сообщения о низкой цитотоксической, иммуносупрессивной, противовоспалительной активности или ее от-

сутствии [31, 32]. 

Cephalotaxus griffithii. Эфирный экстракт хвои, эфирное масло, алкалоиды, экстракт хвои обладают 

выраженными антипролиферативными свойствами. Ацетоновый экстракт коры проявляет максимальную 

антиоксидантную, антибактериальную, цитотоксическую и апоптотическую активность [33–35].  

Cephalotaxus hainanensis. В нескольких публикациях 80-х – начала 2000-х годов [36–38] приведены 

результаты изучения противоопухолевых, цитотоксичных, апопотических свойств, механизмов действия 

алкалоидов харрингтонина, гомохаррингтонина, изохаррингтонина in vitro, in vivo, in silico.  

В исследовании Kang S.Q. с соавт. установлено противовирусное действие хайнанолида [39].   
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Cephalotaxus harringtonia. Противоопухолевые свойства алкалоидов гомохаррингтонина, неохар-

рингтонина, гомонеохаррингтонина и 3'S-гидроксинеохаррингтонина, выделенных из листьев и стеблей, 

метанольного экстракта листьев, этилацетатной фракции в отношении клеточных линий A549 и HT-29 по-

казаны в нескольких работах [40, 41].   

Нордитерпен харрингтонолид показывает значительную противогрибковую активность [42], ферру-

гинол и 6,12-дигидроксиабиета-5,8,11,13-тетраен-7-он проявляют антимикробную активность в отношении 

грамположительных бактерий [43]. 

Cephalotaxus koreana. Флавоноиды (изоскутеллареин 5-O-β-D-глюкопиранозид, апигенин, кемпфе-

рол 3-O-α-L-рамнопиранозил (1'''→6'')-β-D-глюкопиранозид, тамариксетин 3-O-α-L-рамнопиранозид 

(1'''→6'')-β-D-глюкопиранозид, кверцетин 3-O-[6''-O-ацетил]-β-D-глюкопиранозид и кверцетин 3-O-α-L-

рамнопиранозид) из надземных частей проявляли значительную ингибирующую активность в отношении 

дифференцировки остеокластов [44]. Билобетин, сциадопитизин и 7,4',7'',4''-O-метил-аментофлавон значи-

тельно увеличивают дифференцировку остеобластов [45].  

70% экстракт, содержащий гомохаррингтонин и харрингтонин, специфически подавляет индуциро-

ванную STING, ингибирует 2'3'-цГАМП-индуцированную экспрессию генов, стимулированную ИФН, и 

взаимодействие между STING и TBK1, что может быть использовано для разработки средств лечения ин-

терферонопатии, аутоиммунных заболеваний [46]. 

Флавоноловые гликозиды листьев обладают антиоксидантными свойствами [47].  

В работе [48] авторы сообщают о возможности использования изохаррингтонина для лечения немел-

коклеточного рака легкого.  

Cephalotaxus lanceolata. Нордитерпеноиды, некоторые алкалоиды показывают выраженную цитоток-

сичность против клеточных линий A549, HCT116 и HepG2 [49]. В то же время в работе [50], напротив, по-

казано, что некоторые алкалоиды из листьев и веток C.lanceolata не проявляют цитотоксичности против 

клеточных линий HeLa, SGC-7901 и A-549. 

Cephalotaxus oliveri. В нескольких исследованиях показано отсутствие цитотоксичности против рако-

вых клеток, нейропротекторных свойств на модели клеток HEI-OC-15, HEI-OC-1 алкалоидов семян [51, 52]. 

Цефалоливеролы А и В, меротерпеноиды из веток и листьев снижают продукцию NO дозозависимым 

образом [53]. 

Бифлавоноиды, умцефабиовины С-Е из веток и листьев проявляют значительную ингибирующую ак-

тивность против α-глюкозидазы [54]. 

Метаглиптин А показывает наибольшую цитотоксичность против клеточных линий (MCF-7, HepG2, 

A549) [55].  

Кверцетин и рутин обладают выраженной антиоксидантной активностью [56].  

Флавонолигнаны и бифлавоноиды из веток и листьев проявляют нейропротекторную актив-

ность [57]. 

Cephalotaxus sinensis. 8-оксодезоксихаррингтонин, 8-оксонордезоксихаррингтонин, цефафортунин 

А и дезоксихаррингтонин значительно ингибируют транскрипцию ядерного фактора каппа В (NF-κB) [58]. 

