
Понятие дубильные вещества объединяет комплекс растительных поли-
фенолов, танидов и флобафенов, генетически связанных между собой, обла-
дающих дубящим действием и вяжущим вкусом.

Классификация дубильных веществ приведена на рис. 10.1.

Рис. 10.1. Схема классификации дубильных веществ

Некоторые виды ЛРС содержат смешанную группу дубильных веществ,
например Cortex Quercus, Rhizomata Bistortae, Rhizomata et radices Sanguisorbae.

Физико-химические свойства. Дубильные вещества, которые способны ду-
бить шкуру животных и превращать ее в кожу (истинные дубители, истинные
танины), имеют молекулярную массу от 1000 до 20 000. Это, как правило,
аморфные вещества, образующие при растворении в воде коллоидные рас-
творы, вяжущего вкуса, без запаха. Танины растворимы в воде, спирте, аце-
тоне, пиридине, бутаноле, этилацетате и нерастворимы в хлороформе, бен-
золе, эфире диэтиловом и других неполярных растворителях.

Фенолы, имеющие меньшую молекулярную массу (псевдотанины, или
вяжущие танины), не взаимодействуют с белком шкуры, но имеют вяжущий
вкус и используются в медицинской и пищевой промышленности. Многие
танины оптически активны, легко окисляются на воздухе, приобретая тем-
ную окраску. Продукты окисления конденсированных дубильных веществ
называются флобафенами или красенями.

Выделение. Из ЛРС дубильные вещества экстрагируют горячей водой. Очи-
стку растительного сырья или экстракта от сопутствующих веществ проводят
последовательной обработкой органическими растворителями с увеличива-
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ющейся полярностью. Экстракцией хлороформом удаляют хлорофиллы,
терпеноиды, воски и другие липиды; этилацетатом очищают от лейкоанто-
цианов, оксикоричных кислот, катехинов и других сопутствующих феноль-
ных соединений.

Часто ЛРС предварительно экстрагируют органическими растворителями
для удаления липофильных веществ, а для выделения дубильных веществ
используют этанол.

Качественные реакции можно разделить на осадочные и цветные.
Общие осадочные реакции.

1. Дубильные вещества осаждаются растворами желатины;
2. Солями алкалоидов;
3. Солями тяжелых металлов.
Отличительные осадочные реакции:
1. При воздействии свинца ацетатом в уксуснокислой среде гидролизуе-

мые дубильные вещества выпадают в осадок, а конденсированные остаются
в растворе.

2. Бромной водой осаждаются конденсированные дубильные вещества.
3. Раствором формальдегида в присутствии кислоты хлористоводородной

концентрированной при нагревании осаждаются конденсированные дубиль-
ные вещества.

Цветные реакции:

1. С железа (III) солями. Гидролизуемые дубильные вещества при взаимодей-
ствии с солями Fe3+ приобретают темно-синий, а конденсированные — тем-
но-зеленый цвет.

2. С натрия нитритом в кислой среде. Свободную эллаговую кислоту обна-
руживают по образованию красно-фиолетового окрашивания при добавле-
нии к раствору кристаллического натрия нитрита и кислоты уксусной. При
выявлении кислоты эллаговой связанной (гексаоксидифеновой) уксусную
кислоту заменяют 0,1 Н серной или кислотой хлористоводородной. Окраска
при этом будет карминово-красной, а затем изменится до синей.

3. С ванилином в кислой среде. Катехины образуют красное окрашивание.
Хроматографический анализ. Хроматографическое обнаружение дубильных

веществ затруднено, так как эти полимеры фенольной природы проявляют-
ся на хроматограммах в виде темных полос различной длины. Продукты рас-
щепления дубильных веществ идентифицируют методом бумажной или тон-
кослойной хроматографии.

