
Лекарственные 
растения 

содержащие 
фенольные 
соединения
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Природные фенольные соединения - вещества растительного 
происхождения, содержащие одно или несколько ароматических 
колец с одной или несколькими свободными или связанными 
гидроксильными группами.

Простые фенольные соединения - это соединения с одним 
бензольным кольцом, имеющие структуру С
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.Классификация простых фенольных соединений

Одно бензольное кольцо имеют: простые фенолы, их 
гликозиды и эфиры (С6), фенолоспирты и фенолоальдегиды 
(С6-С1), фенилуксусные кислоты (С6-С2), гидроксикоричные 
кислоты, кумарины, хромоны (С6-С3). 
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С6 - Простые 
фенолы
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К димерным соединениям относятся лигнаны – (С 6-С 3) 
2. 

С 6 –С 2 С 6 –С 3 

Два бензольных кольца имеют: 
ксантоны (С 6-С 1-С 6),   
стильбены (С 6-С 1-С 1-С 6),  
флавоноиды (С 6 -С 3 -С 6 ). 
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К фенольным соединениям относятся хиноны, которые 
классифицируются  по количеству ароматических колец на 
бензохиноны (с одним кольцом), нафтохиноны (с двумя кольцами), 
антрахиноны и другие производные антрацена (с тремя  кольцами). 
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Полимерные фенольные соединения – это дубильные вещества и 
лигнины  (С6 –С3) n . Дубильные вещества, в свою очередь, 
классифицируют на гидролизуемые  и  конденсированные. 

Фенологликозиды - форма фенольных соединений, у которых 
гидроксильная  группа связана с молекулами сахара. 
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Химические 
свойства.

1. Реакция гидролиза (за счет гликозидной связи). Фенольные гликозиды 
легко гидролизуются под действием кислот, щелочей или ферментов до 
агликона и сахаров.

2. Реакция окисления. Фенольные гликозиды легко окисляются, особенно 
в щелочной среде (даже кислородом воздуха), образуя хиноидные 
соединения.

3. Реакция солеобразования. Фенольные соединения, обладая 
кислотными свойствами, образуют со щелочами растворимые в воде 
феноляты.

4. Реакции комплексообразования. Фенольные соединения образуют с 
ионами металлов (железа, свинца, магния, алюминия, молибдена, меди, 
никеля) комплексы, окрашенные в различные цвета.

5. Реакция азосочетания с солями диазония. Фенольные соединения с 
солями диазония образуют азокрасители от оранжевого до вишнево-
красного цвета.

6. Реакция образования сложных эфиров (депсидов). Депсиды образуют 
фенолокислоты (кислоты дигалловая, тригалловая).
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Качественный 
анализ

•на арбутин (сырье брусники и толокнянки):
а) с кристаллическим железа закисного сульфатом - комплекс, изменяющий 
окраску от сиреневой до темно-фиолетовой, с дальнейшим образованием темно-
фиолетового осадка.
б) с 10 % раствором натрия фосфорномолибденовокислого в кислоте 
хлористоводородной- комплексное соединение синего цвета.

•на салидрозид (сырье родиолы розовой):
а) реакция азосочетания с диазотированным натрия сульфацилом с 
образованием азокрасителя вишнево-красного цвета.

• Хроматографическое исследование:
Системы растворителей:

•н-бутанол-уксусная кислота-вода (БУВ 4:1:2; 4:1:5);
•хлороформ-метанол-вода (26:14:3);
•15 % кислота уксусная.
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Количественное определение.

1. Гравиметрическим методом определяют содержание 
флороглюцидов в корневищах папоротника мужского. 

2. Титриметрический йодометрический метод используется для 
определения содержания арбутина в сырье брусники и толокнянки. 
Метод основан на окислении агликона гидрохинона до хинона 0,1 М 
раствором йода в кислой среде и в присутствии натрия 
гидрокарбоната. В качестве индикатора используют раствор крахмала.
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3. Спектрофотометрический метод. Метод основан на способности 
окрашенных азокрасителей поглощать монохроматический свет при 
длине волны 486 нм. 
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Лекарственные растения и 
сырьё, содержащие 
производные фенолов
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ЛИСТЬЯ ТОЛОКНЯНКИ - FOLIA UVAE URSI
Толокнянка обыкновенная - Arctostaphylos uva-ursi

Сем. вересковые - Ericaceae

Распространение. Лесная зона европейской части, Сибири и Дальнего 
Востока России, а также на Кавказе и в Карпатах. Основные районы 
заготовок, где встречаются продуктивные заросли, - Литва, Белоруссия, 
Псковская, Новгородская, Вологодская, Ленинградская и Тверская 
области России. За последнее время выявлены заросли в новых 
районах: Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

Химический состав. Действующее вещество – фенологликозид 
арбутин, представляющий собой бета-D-глюкопиранозид гидрохинона 
(8-16 %). Листья богаты дубильными веществами гидролизуемой группы 
(от 7,2 до 41,6 %). В меньшем количестве содержатся метиларбутин, 
гидрохинон, галлоиларбутин, а также тритерпеноиды - кислота 
урсоловая (0,4-0,7 %), флавоноиды, катехины, фенолкарбоновые кислоты 
– галловая, эллаговая. В листьях толокнянки много йода (2,1-2,7 мкг/кг). 

