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Цель. В обзоре представлен анализ состояния изученности растений Heteropappus altaicus (Willd.) Novopork. (гетеро-
паппус алтайский), Solidago dahurica L. (золотарник даурский), Leucanthemum vulgare Lam. (нивяник обыкновенный), 
Tripleurospermum inodorum (L.). (трехреберник непахучий), Antennaria dioica (L.) Gaertn. (кошачья лапка двудомная), 
Leontopodium conglobatum (Turcz.) Hand.-Mazz. (эдельвейс скученный) (Asteraceae – сложноцветные) и Geranium 
eriostemon Fischer. (герань волосистотычинковая), G. pratense L (г. луговая)., G. wlassowianum Fisch. ex Link. (г. Власова) 
(Geraniaceae – гераниевые). 
Материалы и методы. Для составления обзора использовали сведения научной литературы из открытых и доступных 
источников, размещенных в научных библиотеках учреждений, в электронных базах данных и поисковых системах: 
флористические сводки «Флора Сибири»; «Флора Центральной Сибири»; Электронная библиотека Сибирского отде-
ления Российской академии наук; Elibrary; PubMed; Scopus, Киберленинка; Google-Академия; The Plant List; Global 
Compositae Checklist. Поиск осуществлялся по публикациям за период с 2009 по 2020 гг. по информационным запро-
сам названий семейств и подсемейств, названий видов растений, биологически активных соединений на английском, 
латинском и русском языках.
Результаты. Проведен сравнительный анализ морфологических признаков, общепринятых видовых названий и си-
нонимов перечисленных видов. Для изучаемых объектов характерно присутствие полифенольных соединений и ве-
ществ тритерпеновой структуры. В частности, флавоноидов, гидроксикоричных кислот, танидов. Кроме того, у пред-
ставителей подсемейства Asteroideae (астровые) отмечается накопление эфирного масла, а у представителей рода 
Geranium (герань) – антоцианов. Спектр фармакологической активности охватывает противовоспалительное, желче-
гонное, антимикробное, спазмолитическое и другие виды действия. 
Заключение. Представленный обзор позволяет сделать о вывод об определенном уровне изученности региональных 
представителей подсемейства Asteroideae и рода Geranium. Это обуславливает перспективность данных раститель-
ных объектов для дальнейшего фармакогностического и фармакологического исследования и создания на их основе 
лекарственных препаратов – источников полифенольных соединений.
Ключевые слова: подсемейство Asteroideae; род Geranium; биологически активные соединения; фитотерапия
Список сокращений: БАС – биологически активные соединения; ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматогра-
фия; ГЖХ/МС – газожидкостная хроматография / масс-спектрометрия; GC-FID – газовый хроматограф с пламенно-ио-
низационным детектором; GC-MS – газовая хроматография – масс-спектрометрия; A. – Antennaria (н-р, A. dioica); C. – 
Chrysanthemum (н-р, C. dentatum); Ch. – Chamomilla (н-р, Ch. Inodora); G. – Geranium (н-р, G. prаtense); H. – Heteropappus 
(н-р, H. altaicus); K. – Kalimeris (н-р, K. altaica); L. – Leucanthemum (н-р, L. vulgare), M. –  Matricaria (н-р, M. perforata), 
S. – Solidago (н-р, S. dahurica), P.– Pyrethrum (н-р, P. elegans); T. – Tripleurospermum (н-р, T. inodorum). 
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The aim of the article was to analyze the state of knowledge of the following plants: Heteropappus altaicus (Willd.) Novo-
pokr., Solidago dahurica L., Leucanthemum vulgare Lam., Tripleurospermum inodorum (L.), Antennaria dioica (L.) Gaertn., 
Leontopodium conglobatum (Turcz.) Hand.-Mazz. and Geranium eriostemon Fischer., G. pratense L., G. wlassowianum Fisch. 
ex Link. (Geraniaceae). 
Materials and methods. To compile the review, the information from the following scientific open and available literature 
sources placed in scientific libraries of institutions, in electronic databases and search systems, was used: floristic summaries 
“Flora of Siberia”; “Flora of Central Siberia”; Electronic library of the Siberian branch of the Russian Academy of Sciences; 
Elibrary; PubMed; Scopus; CyberLeninka, Google Academy; The Plant List, Global Compositae Checklist. The search carried 
out, was based on the publications for the period of 2009–2020, on the information requests for names of families and sub-
families, names of plant species, biologically active compounds in English, Latin and Russian.
Results. A comparative analysis of morphological characters, common species names and the synonyms for the listed spe-
cies, has been carried out. The studied objects are characterized by the presence of polyphenolic compounds and substances 
of a triterpene structure, in particular, flavonoids, hydroxycinnamic acids, tannides. In addition, the representatives of the 
Asteroideae subfamily (Asteraceae) show the accumulation of essential oils, and the representatives of the Geranium genus 
(geranium) show the accumulation of anthocyanins. The spectrum of the pharmacological activity includes anti-inflammato-
ry, choleretic, antimicrobial, antispasmodic and other types of effects.
Conclusion. The presented review makes it possible to arrive at the conclusion about a certain knowledge level of the re-
gional representatives of the Asteroideae subfamily and the Geranium genus. This determines the prospects of these plant 
objects for further pharmacognostic and pharmacological research and the creation of drugs on their basis – the sources of 
polyphenolic compounds.
Keywords: Asteroideae subfamily; Geranium genus; biologically active compounds; phytotherapy
Abbreviations: BAC – biologically active compound; HPLC – high performance liquid chromatography; GLC / MS – gas liquid 
chromatography – mass spectrometry; GC-FID – gas chromatograph with a flame ionization detector; GC-MS – gas chroma-
tography – mass spectrometry; A. – Antennaria (e.g., A. dioica); C. – Chrysanthemum (e.g., C. dentatum); Ch. – Chamomilla 
(eg, Ch. Inodora); G. – Geranium (e.g., G. prаtense); H. – Heteropappus (e.g., H. altaicus); K. – Kalimeris (e.g., K. altaica); L. 
– Leucanthemum (e.g., L. vulgare); M. – Matricaria (e.g., M. perforata); S. – Solidago (e.g., S. dahurica); P. – Pyrethrum (e.g., 
P. elegans); T. – Tripleurospermum (e.g., T. inodorum).

ВВЕДЕНИЕ
По прогнозам Всемирной организации здраво-

охранения1, удельный вес фитопрепаратов посто-
янно растет и достигает 60% в общем ассортименте 
лекарственных средств. Это обеспечивается их объ-
ективными преимуществами и возможностями [1]. 
В медицинской практике Российской Федерации ис-
пользуется около 20 тысяч лекарственных средств, 
среди которых более 40% производится из лекар-
ственного растительного сырья. Традиционные ме-
дицинские системы многочисленных национальных 
этносов (тибетского, бурятского, русского и др.), опи-
раются, в первую очередь, на природные ресурсы 
[2–4].

В настоящее время в научной литературе боль-
шое внимание уделяется изучению метаболитов 
1 Стратегия ВОЗ в области народной медицины, 2014–2023 гг. – Из-
дание ВОЗ, 2013. – 72 с.

растительных объектов как эффективных антиокси-
дантов. Основными представителями таких природ-
ных веществ являются полифенольные соединения 
– флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, таниды, 
кумарины. В сравнении с другими природными соеди-
нениями, они обладают наибольшей распространён-
ностью, значительным структурным разнообразием 
и разносторонними фармакологическими свойства-
ми. Полифенольные соединения обуславливают ан-
тиоксидантное, кардиотропное, ангиопротекторное, 
капилляроукрепляющее, гепатопротекторное, жел-
чегонное, мочегонное и другие важнейшие эффекты 
[5–7]. Следует отметить, что в растительном сырье 
присутствует смесь метаболитов полифенольного ха-
рактера. Данное обстоятельство сказывается на спе- 
цифике фармакологического действия и формирует 
научную основу для моделирования и создания но-
вых эффективных растительных препаратов [1, 5–10].
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В связи с этим, актуальным является поиск новых 
видов растительного сырья, содержащего полифе-
нольные соединения, применяемого для лечения 
наиболее распространенных заболеваний.

В данном контексте наибольший интерес вы-
зывают некоторые виды семейств сложноцвет-
ных (Asteraceae или Compositae) и гераниевых 
(Geraniaceae), произрастающие в Прибайкалье. В 
частности, гетерпаппус алтайский – Heteropappus 
altaicus (Willd.) Novopokr.; золотарник даурский 
– Solidago dahurica L.; нивяник обыкновенный – 
Leucanthemum vulgare Lam.; трехреберник непаху-
чий – Tripleurospermum inodorum (L.); кошачья лапка 
двудомная – Antennaria dioica (L.) Gaertn.; эдельвейс 
скученный – Leontopodium conglobatum (Turcz.) 
Hand.-Mazz. (Asteraceae, Asteroidae); герань волоси-
стотычинковая – Geranium eriostemon Fischer.; г. лу-
говая – G. pratense L.; г. Власова – G. wlassowianum 
Fisch. ex Link. (Geraniaceae, Geranium).