Количественное определение. Известно более 100 методов, самым распро-
страненным среди которых является метод Левенталя (ГФ ХI). В его основе
лежит способность дубильных веществ окисляться калия перманганатом
в слабокислой среде в присутствии индикатора индигосульфокислоты. Пре-
имущество метода — его простота, однако на точность влияет способность
калия перманганата окислять и другие природные соединения.

Биологическое действие и применение: 1) непосредственное воздействие
на клеточные мембраны, ферментные белки и нуклеиновые кислоты; 2) влия-
ние на обмен адреналина, аскорбиновой кислоты, ацетилхолина; 3) влияние
на важнейшие системы нейрогуморальной и нейроэндокринной регуляции;
4) противовоспалительная активность, связанная с уплотнением мембран
и взаимодействием с белками, в том числе и ферментными; 5) детоксициру-
ющее действие; 6) антиоксидантное (подавляют свободнорадикальное окисле-
ние липидов); 7) вяжущее; 8) антимикробное; 9) как и все фенолы, укреп-
ляют капилляры, кроме того, усиливают свертываемость крови; 10) радио-
протекторное действие.
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Химический анализ ЛРС,
содержащего дубильные вещества

Задание 1. Выделите дубильные вещества из растительного сы�
рья для проведения качественных реакций.

1,0 г сырья, измельченного до размера частиц 1 мм, помещают в колбу
вместимостью 250 мл, прибавляют 50 мл горячей воды и нагревают на кипя-
щей водяной бане в течение 20 мин. Охлажденное извлечение процеживают
через вату и используют для проведения качественных реакций.

Задание 2. По указанию преподавателя проведите очистку полученного
извлечения от сопутствующих веществ.

Обрабатывают водное извлечение в делительной воронке хлороформом
(1:1). После отделения хлороформного слоя водную фракцию обрабатывают
этилацетатом (1:10). К водному извлечению прибавляют три объема этанола.
Образовавшийся осадок отфильтровывают. Фильтрат используют для прове-
дения качественных реакций и хроматографического обнаружения танинов.

Задание 3. Проведите качественные реакции, позволяющие обнаружить ду�
бильные вещества в растительном экстракте. Запишите наблюдения и общий
вывод о классе танинов в исследуемом сырье в лабораторный журнал.

Общеосадочные реакции

Опыт 1. С белками. К 2 мл очищенного извлечения прибавляют по кап-
лям 1 %-ный раствор желатины. Появляется муть, исчезающая при добавле-
нии избытка желатины.

Опыт 2. С алкалоидами. К 2 мл извлечения прибавляют несколько капель
1 %-ного раствора хинина хлорида. Появляется аморфный осадок.

Цветные реакции

Опыт 3. К 2 мл извлечения прибавляют 4 капли раствора железоаммони-
евых квасцов. Наблюдают образование черно-синего или черно-зеленого
окрашивания или осадка, делают вывод о подгруппе дубильных веществ,
присутствующих в сырье: в первом случае гидролизуемые, во втором — кон-
денсированные танины.

Обнаружение дубильных веществ при совместном присутствии обеих групп

Опыт 4. К 1 мл извлечения добавляют 2 мл 10 %-ной кислоты уксусной
и 1 мл 10 %-ной средней соли свинца ацетата. При наличии гидролизуемых
дубильных веществ образуется осадок.

Осадок отфильтровывают. К фильтрату прибавляют 5 капель 1 %-ного рас-
твора железоаммониевых квасцов и 0,1 г кристаллического натрия ацетата.
При наличии конденсированных дубильных веществ появляется черно-зеле-
ное окрашивание или осадок.

Задание 4. Изучите методику хроматографического обнаружения феноль�
ных соединений в листьях гамамелиса по PhEur и схему ТСХ (рис. 10.2).