Дитерпеноиды C. sinensis показывают значительную цитотоксичность в отношении опухолевых кле-

точных линий (A549, KB, HL-60 и HT-29) [59]. 

Cephalotaxus wilsoniana. Бифлавоны тайваньгомофлавон В и тайваньгомофлавон А, выделенные из 

этанольного экстракта C. wilsoniana цитотоксичны против клеточных линий KB, Hepa-3B, KB, COLO-205, 

3B и Hela [60]. 

С-3-эпи-вилсонион показывает цитотоксическую активность [61].  

Torreya fargesii. В единственном опубликованном исследовании показаны выраженные антиокси-

дантные и противовоспалительные свойства фракционированного масла, содержащего 25% сциадоновой 

кислоты [62]. 

Torreya grandis. Дитерпеноиды абиетанового типа из веток и листьев проявляют антимикробную ак-

тивность в отношении Mycobacterium tuberculosis и/или Staphylococcus aureus [63]. 

В исследовании [64] показана эффективность масла ядер, богатого неполинасыщенными жирными 

кислотами для профилактики гиперлипидемии и улучшения состояния кишечной флоры. 

Изучение антиоксидантных свойств экстракта семенной оболочки, 2-гидрокси-2-(4-гидроксифенил-

этил)малоновой кислоты показало, что они проявляют сильную антирадикальную активность [65]. 
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Бутанольная фракция T.grandis проявляет противоопухолевую активность [66], оказывает значитель-

ное гипогликемическое действие на крыс на модели СД2 [67].  

Zhu с соавт. сообщают об антиоксидантной активности 70% экстракта ядер [68].  

В исследовании [69] изучен жирнокислотный состав масел из семян разных сортов (TGSO, XYSO, 

ZMSO, TGMSO и CGSO), антиоксидантная и ингибирующая активности по отношению к тирозиназе.  

Эфирное масло проявляет антиоксидантную активность [70]. 

Этанольный экстракт семян обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием [71]. 

Этилацетатная и бутанольная фракции листьев значительно ослабляют реакции, индуцированные ук-

сусной кислотой, и вторую фазу болевой реакции, индуцированной инъекцией формалина у мышей. Экс-

тракты и фракции ингибируют артрит, вызванный формальдегидом, и ксилол-индуцированный отек [72]. 

Масло из семян снижает уровень общего холестерина, триглицеридов и атеросклеротического ин-

декса, повышает уровень холестерина, липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови [73].  

Галангала ацетат и миогадиаль из семян обладают антигельминтной активностью против 

C.elegans [74].  

Torreya jackii. Метанольный экстракт листьев и веток, 7-оксо-дегидроабиетиновая кислота и 15-ме-

токси-7,13-абиетадиен-18-оевая кислота показывают значительное антиоксидантное действие [75].  

Torreya nucifera. Исследование Koh с соавт. показывает, что масло семян улучшает дифференци-

ровку адипоцитов 3T3-L1, регулируя активацию адипогенных факторов транскрипции [76]. 

Экстракт показывает антиамебный эффект на A.lugdunensis [77]. 

Масло семян, содержащее сциадоновую кислоту, снижает уровень триацилглицерина в плазме и пе-

чени крыс [78]. 

Этанольный экстракт листьев проявляет хорошую ингибирующую активность против SARS-CoV 

3CL (pro) [79]. 

В исследовании in silico [80] обнаружено, что дитерпеноиды 18-гидроксиферругинол и 18-оксофер-

ругинол из T.nucifera проявляют сильную противогриппозную активность против H1N1, H9N2 и H3N2. 

Бифлавоноиды (аментофлавон, билобетин и гинкгетин) ингибируют протеолитическую / каталитическую 

активность SARS CoV-2 Mpro. 

Лигнаны и их гликозиды ((-)-арктигенин, (-)-траксиллагенин, арктиин, траксиллазид и 3(-)-4'-демети-

лтраксиллагенин[(2R,3R)-2-(4''-гидрокси-3''-метоксибензил)-3-(4'-гидрокси-3',5'-диметоксибензил)-бутиро-

лактон]) из метанольного экстракта коры обладают значительной нейропротекторной активностью [81]. 

В исследовании механизмов противовоспалительного действия этилацетатной фракции семян, содер-

жащей арктигенин, аментофлавон и кверцетин, установлено, что оно реализуется через прямое ингибирова-

ние Src/Syk/NF-κB и IRAK1/AP-1 [82]. 