Применение. Отвар листьев толокнянки применяют при заболеваниях 
мочевыводящих путей (мочекаменная болезнь, циститы, уретриты) как 
дезинфицирующее и диуретическое средство.

Примеси: толокнянка, черника, голубика
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ЛИСТЬЯ БРУСНИКИ - FOLIA VITIS IDAEAE
Брусника - Vaccinium vitis-idaea L.

Сем. вересковые (подсем. брусничные) – Ericaceae 
(Vaccinioideae)

Распространение. Имеет обширный голарктический ареал с 
преобладанием в северной части Евразии. Основные районы заготовок - 
северные, северо-восточные и западные области России, Сибирь 
(Томская область, Республика Тыва), а также Белоруссия.

Химический состав. Листья брусники содержат арбутин (4-9 %), 
свободный гидрохинон, а также флавоноиды, дубильные вещества, 
преимущественно конденсированной группы (до 15 %), кислоты 
урсоловую, эллаговую и хинную.

Применение. Листья брусники применяют при мочекаменной болезни, 
пиелонефрите, цистите, простатите и гонорее как мочегонное, 
дезинфицирующее, деминерализующее и регулирующее азотистый 
обмен средство. 
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КОРНЕВИЩА И КОРНИ РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ - 
RHIZOMATA ET RADICES RHODIOLAE ROSEAE
Родиола розовая - Rhodiola rosea L.
Сем. толстянковые - Crassulaceae

Распространение. Урал и в северные области европейской части страны, а 
также в Центральной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 
Химический состав. Фенолоспирт тиразол и его глюкозид салидрозид 
(около 1 %); флавоноиды – производные гербацетина, трицина и 
кемпферола; гликозиды коричного спирта – розавин (до 2,5 %), розарин, 
розин; флавонолигнан родиолин; монотерпеноиды – розиридол и розиридин; 
дубильные вещества (около 20 %); эфирное масло, содержащее коричный 
альдегид и цитраль; органические кислоты; липиды; до 10 различных 
микроэлементов и другие соединения.

Применение. Жидкий экстракт родиолы розовой – обладает 
адаптогенным, анаболическим действием. Назначают при умственной и 
физической усталости, в период  ОРВИ, после перенесенных тяжелых 
заболеваний, при кахексии.
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ТРАВА ПИОНА УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ - HERBA PAEONIAE ANOMALAE
КОРНЕВИЩА И КОРНИ ПИОНА УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ - RHIZOMATA ET 

RADICES PAEONIAE ANOMALAE
Пион уклоняющийся - Paeonia anomala L.

Сем. пионовые - Paeoniaceae

Распространение. Произрастает в лесной зоне европейской части России 
и Сибири; Казахстане и Средней Азии.
Химический состав. В подземных органах имеется эфирное масло (до 1,6 
%), содержащее метилсалицилат, а также свободные кислоты бензойная и 
салициловая; гликоиридоиды (пеонифлорин, альбифлорин и др.); 
фенологлюкозид салицин; алкалоиды; дубильные вещества (8,8 %); 
флавоноиды (0,13 %); сапонины.
В надземной части найдены дубильные вещества, флавоноиды, иридоиды 
(до 2,3 %), кислота аскорбиновая, следы алкалоидов, эфирное масло 
(0,01-0,08 %).
Фармакологические свойства и применение. Оказывает седативное 
действие на центральную нервную систему. Применяется при 
неврастении, неврозах, ипохондрии, бессоннице. Сырье используется для 
приготовления настойки, которая назначается в качестве седативного 
средства при неврастенических состояниях, бессоннице, вегето-
сосудистых нарушениях различной этиологии.
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ТРАВА ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ - HERBA ECHINACEAE PURPUREAE
КОРНЕВИЩА С КОРНЯМИ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ - RHIZOMAТА 

CUM RADICIBUS ECHINACEAE PURPUREAE
Эхинацея пурпурная - Echinacea purpurea (L.) Moench
Сем. сложноцветные – Asteraceae (Compositae)

Распространение. Родина эхинацеи пурпурной - Северная Америка. 
Возделывается как лекарственное растение в Украине, в России – на 
Северном Кавказе и в Московской области. Эхинацея узколистная 
произрастает в северо-западных районах США. Широко культивируется.
Химический состав. Все органы растения содержат гидроксикоричные 
кислоты (цикориевая, феруловая, кумаровая, кофейная), полисахариды 
(гетероксиланы и арабинорамногалактаны), эфирное масло (цветки - до 0,5 
%, трава - до 0,35 %, корни - от 0,05 до 0,25 %). Главная составная часть 
эфирного масла - ациклические сесквитерпеноиды. В корнях обнаружены 
гликозид эхинакозид, бетаин (0,1 %), смолы (около 2 %), жирные кислоты 
(пальмитиновая, линолевая, церотиновая), а также фитостерины.

