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Представлена история создания и развития гомеопатических 
аптек с момента открытия в Российской империи первой гомеопа-
тической аптеки в 1833 г. и до наших дней. Показана их роль в ста-
новлении и развитии гомеопатии в России.
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В большинстве научных публикаций по истории 

гомеопатии в России подробно рассматрива-

ется роль общественных гомеопатических организа-

ций, отдельных врачей, приверженцев гомеопатии в 

распространении и развитии гомеопатии в стране. Но 

практически нет информации об истории и значении 

гомеопатических аптек в становлении гомеопатиче-

ского метода лечения в России, а ведь работа врача-

гомеопата была бы крайне затруднена без качествен-

ных отечественных гомеопатических препаратов.

Первая в Российской империи гомеопатическая 

аптека была открыта в Риге в 1833 г. Но только По-

становление Государственного Совета «Положение о 

наблюдении за лечением по гомеопатической систе-

ме», принятое 26 сентября 1833 г. и вошедшее в Свод 

законов Российской империи, определило порядок 

открытия и работы гомеопатических аптек в стране. 

Было официально дозволено «учредить Центральные 

гомеопатические аптеки в Санкт-Петербурге и Мо-

скве. Сии аптеки должны снабжать лекарствами про-

винциальные аптеки и всех гомеопатических врачей. 

Центральные аптеки в столицах должны состоять в 

ведении Физиката и Медицинской конторы, а аптеки 

в губерниях – в ведении Врачебных управ на общем 

основании. Заведение гомеопатических аптек, равно 

как и управление оными, предоставить одним только 

экзаменованным аптекарям и провизорам на закон-

ном основании». Согласно этому Постановлению, 23 

августа 1834 г. в Санкт-Петербурге в доме 15 по Горо-

ховой улице была открыта Центральная гомеопати-

ческая аптека. Разрешение на открытие было выдано 

Ф.К. Бахману, ранее работавшему в Санкт-Петербурге 

в аптеке Пфеффера и занимавшемуся изготовлением 

гомеопатических лекарств. 5 февраля 1834 г. вышел 

указ Московской медицинской конторы об устрой-

стве Центральной гомеопатической аптеки в доме 

купца Королева на Арбате, впоследствии аптека была 

переведена в новое помещение на Мясницкую ули-

цу. Рижская Общественная гомеопатическая аптека, 

открывшаяся 4 ноября 1833 г. на Крепостной улице, 

принадлежала Обществу фармацевтов Риги. 

Врачей-гомеопатов, практиковавших в России в 

1830–1840 гг., было не более 40 человек. Основная за-

дача, поставленная перед аптеками, – обеспечить на-

селение гомеопатическими лекарствами, была выпол-

нена полностью. В течение 1-го года из Центральной 

Санкт-Петербургской гомеопатической аптеки были 

отпущены лекарства по 2000 рецептам, из Централь-

ной Московской гомеопатической аптеки – по 3026 

рецептам. В дальнейшем количество рецептов толь-

ко возрастало. Так, в 1850 г. из Московской гомеопа-

тической аптеки были отпущены лекарства уже по 

10000 рецептам, а из Рижской гомеопатической апте-

ки в 1865 г. – по 14718 рецептам.

Гомеопатия, несмотря на противодействие офи-

циальной медицины, постепенно расширяла сферу 

своего влияния. Увеличилось число врачей, применя-

ющих в своей практике гомеопатический метод лече-

ния. Особую роль в этом движении сыграли гомеопа-

тические аптеки. Так, Центральная гомеопатическая 

аптека в Санкт-Петербурге не только выполняла за-

казы жителей города, но и рассылала лекарства в дру-

гие регионы страны. Очень популярными были со-

ставленные Ф.К. Флеммингом специальные аптечки 

различного назначения: домашние аптечки, содержа-

щие гомеопатические лекарства в виде порошков, ка-

пель и пилюль по 48, 96 и 180 наименований (по же-

ланию заказчика); карманные и дорожные аптечки в 

футлярах; аптечки, содержащие наружные средства; 

специальные аптечки для лечения отдельных болез-

ней; аптечки по доктору Шюслеру из 12 функцио-

нальных средств; ветеринарные аптечки. В продаже 

имелись гомеопатические средства из Женевы и Бо-

лоньи. Из них по заказам врачей и пациентов изготав-
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ливали суппозитории, особые помады и бужи (тонкие 

палочки из масла какао с гомеопатическими препара-

тами для введения в носовые и ушные каналы).