В исследовании [83] исследован молекулярный механизм, лежащий в основе противовоспалительной 

активности аментофлавона. Авторы исследования делают вывод о том, что иммунофармакологическая ак-

тивность аментофлавона обусловлена его прямым влиянием на ERK. 

Каядиол обладает эффективным ингибирующим дозозависимым действием против широкого спек-

тра раковых клеток человека, проявляет антипролиферативные эффекты, противоопухолевое действие в 

клетках NK/T-клеточной лимфомы [84]. 

По данным Xiangyang Yao с соавт., арктигенин значительно усиливает химиочувствительность рако-

вых клеток к циспластину за счет ингибирования сигнального пути STAT3 [85]. В другом исследовании 

показано, что арктигенин оказывает значительное нейропротекторное действие [86]. Три лигнана – дибен-

зилбутиролактон, (-)-арктигенин, (-)-траксиллагенин и (-)-4'-деметилтраксиллагенин из коры T.nucifera де-

монстируют значительную гепатопротекторную активность [87]. 

Taxus sumatrana. Несколько таксоидов из ацетонового экстракта листьев и веток демонстрируют ци-

тотоксичные свойства на клеточных линиях A-498, NCI-H226, A549, PC-3, Hep2 [88–90], таксуспин F и 7,13-

диацетилваллифолиол обладают умеренной активностью против Hepa [91]. 

Taxus canadensis. Таксан 13-ацетил-9(R)-дигидробаккатин III показал противоопухолевые свойства. 

Авторы сообщают о том, что появление полярных функциональных групп в положении C-7 приводит к по-

тере активности, тогда как алкилирование или ацилирование гидроксильных групп C-7 или C-9 активность 

улучшают [92]. 
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Taxus yunnanensis. Водный, метанольный эктстракты, секоизолярцирезинол и таксирезинол из дре-

весины T.yunnanensis показывают ингибирующее действие на индуцированное высвобождение гистамина 

из линии базофильных клеток человека KU812 [93]. 

Древесина T.yunnanensis ингибирует рост активности раковых клеток человека (аденокарцинома 

HeLa) [94]. 

Водный экстракт из древесины, изотаксирезинол, секоизоларицирезинол и таксирезинол обладают 

гипогликемическим эффектом, значительно снижая уровень глюкозы в крови [95]. 

Лигнан изотаксирезинол из водного экстракта древесины, увеличивает содержание минералов в ко-

стях и минеральной плотности кости, незначительно увеличивает костеобразование и значительно ингиби-

рует резорбцию кости [96]. 

Водный, водно-метанольный, метанольный экстракты древесины, изотаксирезинол, секо-изоларици-

резинол, конифериловый альдегид, таксузин, 10-деацетилтаксуюннанин С, хундушань А и 2α,5α,10β-три-

ацетокси-14β-[(S)-2-метилбутирилокси]-4(20), 11-таксадиен обладают значительной способностью погло-

щать радикалы DPPH и ингибировать NO. Результаты исследования [97] свидетельствуют о том, что лиг-

наны таксирезинол и (7'R)-7'-гидроксиларицирезинол обладают гепатопротекторным действием [98].  

Полифенол α-конидендрин обладает противоопухолевой активностью, обладает мощным антипроли-

феративным действием на клеточные линии MCF-7 и MDA-MB-231 [98]. 

Taxus wallichiana. Имеются сведения о противоэпилептической, противовоспалительной, противо-

опухолевой, жаропонижающей, обезболивающей, иммуномодулирующей и противомикробной активности 

метанольного экстракта листьев, плодов, хвои, таксиваллинина, тасуматрола В, N-дебензоил-N-метил-N-(4-

метилгексаноил)-таксола, флорина [99, 100]. 

В исследовании [101] установлено, что этилацетатный экстракт из хвои снижает инсулинорезистент-

ность. 

Водно-спиртовой экстракт и этилацетатная фракция коры заметно снижают латентность начала сна, 

удлиняют время сна, вызванного диазепамом, снижают спонтанную двигательную активность; этилацетат-

ная фракция проявляет анксиолитическую и антидепрессивную активность [102]. 

Лигнан формосанол из этилацтатного экстракта корней ингибирует α-глюкозидазу [103]. 