Применение: Настойка эхинацеи,  Иммунал (из сока свежей травы) 
проявляет иммуностимулирующее, антиоксидантное, 
мембраностабилизирующее действие, благоприятствует заживлению ран, 
ожогов.
Применяется при инфекционных и вирусных заболеваниях, особенно 
верхних дыхательных путей.
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ПЛОДЫ ЛИМОННИКА - FRUCTUS SCHISANDRAE
СЕМЕНА ЛИМОННИКА - SEMINA SCHISANDRAE
Лимонник китайский - Schisandra chinensis 

Сем. лимонниковые - Schisandraceae

Распространение. Встречается в Приморском крае и на юге Хабаровского 
края, Сахалинской и Амурской областей. Горно-таежное растение. Растет в 
Китае, Японии, Корее.
Химический состав. Во всех частях лимонника содержатся лигнаны: в 
околоплоднике и семенах – до 4-5 %. Это схизандрин, схизандрол, 
дезоксисхизандрин и др. Плоды содержат много органических кислот – 
лимонную (11 %), яблочную (10 %), винную, щавелевую, янтарную, 
аскорбиновую (до 500 мг%). Имеются сесквитерпеноиды, флавоноиды, 
катехины и антоцианы, пектиновые вещества и сахара. 
В семенах содержится эфирное масло (1,9-2,9 %), сесквитерпеновые кетоны, 
витамин Е, жирное масло (до 33 %). 
Последнее представляет собой вязкую жидкость, в состав которой входят 
глицериды линоленовой, олеиновой кислот и др.

Применение: Общетонизирующее, адаптогенное средство.
Препараты: настойка лимонника 1:5, капсулы Ликол.
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КОРНЕВИЩА И КОРНИ ЭЛЕУТЕРОКОККА КОЛЮЧЕГО – 
RHIZOMAТА EТ RADICES ELEUTHEROCOCCI SENTICOSI
Элеутерококк колючий - Eleutherococcus senticosus 

Сем. аралиевые - Araliaceae

Распространение. Растет на Дальнем Востоке России - в Приморском и 
Хабаровском краях, Амурской области и на Южном Сахалине.

Химический состав. Содержит вещества фенольной природы – 
ароматические спирты, кумарины, лигнаны и их гликозиды (элеутерозиды). 
Кроме того, содержатся стерины, эфирное масло, смолы, полисахариды, 
липиды. В отличие от других аралиевых элеутерококк не содержит 
сапонинов.

Применение. Применение препаратов элеутерококка аналогично 
применению препаратов лимонника. Не рекомендуются при высокой 
температуре, в остром периоде инфекционных и соматических 
заболеваний, при тяжелой гипертонической болезни.

Лекарственные средства.
• Элеутерококка экстракт жидкий. Адаптогенное, тонизирующее 
средство.

• Элеутерококка экстракта сухого таблетки (таблетки п.о. по 0,1 г). 
Адаптогенное, тонизирующее средство.

• Сырье входит в состав урологического (мочегонного) сбора.
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КОРНЕВИЩА С КОРНЯМИ ПОДОФИЛЛА - RHIZOMATA CUM 
RADICIBUS PODOPHYLLI

Подофилл щитовидный - Podophyllum peltatum L.
Подофилл гималайский – Podophyllum hexandrum Royle

Сем. барбарисовые - Berberidaceae

Распространение. Родина подофилла щитовидного - восточная часть 
Северной Америки. Подофилл гималайский – восточно-азиатский вид, 
распространенный в горных лесах Гималаев.

Химический состав. В корневищах с корнями подофилла содержится до 
8 % смолы - подофиллина, основными компонентами которого являются 
лигнаны: подофиллотоксин (до 40 %), пельтатины (альфа-пельтатин, 
бета-пельтатин) и флавоноиды. Найдены также гликозилированные 
производные подофиллотоксина и пельтатинов.

Применение: Цитостатическое, слабительное, желчегонное средство.
Лекарственные средства.
1. Подофиллин, Кондилин, Этопозид, Тенипозид.
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ПЛОДЫ РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ - FRUCTUS SILYBI MARIANI
Расторопша пятнистая - Silybum marianum (L.) Gaertn.

Сем. сложноцветные – Asteraceae (Compositae)

Распространение. В центральных и южных районах европейской части, на 
Кавказе, на юге Западной Сибири, в Средней Азии. Широко распространена в 
Западной Европе, Малой Азии, Северной Африке и южной части Австралии. 
Родина расторопши - Южная и Атлантическая Европа.

Химический состав. В плодах расторопши содержатся флаволигнаны 
(2,8-3,8 %): силибин, силидианин, силихристин и др., до 32 % жирного масла, 
смолы, слизь, а также биогенные амины (тирамин, гистамин).

Применение. Препараты на основе суммы флаволигнанов расторопши 
пятнистой применяются в качестве гепатопротекторных средств при 
токсических поражениях печени, остром и хроническом гепатите, циррозе 
печени, нарушении липидного обмена, жировой дистрофии печени.

Препараты: Расторопши плоды, Легалон, Карсил, Силегон, Силибор, 
Силимар, Силимарин, экстракт входит в состав комплексных препаратов 
(«Гепабене», «Гепатофальк планта», «Холафлукс» и др.)
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ПОБЕГИ ОМЕЛЫ – CORMI VISCI
Омела белая - Víscum álbum 

Семейство Омеловые - Viscaceae

Химический состав: азотсодержащие соединения — гамма-
аминомасляная кислота, ацетилхолин (побеги), холин (плоды, 
листья); терпеноиды — альфа-амирины, бета-амирины, бетулиновая 
кислота, урсулиновая кислота; сапонины тритерпеновые —
эмутерозид; алкалоиды — тирамин, лупанин; флавоноиды — изорамнети
н (листья, цветки), кверцетин (листья, цветки), рамнетин (листья, цветки); 
гистамины; органические 
кислоты — кофейная, хлорогеновая; маннит; витамин E.