Гомеопатические аптеки открывались в разных го-

родах Российской империи: Варшаве, Вильно, Харь-

кове, Нижнем Новгороде и др. В 1850-х годах гомеопа-

тические аптеки выполняли роль информационного 

центра. В сборнике «Сведений по гомеопатии», из-

данном С.А. Форбрихером в 1859 г., содержались 

объявления следующего содержания: «Централь-

ные гомеопатические аптеки, Санкт-Петербургская 

и Московская, во всякое время, с готовностью ука-

жут каждому, кто спросит лично или письменно, ме-

сто жительства, т.е. дом, в котором квартирует тот 

или другой из докторов; квартиры переменяются ча-

сто, особенно в Санкт-Петербурге» или «Ищут врача-

гомеопата, который согласился бы поселиться в г. Ки-

шиневе. О подробностях можно узнать в Центральной 

гомеопатической аптеке»; «Требуется врач-гомеопат 

в г. Харьков, так как со смертью доктора Высокова нет 

врачей-гомеопатов. Обращаться: г. Харьков, Никола-

евская площадь, 25. Гомеопатическая аптека».

До образования общественных гомеопатических 

организаций гомеопатические аптеки стали основ-

ными организующими центрами развития гомеопа-

тии в крупных городах. И в Санкт-Петербурге, и в 

Варшаве, и в Вильно, и в Харькове врачи собирались 

в аптеках для обмена опытом и принимали приходя-

щих пациентов. В немалой степени распространению 

гомеопатии в стране способствовало издание отече-

ственной и переводной литературы по гомеопатиче-

скому методу лечения. Основными издателями книг 

и брошюр по гомеопатии в 1840–1850 гг. были вла-

дельцы гомеопатических аптек: в Москве – А. Фор-

брихер, а в Санкт-Петербурге – Ф.К. Флемминг.

Следующий период массового открытия гомео-

патических аптек приходится на 1880–1890-е годы. 

В первую очередь это связано с увеличением числа 

отечественных врачей-гомеопатов и образованием го-

меопатических обществ в разных регионах России, а 

также резким увеличением пациентов, желающих ис-

пользовать для лечения гомеопатические лекарства. 

Ранее в стране только в Санкт-Петербурге было Обще-

ство врачей, занимающихся гомеопатическим мето-

дом лечения. Оно было зарегистрировано в Министер-

стве внутренних дел в 1868 г. и переименовано в 1870 г. 

в Санкт-Петербургское общество врачей-гомеопатов. 

Позднее образовались общества последователей го-

меопатии: в 1880 г. – Санкт-Петербургское, в 1889 г. – 

Киевское, в 1890 г. – Одесское, в 1891 г. – Харьковское, 

в 1892 г. – Варшавское, в 1893 г. – Полтавское, в 1894 г. 

– Московское, в 1894 г. – Виленское, в 1898 г. – Тиф-

лисское, в 1898 г. – Одесское Ганемановское общество. 

При их активном участии сеть гомеопатических аптек 

в регионах расширялась, а прибыль от их работы шла 

на развитие гомеопатического движения. 

Гомеопатические общественные организации от-

крывали гомеопатические лечебницы для приходящих 

больных и больницы, а при них – гомеопатические ап-

теки. Так, в Санкт-Петербурге в лечебнице во имя Свя-

того Архангела Михаила такая гомеопатическая апте-

ка открылась в 1881 г., в больнице в память Императора 

Александра II – в 1898 г. Кроме того, в конце XIX века 

гомеопатические отделы были и в обычных аптеках, 

где продавали уже готовые лекарственные средства. 