Метанольные экстракты листьев, фракции из коры и сердцевины проявляют выраженный антимик-

робный эффект в отношении Trichophyton longifusus, Microspoum canis, Fusarium solani, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi [104]. 

Таксаны – валлитаксан D, валлитаксаны E и F проявляют ингибирующую активность α-глюкозидазы; 

валлитаксан А показал наиболее мощный эффект. 7-эпи-таксол и 7-эпи-10-деацетилтаксол показал умерен-

ную активность по отношению к клеточной линии HeLa [105]. 

В исследовании [106] показано, что таксузабиетан А из экстракта коры проявляет значительную про-

тивовоспалительную активность. 

В исследовании [107] сообщается о противосудорожной активности метанольного экстракта листьев, 

которая в роде Taxus выявлена впервые. 

Производные эфира бензойной кислоты 3-[хлор(7)] и 3,5-[динитро(8)] из хвои демонстрируют про-

тивотуберкулезную активность [108]. 

Taxus cuspidata. Многоатомный спирт PAL, выделенный из мегастробилов и плодов обладает имму-

ностимулирующими свойствами, таксинин, таксинин В, 2-деацетокситаксинин В и таксацин – тромболити-

ческими, полисахариды – антидиабетическими, полифенолы древесины и корней – антиоксидантными. Гин-

кетин и сциадоптизин ингибируют активность фосфатаз печени (PRL-3), активность которой связана с ме-

тастазами в печени. Отвар листьев проявляет цитотоксическую активность в отношении клеток рака подже-

лудочной железы человека [16, 109].  

Полисахариды из листьев и ветвей проявляют антидиабетические свойства [110].  

Из 4 очищенных полисахаридов (Pe1, Pe2, Pe3, Pe4) Pe1 обладал наивысшей противоопухолевой ак-

тивностью в отношении клеток MCF7 и клеток HepG2, Pe4 оказывал наибольшее противоопухолевое дей-

ствие на клетки Hela, наибольшей ингибирующей способностью в отношении α-глюкозидазы [111].  

Водные отвары листьев, таксоиды – таксин NN-7 (1) и 3,11-циклотаксин NN-2 (2) из этилацетатной 

фракции экстракта смеси хвои и молодых стеблей показали некоторую активность в качестве модуляторов 

опухолевых клеток с множественной лекарственной устойчивостью [112]. 
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Результаты следующего исследования показали, что обработка раковых клеток экстрактами коры и 

протокатеховой кислотой индуцирует апоптоз, что свидетельствует о связи между противоопухолевой ак-

тивностью и отдельными фенольными соединениями [113].  

Taxus baccata. В литературе описано несколько десятков случаев несмертельного и смертельного 

отравления людей хвоей, экстрактом из хвои. Фармакологические механизмы, лежащие в основе токсично-

сти тиса, приводят к неэффективности применявшихся методов лечения, включая использование инотро-

пов, вазопрессоров и иных попыток реанимации [114, 115]. 

История применения Taxus baccata относится к Авиценне, который использовал растительный пре-

парат «Зарнаб» в качестве сердечного средства. Современные исследователи полагают, что данное средство 

является прародителем современных блокаторов кальциевых каналов. 

В исследовании [116] показано, что таксоиды (таксузин, баккатин VI, баккатин III, 1бета-гидрокси-

баккатин I), лигнаны (ларицирезинол, таксирезинол, 3'-деметилизоларицирезинол-9'-гидроксиизопропил-

эфир, изоларицирезинол, 3-деметилизоларицирезинол) из сердцевины обладают значительной антиноци-

цептивной активностью.  

Dumitraş c соавт. сообщают о значительном цитотоксическом потенциале родоксантина по отноше-

нию к клеточной линии меланомы [117, 118].  

В эксперименте этанольный экстракт коры, индивидуальные вещества – таксусин, баккатин VI, бак-

каттин III, 1β-гидроксибаккатин обладают противовоспалительными свойствами. Хлороформный экстракт 

листьев, таксусин, баккатин VI, баккаттин III, 1β-гидроксибаккатин, таксирезинол, изоарицирезинол, лари-

цирезинол, 9ʹ-гидроксиизопропиловый эфир 3ʹ-деметилизоларицирезинол, 3-деметилизоларицирезинол – 

анальгезирующими свойствами; таксирезинол, изоларицирезинол, ларицирезинол и 3ʹ-деметилизоларици-

резинол – противоязвенными свойствами; ацетоновый и этилацетатный экстракты листьев, ветвей, мега-

стробилов, таксирезинол, изоларицирезинол и 3-деметилизоларицирезинол – антиоксидантными свой-

ствами; этанольный экстракт листьев – противоастматическими свойтсвами на моделях in vivo и in vitro. 