Распространена в Западной и Центральной Европе,  
Прибалтике, Белоруссии,  Украине,  на Кавказе,  в Малой и Восточной Азии. 
В России встречается в южной половине европейской части и на Северном 
Кавказе.

Применение: Ветви омелы используют при гипертонии и как 
тонизирующее средство при атонии кишечника. Жидкий экстракт из 
молодых листьев применяют при лёгочных и носовых кровотечениях. 
Препарат акофит, в состав которого входит настой из свежих листьев 
омелы, употребляют для лечения редких видов невралгии. Препараты 
из омелы расширяют кровеносные сосуды и используются для 
лечения стенокардии, сморщенной почки.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
РАСТЕНИЯ 
СОДЕРЖАЩИЕ 
ФЛАВОНОИДЫ20



Флавоноидами называется многочисленная группа природных 
биологически активных соединений, в основе структуры которых 
лежит скелет, состоящий из двух бензольных колец (А и В), 
соединенных между собой трехуглеродной цепочкой 
(пропановый мостик) – С

6
-С

3
-С

6
. 

Значительное количество флавоноидов являются производными 
2-фенилхромана (флавана) или 2-фенилхромона (флавона).
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФЛАВОНОИДОВ
(ПО МЕСТУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КОЛЬЦА «В»)

В

А

Эуфлавоноиды

Изофлавоноиды

Неофлавоноиды



КЛАССИФИКАЦИЯ ЭУФЛАВОНОИДОВ
(ПО СТЕПЕНИ ОКИСЛЕННОСТИ ПРОПАНОВОГО 
ФРАГМЕНТА)

Флаван - 3 - ол 
( катехин)

Флаван -3,4 - диол 
(лейкоантоцианидин) 

Антоцианидин
ОН = 3,5,7,3/,4/ - цианидин
ОН = 3,5,7,3/,4/,5/ - 
дельфинидин

Флаванон
ОН = 5,7,4/ - нарингенин

Флавонoл

Флавон
R1=R2=H - апигенин 
R1=OH, R2 = Н - 
лютеолин     
R1=R2=OCH3 - трицин



R1=R2=H - кемпферол 
R1=H, R2=OH – кверцетин
R1=R2=OH - мифицетин 
R1-ОСНз, R2=H - изорамнетнн

Халкон

ДигидрохалконАурон



КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ 
ФЛАВОНОИДОВ

1. Специфическая реакция
 Цианидовая проба (проба Синода):

Халконы и ауроны этой реакции не дают

+HCl Сl
Mg

2. Реакция реактивом Вильсона (борно-лимонный)- на 
соединения, содержащие кислород в 4 и 5 положениях:

(красное 
окрашивание)

(зелёно-жёлтая 
флоуресценция)



+ Pb(CH3COO)2

Катехины-жёлтый или красный 
Флавононы- красный
Халконы- красный
Флавоны и флавонолы-жёлтый
Анцоцианитины-синий

3. С растворами щелочей образуют окрашенные 
соли:

4. Со средним ацетатом свинца (флавоноиды,которые 
имеют 2 ортооксигруппы в кольце В) образуются 
окрашенные осадки

2CH3COOH +

NaOH



5. С 2% раствором хлорокиси циркония в метаноле 
образуется жёлтое   окрашивание или жёлто-зелёная 
флуоресценция

6. C раствором Мартини-Берттоло (S  в ССl4) 
образуется желтое или желто-зелёное окрашивание.

7. Реакция азосочетания на флавоноиды, которые 
содержат гидроксогруппу в 7 положении.

8. С солями Ме (AlCl3, FeCl3 , и др.) флавоноиды 
образуют окрашенные комплексы.
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, 

СОДЕРЖАЩИЕ ФЛАВОНОИДЫ
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Лекарственное растительное сырье, содержащее флавоноиды
ЦВЕТКИ БОЯРЫШНИКА - FLORES CRATAEGI
ПЛОДЫ БОЯРЫШНИКА - FRUCTUS CRATAEGI
Боярышник сглаженный - Crataegus laevigata 

Боярышник кроваво-красный - Crataegus sanguinea Pall.
Сем. розоцветные - Rosaceae

Распространение. Боярышник кроваво-красный наиболее широко 
распространенный на территории России вид, имеет евро-сибирский тип 
ареала, растет в Сибири, восточных районах европейской части страны и 
Восточном Казахстане.
Химический состав. В цветках и плодах содержатся флавоноидные 
гликозиды, производные кверцетина – гиперозид (основной компонент) и 
кверцитрин, а также ацетилвитексин, витексин, пиннатифидин. Из других 
фенольных соединений отмечены кислоты кофейная и хлорогеновая, 
дубильные вещества. Характерно также наличие тритерпеновых соединений 
(кислот урсоловой и олеаноловой), аминов (холина, ацетилхолина), 
каротиноидов, спирта - сорбита.
Применение. Препараты боярышника применяют при сердцебиениях, 
бессоннице, повышенном артериальном давлении. При ишемической 
болезни сердца улучшается функциональное состояние миокарда и 
коронарное кровообращение.
Лекарственные средства. «Ново-Пассит», «Биовиталь», 
«Кардиовален», «Геровитал», «Валоседан»
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ТРАВА ПУСТЫРНИКА - HERBA LEONURI
Пустырник сердечный (п. обыкновенный) - Leonurus cardiaca L.
Пустырник пятилопастный - Leonurus quinquelobatus Gilib.