ЦЕЛЬ. Обзор и анализ данных отечественной и 
зарубежной научной литературы о современном со-
стоянии изученности растений Прибайкалья как пер-
спективных источников полифенольных соединений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для составления обзора использовали сведе-

ния научной литературы из открытых и доступных 
источников, размещенных в научных библиотеках 
учреждений, в электронных базах данных и поис-
ковых системах: флористические сводки «Флора Си-
бири»; «Флора Центральной Сибири»; Электронная 
библиотека Сибирского отделения Российской ака-
демии наук; Elibrary; PubMed; Scopus; Киберленинка; 
Google-Академия; The Plant List; Global Compositae 
Checklist. Поиск осуществлялся по публикациям за 
2009-2020 гг. по информационным запросам назва-
ний семейств и подсемейств, названий видов расте-
ний, биологически активных соединений на англий-
ском, латинском и русском языках.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Подсемейство Asteroidae
Астровые (Asteraceae или Compositae) – одно 

из самых крупных семейств двудольных растений, 
широко представленное во всех флористических 
системах Земли. Asteraceae включает 32913 видов, 
объединённых в 1911 родов [11]. Это составляет при-
близительно 8% всех известных цветковых растений 
[12].

Представители Asteraceae активно участвуют в 
строительстве фитоценозов, часто обладают выра-
женной приуроченностью к местам с определен-
ными экологическими факторами. Некоторые виды 
являются эндемиками, реликтами, натурализовав-
шимися или одичавшими, а также заносными в ре-
зультате антропогенной деятельности [13].

Многоцветковое соцветие – корзинка – один из 
приоритетных признаков этого семейства. Корзинка 
представляет собой укороченное общее цветоложе, 

на котором собраны мелкие цветки (язычковые и 
ложноязычковые, трубчатые и воронковидные). Ча-
сто корзинки группируются в сложные агрегатные 
соцветия – колосья, кисти, метелки, цимоиды или 
головки. В свою очередь, семейство Asteraceae, в 
зависимости от вида цветков, входящих в соцветие, 
подразделяется на 2 крупных подсемейства: 

– подсемейство Asteroideae Lindl. (Tubuliflorae) 
(Астровые) – в соцветии цветки трубчатые, воронко-
видные, ложноязычковые;

– подсемейство Lactucoidеae L. (Liguliflorae) (Ла-
туковые) – в соцветии цветки язычковые, имеется 
млечный сок [14].

Многие представители семейства Asteraceae, 
подсемейств Asteroideae и Lactucoidеae, являются 
официнальными и включены во все выпуски Госу-
дарственной фармакопеи нашей страны. В настоя-
щее время в качестве источников лекарственного 
растительного сырья в России разрешено к при-
менению около 30 видов растений этого семей-
ства2,3,4. Фармакопейные представители астровых 
применяются в качестве витаминных и потогонных 
(Calendulae officinale flores – Календулы лекарствен-
ной цветки, Bidentis tripartitae herba – череды тре-
раздельной трава), желчегонных и гепатопротектор-
ных (Tanaceti vulgarae flores – Пижмы обыкновенной 
цветки, Helichrisi arenarii flores – Бессмертник пес-
чанного цветки, Silibi mariani fructus – Расторопши 
пятнистой плоды и др.), противовоспалительных 
(Chamomillae recutita flores– Ромашки аптечной цвет-
ки), мочегонных и желчегонных (Arctii radices – Лопу-
ха корни), противовоспалительных и отхаркивающих  
(Tussilaginis farfarae folia – Мать-и-мачехи листья), 
кровоостанавливающих (Arnicae montana flores – 
Арники горной цветки), иммуностимулирующих 
(Echinaceae purpureae herba – Эхинацеи пурпурной 
трава), а также источников препаратов, обладающих 
спазмолитическим и М-холинолитическим действи-
ем (Senecionis platyphylloidis herba – Крестовника 
плосколистного трава) и др. Основные группы биоло-
гически активных соединений этих растений – вита-
мины, флавоноиды, дубильные вещества, эфирные 
масла, алкалоиды, полисахариды.

Растения подсемейств Asteroideae и Lactucoidеae 
встречаются во всех областях Прибайкальского 
региона. Превалирует подсемейство Asteroideae 
(Tubuliflorae) – около 85% из всех родов (или 61) се-
мейства Asteraceae. Постоянство их положения в 
экологических системах Сибири является основой 
давнего использования видов Asteroideae в народ-
ной медицине этого региона. В качестве лечебных 
описано около 20 представителей данного под-
семейства, в основном из родов Solidago L. – Зо-

2 Государственная фармакопея Российской Федерации / МЗ 
РФ. XIII изд. М., 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://193.2327(13).
3 Государственная фармакопея Российской Федерации / МЗ РФ. 
XIV изд. Т. I–IV. М., 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://193.232.7.120(14).
4 Государственный реестр лекарственных средств. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://grls.rosminzdrav.ru.
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лотарник; Tripleurospermum Sch.Bip. – Трехребер-
ник; Leucanthemum Mill. – Нивяник; Heteropappus 
Less. – Гетеропаппус; Leontopodium L. – Эдельвейс; 
Antennaria Gaertn. – Кошачья лапка [15–17].

Анализ доступных источников литературы по-
казал, что виды H. altaicus, S. dahurica, L. vulgare, T. 
inodorum, A. dioica, L. conglobatum имеют специфику 
использования в народной и традиционной медици-
нах, популярны для лечения заболеваний пищевари-
тельной и мочеполовой системы и являются объекта-
ми для изучения в различных научных областях.

Antennaria dioica (L.) Graeth.
Во «Флоре Центральной Сибири» [18] и Элек-

тронной библиотеке Сибирского отделения Россий-
ской Академии наук (ЭБ СО РАН) [19] описано три 
вида, относящихся к роду Antennaria (L.) Gaertn. – A. 
monocephala DC. (к.л. одноголовая), А. dioica (D. Don) 
Greene и А. villifera Boriss. (к.л. ворсоносная). В список 
тома 13 «Флоры Сибири» [13] дополнительно вклю-
чен А. friesiana (Trautv.) Ekman. (к.л. узколистная). В 
народной медицине более популярен вид A. dioica 
(L.) Graeth [20]. Синонимичными названиями этого 
вида являются: A. dioica var. australis Gris.; A. dioica 
var. corymbosa (E.E. Nelson) Jeps.; A. dioica var. Dioica; 
A. dioica var. hyperborea (D. Don) Greene.; A. dioica var. 
hyperborea (D. Don) DC.; A. dioica var. kernensis Jeps.; 
A. dioica var. marginata (Greene) Jeps.; A. dioica var. 
parvifolia (Nutt.) Torr. & A. Gray.; A. dioica var. rosea 
(Greene) D.C. Eaton; A. dioica var. rosea Cockerell.  
[11, 19].

Распространение A. dioica в прибайкальском ре-
гионе – все районы Среднесибирского плоскогорья, 
встречается в Саянах и Саянско-Байкальском районе, 
Байкальском и Становом нагорьях, а также степных 
районах Бурятии. Предпочитает следующие места 
обитания – сухие склоны тундры, боры, опушки леса, 
сухие луга, каменисто-щебнистые, редколесья [13, 
18, 19]. Кроме того, произрастает в разных странах: 
Китай, Япония, Казахстан, Монголия, Европа, Север-
ная Америка (Аляска) [21]. Методом ГЖХ/МС выяв-
лено наличие сахаров – D-глюкозы, D-сахарозы и 
миоинозитола. Аминокислотный комплекс включа-
ет шестнадцать свободных и семнадцать связанных 
аминокислот. По содержанию превалировали L-глу-
таминовая кислота (до 7,38±0,20 мкг/мг) и L-аспара-
гиновая кислота (до 5,38±0,12 мкг/мг) [22, 23].

Из надземных органов A. dioica выделены пред-
ставители полифенолов, в частности, фенолкарбоно-
вые кислоты – кофейная и хлорогеновая; флавонои-
ды – апигенин, лютеолин, 7-глюкозид и 4I-глюкозид 
апигенина, 7,4I-диглюкозид лютеолина, 7-O-β-D-глю-
козид и 4I-O-β-D –глюкозид лютеолина. Вместе с 
тем обнаружены тритерпеновые соединения, такие 
как урсоловая кислота и лупеол, стероиды – β-сито-
стерин, ситостерол-3-O-глюкопиранозид (даукосте-
рин), обладающие антибактериальной активностью 
[22, 24].

Изучен состав флавоноидов, кумаринов и ги-

дроксикоричных кислот A. dioica, произрастающей 
на территории Вижницкого района Черновицкой об-
ласти (Украина). Методом ВЭЖХ обнаружены розма-
риновая, кофейная, феруловая, кумаровая, хлороге-
новая кислоты, кверцетин-3-D-глюкозид, лютеолин, 
рутин, гиперозид, кверцетин, апигенин, а также ум-
беллиферон и кумарин [25]. 

При изучении литературных источников были 
найдены сведения о содержании дубильных ве-
ществ, флавоноидов, витамина К, смол и горечи [24]. 

Отмечено, что содержание селена может состав-
лять до 0,012% от сухой фитомассы. Таким образом, 
A. dioica считается источником этого элемента – важ-
ного микрокомпонента в питании животных и чело-
века [26].