Водный экстракт листьев ингибирует активность аденозиндеаминазы в злокачественных и нормальных 

клетках желдка и толстой кишки, таксирезинол, изоларицирезинол, ларицирезинол, 9ʹ-гидроксиизопропи-

ловый эфир 3ʹ-деметилизоларицирезинола и 3-деметилизоларицирезинола – ингибирует активность бутил-

холинэстеразы и липоксигеназы. Экстракты листьев и мегастробилов проявляют антибактериальную и ан-

тифунгальную активность. Хлороформный экстракт листьев, (-)-таксирезинол и (-)-3-деметилизоларицире-

зинол, билобетин, сциадоптизин, гинкетин, аментофлавон, секвойяфлавон – антифунгальную активность; 

метанольный экстракт коры – антифидантную [16].  

Taxus brevifolia. Клинические испытания с участием паклитаксела продемонстрировали противоопу-

холевые эффекты при нескольких опухолях: раке яичников, раке молочной железы, немелкоклеточном раке 

легких и опухолях головы и шеи [119, 120]. 

В исследовании [121] на изолированных гепатоцитах установлено, что таксол снижает аэробный ме-

таболизм, что вызывает недостаточное увеличение АТФ посредством анаэробного гликолиза. 

Сведения о химическом составе 

После открытия выраженных противоопухолевых свойств биологически активных веществ тиса ти-

хоокеанского и введения в медицинскую практику препарата «Паклитаксел», а затем «Доцетаксел» интерес 

к видам семейства Taxaceae значительно вырос. Однако, несмотря на возросший интерес, информация по 

11 видам семейства в литературе не представлена. Это такие виды как Amentotaxus assamica, Amentotaxus 

hatuyenensis, Amentotaxus poilanei, Cephalotaxus latifolia, Pseudotaxus chienii, Torreya taxifolia, Torreya cali-

fornica, Taxus×hunnewelliana, Taxus fuana, Taxus floridana, Taxus ×media.  

В изученных видах семейства обнаружено несколько классов биологически активных веществ, вклю-

чая алкалоиды (около 100 веществ), таксаны (более 450 веществ), фенольные соединения (около 100), белки, 

аминокислоты (19), углеводы, терпеноиды (более 60), соединения стероидной природы (более 50), вита-

мины и др. 
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К наиболее часто встречающейся группе веществ в изученных ви-

дах семейства относятся таксан (рис. 1) и его производные – вещества 

дитерпеновой природы. Они выделены из 17 видов тиса, произрастаю-

щих в отличающихся климатических условиях, в разных частях света от 

Австралии и Океании до Европы и Азии. Именно эта группа веществ с 

уникальным механизмом противоопухолевого действия в 80–90-х годах 

прошлого века произвела «революцию» в фитофармакологии, позволив-

шую достичь значительных результатов в лечении опухолей.  

Другой группой веществ, которая вносит вклад в противоопухо-

левое действие, являются выделенные из 11 видов семейства Taxaceae 

алкалоиды, относящиеся к разным группам производных – цефалотаксинового (рис. 2), гомоэритринового 

типа (рис. 3). 

Обобщенная информация об идентифицированных в изученных видах семейства Taxaceae биологи-

чески активных веществах представлена в таблице электронного приложения.  

Amentotaxus formosana. Известно о выделении и идентификации из листьев, сердцевины и коры 

ствола этого вида ланостаноидов [122]; дитерпенов [19–21, 123]; производных фенилпропана [19]; тритер-

пеноидов [20]. 

Austrotaxus spicata. В статье [124] сообщается об идентификации таксановых дитерпеноидов; так-

сановых алкалоидов; дибутенолида. 
 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

Рис. 2. Представители алкалоидов 

цефалотаксинового типа: 

цефалотаксин (а), харрингтонин (б), 

гомохаррингтонин (в), 

деоксихаррингтонин (г), 

гомодеоксихаррингтонин (д) 
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Рис. 3. Представители алкалоидов 

гомоэритринового типа: 

эпишелхаммерицин В (а),  

3-эпишелхаммерицин (б), 

цефалезомин М (в), 3-эпи-

вилсонион (г), цефалотин Е (д) 

 

Рис. 1. Таксан  
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Amentotaxus argotaenia. Из метанольного экстракта листьев и веточек A.argotaenia выделено 35 ди-

терпеноидов/нордитерпеноидов [125].  