Сем. губоцветные – Lamiaceae

Распространение. Оба вида встречаются почти по всей территории 
европейской части страны (на севере значительно реже). Пустырник 
пятилопастный произрастает также и на юге Западной Сибири.
 
Химический состав. В траве пустырника содержатся флавоноидные 
гликозиды – рутин, квинквелозид, космосиин, кверцитрин, гиперозид, 
кверцимеритрин, а также дубильные вещества (до 2,5 %), иридоиды (аюгол, 
аюгозид и галиридозид), горькие гликозиды со стероидным скелетом и 
азотистые основания (холин, стахидрин).

Применение. Препараты пустырника применяют в качестве 
успокаивающего средства при повышенной нервной возбудимости, 
сердечно-сосудистых неврозах, гипертонической болезни, ишемической 
болезни сердца, тиреотоксикозе, бессоннице, вегето-сосудистой дистонии, 
неврозах. 
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БУТОНЫ СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ - ALABASTRA SOPHORAE JAPONICAE
ПЛОДЫ СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ - FRUCTUS SOPHORAE JAPONICAE

Софора японская - Sophora japonica L. 
Сем. бобовые – Fabaceae

Распространение. Родина - Китай и Япония, широко культивируется на юге 
европейской части СНГ, в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии как 
декоративное растение для озеленения населенных пунктов. 
Химический состав. Основными действующими веществами бутонов и 
плодов являются флавоноиды, среди которых преобладает рутин. Больше 
его содержится в бутонах (до 20 %). Из других соединений выделены 
кверцетин, кемпферол-3-софорозид и генистеин-3-софорозид.
Применение. Бутоны софоры японской используют для получения рутина 
и кверцетина. Показания по применению рутина: венозная 
недостаточность нижних конечностей, сопровождающаяся отеками, 
болевым синдромом; дерматит (на фоне варикозного расширения вен); 
варикозные язвы голени; лимфостаз; геморрой; диабетическая 
ретинопатия (в составе комплексной терапии); профилактика реакций со 
стороны кожи и слизистых оболочек на лучевую терапию. 
Лекарственные средства.
«Аскорутин», «Аэровит», «Глутамевит», «Компливит», «Ундевит» и др.
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ПЛОДЫ АРОНИИ ЧЕРНОПЛОДНОЙ (РЯБИНЫ ЧЕРНОПЛОДНОЙ) СВЕЖИЕ 
- FRUCTUS ARONIAE MELANOCARPAE RECENTES

Арония черноплодная (рябина черноплодная) - Aronia melanocarpa 
Сем. розоцветные - Rosaceae

Распространение. Вид, естественно произрастающий в Северной 
Америке, широко культивируется в России.
Химический состав. В плодах аронии содержится Р-витаминный комплекс, 
состоящий из флавоноидов (рутин, кверцитрин, гесперидин, кверцетин), 
катехинов, антоцианов, а также значительное количество кислоты 
аскорбиновой (до 110 мг%), дубильные вещества, органические кислоты и 
др. В мякоти плодов обнаружено до 4 % йода (на сухую мякоть без семян).
Применение. Свежие плоды и сок используют при гипо- и авитаминозе Р, а 
также для лечения гипертонической болезни I и II степени. После отжатия 
сока жом плодов используется для приготовления таблеток, применяемых в 
качестве лекарственного средства. 
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ЦВЕТКИ БЕССМЕРТНИКА ПЕСЧАНОГО - FLORES HELICHRYSI ARENARII
Бессмертник песчаный - Helichrysum arenarium (L.) Moench

Сем. сложноцветные – Asteraceae (Compositae)

Распространение. В степной, лесостепной и на юге лесной зонах 
европейской части СНГ, в степных районах Казахстана и Западной Сибири.
Химический состав. В соцветиях содержатся флавоноиды (6,5 %): 
флаванон нарингенин и его 5-гликозиды – салипурпозид и его стереоизомер 
гелихризин, халконовый гликозид - изосалипурпозид, флавон апигенин и его 
7-гликозид, флавонол кемпферол и его 3-гликозиды и др.; производные 
фталевого ангидрида (фталиды); кумарин скополетин; эфирное масло (0,04 
%); дубильные вещества. Сырье аккумулирует селен.
Применение. Препараты бессмертника применяют в качестве 
желчегонного средства при заболеваниях желчевыводящей системы 
(холециститы, холангиты, желчнокаменная болезнь, дискинезии желчных 
путей); при заболеваниях печени, после перенесенных острых гепатитов 
различной этиологии. 
Лекарственные средства. Фламин, Аренарин
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ЦВЕТКИ ПИЖМЫ – FLORES TANACETI
Пижма обыкновенная - Tanacetum vulgare L.