При больших оборотах продаж гомеопатические 

аптеки могли заниматься благотворительной деятель-

ностью. Так, в период с 1882 по 1901г. аптека при ле-

чебнице во имя Святого Архангела Михаила в Санкт-

Петербурге продала лекарств на сумму 600500 руб. и 

отпустила бесплатно бедным больным на сумму 46000 

руб. Кроме того, было продано книг и брошюр на сум-

му 43620 руб. Гомеопатическая аптека в больнице в па-

мять Императора Александра II за 10 полных лет рабо-

ты с 1898 до 1908 г. продала гомеопатических лекарств 

на сумму 280673 руб., отпустила бесплатно бедным на 

сумму 5362 руб. и продала литературу на сумму 15567 

руб. За 5 лет работы в период 1899–1903 гг. Одесское Га-

немановское общество реализовало лекарств на сумму 

23882 руб., гомеопатической литературы на 816 руб. 

Все владельцы гомеопатических аптек являлись 

активными членами гомеопатических обществ и ча-

сто входили в состав правления, оказывали им фи-

нансовую помощь. Владелец Центральной гомеопа-

тической аптеки в Санкт-Петербурге Ф.К. Флемминг 

издал 50 руководств и брошюр, вместе с Обществом 

врачей-гомеопатов издавал на свои средства в период 

1861–1865 гг. «Журнал гомеопатического лечения», в 

1872–1876 гг. «Журнал Санкт-Петербургского обще-

ства врачей-гомеопатов», в 1883–1890 гг. «Гомеопати-

ческий вестник. Журнал сравнительной патологии и 

терапии».

Во время Первой Мировой войны московские го-

меопатические аптеки бесплатно поставляли лекар-

ства в военный госпиталь, открытый Московским 

обществом пользователей гомеопатии, и в военный 

лазарет врача-гомеопата И.К. Мишина, открытый им 

в г. Ливны.

В начале ХХ века в России продолжали откры-

ваться новые гомеопатические аптеки: в Екатеринос-

лавле, Минске, Лодзи, Киеве, Ростове-на-Дону, Ка-

зани, Либаве, Белостоке, Тифлисе, Баку, Вятке и в 

других городах. Л.Е. Бразоль на I Всероссийском съез-

де последователей гомеопатии в Санкт-Петербурге в 

1913 г., подводя итоги 90-летнего развития гомеопа-

тии в России, отметил, что «…хотя число официально 

зарегистрированных врачей-гомеопатов – немногим 

более 100 человек, но число врачей, негласно прак-

тикующих гомеопатическими средствами, насчиты-

вает несколько сотен; работают 36 гомеопатических 

аптек, а лечатся гомеопатическими средствами не-

сколько миллионов человек».
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Но Первая мировая война, а затем Октябрьская 

революция 1917 г. и начавшаяся ожесточенная граж-

данская война сказались на гомеопатии в России са-

мым разрушительным образом. В самом «гомеопати-

ческом» городе России Петрограде в 1923 г. осталась 

только 1 гомеопатическая лечебница, где вели прием 

всего 2 врача-гомеопата, и 1 гомеопатическая аптека. 

28 декабря 1918 г. был издан декрет о национализа-

ции аптек, подписанный Председателем Совета На-

родных Комиссаров В.И. Лениным, но гомеопати-

ческие аптеки были оставлены прежним владельцам. 

Однако 16 сентября 1919 г. появляется циркуляр № 24 

Фармотдела «О прекращении отпуска по ручной про-

даже из гомеопатических аптек», согласно которо-

му гомеопатическим аптекам запрещалось отпускать 

по ручной продаже (без рецепта врачей) всякого рода 

фармацевтические, патентованные, галеновые и хи-

мические препараты. Виновные в нарушении данно-

го Постановления должны были привлекаться к от-

ветственности, а аптеки (в особых случаях), могли 

быть закрыты Отделом здравоохранения.