Amentotaxus yunnanensis. В надземной части A.yunnanensis идентифицированы бифлавоноиды, каро-

тиноиды, шестиатомный спирт [22, 126]; неолигнаны [22, 126]. 

Cephalotaxus fortunei. В нескольких публикациях сообщается о содержании в семенах, ветвях и ли-

стьях C.fortunei дитерпеноидов цефалотанового типа; алкалоидов цефалотаксинового типа и гомоэритрино-

вого типа, эпицефалотаксинового типа, эпимерных пирролизидиновых алкалоидов, лигнанов, флавоноидов 

[23–32].  

Cephalotaxus griffithii. В хвое обнаружено эфирное масло 0.01–0.2%, [33, 127], алкалоиды [34, 35]; в 

порошке коры ствола фенольные соединения, флавоноиды [34]. 

Cephalotaxus harringtonia. В листьях и стеблях обнаружены алкалоиды [128], эфирное масло в коли-

честве 0.01–0.22% [129]; ацилфлавоноиды и бифлавоноиды [41]. В семенах – алкалоиды [128, 129]; дитер-

пены [43], нордитерпен [42].  

Cephalotaxus koreana. Из надземных частей выделены и идентифицированы флавоноиды [44, 46, 47], 

лигнаны [44].  

Cephalotaxus lanceolata. В ветвях и листьях обнаружены нордитерпеноиды, алкалоиды гомоэритри-

нового и цефалотанового типа [49, 50]. 

Cephalotaxus mannii. Из C.mannii выделены и идентифицированы дитерпеноиды, алкалоиды [130].  

Cephalotaxus oliveri. В ветвях и листьях C.oliveri обнаружены флавоноиды [54, 56, 57, 60, 61], дитер-

пеноиды [53, 55], алкалоиды [53]. В семенах обнаружены алкалоиды [52]. 

Cephalotaxus sinensis. Из веток и листьев C.sinensis выделены и идентифицированы алкалоиды [58] 

цефалотаксинового типа, бифлавоноидные алкалоиды, дитерпеноиды цефалотанового типа, нордитерпено-

иды, сесквитерпеноид, флавоноиды, эфирное масло [59].  

Cephalotaxus wilsoniana. Из веток и сердцевины C.wilsoniana выделены флавоноиды [60, 61], алкало-

иды [61]. 

Torreya fargesii. В семенах 19 аминокислот, с общим содержанием 6.07–9.22% [131]; жирные кис-

лоты [62]. 

Torreya grandis. Дитерпеноиды абиетанового типа [63]. В семенах содержатся 19 аминокислот, их 

содержание 9.10–9.90% [131]; жирное масло: 42.67–54.39%, доминируют линолевая кислота и олеиновая 

кислота, ненасыщенные жирные кислоты составляют 76.1–82.0% от общего количества жирных кислот, а 

основными - бегеновая и пальмитиновая кислота [70, 131]; флавоноиды [43, 70]; алкалоиды; терпеноиды; 

сапонины; фенольные соединения, стероидные соединения [72].  

Torreya jackii. В семенах T. jackii 19 аминокислот, с содержанием 7.26% [131].  

Torreya nucifera. В семенах обнаружено 17 аминокислот, содержание которых составляет 9.87% [78, 

81, 131]; полиненасыщенная жирная кислота [78]; дитерпеноиды; флавоноиды [82, 83], лигнаны [79, 82]. В 

коре – лигнаны [81, 87]. В листьях – дитерпеноиды, эфирное масло 68 компонентов [80, 84]. 

Taxus brevifolia. Паклитаксел был первоначально выделен из коры Taxus brevifolia в 1971 г. В 1992 г. 

он был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 

(FDA) как «Таксол»® для использования в качестве противоопухолевого средства [17, 119–121]. 

Taxus globosa. В клеточных линиях T.globosa выявлены таксоиды [88].  

Taxus sumatrana. Из листьев и веток T.sumatrana выделены дитерпены [89–81]. В хвое дитерпены. 

Taxus canadensis. Из хвои T.canadensis выделены таксоиды, таксаны [92, 132–137], флавоноиды. 