Традиционная медицина предлагает использо-
вать надземную часть A. dioica (D.Don) Greene – цве-
точные корзинку и траву. Они применяются в виде 
настоев внутрь; наружно в виде порошка, кашицы 
из сырья и примочек [21]. Извлечения из травы это-
го растения обладают вяжущим действием. Их при-
нимают внутрь при дизентерии, поносах, гастритах, 
язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Настой 
травы используют как противовоспалительное и мяг-
чительное средство в виде полосканий и припарок 
при ангинах, тонзиллитах, стоматитах, зобе, абсцес-
сах, гнойных ранах, опухолях молочной железы и как 
болеутоляющее при подагре. Траву в свежем виде 
наносят на десну для снятия зубной боли. Кашицу из 
свежих листьев прикладывают к пальцам при пана-
риции, а порошком из высушенных листьев присы-
пают раны. Настой в виде примочек используют при 
глазных болезнях, в виде спринцеваний – при гоно-
рее и белях. В прошлом лекари и знахари советовали 
жевать цветы и принимать настой при эпилепсии и 
других заболеваниях нервной системы [21].

Калининым Е.П. с соавторами был подтвержден 
гемостатический эффект БАС A. dioica in vitro и in vivo. 
Установлено, что антикоагулянтную активность про-
являет фракция белково-пептидной природы [27]. 

Проведены морфолого-анатомические иссле-
дования надземных органов A. dioica с целью уста-
новления диагностических признаков вегетативных 
органов [28, 29].

Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam.
L. vulgare, наряду с видом T. inodorum, являет-

ся примесью к официальному сырью Chamomillae 
recutitae flores и Chamomillae suaveolentis flores5,6,7,8. 
Однако они также являются объектами научных ис-
следований.

L. vulgare (L. vulgare (Vaill.) Lam.) – единственный 
вид в роде Leucanthemum, представленный на терри-

5 ГОСТ 2237-93. Цветки ромашки. Технические условия. 10 с.
6 Государственная фармакопея Российской Федерации/ МЗ РФ. XIII 
изд. М., 2015.
7 Государственный реестр лекарственных средств.
8 Регистр лекарственных средств России. РЛС Энциклопедия ле-
карств. Вып.26. / М., 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.rlsnet.ru/news_101979.htm
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тории Прибайкалья (Восточной Сибири). Народное 
название нивяника обыкновенного — поповник.

В базе данных «The Plant List» указано 37 сино-
нимов этому названию, среди которых 3 носят статус 
неподтвержденных или используемых без согласова-
ния с правилами Международного кодекса ботани-
ческой номенклатуры (см. п. 1, 3, 15) [11]: Bellis major 
Garsault [Invalid], Chamaemelum leucanthemum (L.) 
E.H.L.Krause, Chrysanthemum dentatum Gilib. [Invalid], 
C. ircutianum Turcz., C. lanceolatum Vest, C. lanceolatum 
Pers., C. leucanthemum L., C. leucanthemum var. boecheri 
B.Boivin, C. leucanthemum subsp. lanceolatum (DC.) 
E.Mayer, C. leucanthemum subsp. leucanthemum, C. 
leucanthemum var. leucanthemum, C. leucanthemum 
f. leucanthemum, C. leucanthemum var. pinnatifidum 
Lecoq & Lamotte, C.leucanthemum var. subpinnatifidum 
Fernald, C. montanum Willd. [Illegitimate], C. montanum 
var. heterophyllum (Willd.) Koch, C.  praecox (M.Bieb.) 
DC., C. pratense Salisb., C. sylvestre Willd., C. vulgare 
(Lam.) Gaterau., C. vulgare var. vulgare, Leucanthemum 
atratum var. heterophyllum (Willd.) Rouy, L. lanceolatum 
DC., L. leucanthemum (L.) Rydb. [Illegitimate], L. praecox 
(Horvatić) Villard, L. vulgare subsp. heterophyllum (Willd.) 
Soó, L. vulgare subsp. incisum Arcang., L. vulgare var. 
pinnatifidum (Lecoq & Lamotte) Moldenke, L. vulgare 
subsp. praecox Horvatić, L. vulgare var. vulgare, L. vulgare 
subsp. vulgare, Matricaria leucanthemum (L.) Scop., M. 
leucanthemum (L.) Desr., Pontia heterophylla (Willd.) 
Bubani, P. vulgaris Bubani, Pyrethrum leucanthemum (L.) 
Franch., Tanacetum leucanthemum (L.) Sch.Bip.

L. vulgare имеет плоды – семянки серого цвета, 
до 2 мм длиной, с 5–10 ясно выраженными рёбрыш-
ками, коронка отсутствует, как правило, лишь иногда 
у семян язычковых цветков обнаруживается однобо-
кая коронка. Представители с однобокой коронкой 
семянок описаны из Иркутской области для вида  
L. ircutianum DC и встречаются спорадически по все-
му ареалу L. vulgare во всех районах Сибири. Причём, 
наличие этого признака варьирует даже внутри по-
пуляции, что позволяет рассматривать L. ircutianum 
как разновидность или L. vulgare var. ircutianum (DC) 
Krylov. [13, 19].

Ареал нивяника обыкновенного охватывает за-
падную и южную части Среднесибирского плоско-
горья, непосредственно Саяны и Саяно-Байкальский 
район, Байкальское нагорье в его западной части и 
северную часть Северо-Байкальского нагорья. Места 
обитания – луга, луговые склоны, лесные поляны, в 
межах, часто является рудеральным видом [13]. Про-
ведена оценка сырьевых запасов данного вида в Ир-
кутской области [30].

L. vulgare ранее имел распространение по всей 
Европе (за исключением арктической зоны) и в 
большой части Азии (исключая арктическую зону) 
в начале прошлого века. Благодаря антропогенной 
деятельности, в том числе глобализации миграцион-
ных процессов, этот вид был занесен и в другие кли-
матические зоны, континенты (Северная Америка). 
В любом случае, он представлен как светолюбивое 

растение, предпочитающее также луга, лесостепи, 
горные и субальпийские районы. В местах хозяй-
ствования человека или на рудеральных территори-
ях встречается по обочинам дорог, окраинам полей, 
на залежах, в посевах, на пастбищах и лугах. Очень 
хорошо распространяется на плодородных почвах, 
характеризуется как сорнополевое [31].

L. vulgare входит в арсенал средств народной 
медицины России, Азербайджана Грузии, Италии, 
Америки, Канады, Албании, Сербии и др. [36-38]. По 
данным авторов Телятьева В.В., Минаевой В.Г., ос-
новными действующими веществами являются алка-
лоиды, инулин, в листьях обнаружены аскорбиновая 
кислота и каротин, в семенах – 11% жирного масла, 
красящие вещества (в цветках) [24]. Исследователи 
проявляют интерес к различным группам органиче-
ских соединений этого вида. Из надземных органов 
выделены компоненты алициклического строения: 
гексадекациклобута[1.2:3.4]бициклооктен, 13-гек-
силоксациклотридец-10-ен-2-он (ароматический 
компонент). Среди полииновых соединений обнару-
жен (Z)-ен-ин-бициклоэфир, а группу алифатических 
углеводородов и альдегидов составили n-нонадекан, 
диметилпентадекан, н-эйкозан, н-трикозан, н-пента-
козан, н-октаналь, н-ундеканаль, н-пентадеканаль, 
(E,E)-2,4-декадиеналь, н-тридеканаль. Химический 
состав первичных метаболитов надземных органов 
L. vulgare характеризуется присутствием высших 
жирных кислот, таких как октановая, нонановая, де-
кановая, н-ундекановая, цис-линолевая, рауриновая, 
миристиновая, пальмитиновая и их производных 
– 2-метилбутил-2-метилбутират, изоамилизовале-
рианат, 1-октенилацетат, н-пентилизовалерианат, 
γ-пальмитолактон [35].

Эфирное масло соцветий L. vulgare содержится 
в количестве не превышающем 0,5% и включает в 
свой состав терпеноиды – моно- и сесквитерпены: 
сабинен, мирцен, n-цимен, лимонен, (E)-β-оцимен, 
1,8-цинеол, терпинен-4-ол, α-терпниол, геранила-
цетат, геранилизовалерианат, α-кубебен, α-копа-
ен, (E)-β-кариофиллен, аромадендрен, α-гумулен, 
(E)-β-фарнезен, гермакрен, α-аморен, α-мууролен, 
δ-кадинен, γ-кадинен, изофауринон, элемол, оксид 
кариофиллена, 1,2-эпоксид гумулена, γ-эудесмол, 
γ-кадинол, (Z)-ланцеол, хамазулен, оксид А бизабо-
лола, гексагидрофарнезилацетон, фарнезен, фар-
незол, неролидол, α-бизаболол [36]. Проведено 
исследование эфирного масла цветков L. vulgare, 
произраcтающего на территории Эстонии. Методами 
газовой хроматографии с пламенно-ионизационным 
детектированием GC-FID и массовой спектрометри-
ей GC-MS в нем было идентифицировано 115 соеди-
нений. Установлено, что в составе эфирного масла, 
L. vulgare большую часть составляли (E)-β-farnesene 
(7.3%), hexadecahydrocyclobuta, dicyclooctene (5,3%), 
decanoic acid (4,9%), γ-eudesmol (4,5%) [36]. 