В 1920 г. Фармацевтический отдел просит Ученый 

Медицинский Совет Наркомздрава дать заключение 

по вопросу: «является ли в данное время целесообраз-

ным существование гомеопатических аптек, в виду 

того, что декрет о национализации аптек не коснулся, в 

свое время, гомеопатических аптек». Обсудив постав-

ленный вопрос, Ученый Медицинский Совет пришел 

к следующему заключению: «Гомеопатические аптеки 

не должны иметь место во врачебно-санитарном строе 

страны, а поэтому не подлежат национализации и го-

сударственные учреждения не имеют основания под-

держивать их или субсидировать. Однако, не разде-

ляя учение гомеопатов, Ученый Медицинский Совет 

не берет на себя права запрещать хотя бы неразделяе-

мого им течения мысли, почему и не считает возмож-

ным высказаться за закрытие гомеопатических аптек 

(председатель Совета Л. Тарасевич)». Ссылаясь на это 

заключение, Фармотдел прекратил снабжение гомео-

патических аптек медикаментами, спиртом и другими 

предметами, а также назначение квалифицированных 

аптечных работников в указанные аптеки. Помеще-

ние и оборудование этих аптек могло быть использо-

вано Здравотделом по мере необходимости.

В 1924 г. в Фармакологическом отделе Нарком-

здрава РСФСР состоялось заседание по вопросу о 

дальнейшем существовании гомеопатических аптек. 

От имени гомеопатического сообщества на нем вы-

ступил известный врач-гомеопат, председатель прав-

ления Петроградского общества врачей-гомеопатов 

Н.Е. Габрилович. В прениях с положительной и объек-

тивной оценкой работы врачей-гомеопатов выступил 

выдающийся отечественный физиолог и фармаколог, 

директор Института экспериментальной медицины 

Н.П. Кравков, высказавшийся против препятствова-

ния врачам-гомеопатам проводить эксперименталь-

ные исследования и клинические наблюдения, и про-

тив закрытия гомеопатических аптек. Дискуссия о 

судьбе гомеопатических аптек продолжалась. В июле 

1924 г. на заседании Ученого Медицинского Совета 

НКЗ РСФСР был заслушан доклад комиссии меди-

цинского образования по вопросу: «Какая медицина 

нам нужна – аллопатическая или гомеопатическая?». 

Комиссия не подвергла сомнению права гомеопа-

тии на существование, но отметила, «что противопо-

ставление гомеопатии как особого терапевтического 

учения общей медицине в настоящее время являет-

ся лишенным всякого научного обоснования. Если 

нет основания запрещать врачам применять для ле-

чения больных те или другие, в том числе и так на-

зываемые гомеопатические средства, и если нет также 

основания запрещать открытие особых аптек для при-

готовления и отпуска этого рода средств, то во всяком 

случае должно избегать противопоставлять существу-

ющей научной медицине гомеопатию как какую-то 

особую школу и необходимо устранить все, что могло 

бы внушить населению совершенно ошибочное пред-

ставление о гомеопатии как об особом учении, приме-

няющем способы лечения, неизвестные общей науч-

ной медицине». Ученый Медицинский Совет одобрил 

предложения комиссии медицинского образования и 

представил их Наркомздраву. В заключении Ученого 

Медицинского Совета отмечалось, что гомеопатиче-

ские аптеки не должны поддерживаться государством, 

но и не подлежат национализации. Таким образом, 

еще одна попытка полностью запретить гомеопатию 

не удалась. Тем не менее без объяснения причин были 

закрыты некоторые гомеопатические аптеки, напри-

мер в Тифлисе, в Харькове. 

После 1924 г., по мере проведения в стране новой 

экономической политики, оживилась общественная 

активность врачей-гомеопатов. В Ленинграде работа-

ла гомеопатическая аптека на проспекте 25 Октября, д. 

82 (бывший Невский проспект), принадлежащая Ле-

нинградскому обществу врачей-гомеопатов. Ее успеш-

ная работа привела к тому, что в 1925 г. в городе ста-

ли работать еще 2 гомеопатические аптеки: на улице 3 

Июля (бывшая Садовая), д. 12 и на Мойке, д. 71. По-

прежнему в Москве работали 3 частные гомеопатиче-

ские аптеки и по 1 – в Риге, Одессе, Киеве и Харькове. 