Taxus cuspidata. В семенах T.cuspidata обнаружены дитерпеноиды таксанов, фенольные соединения, 

многоатомный спирт (PAL) [109]; полисахариды [110, 111]. В хвое и молодых стеблях – таксоиды, флаво-

ноиды, таксаны, из коры, хвои и ветвей дитерпеноиды таксана. Кора и хвоя содержат относительно высо-

кие концентрации 10-деацетилбаккатина III 0.0497–0.0545%. Содержание таксола в хвое из разных мест за-

готовки варьирует от 0.0173–0.022% и до 0.0058–0.0085%. Из сердцевины выделены сесквитерпеноиды, 

таксаны. Из листьев выделены таксоиды [112], фенолокислоты, таксановые дитерпеноиды [138], угле-

воды и родственные им соединения, алициклические соединения, сесквитерпеноиды, каротиноиды, стеро-

иды, производные бензола, лигнаны, проантоцианидины, катехины антрахиноны, высшие алифатические 

спирты, фосфолипиды, высшие жирные кислоты и их производные [16].  
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Taxus wallichiana. В нескольких публикациях приводятся сведения о содержании таксола, эфирного 

масла, дитерпеноидов, лигнанов, стероидов, стеринов, дубильных веществ, флавоноидов, сапонинов, 

бифлавоноидов [100, 139]. 

В коре ствола обнаружен дитерпеноид [136]; таксаны [106], таксоиды [141–145], таксановые дитер-

пеноиды [142, 143]. 

В хвое установлено наличие жирных кислот, алкалоидов, миоинозитол; углеводород, абеотак-

саны [108], таксины. В листьях – дитерпеноиды таксана [140]. Из коры выделены таксоиды [105]. В кор-

нях обнаружены лигнаны [103].  

Taxus baccata. Первые публикации, относящиеся к изучению данного вида, датируются 50-ми годами 

прошлого века. Ядовитым считается все части растения, за исключением ариллусов. В литературе не опи-

сано случаев отравления красными сочными ариллусами (выросты семяножки, не срастающиеся с семенем) 

тиса ягодного, в отличие от других его морфологических органов. Вероятно, это связано с отсутствием ток-

сичных таксанов в ариллусах, что подтверждается результатами хроматографических исследований.  

Из сердцевины древесины тиса ягодного выделены лигнаны [146, 147], полифенолы [146]; таксо-

иды [147]; антоцианы [148]. В арилах обнаружены витамины, каротиноиды, полифенолы, фенилпропано-

иды. В хвое – лигнаны и флавоноиды. В веточках и листьях флавоноиды, эфирное масло из 87 компонентов, 

доминирующими являются D-лимонен, α-пинен, β-пинен, цимен, миртенол). Семена содержат жирное 

масло: 12% цис-5, цис-9-октадекадиеновой кислоты [148–150], углеводы и родственные соединения, алицик-

лические соединения, моно- и секвитерпеноиды, дитерпеноиды, стероиды, каротиноиды, производные бен-

зола, фенольные гликозиды, фенолкарбоновые кислоты и ux производные, цианогенные соединения, алкало-

иды, алифатические углеводороды, спирты, альдегиды, кетоны, высшие жирные кислоты и их производ-

ные, другие органические кислоты и их производные [16].  

Альтерантивные способы получения паклитаксела 

Высокая востребованность сырья для производства препаратов, с одной стороны, и ограниченные 

запасы, невозможность заготовки сырья в больших масштабах – с другой, стали драйвером исследований 

по разработке полусинтетических путей получения паклитаксела из экстрактов других культивируемых ви-

дов тиса, а впоследствие и синтетических.  

В конце 80-х – начале 90-х гг. группа французских исследователей показала, что 10-деацетилбакка-

тин, выделяемый в больших количествах из хвои Taxus baccata, можно использовать как исходный материал 

для короткого полусинтеза с получением паклитаксела. Позднее группа ученых из Флориды разработала 

полусинтетический способ получения паклитаксела с выходом на 80% превышающим способ, предложен-

ный французами. Компания Phyton Biotech LLC, используя технологию ферментации растительных клеток, 

предложила способ получения паклитаксела без использования дикорастущего сырья. Разными группами 

исследователей сообщается о продуцировании паклитаксела разными эндофитными грибами, живущими на 

тисовых деревях. Вместе с тем имеются противоречивые данные о его продуцировании эндофитами, в ко-

торых показано, что независимое продуцирование вещества грибами маловероятно [11, 113, 114]. 