Изучен состав эфирного масла из надземных 
органов L. vulgare, произрастающего на территории 
провинции Ардебаль (Иран). В его составе идентифи-
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цировано 47 соединений, среди которых преоблада-
ли caryophyllene oxide (21,2%), aromadendrene oxide 
(13,7%), cis-β-farnesene (6,5%), 1-octen-3-yl-acetate 
(5,6%) и trans-caryophyllene (4,9%). По мнению авто-
ров, результаты доказывают наличие хеморас данно-
го вида растения [37].

Полифенольные соединения, обнаруженные в 
надземных органах L. vulgare, представлены фла-
воноидами, фенолкарбоновыми кислотами, кума-
ринами. Из цветков L. vulgare, произрастающего на 
территории Грузии, были выделены следующие фла-
воноиды: апигенин, космосиин, 7-O-(3-D-глюкуро-
нид) апигенина, витексин, рутин, гиперин, гиперозид, 
кверцетин, лютеолин, изорамнетин, 7-O-β-D-глюко-
пиранозид апигенина, хризин, 7-O-(3-D-глюкуронид) 
хризина [38, 39]. В трубчатых цветках обнаружены 
фенолкарбоновые кислоты – хлорогеновая и кофей-
ная, кумарины представлены умбеллифероном и 
скополетином [38, 39]. 

Отмечается, что народной медицине Грузии и 
Прибайкалья водные извлечения из травы L. vulgare 
применяют при лихорадочных состояниях, простуде, 
кашле, туберкулезе легких, заболеваниях глаз, не-
держании мочи, коликах желудочно-кишечного ха-
рактера, мигрени, удушье, при болях и т. д. Отвар и 
настой травы назначают при заболеваниях глаз, гры-
же, геморрое. Кроме того, траву и цветки использу-
ют наружно – при кожных сыпях, лишаях, язвах, для 
купания маленьких детей при спазмах кишечника и 
судорогах. При кожных заболеваниях наносят смесь, 
состоящую из измельчённой травы (вместе с цветоч-
ными корзинками), растертой со сливочным маслом 
[15, 16, 39]. Проведены исследования влияния сырой 
нефти на жизнеспособность L. vulgare. Установлено, 
что данный вид способен не только выживать в поч-
ве, подверженной воздействию сырой нефти, но и 
снижать концентрацию этого загрязнителя в почве. 
Корни L. vulgare успешно образовывали симбиоз с 
микоризой. При этом показана положительная кор-
реляция между концентрацией соединений – антиок-
сидантов (полифенолов в т.ч.) и остаточным уровнем 
концентрации нефти в почве. Результаты показали, 
что L. vulgare может выживать в условиях загрязне-
ния нефтепродуктами и способствовать уменьшению 
их содержания в субстрате [40]. 

Tripleurospermum inodorum (L.)
По данным «Флоры Центральной Сибири» род 

Tripleurospermum подсемейства Asteroideae име-
ет только одного представителя – Tripleurospermum 
inodorum (L.) [18]. Согласно флористической сводке 
«Флора Сибири» [13], род имеет название Matricaria 
L. (Tripleurospermum Sch.Bip.) и включает три секции, 
две из которых распространены в Сибири напол-
няемостью по одному виду – Matricaria perforata = 
m. inodora = tripleurospermum inodorum из секции 
Matricaria (Tripleurospermum), и m. tetragonosperma 
= tripleurospermum tetragonosperma (т. четырехуголь-
носемянный) из секции Tetragonosperma. Однако во 

«Флору Сибири» вид T. inodorum включен условно, так 
как авторами отмечено его возможное присутствие на 
востоке Якутии. Синонимы описываемого вида [13] – 
Chamomilla inodora (L.) Gilib. [Invalid], Ch. inodora (L.) 
K. Koch, Chamaemelum inodorum (L.) Vis., Ch. inodorum 
var. inodorum, Chrysanthemum inodorum (L.) L., Ch. 
maritimum var. inodorum (L.) Bech., Dibothrospermum 
agreste Knaf., D. pusillum Knaf., Matricaria inodora L., 
M. inodora var. agrestis Weiss., M. inodora f. agrestis 
(Weiss) Fiori & Paol., M. inodora f. biennis Fiori & Paol., M. 
inodora f. inodora., M. inodora var. inodor, M. inodora var. 
pusilla Fiori, M. maritima var. agrestis (Knaf) Wilmott., M. 
maritima subsp. inodora (L.) Soó., M. maritima subsp. 
inodora (L.) Clapham., M. maritima var. inodora (L.) Soó, 
M. perforata Mérat., M. pumila Nyman., Pyrethrum 
elegans Pollini, P. inodorum (L.) Moench., P. inodorum var. 
inodorum, Rhytidospermum inodorum Sch.Bip. (не раз-
решен к использованию), Tripleurospermum maritimum 
var. agreste (Weiss) Briq. & Cavill. T. maritimum subsp. 
inodorum (L.) Appleq., T. maritimum var. pusillum 
(Knaf) Briq. & Cavill., T. perforatum (Mérat) M. Laínz, T. 
perforatum (Mérat) Wagenitz (наименование не разре-
шено к использованию).

В Иркутской области T. inodorum распространен 
в западной и южной частях Среднесибирского пло-
скогорья и на Южном побережье озера Байкал. Ос-
новные места обитания – по канавам, берегам рек, 
по пустырям и в близи дорог, по опушкам и полянам 
светло- и темнохвойных, а также мелколиственных 
лесов. Так как растение является неприхотливым в 
экологическом плане (ксеро-мезофит, мезотроф), то 
часто заселение этим видом носит антропогенный 
характер [13, 18].

Распространяется семенами, при этом одно рас-
тение может дать огромное количество семянок – 
по разным данным от 50 000–200 000 до 1,5 млн. и 
более. Семена, находящиеся в почве, длительно со-
храняют всхожесть (до 7 лет). Благодаря холодостой-
кости семена прорастают рано и достаточно дружно 
при пониженной температуре почвы, хорошо пере-
зимовывают. T. inodorum является сорным видом в 
агропроизводстве. Засоряет не только зерновые, но 
и пропашные культуры. В Нечерноземной зоне силь-
нее всего засоряет посевы важных многолетних трав 
(клевера и люцерны) и озимых зерновых. Отрицатель-
ное воздействие сказывается и в том, что T. inodorum 
потребляет влаги в 2 раза больше, чем овес и яровая 
пшеница, что отрицательно влияет на урожай. Вместе 
с тем, это говорит об экологической устойчивости опи-
сываемого вида. Экологические особенности этого 
представителя подсемейства Asteroideae служат осно-
ванием их быстрого введение в культуру, в том числе 
с целью создания дополнительной сырьевой базы ле-
карственных растений [30].

Кроме Восточной Сибири к основным районам 
распространения T. inodorum относятся – Западная 
Европа, Атлантическая Европа, Балканы, Малая Азия, 
Северная Америка, европейская часть России, Кавказ, 
Западная Сибирь, Дальний Восток (как заносное) [21].
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Анализ сведений из доступных источников лите-
ратуры показал, что T. inodorum содержит эфирное 
масло, пиретрин и близкие к нему соединения, го-
речь, слизь, камедь, алкалоиды, аскорбиновую кис-
лоту; жирное масло (в семенах до 20%) [21].

Подробно исследован состав эфирного масла T. 
inodorum, произрастающего в Эстонии. Содержание 
эфирного масла не превышало 0,2%. Основными 
компонентнами являются моно- и сесквитерпенои-
ды, в частности: E-β-оцимен, артемизиакетон, пин-
карвон, гераниизобутаноат, β- кариофиллен, аро-
мадендрен, α-гумулен, E-β-фарнезен, гермакрен D, 
бициклогермакрен, α-аморфен, спатуленол, оксид 
кариофиллена, эпоксид транс-α-бизаболена, вири-
дифлорол, Z-α-бергамотол, γ-эудесмол, γ-кадинол, 
хамомиллол, (Z)-ланцеол, оксид А бизаболола, оксид 
В бизаболола, оксид А бизаболона, оксид 2 арома-
дендрена, эпоксид аллоаромадендрена, фарнезила-
цетат, гексагидрофарнезилацетон. 

Cравнение составов эфирного масла цветков T. 
inodorum и эфирного масла официнальных видов 
Chamomilla recutita и Ch. suaveolens показало их 
значительную схожесть. В цветках T. inodorum боль-
шую часть составляли (Z,Z)-matricaria ester (77,9%), 
(E)-β-farnesene (3,5%), matricaria ester isomer (3,5%), 
matricaria lactone (3,0%) [36, 41]. 

Другие группы химических соединений, обнару-
женные в T. inodorum, представлены производными 
бензола – бензилбензоат; ароматическим соединени-
ем – 1,3,4,5,6,7-гексагидро-2,5,5-триметил-2H-2,4а-эта-
нонафталин; производным фурана – 2-пентилфуран. 
Вместе с тем обнаружены соединения алифатическо-
го ряда: н-октадекан, н-нонадекан, н-эйкозан, н-три-
козан, н-пентакозан, 6-метил-5-гептен-2-он; жирные 
кислоты и их производные: декановая, цис-линолевая, 
2-метилбутил-2-метилбутират, изоамилизовалерианат, 
2-пентилизовалерианат, цис-гексенилизовалерианат, 
γ- пальмитолактон. Из группы фенилпропаноидов, в 
том числе полифенольных соединений, выявлено при-
сутствие изоэвгенола; 8-метилкумарина, космосиина и 
цинарозида в соцветиях [42].