В 1930 г. в России было 8 частных гомеопатических ап-

тек и 2 государственные – в Харькове и Одессе.

Из-за противодействия властей по причинам фи-

нансового характера московские гомеопатические 

аптеки оказались не способны продолжать регуляр-

ную работу. 5 февраля 1930 г. первой закрылась апте-

ка на Петровке. Аптека провизора Ф.-И.Л. Вагнера 

на Маросейке продолжала работать, так как ее вла-

делец согласился не сдавать патент до последней воз-

можности, хотя и терпел убытки. Правление Всерос-

сийского общества врачей-гомеопатов провело 18 

заседаний по вопросу гомеопатических аптек, убеж-
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дая финансовую инспекцию города не закрывать ап-

теку. 16 февраля 1930 г. аптека провизора Вагнера 

была принята Мосздравотделом и Облздавотделом, 

и таким образом на территории РСФСР появилась 

первая государственная гомеопатическая аптека. 

Мособлздрав решил принять под свою юрисдикцию 

и 2 другие гомеопатические аптеки. Аптека на Маро-

сейке, дом 15, стала государственной гомеопатиче-

ской аптекой № 1. Управляющим провизором был на-

значен Б.А. Форбрихер, который проработал в ней до 

7 февраля 1948 г. Гомеопатическая аптека на Петров-

ке, дом 19, стала называться гомеопатической аптекой 

№ 2. Гомеопатическая аптека на улице Герцена (быв-

шая Большая Дмитровка), дом 15, стала гомеопати-

ческой аптекой № 3. Так как оборот продаж в гоме-

опатических аптеках всё время возрастал, то открыли 

центральную фасовочную, которая в 1936 г. выпусти-

ла 808000 упаковок гомеопатических лекарств на сум-

му 197300 руб., а в 1939 г. уже на сумму 339000 руб. 

В 1942 г. в Москве на Колхозной площади в доме 

№ 12 открылась Центральная гомеопатическая ап-

тека с большим производственным отделом, кото-

рый снабжал гомеопатические аптеки города готовы-

ми гомеопатическими лекарственными средствами. 

В 1950 г. Центральная московская гомеопатическая 

аптека № 1 произвела 1399000 лекарственных еди-

ниц продукции, а в 1958 г. – уже более 2000000, из них 

основные готовые лекарственные формы составляли: 

гранулы – 81,7%, порошки – 8%, жидкие лекарствен-

ные формы – 7%, мази – 2,6%. В течение 23 лет, с 7 

июля 1942 г. по 5 января 1966 г., аптекой заведовала 

М.Д. Тауглих. В 1970 г. аптека переехала на 2-ю Вла-

димирскую улицу, дом 21/9, где и располагается в на-

стоящее время. Число гомеопатических аптек в Мо-

скве постепенно увеличивалось. Так, после ремонта в 

1970 г. на Садово-Сухаревской улице, дом 8/12 (быв-

шая Колхозная площадь) открылась гомеопатическая 

аптека № 6. В 1961г. на Ленинском проспекте в доме 

67 открылась новая гомеопатическая аптека № 5, в 

1971 г. на 1-й Владимирской улице, дом 47 – гомео-

патическая аптека № 7, которая в 1990 г. переехала на 

шоссе Энтузиастов в дом № 64. 

В 1930-е годы ленинградские гомеопатические ап-

теки были переданы в ведение ГАПУ. Все они успеш-

но работали долгие годы. Достаточно отметить, что 

Центральная гомеопатическая аптека (Невский про-

спект, 82) с филиалом (Большой проспект, 2) в 1965 г. 

имела годовой оборот более 1000000 руб.

В конце 1960-х годов резко вырос спрос на гоме-

опатические лекарственные средства. В 1968 г. Мо-

сковская галеновая фармацевтическая фабрика вы-

пускала 136 наименований гомеопатических гранул, 

21 наименование мазей и свечей, 18 наименований 

настоек и оподельдоков.

