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Целью исследования является обзор данных литературы о составе биологически активных веществ надземных и под-
земных органов гравилата речного (Geum rivale L.) и фармакологической активности его извлечений и индивидуаль-
ных соединений.
Материалы и методы. Исследование проводили с использованием Интернет-ресурсов (Google Scholar, PubMed) и 
библиотечных баз данных (e-Library, Scopus, Web of Science). Основными методами исследования являлись обзор и 
анализ литературных данных по тематике исследования за период с 1958 года по настоящее время.   
Результаты. В период с 1958 года по настоящее время в надземных и подземных частях гравилата речного иденти-
фицировано более 80 компонентов в составе эфирного масла, ряд фенольных кислот и кумаринов, агликоны фла-
воноидов, в том числе лютеолин, апигенин, кверцетин и кемпферол, а также ряд их гликозидов и глюкуронидов, 
эллаготанины (гемин А, В, C, D, педункулагин, стахиурин/казуаринин, теллимаграндин I). Изучены некоторые аспекты 
фармакологической активности суммарных извлечений и индивидуальных вторичных метаболитов гравилата речно-
го, экспериментально подтверждены противовоспалительная, антиоксидантная, противомикробная, противовирус-
ная активности.
Заключение. Анализ литературных данных показал, что дальнейшее изучение состава метаболитов гравилата реч-
ного и их фармакологической активности является актуальной задачей, решение которой позволит расширить спектр 
использования данного растения в медицинской практике и рассматривать гравилат речной как перспективный 
источник фармацевтических субстанций для создания новых лекарственных препаратов и биологически активных 
добавок к пище. 
Ключевые слова: гравилат речной, Geum rivale L., фенольные соединения, эфирные масла, танины, фармакологиче-
ская активность
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The aim of the study is to review the literature data on the chemical constituents of arial and underground parts of Geum 
rivale L. (Rosaceae) and the pharmacological activity of its extracts and individual compounds.
Materials and methods. The study was carried out using Internet resources (Google Scholar, PubMed) and library databases 
(e-Library, Scopus, Web of Science). The main research methods were a review and analysis of the literature data on the topic 
for the period from 1958 up to the present.
Results. For the period from 1958 up to the present more than 80 components in the arial and underground parts of G. rivale 
have been identified.  Among them there were components of the essential oil, phenolic acids and coumarins, aglycones of 
flavonoids, including luteolin, apigenin, quercetin and kaempferol, as well as a number of their glycosides and glucuronides, 
ellagitannins (hemin A, B, C, D, pedunculagin, stachiurin/casuarinin, tellimagrandin I). Some aspects of the pharmacological 
activity of total extracts and individual secondary metabolites of G. rivale have been studied, anti-inflammatory, antioxidant, 
antimicrobial, antiviral activities have been experimentally confirmed.
Conclusion. The analysis of the literature data showed that a further study of the composition of metabolites of G. rivale and 
their pharmacological activity is an urgent task, the solution of which will expand the range of use of this plant in medical 
practice and consider G. rivale as a promising source of pharmaceutical substances for the creation of new drugs and biolog-
ically active additives.
Keywords: river gravilat, Geum rivale L., phenolic compounds, essential oils, tannins, pharmacological activity

ВВЕДЕНИЕ
Род Geum L. (Rosaceae) представлен 58 видами 

[1], около 20 из которых произрастают на территории 
Российской Федерации [2–5]. Гравилат речной (Geum 
rivale L.) – многолетнее травянистое растение, ареал 
распространения которого включает большую часть 
Европы до Уральских гор, за исключением запада 
Франции, Испании и средиземноморского региона, а 
также Западную Сибирь, Центральную Азию, некото-
рые регионы Северной Америки [6, 7]. 

Гравилат речной широко применяется в народ-
ной медицине в качестве средства для профилактики 
и лечения заболеваний желудочно-кишечного трак-
та, в том числе потери аппетита и диареи, малярии 
[8],  при лихорадочных заболеваниях, болях в мыш-
цах, геморрое, при воспалительных заболеваниях 
слизистых оболочек и кожных покровов, в качестве 
антисептического и вяжущего средства [9, 10]. В го-
меопатии применяется при воспалительных заболе-
ваниях мочевого пузыря и мочевыводящих путей, а 
также при артрите [9, 11, 12].