Кроме того, в трудах группы эстонских исследо-
вателей имеются сведения о наличии в корнях и над-
земной части T. inodorum такой специализированной 
группы химически активных природных соединений 
как полиацетилены: транс-метил-2-децен-4,6,8-три-
ионат; матрикариаэфир, (Z,Z)-матрикариаэфир, ди-
гидроматрикариаэфир, (Z)-лахнофиллум-метиловый 
эфир, (E)-лахнофиллум-метиловый эфир, (Z)-ен-ин-би-
циклоэфир, (E)-ен-ин-бициклоэфир; 2цис,8цис-ма-
трикариаэфир, 8цис-α,β-дигидроматрикариаэфир, 
2Z,8Z- матрикариаэфир, 8Z-2,3-дигидроматрикариаэ-
фир, (2E)-лахнофиллумэфир, (2Z)-лахнофиллумэфир, 
(2E)-дигидроматрикариаэфир, (5E,9Z)-матрикариалак-
тон [36, 42]. На базе Брянской государственной сель-
скохозяйственной академии изучался минеральный 
состав сорных растений, в том числе T. inodorum. В ре-
зультате установлено, что в процессе развития и роста 
в надземной части этого вида накапливаются натрий, 

магний, фосфор, сера, кремний, марганец, медь, мо-
либден в больших концентрациях [43]. 

При сравнительном фитохимическом исследо-
вании установлено, что количество флавоноидов 
в цветках T. inodorum превышает содержание этой 
группы БАС в цветках Ch. recutita [44, 45].

В народной медицине трава T. inodorum ис-
пользуется в качестве болеутоляющего, противо-
воспалительного, мочегонного, ранозаживляющего, 
спазмолитического, противоглистного, а также ин-
сектицидного средства [21]. 

Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr.
Род Heteropappus Less. на территории Прибай-

калья представлен тремя видами – Heteropappus 
hispidus (Тhunb.) Lees. (гетеропаппус щетинистоволо-
систый), H. tataricus (Lindl.) (г. татарский) и H. altaicus 
(Willd.) Novopokr. [21]. «Флора Сибири» [13], включа-
ющая описание западно- и восточносибирских расте-
ний и ЭБ СО РАН [19], описывают 3 вида – H. biennis 
(Ledeb.) Tamamsch. ex Grub. (син. H. tataricus), H. 
altaicus subsp. altaicus, H. altaicus subsp. appressifolius 
Koroljuk.

Согласно информационной базе The Plant List 
[11] наименование H. hispidus является синонимом 
к виду Kalimeris hispida (Thunb.) Nees (род Kalimeris, 
Compositae). 

Учитывая практическое значение видов  
H. tataricus и H. altaicus далее нами уделено внима-
ние именно этим видам.

H. tataricus Tamamsch. – официально принятое 
название вида, синонимы отсутствуют [11]. Однако, 
есть сведения о синонимичности H. biennis (Ledeb.) 
Tamamsch. ex. Grub. (H. tataricus (Lindl.) Tamamsch.) – 
или г. двулетний [42]. H. tataricus распространен на 
территории Западной и Восточной Сибири, а также 
на Дальнем Востоке. Предпочитает долины, остеп-
ненные и суходольные луга, опушки, степи. Вид яв-
ляется двулетником [11, 13]. 

В траве данного вида обнаружены тритер-
пеноиды, такие как полигалаковая кислота, 
28-O-[α-L-рамнопиранозил-(1→2)]-[β-D-ксилопира-
нозил--(1→3)]-β-D-глюкопиранозид аръюноловой 
кислоты (гетеропаппусапонин I), а также флавонои-
ды – рутин, никотифлорин, 3-O-рутозид изорамнети-
на. Экспериментально установлена антифунгальная 
активность полигалаковой кислоты, выделенной из 
надземных органов H. tataricus [42]. 

H. altaicus многолетнее травянистое растение. 
Обитает в южной части Среднесибирского плоско-
горья, в горах Восточного Саяна, в Саяно-Байкаль-
ском и Баргузинском районах, Витимском нагорье, 
описан в южной части Бурятии и Даурии. H. altaicus 
является светолюбивым ксеромезофитом, предпо-
читая берега рек, озер, в том числе соленых, а так-
же сухие и остепненные луга и степи [13, 18 19]. H. 
altaicus (Willd.) Novopokr. (син. Aster altaicus Willd. 
1809, Enum. Hort. Berol. 2: 880. – Aster altaicus Willd. 
var canescens (Nees) Serg. – Heteropappus canescens 
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(Nees) Novopokr. – Heteropappus distortus (Turcz. ex 
Ave-Lall.) Tamamsch. [18, 19].

Информационная база The Plant List [11] указы-
вает на наличие 18 синонимов к этому виду: Aster 
altaicus var. medius Krylov, A. altaicus var. uchiyamae 
(Nakai) Kitam., A. angustifolius Lindl., A. distortus Turcz. 
ex Avé-Lall., A. gebleri Besser ex DC., A. lithospermifolius 
Desf., A. medius (Krylov) Serg., A. millefolius Vaniot, A. 
pumilus Fisch., A. pyrrhopappus Boiss., A. spartioides 
C.B.Clarke, Brachyactis altaica (DC.) Kitam., Conyza 
altaica DC., Galatella altaica Tzvelev., G.  juncea Lindl. 
ex DC., Heteropappus altaicus subsp. altaicus, H. altaicus 
var. altaicus, H. distortus (Turcz. ex Avé-Lall.) Tamamsch.

Вид описан в списках «Flora of China» [46] как Aster 
altaicus var. altaicus. В качестве синонимичных отме-
чены названия Aster gmelinii Tausch; Heteropappus 
altaicus (Willdenow) Novopokrovsky; Kalimeris altaica 
(Willdenow) Nees; K. altaica var. subincana Avé-
Lallemant. Встречается в некоторых провинциях Ки-
тая, кроме того, в штате Кашмир, Казахстане, Мон-
голии. На описанных территориях вид встречается 
в степи, на лугах, солончаках, каменистыех склонах 
холмов, а также по обочинам дорог и по берегам рек. 

H. altaicus по данным разных авторов содержит 
сапонины, терпеноиды, алкалоиды, кумарины, фла-
воноиды и дубильные вещества, эфирное масло. 
Иностранные источники сообщают, что эфирное мас-
ло H. altaicus содержит не менее 54 компонентов. 
Основными являются монотерпены и тритерпены. 
Большую часть из них занимают гермакрин Д, кари-
офилен, β-пинен, β-феландрен и лимонен (20%, 7%, 
5%, 4 и 3%, соответственно, в общей сумме иденти-
фицированных компонентов) [47]. Подробно изу-
чался состав моно и сесквитерпеноидов надземной 
части H. altaicus. В результате установлено наличие 
фарнезола, (-)-спатуленола, 1β 10α-эпоксид карио-
филлена, 4α7β-дигидрокси-10βH-гвай-5-ен-1β8β-эн-
доксид, 1β-метоксикариол-9-он;α-туйен, α-пинен, 
β-пинен, камфен, сабинен, мирцен, α-фелландрен, 
Δ3-карен, α-терпинен, λ-терпинен, (Z)-β-оцимен, 
терпинолен, п-цимен, лимонен, β-фелландрен, 
1,8-цинеол, цис-хризантенилацетат, борнилацетат, 
α-терпинилацетат, транс-сабинилацетат, δ-элемен, 
α-копаен, β-пачулен, β-бурбонен, β-элемен, β-ка-
риофеллен, β-копаен, α-гумулен, гермакрен D, 
β-селинен, цингиберен, бициклогермакрен, транс- 
β-гвайен, (E,E)-α-фарнезен, β-фарнезен, δ-кадинен, 
спатуленол, оксид кариофеллена, гвайол [15, 16, 48]. 

Установлено присутствие дитерпеноидов и три-
терпеноидов в надземных органах H. altaicus. Первая 
группа включает транс-фитол, (-)-хардвиккиевую и 
хаутриваевую кислоты, их производные – 12α-(2-ме-
тилбутирилокси) хардвиккиевую, лактон 12α-гидрок-
сихаутриваевую-19, лактон 7α12α-дигидроксихау-
триваевую-19 кислоты, 12α-(2-метилбутирилокси) 
стриктовая кислота; а также (5R, 6S, 8aS)-5-[2-3-фурил)
этил-5,6,8а-триметил-4а,5,6,7,8,8а-гексагидро-1-наф-
талинкарбоновая кислота] (или гетералатиковая кис-
лота) в соцветиях [16].

Вторая группа (тритерпеноиды) – фриделин, 
эпифриделанол, 2β, 3β, 16α, 23-тетрагидроксиоле-
ан-12-ен-28-овая кислота или полигалаковая кислота 
[16, 49].