Первыми лабораториями, завершившими полный синтез из гораздо менее сложных исходных мате-

риалов, были исследовательские группы Р. Холтена, и К. Николау. Все стратегии были направлены на по-

лучение ядра типа 10-деацетилбаккатина, содержащего кольцевую систему ABCD, с последующим, как пра-

вило, добавлением «хвоста» на последней стадии к 13-гидроксильной группе. 

Заключение 

Сведения, приведенные в настоящем обзоре, демонстрируют, что на сегодняшний день отдельные 

виды семейства Taxaceae изучены недостаточно. В изученных видах обнаружены алифатические и ацикли-

ческие соединения, спирты, альдегиды, кетоны, органические кислоты и их производные, производные бен-

зола, ланостаноиды, витамины и витаминоподобные соединения, тритерпеноиды, полисахариды, феноль-

ные соединения (фенилпропаноиды, флавоноиды, антоцианы, проантоцианидины, катехины, хромоны, ан-

траценпроизводные, простые фенолы), фосфолипиды, сапониы, витамины, стероиды, лигнаны, эфирное 

масло, жирное масло, аминокислоты, алкалоиды, таксаны. Важными веществами семейства, которые вносят 
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вклад в противоопухолевое действие являются дитерпеновые таксаны, обнаруженные у 17 видов, и алкало-

иды, обнаруженные в 11 видах.  

Результаты изучения фармакологической активности экстракционных препаратов и некоторых инди-

видуальных соединений изученных видов показывают перспективность их всестороннего изучения. В част-

ности, создания на их основе препаратов с цитотоксической, антиоксидантной, анксиолитической, анти-

ноцицептивной, антиостеопоротической, протививоспалительной, антибактериальной, противовирусной, 

нейропротективной, гипокликемической и др. активностью. Вместе с тем, учитывая ограниченность ресур-

сов видов семейства Taxaceae, важными представляются исследования в области полусинтеза и синтеза ос-

новных действующих веществ.  

Дополнительная информация 

В электронном приложении к статье (DOI: http://www.doi.org/10.14258/jcprm.20240313382s) приведен дополни-

тельный экспериментальный материал, раскрывающий основные положения, изложенные в статье. 
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The review provides information on the systematics, distribution, composition of metabolites, biological activity of plants 

of the Taxaceae S.F.Gray. family, including 8 genus. According to taxonomists, the family has 30–35 species, most of which are 

endemic to Asia. 

Across the globe medicine, since the 90s of the last century, the Taxaceae family has been known for the preparations 

«Paclitaxel®», «Docetaxel®», «Synribo®» with antitumor effect produced from some species. 

In traditional Indian (Ayurveda), Tibetan, Chinese medicine, various parts of Taxus baccata, Taxus wallichiana, Cepha-

lotaxushainanensis, Cephalotaxusmannii, Torreyagrandis are used. 

The most studied are the antitumor properties and composition of some metabolites of 17 species of the family – Taxus 

brevifolia, Taxus baccata, Taxus cuspidata, Taxus wallichiana, Taxus yunnanensis, Torreya nucifera, Torreya grandis, Cepha-

lotaxus wilsoniana, Cephalotaxus sinensis, Cephalotaxus oliveri, Cephalotaxus lanceolata, Cephalotaxus koreana, Cephalo-

taxus harringtonia, Cephalotaxus hainanensis, Cephalotaxus griffithii, Cephalotaxus fortunei, Amentotaxus formosana. More 

than 900 substances have been identified in the studied species - alkaloids, terpenoids, fatty acids, phenolic carboxylic acids, 

tannins, vitamins, lignans, sterols, amino acids, flavonoids, simple phenols, etc. An important marker of the family is probably 

the diterpene taxanes, which found in 17 species. This group of substances, as well as alkaloids, according to the literature, are 

decisive in the antitumor effect of species of the family. 

Extracts and individual substances in the experiment in vivo, in vitro, in silico have a wide range of pharmacological 

activity: antitumor, antiproliferative, cytotoxic, antioxidant, anxiolytic, antinociceptive, anti-osteoporotic, anti-inflammatory, an-

tibacterial, antiviral, neuroprotective, hypoglycemic, etc. 

The information given in the review shows that plants of the Taxaceae family and their individual metabolites are prom-

ising for further study. 

Keywords: Taxaceae, composition of metabolites, biological activity, prospects of use. 
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