7 августа 1968 г. министр здравоохранения СССР 

Б.В. Петровский подписал приказ № 610 «Об усиле-

нии контроля за работой и регламентацией дальней-

шей деятельности врачей-гомеопатов и применением 

в лечебной практике гомеопатических лекарственных 

средств». После издания этого приказа в СССР на-

чался самый печальный для российской гомеопатии 

период. Гомеопатическим аптекам запрещалось из-

готавливать, а врачам назначать препараты, не разре-

шенные для медицинского применения в СССР (т.е. 

отсутствующие в Государственной фармакопее). При-

казом Минздрава СССР № 240 от 8 апреля 1969 г. был 

прекращен отпуск 26 основных наименований гоме-

опатических лекарств, а приказом № 625 от 16 июня 

1980 г. – еще 8 наименований, содержащих ядовитые ве-

щества. С 1 января 1969 г. галеново-фармацевтическим 

предприятиям аптекоуправлений запрещалось из-

готовление и расфасовка каких-либо гомеопатиче-

ских средств. Было распущено Московское научно-

медицинское общество врачей-гомеопатов и все его 

филиалы в регионах. Гомеопатическим поликли-

никам запретили заниматься подготовкой врачей-

гомеопатов и издавать гомеопатическую литературу. 

Все это привело к резкому сокращению номенкла-

туры и объема производства гомеопатических лекар-

ственных средств в аптеках. Остались только 3 го-

меопатические поликлиники и 10 гомеопатических 

аптек, которые поддерживали традиции гомеопатиче-

ского метода лечения в огромной стране. Такое поло-

жение сохранялось до конца 1980-х годов.

3 августа 1989 г. в Киеве министром здравоохране-

ния УССР был подписан приказ № 165 «О развитии 

гомеопатического метода в медицинской практике и 

улучшении организации обеспечения населения го-

меопатическими лекарственными средствами». Затем 

были утверждены приложения к нему: «Временный 

перечень гомеопатических лекарственных средств, ре-

комендуемых к применению в гомеопатической прак-

тике» и «План развития гомеопатических аптек (отде-

лов аптек) по областям Украины в 1989–1990 гг.».

В 1991 г. вышел приказ министра здравоохранения 

РСФСР № 115 от 01.09.1991 г. «О развитии гомеопати-

ческого метода в медицинской практике и улучшении 

организации обеспечения населения гомеопатически-

ми лекарственными средствами». В соответствии с 

утвержденными временными положениями о хозрас-

четной гомеопатической аптеке и гомеопатическом 

отделе аптеки было предложено открыть в 1991-1992 гг. 

гомеопатические аптеки (отделы) в республиканских, 

краевых, областных центрах, где функционируют или 

предусматривается организация гомеопатических от-

делений лечебно-профилактических учреждений. Эти 

документы послужили толчком для возрождения го-

меопатии, в результате в РСФСР сразу было открыто 

более 100 гомеопатических аптек и отделов.

После издания приказа Минздравмедрома № 

335 от 29.11.1995 г. «Об использовании метода гоме-

опатии в практическом здравоохранении», где гоме-
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SUMMARY
Most scientific publications on the history of homeopathy in Russia virtually contain no information on the significance of homeopathic pharma-

cies in the establishment of homeopathic treatment in our country. In this case, one cannot forget that a homeopath’s work would be very difficult 
if high-quality Russian homeopathic remedies are unavailable. The paper considers the history of establishment and development of homeopathic 
pharmacies from the first homeopathic pharmacy being opened in the Russian Empire in 1833 to our days.
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опатия признана в качестве метода лечения, начался 

активный процесс её внедрения в практическую ме-

дицину. Кроме аптечного производства, начался про-

мышленный выпуск гомеопатических лекарственных 

средств и их ввоз из-за границы. Значительно увели-

чилось не только количество специализированных 

гомеопатических аптек (до 200 по стране), но и обыч-

ные аптеки стали открывать гомеопатические отделы 

или включать гомеопатические лекарственные сред-

ства в свой ассортимент. В настоящее время на тер-

ритории Российской Федерации разрешены для ис-

пользования более 1100 однокомпонентных и около 

400 комплексных гомеопатических лекарственных 

средств отечественного и зарубежного производства. 