Мазур Л.В. проведена количественная оценка 
некоторых групп БАС надземных органов H. altaicus, 
произрастающего на территории Западного Забай-
калья. Установлено содержание в траве – алкалои-
дов 0,14%, флавоноидов, в пересчете на кверцетин 
0,76%, дубильных веществ 4,43% и аскорбиновой 
кислоты 0,88%, в соцветиях – алкалоидов 0,05%, фла-
воноидов, в пересчете на кверцетин 1,70%, дубиль-
ных веществ 5,92%, аскорбиновой кислоты 1,86%, в 
подземных органах – флавоноидов 0,08%, дубильных 
веществ 0,35%. Кроме того, при изучении элементно-
го состава выявлены следующие микроэлементы: 
Mn, Zn, Cu, Ni, Co, Cr [49].

Данные по исследованию гетеропаппуса алтай-
ского в клинической медицине в доступной литера-
туре недостаточны, затрагивают период 1997 года. 
Были представлены результаты изучения иммуномо-
дулирующего и противовоспалительного эффектов 
тритерпеновых сапонинов золотарника обыкновен-
ного, видов гетеропаппуса алтайского и г. двулетне-
го [50]. При этом в народной медицине соцветия H. 
altaicus назначают при заболеваниях желудочно-ки-
шечного тракта. Надземная часть растения оказыва-
ет антибактериальное и протистоцидное действие. 
В тибетской и монгольской медицине траву этого 
растения используют как жаропонижающее, про-
тивовоспалительное средство, при респираторных 
инфекциях в качестве отхаркивающего и противо-
кашлевого, а также при болезнях желудка (в том чис-
ле при язвенной болезни [51]. Надземные органы 
входят в состав сборов, назначаемых при лечении 
кори и оспы. В китайской медицине, наряду с дру-
гими растениями, извлечения из H. altaicus употре-
бляют для лечения половой слабости у мужчин, при 
кровохарканье и хронических бронхитах [21].

Solidago dahurica Kitag.
Род Solidago L. – золотарник, по данным «Флоры 

Центральной Сибири» и ЭБ СО РАН [18, 19] на тер-
ритории Восточной Сибири имеет в своем арсенале 
одного представителя – S. dahurica L. (син. Solidago 
dahurica Kitag. S. gebleri Juz. – S. virgaurea var. alpestris 
Krylov. non. ДС.). В свою очередь, во «Флоре Сибири» 
[13] указано, что на территории Восточной Сибири 
произрастает два вида – S. dahurica и S. spireifolia 
Fisch. ex Herder. Последний распространён только в 
Арктическом флористическом районе (САХА Якутия). 
Согласно информационной базе ЭБ СО РАН [19] в 
Восточной Сибири встречается S. gebleri, характер-
ный для флоры Алтая. Вместе с тем, на территории 
Восточной Сибири встречаются S. canadensis L., ко-
торый является официнальным видом и S. virgaurea 
L. (или золотая розга). Эти виды относятся к одичав-
шим и натурализовавшимся, и, практически, типич-
ным видам флоры Восточной Сибири. Это связано с 
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широким использованием их как культурных видов 
для озеленения городских улиц и садовых участков, а 
также с достаточной популярностью растений в прак-
тике народной медицины [19, 21].

Согласно списку «The Plant List» S. dahurica явля-
ется синонимом S. virgaurea subsp. dahurica (Kitag.) 
Kitag., к которому, в свою очередь, определены си-
нонимы S. gebleri Juz. и S. gebleri var. gebleri [11]. S. 
dahurica – обычно равнинное растение, представи-
тели высокие, до 1 м, с крупной метелкой. Листья 
преимущественно волосистые по жилкам. Растения 
с высокогорий Саян и Станового нагорья отличаются 
меньшим габитусом от 15 до 50 см и имеют простое 
кистевидное соцветие, голые или почти голые ли-
стья. Иногда этот вид выделяют в качестве особого 
вида – S. gebleri Juz. Однако указанные отличия непо-
стоянны и не являются диагностическими признака-
ми [13, 18, 19]. 

Вид S. dahurica имеет широкое распространение 
на территории Восточной Сибири. По всему Сред-
несибирскому плоскогорью, в районах Саян по Бай-
кальскому нагорью. Не образует больших зарослей, 
но имеет массивный габитус, хороший сырьевой за-
пас [52]. S. dahurica предпочитает заселяться в зарос-
лях кустарников, в лесу, на полянах, по долинам рек, 
на каменистых и щебнистых склонах, прирусловых 
галечниках и редколесьях.

В качестве сырья у S. dahurica заготавливают над-
земные органы во время цветения. Обнаружены фла-
воноиды – астрагалин, кверцитрин, рутин, кемпферол, 
изорамнетин, изокверцитрин. Кроме того, установле-
но присутствие тритерпеновых сапонинов, горечей, 
дубильных веществ, смол, органических кислот, эфир-
ного масла, каротина, аскорбиновой и никотиновой 
кислот, инулина, а также алкалоидов [21].

При гидролизе выделенных тритерпеновых са-
понинов выявлено восемь агликонов, производных 
виргуреагенина, обозначенных литерами A, B, C, D, 
I, F, G, H. Агликон виргауреагенин А был идентифици-
рован как олеаноловая кислота, а виргауреагенина 
D – как кислота полигалловая. Углеводный остаток 
состоит из глюкозы, рамнозы и ксилозы. Установле-
но наличие гликозидов полифенольного характера, 
в частности, производных кверцетина – изокверци-
трин, подтверждено наличие сапонинов, дубильных 
веществ, катехинов, флавонов. В цветочных корзин-
ках S. dahurica содержится около 0,5% эфирного мас-
ла, в листьях – около 0,7%, установлено наличие са-
понинов, катехинов, танинов и флавонов [53]. 

Кроме того, выявлено присутствие органических 
кислот (в частности, хинной), дитерпеноидов, полиа-
цетиленовых соединений, фенолкарбоновых кислот 
и их производных (кофейной, хлорогеновой, гидрок-
сикоричной), кумаринов (эскулетина, эскулина) и фи-
тоэкдизонов [53].

Химический состав надземных органов обеспе-
чивает использование S. dahurica в качестве отхар-
кивающего, диуретического и гипоазотемическо-
го средства, для лечения хронических нефритов и 

почечной недостаточности. В разных странах виды 
Solidago применяют аналогично. В частности, траву 
S. dahurica, S. virgaurea и S. canadensis издавна на-
значали при заболеваниях почек и мочевого пузыря, 
для растворения камней в почках и мочевом пузыре, 
при большом содержании белка в моче, как моче-
гонное при водянке, а также в качестве эффективных 
средств при ревматизме, подагре, бронхиальной 
астме, туберкулезе легких, желчнокаменной болез-
ни и других заболеваниях. Отмечено успешное при-
менение этих видов наружно – для полосканий при 
ангине, разрыхлении десен, для укрепления слабых 
зубов, для примочек при гнойных ранах и переломах 
костей [24].

Из надземных органов S. dahurica изготавливают 
смеси – мази, втирания на основе сливок, свиного 
жира или сливочного масла. Такие средства реко-
мендуют при туберкулёзе кожи, дерматитах, ожогах, 
ревматизме, при белях. Народы Коми и Сибири при-
меняют вытяжки из S. dahurica внутрь при язвенном 
цистите, гепатите, при аденоме простаты, импотен-
ции, частых поллюциях и хроническом простатите (в 
смеси с другими растениями), а также наружно для 
полосканий и обмываний при остром ларингите, эк-
земе [54].

В народной медицине Кавказа спиртовая на-
стойка из подземных частей растения использует-
ся как ранозаживляющее средство [21, 54]. Трава S. 
virgaurea включена в Британскую травяную фармако-
пею как потогонное и антисептическое средство [55]. 
В гомеопатии [56] применяют эссенцию из свежих 
соцветий при хронических воспалительных заболе-
ваниях почек, сопровождающихся кожными высы-
паниями, припуханием желез, отеками, катарами и 
ревматическими болями. 

Leontopodium conglobatum (Tursz.) Hand. -Mazz.
Род Leontopodium R. Br. ex Cass. восточносибир-

ской флоры представлен 4 видами – Leontopodium 
camesrte (Ledeb) Hand., Leontopodium conglobatum 
(Tursz.) Hand. -Mazz, Leontopodium leontopodioides 
(Wild.) Beauv., Leontopodium ochroleucum Beauv. [23, 
24]. Флористическая сводка «Флора Сибири» [13] 
описывает виды Leontopodium camesrte (Ledeb) 
Hand., Leontopodium conglobatum (Tursz.) Hand.-Mazz 
и Leontopodium ochroleucum Beauv. как подвиды 
Leontopodium conglobatum.  

База данных Global Compositae Checklist, кото-
рая представляет собой интегрированную базу дан-
ных номенклатурной и таксономической информа-
ции семейства Asteraceae, включенная в Catalogue 
of Life: 2015 Annual Checklist [57] и информацион-
ная база «The Plant List» [11] указывают, что назва-
ния Leontopodium ochroleucum var. conglobatum 
(Turcz.) Grubov и Leontopodium sibiricum var. 
conglobatum Turcz. являются синонимами к назва-
нию Leontopodium conglobatum (Turcz.) Hand.-Mazz. 
Сопоставительный анализ показателей представлен 
в таблице:
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Таблица – Сравнительный анализ названий, морфологических признаков, распространения вида и вну-
тривидовых таксонов Leontopodium conglobatum Восточной Сибири

Источники 
(база данных)

Показатели

Название вида Распространение Морфологиче-
ские признаки

Местооби-
тание

Флора 
Центральной 
Сибири, т. 2

Leontopodium congloba-
tum (Turcz.) Hand.-Mazz.

Среднесибирское плоскогорье на востоке 
Иркутской области (в районе бассейна реки 
Лены), в Саяно-Байкальском районе на юж-
ном побережье Байкала, река Иркут, в вос-
точной и западной части Станового нагорья, 
включая юг Северо-Байкальского нагорья, в 
степных районах Республики Бурятия в бас-
сейне реки Селенги, в Селенгинском и Джи-
динском районах

– стебли обыч-
но одиночные, 
реже в числе 
нескольких и 
тогда в неболь-
ших дерновин-
ках, листья на 
стебле много-
численные (до 
15);
– прицветные 
листья яйцевид-
но-ланцетные, 
ланцетные или 
продолговатые 
в верхней поло-
вине с заверну-
тыми краями и 
резко суженые, 
в 2–3 раза длин-
нее соцветия, 
соцветие, чаще 
разветвленное 
в виде щитка 
из нескольких 
«звезд», реже 
одиночные

По остеп-
ненным су-
ходольным 
и долинным 
лугам, опуш-
кам, сухим 
лесам, в 
каменисто- 
щебнистых 
степяхФлора Сибири, 

т. 13
Leontopodium ochro-
leucum subsp. congloba-
tum (Turcz.) V. Khan. stat. 
et comb. nov. 

В Иркутской области – Ангаро-Саянский фло-
ристический район;
В Республике Бурятия – Северо-Бурятский и 
Южно-Бурятский флористические районы

Электронная 
библиотека  
Сибирского 
отделения 
Российской 
академии наук 
– Синоним

Leontopodium ochro-
leucum var. conglobatum 
(Turcz.) Grub.

Западная Сибирь: Алтай. 
Средняя Сибирь: Красноярский край, Респу-
блика Хакасия, Республика Тыва. 
Восточная Сибирь: Иркутская, Читинская об-
ласти, Бурятия, Республика Саха (Якутия)

Leontopodium sibiricum. 
var. conglobatum Turcz. 
1847 in Bull. Soc. Nat. 
Moscou, 20,3.
Leontopodium ochro-
leucum Beauverd conglo-
batum (Turcz.) V. Khan.

The Plant List
Global 
Сompositae 
checklist –
Внутривидовой 
таксон,
cиноним

Leontopodium ochro-
leucum var. conglobatum 
(Turcz.) Grubov.

30 – Siberia, Irkutsk (IRK), Irkutsk (IRK-OO); … 31 
– Russian Far East, Amur (AMU), Amur (AMU-
OO); … 31 – Russian Far East, Khabarovsk (KHA), 
Khabarovsk (KHA-OO); 30 – Siberia, Yakutskiya 
(YAK), Yakutskiya (YAK-OO); 3 – Asia-Temperate, 
30 – Siberia, Chita (CTA), Chita (CTA-OO);

Leontopodium sibiricum 
var. conglobatum Turcz.

Представленные данные в таблице позволя-
ют сделать вывод, что под принятым и синони-
мичными названиями Leontopodium conglobatum 
описан равнозначный вид. При этом Leontopodium 
conglobatum имеет четко-выраженные морфоло-
гически признаки, достаточно широкий ареал на 
территории Восточной Сибири и доступные места 
обитания.

В доступных литературных источниках отсут-
ствуют сведения о клинических исследованиях дан-
ного вида. Вместе с тем, Leontopodium conglobatum 
(Turcz.) Hand-Mazz. входит в арсенал лекарственных 
растений тибетской медицины. С лечебной целью 
используют всю надземную часть растения в каче-
стве ранозаживляющего, отхаркивающего, болеу-
толяющего и седативного средства, назначают при 
желчнокаменной болезни, а также наружно для 
прижигания при иглоукалывании [22]. Изучен уро-
вень биологической активности по степени влияния 
настоя 1:20 из Leontopodium conglobatum на реак-
цию пенообразования в суспензии Saccharomyces 
cerevisiae [58]. Сведений по химическому составу не 
обнаружено.

Род Geranium
Род Geranium L. (Geraniaceae) включает более 300 

видов, представленных травами и полукустарниками. 
Представители рода Geranium произрастают по всему 
земному шару и встречаются в различных климатиче-
ских зонах. Могут произрастать в горах и на скалах. Бо-
лее 20 видов Geranium культивируются и являются ма-
териалом для разведения высокодекоративных сортов. 
Представители рода Geranium образуют прикорневые 
розетки листьев на длинных черешках. При этом листо-
вая пластинка пальчато-рассечённая на доли различ-
ной формы – от достаточно широких до тонких, почти 
нитевидных. Цветки у представителей рода Geranium 
актиноморфные, в форме блюдца, чаще крупные и 
красивые, состоят из пяти почти круглых лепестков. 
Лепестки могут срастаться, образуя плоскую форму, 
либо форму чашечки. При этом лепестки либо загнуты 
к венчику, или, наоборот, загнуты к черешку. Окраска 
цветков гераней белая, пурпурная, синяя, фиолето-
вая, сиреневая различных оттенков. Плод – коробочка 
специфической формы с остающимися лепестками ча-
шечки. По форме плод напоминает клюв журавля, от-
сюда происходит название рода и семейства [60]. 

DOI: 10.19163/2307-9266-2021-9-6-426-440
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Представителей рода Geranium флоры северо-за-
пада Европейской России изучала Разаренова К.Н. на 
базе «Санкт-Петербургской государственной хими-
ко-фармацевтической академии». Объектами иссле-
дования служили Geranium prаtense L., G. sylvaticum 
L., G. palustre L., G. sanguineum L., G. sibiricum L.,  
G. robertianum L., G. pusillum L. и культивируемый вид 
G. lividum [59].

Во флористических списках и определителях 
описано разное количество представителей рода 
Geranium, населяющих Прибайкалье. В частности, во 
«Флоре Сибири» [61] описано 20 видов, во «Флоре 
Центральной Сибири» [18], в Программе ЭБ СО РАН 
[19] имеются сведения о 10 видах, фотоопредели-
тель «Растения западного побережья озера Байкала» 
и ревизионная сводка «Конспект флоры Иркутской 
области (сосудистые растения)» [62] содержат описа-
ние 4 видов. 

Имеются сведения о применении в народной ме-
дицине различных видов гераней в качестве средств 
для лечения бессонницы, эпилепсии, лихорадки, 
ревматизма, диареи, как кровоостанавливающее 
при гинекологических заболеваниях. В тибетской 
медицине эти виды назначают при лечении глазных 
болезней, в том числе катаракты [21, 60].

Среди прибайкальских представителей рода 
Geranium определены виды наиболее распростра-
ненные: Geranium eriostemon Fischer., G. pratense L., 
G. wlassowianum Fischer. 

Geranium eriostemon Fischer.
Согласно данным информационной базы [11] на-

звание G. eriostemon находится в статусе Illegitimate 
т.е. использование этого названия не согласовано с 
правилами Международного кодекса ботанической 
номенклатуры. Вместе с тем, название G. eriostemon 
является синонимом вида G. platyanthum Duthie. Во 
флористических сводках «Флора Сибири» [61], «Фло-
ра Центральной Сибири» [18] и ЭБ СО РАН [19] вид  
G. eriostemon описан как самостоятельный. 

Места произрастания – светлые леса, заросли ку-
старников, опушки. Основные районы распростране-
ния – западные и южные районы Иркутской области, 
Среднесибирское плоскогорье, юго-западная окраи-
на Иркутской области (Восточный Саян), а также юж-
ное побережье озера Байкал [18, 19, 61, 62].

Проводились фитотехнологические иссле-
дования по получению экстракта, содержащего 
максимальное количество флавоноидов травы G. 
eriostemon. На основе сравнения результатов, полу-
чаемых на математически прогнозируемой модели 
и экспериментальных данных установлено, что оп-
тимальными условиями являются соотношение «сы-
рье : экстрагент» – 1:40, экстрагент – 60% этанол и 
длительность экстракции – 35 мин [63]. Определено 
содержание танидов с помощью ВЭЖХ в некоторых 
видах гераней, произрастающих в Китае, сумма этих 

соединений в траве G. eriostemon составила 0,88% 
[64].

Изучался компонентный состав G. eriostemon. 
Du S. и соавторы установили наличие производных 
инозита – сциллита β-ситостерина. Отмечено при-
сутствие полифенолов – фенолкарбоновых кислот и 
флавоноидов. В частности, первая группа представ-
лена прототокатеховой кислотой и производными 
галловой кислоты: 1,6-ди-O-галлоил-α-L-глюкоза, 
1,2,3,6-тетра-O-галлоил-β-D-глюкоза, корилагин. 
Вторая группа это флавоноиды, которые относятся к 
флавонолам – кверцетин, мирицетин, 7-O-α-L-араби-
нофуранозид и 3-O-α-L-арабинофуранозид кемпфе-
рола. В траве обнаружена шикимовая кислота [64].

Фитохимическое исследование метанольного 
экстракта надземной части G. eriostemon показа-
ло наличие олеаноловой кислоты, трех лигнанов – 
(−)-kobusin, (−)-eudesmin, (+)-(+)-magnolin, сиреневой 
кислоты и четырех флавоноидов – кверцетина, юглан-
дина, юглалина и гиперина. При этом (+)-(+)-магно-
лин, сиреневая кислота и кверцетина проявили уме-
ренную цитотоксическую активность  в отношении 4 
человеческих линий клеток рака in vitro [64].

Изучена динамика накопления дубильных ве-
ществ в надземных и подземных органах G. eriostemon, 
произрастающей на территории Бурятии. Максималь-
но богаты танидами подземные органы этого вида, их 
содержание достигало 4,14% [65].

Экспериментально установлен достаточно высокий 
уровень антимикробной активности суммы танидов вы-
деленных из подземных органов G. eriostemon. Опреде-
ление бактерицидной активности проводили визуально 
в чашках Петри по величине зоны задержки роста наи-
более распространенного представителя граммположи-
тельных бактерий – Staphylococcus aureus9 [66]. 

G. pratense L.
G. pratense имеет общепринятое название в Ми-

ровом списке растительных семейств (World Checklist 
of Selected Plant Families – WCSP) [12] и представлен 
24 синонимами различного статуса: G. acknerianum 
Schur., G. alpinum Kit. ex Kanitz., G. batrachioides 
Bubani., G. caeruleum Gilib. [Invalid], G. coelestinum 
Schur., G. kemulariae Kharadze, G. mariae Sennen, 
G. napellifolium Schur., G.neapolitanum Nyman., G. 
pratense var. affine (Ledeb.) C.C. Huang & L.R. Xu, G. 
pratense var. albidum Regel, G. pratense f. albiflorum 
Q.Zhu & J.Wang, G. pratense f. leucanthemum B.Boivin., 
G. pratense var. litwinowii Woronow, G. pratense var. 
pallidum Regel, G. pratense var. parviflorum Regel, 
G. pratense f. prаtense, G. pratense var. prаtense, G. 
pratense var. pubescens Regel, G. pratense var. schmidii 
Y.J.Nasir, G. pratense subsp. sergievskajae Peschkova, G. 
pratense subsp. stewartianum Y.J. Nasir, G. pratense var. 
tenuisectum Regel, G. valde-pilosum Schur ex Nyman.

9 ГОСТ 10444.2-94. Продукты пищевые. Методы выявления и опре-
деления количества Staphylococcus aureus.
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В Иркутской области вид предпочитает следу-
ющие места обитания – луга, опушки, осветленные 
леса. Встречается в Саянах, на северном побережье 
озера Байкал, на территории Байкало-Ленского запо-
ведника [18, 19, 62].

В надземной части G. pratense обнаружены фе-
нолкарбоновые кислоты и их производные: герани-
ин и изогераниин, в подземной части – кофейная, 
галловая, дегидрогалловая, эллаговая, хебулаговая 
кислоты, метилгаллат, 6-галлоилглюкоза [64, 67, 68].

Среди соединений флавоноидной структу-
ры установлено наличие рутина, кверцетина, 
апигенина [67]. Из других полифенольных сое-
динений в надземных органах G. pratense иден-
тифицированы – мирицетина 3-O--(2”-O-гал-
лоил)-β-D-глюкопиранозид, 5 производных 
кверцетина: 3-O-β-D-глюкопиранозид, 3-O-β-D-га-
лактопиранозид, 3-O-(2”-O-галлоил)-β-D-глюкопи-
ранозид, 3-O-(2”-O-галлоил)-β-D-галактопиранозид, 
3-O-α-D-арабинопиранозид, а также 3-O-β-D-глюко-
пиранозид кемпферола [67–68], а также (-)-6-хлорэ-
пигаллокатехин, метилгаллат и триптофан, в под-
земный органах – (+)-катехин, (-)-эпикатехин. 
Выделенные соединения оказались эффективными 
против нарушений эндотелий-зависимой релакса-
ции в изолированном отрезке аорты крысы [70]. 

Надземные органы G. pratense, произрастающей 
в западной части России, исследовали в отношении 
аминокислотного состава. В частности, в надземной 
части G. pratense, заготовленной в республике Баш-
кортостан, было идентифицировано 20 аминокислот 
и определено их содержание [67, 68, 71]. 

Окраска цветков гераниевых обеспечивается ан-
тоцианом – дигликозидом мальвидина, в семенах 
присутствует лейкоантоцианидин [68]. 

Прибайкальский вид G. pratense является одним 
из первых растительных объектов, подвергнутых 
изучению на базе кафедры фармакологии Иркут-
ского государственного медицинского института в 
60-х годах прошлого столетия. Исследования были 
связаны с изучением влияния экстракта из этого 
растения на центральную нервную систему и его 
токсичности [72]. Вместе с тем, в экспериментах на 
лабораторных животных изучено ранозаживляющее 
действие, которое проявляет сумма полисахаридов 
этого растения. Изучалось влияние данной группы 
соединений на процесс регенерации деэпилирован-
ной кожи животных, предварительно обработанной 
20% раствором калия гидроксида. Установлено за-
метное уменьшение площади раневой поверхности, 
ускорение процессов регенерации и пролиферации 
[73]. G. pratense – вид, произрастающий на терри-
тории Монголии, обладает высокой антиоксидант-
ной активностью [74, 75]. Метанольные экстракты 
тормозили действие ферментативной активности  
α-амилазы в изолированной плазме более, чем на 
40% [74]. Выяснена перспективность применения 

суммы полифенольных соединений данного вида 
против условно-патогенных микроорганизмов – 
штаммов B. cereus, E. coli, P. aeruginosa, S. aureus [76]. 

Проводились агробиологические исследования 
G. pratense. Была изучена антимикробная актив-
ность высушенного порошка из корней этого расте-
ния после внесения в почву с культурой картофеля. 
Данная процедура уменьшала дальнейшую забо-
леваемость посевного материала. Установлено, что 
антимикробную активность проявляет фракция с 
гераниином при его содержании до 15% сухой мас-
сы корня (ВЭЖХ-метод). Антимикробная активность 
данной фракции соответствовала 1,25% от действия 
стрептомицина (метод бумажного диска). Результаты 
исследования свидетельствуют о перспективности 
использования G. pratense в качестве органической 
добавки или сопутствующей культуры для контроля 
микробной обсемененности картофеля [77].

Geranium wlassowianum Fischer
G. wlassowianum Fischer., согласно данным ин-

формационной базы данных, не имеет синонимов 
[11]. В Иркутской области G. wlassowianum встреча-
ется на востоке и юге региона, при этом чаще в Ту-
лунском районе, также характерен для южного побе-
режья озера Байкал, входит в список растительности 
Байкало-Ленского заповедника, при этом предпочи-
тает места обитания, аналогичные перечисленным 
выше видам гераней [18, 19, 62].

В течение всего вегетационного периода отме-
чено стабильно высокое содержание танидов в под-
земной и надземной частях вида G. wlassowianum, 
произрастающего на территории Бурятии [69]. Опре-
делён уровень бактерицидной активности дубиль-
ных веществ вегетативных органов G. wlassowianum 
в отношении стафилококка золотистого [66].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные в обзоре данные показывают, 

что виды подсемейства Asteroidae и рода Geranium 
являются источниками биологически активных со-
единений различных групп – полифенолов, терпе-
ноидов, компонентов эфирных масел, насыщенных 
и ненасыщенных жирных кислот, микроэлементов, 
витаминов и др. В комплексе БАС преобладают по-
лифенольные соединения – флавоноиды, фенол-
карбоновые кислоты, таниды, присутствие которых 
отмечено во всех видах. В народной медицине опи-
сываемые растительные объекты назначаются для 
лечения различных заболеваний. Экспериментально 
подтверждены влияние на центральную нервную си-
стему, а также следующие виды фармакологического 
действия – гемостатическое, потогонное, антисепти-
ческое, антиоксидантное, цитостатическое, противо-
гриппозное, противогерпетическое, противопрото-
зойное, антимикробное и противовоспалительное.

Ареалы представленных видов охватывают прак-

DOI: 10.19163/2307-9266-2021-9-6-426-440



ОБЗОРЫ, ЛЕКЦИИ

438

ISSN 2307-9266   e-ISSN 2413-2241

Том 9, Выпуск 6, 2021

тически все материки земного шара. Это говорит 
о широких адаптационных возможностях данных 
описанных растительных объектов. Многие из пере-
численных видов являются основой для введения в 
культуру сортов с особыми декоративными, хозяй-
ственно-биологическими признаками, в том числе 
с целенаправленно улучшенной фармацевтической 
ценностью. В связи с этим, в отношении прибайкаль-

ских видов Heteropappus altaicus, Solidago dahurica, 
Leucanthemum vulgare, Tripleurospermum inodorum, 
Antennaria dioica, Leontopodium conglobatum и 
Geranium eriostemon, G. pratense, G. wlassowianum 
целесообразно глубокое комплексное фитохимиче-
ское и фармакологическое исследование с целью 
создания лекарственных средств для лечения наибо-
лее распространенных заболеваний.
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