На сегодняшний день проведен ряд исследова-
ний по изучению качественного и количественного 
состава биологически активных веществ в надзем-
ных и подземных частях гравилата речного, а также 
экспериментально выявлены некоторые аспекты 
фармакологической активности извлечений и от-
дельных групп биологически активных веществ. 

Изучение широко распространенных растений 
в качестве источников фармацевтических субстан-
ций для производства лекарственных препаратов и 
биологически активных добавок к пище является ак-
туальной задачей, так как они показывают высокую 
эффективность наряду с низкой токсичностью и ред-
костью развития аллергических реакций.

Исходя из этого, целью исследования являлся 
обзор данных литературы о составе биологически 
активных веществ надземных и подземных органов 
гравилата речного (Geum rivale L.) и фармакологиче-
ской активности его извлечений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве и источников информации использо-

вали Интернет-ресурсы (Google Scholar, PubMed) и 
библиотечные базы данных (e-Library, Scopus, Web of 
Science). Основными методами исследования явля-
лись обзор и анализ литературных данных по тема-
тике исследования за период с 1958 года по настоя-
щее время.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На сегодняшний день получено достаточно мно-

го данных о различных группах вторичных метаболи-
тов, содержащихся в надземной и подземной частях 
гравилата речного. Так, с использованием метода 
газовой хроматографии, совмещенной с масс-спек-
трометрическим детектором (ГХ-МС), достаточно 
подробно изучен компонентный состав эфирного 
масла [13, 14]. Эфирное масло в экспериментах вы-
деляли из различных частей растения методом ги-
дродистилляции. Разделение компонентов сложной 
смеси эфирного масла проводили методом газовой 
хроматографии с пламенно-ионизационным детек-
тором (ГХ-ПИД). Идентификация компонентов бази-
ровалась на сравнении масс-спектров компонентов 
эфирного масла с масс-спектрами коммерческих 
библиотек. Идентификация изомеров базировалась 
на сравнении фактора удерживания (RI) с литера-
турными данными. В ходе эксперимента в образцах 
эфирного масла надземной и подземной частей гра-
вилата речного обнаружено более 80 компонентов 
(соединения 51–143 в таблице 1). Доминирующими 
компонентами в эфирном масле гравилата речного 
являются 3-октен-1-ол (33,9%) и 3-гексенол (16,2%). 
Кроме того, в эфирном масле содержится большое 
количество сесквитерпеноидов (32 соединения), об-
наружено некоторое количество монотерпеноидов 
[14]. Vollmann, С. et al. (1995) провели сравнитель-
ный анализ качественного и количественного соста-
ва эфирного масла различных видов рода Geum L. В 
результате эксперимента все виды рода были раз-
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делены на 2 большие группы: первая группа – виды, 
содержащие высокий процент эвгенола (66-92%) 
и с низким содержанием производных пинена – G. 
urbanurn, G. fauriei Levl. and G. rnacrophyllum Willd.; 
вторая группа – виды с высоким содержанием про-
изводных пинена и низким содержанием эвгенола 
(0,3–4,1%) – G. rivale L., G. rhodopeum Stoj. et Stefanov, 
G. bulgaricum Pancic, G. borisii Kellerer ex Siindermann 
и G. chiloense Balb. [13].

Panizzi, L. et al. (2000) провели анализ состава 
тритерпеноидов в надземной части гравилата речно-
го в извлечениях, полученных путем экстракции сы-
рья в аппарате Сокслета н-гексаном, хлороформом 
и спирто-хлороформной смесью (1:9). Выделение 
интересующих соединений в чистом виде прово-
дилось последовательной очисткой на сефадексе, 
силикагеле, методом тонкослойной хроматографии 
и обратно-фазовой хроматографии. Подтвержде-
ние структуры проводили с использованием ИК- и 
УФ-спектроскопии, а также методами 1Н и 13С ЯМР. 
Выявленные в ходе исследования соединения пред-
ставлены на рис. 1 и в таблице 1 под номерами 1-10. 
[15, 16].

Наиболее обширно представленной группой 
вторичных метаболитов в надземных и подземных 
частях гравилата речного являются полифенольные 
соединения. Получение извлечений с использовани-
ем экстрагентов различной полярности дает возмож-
ность изучить качественный и количественный состав 
полифенольных соединений. Анализ фенольных кис-
лот и кумаринов основан на получении извлечений 
метанол-хлороформной смесью [15, 16, 18], петро-
лейным эфиром [17] и бутанолом [22]. Посредством 
методов ИК-спектроскопии, и 1Н- и 13С-ЯМР, ВЭЖХ-УФ 
в сравнении со стандартными образцами, ГХ-МС был 
определен их компонентный состав в надземной и 
подземной частях гравилата речного. Соединения, 
идентифицированные в работе нескольких научных 
групп, представлены на рис. 2 и в таблице 1 под но-
мерами 11-26 (Рис. 2). По оценкам Owczarek A. et al. 
(2013) содержание фенольных кислот в надземной 
части составляет 5,9 мг/1 г, а в подземной части – 
18,9 мг/1 г [17]. Кроме того, в работе Owczarek A. et 
al. (2014) определено содержание свободной эллаго-
вой кислоты в надземной (0,52±0,01 мг/г) и в подзем-
ной (0,43±0,002 мг/г) частях гравилата речного [20]. 

Panizzi, L. et al. (2000) также провели обширную 
работу по изучению состава флавоноидов надзем-
ной части G. rivale L. Экстрагирование данной группы 
соединений проводили из предварительно обрабо-
танного н-гексаном, хлороформом и хлороформ-ме-
танольной (9:1) смесью растительного материала 
методом мацерации метанолом при комнатной тем-
пературе с последующей очисткой на сефадексе и си-
ликагеле и разделением на колонке с обратной фа-
зой С18. В ходе исследования было изолировано 13 
соединение, структура которых установлена метода-

ми ИК- и УФ-спектроскопии, 1Н и 13С ЯМР (рис. 3, табл. 
1) [16]. В работе Owczarek A. et al. (2013) проведена 
оценка количественного содержания флавоноидов 
по методу, описанному в Польской Фармакопее VIII 
издания: в подземной части – 0,3 мг/1 г; в надземной 
части – 3,0 мг/1 г [17]. 

Большой интерес представляет еще одна группа 
полифенольных соединений – танины. Основные ме-
тоды анализа данной группы и экспериментальные 
данные по фармакологической активности описаны 
в опубликованном нами ранее обзоре [21]. Moilanen, 
J. et al. (2008, 2015) методом ВЭЖХ-МС (ионизация 
методом электроспрея) изучили состав эллаготани-
нов гравилата речного в извлечениях, полученных пу-
тем экстракции сырья 70% ацетоном с добавлением 
0,1% аскорбиновой кислоты (44-50) [22, 23]. В работе 
Owczarek, A. et al. (2014) определено содержание гал-
ловой и эллаговой кислот после гидролиза танинов 
25% раствором хлористоводородной кислоты: элла-
говой кислоты – 40,31±1,08 мг/г в надземной части, 
60,64±0,87 мг/г в подземной части; галловой кислоты 
– 7,45±0,08 мг/г в надземной части и 9,57±0,27 мг/г в 
подземной части (в пересчете на сухой растительный 
материал), из чего авторы делают вывод о большей 
распространенности эллаготанинов в сравнении с 
галлотанинами, как в надземной, так и в подземной 
частях исследуемого вида [20].

Owczarek, A. et al. (2017) изучили редкие суль-
фированные производные эллаговой кислоты, по-
лученные путем осаждения из водного извлечения 
кипящим метанолом. Методами УФ-спектроскопии, 
масс-спектрометрии и 1Н- и 13С-ЯМР установлены 
следующие структуры: 3,3’-диметокси-4-сульфоксиэ-
ллаговой кислоты калиевая соль (29) и 3,3’,4’-триме-
токси-4-сульфоксиэллаговой кислоты калиевая соль 
(30) (Рис. 4) [25].   

Фармакологическая активность извлечений 
и индивидуальных соединений 
гравилата речного 
Одновременно с изучением компонентного соста-

ва вторичных метаболитов в надземных и подземных 
частях гравилата речного, были проведены обширные 
исследования фармакологической активности сум-
марных извлечений, полученных с использованием 
растворителей различной полярности, а также инди-
видуальных метаболитов. Так, Tunon, H. et al. (1995) 
провели исследование противовоспалительной актив-
ности суммарного водного извлечения из надземной 
части гравилата речного, полученного путем двухсту-
пенчатой экстракции при комнатной температуре, в 
тестах влияния на синтез простагландина и PAF-инду-
цированного экзоцитоза. Извлечение показало высо-
кую ингибирующую активность в PAF-тесте, при этом 
ингибирующего влияния на биосинтез простагланди-
нов не выявлено [27]. Кроме того, об использовании в 
традиционной медицинской практике извлечений из 

DOI: 10.19163/2307-9266-2020-8-2-133-146



136

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ISSN 2307-9266   e-ISSN 2413-2241

Том 8, Выпуск 2, 2020

гравилата речного в качестве противовоспалительно-
го средства сообщается в работах Birnesser, H. et al. и 
Parimala D. et al. [28, 29]. 

Owczarek, A. et al. (2015) исследовали антиокси-
дантную активность извлечений из надземных и под-
земных частей гравилата речного, полученных путем 
жидкостной экстракции метанольной вытяжки рас-
творителями различной полярности, с использовани-
ем следующих тестов: DPPH-тест по методу Бранд-У-
ильямса, Кювье и Берсета [31] с описанными ранее 
модификациями [32], FRAP-тест, описанный в работе 
Pulido et al. [33] с некоторыми модификациями [34], 
тест на перекисное окисление линолевой кислоты по 
модифицированному методу Azuma et al. [32, 35]. Про-
веденное исследование показало, что корневища гра-
вилата речного обладают высоким антиоксидантным 
потенциалом, который, как полагают авторы, обеспе-

чивают полифенольные соединения путем переноса 
атома водорода в ходе реакции (HAT-механизм) [30].

Oszmianski, J. et al. (2007), в свою очередь, про-
вели скрининг антиоксидантной активности тани-
нов корней гравилата речного. В ходе исследования 
провели тиолиз проантоцианидинов по методу, опи-
санному Guyot, S. et al. (2001) [37], обратнофазовую 
ВЭЖХ после тиолиза, определили содержание про-
антоцианидинов (10,5 г/кг) и фенольных соединений 
(3,0 г/кг) в растительном материале, а также степень 
полимеризации проантоцианидинов – 3. Для скри-
нинга антиоксидантной активности использовали 
два метода: DPPH-тест по методу Yen, G. et al. (1995) 
[38] и ABTS-тест по методу Re, R. et al. (1999) [39]. 
Данное исследование продемонстрировало значи-
тельный антиоксидантный потенциал извлечения, 
содержащего фенольные соединения [36].  

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Рисунок 1 – Тритерпеноиды надземной части гравилата речного (Panizzi, L. et al., 2000)
Примечание: на рисунке представлены: 1 – α-амирин; 2 – урсоловая кислота; 3 – эускафиевая кислота; 4 – эускафиевой кислоты 28-глюко-
зид; 5 – торментовая кислота; 6 – нигаишигозид F1; 7 – олеановая кислота; 8 – бетулин; 9 – эпифриеделонол; 10 – цескропиевая кислота.

10
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Рисунок 2 – Фенольные кислоты и кумарины гравилата речного 
 (Panizzi, L. et al., 2000; Owczarek A. et al., 2013)

Примечание: На рисунке представлены: 11 – хлорогеновая кислота; 12 – 6-О-кофеил-1-О-метил-β-D-глюкопираноза; 13 – п-гидрокси-
бензойная кислота; 14 – кофейная кислота; 15 – сиреневая кислота; 16 – п-кумаровая кислота; 17 – феруловая кислота; 18 – синаповая 
кислота; 19 – скополетин; 20 – эскулетин; 21 – декурсин; 22 – галловая кислота; 23 –протокатеховая кислота; 24 – эллаговая кислота; 25 
– салициловая кислота; 26 – ванилин.  

11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 25



138

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ISSN 2307-9266   e-ISSN 2413-2241

Том 8, Выпуск 2, 2020

Рисунок 3 – Флавоноиды гравилата речного (Panizzi, L. et al., 2000) 
Примечание: На рисунке представлены: 31 – лютеолин; 32 – лютеолин-7-О-глюкозид; 33 – апигенин; 34 – апигенин-7-О-глюкозид; 35 
– кверцетин; 36 – кверцетин-3-Орамнозид; 37 – кверцетин-3-О-глюкозид; 38 – кемпферол; 39 – кемпферол-3-О-глюкозид; 40 – кемпфе-
рол-3-О-арабинозид; 41 – тилирозид; 42 – кверцетин-3-О-глюкуронид; 43 – кемпферол-3-О-глюкуронид. 
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Рисунок 4 – Эллаготанины гравилата речного (Moilanen, J. et al., 2008, 2015; Owczarek, A. et al., 2017)
Примечание: На рисунке представлены: 29 – 3,3’-диметокси-4-сульфоксиэллаговой кислоты калиевая соль; 30 – 3,3’,4’-триметокси-4-суль-
фоксиэллаговой кислоты калиевая соль; 44 – гемин А; 45 – педункулагин; 46 – стахиурин/казуаринин; 47 – теллимаграндин 1; 48 – гемин 
В; 49 – гемин C; 50 – гемин D. 
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Таблица 1 – Биологически активные соединения гравилата речного 

№ п/п Название соединения Часть растения Литературная ссылка
Тритерпеноиды (Урсаны)

1 α-амирин

Надземная 

15, 162 Урсоловая кислота
3 Эускафиевая кислота
4 Эускафиевой кислоты 28-глюкозид 16
5 Торментовая кислота 15, 16
6 Нигаишигозид F1 15, 16, 24, 26

Другие тритерпеноиды
7 Олеаноловая кислота

Надземная 15, 168 Бетулин
9 Эпифриеделонол

10 Цескропиевая кислота 15, 16, 24, 26
Фенилпропаноиды

11 Хлорогеновая кислота 

Надземная и подземная 

15, 16, 18, 46
12 6-О-кофеил-1-О-метил-β-D-глюкопи-

раноза 15, 16, 24, 26

13 п-гидроксибензойная кислота 17
14 Кофейная кислота Надземная 15, 16, 18, 46
15 Сиреневая кислота Надземная  и подземная 18, 19
16 п-кумаровая кислота Надземная 17, 46
17 Феруловая кислота

Надземная  и подземная 

17, 18
18 Синаповая кислота 17, 18
19 Скополетин 

15, 16, 1720 Эскулетин 
21 Декурсин

Другие
22 Галловая кислота 

Надземная и подземная 
15, 16, 17, 20, 26, 46

23 Протокатеховая кислота 15, 16, 17
24 Эллаговая кислота 15, 16, 17, 20, 46
25 Салициловая кислота 15, 16, 17
26 Ванилин Надземная 15, 17
27 1-О-протокатехиоилглюкоза Надземная 2228 Сахароза Надземная 
29 3,3’-диметокси-4-сульфоксиэллаго-

вой кислоты калиевая соль Подземная 2530 3,3’,4’-триметокси-4-сульфоксиэлла-
говой кислоты калиевая соль

Флавоноиды
31 Лютеолин

Надземная 15, 16

32 Лютеолин 7-О-глюкозид
33 Апигенин 
34 Апигенин 7-О-глюкозид
35 Кверцетин
36 Кверцетин 3-О-рамнозид
37 Кверцетин 3-О-глюкозид 
38 Кемпферол
39 Кемпферол 3-О-глюкозид
40 Кемпферол 3-О-арабинозид
41 Тилирозид
42 Кверцетин 3-О-глюкуронид
43 Кемпферол 3-О- глюкуронид

Эллаготанины
44 Гемин А Надземная 22, 23
45 Педункулагин 23
46 Стахиурин/казуаринин
47 Теллимаграндин 1
48 Гемин В
49 Гемин С
50 Гемин D
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№ п/п Название соединения Часть растения Литературная ссылка
Компоненты эфирного масла 

51 (Е)-2-гексеналь

Надземная 13, 14

52 (Z),(Е)-3-гексен-1-ол
53 Гексанол
54 Гептанол
55 6-метил-5-гептен-2-ол
56 (Z)-3-гексенил ацетат
57 α-фелландрен
58 β-фелландрен
59 (Е)-β-оцимен
60 (Е)-2-октен-1-ол
61 Октанол
62 Терпинолен 
63 Нонаналь 
64 Нонанол 
65 Терпинен-4-ол
66 Деканаль 
67 β-циклоцитраль
68 Додекан
69 (Z)-3-гексенил-2-метилбутаноат 
70 (Z)-3-гексенил изовалерат 
71 Тридекан 
72 (Z)-3-гексенил тиглат
73 δ-элемен
74 α-кубебен
75 β-дамасценон
76 α-иланген
77 β-бурбонен
78 β-кубебен
79 β-кариофиллен
80 β-копен
81 α-хумулен
82 Аллоаромадендрен 
83 β-ионон
84 γ-мууролен
85 Гермакрен D
86 (Z, Е)- α-фарнезен 
87 α-мууролен
88 (Е, Е)- α-фарнезен
89 γ-кадинен
90 α-калакорен
91 Транс-неролидол
92 (Z)-3-гексенил бензоат 
93 Кариофиллен оксид
94 Виридифлорол
95 Хумулен эпоксид II
96 Фарнезен эпоксид 
97 Кубенол 
98 Т-мууролол
99 α-кадинол

100 Пентадеканаль 
101 Гептадекан 
102 Бензил бензоат 
103 Октадекан 
104 Фитол 
105 Трикозан 
106 Тетракозан 
107 Гексакозан 
108 (Z)-гексенил бутират
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№ п/п Название соединения Часть растения Литературная ссылка
109 1-зопропилциклогекс-1-ен

Подземная 13, 14

110 Транс-линалоол оксид
111 Транс-миртаналь
112 Пальмитиновая кислота
113 Окт-1-ен-ол
114 α-гвайен
115 Куминовый альдегид 
116 Нерол 
117 транс-анетол
118 Гераниол
119 2-метокси-6-винилфенол
120 Изоэвгенол 
121 Эвгенол
122 Перилловый альдегид 
123 Фелландраль 
124 Перилловый спирт 
125 Миртеналь 
126 транс-пинокарвеол  
127 Камфен

Надземная и подземная 13, 14

128 1-октен-3-ол
129 3-октанол 
130 Лимонен 
131 Цис-линалоол оксид
132 Камфора 
133 Цитронеллол 
134 п-цимол  
135 δ-кадинен 
136 α-копен  
137 цис-миртанол  
138 транс-миртанол  
139 α-терпинеол  
140 Миртенол  
141 Линалоол  
142 Нопинон 
143 цис-миртаналь  

Таблица 2 – Фармакологические эффекты основных групп биологически активных соединений  
гравилата речного

Фармакологический эффект Вид извлечения или группа БАВ Литературная ссылка 
Противовоспалительная активность  

за счет PAF-инуцированного экзоцитоза Суммарное водное извлечение 27, 28, 29

Антиоксидантная активность  
(DPPH-, FRAP-тесты, тест на перикисное 

окисление линолевой кислоты)

Полифенольные соединения 30

Антиоксидантная активность  
(DPPH- и ABTS-тесты)

Фенольные кислоты  
и проантоцианидины 

36

Антимикробная активность:

15, 16, 41

а) антимикробная активность 
относительно грамположительных  и 

грамотрицательных микроорганизмов 

Суммарные полярные извлечения, 
тритерпеновая фракция, флавоноидная 
фракция, таниновая фракция, урсоловая 

кислота,  кофейная кислота 
б) антифунгальная активность Суммарные полярные извлечения, 

тритерпеновая фракция, кофейная кислота
в) Candida albicans Хлороформное извлечение, суммарные 

полярные извлечения тритерпеновая 
фракция, кофейная кислота

г) Staphilococcus aureus,  
Pseudomonas aeruginosa

Тритерпеновая фракция, кверцетин, 
кемпферол, кофейная кислота,  

галловая кислота 
Противовирусная активность  

(вирус гриппа типов А и В)
Этанольные извлечения из надземной части 43
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Panizzi, L. et al. (2000) исследовали антимикроб-
ный потенциал извлечений различной полярности и 
некоторых индивидуальных соединений, получен-
ных из надземной части гравилата речного. Высу-
шенное сырье экстрагировали в аппарате Сокслета 
н-гексаном, хлороформом, смесью хлороформ-мета-
нол 9:1, а затем методом мацерации метанолом при 
комнатной температуре. Далее проводили очистку 
полученных суммарных извлечений методом коло-
ночной хроматографии до индивидуальных соедине-
ний, идентификацию которых проводили методами 
ИК- и УФ-спектроскопии, 1Н- и 13С-ЯМР. Все иссле-
дуемые фракции растворяли в ДМСО и проводили 
скрининг антимикробной активности методом диф-
фузии в агар, описанным Clark, et al. (1981), с исполь-
зованием тестовых микроорганизмов: Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Candida albicans и Aspergillus niger [40]. В ходе ис-
следования показано, что суммарное метанольное 
извлечение обладает высокой противомикробной и 
противогрибковой активностью, в то время как н-гек-
сановое извлечение показало слабую активность 
относительно бактерий и Aspergillus niger, хлорофор-
мное извлечение имело выраженную активность 
против Candida albicans, а хлороформ-метанольные 
и водно-метанольные извлечения оказались ак-
тивны против всех исследуемых организмов. При 
анализе очищенных извлечений и индивидуальных 
соединений получены следующие результаты: три-
терпеновая фракция показала эффективность, срав-
нимую с метанольным и хлороформ-метанольным 
извлечениями, против всех исследуемых микроорга-
низмов; сумма флавоноидов оказалась активна про-
тив грамм-положительных и грамм-отрицательных 
бактерий при отсутствии антифунгальной активно-
сти; таниновая фракция оказалась активна только по 
отношению к бактериям, но ее эффективность была 
ниже, чем у флавоноидной фракции; урсоловая кис-
лота имела зоны подавления очень похожие на полу-
ченные с использованием хлороформ-метанольного 
экстракта при отсутствии антифунгального эффекта; 
среди флавоноидных агликонов кемпферол и квер-
цетин действовали только на Staphylococcus aureus 
и Pseudomonas aeruginosa соответственно, в то же 
время у апигенина противомикробной и антифун-
гальной активности не выявлено; кофейная кислота 
проявила средне выраженную противомикробную 
активность на все тестовые организмы, тогда как 
галловая кислота показала выраженную эффектив-
ность против Staphylococcus aureus, Escherichia coli и 
Candida albicans [16]. 

Выявление природных метаболитов и синтетиче-
ских средств, эффективных в профилактике и лечении 
заболеваний, вызванных вирусами гриппа различных 
типов, является актуальной проблемой последнего 
десятилетия. Исследователи предполагают, что сум-
марные нативные комплексы метаболитов, а также 

индивидуальные природные соединения различной 
природы, такие как полифенолы, тритерпеноиды, ал-
калоиды, органические кислоты и некоторые другие, 
могут применяться в качестве средств ингибирова-
ния инфекций на различных стадиях [42]. Поэтому в 
работе Лобанова, И.Е. и др. (2016) рассмотрена про-
тивовирусная активность 70 видов растений, отно-
сящихся к 14 различным семействам, и в том числе 
надземной части гравилата речного. Исследование 
проводилось с использованием этанольных извле-
чений, полученных по методу, описанному в работе 
Костиной, Н.И. и др. (2013) [44], вируса гриппа птиц 
A/chicken/Kurgan/05/2005 (H5N1) и адаптированный 
к лабораторным мышам штамм вируса гриппа чело-
века A/Aichi/2/68 (H3N2), титр которых рассчитывали 
по методу Спирмена-Кербера с использованием ста-
тистической обработки по Заксу, Л. (1976) [45]. В ходе 
проведенных исследований выявлено, что этанольное 
извлечение из надземной части гравилата речного об-
ладает выраженной противовирусной активностью 
против обоих исследуемых вирусных штаммов и мо-
жет быть рекомендовано для дальнейших исследова-
ний в данной области с целью создания фитопрепара-
тов для профилактики и лечения гриппа, вызванного 
указанными штаммами вируса [43]. 

Эллаговая кислота – метаболит высших расте-
ний, который содержится в достаточно больших ко-
личествах в надземных и подземных частях гравила-
та речного как в свободном, так и в связанном виде в 
составе эллаготанинов. Благодаря широкому распро-
странению, возможности применения данного сое-
динения в медицинской практике хорошо изучены. 
Так, García-Niño, W.R. et al. (2015) впервые провели 
систематический обзор литературы и подробно опи-
сали возможные фармакологические эффекты элла-
говой кислоты [47]: выявлены антимутагенная [48], 
антигенотоксическая [49, 50], антиапоптотическая 
[51], антиканцерогенная [52], антибактериальная 
[53], противовирусная [54], противомалярийная [55], 
противоаллергическая [56], противовоспалительная 
[57], антиатерогенная [58]; противодиабетическая 
[59], противоэпилептическая [60], антидепрессант-
ная [61], антиноцицептивная [62], нейропротектор-
ная [63], нефропротекторная [64], кардиопротек-
торная [65] и гепатопротекторная [66] активности. 
Однако вклад эллаговой кислоты в уже изученные 
фармакологические эффекты извлечений, получен-
ных из надземных и подземных частей гравилата 
речного, не оценен. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ литературных данных показал, что гра-

вилат речной является объектом фитохимических 
исследований в течение длительного периода вре-
мени. Это связано как с богатой сырьевой базой рас-
тения, так и с широким применением в народной 
медицине. 
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За период с 1958 года по настоящее время в над-
земных и подземных частях гравилата речного иден-
тифицировано более 80 компонентов. Охарактери-
зованы основные группы вторичных метаболитов, в 
том числе эфирное масло, тритерпеноиды и феноль-
ные соединения надземной и подземной частей гра-
вилата речного. Наиболее обширно представленной 
группой вторичных метаболитов являются полифе-
нольные соединения. Несмотря на достаточную изу-
ченность химического состава, растение не является 
официнальным в России.

Богатый состав полифенольных соединений об-
уславливает характер фармакологических эффектов 
растения, включающих противовоспалительную, ан-
тиоксидантную, антимикробную и противовирусную 
активность. Экспериментально подтверждена фарма-
кологическая активность как извлечений, полученных 
путем экстракции растворителями различной поляр-
ности или фракционирования, так и некоторых инди-
видуальных соединений. Данные виды активности 
могут оказаться полезными в отношении некоторых 
социально-значимых патологий, например, антиокси-
дантная активность – в профилактике и лечении забо-
леваний сердечно-сосудистой, мочевыделительной и 
нервной систем, а антимикробная и противовирусная 
активности – при лечении заболеваний, вызванных 
устойчивыми штаммами микроорганизмов и вирусов. 

Однако имеющиеся на сегодняшний день дан-
ные о химическом составе и активности гравилата 
речного не дают общей картины потенциала исполь-

зования растения в качестве источника новых фарма-
цевтических субстанций природного происхождения 
для создания лекарственных препаратов и биологи-
чески активных добавок.

Современный уровень развития аналитиче-
ских методов в фитохимии диктует необходимость 
разработки методов выделения индивидуальных 
природных соединений и установления их точной 
структуры с использованием одномерной и двумер-
ной спектроскопии ядерного магнитного резонанса 
и инфракрасной спектроскопии с дальнейшим изу-
чением их фармакологического потенциала, чего на 
данный момент в отношении гравилата речного не 
проводилось. Поэтому целесообразно продолжить 
изучение состава вторичных метаболитов надзем-
ной и подземной частей данного растения с исполь-
зованием современных методов анализа, для выяв-
ления ранее не обнаруженных, а также новых для 
науки природных соединений. Выявление конкрет-
ных соединений, ответственных за развитие ценных 
для медицины видов биологической активности с 
использованием методов in silico, анализ возможных 
синергетических или аддитивных эффектов комбина-
ций вторичных метаболитов, а также предсказание 
механизмов, связанных с проявлением определен-
ного эффекта, может стать перспективным направле-
нием для дальнейшего изучения гравилата речного 
на современном уровне. Полученные данные дадут 
возможность расширить спектр использования гра-
вилата речного в медицине. 
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