Сем. сложноцветные – Asteraceae (Compositae)

Распространение. Почти вся территория европейской части страны и 
Западной Сибири. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке встречается 
как заносное растение.
Химический состав. Соцветия пижмы содержат эфирное масло (1,5-2 %), в 
состав которого входят в основном бициклические монотерпеноиды: бета-
туйон (до 47 %), альфа-туйон, камфора, борнеол, туйол, пинен; 
значительное количество флавоноидных соединений – производные 
акацетина, лютеолина, апигенина, кверцетина и изорамнетина; 
фенолкарбоновые кислоты; горькое вещество танацетин; дубильные 
вещества (до 6 %); алкалоиды.
Применение. Пижму применяют как противоглистное и 
противолямблиозное средство при аскаридозе, энтеробиозе, лямблиозе 
желчных путей и кишечника. В качестве желчегонного средства используют 
при холециститах, холангитах, желчнокаменной болезни, при вялом 
пищеварении, метеоризме и энтероколитах. Препараты пижмы 
противопоказаны при беременности.
Лекарственные средства. Танацехол, сбор желчегонный № 3; 
антиалкогольный сбор «Стопал»; сбор для приготовления микстуры по 
прописи М.Н. Здренко.
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ТРАВА ГОРЦА ПЕРЕЧНОГО  - HERBA POLYGONI HYDROPIPERIS

Горец перечный – Persicaria hydropiper 
Сем. гречишные - Polygonaceae

Распространение. Почти по всей территории России.

Химический состав. В траве горца перечного содержатся флавоноиды 
(2-2,5 %): рутин, кверцитрин, гиперозид, кемпферол; метилированные 
флавонолы: изорамнетин и рамназин в виде сложных эфиров с калия 
бисульфатом. Кроме того, найдены дубильные вещества, эфирное масло, 
органические кислоты, витамин К

1
, кислота аскорбиновая, много 

микроэлементов.

Применение. Препараты горца перечного – настой и жидкий экстракт - 
применяют при маточных послеродовых кровотечениях, после абортов, а 
также при необильных геморроидальных кровотечениях.
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ТРАВА ГОРЦА ПОЧЕЧУЙНОГО - HERBA POLYGONI PERSICARIAE

Горец почечуйный - Persicaria maculata 
Сем. гречишные - Polygonaceae

Распространение. Широко распространен в европейской части страны и 
на Кавказе. В Сибири, Средней Азии и на Дальнем Востоке встречается 
редко.
Химический состав. Основными действующими веществами травы горца 
почечуйного являются флавоноиды: авикулярин, гиперозид, кверцитрин и 
изокверцитрин. Обнаружены также дубильные вещества, витамин К

1
, 

кислота аскорбиновая.
Применение. Больным, страдающим запорами проктогенного характера, 
геморроем, трещинами прямой кишки с частыми геморроидальными 
кровотечениями, назначают настой травы горца почечуйного.  Настой 
применяют в гинекологической практике больным с маточными 
кровотечениями на почве гормональных дисфункций, при фиброматозе 
матки. Настой используют для спринцеваний при кольпитах.
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ТРАВА СПОРЫША (ГОРЦА ПТИЧЬЕГО) - HERBA POLYGONI AVICULARIS

Спорыш (горец) птичий - Polygonum aviculare L.
Сем. гречишные - Polygonaceae

Распространение. Встречается как рудеральное и сорное растение почти 
по всей территории страны. Особенно широко распространен и обилен в 
средней полосе европейской части и на юге Западной Сибири.
Химический состав. В траве содержатся флавоноиды (0,2-1 %), главные из 
них – авикулярин и кверцитрин; дубильные вещества (1,8-4,8 %); кислота 
аскорбиновая (до 900 мг%); фенольные кислоты; каротиноиды (39 мг%); 
около 1 % соединений кислоты кремниевой.
Применение. Препараты травы горца птичьего применяют в качестве 
противовоспалительного, мочегонного и способствующего отхождению 
конкрементов средства при мочекаменной болезни. Настой травы 
применяют при туберкулезе почек и легких, при кровотечениях, хронических 
воспалительных заболеваниях.
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КОРНИ СТАЛЬНИКА - RADICES ONONIDIS
Стальник полевой - Ononis arvensis L.

Сем. бобовые - Fabaceae

Распространение. Широко распространен по всему югу европейской 
части страны, на Кавказе и в Закавказье, реже встречается в Алтайском 
крае и в Средней Азии, доходит до Енисея.
Химический состав. Корни стальника содержат изофлавоновые 
гликозиды - ононин (агликон – формононетин) и оноспин (агликон – 
оногенин); тетрациклический тритерпеновый спирт оноцерин. В корнях 
найдены также дубильные вещества (0,4 %), кислота лимонная, эфирное 
масло (0,02-0,1 %), смолы и около 10 % минеральных солей, включающих 
калий, натрий, кальций, магний, железо, хлор, серу, фосфор, кремний.
Применение. Стальник полевой издавна применялся как диуретическое, 
потогонное и слабительное средство. Настойку стальника применяют при 
тромбофлебитах, варикозных флеботромбозах, варикозных расширениях 
вен нижних конечностей в качестве средства, уменьшающего 
проницаемость сосудов и препятствующего внутрисосудистому 
свертыванию крови.
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ТРАВА ХВОЩА ПОЛЕВОГО - HERBA EQUISETI ARVENSIS
Хвощ полевой - Equisetum arvense L.

Сем. хвощовые - Equisetaceae

Распространение. Имеет почти космополитный тип ареала, встречается в 
умеренном поясе всех континентов. Вся территория страны, кроме пустынь и 
полупустынь; встречается даже в Арктике.
Химический состав. Основными действующими веществами травы хвоща 
полевого являются флавоноиды – производные апигенина, лютеолина, 
кемпферола и кверцетина. Найдены также фенольные кислоты, дубильные 
вещества, тритерпеновые сапонины, немного алкалоидов, значительное 
количество производных кислоты кремниевой (около 10 % из них в форме 
водорастворимых силикатов).
Применение. Препараты хвоща полевого применяют как мочегонное 
средство при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей (циститы, 
уретриты, мочекаменная болезнь). Как мочегонное средство хвощ полевой 
применяют также при сердечных заболеваниях, сопровождающихся 
застойными явлениями, при легочно-сердечной недостаточности, 
микрогематурии и кровохарканье, особенно туберкулезной этиологии. 
Препараты хвоща полевого назначают при остром и хроническом отравлении 
свинцом. Хвощ полевой используют в косметике. Применяют при угревой 
сыпи, для ухода за жирной кожей. Настой травы хвоща используют для 
укрепления волос. Противопоказаны препараты хвоща при нефритах и 
нефрозонефритах.
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ЦВЕТКИ ВАСИЛЬКА СИНЕГО - FLORES CENTAUREAE CYANI
Василек синий - Centaurea cyanus L.

Сем. сложноцветные – Asteraceae (Compositae)

Распространение. Полевой сорняк, широко распространенный на 
территории европейской части страны, кроме Крайнего Севера и 
засушливых южных районов. В Западной Сибири встречается лишь в 
южных районах. Имеются озимые и яровые формы.
Химический состав. Основными действующими веществами цветков 
василька являются антоцианы: цианин – диглюкозид цианидина, гликозиды 
пеларгонидина, а также флавоноиды, представленные производными 
апигенина, лютеолина, кверцетина и кемпферола. Кроме того, присутствуют 
кумарины (цикорнин), дубильные вещества, немного эфирного масла, 
горькие гликозиды.
Применение. Цветки василька применяют при отеках у больных с 
заболеваниями сердца в качестве мочегонного средства; у больных с 
заболеваниями почек, мочевыводящих путей (пиелонефриты, циститы, 
уретриты), предстательной железы как диуретическое, 
противовоспалительное и спазмолитическое средство; у больных с 
нарушениями солевого обмена (мочекаменная, желчнокаменная болезнь). 
Горечи, найденные в растении, улучшают функции пищеварения. 
Желчегонные, противовоспалительные и спазмолитические свойства 
цветков василька используют при холециститах, холангитах, дискинезиях 
желчных путей, гепатитах.
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ТРАВА ЧЕРЕДЫ - HERBA BIDENTIS
Череда трехраздельная - Bidens tripartita L.

Сем. сложноцветные – Asteraceae (Compositae)

Распространение. Голарктический вид. На территории России 
повсеместно, кроме Крайнего Севера.
Химический состав. В траве череды содержится значительное количество 
каротиноидов (до 50 мг% каротина), кислоты аскорбиновой (60-70 мг%), а 
также флавоноидов – бутеин, сульфуретин, сульфуреин, лютеолин, 
цинарозид и др. (более 10 веществ); дубильные вещества; полисахариды; 
кумарины. Растение накапливает марганец.
Применение. Внутрь череду принимают как мочегонное, потогонное и 
жаропонижающее средство в виде настоев и «чаев». Череду применяют 
при псориазе, экземе, эпидермофитии, гнездном облысении. При кожных 
заболеваниях (диатез) и рахите применяют также в виде настоя для ванн. 
При всех видах локальных зудящих дерматозов используют местные 
ванны. Наружно череду применяют при лечении гнойных ран, трофических 
язв с признаками воспаления, череда подсушивает раневую поверхность и 
способствует более быстрому заживлению пораженных участков кожи. 
Череду применяют как косметическое средство при угрях, себорее. 
Настоем череды умываются, делают косметические маски.
Препараты: сбор «Элекасол», «Бруснивер», «Бруснивер-Т»; сбор для 
приготовления микстуры по прописи М.Н. Здренко
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ТРАВА ЗВЕРОБОЯ - HERBA HYPERICI
Зверобой продырявленный - Hypericum perforatum L.

Зверобой пятнистый (з. четырехгранный) - Hypericum maculatum
Сем. зверобойные - Hypericaceae

Распространение - евразиатский вид. Широко распространен в европейской 
части страны (кроме северных районов), в Западной и Восточной Сибири, на 
Кавказе, горах Средней Азии. 
Химический состав. Трава зверобоя содержит разнообразные биологически 
активные соединения. Основными действующими веществами являются 
фотоактивные конденсированные производные антрацена (до 0,4 %) – 
гиперицин, псевдогиперицин, протопсевдогиперицин и др. Найдены также 
флавоноиды - гиперозид (в траве - 0,7 %, в цветках - 1,1 %), рутин, кверцитрин, 
изокверцитрин и кверцетин. В траве содержится эфирное масло, в состав 
которого входят сложные эфиры изовалериановой кислоты. Обнаружены 
также дубильные вещества (10-12 %), смолы (до 10 %), катехины, 
лейкоантоцианидины, каротиноиды (до 55 мг%), кислоты никотиновая и 
аскорбиновая.
Применение. Разнообразие биологически активных веществ в зверобое 
обусловливает разностороннее применение его препаратов. Настой и 
настойку из травы зверобоя применяют в качестве спазмолитического, 
вяжущего, дезинфицирующего и противовоспалительного средства. 
Препараты из зверобоя назначают при депрессии легкой и средней степени 
тяжести, в том числе при состоянии тревоги, страха, бессоннице; при 
астеническом синдроме. 
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ТРАВА СУШЕНИЦЫ ТОПЯНОЙ - HERBA GNAPHALII ULIGINOSI
Сушеница топяная - Gnaphalium uliginosum L.
Сем. сложноцветные – Asteraceae (Compositae)

Распространение. Европейская часть страны, Сибирь, Дальний Восток. 
Наиболее распространена в лесной и лесостепной зонах.
Химический состав. Основной группой биологически активных веществ 
являются флавоноиды: гнафалозиды А и В, 7-О-глюкозид 
скутелляреина, 6-метоксилютеолин и его 7-О-глюкозид. Кроме того, 
содержатся каротиноиды (до 55 мг%), дубильные вещества, немного 
эфирного масла.
Применение. Траву сушеницы топяной применяют при гипертонической 
болезни в виде настоя. Лучшие результаты отмечены при лечении 
больных с гиперкинетическим типом кровообращения. Отмечено 
положительное селективное влияние настоя травы сушеницы на 
гемодинамику головного мозга даже при малом общем гипотензивном 
эффекте. Сушеница показана при острых и хронических энтеритах, 
колитах, бактериальной и амебной дизентерии. При постдизентерийных 
дисфункциях, проктогенных запорах, тенезмах, геморрое настой 
сушеницы применяют в виде лечебных клизм.
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ТРАВА ФИАЛКИ - НЕRВА VIOLAE
Фиалка трехцветная - Viola tricolor L.
Фиалка полевая - Viola arvensis Murr.

Сем. фиалковые - Violaceae

Распространение. Оба вида распространены в европейской части страны, 
фиалка полевая встречается также в Западной Сибири. Основные 
заготовки в промышленных масштабах проводятся в Белоруссии, на 
Украине. В меньшем объеме сырье заготавливают во Владимирской, 
Нижегородской и Тверской областях.
Химический состав. В надземной части обоих видов содержатся 
флавоноиды – рутин, виолантин, С-гликозиды: ориентин, витексин и др.; 
антоцианы (виоланин); метиловый эфир кислоты салициловой; 
каротиноиды; сапонины; слизь (до 25 %).
Применение. Траву фиалки применяют в виде настоя как мочегонное 
средство и отхаркивающее при кашле, коклюше, бронхите. За последнее 
время фармакологические испытания показали значительную 
противоаллергическую активность лекарственных средств, приготовленных 
из травы фиалки. Благодаря многообразию биологически активных 
веществ, траву фиалки трехцветной успешно применяют в косметологии: в 
виде настоя и примочек при жирной себорее лица и волосистой части 
головы; при лечении ссадин, гнойничковых заболеваний.
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ЦВЕТКИ БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ - FLORES SAMBUCI NIGRAE
Бузина черная - Sambucus nigra L.
Сем. жимолостные - Caprifoliaceae

Распространение. Встречается в основном в западных, центральных и 
юго-западных районах европейской части страны и на Кавказе. Почти все 
промышленные заготовки проводят на Украине, где ежегодно можно 
заготовить десятки тонн цветков, а также в Ставропольском крае (Россия).
Химический состав. Цветки бузины черной содержат флавоноиды (1,5-3,0 
%): кверцетин, кемпферол и их гликозиды – гиперозид, изокверцитрин, 
рутин, астрагалин; тритерпеноиды (альфа- и бета-амирин, кислоты 
олеаноловая и урсоловая); цианогенный гликозид самбунигрин, 
расщепляющийся на кислоту синильную, бензальдегид и глюкозу; эфирное 
масло (0,27-0,32 %); кислоты фенольные (пара-кумаровая, хлорогеновая) и 
органические (яблочная, уксусная и валериановая).
Применение. Настой цветков бузины применяют при простудных 
заболеваниях, гриппе, бронхитах.
Препараты из цветков бузины назначают при функциональных нарушениях 
печени и в качестве мочегонного средства при некоторых болезнях почек.
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КОРНИ ШЛЕМНИКА БАЙКАЛЬСКОГО - RADICES SCUTELLARIAE 
BAICALENSIS

Шлемник байкальский - Scutellaria baicalensis Georgi
Сем. губоцветные - Lamiaceae (Labiatae)

Распространение. Растение имеет монголо-даурско-маньчжурский тип 
ареала. Встречается в Восточном Забайкалье, среднем Приамурье и юго-
западном Приморье. Основным районом заготовок сырья в 
промышленных масштабах является Забайкальский край (Агинский 
Бурятский национальный округ, Шилкинский, Нерчинский, Чернышевский, 
Борзинский и Шелопугинский районы).
Химический состав. В подземных органах содержатся флавоноиды (до 10 
%) - байкалин, скутеллярин, гидролизующиеся на кислоту глюкуроновую и 
агликоны: байкалеин и скутелляреин соответственно, вогонин, ороксилин и 
др.; дубильные вещества (до 2,5 %); эфирное масло; смолы.
Применение. Ноотропное средство. Препараты шлемника применяют для 
лечения нарушений нервной деятельности при энцефалопатиях, 
деменциях сосудистого генеза, астенодепрессивных состояниях, при 
малокровии. В качестве гипотензивного средства при гипертонической 
болезни и как седативное при сердечно-сосудистых неврозах.