Таким образом, только спустя почти 100 лет фак-

тически были выполнены рекомендации I Всерос-

сийского съезда последователей гомеопатии в Санкт-

Петербурге в 1913 г. «чтобы проектированные правила 

по изучению нового Фармацевтического Устава не 

ограничивали гомеопатических аптек правом прода-

жи исключительно одних гомеопатических средств, 

но и чтобы на эти аптеки распространялось право 

продажи всяких дозволенных врачебных и гигиениче-

ских средств, употребляемых врачами-гомеопатами».

Этой теме была посвящена пресс-конференция, 
проходившая в сентябре в Москве. Ведущие эксперты 
в области фармакологии и кардиологии обсудили необ-
ходимость лечения хронических заболеваний для про-
филактики обострений и предотвращения осложнений. 
Эксперты сошлись во мнении, что для эффективного ле-
чения важна слаженная работа медицинского работника 
и пациента. Следует не только вовремя диагностировать 
проблему, подобрать правильный курс лечения, но и по-
стоянно контролировать состояние здоровья, соблюдая 
предписания врача.

В ходе выступления проф. С.К. Зырянов (РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова) так прокомментировал пробле-
му: «Лечение хронических заболеваний требует продол-
жительного приема лекарств, именно поэтому удобство 
применения и доступность препарата становятся клю-
чевыми факторами приверженности пациента терапии, 
и, соответственно, эффективности фармакологического 
лечения. Показательным примером является гиполипи-
демическая терапия статинами».

Согласно данным, приведенным Российским кардио-
логическим обществом, длительное применение статинов 
(не менее 5 лет), уменьшает частоту осложнений ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС) и других сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) на 25–40%. ССЗ по-прежнему являют-
ся самой частой причиной смертности населения планеты: 
по данным ВОЗ в 2012 г. от ССЗ умерли 17,5 млн человек. 
При этом основной патогенетической причиной боль-
шинства ССЗ служит атеросклероз. Атеросклероз (опре-
деление ВОЗ) – изменения внутренней оболочки артерий 
(интимы), включающие накопление липидов, сложных 

углеводов, фиброзной ткани, компонентов крови, отло-
жение солей кальция и сопутствующие изменения сред-
ней оболочки (медии) в артериальной стенке. Сужение 
просвета артерий за счет прогрессирования атеросклеро-
за и последующая закупорка сосудов, сопровождающаяся 
ишемией тканей, является ведущей причиной заболевае-
мости и смертности людей во всем мире. Поэтому профи-
лактика развития и замедление прогрессирования атеро-
склероза являются важными факторами снижения уровня 
смертности от таких сердечно-сосудистых заболеваний, 
как инфаркт миокарда и ишемический инсульт. 

«В России почти 10 млн трудоспособного населения 
страдают ИБС. Новое гиполипидемическое средство на 
основе розувастатина доказало свою эффективность в 
предотвращении развития ИБС, а также снижении ри-
ска инфарктов миокарда и инсультов. Это средство пред-
ставлено как оригинальным препаратом, так и дженери-
ками, которые не уступают оригинальному препарату по 
фармакологическим свойствам, лекарственной форме и 
силе действия, при этом они более доступны для пациен-
та», – комментирует проф. О.М. Драпкина (1 МГМУ им. 
И.М. Сеченова).

В ходе мероприятия участники конференции смог-
ли сформировать четкое представление о проблеме ком-
плаентности терапии и обсудить перспективы использо-
вания статинов в профилактике и лечении атеросклероза 
– главного фактора развития ИБС. По итогам обсужде-
ния были сделаны выводы о важности активной позиции 
пациента, его приверженности назначенной терапии для 
достижения устойчивого результата в лечении хрониче-
ских заболеваний.

Информация

КОМПЛАЕНТНОСТЬ ТЕРАПИИ – СНИЖЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ




