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Аннотация. В статье представлены данные о растении иван-чай, или кипрее узко-
листном (Chamerionangustifolium), изучен его химический состав на основе научных исследо-
ваний, пищевая, в т.ч. биологическая ценность и лечебные свойства данного продукта, дана 
оценка потребительского рынка иван-чая. Биохимический состав иван-чая достаточно хо-
рошо изучен: он содержит от 69 до 71 полезных микроэлементов в зависимости от местно-
сти произрастания и включает белки, минеральные вещества, широкий спектр витаминов, 
биологически-активные вещества: биофлавоноиды (кверцетин, кемферол, рутин), антоциа-
ны, хлорофилл, дубильные вещества, пищевые волокна и др. 

Уникальный биохимический состав определяет многообразие лечебных свойств иван-
чая. Научные исследования подтвердили эффективность растения при лечении целого ряда 
заболеваний: крови и кровеносной системы, желудочно-кишечного тракта, простудных, вос-
палительных, инфекционных, гинекологических, заболеваниях, иммунодефиците, головной 
боли, заболеваниях мочеполовой, эндокринной, нервной системы, злокачественных и добро-
качественных новообразованиях, неврозах и депрессивных состояниях. Препараты и лечеб-
ные чаи на основе иван-чая оказывают антиоксидантное действие, улучшают обменные 
процессы в организме, показаны при вегетососудистой дистонии в кардиологии и др. 

Ключевые слова: иван-чай, кипрей, дикорастущее растение, Epilobiumangustifolium, хи-
мический состав, пищевая ценность. 
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Abstract. The article presents data on the plant ivan-tea or narrow-leaved cypress (Chamerion 
angustifolium), its chemical composition is studied on the basis of scientific research, the nutritional, 
including biological value and medicinal properties of this product, an assessment of the consumer 
market of ivan-tea is given. The biochemical composition of ivan-tea is quite well studied: it contains 
from 69 to 71 useful trace elements depending on the area of growth and includes proteins, minerals, 
a wide range of vitamins, biologically active substances: bioflavonoids (quercetin, kemferol, rutin), an-
thocyanins, chlorophyll, tannins, dietary fiber, etc. 

The unique biochemical composition determines the variety of medicinal properties of ivan-tea. 
Scientific studies have confirmed the effectiveness of the plant in the treatment of a number of diseas-
es: blood and circulatory system, gastrointestinal tract, colds, inflammatory, infectious, gynecological, 
diseases, immunodeficiency, headache, diseases of the genitourinary, endocrine, nervous system, 
malignant and benign neoplasms, neuroses and depressive states. Preparations and medicinal teas 
based on ivan-tea have an antioxidant effect, improve metabolic processes in the body, are indicated 
for vegetative-vascular dystonia in cardiology, etc. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В последние годы внимание ученых-

химиков и практиков пищевых производств 
обращено на использование традиционного 
для России дикорастущего сырья. Одним из 
таких видов растительного сырья является 
иван-чай. Производителями этого напитка 
предпринимаются попытки возрождения про-
изводства иван-чая в промышленных мас-
штабах. Изучаются полезные свойства расти-
тельного сырья и готового напитка, история 
его появления на Руси, способы его выращи-
вания и воспроизводства, технологии заго-
товки, ферментирования, режимы сушки, 
способы сохранения биологической ценности, 
традиции использования в питании и народ-
ной медицине. 

Большинство проводимых исследований 
носят узконаправленный характер: отдельно 

изучаются показатели пищевой и биологиче-
ской ценности, например, антиоксидантные, 
биопротекторные, противовоспалительные, 
цитостатические, седативные свойства, ми-
неральный и витаминный состав и др. 

Цель настоящей работы − анализ ре-
зультатов существующих исследований, про-
веденных различными специалистами; науч-
ных и исторических фактов. Статья пред-
ставляет интерес для специалистов в обла-
сти производства иван-чая, ресторанного 
бизнеса и может послужить возрождению 
народных традиций, пропаганде здорового 
образа жизни, как альтернативе потребления 
алкогольных напитков. 

Объектом исследования являлся иван-
чай узколистный. Предмет исследования − 
химический состав, пищевая ценность и ле-
чебные свойства иван-чая и продуктов, изго-
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товленных на его основе. Таким образом, 
были поставлены следующие задачи: 

- на основе многочисленных исследова-
ний систематизировать данные о биохимиче-
ском составе иван-чая, способах заготовки, 
технологии приготовления его как широко 
распространенного и доступного на террито-
рии России растительного сырья; 

- изучить возможность и целесообраз-
ность использования иван-чая в предприяти-
ях питания для приготовления чайных напит-
ков в качестве альтернативы алкогольных 
напитков с образовательной целью распро-
странения информации о здоровом образе 
жизни.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Известно, что на Руси в качестве холод-

ных и горячих напитков до широкого распро-
странения китайского чая, практически до 
конца XVII века, повсеместно употребляли 
травяные отвары и настои (травяные чаи). 
Китайский чай впервые попал в Россию в 
первой половине ХVII века, когда в 1638 году 
он был привезён русскому царю Михаилу Фе-
доровичу Романову как диковинный напиток. 
В 1676 году был заключен договор с Китаем 
на поставку иван-чая в Россию. В России в 
связи с тем, что русские люди настороженно 
относились к нему, как и ко всему чужезем-
ному, новый напиток приживался трудно. 
Кроме того, массовому употреблению пре-
пятствовало то, что цена его была весьма 
значительной.  

Для приготовления травяных чаев широ-
ко использовали мяту, душицу, листья мали-
ны и черной смородины, земляники, зверобоя 
и других огородных и дикорастущих растений. 
Температура употребления травяных чаев 
зависела от времени года и предпочтений 
потребителей. В горячем виде, как в холод-
ное время года, так и в летний период, осо-
бой популярностью пользовался напиток из 
иван-чая. Историк Александр Серегин писал: 
«Раньше ставили большой самовар на стол, 
и в течение всего трудового дня все пили 
этот чай и практически ничего не ели из пи-
щи. Кусочек хлеба собственного изготовле-
ния скушают, и в самую жару как раз все спа-
сались таким вот напитком». 

Иван-чай, или кипрей узколистный, (лат. 
Chamerionangustifoolium или Epilobiuman-
gustifolium) − многолетнее травянистое рас-
тение рода кипрейных (Onagraceae), достига-
ет 150–160 см в высоту и произрастает прак-
тически на всей территории современной 
России. 

Наши далекие предки использовали ки-
прей узколистный для приготовления «копор-
ского чая». Листья и побеги добавляли в по-
хлёбки, высушенные и размолотые корни − в 
муку для блинов, хлеба, варили из них каши.  

Растение широко употреблялось в 
народной медицине. Считалось, что употреб-
ление иван-чая утром давало активность и 
энергию, принятие его вечером способ-
ствовало снятию накопившегося днем 
напряжения, нормализации сердечно-со-
судистой деятельности и стабилизации 
давления [11]. Иван-чай – одно из лучших 
растений медоносов. Его широко применяли 
в хозяйственных и косметических целях. 

В отдельных источниках имеются сведе-
ния об исследованиях свойств иван-чая еще 
в дореволюционное время Петром Алексан-
дровичем Бадмаевым − знатоком лекар-
ственных трав и тибетской медицины. 

В настоящее время химический состав 
и лечебные свойства иван-чая являются 
предметом многочисленных научных ис-
следований.  

А. С. Олькова исследовала экстракт из 
иван-чая [15]. В результате экспериментов 
было установлено, что экстракт иван-чая яв-
ляется богатым источником полифенолов и 
обладает выраженными биопротекторными 
свойствами, то есть может эффективно за-
щищать организм человека от разрушающего 
влияния токсичных соединений тяжелых ме-
таллов. Результаты подобных исследований 
имеют большое значение при организации 
профилактического питания сотрудников 
предприятий, работающих в условиях повы-
шенного загрязнения окружающей среды 
(нефтехимические, химические, металлурги-
ческие и т. п. предприятия). Включая в еже-
дневный рацион рабочих травяные чаи, про-
шедшие этап биотестирования в отношении 
конкретных токсинов, можно получить замет-
ный оздоровительный эффект и снизить уро-
вень профессиональной заболеваемости.  

Свойства иван-чая исследовали многие 
специалисты в области медицины и фарма-
кологии. Так, в клинике неврологии НИИ экс-
периментальной медицины РАМН специали-
сты заключили, что иван-чай показан при 
различных формах неврозов и неврозопо-
добных состояниях, при посттравматических 
стрессовых расстройствах (последствия аф-
ганского, чеченского и аналогичных синдро-
мах и др.). 

Использование иван-чая позволяет из-
бежать риска возникновения токсикомании; в 
стрессовых ситуациях уменьшает тревожно-
депрессивные расстройства и напряжения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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что очень важно в современных условиях, 
особенно для жителей мегаполисов. Приём 
иван-чая снижает расположенность к потреб-
лению спиртных напитков [1; 6; 7; 20; 25]. 

В отзыве доктора медицинских наук, за-
ведующего кафедрой терапевтической стома-
тологии факультета усовершенствования вра-
чей-стоматологов Минздравмедпрома России, 
профессора А. Н. Балашова отмечено, что 
противовоспалительные свойства иван-чая 
особенно ярко проявляются в стоматологии. 
В Москве на кафедре усовершенствования 
врачей-стоматологов провели исследование 
иван-чая и написали положительное заклю-
чение. По их мнению, иван-чай нормализует 
состояние слизистой оболочки ротовой поло-
сти, что является средством профилактики 
кариеса зубов. 

Специалист в области иммунологии, 
доктор медицинских наук, действительный 
член Нью-Йоркской академии наук Александр 
Подколзин подписал заключение иммуноло-
гов о том, что иван-чай отлично стимулирует 
иммунитет, наряду с самыми редкими и доро-
гими лекарственными растениями: «Настои 
из кипрея обладают ярко выраженными тран-
квилизирующими, противовоспалительными 
и обволакивающими эффектами. Настой по-
казан при язвенной болезни, гастритах и ко-
литах, а также в качестве средства, регули-
рующего нервную систему, успокаивающего и 
повышающего работоспособность». 

Из соцветий иван-чая выделено высоко-
молекулярное соединение «Ханерол», кото-
рое оказывает противораковое действие и 
при этом малотоксичное [19, С. 159]. 

Учёные Санкт-Петербургского государ-
ственного аграрного университета разрабо-
тали метод получения эликсира путём бе-
режной экстракции кипрея узколистного и 
вплотную приблизились к пониманию чудо-
действенных свойств эликсира на основе 

иван-чая. Этот метод позволяет получить 
продукт с уникально-высоким и стабильным 
содержанием антиоксидантов 100–125 мг на 
100 г. Важным является то, что количество 
антиоксидантов в конечном продукте удалось 
стабилизировать, т. е. независимо от исход-
ного сырья, количество полезных веществ в 
конечном продукте нормировано. Это позво-
ляет говорить о суточной норме, необходи-
мой для поддержания тонуса организма [25]. 

В 2013 году открытие петербургских учё-
ных было запатентовано. На Международной 
агропромышленной выставке-ярмарке в 
2017 г. был представлен «Инновационный 
натуральный пищевой биопозитивный ком-
плекс (экстракт, сироп, напиток) на основе 
иван-чая малого инновационного предприя-
тия данного университета ООО «АНАНТА», 
разработка которого удостоена золотой ме-
дали. Эликсир защищает организм от дей-
ствия свободных радикалов оксидантов, из-
бытка холестерина, шлаков. Эликсир содер-
жит почти все необходимые макро- и микро-
элементы, витамины и незаменимые амино-
кислоты для здоровья и долголетия. В насто-
ящее время эликсир проходит процедуру 
сертификации и подготовку к серийному про-
изводству. 

Специалистами Санкт-Петербургской хи-
мико-фармацевтической академии [22] уста-
новлено наличие выраженных противотре-
вожных (анксиолитических) свойств у препа-
ратов из иван-чая.  

Иван-чай не относится к фармакопей-
ным растениям, тем не менее, его химиче-
ский состав тщательно изучен. Он содержит 
от 69 до71 полезных микроэлементов в зави-
симости от местности. Биохимический состав 
иван-чая представлен в таблице 1. 

Уникальный биохимический состав 
определяет многообразие лечебных свойств 
иван-чая (таблица 2). 

 
Таблица 1 – Биохимический состав иван-чая [5; 12; 14; 25; 15] 
 
Table 1 - Biochemical composition of willow-tea [5; 12; 14; 25; 15] 
 

Название вещества Содержание в сухом 
веществе, % 

1 2 
Белки, общее содержание 16,4 
Аспарагиновая кислота  1,32 
Лизин  0,48 
Пролин 0,64 
Аргинин  0,58 
Гистидин  0,31 
Глицин  0,55 
Треонин 0,51 
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Продолжение таблицы 1 / Continuation of table 1 
 

1 2 
Глутаминовая кислота   1,83 
Серин 0,54 
Аланин 0,61 
Метионин и цистеин  0,15 
Фенилаланин 0,54 
Лейцин  0,87 
Валин  0,65 
Тирозин  0,35 
Изолейцин  0,55 
Минеральные вещества, мг  
Железо 2,3 
Никель  1,3 
Медь  2,3 
Марганец 16 
Титан  1,3 
Молибден- 0,44 
Бор  6 
Витамины, мг  
А  0,18 
С (аскорбиновая кислота)  от 200 до 388 
В1 0,033 
В2 0,137 
В6 0,632 
В9 0,112 
Витамин РР, мг 4,674 
Каротиноиды, мг% 3,64‒7,59 
Биофлавоноиды (кверцетин, кемферол, рутин), % до 0,1 %, 
Антоцианы  1,01‒1,81 %. 
Хлорофилл a, мг/л 5,11‒8,02 
Хлорофилл b, мг/л 9,34‒13,56 
Дубильные вещества пирогалловой группы ‒ таниды, мг% 7‒20 
Слизи, % 8,83‒19,37 
Пищевые волокна  10, 6 
Лигнин, % 8,67‒13,8 
Клетчатка, % 13,13‒26,01 

 
Таблица 2 − Лечебные свойства иван-чая [1; 2; 5; 8; 9; 11; 13; 14; 18; 21; 24] 
 

Table 2 - Healing properties of ivan-tea [1; 2; 5; 8; 9; 11; 13; 14; 18; 21; 24]
 

Заболевания и  
лечебные свойства  

растения 
Терапевтический эффект 

1 2 
Заболевания крови и  
кровеносной системы 
 

Улучшает состав крови и процесс кроветворения, помогает при 
малокровии и анемии, стимулирует обмен веществ. Укрепляет 
кровеносные сосуды, нормализует давление. Стимулирует вы-
работку гемоглобина. Способствует нормализации рН крови 

Простудные,  
воспалительные, инфек-
ционные  
заболевания 

Губителен для многих штаммов вирусов и бактерий, эффективен 
при любых воспалительных процессах, инфекциях и простудах, 
повышает иммунитет к респираторно-вирусным инфекциям 
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1 2 
Гастроэнтерологические 
заболевания 

Активизирует процессы желчеобразования. Показан при лечении 
гастрита, язвы желудка, цирроза, колита, холецистита, холангита, 
гепатита, образовании камней в желчном пузыре, печени, почках и 
болезнях селезенки 

Ранозаживляющее 
действие 

Способствует ускорению процессов эпителизации и грануляции 
поврежденных тканей. Применяется наружно для обработки ран в 
виде компрессов и примочек 

Язвенная болезнь же-
лудка и двенадцати-
перстной кишки, гастри-
ты, колиты, энтероколи-
ты  

Способствует рубцеванию язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, рекомендован при воспалительных заболеваниях слизи-
стых оболочек желудочно-кишечного тракта 

Заболевания мочеполо-
вой системы, в т. ч. об-
разование камней в поч-
ках и мочевом пузыре, 
цистит  

Обладает мочегонным действием. В отличие от мочегонных пре-
паратов, водные вытяжки кипрея действуют более деликатно 
 

Гинекологические  
заболевания 

Обеспечивает профилактику и помогает при лечении простатита, 
аденомы простаты, нарушениях потенции, воспаления мочеточни-
ка и хронически повторяющихся воспалений мочевого пузыря; ги-
некологических заболеваниях 

Иммунодефицит Благодаря высокому содержанию аскорбиновой кислоты и био-
флавонидов (витамин Р), повышает защитные функции организ-
ма, стимулируя и повышая иммунитет к респираторно-вирусным 
инфекциям; способствует восстановлению сил после болезней и 
травм; 
- восстанавливает силы при различного рода истощениях и утом-
лениях 

Головная боль Обезболивающие свойства 
Нарушение функций  
кишечника 

Восстанавливает нарушенные функции кишечника; помогает мяг-
ко нормализовать работу кишечника. Обволакивающие свойства 
слизи и вяжущие, противовоспалительные свойства дубильных 
веществ, в сочетании оказывают благотворное влияние на пери-
стальтику кишечника  

Заболевания  
эндокринной системы  

Способствует улучшению работы желез внутренней секреции. 
Назначается при проблемах с предстательной железой, для уси-
ления потенции, при простатите, аденоме, бесплодии, как жен-
ском, так и мужском 

Проблемы с лактацией Способствует улучшению лактации и качества молока при грудном 
вскармливании 

Заболевания нервной 
системы: неврозы, рас-
стройства, истерия, пси-
хозы, депрессивные со-
стояния  

Рекомендуется при перевозбуждении, мигрени, повышенных 
нервных перегрузках, при стрессах, неврозах, бессоннице. Явля-
ется транквилизирующим и седативным средством, снимает и 
устраняет депрессию, повышает работоспособность, облегчает 
симптоматику эпилепсии. Кипрей не вызывает привыкания [1] 

Злокачественные и доб-
рокачественные новооб-
разования 

Из соцветий иван-чая выделено высокомолекулярное соединение 
«ханерол», проявляющее противоопухолевую активность 

Антиоксидантное  
действие 

Является мощнейшим природным очистителем при различных 
интоксикациях, в т. ч. алкогольных, химических и радиационном 
загрязнении 

Улучшает обменные 
процессы в организме  

Повышает эффективность усвоения питательных веществ, участ-
вует в регулировании углеводно-липидного обмена. Оказывает 
действие при заболеваниях, связанных с нарушением обмена ве-
ществ, например, ожирении. Показан при подагре и нарушении 
солевого обмена 
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1 2 
Стоматологические забо-
левания. Повышенная 
кровоточивость десен, ка-
риес  

Нормализует состояние слизистой оболочки ротовой полости, 
является средством для профилактики пародонтоза, стоматита и 
кариеса зубов. 
Полезен беременным женщинам и кормящим матерям, а также 
грудным детям во время появления зубов 

Является отхаркивающим, 
обволакивающим и вяжу-
щим средством 

Оказывает мягчительное, обволакивающее и вяжущее действие 

Показан, при вегетососу-
дистой дистонии в кардио-
логии  

Применяется при кардионеврозах, нейроциркулярной дистонии 

Дерматологические  
заболевания  

Фурункулез, угревая сыпь, экзема, дерматиты. В народной меди-
цине применяется также при лечении диатеза, псориаза. Обла-
дает косметическими свойствами, укрепляет волосы  

Заболевания  
дыхательных путей 

Применяется при ангине, катарах верхних дыхательных путей 
тонзиллите, туберкулезе, бронхолегочной патологии 

 
По последним данным, до 75 % населе-

ния крупных городов страдает от разного ро-
да невротических расстройств различных 
проявлений: раздражительность, слезли-
вость, адинамия, или гневливость, повышен-
ная впечатлительность. В то же время име-
ются определенные сведения и практические 
наблюдения об использовании лекарствен-
ных растений и препаратов из них в профи-
лактике и лечении данной патологии. Это 
направление в медицине все больше завое-
вывает сторонников, особенно среди невроло-
гов, специалистов центров медико-социальной 
реабилитации [8]. 

В исследованиях учёных отмечается, что 
необходима «раскачка биоритмов» человека, 
которая заключается в использовании тони-
зирующих фитопрепаратов в утреннее и 
дневное время и рекомендации фитотран-
квилизаторов − в вечерние и ночные ча-
сы [15]. 

Установлено, что кофеин усиливает 
процессы возбуждения в коре головного моз-
га и повышает двигательную активность. Од-
нако большие дозы его могут привести к ис-
тощению нервных клеток. Алкалоиды чая 
усиливают сердечную деятельность, сокра-
щения миокарда становятся более интенсив-
ными и частыми. Благодаря этому, по всем 
органам и тканям поступает больше крови, и 
они получают усиленное питание. В резуль-
тате человек ощущает прилив сил, у него 
улучшается настроение. 

И. П. Павлов рекомендовал: «Для нас, 
русских, можно пить только маленькую ча-
шечку китайского, индийского (заморского) 

чая, или маленькую чашечку кофе в день. 
Больше нельзя, больше – вредно!» 

Несмотря на значительные успехи со-
временной медицины в ХХ веке, в настоящее 
время существуют проблемы в лечении мно-
гих заболеваний, связанные с тем, что целый 
ряд антибиотиков и других сильнодействую-
щих препаратов перестали оказывать дей-
ствие на организм человека. Многочисленные 
специалисты отмечают, что целый ряд хро-
нических болезней неподвластны медика-
ментозному лечению, т. к. необходима акти-
визация процесса самовосстановления орга-
низма. Население земного шара подвержено 
неблагоприятному воздействию окружающей 
среды, стрессов, нервным истощением, 
нарушению структуры питания, вследствие 
употребления продуктов питания, обогащён-
ных различными пищевыми добавками и кон-
сервантами. Рафинированные, генетически 
модифицированные, внешне привлекатель-
ные продукты питания, преобладающие в 
рационе современного человека, не способ-
ны обеспечивать потребность в элементар-
ных питательных веществах.  

Эти побочные эффекты отсутствуют при 
употреблении копорского чая при одновре-
менном сохранении тонизирующего эффекта. 
Иван-чай при правильном приготовлении и 
употреблении оказывает мягкое бодрящее 
действие на организм, без нежелательных 
последствий. Иван-чай содержит массу ве-
ществ, связывающих свободные радикалы, 
благодаря чему обладает омолаживающими, 
защитными и естественно-восстанавлива-
ющими свойствами. В иван-чае отсутствуют 
кофеин, пуриновые основания, щавелевая и 
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мочевая кислоты – вещества, которыми богат 
традиционный чай и которые способствуют 
нарушению обмена веществ.  

Русские знахари за мощные целебные 
свойства иван-чая называли его «боровым 
зельем». Иван-чай как тонизирующее сред-
ство может посоперничать с колой и кофе, по 
содержанию витамина С – с лимоном, по ко-
личеству антиоксидантов – с зеленым чаем и 
красным вином. Иван-чай – источник биоло-
гически-активных соединений, антиоксидан-
тов [19; 14; 18]. 

Качественный иван-чай должен быть хо-
рошо ферментированным, просушенным. 
Влажность качественного продукта не должна 
превышать 9–10 %. Запах должен быть при-
сущим иван-чаю, с фруктовыми нотками 
(чернослива) [17]. 

Иван-чай не теряет своих свойств даже 
при многократном заваривании, при этом со-
храняются целебные свойства, вкус и аромат, 
а готовый напиток сохраняет свежесть до 
трёх суток, в отличие от черного. В зеленом 
чае при длительном хранении образуются 
полифенольные вещества, блокирующие 
синтез многих витаминов и полезных фер-
ментов в организме. Заваривать иван-чай 
просто: две чайные ложки заливают стаканом 
кипятка и настаивают. При хранении иван-чай 
за счет внутренней ферментации даже улуч-
шает свои качества в течение двух лет [19].  

В ближайшее время предлагается вве-
сти «Иван-чай» в продовольственную корзину 
жителей Российской Федерации [21], ограни-
чив потребление субтропических чаев и ко-
фе, содержащих избыточное содержание ко-
феина. 

В современной России заметно возрос 
интерес к иван-чаю, с каждым годом появля-
ется все больше производителей. По данным 
Ассоциации производителей чая, в России 
более 420 фирм, заготавливающих, перера-
батывающих и реализующих напитки, содер-
жащие иван-чай.  

При годовых потреблениях чая в России 
(это примерно 170000 тонн) иван-чая произ-
водится чуть больше 1/1000 доли рынка чая. 
В больших сетях иван-чай практически не 
представлен: купить его в основном можно в 
чайных лавках и на ярмарках [17]. 

В наше время чай из кипрея производит-
ся в небольших объемах. Нашлись энтузиа-
сты, которые собрали и сохранили старинные 
рецепты изготовления ферментированного 
иван-чая.  

Большую научную работу по возрожде-
нию русского национального напитка провели 
учёные: академик, доктор сельскохозяй-

ственных наук В. И. Емельянов и академик, 
профессор, доктор технических наук РАЕН 
А. Н. Никитин, возродившие производство 
иван-чая под маркой «Городецкий иван-чай». 
Известным в России и за рубежом произво-
дителем иван-чая является компания «Воло-
годский Иван-чай», возглавляемая предпри-
нимателем А. А. Хлыновым. Миссия компа-
нии – возвращение русскому иван-чаю былой 
славы и популярности. Компания является 
участником и призёром различных Россий-
ских и международных выставок продуктов 
питания и напитков. 

В 2016 г. прошел всероссийский конкурс 
"Лучший Иван-чай". Диплом победителя по-
лучила Ярославская компания "ЯрЧай". 

Иван-чай популярен среди лесорубов, 
охотников и любителей путешествий. Люди, 
часто попадающие в экстремальные условия, 
хорошо осведомлены о способностях расте-
ния поддерживать организм человека. 

Известный путешественник-одиночка 
Федор Конюхов в своих путешествиях упо-
требляет иван-чай. 

Явных противопоказаний для примене-
ний иван-чая в настоящее время не выявле-
но. Однако в литературных источниках отме-
чается возможность побочных эффектов, вы-
званных употреблением иван-чая, таких как 
излишняя сонливость или небольшое рас-
стройство желудка) [19]. 

 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
По многочисленным данным, в совре-

менном арсенале лекарственных средств 
препараты растительного происхождения 
занимают 25–30 %, а в некоторых группах 
лекарственные средства, полученные из рас-
тений, достигают почти 70 %. 

Изучение биохимического состава и ле-
чебных свойств растения кипрей узколистный 
(иван-чай) позволяет сделать вывод о том, 
что напитки, продукты и препараты лечебного 
назначения на его основе оказывают полез-
ное воздействие на организм и используются 
в качестве лекарственных средств. Отсут-
ствие кофеина способствует уменьшению 
воздействия на центральную нервную систе-
му, что позволяет получить тонизирующий 
эффект без вреда здоровью. Некоторые ве-
щества, получаемые из растения, использу-
ются не только с лечебной целью, но и слу-
жат исходными продуктами для синтеза эф-
фективных лекарственных веществ. 

Особое значение иван-чай приобрёл в 
качестве главнейших компонентов биологи-
чески активных добавок, получивших значи-
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тельное распространение и способствующих 
повышению общего тонуса организма чело-
века, стимуляции обмена веществ и т. д. 
Данное лекарственное растение применяется 
не только в медицине, но и в других отраслях 
народного хозяйства: в пищевой, парфюмер-
но-косметической промышленности. 

В связи с многочисленными исследова-
ниями по изучению биохимического состава и 
лечебных свойств растения, иван-чай в пер-
спективе следует ожидать увеличения но-
менклатуры лекарственных фитопрепаратов, 
БАДов, лечебно-профилактических лекар-
ственных средств на его основе. Это обу-
словлено увеличением доли препаратов рас-
тительного происхождения в общем объёме 
производства лекарственных средств во мно-
гих странах мира, а также увеличением числа 
предприятий пищевой промышленности и 
перерабатывающих отраслей агропромыш-
ленного комплекса, специализирующихся на 
производстве чая из кипрея, возрождении 
русского национального напитка 

Достоинством напитков и препаратов на 
основе иван-чая является то, что для их мас-
сового производства не требуется значи-
тельных затрат, так как иван-чай является 
дикорастущим растением. 

Результаты работы могут быть интерес-
ны специалистам сферы ресторанного биз-
неса и производителям продукции, потреби-
телям, ставящим своей задачей воспитание 
на народных традициях, с учётом социальной 
значимости возрождения производства и рус-
ских традиций чаепития как альтернативы 
потребления алкогольных и кофеино-со-
держащих напитков. 
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Аннотация. Статья посвящена качеству чая из ферментированных листьев расте-

ний, из которых не производятся чаи. Листья различных древесных пород и травянистых 
растений были подвергнуты ферментации и высушены. В статье изучается отвар из 
полученного сырья. Рассмотрен внешний вид сырья и отвара, кислотность и содержание 
суммы красящих и дубильных веществ, в том числе танина. Установлено, что наилучши-
ми вкусовыми качествами и химическими показателями обладает чай из ферментиро-
ванных листьев земляники, ежевики, малины и других растений.   

Ключевые слова: листья, ферментация, чай, кислотность, дубильные и красящие ве-
щества 

 
В Мичуринске (Тамбовская обл.) ведёт-

ся работа по изучению нетрадиционного 
растительного сырья для фиточаёв. Уста-
новлено содержание аскорбиновой кисло-
ты, каротиноидов и Р-активных веществ в 
сухих листьях смородины, яблони, вишни, 
земляники, малины и мяты [1]. Наши ис-
следования затрагивают указанные выше 
виды растительного сырья, однако оно 
изучается нами не в просто высушенном, а 
в ферментированном виде.  

Листья испытуемых растений были 
подвялены без доступа солнечного света в 
течение 3 часов, затем измельчались, по-
сле чего выдерживались в закрытой стек-
лянной посуде до почернения (1-2 суток), 
а затем высушивалось до влажности 7% от 
массы сухого вещества. 2,92 г полученно-
го ферментированного сырья заливали 100 
мл кипящей дистиллированной воды. В 
остывших до комнатной температуры и 
профильтрованных через марлю отварах 
определяли рН ионометрическим методом 

по ГОСТ 26188 [2], титриметрическим ме-
тодом: содержание органических кислот в 
пересчёте на яблочную [3], сумму крася-
щих и дубильных веществ [4], в том числе 
танина [5]. 

Нами установлено, что если листья рас-
тений, предназначенных для ферментации 
перед измельчением не промыть чистой 
водой, то вместо ферментации происходит 
их покрытие плесенью мукор. Цветки ки-
прея узколистного не подлежат фермента-
ции, поскольку после измельчения покры-
ваются плесенью мукор. Листья земляники 
лесной и вся надземная масса зверобоя 
продырявленного ферментируются только 
через 2 суток. Остальное приведённое 
здесь растительное сырьё ферментируется 
в течение суток. В процессе ферментации 
сырьё преобразуется по-разному: листья 
некоторых растений чернеют и остаются в 
виде плотных или рыхлых гранул, внеш-
ний вид других видов – остаётся в неиз-
менном виде (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Внешний вид ферментированных листьев древесных и кустарниковых растений: 

1 – боярышник кроваво-красный, 2 – вишня домашняя, 3 – груша домашняя, 4 – слива до-
машняя, 5 – смородина чёрная, 6 - яблоня домашняя, 7 - ежевика сизая, 8 – малина обык-
новенная 

 

 
Рис. 2. Внешний вид ферментированных листьев травянистых растений: 1 – зверобой 

продырявленный, 2 – земляника лесная, 3 – земляника луговая, 4 – мята полевая, 5 – ре-
пешок обыкновенный, 76– черноголовка обыкновенная, 7 – шалфей поникший, 
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Листья, стебли и цветки зверобоя про-

дырявленного, листья репешка обыкно-
венного, смородины чёрной, малины 
обыкновенной, земляники луговой, шал-
фея поникшего, мяты полевой и сливы до-
машней не изменяют своего внешнего ви-

да в процессе ферментации. Специфиче-
ский запах сильно ослабляется у вишни, 
полностью исчезает у смородины, но со-
храняется у мяты. Листья смородины чёр-
ной при ферментации не гранулируются  
(табл. 1). 

 
Таблица 1. Внешний вид ферментированных листьев испытуемых растений 

Название растения Консистенция Цвет Запах 
Кипрей узколистный 
(Chamaenerion angustifolium L.), 

плотные гранулы Тёмно-коричневый 
фруктовый аро-

матный 
Боярышник кроваво-красный 
(Crataegus sanguinea Pall.) 

плотные гранулы коричневый фруктовый 

Вишня обыкновенная 
(Cerasus vulgaris Mill.) 

плотные гранулы чёрный слабый вишнёвый 

Груша обыкновенная 
(Pyrus communis L.) 

плотные гранулы чёрный фруктовый 

Ежевика сизая 
(Rubus caesius L.) 

рыхлые гранулы коричневый 
слабый фрукто-

вый 
Зверобой продырявленный 
(Hypericum perforatum L.) 

рыхлые гранулы коричневый фруктовый 

Земляника лесная 
(Fragaria vesca L.) 

плотные гранулы Тёмно-зелёный фруктовый 

Земляника луговая 
(Fragaria viridis Weston) 

рыхлые гранулы зелёный 
слабый фрукто-

вый 
Малина обыкновенная 
(Rubus idaeus L.) 

рыхлые гранулы зелёный фруктовый 

Мята полевая 
(Mentha arvensis L.) 

рыхлые гранулы зелёный мятно-фруктовый 

Репешок обыкновенный 
(Agrimonia eupatoria L.) 

рыхлые гранулы Зеленовато-бурый 
сильный фрукто-

вый 
Слива домашняя 
(Prunus domestica L.) 

плотные гранулы зелёный 
травянисто-
фруктовый 

Смородина чёрная 
(Ribes nigrum L.) 

измельчённые ли-
стья 

зелёный травянистый 

Черноголовка обыкновенная 
(Prunella vulgaris L.) 

плотные гранулы чёрный фруктовый 

Шалфей поникший 
(Salvia nutans L.) 

плотные гранулы зелёный фруктовый 

Яблоня домашняя 
(Malus domestica Borkh) 

плотные гранулы коричневый фруктовый 

 
Полученные чаи различались по цвету, 

вкусу, запаху и реакции среды  (табл. 2). 
Из изученных чаёв наиболее приятным 

вкусом отличались отвары из кипрея узко-
листного, ежевики сизой, зверобоя проды-

рявленного, земляники луговой, малины 
обыкновенной, репешка обыкновенного и 
черноголовки обыкновенной, а, следова-
тельно, они наиболее пригодны как сырьё 
для получения ферментированных чаёв. 
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Таблица 2. Внешний вид и химические свойства отвара из ферментированных листьев 

Название растения Цвет отвара Запах отвара Вкус отвара 

рН
H

2O
 

Содержание, % 

ор
га

ни
че

-
ск

их
 к

ис
ло

т 

ду
би

ль
ны

х 
и 

кр
ас

ящ
их

 
ве

щ
ес

тв
 

та
ни

на
 

Боярышник кроваво-
красный 

светло-
коричневый 

Зелёного чая чайный 5,75 0,03 15,0 0,06 

Вишня обыкновенная 
светло-

коричневый 
Вишнёво-
древесный 

вишнёво-
древесный 

5,56 0,07 4,41 0,03 

Груша обыкновенная коричневый Чёрного чая чайный 4,81 0,04 5,9 0,07 

Ежевика сизая тёмно-бордовый Чёрного чая 
чайно-

фруктовый 
4,94 0,05 15,55 0,21 

Зверобой продырявлен-
ный 

оливковый фруктовый фруктовый 4,36 0,07 3,68 0,04 

Земляника лесная 
тёмно-

коричневый 
Чёрного чая чайный 5,38 0,07 13,7 0,07 

Земляника луговая тёмно-красный Чёрного чая 
Чайно-

фруктовый горь-
коватый 

5,3 0,12 28,2 0,25 

Малина обыкновен-
ная 

тёмно-красный Чёрного чая 
Чайно-

фруктовый 
5,28 0,08 13,0 0,15 

Мята полевая 
светло-

коричневый 
мятный мятный 5,73 0,05 3,69 0,06 

Репешок обыкновен-
ный 

тёмно-красный Чёрного чая Фруктовый 5,48 0,04 9,17 0,13 

Слива домашняя 
светло-

коричневый 
древесный древесный 5,0 0,07 9,91 0,12 

Смородина чёрная 
светло-

коричневый 
травянис-тый Травя-нистый 5,65 0,07 12,27 0,16 

Черноголовка обык-
новенная 

светло-
коричневый 

Чёрного чая 
Чайно-

фруктовый 
6,19 0,04 9,0 0,07 

Шалфей поникший оливковый травянис-тый Травя-нистый 6,18 0,06 15,96 0,09 
Яблоня домашняя тёмно-красный древесный Древесный 5,09 0,04 5,59 0,03 

Кипрей узколистный коричневый 
Фруктово-

чайный 
Фруктово-

чайный 
4,95 0,06 10,3 0,07 

 
Выводы: 
Вкус чая из ферментированных листьев 

не зависит от его рН. 
2. Наиболее насыщен органическими 

кислотами, дубильными и красящими ве-
ществами, в том числе танином оказался 
чай из ферментированных листьев земля-
ники луговой. 

3. Наиболее приятными вкусовыми ка-
чествами, ароматом и насыщенным цветом 
выделяются чаи из ферментированных ли-
стьев кипрея узколистного, ежевики сизой, 
зверобоя продырявленного, земляники лу-
говой, малины обыкновенной, репешка 
обыкновенного и черноголовки обыкно-
венной. 
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Введение. Предлагаемое исследование представляет собой анализ и систематизацию полевых материалов по 
народной медицине карел, собранных авторами в 2000-х гг. у представителей этноса, проживающих на территории 
Карелии. 
Материалы и методы. В основу исследования легли полевые материалы, зафиксированные в местах проживания 
карел. В работе применены сравнительно-сопоставительный и сравнительно-исторический методы.
Результаты исследования и их обсуждение. Авторы обращаются к одному из самых распространенных и древ-
них способов этномедицины – ягодолечению, а именно к использованию ягод, ягодных растений и их компонентов 
у карел. Данная тема актуальна как с точки зрения применения народных медицинских знаний в практике лечения, 
так и в плане отражения в ассортименте лекарственных трав этнического своеобразия народа и локальных осо-
бенностей. В лечебных целях использовались такие виды ягод, как брусника, клюква, черника, черемуха, калина, 
малина, морошка, земляника, ирга, волчье лыко, черная смородина. Фитотерапия пользовалась большой популяр-
ностью при лечении простудных заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта, общего недомогания и не-
которых кожных заболеваний у собственно карел, ливвиковских и людиковских карел. Самыми распространенными 
способами ягодолечения, бытующими на всей территории проживания карельского народа, были употребление 
ягод клюквы и брусники в свежем виде, малинового варенья, чая с добавлением сушеной малины или чашели-
стиков морошки, отвара из листьев и ягод малины, брусничного или клюквенного морса. Одно и то же растение 
могло использоваться для лечения разных заболеваний, при этом части растения и способ употребления могли 
варьироваться. 
Заключение. Собранный материал и проведенное исследование показали, что ягоды и части ягодных растений 
имеют достаточно широкий спектр применения в медицинской практике всех групп карел. В целом лечение с по-
мощью ягодных растений пользовалось большой популярностью при избавлении от простудных заболеваний, бо-
лезней желудочно-кишечного тракта, общего недомогания и некоторых кожных заболеваний. 
Ключевые слова: народная медицина, фитотерапия, карелы, карельская традиционная культура, лечебные об-
ряды, верования
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Введение
Фитотерапия среди способов народ-

ной медицины занимает ведущее место. 
Она известна у всех финно-угорских на-
родов, которые обладали проверенным и 
накопленным в течение тысячелетий опы-
том по сбору, заготовке, приготовлению 
и употреблению целебных трав. Набор 

используемых лечебных растений, в том 
числе ягодных, в первую очередь зависел 
от местной флоры, условий жизни этноса 
и видов заболеваний. Познание целитель-
ных свойств растений давало возможность 
народу применять их в качестве лекарств 
при различных недугах.

Финно–угорский мир. 2022. Том 14, № 4 



HISTORICAL STUDIES

Обзор литературы

В представленном исследовании авторы 
обращаются к одному из самых распро-
страненных и древних способов этноме-
дицины – ягодолечению, а именно исполь-
зованию в лечебных целях ягод, ягодных 
растений и их компонентов у карел. В фин-
но-угроведении к вопросу использования 
ягод в народной медицине обращались та-
кие исследователи, как И. Ю. Винокурова 
[1],  Н. Зайцева1, Г. И. Иванова, Н. С. Попов 
[2], И. В. Ильина [3; 4], Л. И. Никонова [8; 
9], К. Линкола [13], Й. И. Лиро2 и др. [11; 
12; 16; 18; 19; 21; 22].

Фитотерапия еще не была объектом 
специального изучения на карельском 
материале, однако существуют отдель-
ные сведения и исследования по данной 
проблематике [5–7; 10; 14; 15; 17; 20; 22]. 
Обозначенная тема представляет интерес 
как с точки зрения народных медицин-
ских знаний, применяемых в практике 
лечения, так и в плане отражения в ассор-
тименте лекарственных трав этнического 
свое образия народа и локальных особен-
ностей его отдельных групп. Кроме того, 
подобные исследования дают возмож-
ность выявить единство культур народов, 
проживающих на одной или близлежащих 
территориях. 

Материалы и методы
Исследование выполнено с примене-

нием срав ни тельно-сопоставительного 
и срав ни тель но-исторического методов. 
Cпособом сбора фактологического ма-
териала стали полевые изыскания, кото-
рые проводились авторами в 2000-х гг. с 
помощью методов анкетирования и ин-
тервью.

Для изучения роли народной медицины 
в современной жизни карел полевой мате-
риал3 собирался в местах их традиционно-
го проживания на территории Республики 
Карелия: в Олонецком, Калевальском, 
Пряжинском районах, Костомукшском го-

1 См.: Зайцева Е. Н. Народная медицина удмуртов: автореф. дис. … канд. ист. наук. Ижевск, 2004.
2 См.: Karjalaisia kasvinnimiä / koonnut J. I. Liro. Helsinki, 1915.
3 Полевые материалы автора: экспедиция в Олонецкий, Калевальский, Костомукшский, Пряжинский рай-

оны Республики Карелия. Январь 2015 г. Информанты: 1, 1961 г. р.; 2, 1940 г. р.; 3, 1939 г. р.; 4, 1947 г. р.; 
5, 1948 г. р.; 6, 1962 г. р.; 7, 1931 г. р. и т. д.

родском округе. Информантами выступи-
ли мужчины и женщины, жители карель-
ских деревень и городов, 1929–1976 г. р. 
Всего было опрошено более 70 чел. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Задаваемые респондентам вопросы ка-
сались рациональной и иррациональной 
народной медицины, верований и мифо-
логических представлений карел, народ-
ных названий болезней и др. В данной 
статье мы рассмотрим, какое место в фи-
тотерапии у карел занимают ягоды. Для 
наглядности весь собранный материал по 
обозначенному аспекту представим в виде 
таблицы. 

Рассмотрим подробнее ягодные расте-
ния с наиболее широким спектром приме-
нения в народной медицине карел. 

Брусника. По сведениям информантов, у 
всех групп карел приоритет в народной ле-
чебной практике принадлежит бруснике. 
Из листьев этого растения, богатого вита-
мином С, изготавливали ранее и изготав-
ливают сейчас отвары и настойки; ягоды 
применяются в виде отвара, варенья, мор-
са, сока, в свежем виде. Отвар из листьев в 
виде примочек или протирания считается 
эффективным при лечении кожных забо-
леваний у карел-людиков, а употребление 
внутрь практикуется при болезнях мо-
чеполовой системы и почек у карел-лив-
виков, а также для излечения простуды и 
кашля у ливвиковских и собственно карел. 
Целительную силу ягодного отвара отме-
тили при опросе жители с. Видлица (для 
лечения «разных заболеваний») и г. Лах-
денпохья (при кашле и простуде). Настой-
ку только из листьев ягодного кустарника 
изготавливали в местах проживания соб-
ственно карел (д. Толлорека, д. Войница). 
Ее использовали в форме компрессов при 
нарывах или употреб ляли внутрь от «мно-
гих заболеваний». Простудные болезни, 
сопровождающиеся различными симпто-
мами (кашель, жар, цистит), у ливвиков-
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Таблица. Применение ягодных растений в карельской народной медицине (начало)

Table. The use of berry plants in Karelian folk medicine (begin)
Растение / 

Plant 
Используемые 

части / Parts to use
Вид 

применения / 
Application 

mode

Способ 
применения / 

Method 
of application

Заболевание / 
Disease

Локальная группа карел / 
Local group of the Karelians

1 2 3 4 5 6
Брусника / 
Lingonberry 

Листья / Leaves Отвар / 
Decoction

Протирание, 
примочки / 

Rubbing, 
lotions

Кожные 
заболевания / 
Skin diseases

Людиковские карелы 
(д. Нюхово) / 

Ludic Karelians 

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(д. Гавриловка, 

д. Тукса),
собственно карелы 

(пгт Калевала, 
д. Ювалакша) / Livvic 

Karelians, Karelians 
Болезни мочепо-
ловой системы, 
болезни почек / 
Diseases of the 
genitourinary 

system, kidney 
disease

Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро, 

д. Кибранаволок, 
д. Колатсельга) / 
Livvic Karelians

Кашель / Cough Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро),

собственно карелы 
(г. Лахденпохья) / 

Livvic Karelians, Karelians
Настойка / 

Tincture
Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Многие за-
болевания / 

Various diseases

Собственно карелы 
(д. Войница) / 

Karelians
Примочки / 

Lotions
Нарывы / Boils Собственно карелы 

(д. Толлорека) / Karelians
Ягоды / Berries Отвар / 

Decoction
Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Разные заболе-
вания / Various 

diseases

Ливвиковские карелы 
(с. Видлица) / 

Livvic Karelians
Варенье, 

морс / 
Jam, 

fruit drink

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Общеукрепля-
ющее средство, 

простуда / General 
tonic, cold

Людиковские карелы 
(пгт Пряжа) / 

Ludic Karelians

В свежем 
виде / Fresh

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Общеукрепля-
ющее средство / 

General tonic

Ливвиковские карелы 
(д. Колатсельга) / 
Livvic Karelians

Цинга / Scurvy Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лах-

та) / Livvic Karelians
Клали в ухо / 

Ear drops
Отит / Otitis Ливвиковские карелы 

(д. Метчелица) / 
Livvic Karelians

Отвар, морс / 
Decoction, 
fruit drink

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда, 
кашель / 

Cold, cough

Собственно карелы 
(г. Лахденпохья) / 

Karelians
В собствен-
ном соку / 

In own juice

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Болезни мочепо-
ловой системы / 
Diseases of the 
genitourinary 

system

Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Морс / 
Fruit drink

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Жар / Fever Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лахта) / 

Livvic Karelians
Сок / Juice Внутрь / 

Taken by 
mouth (orally)

Кашель / Cough Ливвиковские карелы 
(д. Метчелица) / 
Livvic Karelians
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Таблица. Применение ягодных растений в карельской народной медицине (продолжение)
Table. The use of berry plants in Karelian folk medicine (continuous)

1 2 3 4 5 6
Волчье 
лыко / 

Wolf bast

Ягоды / Berries Сушеные / 
Dry 

Прикладыва-
ние / Applied 

to the skin

Зубная боль / 
Toothache

Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лахта, 

с. Эссойла) / Livvic 
Karelians

Земля-
ника / 

Strawberry

Листья, ягоды /  
Leaves, berries

Отвар / 
Decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Листья / Leaves Настойка / 
Tincture

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Цинга / Scurvy Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лах-

та) / Livvic Karelians
Ирга / Irga Ягоды / Berries Настойка / 

Tincture
Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Собственно карелы 
(пгт Калевала, 

д. Ювалакша) / Karelians

Калина / 
Viburnum

Ягоды / Berries Сок / Juice Капание / 
Drops 

Отит / Otitis Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Головная боль / 
Headache

Ливвиковские карелы 
(с. Эссойла),

людиковские карелы 
(пгт Пряжа) / Livvic 

Karelians, Ludic Karelians
Отвар / 

Decoction
Капание / 

Drops
Отит / Otitis Ливвиковские карелы 

(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Обмывание / 
Washing

Золотушка / 
Scrofula

Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лах-

та) / Livvic Karelians
Клюква / 
Cranberry

Ягоды / Berries Сок / Juice Смазывание / 
Anointing 

Лишай / Lichen Собственно карелы 
(д. Толлорека) / Karelians

Фурункул / 
Furuncle

Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Болячки / Sores Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лах-

та) / Livvic Karelians
Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Кашель / Cough Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Сок с медом / 
Juice with 

honey

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Кашель / Cough Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Морс /  
Fruit drink

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(п. Поросозеро) / 
Livvic Karelians

Общеукрепля-
ющее средство, 

простуда / General 
tonic, cold

Людиковские карелы 
(пгт Пряжа), 

ливвиковские карелы
(д. Корбинаволок, д. Лах-

та) / Ludic Karelians, 
Livvic Karelians

Кашель / Cough Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Морс, настой-
ка, отвар / 
Decoction, 

tincture, 
fruit drink 

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(д. Кибранаволок) / 

Livvic Karelians

В свежем 
виде / 
Fresh

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Цинга / Scurvy Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лах-

та) / Livvic Karelians
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1 2 3 4 5 6
Отвар, морс / 

Decoction, 
fruit drink

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда, 
кашель / 

Cold, cough

Собственно карелы 
(г. Лахденпохья) / Karelians

Запаривали в 
печи с саха-
ром и спир-

том / Steamed 
in an oven 
with sugar 
and alcohol

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Протертая 
с сахаром / 
Pureed with 

sugar

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Болезни мочепо-
ловой системы / 
Diseases of the 
genitourinary 

system

Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Малина / 
Raspberry

Листья / Leaves Отвар, чай / 
Decoction, tea

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простудные за-
болевания, грипп, 

ангина / Colds, 
fl u, sore throat

Людиковские карелы 
(д. Нюхово), ливвиковские 
карелы д. Тукса), собствен-

но карелы (д. Войница,
г. Кемь, д. Толлорека) / 
Ludic Karelians, Livvic 

Karelians, Karelians
Листья, веточки / 

Leaves, twigs 
Отвар / 

Decoction
Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда, 
кашель / 

Cold, cough

Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро, д. Кинерма, 
д. Матчезеро, д. Кибрана-
волок) / Livvic Karelians

Простуда, 
профилактика 

болезней / Colds, 
disease prevention

Ливвиковские карелы 
(д. Колатсельга) / 
Livvic Karelians

Ягоды / Berries Чай / Tea Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Бессонница / 
Insomnia

Собственно карелы 
(д. Толлорека) / Karelians

Простуда / Cold Собственно карелы 
(пгт Калевала) / Karelians

Варенье / 
Jam

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Общеукрепля-
ющее средство / 

General tonic

Ливвиковские карелы 
(д. Колатсельга) / 
Livvic Karelians

Варенье с 
горячим чаем 
или молоком / 
Jam with hot 
tea or milk

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Боль в горле / 
Sore throat

Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, 

д. Лахта) / 
Livvic Karelians

Сушеные, 
отвар / Dry, 
decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(д. Колатсельга) / 
Livvic Karelians

Варенье, 
морс / Jam, 
fruit drink 

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Общеукрепля-
ющее средство, 

простуда / General 
tonic, cold

Людиковские карелы 
(пгт Пряжа) / 

Ludic Karelians

Ягоды, листья / 
Berries, leaves

Сушеные, 
отвар / 

Dry, decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда, боль 
в горле, анги-
на / Cold, Sore 

throat, tonsillitis

Ливвиковские карелы 
(д. Вехкусельга, 

д. Улваньи) / 
Livvic Karelians

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Жар / Fever Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лахта) / 

Livvic Karelians
Ягоды, ча-

шелистики / 
Berries, sepals

Сушеные, 
отвар / Dry, 
Decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Боль в горле / 
Sore throat

Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лахта) / 

Livvic Karelians

Таблица. Применение ягодных растений в карельской народной медицине (продолжение)
Table. The use of berry plants in Karelian folk medicine (continuous)
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Таблица. Применение ягодных растений в карельской народной медицине (продолжение)
Table. The use of berry plants in Karelian folk medicine (continuous)

1 2 3 4 5 6
Морошка / 
Cloudberry

Чашелистики /  
Sepals

Отвар, чай / 
Decoction, tea

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Болезни дыха-
тельных путей / 

Respiratory 
diseases

Ливвиковские карелы (д. Вех-
кусельга), людиковские карелы 

(д. Нюхово),  
собственно карелы  

(д. Войница, пгт Калевала, 
д. Толлорека, д. Ювалакша) /  

Livvic Karelians,  
Ludic Karelians, Karelians

Отвар, на-
стойка, чай / 
Decoction, 
tincture, tea 

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Общеукрепля-
ющее средство, 

простуда /  
General tonic, cold

Людиковские карелы 
(пгт Пряжа) /  

Ludic Karelians

Отвар / 
Decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда,  
кашель /  

Cold, cough

Ливвиковские карелы  
(с. Ведлозеро,  

д. Кибранаволок, д. Тукса) /  
Livvic Karelians

Отвар, за-
паривание / 
Decoction, 
steaming

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Кашель / Cough Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) /  
Livvic Karelians

Настойка / 
Tincture

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Многие  
заболевания / 

Various diseases

Собственно карелы 
(д. Войница) /  

Karelians
Ягоды / Berries Варенье, 

морс / Jam, 
fruit drink 

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Общеукрепля-
ющее средство, 

простуда /  
General tonic, cold

Людиковские карелы 
(пгт Пряжа) /  

Ludic Karelians

Отвар, морс / 
Decoction, 
fruit drink

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда,  
кашель /  

Cold, cough

Собственно карелы 
(г. Лахденпохья) /  

Karelians
В свежем 
виде, сок / 
Fresh, juice

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Цинга / Scurvy Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лахта) /  

Livvic Karelians
Отвар / 

Decoction
Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Кашель / Cough Собственно карелы  
(д. Войница, г. Кемь),  
ливвиковские карелы  

(д. Кинерма, д. Матчезеро) / 
Karelians, Livvic Karelians

Простуда / Cold Собственно карелы 
(птг Калевала) / Karelians

В собствен-
ном соку /  

In own juice

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Общеукрепля-
ющее средство, 

простуда /  
General tonic, cold

Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) /  
Livvic Karelians

Рябина / 
Rowanberry

Ягоды / Berries Сушеные, в 
свежем виде / 

Dried, fresh

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Боль в животе / 
Stomach-ache

Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок,  

д. Лахта) / Livvic Karelians
Свежие ис-
толченные / 

Fresh crushed

Смазывание / 
lubrication

Бородавки / Warts Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лахта) /  

Livvic Karelians
Смородина 
(черная) /

Black 
currant

Листья / 
Leaves

Отвар / 
Decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Собственно карелы  
(д. Войница, пгт Калевала, 

г. Кемь, д. Ювалакша),  
ливвиковские карелы  

(с. Ведлозеро) /  
Karelians, Livvic Karelians 

Листья, яго-
ды / Leaves, 

berries

Отвар / 
Decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(д. Улваньи) /  

Livvic Karelians
Ягоды / Berries Сок из 

свежих ягод / 
Juice from 

fresh berries

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Головная боль,
увеличение 

щитовидной же-
лезы / Headache,
enlargement of 

the thyroid gland

Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро, с. Эссойла) /  

Livvic Karelians
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Таблица. Применение ягодных растений в карельской народной медицине (окончание)

Table. The use of berry plants in Karelian folk medicine (fi nish)

1 2 3 4 5 6
Черника / 
Blueberry

Листья / 
Leaves

Отвар / 
Decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Боль в животе / 
Stomach-ache

Собственно карелы 
(д. Толлорека) / 

Karelians
Ягоды / Berries Отвар, 

сушеные, 
настойка / 
Decoction, 

dried, tincture

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Боль в животе / 
Stomach-ache

Собственно карелы 
(д. Толлорека) / Karelians

Сушеные / 
Dry 

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Боль в животе / 
Stomach-ache

Ливвиковские карелы 
(д. Вехкусельга, д. Кибра-
наволок) / Livvic Karelians

Сушеные, 
отвар, 

настойка / 
Dry, dried, 

tincture

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Кишечные 
болезни / 

Intestinal diseases

Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

В собствен-
ном соку / 

In own juice

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Диабет / Diabetes Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Варенье / 
Jam

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Общеукрепля-
ющее средство / 

General tonic

Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Сушеные, 
чай / 

Dry, tea

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Боль в животе / 
Stomach-ache

Ливвиковские карелы 
(д. Колатсельга) / 
Livvic Karelians

Листья, яго-
ды / Leaves, 

berries

Отвар / 
Decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Простуда / Cold Ливвиковские карелы 
(д. Вехкусельга) / 
Livvic Karelians

Диарея / Diarrhea Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians

Черемуха / 
Bird cherry

Ягоды / Berries Отвар / 
Decoction

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Диарея / Diarrhea Ливвиковские карелы 
(с. Ведлозеро) / 
Livvic Karelians,

Сушеные, 
чай / 

Dry, tea

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Боль в животе / 
Stomach-ache

Ливвиковские карелы 
(д. Колатсельга)  
Livvic Karelians,

Сушеные, 
в свежем 

виде / 
Dry, fresh

Внутрь / 
Taken by 

mouth (orally)

Боль в животе / 
Stomach-ache

Ливвиковские карелы 
(д. Корбинаволок, д. Лах-

та) / Livvic Karelians
Диарея / Diarrhea Ливвиковские карелы 

(с. Эссойла) / Livvic Karelians

ских и людиковских карел лечили упо-
треблением ягод брусники в виде варенья 
(пгт Пряжа), морса (д. Корбинаволок, 
д. Лахта, пгт Пряжа), в свежем виде (с. 
Ведлозеро), в собственном соку (с. Вед-
лозеро), полученного сока (д. Метчели-
ца). Карелы-ливвики и людики отмечают 
общеукрепляющее действие на организм 
брусничного варенья и морса, а также све-
жих ягод. Распространенное заболевание 
цинга, вызванное нехваткой витамина С, 
информанты из д. Корбинаволок и д. Лах-
та лечили свежими ягодами брусники, по-
едая их в большом количестве. Интерес 

4 См.: Чернов В. Н. Лекарственные растения Карелии. Петрозаводск, 1958. С. 24.

вызывает способ лечения отита у жителей 
д. Метчелица: в больное ухо клали свежую 
ягоду брусники. Возможно, это связано с 
ее противовоспалительными свойствами4.

Клюква. Применение клюквы по мно-
гим параметрам (виды заболеваний, спо-
соб и вид применения), включая ареалы 
распространения, сходно с брусникой. 
Клюква также содержит большое количе-
ство витамина С. Ее главное отличие от 
брусники состоит в том, что в карельской 
народной медицине использовали толь-
ко ягоды, из которых изготавливали сок, 
морс, настойку, отвар, а также употребля-
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ли в свежем виде или выпаривали в печи. 
Для исцеления кожных заболеваний (ли-
шай, фурункул, различные болячки) по-
раженные места смазывали клюквенным 
соком. Кроме того, свежий сок клюквы 
(как вариант: сок с медом – с. Ведлозеро), 
морс (д. Корбинаволок, д. Лахта, п. По-
росозеро, пгт Пряжа), настойку или от-
вар (д. Кибранаволок, г. Лахденпохья), 
а также выпаренные в печи с сахаром и 
спиртом или свежие ягоды (с. Ведлозеро) 
употребляли внутрь при простудных забо-
леваниях (особенно при кашле). С цингой 
боролись поеданием свежих ягод (д. Кор-
бинаволок, д. Лахта). Ливвиковские каре-
лы с. Ведлозе ро для избавления от болез-
ней мочеполовой системы ели протертую 
клюкву с сахаром. 

Малина. У всех групп карел арсенал 
лекарственных растений включал мали-
ну. Благодаря своим целебным свойствам 
использовались ягоды, листья, веточки и 
чашелистики. Наиболее часто эти части 
растения применялись при лечении про-
студных заболеваний (упоминаются также 
грипп, ангина), которые сопровождались 
болью в горле, жаром или кашлем. Для 
исцеления употребляли внутрь отвары, 
чаи, морс. Кроме того, хорошим жаропо-
нижающим средством, по мнению инфор-
мантов, было сваренное из ягод малино-
вое варенье – его ели с горячим чаем или 
молоком. Жители д. Колатсельга считают, 
что отвар из листьев и веточек малины об-
ладает хорошим профилактическим свой-
ством в сезон простуды. 

Морошка. Из чашелистиков и ягод мо-
рошки карелы делали отвары, чаи, на-
стойки, варенье, морс. Повсеместно пили 
отвары или чаи из чашелистиков для ле-
чения болезней дыхательных путей. Такое 

же средство использовалось карелами-
людиками (пгт Пряжа) в качестве обще-
укрепляющего и при простудах. Инфор-
манты из с. Ведлозеро, д. Кибранаволок, 
д. Тукса употребляли отвары (как вариант: 
выпаренные чашелистики) от кашля. Из 
чашелистиков изготавливали настойку 
(собственно карелы из д. Войница) для 
избавления «от многих заболеваний», из 
ягод – варенье или морс (карелы-людики 
из пгт Пряжа) в качестве общеукрепля-
ющего средства и от простуды, отвар или 
морс (собственно карелы из г. Лахденпо-
хья) от простуды или кашля. Карелы-лив-
вики употребляли ягоды морошки в све-
жем виде или выдавливали из них сок для 
лечения цинги, так как эта ягода богата 
витамином С. 

Смородина (черная). Согласно получен-
ным от респондентов данным, большое 
количество витаминов содержится в чер-
ной смородине. Именно по этой причине 
отвары из ее листьев и ягод применялись 
ливвиковскими и собственно карелами 
при различных простудных заболеваниях. 
При головной боли или увеличении щи-
товидной железы ягоды употреблялись в 
свежем виде.  

Черника. Лечение боли в животе, раз-
личных кишечных болезней, диареи ка-
релы осуществляли посредством листьев 
или ягод черники. С этой целью изготав-
ливали отвар или настойку (собственно 
карелы из д. Толлорека; ливвиковские ка-
релы из с. Ведлозеро). Многие информан-
ты отмечают, что ягоды черники сушили 
на зиму и затем ели их при расстройстве 
желудка или болезненных проявлениях в 

У всех групп карел приоритет 
в народной лечебной практике 
принадлежит бруснике. Из 
листьев этого растения, богатого 
витамином С, изготавливали ранее 
и изготавливают сейчас отвары и 
настойки; ягоды применяются в 
виде отвара, варенья, морса, сока, 
в свежем виде. Отвар из листьев 
в виде примочек или протирания 
считается эффективным при 
лечении кожных заболеваний.

Ягоды и части ягодных растений 
имеют достаточно широкий спектр 
применения в медицинской 
практике всех групп карел. 
В лечебных целях использовались 
такие виды ягод, как брусника, 
клюква, черника, черемуха, калина, 
малина, морошка, земляника, ирга, 
волчье лыко, черная смородина.
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животе. Помимо упомянутых заболеваний 
с помощью черники жители с. Ведлозеро 
пытались лечить недомогания, вызванные 
нехваткой витаминов, и диабет. В первом 
случае для этого употребляли черничное 
варенье, а во втором – ягоды в собствен-
ном соку. Информанты из д. Вехкусельга 
пили отвар из листьев и ягод черники при 
простудных заболеваниях.  

Ливвиковские карелы избавлялись от 
боли в животе и диареи с помощью ягод 
черемухи или рябины, как сушеных, так 
и в свежем виде. Истолченными плодами 
рябины выводили бородавки: смазывали 
и завязывали на ночь (д. Корбинаволок, 
д. Лахта).

В фитотерапии использовались и дру-
гие ягоды и ягодные растения, о которых 
от информантов были получены единич-
ные сведения. Например, эффективность 
ягод волчьего лыка при зубной боли была 
отмечена только ливвиковскими карелами 
(д. Корбинаволок, д. Лахта, с. Эссойла). 
Ягоды собирали летом, снимали с них 
корку и сушили, а затем при необходимо-
сти прикладывали к больному зубу или 
закладывали в него. Благодаря большому 
количеству витамина С в листьях и ягодах 
земляники карелы-ливвики из с. Ведлозе-
ро, д. Корбинаволк, д. Лахта использовали 
их в виде отвара от простуды и настойки 
от цинги. В с. Ведлозеро (карелы-ливви-
ки) избавлялись от отита закапыванием в 
ушную раковину отвара или сока из ягод 
калины, а в пгт Пряжа (карелы-людики) 
и с. Эссойла (карелы-ливвики) пили сок из 
ягод калины от головной боли. Собствен-
но карелы (пгт Калевала, д. Ювалакша) 
употребляли внутрь настойку из ягод ирги
при простудных заболеваниях. 

Заключение
Итак, собранный материал и проведен-

ное исследование показали, что ягоды и 
части ягодных растений имеют достаточ-
но широкий спектр применения в меди-
цинской практике всех групп карел. В ле-
чебных целях использовались такие виды 
ягод, как брусника, клюква, черника, чере-
муха, калина, малина, морошка, земляника, 
ирга, волчье лыко, черная смородина. Од-
нако диапазон их применения различался. 

Наиболее широкий спектр был у малины. 
В лечебных целях карелы использовали 
листья, чашелистики, ягоды, веточки это-
го растения. Стоит отметить и большую 
частотность употреб ления брусники, мо-
рошки и клюквы. В целом фитотерапия 
пользовалась большой популя рностью при 
лечении простудных заболеваний, болез-
ней желудочно-кишечного тракта, общего 
недомогания и некоторых кожных заболе-
ваний у всех групп карел (собственно ка-
рел, ливвиковских и людиковских карел). 

Самыми распространенными способами 
ягодолечения, бытующими на всей терри-
тории проживания карел, были употребле-
ние в свежем виде ягод клюквы и брусни-
ки, использование малинового варенья, 
чая с добавлением сушеной малины или 
чашелистиков морошки, отвара из листьев 
и ягод малины, брусничного или клюквен-
ного морса. Одно и то же растение служило 
для лечения разных заболеваний – варьи-
ровались части растения и способ употреб-
ления. Например, с помощью малины ле-
чили кашель, боль в горле, жар, прыщи. 
Для этого использовали ягоды (варенье, 
отвар), чашелистики (заваренные), веточки 
(заваренные), листья (отвар). Большое ко-
личество витаминов содержалось в ягодах. 
Карелы поедали их в свежем виде, а также 
выдавливали из них сок: головную боль и 
увеличенную щитовидную железу лечили 
соком из свежих ягод черной смородины 
или калины, от кашля пили сок клюквы 
или брусники. Все группы карел от цинги 
исцелялись употреблением большого коли-
чества ягод и трав с повышенным содержа-
нием витамина C: клюквы, брусники, мо-
рошки, земляники.

У всех групп карел арсенал 
лекарственных растений включал 
малину. Благодаря своим целебным 
свойствам использовались ягоды, 
листья, веточки и чашелистики. 
Наиболее часто эти части 
растения применялись при лечении 
простудных заболеваний, которые 
сопровождались болью в горле, 
жаром или кашлем. Для исцеления 
употребляли внутрь отвары, чаи, 
морс.
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Healing properties of berry plants 
in Karelian folk medicine
(based on fi eld research)
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Introduction. The research analyzes and systematizes the fi eld materials of folk medicine of the Karelians collected by the 
authors among the Karelians living in Karelia in the 2000-ies. 
Materials and Methods. Field materials were collected in the places of residence of the Karelians. The research was 
carried out using comparative and comparative-historical methods.
Results and Discussion. In the presented study, the authors turn to one of the most widespread and ancient methods 
of ethno-medicine which is a treatment by berries, namely the use of berries, berry plants and their components by the 
Karelians. This topic is relevant both from the point of view of the application of traditional medical knowledge to the 
treatment, and because the range of medicinal herbs refl ects the ethnic identity of the people and local characteristics. The 
collected and reviewed materials showed that berries and parts of berry plants have a fairly wide range of applications in 
the medical practice of all groups of the Karelians. Such types of berries as lingonberry, cranberry, blueberry, bird cherry, 
viburnum, raspberry, cloudberry, strawberry, irga, wolf bast, black currant were used for medical purposes. Herbal medicine 
was very popular in the treatment of colds, gastrointestinal diseases, general malaise and some skin diseases in all groups 
of the Karelians (Livvic and Ludic). The most common methods of berry treatment, which are common throughout the 
territory of Karelia, were fresh cranberries and lingonberries; raspberry jam; tea with dried raspberries or cloudberry sepals; 
decoction of raspberry leaves and berries; lingonberry or cranberry juice. The same plant could be used to treat different 
diseases, but the parts of the plant and the way it was consumed could vary.
Conclusion. The collected material and the research have shown that berries and parts of berry plants have a fairly wide 
range of applications in the medical practice of all groups of the Karelians. In general, treatment with berry plants was very 
popular in the treatment of colds, gastric diseases, general malaise and some skin diseases in all groups of the Karelians.
Keywords: folk medicine, herbal medicine, Karelians, Karelian traditional culture, healing rituals, beliefs
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Таблица 2

Таблица 1

С научной точки зрения весьма интерес�
но изыскание эффективных растений,
применяемых в народе для приготовления
заменителей чая, с учетом имеющихся ре�
сурсов и рекомендаций по фитотерапии.
С этой целью в качестве объекта исследо�
вания была выбрана ежевика (листья).

Ежевика относится к подроду Eubatus
рода Rubus L. семейства розоцветных. Это
полукустарник высотой 50–150 см, с мно�
голетним корневищем и двулетними над�
земными стеблями, покрытыми щипами.

На Кавказе встречаются 33 вида еже�
вики. По типу роста их делят на две груп�
пы: собственно ежевика с прямостоящи�
ми стеблями и росянки со стелющимися
стеблями.

Многие дикорастущие виды ежевики
перспективны для культурного разведе�
ния. К ним относят ежевику кавказскую
(R. caucasicus forche), ежевику кровавую
(R. sanguineus Friv), ежевику длинно�
плодную (R. nessensisW. Hall).

Из этих видов в Западной Грузии глав�
ным образом распространена ежевика си�
зая (R. caesius L). Растение цветет с мая
по август, плодоносит приблизительно
спустя 1,5 мес после цветения. Растет в
лесах, оврагах, среди кустарников, на вы�
рубках, по берегам рек, на лугах, камени�
стых склонах. Образует большие заросли.

В листьях ежевики сизой обнаружены
органические кислоты — лимонная и изо�
лимонная [1, 2], витамин С, дубильные

Производство заменителя чая
из листьев ежевики

Р.Г. Мелкадзе
Кутаисский научный центр АН Грузии

вещества неустановленной природы [3],
каротины [5, 6], фенолкарбоновые кисло�
ты и их производные (хлорогеновая), ка�
техины — эпикатехин [7, 8, 9], флавонои�
ды [10], лейкоантоцианиды, моно� и ди�
глюкозиды пеларгонидина [7, 9], жирное
масло, в состав которого входят пальми�
тиновая, линолевая, олеиновая, пентаде�
циловая и линоленовая кислоты [7].

Из литературных источников известно,
что отвар листьев ежевики обладает жа�
ропонижающим [11] и гемостатическим
действиями [12]. Кроме того, в официаль�
ной и народной медицине настой широко
применяется при гастрите, диарее, как ан�
тигельминтное средство, для усиления пе�
ристальтики кишечника, при анемии [13].

Наружно отвар и настой листьев еже�
вики используют при экземе, хронических
язвах, гнойных ранах, ангине, фарингите,
язвенном стоматите [11, 12]. Листья еже�

вики входят в состав сборов для лечения
истерических припадков, атеросклероза и
гипертонической болезни [13].

Особый интерес представляет высокое
антирадиационное свойство настоя еже�
вичного листа [14].

Высушенные листья ежевики в народе
давно применяют как прекрасный сурро�
гат чая [2, 5].

Чай из ежевичных листьев — очень
вкусный, хорошо утоляющий жажду напи�
ток с приятным ароматом и вкусом, обла�
дает противовоспалительным и ранозажив�
ляющим действием, регулирует обмен ве�
ществ.

Периоды вегетации ежевики полнос�
тью совпадают с периодами сезона произ�
водства чая (апрель–октябрь), что имеет
большое значение для промышленного ос�
воения его производства на предприяти�
ях чайной промышленности.

При производстве чая для придания ли�
стьям ежевики более приятного запаха и
вкуса прибегают к их ферментации. По су�
ществующему в Болгарии способу фер�
ментации свежие листья завяливают, за�
тем раскатывают их валиком или, нарезав,
спрыскивают водой и заворачивают в чи�
стое полотнище и оставляют на 2–3 дня в
теплом помещении. Листья бродят и при�
обретают приятный запах розы. Затем их
быстро сушат в духовке или русской печи
при температуре 50...60 °С и упаковыва�
ют в плотно закрывающиеся жестяные
или другие банки.
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Рис. 1. Сезонная динамика содержания водорастворимых
экстрактивных веществ ежевичного побега
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По другому способу ферментации све�
жие листья помещают в закрытый сосуд,
где они находятся до тех пор, пока не увя�
нут, после чего их запаривают без воды до
почернения и высушивают на воздухе.

Применяемый в годы Второй мировой
войны способ приготовления чая из лис�
тьев ежевики предусматривал 6�часовое
завяливание свежих листьев, перетирание
завяленных листьев и ферментацию их в
течение 5–7 ч или двухстадийное томле�
ние — сначала при температуре 70...80 °С
в течение 1 ч, а затем на слабом огне в те�
чение 30 мин.

После этого следовала сушка в печах
или духовках в течение 5–6 ч при темпе�
ратуре 100 °С. Об эффективности фермен�
тации листьев ежевики существуют про�
тиворечивые мнения. По утверждению не�
которых авторов, ферментация ежевич�
ных листьев не оправдана, так как следу�
ет всячески стремиться к тому, чтобы со�
хранить в растении как можно больше дей�
ствующих веществ, избегая всякой обра�
ботки, способствующей полной или час�
тичной утрате витаминов, фитонцидов и
других ценных веществ.

По немецкому способу части ежевич�
ного куста (листья, стебли, усики) измель�
чают и обрабатывают во влажном состоя�
нии при повышенной температуре в тече�
ние времени, пока сырье не примет корич�
невый цвет, после чего влагу отбирают и
на листья воздействуют аммиаком до при�
обретения им темного цвета. Далее массу
высушивают, в процессе чего отделяется
аммиак.

С целью более детального изучения вы�
шеуказанных вопросов были проведены
широкие исследования для установления
химического состава ежевичного листа и
разработки оптимальных параметров его
переработки на фиточайные продукты.

Опыты проводили в 1984–1987 гг. на
сезонном разрезе вегетации ежевично�
го листа. Для исследования использова�
ли 6�листные побеги R.caesius.

При выполнении работы устанавлива�
ли массу составных частей побега по сле�
дующей методике: 100 побегов ежевики
разделяли на отдельные листья и стебель,
определяли общую массу отдельных фрак�
ций и далее вычисляли массу отдельных
элементов.

Определения проводили в 16�кратной
повторности. Определяли также влаж�
ность, содержание экстрактивных ве�
ществ и фенольных соединений. Получен�
ные результаты показаны в табл. 1.

Из полученных результатов можно де�
лать вывод, что трехлистный побег еже�
вичного листа по массе почти в 2 раза пре�
восходит чайного, при этом в 6�листном
побеге масса стебля доходит да 50 % от
общей массы.

Было установлено, что сравнительно
высокая влажность — у второго и третьего
листа, низкая — у почки и первого листа.

По динамике влажности составных эле�
ментов ежевичный побег существенно от�
личается от чайного.

Низкое содержание влажности в поч�
ке ежевичного листа объясняется биоло�
гической ролью последней, так как она не�
посредственно связана с образованием
плода, поэтому в ней энергично накапли�
ваются питательные вещества, необходи�
мые для роста плодов.

Ежевичный лист характеризуется дос�
таточным содержанием экстрактивных ве�
ществ. Самое высокое содержание экст�
рактивных веществ отмечается в стебле,
что хорошо согласуется с отмеченной за�
кономерностью в чайном листе, но в от�
личие от чая почка и первый лист ежеви�
ки выделяются самой низкой экстрактив�
ностью.

В ежевичном листе было установлено
высокое содержание фенольных соедине�
ний, которых по абсолютной величине
больше, чем в чайном листе.

Характер накопления фенольных ве�
ществ по отдельным частям ежевичного
побега аналогичен динамике содержания
водорастворимых экстрактивных ве�
ществ: самое низкое содержание в стеб�
ле, далее идут почка, первый и шестой
лист. Была изучена сезонная динамика вы�
шеотмеченных веществ в период вегета�
ции ежевичного побега (рис. 1).

Низкая влажность ежевичного побега
регистрируется в начале и конце вегета�
ции. В общей картине отмеченная дина�
мика идентична динамике распределения
влаги в трехлистном чайном побеге по ме�
сяцам с той разницей, что максимум со�
держания ее в чайном листе в большин�
стве случаев приходится на август. Дан�
ной динамикой влажности объясняется
характер изменения экстрактивных ве�
ществ и фенольных соединений.

В дальнейшем изучали качественный
состав фенольных соединений ежевично�
го листа.

Известно, что из многочисленных
групп природных фенольных соединений
наиболее важны флавоноиды (антоцианы,
флавоны, катехины, флавонолы и др.) При
этом они самые широко распространен�
ные в природе фенольные соединения.

Цель нашей работы состояла в изучении
качественного состава катехинов и лейко�
антоцианов, так как именно эти группы
флавоноидов характеризуются наиболее
высокой биологической активностью.

При выполнении экспериментов полу�
чали суммарный препарат флавоноидов из
листьев ежевики по следующей методике:
свежие листья в количестве 500 г измель�
чали и пятикратно экстрагировали в кол�
бе с обратным холодильником на кипящей
водяной бане 80%�ным этанолом (продол�
жительность каждой экстракции 40–
60 мин). Экстракты объединяли, фильтро�
вали и упаривали под вакуумом при
50...60 °С до удаления этанола. Водный ос�

таток многократно обрабатывали хлоро�
формом для удаления хлорофилла, смол и
других растворимых примесей. Далее фла�
воноиды экстрагировали этилацетатом,
объединяли и упаривали под вакуумом до�
суха, до получения аморфной массы.

С целью изучения качественного соста�
ва суммарный препарат флавоноидных ве�
ществ фракционировали на колонке поли�
амидного сорбента. Для этого 15 г препа�
рата растворяли в дистиллированной воде,
добавляли полиамидный сорбент до полу�
чения густой массы. Смесь вносили в ко�
лонку (115±4см) с полиамидным сорбен�
том в соотношении 1:20. Элюирование
проводили сначала дистиллированной во�
дой, а затем водным этанолом различной
концентрации (30, 50 и 70 %). Фракции
отбирали по 30 мл.

Контроль процесса элюции для катехи�
нов и лейкоантоцианидов осуществляли
ванильным реактивом, а фенолов — ульт�
рафиолетовым светом и AlCl

3
. Элюаты ана�

лизировали методом двумерной хромато�
графии на бумаге с системами растворите�
лей — 15%�ной уксусной кислоты с про�
явителем: ванилиновым реактивом (1%�
ный ванилин в концентрированной соля�
ной кислоте, 1%�ный раствор бензоводно�
го хлористого алюминия в этаноле и 3%�
ный раствор n�толуолсульфокислоты в эта�
ноле).

После разделения суммарного препара�
та флавоноидных веществ были получены
три фракции, двумерные хроматограммы
которых даны на рис. 2.

Фракцию I из колонки элюировали
50%�ным этанолом. Она состоит из пяти
веществ (табл. 2), два из которых окраши�
ваются ванилиновым реактивом в крас�
ный цвет и, вероятно, относятся к катехи�
нам. Остальные три после обработки их
раствором AlCl

3
 имеют зеленую и желтую

флуоресценцию в УФ�свете и, следова�
тельно, принадлежат к флавонолам.

Фракцию II из колонки элюировали
60%�ным этанолом. Она состоит из четы�
рех веществ, три из которых после обработ�
ки AlCl

3
 имеют в УФ�свете желтую флуо�

ресценцию, четвертое окрашено в зелен�
ный цвет и относятся они к флавонолам.

Фракцию III элюировали из колонки
90%�ным этанолом. Она содержит шесть
веществ, из которых четыре по реакциям
с ванилиновым реактивом и n�толуолсуль�
фокислотой относятся к лейкоантоциани�
динам, а остальные два — к флавон�3�4�
диолам.

Количественный состав препарата ис�
следовали денсиметрическим методом.
Для этого хроматограммы препаратов об�
рабатывали 1%�ным азотнокислым сереб�
ром в 25%�ном аммиаке, высушивали в
темноте и пропускали через денситометр
системы Шипалова. Применяли синий
светофильтр с максимумом пропускания
света 450 нм. Площади, очерченные кри�
вой поглощения, измеряли планиметром
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Таблица 5

Таблица 4

Рис. 2. Двумерные хроматограммы фракций

Таблица 3
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Рис. 3. Динамика накопления флавоноидных веществ в
ежевичном побеге

и сравнивали со стандартными кривыми.
Полученные результаты приведены в
табл. 3.

Из данных, представленных в табл. 3,
видно, что флавоноиды в значительном ко�
личестве присутствуют во всех составных
частях ежевичного побега. Максимальное
их количество содержится во втором лис�
те (203,0 мг/г), далее идут третий и чет�
вертый листья (соответственно 198,9 и
194,9 мг/г), пятый лист (186,6 мг/г), поч�
ка с первым листом (168,5 мг/г) и шес�
той лист (166,3 мг/г). Минимальное ко�
личество в стебле (55,3 мг/г).

Состав флавоноидов также различен.
Основную часть флавоноидов во всех эле�
ментах ежевичного побега составляют
лейкоантоцианидины, наибольшее их ко�
личество содержится в 2–5�м листьях, в
них же отмечается максимальное накоп�
ление катехинов и флавонолов. При этом
на долю лейкоантоцианидинов во всех ча�
стях ежевичного побега, включая и сте�
бель, приходится примерно 50 % от об�
щей суммы флавоноидов, а соотношение
между катехинами и флавонолами состав�
ляет 1:1,4.

При изучении динамики накопления
флавоноидных веществ в ежевичном по�
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беге за вегетационный период (рис. 3) об�
наружено, что после фазы цветения коли�
чество катехинов, лейкоантоцианидинов
и флавонолов возрастает в течение лета,
достигает максимум в августе, а затем по�
степенно уменьшается.

Высокое содержание флавоноидных
веществ в ежевичном побеге и характер
количественного изменения за период ве�
гетации указывают на их активное учас�
тие в обмене веществ растительной клет�
ки [7, 8, 9].

Из многочисленных химических ве�
ществ чайного листа в производстве чая
большую роль играют белковые веще�
ства и аминокислоты. Белки — самые
сложные и важные из всех соединений,
содержащихся в живых организмах.
Они служат основой структуры и функ�
ции организмов, так как, с одной сторо�
ны, составляют основную массу прото�
плазмы, а с другой — все ферменты, яв�
ляющиеся белковой структурой, играют
главную роль в процессах обмена ве�
ществ.

С учетом важности белковых веществ
и аминокислот при производстве чая мы
провели исследования по определению их
в составе ежевичного листа (табл. 4).

Как видно, содержание белков в нача�
ле вегетационного периода больше, чем в
конце, одновременно минимум их содер�
жания приходится на середину периода
вегетации, который совпадает с максиму�
мом накопления свободных аминокислот
в ежевичном побеге.

Особенно интересным представлялось
изучение отдельных аминокислот в белках
ежевичного листа.

С применением метода хроматографии
на бумаге нами идентифицированы 11
аминокислот и установлены их количе�
ственные содержания (табл. 5).

Следует отметить, что из 11 идентифи�
цированных аминокислот пять являются
незаменимыми (гистидин, аргинин, мети�
онин, лейцин и валин).

Если принять во внимание, что гисти�
дин — незаменимая аминокислота для
роста младенцев и учесть отсутствие в
ежевичном листе сильнодействующего
кофеина, то представляется хорошая воз�
можность для широкого использования
ежевичного чая в качестве диетического
и детского питания.

Во второй части работы предполага�
лось установить технологические регла�
менты переработки ежевичного листа на

Фракция I Фракция II Фракция III

Б
УВ

Б
УВ Б
УВ

15 % CH
3
COOH 15 % CH

3
COOH 15 % CH

3
COOH

Со
де

рж
ан

ие
, м

г/
г

098-101320_Melkadze.p65 07.05.04, 23:45100

Cyan

098-101320_Melkadze.p65 07.05.04, 23:45100

Magenta

098-101320_Melkadze.p65 07.05.04, 23:45100

Yellow

098-101320_Melkadze.p65 07.05.04, 23:45100

Black



Таблица 6

чайные продукты и изучить органолепти�
ческие и химические показатели готовой
продукции.

На базе проведенных лабораторных и
производственных экспериментов разра�
ботаны оптимальные параметры производ�
ства из ежевичного листа чаеподобных
продуктов [9, 10, 11, 12]. Результаты пред�
ставлены в табл. 6.

На основе проведенных исследований
можно заключить, что разработанные оп�
тимальные параметры позволяют достичь
высокого технологического эффекта как
по органолептике производимых продук�
тов, так и их химическому составу на су�
ществующем оборудовании для перера�
ботки чая без каких�либо дополнительных
капитальных затрат.
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адреналина. В системе спонтанного
ПОЛ настой цветков в низкой кон�
центрации 1 : 1000 000 г/мл про�
явил высокую АОА, превосходя все
индивидуальные природные соеди�
нения. Для практического примене�
ния в фитотерапии предла�
гается использование настоя цвет�
ков лабазника, а не индивидуаль�
ных флавоноидов, выделенных из
них.

Ключевые слова: антиокси�
дантная активность, флавонои�
ды, фитотерапия.
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На моделях спонтанного пере�
кисного окисления липидов (ПОЛ)
в гомогенатах мозга, ферметативно�
го ПОЛ в гомогенатах печени крыс,
а также ингибирования окисления
адреналина обнаружена в разной
мере выраженная антиоксидантная
активность (АОА) флавоноидов, вы�
деленных из цветков лабазника вя�
золистного Filipendula ulmaria (L.)
Maxim. и их суммы. Выявлен один
из механизмов непрямого адрено�
миметического действия флавоно�
идов — ингибирование окисления

The different antioxydative ac�
tivity (AOA) of flavonoides, isolated
from Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
flores and their sum was discovered
using models of spontaneous lipid
peroxydation (LP) in rat brain ho�
mogenates, fermentative LP in rat
liver homogenates and inhibition of
epinephrine oxidation as well. A
mechanism of indirect adrenomimet�
ic action of flavonoids consisting of
inhibition of epinephrine oxidation
was revealеd. Flores solution was
shown to demonstrate high AOA in
very low concentration 1 : 1 000 000
g/ml on the model of spontaneous LP,
exiling all individual natural struc�
tures and their sum. The using of Fili�
pendula flores infusion in medicinal
phytotherapeutical practice, but not
the flavonoides, isolated from them,
is recommended.

Key words: antioxydative acti�
vity, flavonoides, phytotherapy.

Настой цветков лабазника вязолистного —
официнальное  ранозаживляющее  и противовос�
палительное средство, рекомендованное после ус�
пешных клинических испытаний к применению
фармакологическим комитетом Минздрава СССР
в декабре 1984 г. [10]. Водные извлечения: отвар
и настой («таволожный чай») цветков проявили в
эксперименте выраженные гастро�, гепато�, вазо�,
церебропротективные свойства, препятствовали
токсическому, деструктивному действию ацетил�
салициловой кислоты, бутадиона, атофана, резер�
пина, иммобилизационного стресса, перевязки
привратника, четыреххлористого углерода, ал�
локсана, коразола, стрихнина, тиосемикарбазида,
электрошока и других фармакологических анали�
заторов и повреждающих воздействий [2]. По�
скольку в реализации цитотоксического действия
этих и многих других агентов существенную роль
играет инициация перекисного окисления липи�

дов (ПОЛ), исследована антиоксидантная актив�
ность (АОА) настоя цветков. «Таволожный чай»
проявил высокую АОА in vitro на модели спонтан�
ного, а также инициированного ПОЛ, превосходя
все остальные 22 галеновых фитопрепарата. Его
ЕС

50
 находятся в пределах 4,21–7,36 Ч 10–6 г/мл в

зависимости от времени инкубации [9]. Порал�
лельно в эксперимените in vivo и в клинике выяв�
лена способность настоя цветков лабазника вязо�
листного увеличивать активность супероксиддис�
мутазы (СОД) в тканях мозга животных и в крови.
Закономерен вопрос о веществах�носителях АОА
при прямом антиоксидантном действии настоя.
Цветки лабазника вязолистного содержат боль�
шое количество различных флавоноидов, 4–9% от
массы воздушно�сухого сырья [1, 3], которые при�
надлежат к классу полифенольных соединений,
рассматриваемых как природные антиоксиданты
[6, 11]. Цель работы — сравнительная оценка



ПФиБН

М.Л. Поспелова, О.Д. Барнаулов, Е.В. Туманов

АОА отдельных флавоноидов, выделенных из
цветков лабазника вязолистного, и их суммы.

МЕТОДИКА

Спектрально чистые флавоноиды из цветков ла�
базника вязолистного (кверцетин, его производные
рутин, гиперозид, спиреозид и мирицетин) и их сумму
применяли в концентрациях, эквимолярных 0,01 мМ
кверцетина. Растворитель — диметилсульфоксид.

АОА природных соединений изучали в 3�х мо�
дельных системах: 1) на модели спонтанного ПОЛ в
гомогенатах мозга крысы по методике В.А. Костюк
и соавторов (1990) в нашей модификации [9]; 2) на
модели ферментативного ПОЛ в микросомах гепато�
цитов. Ферментативное, NADH

2
�зависимое ПОЛ оп�

ределяли в микросомальной фракции гомогенатов
печени по П.Г.Комарову с соавторами [7]. Контро�
лем АОА служили используемые в клинической
практике антиоксиданты α�токоферол (2 мкМ) и
унитиол; 3) изучали способность флавоноидов пре�
пятствовать окислению адреналина (6 ⋅ 10–4 М,
Serva). Реакцию проводили при 25 °С в 0,05 М Na�
карбонатном буфере, рН = 10,5, содержащем 10–4 М
ЭДТА. Скорость окисления (∆Е480 /мин) оценива�
ли по образованию окрашенного адренохрома.

Все результаты обработаны статистически с ис�
пользованием параметрического Student�Newman�
Keuls Multiple Comparisons Test и непараметричес�
кого критерия χ2.

РЕЗУЛЬТАТЫ�ИССЛЕДОВАНИЯ

И�ИХ�ОБСУЖДЕНИЕ

В системе спонтанного ПОЛ в гомогенате мозга
крыс слабую АОА проявил лишь один из флавонои�
дов — кверцетин. Он и его гликозиды являются наи�
более распространенными флавоноидами. С высокой
степнью достоверности (р < 0,001) сумма флавонои�
дов из цветков лабазника вязолистного превосходи�
ла кверцетин по АОА. В свою очередь она уступала
еще более суммарному галеновому препарату — на�
стою цветков 1 : 10 в разведении 1 : 100 000. В пере�
счете на массу воздушно�сухого сырья настой цвет�
ков в весьма низкой концентрации 1 : 10–6 г/мл по�
давлял спонтанное ПОЛ на 90 и 100% при 30 и 60�ти
минутах экспозиции соответственно. Уровень такой
АОА следует расценить как очень высокий. Очевид�
но, что нет необходимости выделять индивидуаль�
ные флавоноиды и даже их сумму для достижения
высокого антиоксидантного эффекта. Его можно до�
стичь, используя в фитотерапии водные извлечения
цветков лабазника вязолистного или сборов, вклю�
чающих цветки, что было подтверждено клиничес�
кими исследованиями [9]. Нетоксичный настой

цветков, «таволожный чай», в недавнем прошлом
широко применявшийся в России в том числе с ле�
карственными целями позволяет получить макси�
мальный антиоксидантный эффект. Оправдано
предположение о неслучайности выбора в народных
медицинах суррогатов чая и лекарственных расте�
ний с высоким терапевтическим эффектом, подтвер�
ждаемым в последующем клиническими и экспери�
ментальными методами научной медицины. В сис�
теме спонтанного ПОЛ применяемые в практике
унитиол и α�токоферол были неэффективны.

В ферментативной системе ПОЛ в микросомаль�
ной фракции гомогенатов печени крыс α�токофе�
рол, широко используемый в практике антиокси�
дант, проявил наиболее низкую АОА. При 20�ми�
нутной инкубации все изученные соединения, кроме
официнальных  препаратов  кверцетина и рутина,
превосходили α�токоферол по активности, а при 10�
минутной — в порядке убывания АОА препараты
располагались следующим образом: унитиол ≥ спи�
реозид ≥ мирицетин ≥ рутин ≥ гиперозид ≥ сумма фла�
воноидов ≥ кверцетин. На этой модели ПОЛ настой
цветков был неэффективен, что, скорее всего, связа�
но с неадекватностью этой методики для изучения
АОА суммарных водных извлечений из растений.

При 20�минутной экспозиции наиболее высокую
АОА также проявил унитиол, а остальные препара�
ты по убыванию активности располагались в
следующем порядке: спиреозид ≥ рутин ≥ гиперозид
≥ мирицетин ≥ сумма флавоноидов ≥ кверцетин ≥
≥ α�токоферол. Определенная закономерность в рас�
пределении флавоноидов по активности при 10� и
20�минутной экспозиции наблюдается. Наиболее
активен спиреозид, в какой�то мере специфичный
для цветков лабазника гликозид кверцетина. Ранее
лабазник называли спиреей, в связи с чем этот фла�
воноид и получил свое название, равно как гиперо�
зид был впервые выделен из зверобоя — Hypericum.
Крайние члены приведенных рядов распределения
препаратов по активности достоверно отличаются
друг от друга. Существенно, что именно оффици�
нальные препараты: α�токоферол, рутин и кверце�
тин отнюдь не являются эталонами высокой АОА
при использовании двух моделей ПОЛ. В нефермен�
тативной системе ПОЛ существенна роль органичес�
ких кислот и полифенольных соединений, для кото�
рых доказана способность нейтрализовать липопе�
рекиси на поздних стадиях ПОЛ [5]. Все изученные
флавоноиды являются дериватами кверцетина, а
мирицетин чрезвычайно сходен с ним по струтуре,
отличаясь лишь наличием еще одной гидроксиль�
ной группы (рис. 1), что теоретически должно повы�
шать его АОА. В ферментативной системе ПОЛ ми�
рицетин достоверно превосходит кверцетин по АОА.
Кверцетин обладает выраженными электроноакцеп�
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торными свойствами. АОА его и дериватов в фермен�
тативной системе ПОЛ может быть связана с шунти�
рованием цепи переноса электронов через цитохром
Р�450 зависимых монооксидаз эндоплазматическо�
го ретикулума гепатоцитов.

Окисление адреналина в щелочной среде про�
текает в несколько стадий с участием супероксид�
ных радикалов, а тороможение этого процесса свя�
зывают с инактивацией О2 [13].

Исследованные флавоноиды, как в отдельности,
так и в сумме, примерно одинаково тормозили образо�
вание окрашенного адренохрома, демонстрируя нали�
чие антирадикальных свойств, способность продлять
время жизни адреналина. Этот механизм непрямого
адреномиметического действия флавоноидов дополня�
ет ранее обнаруженную у них способность обратимо ин�
гибировать активность катехол�орто�метилтрансфер�
разы [12] и тем самым замедлять процесс метилирова�
ния гидроксильных групп катехоламинов. Мягкое
непрямое адреномиметическое действие флавонои�
дов, широко представленных в большинстве пред�
ставителей фауны, в том числе в пищевых растени�
ях, позволяет утверждать наличие природных регу�
ляторов адаптационно�трофической функции
симпатической нервной системы [8] травоядных
внутри биогеоциноза. Понимание этих закономер�
ностей позволяет более осознанно и результативно
изыскивать наиболее эффективные растительные
антиоксиданты. Антиоксидантный и адреномиме�
тический механизм действия флавоноидов, фенол�

карбоновых кислот [2, 4, 9] позволяет отчасти
объяснить антидистрофическое, антидеструктив�
ное, цитопротективное действие суммарных гале�
новых препаратов, содержащих различные классы
химических соединений. Использование более эф�
фективных галеновых  препаратов позволяет не
прибегать к дорогостоящим, техноемким процессам
выделения и очистки менее эффективных индиви�
дуальных природных соединений, в частности фла�
воноидов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при изучении антиоксидант�
ных свойств флавоноидов из цветков лабазника вя�
золистного в системе спонтанного ПОЛ обнаруже�
но, что кверцетин, сумма флавоноидов значитель�
но уступают настою цветков по активности. По
этой причине логично предположить, что флавоно�
иды являются не единственным классом природных
соединений, обусловливающих АОА настоя цвет�
ков. В системе ферментативного ПОЛ флавоноиды
проявляли в разной мере выраженную АОА, пре�
восходя стандартно применяемый в клинике анти�
оксидант α�токоферол, но уступая унитиолу. Об�
наружена способность флавоноидов тормозить
окисление адреналина. Для практического приме�
нения рекомендуется более активный, технически
и экономически более доступный настой цветков
лабазника.
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА СУХОГО ЭКСТРАКТА ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ  
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ IN VITRO 

ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», Улан-Удэ, Россия

Проведено исследование антиоксидантной активности экстракта лапчатки белой сухого. Антиоксидантную 
активность оценивали по отношению к супероксидным, NO-радикалам, по способности подавлять окисление 
ТБК-активных продуктов. Сухой экстракт лапчатки белой оказывает антиоксидантное действие. В 
эксперименте in vitro установлено, что с увеличением концентрации исследуемого экстракта происходит 
увеличение связывания радикалов, уменьшение содержания ТБК-активных продуктов. 
Ключевые слова: экстракт, лапчатка белая, свободнорадикальное окисление, антиоксидантная активность

ANTIOXIDANT PROPERTIES OF POTENTILLA ALBA L. DRY EXTRACT  
IN THE EXPERIMENT IN VITRO

E.V. Arkhipova, I.G. Yetobaeva

Buryat State University, Ulan-Ude, Russia

The study reviewed the antioxidant properties of the extract of Potentilla alba L. The effect of Potentilla alba L. on the 
rate of accumulation of lipid peroxidation, superoxide radicals binding, nitrogen oxide (II) fixation and iron-binding 
capacity has been studied. It was found that the increase of Potentilla alba L. concentration leads to the increase of 
free radicals binding and the reduction of TBA active products. These effects are caused by flavonoids containing hy-
droxyl groups in the extracts which are traps for free radicals and metals ions because of not allowing them to start 
the cascade of free-radical reactions.
Key words: extract, Potentilla alba L., free- radical oxidation, antioxidant activity 

ВВЕДЕНИЕ

Заболевания щитовидной железы являются ак-
туальной проблемой здравоохранения в настоящее 
время. Из-за воздействия неблагоприятных факторов 
окружающей среды, дефицита йода в воде, почве, 
продуктах питания, воздухе отмечается рост числа 
заболеваний щитовидной железы. Они сопровожда-
ются повышенной, пониженной или эутиреоидной 
функциональной активностью c диффузным или уз-
ловым изменением органа. С функциональной точки 
зрения почти все заболевания щитовидной железы 
можно условно разделить на две группы: гипотиреоз 
и гипертиреоз [2].

На сегодняшний день очевидно, что генерация 
свободных радикалов является одним из универ-
сальных патогенетических механизмов повреждения 
клетки. Важным звеном патогенеза гипотиреоза, 
как и многих других заболеваний, являются био-
химические нарушения липидного обмена. Липиды 
являются основным компонентом клеточных и 
субклеточных структур и имеют относительно вы-
сокое содержание ненасыщенных жирных кислот, 
что делает их чувствительными к различным внеш-
ним воздействиям. Основной субстрат перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) – ненасыщенные жирные 

кислоты – является основным компонентом био-
логических мембран [9]. Таким образом, процессы 
ПОЛ широко распространены в организме. Особенно 
способствует активации ПОЛ наличие так называе-
мых прооксидантов, таких, как активный кислород, 
супероксидный анион-радикал, перекись водорода, 
ионы Fe2+ в определенных дозах и др. Поскольку 
тироциты постоянно активно выделяют перекись 
водорода, необходимо присутствие эффективной си-
стемы защиты против действия перекиси водорода и 
свободных радикалов [1]. Особенность цепных реак-
ций состоит в том, что свободные радикалы, реагируя 
с другими молекулами, не исчезают, а превращаются 
в другие свободные радикалы [6]. Установление роли 
окислительного стресса в развитии многих заболе-
ваний свидетельствует о том, что эндогенная анти-
оксидантная система не обеспечивает в достаточной 
степени защиту клеток и тканей от повреждающего 
действия свободных радикалов. При патологических 
состояниях организма дисбаланс в антирадикальной 
системе может регулироваться природными и синте-
тическими антиоксидантами [4]. Поэтому оправдан 
поиск новых средств подавления прооксидантных 
процессов и активации реакции антиоксидации. 
Одним из таких растений является лапчатка белая 
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(Potentilla alba L.) семейства Розоцветных. Полез-
ные свойства лапчатки белой обусловлены ее уни-
кальным составом. Известно, что подземная часть 
растения содержит углеводы (крахмал), иридоиды, 
сапонины, фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды 
(кверцетин), дубильные вещества (галлотанин) – до 
17 % (максимум – в фазу цветения). Надземная часть 
(трава) содержит иридоиды, сапонины, фенолкар-
боновые кислоты, флавоноиды (рутин), дубильные 
вещества – до 6 %. В листьях обнаружены фенолкар-
боновые кислоты и их производные (n-кумаровая, 
эллаговая кислоты), флавоноиды (кверцетин, кемп-
ферол, цианидин). Установлено, что трава лапчатки 
белой является концентратором микроэлементов 
(Mn, Zn, Cu, Se, Co, Fe, Si, Al). Также показано, что лап-
чатка белая содержит элементарный йод и анион 
йодистой кислоты [3, 5, 10].

Целью настоящего исследования явилось опре-
деление антиоксидантных свойств сухого экстракта 
лапчатки белой. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте использовали водный раствор 
сухого экстракта лапчатки белой. Определение анти-
окислительной активности проводилось с использо-
ванием липосом, полученных из куриного желтка, пу-
тем суспендирования с фосфатным буфером (pH 7,4) 
в соотношении 1 : 5 [7]. Антиокислительную актив-
ность (АОА) растительного лекарственного средства 
обнаруживали по методу, основанному на способно-
сти биологической жидкости тормозить накопление 
продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кисло-
той (ТБК) в суспензии желточных липопротеидов, 
взятой в качестве модельной системы окисления [7]. 
В модельной системе, содержащей липиды, внесение 
солей железа инициировало процесс свободноради-
кального окисления ненасыщенных жирных кислот. 
За показатель антиокислительного действия взята 
концентрация половинного ингибирования (IC50), 
вызывающая уменьшение содержания продуктов 
ПОЛ (малонового диальдегида) в модельной системе 
в 2 раза, и значения параметров их АОА. В качестве 
средства (контроль) сравнения использовали ионол. 
Результаты исследования пересчитаны в процентах 
от контроля. 

Изучение влияния сухого экстракта лапчатки 
белой на связывание супероксидных радикалов (ОО–) 
проведено с использованием метода по Chen et al. 
[12]. Определяли количество окисленного тетразо-
лия нитросинего в системе «феназин метасульфат 
– НАДФН». Оптическую плотность определяли на 
спектрофотометре CECIl CE 2011 при длине волны 
560 нм. В качестве раствора сравнения использовали 
фосфатный буфер.

Исследование антирадикальной активности по 
отношению к NO-радикалам определяли по методу 
Govindarajan et al. (2003), заключающемся в связы-
вании NO-нитропруссида натрия с последующим 
определением на спектрофотометре остаточного 
содержания NO-реактивом Грисса [13]. Оптическую 
плотность определяли на спектрофотометре CE-
CIl CE 2011 при длине волны 546 нм. 

Для определения железосвязывающей способ-
ности сухого экстракта лапчатки белой использован 
метод, основанный на способности о-фенантролина 
связывать ионы железа (II) [8]. В модельную систему 
трис-HCl буфер (рН 7,0) и FeSO4 × 7Н2О добавляли 
исследуемые экстракты в концентрациях от 0,04 до 
10 мг/мл, далее добавляли 0,5 мл о-фенантролина. 
Затем оценивали изменившуюся концентрацию 
железа спектрофотометрически при длине волны 
510 нм. Железосвязывающую способность выражали 
в процентах по отношению к контролю, содержащему 
вместо раствора экстракта трис-НСl буфер. Также 
показателем выраженности железосвязывающей 
способности являлась концентрация половинного 
связывания (IC50). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Выраженность антиокислительного действия 
сухого экстракта лапчатки белой in vitro определяли 
по концентрации половинного ингибирования, вы-
зывавшей уменьшение содержания продуктов пере-
кисного окисления липидов в реакционной системе 
в 2,0 раза.

Таблица 1
Влияние экстракта лапчатки белой на скорость 

накопления ТБК-активных продуктов перекисного 
окисления липидов

Условия опыта Концентрация, 
мг/мл 

Содержание  
ТБК-активных продуктов  

(% от контроля) 
Контроль – 100,0 

Экстракт  
лапчатки белой 

0,8 88,2 

0,4 80,3 

0,2 62,2 

0,1 43,7 

0,05 19,2 

0,025 0 

Из таблицы 1 видно, что экстракт лапчатки 
белой оказывает выраженное действие на ско-
рость накопления ТБК-активных продуктов в 
модельной системе. Выявлено, что концентрации 
ТБК-активных продуктов в системе монотонно 
уменьшаются с увеличением концентрации экс-
тракта лапчатки белой. Индекс антиокислительной 
активности экстракта лапчатки белой, расчитанный 
по ТБК-тесту, составил 0,872 мг/мл. Эти данные по-
зволяют заключить, что по отношению к скорости 
накопления продуктов перекисного окисления ли-
пидов выражено ингибирующее действие экстракта 
лапчатки белой сухого. 

При определении влияния экстракта лапчатки 
белой сухого на связывание супероксидных радика-
лов (ОО–) выявлено, что с увеличением концентрации 
экстракта лапчатки белой сухого происходит увели-
чение процента связывания радикалов. 

Как видно из таблица 2, IC50 для экстракта лап-
чатки белой сухого составил 0,250 мг/мл. 

В результате проведенного исследования видно, 
что в отношении NO-радикала экстракт лапчатки 
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белой сухой оказывает аналогичное действие: с 
увеличением концентрации исследуемого экстракта 
степень связывания NO радикала увеличивается. IC50 
для экстракта лапчатки белой составляет 0,155 мг/
мл (табл. 3). 

Также установлено, что при добавлении в реакци-
онную среду экстракта лапчатки белой концентрация 
50%-го связывания ионов двухвалентного железа 
составила 3 мг/мл. Железосвязывающую способность 
в отношении ионов двухвалентного железа экстракт 
лапчатки белой оказывает в довольно высокой кон-
центрации.

ВЫВОДЫ

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что сухой экстракт лапчатки белой является эффек-
тивным антиоксидантным средством, способным 
оказывать положительное влияние на этапы окис-
лительных процессов. Данный эффект обусловлен 
химическим составом экстракта лапчатки белой, 
в котором присутствуют фенольные соединения, 
активно участвующие в процессе нейтрализации 
влияния свободных радикалов. Выявлено антира-
дикальное действие в отношении супероксидного 
(ОО–) радикала и радикалов монооксида азота (NO), 
ионов двухвалентного железа, определена способ-
ность оказывать влияние на скорость накопления 
ТБК-активных продуктов в модельной системе. Таким 
образом, можно утверждать, что сухой экстракт лап-
чатки белой обладает выраженной антиоксидантной 
активностью, способной тормозить процесс окисле-
ния на различных его стадиях, разрушая цепочку, 
положившую начало ПОЛ, гася активные формы 
кислорода.
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Аннотация 
Лимонник китайский [Schizandra chinensis (Turcz.) Baill)] - деревянистая листопадная 

лиана. В китайской медицине лимонник известен с XVI века; в России интерес к лимоннику 

возник во второй половине XIX века. Цветки, плоды и семена издают характерный запах 

лимона, а также стебли, корни, листья и кора при их растирании, откуда и название рода по-

русски «лимонник». 

С лечебной целью применяют кору, корни, семена и, главным образом, ягоды. Лимонник 

используются как в народной, так и в официальной медицине. Ягоды и семена повышают 

рефлекторную деятельность, стимулируют и тонизируют центральную нервную и сердечно-

сосудистую систему, регулируют кровообращение, возбуждающе действуют на функции 

дыхания, усиливают остроту зрения, снижают содержание сахара в крови.  

Основное ценное свойство растения – способность его плодов восстанавливать бодрость, 

снимать общую усталость. Назначают препараты при астенических и депрессивных 

состояниях, при гипотонии, переутомлении, истощении нервной системы, туберкулезе легких, 

снижении работоспособности, как тонизирующее средство для ускорения лечения при многих 

заболеваниях.  

Ключевые слова: Лимонник китайский, химический состав, лекарственное сырье, 

применение в медицине 

 
Abstract 
Lemongrass Chinese [Schizandra chinensis (Turcz.) Baill)]- woody deciduous Liana. In Chinese 

medicine, lemongrass has been known since the XVI century; in Russia, interest in lemongrass arose 

in the second half of the XIX century. Flowers, fruits and seeds emit a characteristic lemon smell, as 

well as stems, roots, leaves and bark when they are rubbed, hence the genus name in Russian 

"lemongrass". 

For medicinal purposes, bark, roots, seeds, and mainly berries are used. Lemongrass is used in 

both folk and official medicine. Berries and seeds increase reflex activity, stimulate and tone the 

Central nervous and cardiovascular system, regulate blood circulation, excitingly affect the 

respiratory function, increase visual acuity, reduce blood sugar. 

The main valuable property of the plant is the ability of its fruits to restore vigor, relieve General 

fatigue. Prescribe drugs for asthenic and depressive States, hypotension, fatigue, exhaustion of the 



nervous system, pulmonary tuberculosis, decreased performance, as a tonic to speed up treatment for 

many diseases. 

Keyword: Chinese lemongrass, chemical composition, medicinal raw materials use in medicine 

 
Лимонник китайский [Schizandra chinensis (Turcz.) Baill)] относится к сем. 

Лимонниковые (Schizandraceae Blum). Деревянистая листопадная лиана 8-15 м высотой (на 

Урале до 3 м). Стволик 1,5 см (до 3 см) диам. густо облиственный, покрыт темно-коричневой 

морщинистой, шелушащейся корой. Побеги желтовато-коричневые, с гладкой корой, 

обвивают опору по часовой стрелке, часто свисают. Почки смешанные вегетативно-

генеративные, 4-6 мм длиной, острые, удлиненно-яйцевидные. Листья очередные, простые, 

эллиптические или обратнояйцевидные, 5-10 cм длиной и 3-5 см шириной, несколько 

заостренные на вершине и клиновидные в основании, по краю неясно редко-зубчатые, 

плотные, слегка мясистые, сверху темно-зеленые и гладкие, снизу – более светлые, слегка 

опушенные по жилкам. В осенний период листья окрашиваются в охристо-желтые, желто-

оранжевые тона. Черешки короткие, 2-3 см длиной, розовые, нередко красноватые. Корневая 

система у растений, выращенных из семян, вначале мочковатая, с небольшим слабо 

ветвящимся корнем; на 3-м году жизни – поверхностная [1-5].  
Растения двудомные и однодомные. Цветки обычно раздельнополые (могут быть 

обоеполые), восковидно-белые, позднее розовеющие, душистые, собраны по 3-5 в пазухах 

листьев на поникающих цветоножках 2-4 см длиной. Обычно цветки располагаются на 

укороченных или прошлогодних вьющихся побегах. Мужские цветки с 4-7 тычинками, 

женские с большим количеством пестиков. В период плодоношения, за счет удлинения 

цветоложа, сложный плод (сборные сочные многолистовки) приобретает вид вытянутой, 

почти цилиндрической грозди (напоминает смородину) с многочисленными, своеобразными, 

округлыми, мелкими, ярко-красными, оранжево-красными плодами, похожими на покрытые 

глазурью горошины. При созревании они съедобны, кисло-сладкие, со своеобразным вкусом. 

На одном свисающем цветоложе около 8 см длиной развивается до 50 ягод. Семена 

почковидные (2-3 мм диаметр), желто-оранжевые, с мелко-бородавчатой поверхностью, 

имеют горьковато-жгучий, пряный вкус и специфический запах. Цветет в мае – середине 

июня; ягоды созревают в сентябре-октябре [3,12]. 

Размножается семенами и вегетативно, горизонтальными отводками, корневыми 

отпрысками. Плодоносит на 4-5 год жизни.  

Естественно произрастает вдоль рек в смешанных хвойно-лиственных и лиственных лесах 

Приморья, Хабаровского края, на Южном Сахалине, Курилах, в Японии, Китае, Корее. В 

Китае введен в культуру очень давно. В России интерес к лимоннику возник во второй 

половине XIX века [3,9].  

Цветки, плоды и семена издают характерный запах лимона, а также стебли, корни, листья 

и кора при их растирании, откуда и название рода по-русски «лимонник». В первое время 

выращивания лимонника в Европе растение называли вьющаяся магнолия.  

В плодах находятся в большом количестве органические кислоты: винная (0,8%), лимонная 

(около 11%), яблочная (около 8%); тонизирующие вещества - метиловые эфиры 

полиоксифенолов, схизандрин (до 12 мг% в мякоти и до 6 мг% в семенах); сахара (до 1,5%), 

фенольные соединения (танины), катехины, красящие вещества (0,15%), смолы, флавоновые 

и пектиновые вещества. Плоды обогащены витаминами: Е, С (до 25 мг%), Р (около 100 мг%); 

макро- и микроэлементы (Ca, P, Si, Fe, Mn). Масло, полученное прессованием семян, является 

смесью жирного и эфирного масел. Жирное масло составляет более 30% и представляет собой 



вязкую золотисто-желтую жидкость, состоящую из глицеридов ненасыщенных (линолевой 56-

60%, олеиновой 29-34%) и других кислот. Во всех органах растения содержится эфирное 

масло: в коре - 2,6-3,2%, в семенах - 1,6-1,9 и стеблях - 0,2-0,7%. Это подвижная, золотисто-

желтого цвета прозрачная жидкость с лимонным запахом, в составе которой содержатся 

сесквитерпены (до 30%), альдегиды и кетоны (около 20%) [6-8,11]. 

Листья содержат макроэлементы (мг/г): К - 19,2; Са - 0,7; Mg - 1,7; Fe - 0,06 и 

микроэлементы (мкг/г): Мn - 0,22; Сu - 0,1; Zn - 0,13; Сг - 0,01; А1 - 0,02; Ва -31,05; Se (33,3); 

Ni - 0,33; Pb - 0,03; I - 0,09; В – 0,9 [7].  

С лечебной целью применяют кору, корни, семена и, главным образом, ягоды. Плоды 

собирают после их полного созревания (в сентябре-октябре). Зрелые плоды лимонника 

обладают терпким привкусом, вызывают своеобразное жжение во рту. С одного растения 

можно собрать до 4-5 кг ягод. Плоды срывают или срезают целыми кистями, очищают от 

примесей и, рассыпав тонким слоем, подсушивают в течение 2-3 дней под навесами или сушат 

в сушилках при t +35…40 ºС. Затем ягоды отделяют от цветоложа и досушивают в сушилках, 

духовках при t +60…70 °С, или готовят из них сок. Семена выделяют из ягод после отжима 

сока, промывают для удаления мякоти и кожицы и подсушивают на воздухе в тени. Хранят в 

плотно закрытых коробках в сухом помещении [6,12].  

Для получения флавоноидов листья собирают в фазе распускания, для получения слизи – в 

период листопада. Кору стеблей заготавливают в период плодоношения с мужских 

экземпляров. При сборе сырья необходимо оберегать растение, аккуратно срывать плоды, не 

повреждать стволики и ветви, корневую систему, так как поврежденная лиана обычно 

перестает плодоносить.  

Препараты из лимонника введены в официальную медицину. Ягоды и семена повышают 

рефлекторную деятельность, стимулируют и тонизируют центральную нервную и сердечно-

сосудистую систему, регулируют кровообращение, возбуждающе действуют на функции 

дыхания, усиливают остроту зрения, снижают содержание сахара в крови. Основное ценное 

свойство растения – способность его плодов восстанавливать бодрость, снимать общую 

усталость и сонливость, обострять ночное зрение. Показано, что как стимулятор нервной 

системы лимонник влияет сильнее, чем пантокрин, но уступает женьшеню. Назначают 

препараты при астенических и депрессивных состояниях у психически и нервных больных, 

при гипотонии, переутомлении, истощении нервной системы, туберкулезе легких, снижении 

работоспособности, как тонизирующее средство для ускорения лечения при многих 

заболеваниях, а также при медленно заживающих ранах и трофических язвах [3,7-12].  

В китайской медицине лимонник, как растение, восстанавливающее силы, известен с XVI 

века, его употребляют также при простудных заболеваниях, бронхите, бронхиальной астме, 

коклюше.  

Препараты лимонника мало токсичны, но противопоказаны при нервном возбуждении, 

эпилепсии, повышенном артериальном давлении и нарушениях сердечной деятельности, при 

язвенной болезни и гастрите. Во избежание нарушения ночного сна их не следует принимать 

в вечерние часы [3,12]. 

Эфирное масло используется в парфюмерии и мыловарении. Сок и плоды применяются для 

приготовления конфет, варений, киселей, сиропов. Сухие плоды, высушенные листья и тонкие 

облиственные побеги употребляют как чай.  

Лимонник рекомендуется в качестве стабильно-декоративного растения для участков с 

глубокой тенью деревьев [1,2]. Применяется в озеленении вдоль строений, для декорирования 

беседок, веранд [9,12-15].  
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Проведен химический анализ надземной части манжетки обыкновенной. Установлено, что манжетка содержит
богатый комплекс биологически активных веществ (БАВ), среди которых преобладают фенольные соединения и
полисахариды. Методом бумажной хроматографии обнаружено не менее 18 веществ, из них 14 – флавоноиды, 4 –
кумарины и фенолкарбоновые кислоты. Данные вещества выделены методом последовательной экстракции  эфиром,
хлороформом, этилацетатом, н-бутанолом и водой. Идентификацию проводили методом хроматографии на бумаге,
спектрофотометрически с использованием достоверно известных веществ. Кумарины идентифицированы как эскулетин,
эскулин, умбеллиферон, скополетин; флавоноиды – кверцетин, апигенин, лютеолин, рутин, апигенин-7-глюкозид,
лютеолин-7-глюкозид, фенолкарбоновые кислоты – кофейная, хлорогеновая, феруловая, синаповая, эллаговая,
п-кумаровая. Кроме того, установлено количественное содержание и качественный состав полисахаридов, аминокислот,
микроэлементов, содержание витаминов С, К, каротиноидов.

ВВЕДЕНИЕ

Манжетка обыкновенная – Аlchemilla vulgaris L.s.l., сем. Rosaceae – многолетнее травянистое растение. В

настоящее время растение находит широкое применение в народной медицине под названием камчужная

трава, золотой корешок, росничка в качестве противовоспалительного, вяжущего, мочегонного и

противодиабетического средства. Часто встречаются сведения об использовании манжетки в качестве

кровоостанавливающего средства, а именно при носовых и маточных кровотечениях, предлагается в составе

противодиабетического сбора [1–3].

В эксперименте установлено,  что водно-спиртовой экстракт из надземной части манжетки, собранной в

окрестностях Томска оказывает отчетливое влияние на реологические параметры крови у животных,  что

выражалось в нормализации показателей вязкости плазмы и спонтанной агрегации  эритроцитов, а также в

снижении вязкости крови, гематокрита и уровня фибриногена в плазме. Все это дает  возможность

использовать это растение в кардиологической практике для профилактики инфаркта миокарда и других

заболеваниях сердечно-сосудистой  системы, сопровождаемых развитием синдрома  повышенной  вязкости

[4]. Последние данные явились основанием для детального исследования  химического состава манжетки

обыкновенной, произрастающей в Сибири, поскольку литературные сведения по этому вопросу касаются в

основном либо подземных органов, либо европейских видов манжетки и недостаточны для рекомендации

этого растения в медицинскую практику.

Экспериментальная часть

В надземной части манжетки обыкновенной Аlchemilla vulgaris L.s.l., собранной в окрестностях Томска в

фазу цветения, общепринятыми и разработанными нами методиками определяли присутствие и
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количественное содержание фенольных соединений, в том числе флавоноидов, кумаринов,

фенолкарбоновых кислот, дубильных веществ; полисахаридов, аминокислот, витаминов С, К, каротиноидов,

микроэлементов. Доказано отсутствие сапонинов, антрагликозидов и алкалоидов.

Содержание суммы фенольных соединений определяли перманганатометрическим методом [5],

флавоноидов и кумаринов – спектрофотометрическим методом [6–11], фенолокислот –

хроматоспектрофотометрическим методом [12], дубильных веществ – перманганатометрическим методом

после осаждения последних 5%-ным раствором желатина [13] (табл. 1).

Качественное обнаружение из сырья

аминокислот проводили в водно–спиртовом

извлечении в присутствии 0,02% спиртового

раствора при нагревании на водяной бане или

в сушильном шкафу при 60 °С в течение

30 мин (14). Мономерный состав аминокислот

устанавливали методом распределительной

нисходящей хроматографии на бумаге Filtrak

FN-6 в системе растворителей: ацетон–

бутанол–вода (4 : 1 : 5). Для их идентифи-

кации использовали заведомо известные

стандартные образцы аминокислот. Были

выявлены аргинин, гистидин, лизин,

аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота,

аланин, триптофан, фенилаланин.

Для количественного определения

аминокислот использовали разработанную

нами методику, основанную на их

способности к образованию окрашенного

комплекса с раствором нингидрина.

Методика определения. Аналитическую

пробу сырья измельчают до размера частиц,

проходящих сквозь сито с отверстиями

диаметром 1 мм. Около 1 г (точная навеска)

измельченного сырья помещают в колбу со

шлифом вместимостью 150 мл, прибавляют

30 мл 70%-ного спирта, колбу присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на кипящей водяной

бане  в течение 45 мин. Затем колбу охлаждают до комнатной температуры под струей холодной воды и

извлечение фильтруют  через  бумажный  фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл. Экстракцию

повторяют еще раз указанным выше способом 35 мин. Извлечение фильтруют через тот же фильтр в ту же

мерную колбу, фильтр промывают 70%-ным спиртом и доводят объем фильтрата  спиртом до метки

(раствор А).

К 2 мл раствора А прибавляют 2 мл 0,02%-ного раствора нингидрина, доводят объем до 25 мл (раствор

Б). Смесь нагревают на водяной бане при 60 °С в течение 30 мин. Оптическую плотность окрашенного

комплекса определяют при длине волны 570 нм. Максимум поглощения определяют экспериментально по

Таблица 1. Результаты фитохимического анализа

надземной части манжетки обыкновенной

Группа биологически активных веществ Содержание, %

Фенольные соединения, 9,60 ± 0,30

в том числе:

флавоноиды 5,20 ± 0,52

кумарины 0,11 ± 0,01

фенолкарбоновые кислоты 0,03 ± 0,01

дубильные вещества 4,15 ± 0,20

Полисахаридный комплекс: 22,67 ± 1,00

водорастворимые полисахариды 2,02 ± 0,30

пектиновые вещества 0,43 ± 0,02

гемицеллюлоза А 14,41± 0,05

гемицеллюлоза В 5,61 ± 0,50

Аминокислоты 3,50± 0,29

Витамин С, мг/% 0,33 ± 0,03

Витамин К, мг/% 0,17 ± 0,01

Каротиноиды, мг/% 8,37 ± 0,40

Микроэлементы   Al, Ni, Mo, Pb,

Cr, V, Ti, Co,

Zn, Cu, Cd, Mn

Сапонины –

Антрогликозиды –

Алкалоиды –

Примечание: «−» – отсутствует
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спектру продукта реакции в видимой области света. Параллельно определяют оптическую плотность

комплекса стандартного образца аланина, преобладающего в сумме аминокислот, с нингидрином.

Содержание аминокислот в пересчете на аланин и абсолютно сухое сырье в процентах (Х) вычисляют по

формуле:

 ,
)W100(VmD

100100VV00002928,0D

2cn

31х

−⋅⋅⋅
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где Dх – оптическая плотность испытуемого раствора; Dст – оптическая плотность  комплекса

стандартного образца аланина с нингидрином; 0,00002928 – содержание стандартного образца аланина в

1 мл раствора; V1 – объем раствора А в мл; V2 – объем аликвоты взятой из раствора А в мл; V3 – объем

раствора Б в мл; m – масса сырья в граммах; W – потеря в массе при высушивании сырья в %.

Присутствие витамина К подтвердили качественной реакцией с 2,6–дихлорфенолиндофенолятом натрия

в щелочной среде [15]. Данная реакция положена нами в основу спектрофотометрического метода

количественного определения витамина К в растительном сырье.

Методика определения. 20.0 г сырья помещали в колбу и заливали 100 мл ацетона, экстракцию

проводили на холоде постоянно помешивая в течение 10-12 ч, экстракт отфильтровывали, растворитель

удаляли под вакуумом и сухой остаток растворяли в 100 мл этанола (раствор А). 5 мл раствора А доводили

этанолом до 25 мл (раствор Б). К 2 мл раствора Б добавляли 1 мл 1%-ного спиртового раствора гидроксида

натрия и 0,3 мл 2,6 – дихлорфенолиндофенолята натрия, доводили спиртом до метки 10 мл. Оптическую

плотность полученного раствора измеряли через 10 мин при длине волны 670 нм. Максимум поглощения

определяли экспериментально по  спектру продукта реакции в видимой области света. Параллельно

определяли  оптическую плотность стандартного образца метинона, приготовленного аналогичным образом.

Содержание витамина в процентах (Х) вычисляют по формуле:

  ,
)W100(VmD

100100VVСD

2ст

31стх

−⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅⋅

=χ

где Dх – оптическая плотность испытуемого раствора; Dст – оптическая плотность  раствора стандартного

образца метинона; Сст – содержание стандартного образца  метинона в 1 мл раствора; V1 – объем раствора А

в мл; V2 – объем аликвоты, взятой из раствора А в мл; V3 – объем раствора В в мл; m – масса сырья в

граммах; W – потеря в массе при высушивании сырья в %.

Полисахаридный комплекс (ПСК) выделяли тремя фракциями [16]. Водорастворимые полисахариды

(ВРПС) извлекали водой и осаждали двукратным объемом 96%-ного этанола, остаток сырья обрабатывали

водой, подкисленной хлороводородной кислотой и осаждали пектиновые вещества (ПВ) двукратным

объемом этанола. Шрот экстрагировали 10%-ным раствором гидроксида натрия и осаждали гемицеллюлозу

А (Гц А) 50%-ной уксусной кислотой. В фильтрате осаждали гемицеллюлозу В (Гц В) 2-кратным объемом

этанола.

Мономерный состав отдельных фракций ПСК устанавливали методами хроматографии  на бумаге (БХ)

после гидролиза 10%-ным раствором серной кислоты при t = 100-105 °С в течение 18 ч.

Распределительную восходящую хроматографию на бумаге выполняли в системах растворителей:

ацетон-н-бутанол-вода (7 : 2 : 1) и этилацетат – уксусная кислота – муравьиная кислота – вода (18 : 3 : 1 : 4)

на бумаге Filtrak FN-5. Для обнаружения моносахаридов на хроматограмме использовали раствор кислого

анилинфталата при последующем нагревании хроматограмм при 105 °С в течение 10 мин. Идентификацию

углеводов проводили с помощью заведомо известных стандартных образцов.
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Содержание фракций ПСК определяли гравиметрическим методом. Содержание нейтральных сахаров, в

том числе свободных, определяли спектрофотометрическим методом по стандартному образцу глюкозы.

Характеристика всех фракций ПСК манжетки обыкновенной, выделенных из сырья поэтапным

извлечением, приведена в таблице 2.

Таблица 2. Полисахариды манжетки обыкновенной

Полисахариды Содержание восстанавливающих сахаров, %

тип содержание, % нейтральные в том числе свободные
Компонентный состав

ВРПС 2,02 1,72 1,46 Глюкоза, арабиноза

ПВ 0,43 17,78 5,66 Глюкоза, галактоза, арабиноза

ГЦ А 14,41 6,36 3,69 Глюкоза, галактоза, ксилоза

ГЦ Б 5,61 13,35 10,68 Глюкоза, галактоза, арабиноза, ксилоза,

рамноза

Обсуждение результатов

Содержание ПСК в надземной части манжетки обыкновенной составило 22,67%. Полученные данные

свидетельствуют о преобладании фракции гемицеллюлозы (14%). Наибольшее содержание нейтральных

сахаров отмечено во фракции пектиновых веществ (17,78%), а во фракции гемицеллюлозы Б большую часть

нейтральных сахаров составляют свободные сахара. По компонентному составу фракции отличаются. Во

фракции ВРПС обнаружены глюкоза, арабиноза; фракции ПВ – глюкоза, галактоза, арабиноза; фракции ГЦ

А – глюкоза, галактоза, ксилоза;  фракции ГЦ Б – глюкоза, галактоза, арабиноза, ксилоза, рамноза.

Качественное и количественное определение микроэлементов проводили атомно-эмиссионным методом

с предварительным озолением биологической пробы. Оценку осуществляли с помощью градуировочных

графиков, построенных на основе искусственных смесей с заданной концентрацией микроэлементов.

Искусственные смеси готовили из спектрально чистых солей натрия хлорида, кальция карбоната в

соотношениях, характерных для исследуемых биологических объектов с учетом коэффициентов

концентрирования из оксидов определяемых элементов [17]. В анализируемых образцах нами обнаружено

не менее 12 микроэлементов (табл. 1). Отмечалась склонность к накоплению цинка, меди, кобальта,

алюминия.

Результаты, представленные в таблице 1, свидетельствуют о преобладании в надземной части манжетки

фенольных соединений (9,6%), представленных в основном флавоноидами (5,20%) и дубильными

веществами (4,5%). Для исследования качественного состава фенольных соединений из надземной части

получали водно-спиртовое извлечение путем исчерпывающей экстракции 70%-ным этанолом на кипящей

бане с обратным холодильником. Экстракт сгущали под вакуумом до водного остатка и последовательно

обрабатывали эфиром, хлороформом, этилацетатом и н-бутанолом по схеме (рис.). Из полученных фракций

удаляли под вакуумом растворители и использовали их для анализа фенольных соединений.

Флавоноиды исследовали методом двумерной хроматографии на бумаге марки FN-5, FN-6 (Filtrak) в

системе растворителей: первое направление – изопропанол – муравьиная кислота – вода (5 : 2 : 5); второе

направление – н-бутанол – уксусная кислота – вода (10 : 3 : 7).

Хроматографирование проводили в нескольких повторностях. Одну хроматограмму проявляли парами

аммиака и раствором алюминия хлорида, просматривали в УФ-свете до и после проявления. С дубликатных

хроматограмм каждое обнаруженное пятно агликона и гликозида вырезали, измельчали и элюировали 60%
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этанолом. Элюаты флавоноидных гликозидов гидролизовали 10%-ным раствором кислоты серной (1 : 2 по

объему) в течение трех часов на водяной бане.

Свободные агликоны (элюированные с хроматограмм) и связанные агликоны (образующиеся после

кислотного гидролиза флавоноидных гликозидов) хроматографировали на бумаге марки ЛМ в системе

растворителей: кислота уксусная – кислота хлористоводородная – вода (30 : 3 : 10). Для идентификации

агликонов использовали характерное свечение их в УФ-свете, величины Rf и окраску пятен на

хроматограммах после проявления парами аммиака и раствором алюминия хлорида сравнивали с заведомо

известными веществами. Углеводы в гидролизате также ананлизировали хроматографически.

Растительное сырье

Спиртовое извлечение

Водный остаток

Эфирное извлечение

Хлороформное извлечение

Водный остаток

Этилацетатное извлечение

Водный остаток

Бутанольное извлечение

Экстракция 70% этанолом

Удаление этанола

Обработка горячей водой

Фильтрация

Удаление растворителя

Оксикоричные кислоты
Водный остаток

Удаление растворителя

Кумарины

Удаление растворителя

Флавоноиды

Удаление растворителя

Рис. Схема разделения фенольных соединений манжетки обыкновенной
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В надземной части манжетки обыкновенной обнаружили 14 веществ флавоноидной природы, из которых

идентифицировали кверцетин, апигенин, лютеолин, рутин, апигенин-7-глюкозид, лютеолин-7-глюкозид.

Полученные данные по качественному составу фенольных соединений манжетки обыкновенной

согласуются с литературными данными и дополняют их новыми для этого растения биологически

активными веществами.

Кумарины. Хлороформную фракцию анализировали методом нисходящей хроматографии на бумаге

марки ленинградская средняя, импрегнированной смесью формамид-ацетон (1 : 3). В качестве подвижной

фазы использовали хлороформ. Обнаружение веществ проводили в УФ-свете до и после обработки

хроматограмм натрия гидроксидом, затем по характерной окраске после обработки хроматограмм

диазотированной сулфаниловой кислотой.

Нами обнаружено не менее четырех веществ кумариновой природы, которые по флюоресценции в УФ-

свете, характерной окраске с реагентами, по величине Rf при сравнении с известными веществами

соответствуют эскулетину, эскулину, умбеллиферону и скополетину.

Фенолкарбоновые кислоты исследовали методом двумерной хроматографии на бумаге марки FN-6 в

системе растворителей: первое направление – 2%-ная уксусная кислота; второе направление – н-бутанол –

кислота уксусная – вода (4 : 1 : 5). Детектирование фенолкарбоновых кислот проводили в УФ-свете до и

после проявления хроматограмм натрия гидроксидом. В надземной части манжетки обнаружили не менее 14

фенолкарбоновых кислот. Идентификацию данных веществ проводили путем сравнения величины Rf и

окраски пятен с известными веществами. В результате с определенной достоверностью можно утверждать,

что в надземной части манжетки обыкновенной присутствуют синаповая, кофейная, п-кумаровая,

феруловая, хлорогеновая и эллаговая кислоты.

Выводы

Проведен общий фитохимический анализ надземной части манжетки обыкновенной. Установлено

содержание богатого  комплекса БАВ, среди  которых  преобладают вещества фенольной природы (9,6%) и

полисахариды (22,67%).

Фенольные соединения представлены флавоноидами (5,20%), кумаринами (0,11%), фенолкарбоновыми

кислотами (0,03%) и дубильными веществами (4,15%). Флавоноиды представлены не менее 14 веществами,

из которых идентифицированы кверцетин, апигенин, лютеолин, рутин, апигенин-7-глюкозид, лютеолин-7-

глюкозид; кумарины – эскулетин, эскулин, умбеллиферон и скополетин; фенолкарбоновые кислоты –

синаповая, кофейная, п-кумаровая, феруловая, хлорогеновая и эллаговая.

В ПСК определены водорастворимые полисахариды, пектиновые вещества и гемицеллюлозы,

мономерными единицами которых являются глюкоза, галактоза, арабиноза, рамноза и ксилоза. В составе

аминокислот идентифицированы аргинин, гистидин, лизин, аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота,

аланин, триптофан, фенилаланин. Микроэлементный состав представлен Аl, Ni, Mo, Pb, Cr, V, Ti, Co, Zn,

Cu, Cd, Mn.
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Shaldaeva . CONTENT OF FLAVONOIDS IN SOME REPRESENTATIVES OF FAMILY ROSACEAE JUSS. 
FROM NATURAL POPULATIONS OF A FOREST-STEPPE ZONE OF WESTERN SIBERIA 

Central Siberian Botanical Garden SB RAS, st. Zolotodolinskaia, 101, Novosibirsk, 630090 (Russia),  
e-mail: tshaldaeva@ yandex.ru 
Last years more and more attention it is given to search of new herbs containing considerable percent of flavonoids and 

working out of preparations from the vegetative raw materials used in national medicine. The maintenance of flavonoids in 
vegetative raw materials is the major indicator of its biological value. The purpose of the present work – maintenance research 
of flavonoids in an elevated and underground part of plants of family Rosaceae. It is analysed on 16 samples of leaves and roots 
and 14 samples of flowers of the wild-growing plants representing to populations from a forest-steppe zone of Western Siberia. 
It is established that the maximum maintenance of flavonoids in leaves and flowers characterizes plants Alchemilla vulgaris  
(5,0 and 4,8%) and Filipendula vulgaris (3,8 and 8,3%), accordingly 

Keywords: Rosacea  Juss, flavonoids.  
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Антиоксидантную активность суммарных извлечений, полученных из надземной части
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определяли по их способности ингибировать аутоокисление адреналина in vitro
с использованием спектрофотометрического метода (СФ-56, при длине волны λ — 347 нм).
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Введение. В последнее десятилетие свободные радикалы и их роль в развитии
заболеваний стали предметом многих исследований. Доказано, что они участвуют
в развитии широкого спектра заболеваний. Проблема химической регуляции
окислительного стресса и поиск биологически активных соединений (БАС), обладающих
актиоксидантной активностью (АОА), находятся в центре внимания многих
исследователей [1–3].

Известно, что любая клетка наделена системой защиты от активных форм кислорода
(АФК) и продуктов перекисного окисления, которые способны нанести ей непоправимый
вред. Значительная часть этой защитной системы локализована в митохондриях
и пероксисомах. Установлено, что активация процессов перекисного окисления не только
нарушает строение мембраны клетки, но и вызывает ее повреждение, неминуемо
приводящее к нарушению деятельности связанных с мембранными структурами
ферментных систем. Ингибирование избыточного свободно-радикального окисления
играет особо важную роль в нормальной деятельности митохондрий, мембрана которых
несет на своей поверхности комплексы ферментов, осуществляющих транспорт
электронов, цикл трикарбоновых кислот и процессы фосфорилирования. Нормальная
деятельность этих ферментных систем играет важную роль в осуществлении
физиологических функций клетки, работа которой во многом определяется состоянием
проницаемости, пассивного и активного транспорта, а также стабильностью мембраны
митохондрий. Это позволяет заключить, что даже незначительные структурные
и функциональные сдвиги в митохондриальных мембранах, возникшие вследствие
усиления процессов перекисного окисления, могут существенно нарушать функции
клетки. Вместе с тем биоантиоксиданты, ингибируя кислородозависимые процессы
в мембране, способствуют сохранению ее целостности и обеспечивают нормальное
функционирование клетки [4].

Антиоксидантами (АО) могут быть вещества растительного, животного происхождения,
а также синтетические. Природные АО, как правило, подавляют реакции
свободнорадикального окисления путем связывания свободных радикалов и образования
стабильных химических соединений, создавая тем самым оптимальные условия для
метаболизма и обеспечения нормального роста клеток и тканей [5]. По механизму
действия АО делятся на АО прямого и непрямого действия. К АО прямого действия
относятся антирадикальные (токоферолы, экранированные фенолы), разрушающие
перекиси (тиоловые соединения), связывающие катализаторы (ионы с переменной
валентностью), тушители (вещества, инактивирующие активные формы кислорода —
каротиноиды). К АО непрямого действия относятся вещества, участвующих в синтезе
в живом организме эндогенных прямых антиоксидантов или АО ферментов (селен,
глутаминовая кислота) [6]. АО придают большое значение и рассматривают возможность
использования их как геропротекторов [7].

Перспективным является использование комплекса средств, содержащего в своем
составе помимо натуральных биофлавоноидов и другие естественные АО, такие как
витамины Е и С, являющиеся основными естественными АО организма человека,
глутатион, селен, входящие в состав активного центра глутатионпероксидазы. Такой
комплексный состав с включенными АО, действующий как в водной, так и липидной
фазах, и влияющий на процессы липопероксидации и радикалообразования, является
наиболее сбалансированным и перспективным в плане клинического применения [6–8].
Это обусловливает повышенный интерес к поиску профилактических и лечебных



антиоксидантных средств природного происхождения, основным преимуществом которых
является их многостороннее и щадящее воздействие на организм, отсутствие или
незначительность проявления побочных эффектов.

В этом плане представляет интерес репейничек волосистый (Agrimonia pilosa) —
многолетнее травянистое растение, широко распространенное на территории России.
Данное растение применяется в народной и традиционной медицине при различных
заболеваниях, но наиболее часто при заболеваниях печени [9]. Растения рода репейничек
(Agrimonia L.) включены в Британскую Травяную Фармакопею и применяются в качестве
противовоспалительного и вяжущего средства [10].

Цель исследования: провести исследование на наличие и величину АОА суммарных
извлечений (СИ) из надземной части репейничка волосистого.

Материалы и методы. Объектами исследования служили высушенные морфологические
части травы репейничка волосистого, собранные в фазу цветения на территории
Новосибирской области.

Методика получения СИ. Точную навеску от каждого образца сырья (около 1,0 г),
просеянного сквозь сито с отверстиями диаметром 0,5 мм, помещают в коническую колбу
вместимостью 100 мл, прибавляют 30 мл растворителя (вода очищенная, 40, 90 % спирт
этиловый). Колбу присоединяют к обратному холодильнику, нагревают на водяной бане
в течение 30 мин с момента закипания экстрагента. Содержимое колбы после
тщательного перемешивания фильтруют через сухой бумажный фильтр в сухую колбу.
Фильтр помещают в колбу с сырьем, и экстракцию повторяют еще дважды в описанных
выше условиях. Полученные извлечения объединяют.

Методика определения АОА. АОА извлечений определяли по их способности
ингибировать аутоокисление адреналина in vitro [11]. К 3 мл карбонат гидрокарбонатного
буфера (pH = 10,65) добавляют 0,2 мл 0,1 % раствора адреналина гидрохлорида
и определяют оптическую плотность раствора через 10 мин при длине волны 347 нм
в кювете толщиной 10 мм на спектрофотометре СФ-56 (ОП1). Далее к 2 мл карбонат
гидрокарбонатного буфера (рН = 10,65) добавляют 0,02 мл исследуемого извлечения
и 0,2 мл 0,1 % раствора адреналина гидрохлорида и определяют оптическую плотность
полученного раствора через 10 мин при длине волны 347 нм в кювете толщиной 10 мм
на спектрофотометре СФ-56 (ОП2) (см. рис.). АОА рассчитывали по формуле:

АОА = (ОП1 — ОП2) × 100 / ОП1.

Величина АОА более 10 % свидетельствует о наличии выраженной антиоксидантной
активности исследуемых извлечений.

Результаты исследований. Фитохимические исследования надземной части Agrimonia
pilosa показали наличие веществ как прямого (аскорбиновая кислота, каротиноиды,
флавоноиды, полифенольные соединения, фенолкарбоновые и гидроксикоричные кислоты,
кумарины), так и непрямого (хлорофиллы, селен, глутаминовая кислота, ионы
с переменной валентностью — Mn, Fe, Cr, Co, Ni и др.) механизма антиоксидантного
действия [12–15]. Для установления наличия АОА и ее величины проведены
сравнительные исследования АОА СИ из морфологических частей травы Agrimonia pilosa,
полученных при экстракции водой очищенной, спиртом этиловым (с концентрацией
спирта 40 и 90 %). Сравнительный анализ АОА СИ из морфологических частей и травы
Agrimonia pilosa показал, что наибольшую АОА проявляют извлечения, полученные
спиртом этиловым 40 % (см. табл.). Наибольшую АОА проявляют соцветия и листья,



наименьшую — стебли.

АОА СИ из морфологических частей надземной части Agrimonia pilosa

№ п/п Эстрагент
Исследуемые образцы

Вся надземная часть Листья Стебли Соцветия

1 Вода очищенная 42,61 ± 0,31 84,32 ± 0,23 20,62 ± 0,14 85,43 ± 0,15

2 Спирт этиловый 90 % 68,73 ± 0,23 75,88 ± 0,18 44,38 ± 0,21 84,10 ± 0,32

3 Спирт этиловый 40 % 81,42 ± 0,45 80,31 ± 0,31 68,45 ± 0,16 85,67 ± 0,23

Электронные спектры поглощения 0,1 % раствора адреналина гидрохлорида и СИ
из травы и морфологических частей надземной части Agrimonia pilosa (водных —
А и этанольных — Б) в карбонат гидрокарбонатном буфере (pH = 10,65); А: 1 —

СИ из травы, 2 — СИ из листьев, 3 — 0,1 % раствор адреналина гидрохлорид, 4 —
СИ из соцветия, 5 — СИ из стеблей; Б: 1 — 0,1 % раствор адреналина гидрохлорид, 2 —

СИ из стеблей, 3 — СИ из травы, 4 — СИ из листьев, 5 — СИ из соцветия

Обсуждение результатов и выводы. Высокие показатели АОА суммарных извлечений из 
Agrimonia pilosa обеспечиваются всем комплексом БАС (флавоноиды, кумарины,
гидроксикоричные кислоты, дубильные вещества, ионы с переменной валентностью — Cu,
Ag, Hg, Si, Sb, Bi, Cr, Br, I, Mn, Fe, Co, Ni, каротиноиды, аминокислоты), которые
по механизму действия являются антиоксидантами прямого и непрямого действия. При
исследовании АОА СИ из всей надземной части растения и морфологических частей
установлено, что наибольшей АОА обладают извлечения, полученные с использованием
40 % спирта этилового из надземной части растения и морфологических частей (соцветий
и листьев).
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AGRIMONIA PILOSA AS THE
PERSPECTIVE SOURCE
OF BIOANTIOXIDANTS
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Antioxidatic activity of cooperative extraction received from aerial part of agrimonia pilosa
(extractant — water cleared alcohol of ethyl 40 and 90%), was determined by their ability
to inhibit an autoxidation of in vitro adrenaline with usage of spectrophotometric method
(SF-56, at wavelength λ — 347 nanometers). It is established that the greatest antioxidatic
activity the extraction received with usage of 40% of alcohol of plant, ethyl from grass, and
morphological parts (inflorescences and leaves) possess.

Keywords: antioxidatic activity, agrimonia pilosa, biologically active agents — antioxidants
of direct and indirect action.
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Плоды аронии черноплодной –
источник витаминно�
минеральных комплексов

Ключевые слова: плоды аронии чер�
ноплодной; пищевая ценность; био�
логически активные вещества; вита�
мины.

Key words:  the black chokeberry’s
fruits; nutritional value; biologically
active substances; vitamins.

УДК 634.18:577

Современное ботаническое назва�
ние черноплодной рябины — арония
черноплодная (Aronia melanocarpa
Elliot) – родом из восточной части
Северной Америки. В начале XVIII
столетия арония была завезена в Ев�
ропу, а примерно еще через сто лет
попала в Россию. Выращивали ее до
начала XX века только как декора�
тивную культуру. Арония черно�
плодная образует отдельный род —
Aronia Pers., семейства розоцветных
(Rosaceae), подсемейства яблоневых
(Pomoideae). К роду Aronia близки
виды рябины рода Sorbus L., поэтому
за аронией черноплодной прочно и
надолго закрепилось ботаническое
название рябина черноплодная
(Sorbus melanocarpa Heynhold) [1].

Введение аронии в культуру как
нового плодового растения связано с
именем И.В. Мичурина. В 1975 г.
арония черноплодная была райони�
рована в 29 областях и автономных
республиках европейской и сибирс�
кой частях России. Сейчас она выра�
щивается от берегов Балтийского
моря до Тихого океана [2].

В настоящее время селекционная
работа с аронией ведется в основ�
ном за рубежом, там выведены сор�
та, масса плодов которых достигает
3 г. В нашей стране районированных
сортов нет, хотя культура включена в
сортимент Госреестра РФ. Наиболее
распространен крупноплодный сорт
аронии – Черноокая, отличающийся

высокой урожайностью, крупно�
плодностью и хорошими вкусовыми
качествами. Плоды данного сорта,
выращенные на коллекционном уча�
стке ВНИИС им. И.В. Мичурина, и
стали объектом исследования.

В настоящее время в РФ един�
ственный документ, регламентирую�
щий качество плодов аронии черно�
плодной, – РСТ 350�88. Исследуе�
мые плоды полностью соответство�
вали предъявляемым требованиям:
имели черную окраску с сизым нале�
том, сухую, чистую поверхность, без
загрязнений и повреждений. Вкус
плодов кисло�сладкий, с приятной
терпкостью. Консистенция плотная,
упругая. Аромат достаточно выра�
женный, свойственный свежим пло�
дам. Содержание плодов недозрев�
ших и перезревших составляет 0,4 и
0,7 % соответственно, посторонних
примесей (листочков, веточек, пло�
доножек) – 0,45 %.

Основные показатели химического
состава плодов аронии черноплод�
ной сорта Черноокая (в среднем за
два года), установленные в соответ�
ствии со стандартными методами
анализа (%): растворимые сухие ве�
щества – 19,2; сахара – 8,6, в том
числе моносахара – 8,3, дисахара –
0,3; титруемая кислотность – 1,47;
содержание пектина – 0,77; в том
числе растворимого –0,26, нера�
створимого – 0,51; массовая доля
сырой клетчатки – 3,31.

Плоды аронии черноплодной от�
личались высоким содержанием ра�
створимых сухих веществ, на долю
которых приходится 19,2 %. Основ�
ная часть их представлена сахарами,

сумма которых в плодах исследуе�
мого сорта составляет 8,6 %. Коли�
чество глюкозы и фруктозы 8,3 %,
что составляет 96,51 % от суммы са�
харов. Содержание сахарозы в пло�
дах незначительно и составило
0,3 %. Кислотность плодов аронии
черноплодной относительно не�
большая – 1,47 % (в пересчете на яб�
лочную кислоту).

Пектиновые вещества в плодах
аронии представлены в виде прото�
пектина, содержащегося в клеточных
стенках, и пектина, находящегося в
клеточном соке. Суммарное содер�
жание пектиновых веществ в иссле�
дуемых плодах – 0,77 %. Высокое
содержание в ее плодах клетчатки
(3,31 %) способствует нормализации
перистальтики кишечника, сорбции
и выведению из организма токсич�
ных элементов и предупреждает раз�
витие атеросклероза.

Яблочная, лимонная, винная, са�
лициловая, тартроновая и ряд дру�
гих органических кислот определяют
вкус плодов, улучшают аппетит, сти�
мулируют выделение желчи, пище�
варительных соков, активизируют
обмен веществ. Содержание органи�
ческих кислот и D�сорбита в иссле�
дуемых плодах аронии черноплод�
ной сорта Черноокая (в среднем за
два года): лимонная кислота – 0,19
г/л; D – изолимонная кислота – 25,4
мг/л; лимонная/D�изолимонная –
7,5; L�яблочная кислота – 6,5 г/л; D�
сорбит – 45,7 г/л. В плодах аронии
черноплодной преобладает яблоч�
ная, имеется небольшое количество
лимонной кислоты. Исследуемые
плоды содержат также характерный
для них шестиатомный спирт сор�
бит – 45,7 г/л.

Пищевые продукты не должны со�
держать ксенобиотики и радионук�
лиды выше допустимого уровня. Ре�
зультаты исследований плодов
аронии черноплодной по показате�
лям безопасности представлены в
таблице.

Плоды аронии черноплодной по
содержанию тяжелых металлов, нит�
ратов и остаточному количеству пес�
тицидов не превышают предельно
допустимые концентрации, и по по�
казателям безопасности соответству�
ют требованиям СаНПиН 2.3.2.1078�
01 и ФЗ № 178 [3].

Особый интерес представляют
плоды аронии черноплодной как ис�
точник витаминов и витаминопо�
добных соединений. Содержание
витаминов и витаминоподобных ве�
ществ в плодах аронии черноплод�
ной сорта Черноокая (в среднем за
два года): аскорбиновая кислота –
20,83 мг/100 г; сумма каротинои�
дов – 2,03 мг/100 г; Р�активные со�
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единения –2361,7 мг/100 г, в том
числе катехины – 1422 мг/100 г, ан�
тоцианы – 690,8 мг/100 г, флавоно�
лы –248,9 мг/100 г; витамин В1 (тиа�
мин) – 0,006 мг/100 г; витамин В2
(рибофлавин) – 0,011 мг/100 г; вита�
мин В6 (пиридоксин) – 0,034 мг/100
г; витамин В9 (фолиевая кислота) –
1,4 мкг/100 г; витамин РР (ниацин) –
1,67 мг/100 г; провитамин В4 (хо�
лин) – 37,70 мг/100 г; антиоксидант�
ная активность по дегидрокверцети�
ну – 457 мг %.

Биологическая активность плодов
аронии черноплодной во многом
связана с содержанием в них вита�
минов и витаминоподобных ве�
ществ. Основные из них – вещества,
обладающие Р�витаминной активно�
стью – катехины, антоцианы и фла�
вонолы и аскорбиновая кислота. В
настоящее время к витамину Р отно�
сят большую группу веществ, обла�
дающих Р�витаминной активностью.
Плоды аронии черноплодной не
имеют себе равных среди плодовых
и ягодных культур по содержанию
витамина Р и соединений, обладаю�
щих Р�витаминной активностью,
сумма которых составляет 2361,7 мг/
100 г. Содержание аскорбиновой
кислоты невелико и составляет 20,83
мг/100 г.

Как показали проведенные иссле�
дования, в плодах аронии черно�
плодной в небольших количествах
присутствуют витамины группы В.
Содержание витамина B1 (тиамин) в
исследуемых плодах составляет
0,006 мг/100 г, В2 (рибофлавина) –
0,011, витамина B6 (пиридоксина) –
0,034, витамина B9 (фолиевой кис�
лоты) – 1,4 мкг/100 г. Витамин PP
(ниацин, никотиновая кислота), вли�
яющий на все виды обменных про�
цессов в организме, содержится в
плодах аронии в количестве 1,67 мг/
100 г. Выполненные исследования
показали высокое содержание в
плодах аронии черноплодной вита�
миноподобного соединения холина
(витамин В4) – 37,70 мг/100 г, кото�
рый способствует усвоению жирных
кислот, входит в состав фосфолипи�
дов и лецитина, препятствует отло�
жению жира в печени, стимулирует
процессы роста и кроветворения, а
также повышает устойчивость орга�
низма к возбудителям инфекцион�
ных заболеваний. К другим витами�
ноподобным соединениям, содер�
жащимся в плодах аронии в значи�
тельном количестве – 2,03 мг/100 г,
относят каротиноиды. Являясь пред�
шественником витамина А, кароти�
ноиды предупреждают тканевую ги�
поксию, способствуют накоплению в
организме кислорода. Каротин име�
ет также большое физиологическое

значение в связи с его ролью в обра�
зовании гормона коры надпочечни�
ков. Кроме того, выполненные ис�
следования показали высокую анти�
оксидантную активность аронии –
457,5 мг %, что, на наш взгляд, свя�
зано с большим содержанием в ее
плодах Р�витаминных веществ и ан�
тоцианов.

Кроме того, плоды аронии черно�
плодной – ценные поставщики для
организма человека микро� и мак�
роэлементов. Содержание микро� и
макроэлементов в плодах аронии
черноплодной сорта Черноокая (в
среднем за два года, мг/100 г): каль�
ция – 80; фосфора – 30; магния –
13; натрия – 70; калия – 270; цинка –
0,614; меди – 0,281; железа – 1,570;
кобальта – 1,3; марганца – 0,433;
никеля – 0,072; хрома – 124,0; селе�
на – 1,1; йода – 3,1.

Минеральные вещества входят в
состав всех клеток и тканей организ�
ма и участвуют во всех видах обмена
веществ. Принимают непосредствен�
ное участие в пластических процес�
сах, создают необходимое осмоти�
ческое давление в тканях и тем са�
мым обеспечивают нормальное те�
чение ряда физико�химических про�
цессов. Они имеют также большое
значение в процессах образования
крови, пищеварительных соков и
многих других. Проведенные иссле�
дования показали, что в плодах аро�
нии черноплодной присутствуют все
эссенциальные микроэлементы: же�
лезо, йод, кобальт, марганец, медь,
молибден, селен, хром, цинк. Осо�
бенно богаты плоды цинком, мар�
ганцем и хромом. Кроме того, отме�
чено высокое содержание меди, же�
леза и калия.

Результаты комплексной оценки
плодов аронии черноплодной пока�
зали высокое содержание в них со�
единений, обладающих Р�витамин�
ной активностью, которые представ�
лены группой биофлавоноидов: ка�
техинами – 1422 мг/100 г, антоциа�
нами – 690,8, флавонолами – 248,9
мг/100 г. Каротиноиды содержатся в
ее плодах в количестве 2,03 мг/
100 г, в исследуемых плодах отмече�
но достаточно высокое содержание
витамина РР – 1,67 мг/100 г и вита�
миноподобного соединения холи�
на – 37,70 мг/100 г. Плоды аронии
черноплодной служат ценным источ�
ником пищевых волокон, органичес�
ких кислот. В этой связи плоды и сок
аронии в настоящее время использу�
ют при лечении различных заболе�
ваний, в том числе при радиоактив�
ном облучении.

Анализ полученных результатов
позволяет рассматривать плоды аро�
нии черноплодной как важный ис�

точник натуральных биологически
активных соединений наряду с дру�
гими плодово�ягодными культура�
ми, выращиваемыми в условиях
Центрально�черноземного региона
России, уникальный состав которых
был подтвержден нами в предыду�
щих работах [4–7]. По результатам
комплексной оценки плодов и ягод,
проведенной по широкому перечню
биохимических показателей, нами
были выделены ценные ботаничес�
кие сорта плодовых культур, облада�
ющие высокой пищевой ценностью,
с дифференцированным превалиро�
ванием индивидуальных биологи�
чески активных соединений. К их
числу могут быть отнесены актини�
дия коломикта, жимолость съедоб�
ная, земляника садовая и рябина
обыкновенная, комплексное исполь�
зование которых в свежем и перера�
ботанном виде может служить важ�
ным источником органических вита�
минно�минеральных комплексов.
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АНТИОКСИДАНТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ: АНТОЦИАНЫ ПЛОДОВ 
НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА BERBERDACEAE

ВУ ТХИ НГОК АНЬ
В работе оценены содержание антоцианов, кислотность и 

антиоксидантная активность плодов некоторых видов барбарисов 
из коллекции Ботанического сада НИУ «БелГУ», сохранившихся 
на растениях по окончанию зимы. Установлено, что уровень анто
цианов, представленных в основном пеларгонидин-3-глюкозидом 
и цианидин-3-глюкозидом составляет 0.092-0.145 г на 100 г пло
дов. При этом сохраняется высокая антиоксидантная активность 
плодов, что позволяет использовать их для переработки с целью 
получения функциональных продуктов питания.
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антиоксидантная винной кислотами.
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Б арбарис обы кновенны й (Berberis vulgaris L .) введен в перечень лекарственны х расте
ний как в народной, так и оф ициальной м едицине [1]. О сновны м действую щ им  началом  го то 
вых ф орм на его основе считаю тся алкалоиды  [2], наивы сш ий уровень накопления которы х 
найден в коре растения. В плодах больш ей части барбарисов концентрация алкалоидов невели
ка [3], что позволяет использовать их в кулинарии. При этом  эксперим ентально установлено, 
что плоды  барбарисов обладаю т высокой биологической активностью  [4], что м ож ет бы ть свя 
зано с накоплением  в них антоцианов и других антиоксидантов. А нтоцианы  особенно интерес
ны вследствие сущ ествования в кислой среде в окраш енной ф лавилиевой ф орме [5], что п озво
л яет рассм атривать их в качестве природны х колорантов для пищ евой и м едицинской п р о 
м ыш ленности. П оэтому, например, антоцианы  плодов барбариса B erberis boliviana L. исполь
зую тся для подкраш ивания иогурта [6].

И сследованию  антоцианов плодов некоторы х видов барбарисов и м агонии ( М а ^ т а  
aquifolia (Pursh) Nutt.) бы ли посвящ ены  наш и преды дущ ие исследования [7, 8]. П ри этом  было 
установлено, что видовой состав антоциановы х ком плексов м ож ет изм еняться от преобладания 
производны х пеларгонидина (для плодов типичной алой окраски), до  практически полного п е 
рехода к ком понентам  цианидинового и дельф инидинового рядов (для плодов с синей окрас
кой и с сущ ественно более вы соким  уровнем  сумм арного накопления антоцианов). С ледова
тельно, для растений рассм атриваемого сем ейства характерны  различного уровня активности 
З’-гидроксилазы  и з ’.5’-гидроксилазы . Х арактер гликозилирования антоцианидинов относи
тельно прост -  антоциановы е ком плексы  представлены  в основном  3-глю козидам и, которы е 
м огут бы ть дополнены  3-рутинозидами.

И звестно, что уровень накопления биологически активны х вещ еств м ож ет сущ ественно 
зависеть от погодны х условий, поэтом у окончательны е вы воды  по продуктивности лю бы х р ас
тений м ож но сделать только на основе м ноголетних наблю дений. А  в случае барбарисов н аблю 
дается ещ е одна особенность -  по окончанию  зим ы  кусты  барбариса по-п реж нем у украш ены  
ярко красны м и плодам и, свойства которы х по наш им  данны м  не исследовались. П оэтом у цель 
настоящ ей работы  -  продолж ение исследования антоциановы х ком плексов плодов барбарисов, 
с акцентом на плоды , сохранивш ихся на кустах после перезим овки.

Материалы и методы. В работе использовали плоды  барбарисов, вы ращ енны е в се
зоне 2012 года в Ботаническом саду Н И У «БелГУ». П лоды  собирали в стадии технической сп е
лости и ранней весной -  после схода снега. Количественное определение сумм ы  антоцианов в 
экстрактах плодов проводили спектроф отом етрическим  методом.

Экстракты  готовили настаивание плодов в 0,1 М водном растворе соляной кислоты  до 
полного обесцвечивания исходного материала.

Д ля ВЭЖ Х определения индивидуального состава антоцианового комплекса экстракт 
очищ али методом  твердоф азной экстракции на концентрирую щ их патронах Д И А П А К  С18. 
Условия ВЭЖ Х  определения: хром атограф  A gilent 1200 Infinity с ди-одно-м атричны м  детекто
ром  (диапазон спектра 3 7 0 -6 0 0  нм, хром атограм мы  записы вали при 515 нм); колонка 250 x4 
мм Reprosil-Pur C18-AQ, 5 мкм; подвиж ная фаза: 10 об.%  ацетонитрила (для ВЭЖ Х) и 10 об.% 
м уравьиной кислоты  в дистиллированной воде.
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Барбарис обыкновенный (Веге!1$ ушеаг$ Г.) введен в перечень лекарственных расте- 
ний как в народной, так и официальной медицине [1]. Основным действующим началом гото- 

вых форм на его основе считаются алкалоиды [2], наивысший уровень накопления которых 

найден в коре растения. В плодах большей части барбарисов концентрация алкалоидов невели- 
ка [3], что позволяет использовать их в кулинарии. При этом экспериментально установлено, 

что плоды барбарисов обладают высокой биологической активностью [4], что может быть свя- 

зано с накоплением в них антоцианов и других антиоксидантов. Антоцианы особенно интерес- 

ны вследствие существования в кислой среде в окрашенной флавилиевой форме [5], что позво- 

ляет рассматривать их в качестве природных колорантов для пищевой и медицинской про- 

мышленности. Поэтому, например, антоцианы плодов барбариса ВегБег1$ БоН\апа [.. исполь- 

зуются для подкрашивания иогурта [6]. 
Исследованию антоцианов плодов некоторых видов барбарисов и магонии (Мапоща 

ада оПа (РигзЬ) Мин.) были посвящены наши предыдущие исследования [7, 8]. При этом было 

установлено, что видовой состав антоциановых комплексов может изменяться от преобладания 

производных пеларгонидина (для плодов типичной алой окраски), до практически полного пе- 

рехода к компонентам цианидинового и дельфинидинового рядов (для плодов с синей окрас- 

кой и с существенно более высоким уровнем суммарного накопления антоцианов). Следова- 
тельно, для растений рассматриваемого семейства характерны различного уровня активности 

3’-гидроксилазы и 3’.5’-гидроксилазы. Характер гликозилирования антоцианидинов относи- 

тельно прост — антоциановые комплексы представлены в основном 3-глюкозидами, которые 

могут быть дополнены 3-рутинозидами. 

Известно, что уровень накопления биологически активных веществ может существенно 

зависеть от погодных условий, поэтому окончательные выводы по продуктивности любых рас- 

тений можно сделать только на основе многолетних наблюдений. А в случае барбарисов наблю- 
дается еще одна особенность — по окончанию зимы кусты барбариса по-прежнему украшены 

ярко красными плодами, свойства которых по нашим данным не исследовались. Поэтому цель 

настоящей работы — продолжение исследования антоциановых комплексов плодов барбарисов, 

с акцентом на плоды, сохранившихся на кустах после перезимовки. 

Материалы и методы. В работе использовали плоды барбарисов, выращенные в се- 

зоне 2012 года в Ботаническом саду НИУ «БелГУ». Плоды собирали в стадии технической спе- 

лости и ранней весной - после схода снега. Количественное определение суммы антоцианов в 

экстрактах плодов проводили спектрофотометрическим методом. 

Экстракты готовили настаивание плодов в 01 М водном растворе соляной кислоты до 

полного обесцвечивания исходного материала. 

Для ВЭЖХ определения индивидуального состава антоцианового комплекса экстракт 

очищали методом твердофазной экстракции на концентрирующих патронах ДИАПАК С18. 

Условия ВЭЖХ определения: хроматограф АзПет 1200 шйпйу с ди-одно-матричным детекто- 
ром (диапазон спектра 370-600 нм, хроматограммы записывали при 515 нм); колонка 250х4 

мм Верго$И-Риг С18-АО, 5 мкм; подвижная фаза: 10 0б.% ацетонитрила (для ВЭЖХ) и 10 об.% 

муравьиной кислоты в дистиллированной воде.
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Кислотность плодов определяли методом  кислотно-основного титрования с потенцио
метрическим  контролем  точки эквивалентности. И змерение А О А  производили на приборе 
«Ц вет Я уза 01-АА» с вольт-ам пером етрическим  детектором  при постоянстве напряж ения 1,3В в 
постоянно-токовом  реж им е (АД п.т.). В качестве элю ента использовали 2.2 мМ  раствор орто- 
ф осф орной кислоты . Скорость подачи элю ента 1.2 см3/мин.

Результаты и обсуждение. Обы чно уровень накопления антоцианов м ож ет быть 
оценен визуально -  по интенсивности окраски: чем тем нее окраска, тем  больш е их содерж ание. 
Впрочем, известны  и исклю чения -  красны е от антоцианов довольно тверды е плоды  калины  
гордовины  (Viburnum  lantana  L.) в ж аркую  погоду за несколько часов становятся мягким и и 
черны м и, причем  после почернения антоцианы  из них уж е не экстрагирую тся. Среди барбари 
сов им ею тся виды  с красной окраской плодов и с тем но-синей. Из более 580 видов барбариса в 
коллекции растений Ботанического сада Н И У Б елГУ  им ею тся только красноплодны е виды, со 
держ ание антоцианов в зрелы х плодах некоторы х видов барбарисов (табл.1) принципиально 
такое же, как бы ло найдено в преды дущ их исследованиях [8]. Впрочем, в н екоторы х плодах в и 
да B. dielsiana Fedde содерж ание антоцианов достигало среднего уровня, характерного для п л о
дов черной смородины . Электронны е спектры  всех исследованны х в настоящ ей работе экстрак
тов имели полосу с коротковолновы м  м аксим умом  (менее 500 нм), характерны м  для гликози- 
дов пеларгонидина, рис.1, табл.1.

Рис.1. Электронные спектры экстрактов плодов некоторых барбарисов 
Экстракты в 0.1 М растворе HCl; плодов 1 -  барбариса Дильса, 2 и 3 -  барбариса обыкновенного,

4 -  барбариса корейского.

Таблица 1

Содержание антоцианов в плодах некоторых видов барбарисов коллекции  
Ботанического сада НИУ «БелГУ». Урожай 2013 г

№ Вид барбариса Содержание антоцианов, г/100 г свежих плодов*

1 B. dilsiana Fedde 0.082 Ъ 0.216

2 B. coreana Palib. 0.058 ъ 0.077

3 B. vulgaris L. 0.033 ъ 0.058

*в пересчете на цианидин-3-глюкозид хлорид

М етодом ВЭЖ Х бы ло показано, что основа всех ком плексов -  пеларгонидин-3- 
глю козид (Pg3G), и основная прим есь -  цианидин-3-глю козид (Cy3G), рис.2.
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Кислотность плодов определяли методом кислотно-основного титрования с потенцио- 
метрическим контролем точки эквивалентности. Измерение АОА производили на приборе 

«Цвет Яуза 01-АА» с вольт-амперометрическим детектором при постоянстве напряжения 1,3В в 
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Рис.1. Электронные спектры экстрактов плодов некоторых барбарисов 
Экстракты в 0.1 М растворе НС; плодов 1 — барбариса Дильса, 2 и 3 — барбариса обыкновенного, 

4 - барбариса корейского. 

Таблица 1 

Содержание антоцианов в плодах некоторых видов барбарисов коллекции 

Ботанического сада НИУ «БелГУ». Урожай 2013 г 

  

  

  

    

№ Вид барбариса Содержание антоцианов, г/100 г свежих плодов* 

1 В. АЙзапа ЕеЧ4е 0.082 + 0.216 

2 В. согеапа Ра|Ь. 0.058 - 0.077 

3 В. ущрат$ Г. 0.033 + 0.058       
"В пересчете на цианидин-3-глюкозид хлорид 

Методом ВЭЖХ было показано, что основа всех комплексов — пеларгонидин-3- 

глюкозид (Рэ3О), и основная примесь — цианидин-3-глюкозид (СуЗС), рис.2. 
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Рис.2. Разделение антоциановых комплексов барбарисов 
Экстракты: А  -  плодов барбариса разноножкового, Б -  листьев барбариса пурпурнолистного, В -  плодов 
барбариса обыкновенного. Антоцианы: 1 -  дельфиниидин-3-глюкозид, 2 -  цианидин-3-глюкозид, 3 -  не 
идентифицированное соединение; 4 -  петунидин-3-глюкозид; 5 -  пеларгонидин-3-глюкозид: 6 -  пеони- 

дин-3-глюкозид; 7 -  мальвидин-3-глюкозид. Колонка 250x4.6 мм, Eternity C18, подвижная фаза 10% 
HCOOH, 10% CH3CN в оде, 1 мл/мин. Хроматограммы записаны на длине волны 515 нм.

П ри этом, если у  экстрактов больш инства исследованны х плодов обнаруж ивались в ос
новном  обычны е [8] антоцианы  Pg3G  и Cy3G  (табл.2), то в экстракте плодов барбариса Д ильса к 
этим двум  соединениям  следует добавить и пеонидин-3-глю козид, рис.2, и, наконец, ещ е один 
антоциан с необы чны м  спектром, рис.3, элю ируется вслед за Cy3G.

Рис.3. Спектры компонентов экстракта плодов барбариса Дильса 
Спектры записаны в кювете диодно-матричного детектора в условиях разделения (см. подписи к рис.2.)

Вещ ества, соответствую щ ие пику № 2 и пи ку № 6, имею т идентичны е спектры , т.е. ха
рактеризую тся одинаковы м  гликозилированием , но из-за различия в удерж ивании долж ны  
иметь различны е основы  -  пеонидин отличается от цианидина м етилированием  O H -группы  в 
полож ении 3 ’, в отличие от соединений пеларгонидинового ряда, не сказы ваю щ егося на поло
ж ении м аксим ума абсорбции. Спектр соединения, соответствую щ его пику № 5, и по длине в о л 
ны максим ума абсорбции и по характерн ом у по интенсивности и полож ению  (425 нм) м акси 
мума соответствует производном у пеларгонидина. А  вот спектр соединения № 3 весьма необы 
чен и, по всей вероятности, указы вает на слож ную  и необы чную  структуру.

Н о в настоящ ей работе особое внимание бы ло обращ ено на перезим овавш ие плоды, 
больш ей частью  сохранивш иеся на ветках растений. Такие плоды  в природе очень важны, 
например, для питания птиц.

А нтоциановы й состав перезим овавш их плодов барбарисов, найденны й в настоящ ей р а 
боте, представлен в табл.2.
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идентифицированное соединение; 4 — петунидин-3-глюкозид; 5 — пеларгонидин-3-глюкозилд: 6 — пеони- 

дин-3-глюкозид; 7 —- мальвидин-3-глюкозид. Колонка 250х4.6 мм, Щегицу С18, подвижная фаза 10% 
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При этом, если у экстрактов большинства исследованных плодов обнаруживались в ос- 

новном обычные [8] антоцианы РЗС и СузС (табл.2), то в экстракте плодов барбариса Дильса к 

этим двум соединениям следует добавить и пеонидин-3-глюкозид, рис.2, и, наконец, еще один 

антоциан с необычным спектром, рис.3, элюируется вслед за СузС. 
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Рис.3. Спектры компонентов экстракта плодов барбариса Дильса 
Спектры записаны в кювете диодно-матричного детектора в условиях разделения (см. подписи к рис.2.) 

Вещества, соответствующие пику №2 и пику №6, имеют идентичные спектры, т.е. ха- 
рактеризуются одинаковым гликозилированием, но из-за различия в удерживании должны 
иметь различные основы — пеонидин отличается от цианидина метилированием ОН-группы в 
положении 3’, в отличие от соединений пеларгонидинового ряда, не сказывающегося на поло- 
жении максимума абсорбции. Спектр соединения, соответствующего пику №5, и по длине вол- 
ны максимума абсорбции и по характерному по интенсивности и положению (425 нм) макси- 
мума соответствует производному пеларгонидина. А вот спектр соединения №3 весьма необы- 
чен и, по всей вероятности, указывает на сложную и необычную структуру. 

Но в настоящей работе особое внимание было обращено на перезимовавшие плоды, 
большей частью сохранившиеся на ветках растений. Такие плоды в природе очень важны, 
например, для питания птиц. 

Антоциановый состав перезимовавших плодов барбарисов, найденный в настоящей ра- 

боте, представлен в табл.2.
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Таблица 2.

Антоциановый состав плодов некоторых видов барбарисов из коллекции
Ботанического сада НИУ «БелГУ»

Основные антоцианы, 
моль %* Содержание анто

цианов, г/100 г 
свежих плодов**

АОА***, 
± 15%

Кислот
ность***

*
Pg3G Cy3G Ост.

1 B. coreana 92.9 4.0 3.1 0.099 ± 0.011 1.42 6.6

2 B. sphaerocarpa 85.6 9.4 5.0 0.092 ± 0.015 1.98 3.8

3 B. dielsiana 91.2 7.3 1.5 0.145 ± 0.039 1.36 9.7

4 B. vulgaris 86.5 11.0 3.5 0.133 ± 0.011 1.35 9.5

5 B. vulgaris f  аtropurpurea 81.0 13.6 5.4 0.090 ± 0.015 2.05 4.7

6 B. х ottawiensis 90.6 7.6 1.8 0.112 ± 0.010 2.71 4.6

7 B. heteropoda 76.0 21.7 2.4 0.121 ± 0.025 2.98 9.2

* -  расчет был выполнен по площадям пиков на хроматограмме; ** -  в пересчете на цианидин-3-глюкозид 
хлорид; *** -  в пересчете на г аскорбиновой кислоты на 100 г плодов, **** -  в пересчете на лимонную кис
лоту, г/100 г.

Барбарис обыкновенны й, B. vulgaris L., представлен в ботаническом  саду Б елГУ н е
скольким и различны м и ф ормами, вклю чая пурпурнолистную , Berberis vulgaris f. atropurpurea 
Regel. Сумм арны й уровень накопления антоцианов в плодах обеих ф орм  оказался сопостави
мым с Pg3G  в качестве основного ком понента при лиш ь ненамного больш ей доле, приходящ ей
ся на СузG , но сущ ественно более вы сокой антиоксидантной активностью  экстрактов плодов. 
Барбарис оттавский является гибридом барбариса Тунберга с пурпунолистной ф ормой барба
риса обы кновенного (B. х ottaw iensis Schneid), и его отличительная черта -  вы сокая антиокси- 
дантная активность, свидетельствую щ ая о том, что это свойство в барбарисах определяется не 
только антоцианами, но и другим и ингредиентам и. Барбарис ш ароплодный,

B. sphaerocarpa Kar. Et Kir. (B. heteropoda Schrenk) которы й использую т для защ иты  от 
вирусны х заболеваний (ж елтухи [9]), по ряду данны х
(http://w w w .plantarium .ru/page/view /item /6409.htm l) им еет плоды  ф иолетовой окраски, однако 
нам для исследования бы ли представлены  плоды  сф ерической ф ормы , но красного -  даж е ало
го цвета, характерного для плодов с преобладанием  производны х пеларгонидина с относитель
но небольш им  сум м арны м  уровнем  накопления антоцианов, табл.2. А нтиоксидантная акти в
ность экстрактов плодов оказалась несколько выш е, чем в случае барбариса обыкновенного. 
Вы сокая кислотность (3.8 % в пересчете на лим онную  кислоту) объясняет сохранность ягод и 
антоцианов в них. Н аивы сш ий уровень антоцианов был найден в плодах барбариса Дильса, 
Berberis dielsiana Fedde при неож иданно низкой антиоксидантной активности. Н аивы сш ей же 
антиоксидантной активностью  обладал экстракт плодов барбариса разнонож кового, Berberis 
heteropoda Schrenk. О бъяснением  причин сохранности плодов барбарисов со столь высокой 
биологической активностью  м ож ет быть связано только с вы сокой кислотностью , зам етно р аз
личавш ейся м еж ду различны ми видами.

Выводы . Таким  образом , в плодах различны х видов барбариса ранней весной сохран я
ется больш ое количество биологически активны х соединений -  антоцианов. Одной из причин 
сохранности плодов -  их вы сокая кислотность. П ри этом все характеристики плодов довольно 
сильно варьирую т в зависим ости о т вида барбариса. О днако в целом, такие плоды  м огут быть 
использованы  для дальнейш ей переработки с целью  получения ф ункциональны х продуктов 
питания с вы сокой биологической активностью  для лечебны х и проф илактических целей.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки РФ «Государственное задание вузу на 2013 г, проект № 3 1785. 2011 г».
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Таблица 2. 

Антоциановый состав плодов некоторых видов барбарисов из коллекции 
Ботанического сада НИУ «БелГУ» 

  

  

  

  

  

  

  

  

              

Основные антоцианы, Содержание анто- | дОд+* Кислот- 
моль % ° | ность 

цианов, г/100 г + 15% г 
Ре3С Суза | Ост. свежих плодов** 

1 | В. согеапа 92.9 4.0 31 0.099 + 0.011 1.42 6.6 

2 | В. зраегосагра 85.6 9.4. 5.0 0.092 = 0.015 1.08 3.8 

3 | В. Че]чапа 91.2 7.3 1.5 0.145 + 0.039 1.36 9-7 

4 | В. ура 86.5 11.0 3.5 0.133 + 0.011 1.35 9-5 

5 | В. уШраг1$ Гагоригригеа 81.0 13.6 5.4 0.090 + 0.015 2.05 4.7 

6 | В. х оЦа\лепз1$ 90.6 7.6 1.8 0.112 + 0.010 2.71 4.6 

7 | В. Ваегорода 76.0 21.7 2.4 0.121 + 0.025 2.08 9.2       
* — расчет был выполнен по площадям пиков на хроматограмме; ** — в пересчете на цианидин-3-глюкозид 
хлорид; *** — в пересчете на г аскорбиновой кислоты на 100 г плодов, **** — в пересчете на лимонную кис- 

лоту, г/100 г. 

Барбарис обыкновенный, В. УШаг!з Г.., представлен в ботаническом саду БелГУ не- 
сколькими различными формами, включая пурпурнолистную, ВегБег1$ ушзаг!$ Е. агоригригеа 
Веге. Суммарный уровень накопления антоцианов в плодах обеих форм оказался сопостави- 
мым с Р23С в качестве основного компонента при лишь ненамного большей доле, приходящей- 
ся на Суз@, но существенно более высокой антиоксидантной активностью экстрактов плодов. 

Барбарис оттавский является гибридом барбариса Тунберга с пурпунолистной формой барба- 
риса обыкновенного (В. х оНамлеп$1$ Эсте), и его отличительная черта — высокая антиокси- 

дантная активность, свидетельствующая о том, что это свойство в барбарисах определяется не 
только антоцианами, но и другими ингредиентами. Барбарис шароплодный, 

В. зрВаегосагра Каг. Е{ К!г. (В. Бщегорода ЭсЬгепК) который используют для защиты от 
вирусных заболеваний (желтухи [9], по ряду данных 

(ВИр://млилу.ратагцит.ги/раге/мем/Цет/6409.1]) имеет плоды фиолетовой окраски, однако 
нам для исследования были представлены плоды сферической формы, но красного — даже ало- 
го цвета, характерного для плодов с преобладанием производных пеларгонидина с относитель- 
но небольшим суммарным уровнем накопления антоцианов, табл.2. Антиоксидантная актив- 
ность экстрактов плодов оказалась несколько выше, чем в случае барбариса обыкновенного. 
Высокая кислотность (3.8 % в пересчете на лимонную кислоту) объясняет сохранность ягод. и 

антоцианов в них. Наивысший уровень антоцианов был найден в плодах барбариса Дильса, 

ВегЬегз Фе 1апа Кед4е при неожиданно низкой антиоксидантной активности. Наивысшей же 
антиоксидантной активностью обладал экстракт плодов барбариса разноножкового, Веге!г1$ 
Баегорода Эебтепк. Объяснением причин сохранности плодов барбарисов со столь высокой 
биологической активностью может быть связано только с высокой кислотностью, заметно раз- 

личавшейся между различными видами. 
Выводы. Таким образом, в плодах различных видов барбариса ранней весной сохраня- 

ется большое количество биологически активных соединений — антоцианов. Одной из причин 

сохранности плодов — их высокая кислотность. При этом все характеристики плодов довольно 
сильно варьируют в зависимости от вида барбариса. Однако в целом, такие плоды могут быть 
использованы для дальнейшей переработки с целью получения функциональных продуктов 
питания с высокой биологической активностью для лечебных и профилактических целей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки РФ «Государственное задание вузу на 2013 г, проект № 3 1785. 2011 г». 
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ANTIOXIDANTS OF PLANT ORIGIN: SOME BERBERIS VARIETIES 
FRUITS ANTHOCYANINS

In the paper the content of anthocyanins, titrable acidity 
and antioxidant activity of some Belgorod National Research 
University Botanical garden Berberis varieties fruits has been 
estimated for that remained on the plant branches by the early 
spring. It has been determined that overall level of anthocya- 
nins complex composed by mainly pelargonidin-3-glucoside 
and cyaniding-3-glucoside was 0.092-0.145 g per 100 g of 
fruits The high level of biologically active compounds proved 
the fruits to be suitable for fuctional food production.

Keywords: Berberis, fruits, anthocyanins, acidity, antiox
idant activity
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ВВЕДЕНИЕ

В

 

настоящее

 

время

 

наметилась

 

тенденция

 

ко

 

все

 

более

 

широкому

 

использованию

 

фитопрепа-
ратов

 

как

 

для

 

лечения, так

 

и

 

для

 

профилактики

 

различных

 

заболеваний. Это

 

связано

 

с

 

тем, что

 

растительные

 

лекарственные

 

средства

 

или

 

фи-
топрепараты, как

 

правило, сочетают

 

в

 

себе

 

вы-
сокую

 

активность

 

терапевтического

 

действия

 

и

 

относительную

 

безопасность.
Сердечно-сосудистые

 

заболевания

 

в

 

настоящее

 

время

 

являются

 

основной

 

причиной

 

смертности

 

в

 

мире, поэтому

 

остро

 

стоит

 

вопрос

 

о

 

профилактике

 

и

 

своевременном

 

лечении

 

данных

 

заболеваний. В

 

этой

 

связи

 

интерес

 

представляют

 

препараты

 

на

 

основе

 

боярышника. Растения

 

рода

 

Боярышник

 

(Crataegus) являются

 

широко

 

распространенными

 

в

 

РФ, препараты

 

на

 

основе

 

цветков

 

и

 

плодов

 

боярыш-
ника

 

применяются

 

в

 

научной

 

и

 

народной

 

медицине

 

в

 

качестве

 

кардиотонических

 

средств [2, 4]. 
Ведущей

 

группой

 

биологически

 

активных

 

веществ

 

сырья

 

являются

 

флавоноиды. В

 

цветках

 

и

 

плодах

 

содержатся

 

флавоноловые

 

гликозиды, 
такие

 

как

 

гиперозид

 

и

 

кверцитрин, а

 

также

 

фла-
воновые

 

гликозиды, в

 

частности, витексин [4, 
5]. Важно

 

отметить, что

 

флавоноид

 

гиперозид

 

является

 

основным

 

биологически

 

активным

 

веществом

 

такого

 

растения

 

как

 

зверобой

 

про-
дырявленный. В

 

ходе

 

проведенных

 

ранее

 

иссле-
дований

 

уже

 

доказано

 

наличие

 

у

 

травы

 

зверобоя

 

антидепрессантной

 

и

 

диуретической

 

активности

 

[3, 6]. Анализируя

 

результаты

 

фармакологических

 

исследований

 

травы

 

зверобоя

 

продырявленного, 
представляется

 

возможным

 

предположить

 

на-
личие

 

данных

 

эффектов

 

для

 

сырья

 

боярышника

 

кроваво-красного, что

 

позволит

 

существенно

 

расширить

 

сферу

 

применения

 

лекарственных

 

средств

 

на

 

основе

 

изучаемого

 

растения. Кроме

 

того, представляется

 

интересным

 

сравнитель-
ное

 

фитохимическое

 

исследование

 

боярышника

 

однопестичного

 

(Crataegus monogina

 

Jacq.) как

 

фармакопейного

 

вида, являющегося

 

родствен-
ным

 

лекарственным

 

растением

 

боярышнику

 

кроваво-красному (Crataegus sanguinea Pall.).
Таким

 

образом, целью

 

данной

 

работы

 

яв-
ляется

 

фармакологическое

 

и

 

фитохимическое

 

исследование

 

сырья

 

боярышника.
Для

 

осуществления

 

поставленной

 

цели

 

нами

 

решались

 

такие

 

задачи, как:
Исследование

 

диуретической

 

активности

 

жидкого

 

и

 

густого

 

экстрактов

 

плодов

 

боярыш-
ника

 

кроваво-красного.
Исследование

 

антидепрессантной

 

активности

 

жидкого

 

и

 

густого

 

экстрактов

 

плодов

 

боярышни-
ка

 

кроваво-красного.
Сравнительное

 

фитохимическое

 

исследова-
ние

 

плодов, листьев

 

и

 

цветков

 

боярышника

 

кро-
ваво-красного

 

и

 

боярышника

 

однопестичного.
Материалы

 

и

 

методы. Для

 

целей

 

фарма-
кологического

 

анализа

 

нами

 

в

 

лабораторных

 

условиях

 

был

 

получен

 

жидкий

 

экстракт

 

на

 

основе
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препаратов

 

на

 

основе

 

плодов

 

боярышника

 

кроваво-красного, а

 

также

 

фитохимическому

 

анализу

 

плодов, цветков

 

и

 

листьев

 

двух

 

видов

 

рода

 

Боярышник. Представлены

 

результаты

 

собственных

 

исследований

 

и

 

вы-
воды, а

 

также

 

доказана

 

целесообразность

 

разработки

 

и

 

создания

 

нового

 

лекарственного

 

препарата

 

на

 

основе

 

сырья

 

боярышника. Результаты

 

проведенных

 

нами

 

исследований

 

подтвердили

 

наличие

 

у

 

плодов

 

боярышника

 

диуретического

 

действия

 

и

 

антидепрессантного

 

эффекта, а

 

также

 

отличия

 

в

 

химическом

 

составе

 

сырья

 

боярышника

 

кроваво-красного

 

и

 

боярышника

 

однопестичного.
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воздушно-сухих

 

плодов

 

боярышника

 

кроваво-
красного. Сырье

 

было

 

заготовлено

 

в

 

Самарской

 

области

 

в 2013 году. Экстракт

 

был

 

получен

 

в

 

со-
отношении «сырье-экстрагент» 1:1. Экстрагентом

 

служил 70 % спирт

 

этиловый. Путем

 

упаривания

 

под

 

вакуумом

 

из

 

жидкого

 

экстракта

 

был

 

получен

 

густой

 

экстракт. Содержание

 

суммы

 

флавоноидов

 

в

 

пересчете

 

на

 

гиперозид

 

в

 

полученном

 

лекар-
ственном

 

препарате

  

составило 0,125%.
Исследование

 

диуретической

 

активности

 

проводилось

 

путем

 

постановки

 

экспериментов

 

на

 

крысах

 

обоего

 

пола

 

массой 200-220 г. Кон-
трольная

 

и

 

опытная

 

группы

 

состояли

 

из

 

десяти

 

животных [1]. Экспериментальный

 

препарат

 

вводили

 

внутрижелудочно

 

через

 

зонд

 

в

 

дозах

 

50 и 100 мг/кг

 

на

 

фоне 3% водно-спиртовой

 

на-
грузки (содержание

 

спирта

 

этилового

 

в

 

контроле

 

эквивалентно

 

опыту).
В

 

ходе

 

работы

 

нами

 

проводились

 

доклини-
ческие

 

исследования

 

густого

 

экстракта

 

плодов

 

боярышника

 

кроваво-красного

 

на

 

белых

 

бес-
породных

 

крысах

 

массой 220-240 г

 

с

 

использо-
ванием

 

теста «Отчаяние». В

 

качестве

 

стандарта

 

использовался

 

амитриптилин, который

 

вводили

 

из

 

расчета 5 мг

 

на

 

кг

 

тела

 

животного, густой

 

экс-
тракт

 

боярышника

 

вводили

 

из

 

расчета 25 мг

 

на

 

кг

 

тела

 

животного. В

 

контроле

 

использовали

 

воду

 

очищенную. Животные

 

по

 

очереди

 

погружались

 

в

 

специальный

 

цилиндр, наполненный

 

на ¾ во-
дой. В

 

течение

 

пяти

 

минут

 

фиксировалось

 

время

 

активных

 

попыток

 

животных

 

выбраться

 

из

 

воды.
Сравнительный

 

фитохимический

 

анализ

 

сырья

 

боярышника

 

кроваво-красного

 

и

 

боя-
рышника

 

однопестичного

 

проводился

 

с

 

исполь-
зованием

 

метода

 

тонкослойной

 

хроматографии

 

(ТСХ). Извлечения

 

на

 

основе

 

плодов, цветков

 

и

 

листьев

 

некоторых

 

растений

 

рода

 

Боярышник

 

были

 

получены

 

с

 

использованием

 

ранее

 

установ-
ленных

 

нами

 

оптимальных

 

условий

 

экстракции

 

спиртом

 

этиловым 70% 1 час [5]. Исследование

 

качественного

 

состава

 

извлечений

 

из

 

сырья

 

двух

 

изучаемых

 

видов

 

растений

 

проводилось

 

с

 

ис-
пользованием

 

хроматографических

 

пластинок

 

«Сорбфил

 

ПТСХ-АФ-А-УФ» в

 

системе

 

хлороформ-
этанол-вода (26:16:3) с

 

последующим

 

проявлени-
ем

 

пластинок

 

раствором

 

диазотированной

 

суль-
фокислоты (ДСК) для

 

обнаружения

 

фенольных

 

компонентов. Также

 

проводилось

 

проявление

 

растворами

 

фосфорно-молибденовой

 

кислоты

 

и

 

серной

 

кислоты (исследование

 

терпеноидов). 
В

 

качестве

 

растворов

 

свидетелей

 

были

 

исполь-
зованы

 

растворы

 

государственных

 

стандартных

 

образцов (ГСО) рутина

 

и

 

ГСО

 

гиперозида.

РЕЗУЛЬТАТЫ

 

И

 

ОБСУЖДЕНИЕ

В

 

ходе

 

проведенных

 

экспериментов

 

было

 

установлено, что

 

внутрижелудочное

 

введение

 

жидкого

 

экстракта

 

плодов

 

боярышника

 

кроваво-
красного

 

в

 

дозе 50 мг/кг

 

за 4 ч

 

опытного

 

периода

 

не

 

приводит

 

к

 

достоверному

 

изменению

 

иссле-
дуемых

 

показателей

 

выделительной

 

функции

 

почек (рис. 1).
При

 

этом

 

введение

 

жидкого

 

экстракта

 

плодов

 

боярышника

 

кроваво-красного

 

в

 

дозе 50 мг/кг

 

за 24 ч

 

эксперимента

 

достоверно

 

снижает

 

пока-
затели

 

диуреза (на 21%) и

 

натрийуреза (на 35%) 
в

 

опытной

 

группе

 

по

 

сравнению

 

с

 

контролем

 

(р<0,05) (рис. 2).
В

 

то

 

же

 

время, жидкий

 

экстракт

 

плодов

 

боя-
рышника

 

кроваво-красного

 

в

 

дозе 100 мг/кг

 

за 4 
ч

 

исследования

 

достоверно

 

увеличивает

 

диурез

 

(на 35%), натрийурез (на 47%), калийурез (на 20%), 
р<0,05; креатининурез

 

при

 

этом

 

изменяется

 

не-

Рис. 1.

 

Влияние

 

внутрижелудочного

 

введения

 

жидкого

 

экстракта

 

плодов

 

боярышника

 

кроваво-красного

 

в

 

дозе 50 мг/кг

 

на

 

экскреторную

 

функцию

 

почек

 

за 4 ч

 



Фармация

достоверно (рис. 3).
Наиболее

 

эффективным

 

оказалось

 

введение

 

жидкого

 

экстракта

 

плодов

 

боярышника

 

в

 

дозе

 

100 мг/кг

 

за 24 ч

 

эксперимента, которое

 

привело

 

к

 

достоверному

 

росту

 

всех

 

исследуемых

 

пока-
зателей

 

экскреторной

 

функции

 

почек: диуреза

 

(на 71%), натрийуреза (на 89%), калийуреза (на

 

53%) и

 

креатининуреза (на 37%) по

 

отношению

 

к

 

контролю (р<0,05) (рис. 4).
Следовательно, можно

 

сделать

 

вывод, что

 

жидкий

 

экстракт

 

плодов

 

боярышника

 

в

 

дозе 100 
мг/кг

 

за 24 ч

 

эксперимента

 

повышает

 

диурез

 

как

 

за

 

счет

 

увеличения

 

клубочковой

 

фильтрации, так

 

и

 

за

 

счет

 

снижения

 

канальцевой

 

реабсорбции.

Фармакологические

 

исследования

 

антидепрес-
сантной

 

активности

 

с

 

использованием

 

теста «От-
чаяние» показали, что

 

под

 

действием

 

густого

 

экс-
тракта

 

боярышника

 

кроваво-красного

 

существенно

 

увеличивается

 

время

 

активных

 

попыток

 

животных

 

выбраться

 

из

 

воды

 

с 87,29±6,00 секунд (контроль) 
до 136,14±10,02 секунд (экстракт

 

боярышника, что

 

на 56% больше, чем

 

в

 

водном

 

контроле) (рис. 5). 
Полученные

 

результаты

 

наглядно

 

свиде-
тельствуют

 

о

 

выраженном

 

антидепрессантном

 

действии

 

густого

 

экстракта

 

боярышника

 

крова-
во-красного, сравнимом

 

с

 

таковым

 

эффектом

 

амитриптилина (111,0±5,11 секунд, что

 

на 27% 
больше

 

контрольных

 

значений) (рис. 5).

 

Рис. 2.

 

Влияние

 

внутрижелудочного

 

введения

 

жидкого

 

экстракта

 

плодов

 

боярышника

 

кроваво-красного

 

в

 

дозе 50 мг/кг

 

на

 

экскреторную

 

функцию

 

почек

 

за 24 ч

Рис. 3. Влияние

 

внутрижелудочного

 

введения

 

жидкого

 

экстракта

 

плодов

 

боярышника

 

кроваво-
красного

 

в

 

дозе 100 мг/кг

 

на

 

экскреторную

 

функцию

 

почек

 

за 4 ч
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В

 

результате

 

проведенных

 

фитохимических

 

исследований

 

можно

 

отметить, что

 

имеются

 

существенные

 

различия

 

в

 

химическом

 

составе

 

сырья

 

двух

 

видов

 

боярышника. Так, при

 

иссле-
довании

 

хроматограмм

 

можно

 

сделать

 

выводы, 
что

 

в

 

плодах

 

боярышника

 

кроваво-красного

 

до-
минирует

 

гиперозид. Для

 

плодов

 

боярышника

 

однопестичного

 

обнаружены

 

фенольные

 

ком-
поненты

 

на

 

уровне

 

ГСО

 

рутина

 

и

 

гиперозида, а

 

также

 

фенольный

 

компонент

 

с Rf  около 0,4, про-
являющийся

 

в

 

виде

 

пятна

 

желтого

 

цвета.
Для

 

цветков

 

боярышников

 

однопестичного

 

и

 

кроваво-красного

 

общими

 

компонентами

 

являются

 

гиперозид (Rf около 0,3), а

 

также

 

пят-
но

 

желтого

 

цвета

 

с Rf около 0,4. Кроме

 

того, для

 

цветков

 

боярышника

 

однопестичного

 

характерно

 

наличие

 

вещества

 

с Rf

 

около 0,6, проявляющееся

 

раствором

 

ДСК

 

в

 

виде

 

пятна

 

оранжевого

 

цвета.
Анализ

 

хроматограммы

 

извлечений

 

из

 

листьев

 

показал, что

 

для

 

боярышника

 

кроваво-
красного

 

характерен

 

гиперозид, и

 

три

 

вещества

 

с Rf 

 

около 0,4, 0,5 и 0,6 соответственно. Последнее

 

из

 

названных

 

веществ

 

проявляется

 

ДСК

 

пятном

 

ярко-желтого

 

цвета. Листья

 

боярышника

 

одно-

пестичного

 

содержат

 

компонент, проявляющийся

 

ДСК

 

на

 

уровне

 

ГСО

 

рутина. Кроме

 

того, имеется

 

вещество

 

с Rf около 0,35, проявляющееся

 

ДСК

 

пятном

 

лимонно-желтого

 

цвета.
При

 

исследовании

 

хроматограмм

 

на

 

наличие

 

веществ

 

терпеноидной

 

природы

 

было

 

замечено, 
что

 

плоды

 

боярышника

 

кроваво-красного

 

и

 

боя-
рышника

 

однопестичного

 

содержат

 

соединение

 

с Rf 0,2. Для

 

цветков

 

обоих

 

видов

 

характерным

 

является

 

наличие

 

пятен

 

с Rf 0,1 и 0,2. В

 

листьях

 

присутствует

 

доминирующий

 

компонент

 

с Rf 
около 0,2 соответственно.

Следовательно, в

 

отношении

 

веществ

 

тер-
пеноидной

 

природы

 

в

 

двух

 

изучаемых

 

видах

 

наблюдаются

 

общие

 

характеристики. Различия

 

в

 

плане

 

химического

 

состава

 

касаются, прежде

 

всего, веществ

 

фенольной

 

природы.
ВЫВОДЫ

Таким

 

образом, жидкий

 

экстракт

 

плодов

 

боярышника

 

в

 

дозе 50 мг/кг

 

за 24 ч

 

опыта

 

при-
водит

 

к

 

умеренному

 

антидиурезу, в

 

это

 

же

 

время

 

аналогичный

 

препарат

 

в

 

дозе 100 мг/кг

 

за 4 ч

 

эксперимента

 

значительно

 

увеличивает

 

диурез

 

Рис. 4.

 

Влияние

 

внутрижелудочного

 

введения

 

жидкого

 

экстракта

 

плодов

 

боярышника

 

кроваво-красного

 

в

 

дозе 100 мг/кг

 

на

 

экскреторную

 

функцию

 

почек

 

за 24 ч

Рис. 5. Исследование

 

антидепрессантной

 

активности

 

густого

 

экстракта

 

боярышника
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исключительно

 

за

 

счет

 

канальцевого

 

эффекта, 
а

 

через 24 ч

 

опыта – увеличивает

 

диурез

 

как

 

за

 

счет

 

увеличения

 

клубочковой

 

фильтрации, так

 

и

 

за

 

счет

 

снижения

 

канальцевой

 

реабсорбции. Мо-
чегонная

 

активность

 

жидкого

 

экстракта

 

плодов

 

боярышника

 

может

 

способствовать

 

уменьшению

 

объема

 

циркулирующей

 

крови, а, следовательно, 
и

 

снижению

 

повышенного

 

артериального

 

давле-
ния, выведению

 

токсических

 

веществ

 

из

 

организ-
ма

 

при

 

комбинированной

 

терапии

 

заболеваний

 

сердечно-сосудистой

 

системы.
Данные

 

о

 

наличии

 

у

 

густого

 

экстракта

 

плодов

 

боярышника

 

кроваво-красного

 

антидепрес-
сантного

 

действия

 

позволяют

 

предположить, 
что

 

описанный

 

эффект

 

связан

 

с

 

содержанием

 

в

 

плодах

 

боярышника

 

флавоноида

 

гиперозида. По

 

нашему

 

мнению, именно

 

антидепрессантный

 

эффект

 

в

 

сочетании

 

с

 

диуретическим

 

действием

 

препаратов

 

боярышника

 

вносит

 

положительный

 

эффект

 

в

 

лечение

 

хронических

 

сердечно-сосу-
дистых

 

заболеваний. Кроме

 

того, полученные

 

данные

 

также

 

свидетельствуют

 

о

 

необходимости

 

более

 

углубленного

 

изучения

 

химического

 

соста-
ва

 

боярышника

 

кроваво-красного

 

и

 

других

 

видов

 

растений

 

рода

 

Crataegus.
На

 

основании

 

результатов, подтвержденных

 

методом

 

ТСХ-анализа, можно

 

говорить

 

о

 

необхо-
димости

 

более

 

углубленного

 

изучения

 

химического

 

состава

 

боярышника

 

кроваво-красного

 

и

 

боярыш-
ника

 

однопестичного, а

 

также

 

о

 

целесообразности

 

оформления

 

самостоятельных

 

нормативных

 

до-
кументов

 

на

 

два

 

изучаемых

 

вида

 

растения.
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PHARMACOGNOSTIC AND PHARMACOLOGICAL STUDY OF HAWTHORN’S RAW

© 2015 T.V. Morozova, V.A. Kurkin, A.V. Kurkina, O.E. Pravdivtseva, A.V. Dubishchev, E.N. Zaitseva

Samara State Medical University

The article is devoted to the investigation of the diuretic and antidepressant activity of drugs based on 
the fruits of hawthorn blood-red and phytochemical analysis of fruits, fl owers and leaves of two species 
of Crataegus. The results of research, conclusions and proof the expediency of development and creation 
new drug on the basis of hawthorn’s raw materials are presented in this article. The results of our research 
have confi rmed that hawthorn’s fruit have diuretic and antidepressant effect, besides that raw of Crataegus 
sanguinea and Crataegus monogyna have difference in chemical composition.
Keywords:

 

hawthorn, Crataegus sanguinea Pall., fruits, leaves, fl owers, fl avonoids, hyperoside, diuretic 
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Petrova S.N.*, Ivkova A.V. CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIOXIDANT PROPERTIES SPECIES OF ROSA L. 
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The results of the chemical composition of the vegetative parts of the genus Rosa L. plant studies are summarized in the 
survey, besides one can find the information about the physiological and antioxidant activity. According to the analisis of given 
material there was made a deduction about advantage of usage of dog ros biomass as a sourse of biologically active substances. 
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Наличие в плодах шиповника комплекса биологически активных веществ обу-
словливает антиоксидантное действие.
Цель исследования – оценка антиоксидантной активности плодов сортового 
шиповника из коллекции ГБУ Самарской области «Научно-исследовательский 
институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады», выра-
щенного в Самарском регионе в сезон 2016 г. 
Материал и методы. Определены антиоксидантная активность [антира-
дикальная активность, восстанавливающая сила по методу FRAP (железо-
восстанавливающая антиоксидантная сила), антиоксидантная активность 
в системе с линолевой кислотой], содержание фенольных веществ в пересчете 
на галловую кислоту и флавоноидов в пересчете на катехин. Помимо этого 
определены содержание витамина С, общее содержание органических кислот, 
редуцирующих сахаров, сухих растворимых веществ. 
Результаты и обсуждение. Результаты исследования свидетельствуют 
о высокой антиоксидантной активности анализируемых образцов плодов 
шиповника. Так, максимальное содержание фенолов имеют сорта Самарский 
Юбилейный (966 мг галловой кислоты на 100 г исходного сырья), Самарский 
(922 мг/100 г), Десертный (858 мг/100 г), Крупноплодный ВНИВИ (723 мг/
100 г). Высокое содержание флавоноидов определено у сорта Десертный (442 мг 
катехина/100 г исходного сырья) и вида Rosa spinosissima L. (418 мг/100 г). 
Присутствие антоцианов наблюдалось только у вида Rosa spinosissima L. 
(90,86 мг цианидин-3-гликозида/100 г сырья), что подтверждается его насы-
щенным фиолетовым цветом. Сорт Десертный показал наибольший показатель 
антирадикальной активности (IC50=2,7 мг/см3) и восстанавливающей силы 
(18,18 моль Fe2+/1 кг исходного сырья). Способность ингибировать окисление 
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линолевой кислоты проявили все представленные образцы. Были определены 
содержание витамина С (лидер вид Rosa mollis Sm. – 67,3 мг%, сорта Самарский 
Юбилейный – 50,12 мг% и Крупноплодный ВНИВИ – 47,3 мг%), кислотность 
(лидер сорт Юбилейный – 1,39%), массовая доля редуцирующих сахаров (лидер 
сорт Самарский – 9,9%), содержание растворимых сухих веществ (лидер сорт 
Десертный – 22,2%). 
Заключение. Представленные сорта шиповника обладают высокой антиокси-
дантной активностью.
Ключевые слова:  Rosa L., антиоксиданты, витамин С, фенолы, антирадикаль-

ная активность

The presence in the hips of a complex of biologically active substances causes an antioxi-
dant effect. 
The aim of this study was to evaluate antioxidant activity of varietal rosehip of the 
Scientific Research Institute «Zhigulevskiye Sady» collection, which was cultivated in 
Samara region in the season 2016. 
Material and methods. Antioxidant activity was analysed (antiradical activity, restor-
ing force by FRAP method (Ferric Reducing Antioxidant Power), antioxidant activity in 
the system of linoleic acid), the content of total phenols and total flavonoids was deter-
mined. Along with this, vitamin C content, the total content of organic acids, reducing 
sugars, soluble substances  were determined. 
Results and discussion. The results of this research indicated high biological activity 
of the rosehip test samples. Thus, the maximum content of total phenols was found in 
the following varieties: Samarskiy Yubileyniy (966 mg of gallic acid/100g of feedstock), 
Samarskiy (922 mg/100g), Desertniy (858 mg/100 g), Krupnoplodniy VNIVI (723 mg/
100 g). High content of total flavonoids was determined in Desertnyi variety (442 mg 
of catechin/100g of feedstock) and Rosa spinosissima L. variety (418 mg/100 g). 
Anthocyan presence was observed only in Rosa spinosissima L. (90.86 mg cyanidin-
3-glycoside/100g of feedstock), as evidenced by its deep purple color. Desertnyi variety 
showed the highest indicator of antiradical activity (IC50=2.7 mg/сm3) and restoring 
force (18.18 mol Fe2+/1 kg of feedstock). The ability to inhibit the oxidation of linoleic acid 
was demonstrated by all the given samples. For the rosehip the content of vitamin C (lead-
ing variety: Rosa mollis Sm. – 67.3 mg%, Krupnoplodniy VNIVI – 47.3 mg%), acidity 
(leading variety: Yubileyniy – 1.39%), mass fraction of reducing sugars (leading variety: 
Samarskiy – 9.9%), the content of soluble substances (leading variety: Desertniy – 
22.2%) were determined. 
Conclusion. Hence, the given varieties of rosehip have a high antioxidant activity. According 
to this, it can be recommended for mass cultivation on the territory of Samara region.
Keywords: Rosa L., antioxidants, vitamin C, phenols, anti-radical activity

П
лоды шиповника (Rosa L.) широко применяются 

в качестве лекарственного и пищевого компонента. 

Показана их эффективность в уменьшении риска сер-

дечно-сосудистых заболеваний, раковых опухолей, 

а также в профилактике недостатка витамина С при 

употреблении в сыром виде [1, 2]. Плоды шиповника 

используютя в пищу в виде чая, как компонент конди-

терских изделий (мармелад, цукаты, варенье), в блюдах 

общественного питания.

С точки зрения современных исследователей, именно 

использование пищевой продукции растительного про-

исхождения с высоким содержанием биологически ак-

тивных веществ способно повысить уровень здоровья 

людей, а также значительно увеличить качество жизни. 

В качестве источников биологически активных ве-

ществ в рационе человека могут быть использованы 

плоды произрастающих в Самарском регионе культур: 

шиповника, барбариса, калины, рябины, отличающихся 

высокой урожайностью и неприхотливостью. Современ-

ные технологии консервирования позволяют сохранить 

в этих культурах весь комплекс активных веществ 

в течение года и больше [3–5]. Представленные рас-

тения достаточно хорошо приспособлены для промыш-

ленного культивирования с внедрением индустриальных 

технологий, основанных на технологическом процессе с 

использованием максимальной механизации. 

Содержание витамина С в свежих плодах шиповника 

сравнимо с его содержанием в цитрусовых. Кроме того, 

наличие в них целого комплекса биологически активных 

веществ позволяет рекомендовать плоды шиповника 

в качестве общеукрепляющего средства [6]. 

Цель данной работы – оценка антиоксидантной актив-

ности сортового шиповника из коллекции НИИ «Жи-

гулевские сады», выращенного в Самарском регионе 

в сезон 2016 г. 

Материал и методы 

Для выявления зависимости антиоксидантной актив-

ности и химического состава от сорта исследуемого 

сырья выбраны различные формы шиповника.

Алексашина С.А., Макарова Н.В., Деменина Л.Г.
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Объекты исследования представлены сортами и ви-

дами шиповника (Rosa L.) из коллекции НИИ «Жигулев-

ские сады», собранными в Самарском регионе в сезон 

2016 г.: сорта Самарский, Самарский Юбилейный, Де-

сертный, Юбилейный, Крупноплодный ВНИВИ, вид Rosa 

mollis Sm. (шиповник мягкий), вид Rosa spinosissima L. 

(шиповник колючий). 

Из анализируемых образцов получали экстракты при 

соотношении сырье (свежие плоды) : 50% этанол 1:10. 

Повторность опытов троекратная.

В ходе исследования определяли следующие показа-

тели: общее содержание фенольных соединений, общее 

содержание флавоноидов, общее содержание анто-

цианов, антиоксидантная активность по методу DPPH 

(2,2-дифенил-1-пикрилгидразил), восстанавливающая 

сила по методу FRAP (Ferric Reduce Antioxidant Power), 

антиоксидантная активность в системе линолевой кис-

лоты, содержание витамина С, титруемая кислотность, 

содержание редуцирующих сахаров, содержание рас-

творимых сухих веществ.

Общее содержание фенольных веществ опреде-

ляли спектрофотометрическим методом с реактивом 

Фолина–Чокальтеу [7], в пересчете на галловую кислоту. 

Для определения общего содержания флавоноидов 

(в пересчете на катехин) был выбран метод, основан-

ный на взаимодействии антиоксиданта с хлоридом 

алюминия и нитритом натрия [8]. Общее содержание 

антоцианов определяли методом рН-дифференциаль-

ной спектрофотометрии согласно ГОСТ Р 53773-2010 

«Продукция соковая. Методы определения антоциа-

нинов». 

Антирадикальную активность исследовали спектро-

фотометрически с использованием свободного ра-

дикала 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (DPPH) при 

λ=517 нм и выражали как минимальная концентрация, 

необходимая для ингибирования 50% радикалов [9].

Железовосстанавливающая антиоксидантная спо-

собность (FRAP) отражает способность антиоксиданта 

тормозить переход ионов железа, катализирующий про-

цессы окисления, и выражается в моль Fe2+ на 1 кг. 

Перед проведением анализа подготовили реактив FRAP 

(Ferric Reducing Antioxidant Power): в колбу помещали 

10 см3 ацетатного буферного раствора (рH 3,6), 20 см3 

раствора хлорида железа (III), 1 см3 реагента TPTZ 

[2,4,6-три-(2-пиридил)-1,3,5-триазина]. Смесь выдержи-

вали в термостате в течение 10 мин при температуре 

37 °С при периодическом перемешивании. В пробирки 

помещали 1 см3 реактива FRAP; 3 см3 дистиллирован-

ной воды; 0,1 см3 анализируемого экстракта (концентра-

цией 0,1 мг/см3). В контрольную пробу добавляли вместо 

экстракта 0,1 см3 дистиллированной воды. Смесь выдер-

живали 4 мин при температуре 37 °С при периодическом 

помешивании [10].

Определение антиоксидантной активности в системе 

линолевой кислоты, отражающей способность экс-

тракта шиповника тормозить ее окисление, проводили 

фотоколориметрией железотиоцианатных комплек-

сов [11]. Перокисление линолевой кислоты происходит 

при реакции веществ (образующихся при нагревании 

до 40 °С на протяжении 120 ч экстракта, линолевой кис-

лоты и фосфатного буферного раствора) с радикалом 

аммония и хлоридом железа (II). Данный показатель вы-

ражали в процентах ингибирования. 

Витамин С определяли согласно ГОСТ 24556-89 

«Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения витамина С», общее содержание орга-

нических кислот – по ГОСТ ISO 750-2013 «Продукты 

переработки фруктов и овощей. Определение титру-

емой кислотности», редуцирующие сахара – по ГОСТ 

8756.13-87 «Продукты переработки плодов и овощей. 

Методы определения сахаров», содержание сухих рас-

творимых веществ – по ГОСТ ISO 2173-2013 «Про-

дукты переработки фруктов и овощей. Рефрактоме-

трический метод определения растворимых сухих 

веществ».

Результаты и обсуждение

Результаты определения общего содержания феноль-

ных соединений, флавоноидов и антоцианов представ-

лены в табл. 1.

На основании данных по содержанию фенольных ве-

ществ высокие результаты показали образцы плодов 

сортов Самарский, Самарский Юбилейный, Десертный, 

Крупноплодный ВНИВИ. Однако неожиданно низкие по-

казатели обнаружены у плодов шиповника мягкого (вид 

Rosa mollis Sm.) и колючего (вид Rosa spinosissima L.). 

Наибольшее количество флавоноидов выявлено в пло-

дах сорта Десертный и вида Rosa spinosissima L. Сред-

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Таблица 1. Содержание фенольных веществ, флавоноидов и антоцианов в шиповнике

Шиповник Содержание, мг на 100 г исходного сырья

фенольные соединения
 в пересчете на галловую кислоту

флавоноиды в пересчете 
на катехины 

антоцианы в пересчете 
на цианидин-3-гликозид

Самарский 922 306 Не обнаружено

Самарский Юбилейный 966 231 Не обнаружено

Десертный 858 442 Не обнаружено

Юбилейный 270 229 Не обнаружено

Крупноплодный ВНИВИ 723 182 Не обнаружено.

Rosa mollis Sm. 261 246 Не обнаружено

Rosa spinosissima L. 234 418 90,86
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ние значения у шиповника Самарского, Rosa mollis Sm., 

Десертного, Самарского Юбилейного. Минимальное 

содержание общих флавоноидов отмечено в плодах 

шиповника сорта Крупноплодный ВНИВИ. Достаточ-

ную концентрацию антоцианов для определения можно 

предположить лишь в шиповнике колючем, который 

имеет темно-фиолетовую окраску, что подтверждено 

экспериментально. В прочих представленных образцах 

антоцианы не обнаружены.

Результаты определения антиоксидантных свойств 

(в системе линолевой кислоты, по методам DPPH 

и FRAP) представлены в табл. 2.

Свободный радикал 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил 

(DPPH) используется для анализа способности ис-

следуемых образцов сырья приостанавливать цепные 

реакции радикального окисления. Антиоксиданты, со-

держащиеся в экстрактах плодов шиповника, отдают 

протоны радикалу, обесцвечивая фиолетовый цвет рас-

твора DPPH. При этом снижается степень поглощения. 

Ингибирование более 50% свободных радикалов при 

наименьшей концентрации экстракта считается наи-

лучшим результатом [10]. Таковым свойством обладает 

шиповник Десертный. Он показал наилучший результат 

антирадикальной активности. 

Железовосстанавливающая сила для исследуемых 

образцов шиповника колебалась незначительно: от 

16,02 (вид Rosa mollis Sm.) до 18,18 (сорт Десертный) 

ммоль Fe2+ на 1 кг исходного сырья. 

При окислении полиненасыщенной линолевой кис-

лоты она образует пероксиды, которые окисляют ионы 

Fe2+ до Fe3+, образующие тиоцианат-комплексы. Анти-

оксидантная активность тем меньше, чем больше пе-

роксидов. При изучении свойств плодов шиповника по 

данному показателю из табл. 2 видно, что все сорта 

способны ингибировать окисление полиненасыщенных 

жирных кислот. При этом наилучшие результаты по-

казали образцы Самарский, Rosa spinosissima L. Низ-

кие показатели принадлежат сортам Крупноплодный 

ВНИВИ и Десертный. 

Содержание в плодах шиповника витамина С, титру-

емой кислотности, редуцирующих сахаров и общего 

содержания растворимых сухих веществ представлены 

в табл. 3. Плоды шиповника вида Rosa mollis Sm. зна-

чительно опережают прочие представленные образцы 

по содержанию витамина С. Хорошие результаты также 

показали сорта Самарский Юбилейный и Крупноплод-

ный ВНИВИ. Образцы шиповника отличаются незначи-

тельным расхождением в результатах определения ти-

труемой кислотности. Минимальное количество кислот 

было установлено в сортах Самарский и Крупноплодный 

ВНИВИ. Больше всего кислот содержится в сортах Юби-

лейный, Самарский Юбилейный.

Необходимо отметить незначительную разницу в по-

лученных данных содержания редуцирующих сахаров. 

Однако максимальным содержанием сахаров характе-

ризуется сорт Самарский. 

Максимальное содержание растворимых сухих ве-

ществ у плодов шиповника сорта Десертный. Мини-

мальный результат по сравнению с прочими образцами 

показал вид Rosa spinosissima L. Подобный эффект 

объясняет органолептический анализ плода: мякоть 

мясистая с небольшой семечковой камерой, при механи-

ческом воздействии выделяется достаточно много сока 

для данного вида растения.

Алексашина С.А., Макарова Н.В., Деменина Л.Г.

Таблица 2. Антиоксидантная активность по методам DPPH, FRAP и в системе линолевой кислоты для шиповника

Шиповник Показатель

DPPH, IC50, мг/см3 FRAP, моль Fe2+/1 кг исходного сырья % ингибирования окисления линолевой кислоты

Самарский 5,0 16,38 41,9

Самарский Юбилейный 7,7 16,56 26,8

Десертный 2,7 18,18 23,7

Юбилейный 23,5 17,46 33,9

Крупноплодный ВНИВИ 41,0 16,74 21,1

Rosa mollis Sm. 30,5 16,02 28,3

Rosa spinosissima L. 4,7 17,28 38,5

Таблица 3. Массовая доля аскорбиновой кислоты и титруемая кислотность редуцирующих сахаров и общего содержания растворимых сухих 

веществ в шиповнике

Шиповник Массовая доля аскорби-
новой кислоты, мг%

Кислотность, в пересчете 
на лимонную кислоту, %

Массовая доля 
сахаров, %

Содержание растворимых 
сухих веществ, %

Самарский 29,8 0,70 9,9 17,0

Самарский Юбилейный 50,12 1,35 9,4 19,0

Десертный 18,3 1,02 9,8 22,2

Юбилейный 18,5 1,39 9,8 15,4

Крупноплодный ВНИВИ 47,3 0,76 9,4 13,6

Rosa mollis Sm. 67,3 1,26 9,4 20,0

Rosa spinosissima L. 18,2 0,82 9,8 3,0
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Заключение

Результаты, представленные выше, показали, что плоды 

всех видов и сортов шиповника, выращенных в Самарском 

регионе, действительно обладают антиоксидантным эф-

фектом, содержат фенольные соединения, флавоноиды, 

витамин С. Большинство из анализируемых образцов 

могут составить конкуренцию не только типичному мест-

ному сырью (яблоки, злаки) [12–14], но и зарубежному [15]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что шиповник рода 

Rosa L., выращенный в Самарском регионе, можно пред-

ложить для промышленного культивирования. При этом 

логично выделить ряд очень перспективных сортов и видов: 

•  по содержанию фенольных соединений и флавоно-

идов – Самарский, Самарский Юбилейный, Десерт-

ный, Крупноплодный ВНИВИ;

•  присутствие антоцианов наблюдалось лишь у вида 

Rosa spinosissima L., о чем свидетельствует его на-

сыщенный темно-фиолетовый цвет;

•  по антирадикальной активности и железовосстанав-

ливающей антиоксидантной способности – Десерт-

ный;

•  по содержанию витамина С – Rosa mollis Sm.
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