Методика. 1,0 г измельченных листьев гамамелиса заливают 10 мл
60 %-ного спирта, встряхивают в течение 15 мин и фильтруют. На пластинку,
покрытую слоем силикагеля, наносят в виде полос испытуемый раствор
и растворы стандартных образцов флюроглицина, катехина и гамамелитани-
на. Хроматографируют в системе растворителей этилформиат—кислота мура-
вьиная—вода (80:10:10). Когда фронт растворителей пройдет 10 см, пластинку
вынимают и высушивают при 100±5 °С. Обрабатывают раствором железа (III)
хлорида до появления голубовато-серых зон (фенольные соединения).
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Задание 5. Проведите количественное
определение дубильных веществ в ЛРС по
методу Левенталя. Рассчитайте процентное
содержание и сравните с данными АНД. Сде�
лайте заключение о соответствии анализиру�
емого образца сырья требованиям фармако�
пейной статьи.

Методика. 2,0 г сырья измельчают
и просеивают через сито с диаметром от-
верстий 3 мм. Точную навеску сырья (око-
ло 2 г) помещают в плоскодонную колбу
вместимостью 500 мл, приливают 250 мл
нагретой до кипения воды и кипятят с об-
ратным холодильником на электроплитке
в течение 30 мин при перемешивании. Жид-
кость охлаждают до комнатной температу-
ры и около 100 мл процеживают через вату
в коническую колбу вместимостью 200—
250 мл.

25 мл извлечения отбирают пипеткой
и помещают в коническую колбу вмести-
мостью 750 мл. Прибавляют 500 мл воды
и 25 мл индигосульфокислоты. Титруют при
постоянном перемешивании раствором ка-
лия перманганата (0,02 моль/л) до золо-
тисто-желтого окрашивания.

Контрольный опыт. К 525 мл воды до-
бавляют 25 мл индигосульфокислоты и тит-
руют раствором калия перманганата до зо-
лотисто-желтого цвета.

Содержание дубильных веществ Х, %, в пересчете на абсолютно сухое
сырье рассчитывают по формуле

      (V – V1) · K · 250 · 100 · 100
X = ————————————————— ,

     m · 25 · (100 – W )

где V — объем раствора калия перманганата, израсходованного на титрова-
ние, мл;

V1 — объем раствора калия перманганата, израсходованного на титрова-
ние в контрольном опыте, мл;

K — количество дубильных веществ, соответствующее 1 мл (0,02 моль/л)
раствора калия перманганата, г: для гидролизуемых дубильных веществ
(в пересчете на танин) равно 0,004157, для конденсированных — 0,00582;

m — масса сырья, г;
W — потеря в массе при высушивании сырья, %;
250 — общий объем извлечения, мл;
25 — объем извлечения, взятого для титрования, мл.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Дайте определение понятия «дубильные вещества» как группы био-
логически активных веществ. На чем основаны дубильные свойства
танинов?

?

Рис. 10.2. Схема ТСХ экстракта лис-
тьев гамамелиса, 60 %-ный спирт (1),
флороглюцин (2), катехин (3) и гама-
мелитанин (4).

Условия хроматографирования: пластинка
силикагеля 60F254, система растворителей:
этилформиат—кислота муравьиная—вода
(80:10:10), реактив для проявления: раствор
железа (III) хлорида.
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2. Приведите классификацию дубильных веществ.

3. Напишите формулы: галловой, эллаговой, гексаоксидифеновой,
м-дигалловой кислот, катехина, лейкоантоцианидина, стильбена,
общую формулу галлотанина.

4. Приведите методы выделения из растительного сырья и очистки ду-
бильных веществ.

5. Охарактеризуйте физико-химические свойства дубильных веществ.

6. Перечислите осадочные и цветные качественные реакции на дубиль-
ные вещества.

7. С помощью каких качественных реакций можно обнаружить гидро-
лизуемые и конденсированные дубильные вещества при их совмест-
ном присутствии?

8. Перечислите методы количественного определения дубильных ве-
ществ в ЛРС и препаратах.

9. С какими химическими веществами не совместимы дубильные ве-
щества в лекарственных формах?

Макро? и микроскопический анализ ЛРС,
содержащего дубильные вещества

Объекты для лабораторного исследования: кора дуба, корневи-
ща и корни кровохлебки, листья скумпии, корневище змеевика, листья га-
мамелиса, корневища лапчатки, плоды черники, плоды черемухи, соплодия
ольхи, корневища бадана.

Объекты для самостоятельного изучения: галлы турецкие, галлы китай-
ские, листья сумаха, листья чая, листья каштана зубчатого, корни ратании,
древесина акации катеху, побеги гамбира.

КОРА ДУБА — Cortex Quercus

Задание 1. Изучите по гербарным образцам и рис. 10.3 дуб обыкновенный
и дуб скальный. Запишите в лабораторный журнал название сырья, лекарственых
растений и семейства на русском и латинском языках.

Обратите внимание, что в PhEur дополнительно разрешена заготовка коры
дуба пушистого — Quercus pubescens Willd. На дубе лузитанском Quercus lusitanica
Lam. var. infectoria DC образуются галлы от укола насекомого орехотворки. Они
называются галлы турецкие, или дубильные — Gallae turcicae.

Задание 2. Проведите анализ коры дуба в сравнении со стандартным об�
разцом сырья (цв. вкл. XII, рис. 1). Запишите, используя схему 11, основные внеш�
ние признаки исследуемого сырья. Обратите внимание на серебристый цвет
и «зеркальную поверхность» коры.

Внешние признаки по ст. 3 ГФ XI. Куски коры трубчатые, желобоватые
или в виде узких полосок различной длины, толщиной около 2—3 мм
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(до 6 мм). Наружная поверхность блестящая, реже матовая, гладкая или слег-
ка морщинистая, иногда с мелкими трещинками; часто заметны поперечно
вытянутые чечевички. Внутренняя поверхность с многочисленными тонкими
продольными выдающимися ребрышками. В изломе наружная кора зернис-
тая, ровная, внутренняя — сильноволокнистая, занозистая. Цвет коры сна-
ружи светло-бурый или светло-серый, серебристый, внутри желтовато-бу-
рый. Запах слабый, своеобразный, усиливающийся при смачивании коры водой.
Вкус сильновяжущий.

Задание 3. Приготовьте микропрепарат порошка коры дуба, изучите его при
м/у и б/у и зарисуйте в лабораторном журнале основные диагностические при�
знаки (рис. 10.3).

Задание 4. Сравните числовые показатели ГФ XI и PhEur, характеризующие
доброкачественность коры дуба. Объясните, почему не допускается присутствие
коры, толщина которой превышает 6 мм.

Числовые показатели. Дубильных веществ — не менее 8 %; влажность —
не более 15 %; золы общей — не более 8 %; кусков коры, потемневшей
с внутренней поверхности,— не более 5 %; кусков коры толщиной более
6 мм — не более 5 %; органической примеси — не более 1 %; минеральной
примеси — не более 1 %.

Числовые показатели по PhEur. Суммы танинов в пересчете на пирогал-
лол,— не менее 3 %; влажность — не более 10 %; золы общей — не более 8 %;
посторонние примеси — не более 2 %.

Задание 5. Проведите гистохимическую реакцию обнаружения дубильных
веществ в коре дуба: смочите внутреннюю поверхность коры каплей раствора
железоаммониевых квасцов. Ваши наблюдения запишите в лабораторный
журнал.

Задание 6. Известно, что кору дуба применяют как наружное вяжущее сред�
ство. Запишите в лабораторном журнале препараты коры дуба.

Рис. 10.3. Дуб обыкновенный (дуб черешчатый):

а — побег; б — наружная поверхность коры; в — внутренняя поверхность коры; г — галлы на ветке дуба лузитан-
ского; д — галлы в разрезе
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Рис. 10.4. Препараты коры дуба:

а — фрагменты поперечного среза; б — элементы порошка; 1 — многослойная пробка; 2 — друзы кальция
оксалата; 3 — каменистые клетки; 4 — механический пояс, состоящий из каменистых клеток (3) и лубяных
волокон; 5 — группы волокон с кристаллоносной обкладкой; 6 — клетки паренхимы, некоторые заполнены
красно-бурыми флобафенами; 7 — сердцевинные лучи однорядные, реже — более широкие; 8 — кристалло-
носная обкладка лубяных волокон
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КОРНЕВИЩА И КОРНИ КРОВОХЛЕБКИ —
Rhizomata et radices Sanguisorbae

Задание 1. Сравните по
гербарным образцам, рис. 10.5
и описанию, приведенному
в табл. 10.1, кровохлебку лекар�
ственную и сходные виды. За�
пишите в лабораторный журнал
название сырья, лекарственно�
го растения и семейства на
русском и латинском языках.

Задание 2. Проведите
анализ корневищ и корней кро�
вохлебки в сравнении со стан�
дартным образцом сырья. За�
пишите, используя схему 12, ос�
новные внешние признаки
исследуемого сырья.

Напишите русские и латин�
ские названия возможных при�
месей.

Внешние признаки по ФС
42-1082—76. Цельные или ре-
занные на куски одревеснев-
шие корневища с отходящи-
ми от них немногочисленны-

ми корнями и отдельные корни. Длина корневищ и корней — до 20 см, диаметр
корневищ — 0,5—2,6 см, диаметр корней — 0,3—1,5 см. Поверхность корне-
вищ и корней гладкая или слегка продольно-морщинистая. Излом у кор-
невищ неровный, занозистый, у корней более ровный, под лупой у корне-
вищ заметно лучистое строение. Цвет корней и корневищ снаружи темно-
бурый, почти черный, на изломе — буровато-желтый.

Задание 3. Приготовьте микропрепарат поперечного среза корня кровохлеб�
ки, изучите его при м/у и б/у и зарисуйте в лабораторном журнале основные
диагностические признаки (рис. 10.6).

Задание 4. Изучите числовые показатели, характеризующие доброкачествен�
ность корневищ и корней кровохлебки. Обратите внимание на количество дей�
ствующих веществ.

Числовые показатели. Дубильных веществ — не менее 14 %; влажность —
не более 13 %; золы общей — не более 12 %; золы, нерастворимой в 10 %-

ном растворе кислоты хлористоводородной,— не более 5 %; корневищ и кор-

Рис. 10.5. Кровохлебка лекарственная
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Рис. 10.6. Поперечный срез корня кровохлебки:

1 — пробка, состоящая из мелких клеток; 2 — слои крупных, толстостенных, тангентально вытянутых клеток
фелодермы; 3 — рыхлая коровая паренхима с друзами и межклетниками; 4 — лубяные волокна одиночные или
группами в коре; 5 — камбий; 6 — сосуды древесины; 7 — сердцевинные лучи луба узкие, однорядные, изгибаю-
щиеся на границе с наружной корой; 8 — запасающая паренхима с простыми и сложными крахмальными
зернами
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ней, почерневших или побуревших в изломе,— не более 10 %; остатков стеб-
лей, листьев — не более 3 %; частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями
диаметром 2 мм,— не более 5 %; органической примеси — не более 1 %; ми-
неральной примеси — не более 1 %.

Задание 5. Известно, что корневища и корни кровохлебки применяют как
вяжущее и гемостатическое средство. Запишите в лабораторном журнале пре�
параты кровохлебки.

ЛИСТЬЯ СКУМПИИ КОЖЕВЕННОЙ — Folia Cotini coggygriae

Задание 1. Изучите по гербарному образцу и рис. 10.7 скумпию кожевен�
ную. Запишите в лабораторный журнал название сырья, лекарственного расте�
ния и семейства на русском и латинском языках.

Задание 2. Проведите анализ листьев скумпии в сравнении со стандарт�
ным образцом сырья. Запишите, используя схему 7, основные внешние признаки
исследуемого сырья. Обратите внимание на жилкование и запах листьев скум�
пии.

Внешние признаки по ГОСТ 4564—79. Изломанные или реже цельные хруп-
кие листья с длинными черешками и перисто-нервным жилкованием. Длина
цельных листьев — от 3 до 12 см, ширина — от 2 до 6 см. Листовые пластинки

Т а б л и ц а  10.1

Отличительные признаки кровохлебки лекарственной и сходных видов
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округлые или оваль-
ные, реже обратнояй-
цевидные, у вершины
тупые или слегка вы-
емчатые, у основания
округлые, реже клино-
видные. Край листьев
цельный, иногда с не-
сколькими неглубоки-
ми волнистыми выем-
ками; поверхность вер-
хней стороны листа
голая, нижней (под лу-
пой) — слабоопушен-
ная. На нижней сторо-
не листа жилки сильно
выдаются. Боковые
жилки в количестве 7—
14 отходят от главной
жилки под углом 50—
90°. Пластинки листьев
с верхней стороны зе-
леные, с нижней — си-
зовато-зеленые, иногда
с красно-фиолетовым
или желтоватым оттенком; черешки и главные жилки — светло-зеленые, часто
с буровато-фиолетовым оттенком. Запах ароматный. Вкус вяжущий.

Задание 3. Изучите числовые показатели, характеризующие доброкачествен�
ность листьев скумпии кожевенной.Обратите внимание на количество дубильных
веществ.

Числовые показатели. Танина — не менее 15 %; влаги — не более 12 %;
общей золы — не более 7 %; суммы флавонолов — не менее 1 %; почернев-
ших листьев — не более 2 %; других частей скумпии (ветвей, стеблей, цвет-
ков, плодов) — не более 7 %; частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями
0,5 мм,— не более 4 %; посторонних примесей: органической — не более 1 %,
минеральной — не более 1 %.

Задание 4. Известно, что листья скумпии кожевенной содержат гидролизуе�
мые дубильные вещества и флавоноиды. Запишите в лабораторном журнале при�
менение листьев скумпии кожевенной и ее препараты.

КОРНЕВИЩА ЗМЕЕВИКА — Rhizomata Bistortae

Рис. 10.7. Скумпия кожевенная
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Задание 1. Изу�
чите по гербарным
образцам и рис. 10.8
горец змеиный и го�
рец мясо�красный.
Запишите в лабора�
торный журнал на�
звание сырья, ле�
карственных расте�
ний и семейства на
русском и латин�
ском языках.

Задание 2. Про�
ведите анализ кор�
невищ змеевика
в  сравнении  со
стандартным образ�
цом сырья. Запиши�
те, используя схему
12, основные вне�
шние признаки ис�
следуемого сырья.

С чем связано народное название сырья «раковые шейки»? Обратите внимание
на цвет пробки и излома.

Внешние признаки по ст. 71 ГФ XI. Корневище твердое, змеевидноизо-
гнутое, несколько сплюснутое, с поперечными кольчатыми утолщениями
и следами обрезанных корней. Длина корневища — 3—10 см, толщина —
1,5—2 см. Цвет пробки темный, красновато-бурый, на изломе — розоватый
или буровато-розовый. Излом ровный. Запах отсутствует. Вкус сильновя-
жущий.

Задание 3. Изучите числовые показатели, характеризующие доброкачествен�
ность корневища змеевика. Обратите внимание на содержание действующих
веществ.

Числовые показатели. Дубильных веществ — не менее 15 %; влажность —
не более 13 %; золы общей — не более 10 %; корневищ, почерневших на из-
ломе,— не более 10 %; корней, остатков листьев и стеблей, в том числе отде-
ленных при анализе,— не более 1 %; органической примеси — не более 0,5 %;
минеральной примеси — не более 1 %.

Задание 4. Известно, что корневища змеевика используют как вяжущее и ге�
мостатическое средство. Запишите в лабораторном журнале препараты змеевика.

ЛИСТЬЯ ГАМАМЕЛИСА — Folia Hamamelidis

Рис. 10.8. Горец змеиный (змеевик):

а — внешний вид; б — корневище; в — поперечный разрез
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Задание 1. Изучите по гер�
барному образцу и рис. 10.9 га�
мамелис вирджинский. Запишите
в лабораторный журнал название
сырья, лекарственного растения
и семейства на русском и латин�
ском языках.

Задание 2. Проведите анализ
листьев гамамелиса в сравнении
со стандартным образцом сырья
(цв. вкл. XII, рис. 3). Запишите, ис�
пользуя схему 7, основные внеш�
ние признаки исследуемого сырья.

Внешние признаки по PhEur.
Листья длиной 5—12 см и ши-
риной 3—8 см шириной, яйце-
видные или обратнояйцевидные,
основание листа асимметричное;
верхушка острая или иногда при-
тупленная; край листа зубчатый
или тупозубчатый; жилкование
перистое, 4—6 пар жилок вто-
рого порядка отходят под острым
углом от главной жилки. Верхняя поверхность листа — темно-зеленая, у ста-
рых листьев — зеленовато-коричневая; нижняя — светло- или серовато-зеле-
ная. Запах слабый. Вкус вяжущий, слегка ароматный, горький.

Задание 3. Изучите числовые показатели, характеризующие доброкачествен�
ность листьев гамамелиса.

Числовые показатели. Суммы танинов в пересчете на пирогаллол — не
менее 7 %; влажность — не более 10 %; золы общей — не более 7 %; золы,
нерастворимой в 10 %-ном растворе кислоты хлористоводородной,— не бо-
лее 2 %; стеблей — не более 7 %; органической примеси — не более 2 %.

Задание 4. Известно, что листья гамамелиса используют как вяжущее и ге�
мостатическое средство. Запишите в лабораторном журнале препараты гамаме�
лиса вирджинского.

КОРНЕВИЩА ЛАПЧАТКИ — Rhizomata Tormentillae

Задание 1. Сравните по гербарным образцам, рис. 10.10 и описанию, приве�
денному в табл. 10.2, лапчатку прямостоячую и сходные виды. Запишите
в лабораторный журнал название сырья, лекарственного растения и семейства
на русском и латинском языках.

Рис. 10.9. Побег гамамелиса
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Задание 2. Проведите анализ корневищ лапчатки в сравнении со стандарт�
ным образцом сырья (цв. вкл. XII, рис. 2). Запишите, используя схему 12, основные
внешние признаки исследуемого сырья. Обратите внимание на форму и цвет
корневищ.

Напишите русские и латинские названия возможных примесей.
Внешние признаки по ст. 235 ГФ IX. Корневища длиной от 2 до 9 см,

толщиной не менее 0,5 см, прямые или изогнутые, часто неопределенной
формы, твердые, тяжелые, с ямчатыми следами от отрезанных корней. Цвет

Т а б л и ц а  10.2
Отличительные признаки видов лапчатки
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корневища снаружи — от
красновато-бурого до темно-
бурого, в изломе — от желто-
ватого до красно-бурого. Запах
слабый, ароматный. Вкус
сильновяжущий.

Задание 3. Изучите число�
вые показатели, характеризую�
щие доброкачественность кор�
невищ лапчатки и сравните их
с требованиями PhEur.

Числовые показатели. Ду-
бильных веществ — не менее
20 %; влажность — не более
14 %; золы общей — не более
5 %; корневищ, почерневших
в изломе,— не более 5 %; кор-
невищ, плохо очищенных от
корней и надземной части,—
не более 3 %; органической
примеси — не более 0,5 %; ми-
неральной примеси — не более
1 %.

Числовые показатели по
PhEur. Суммы танинов в пе-
ресчете на пирогаллол — не
менее 7 %; влажность — не бо-
лее 12 %; золы общей — не более 5 %; корневищ, почерневших в изломе,—
не более 5 %; корневищ, плохо очищенных от корней и надземной части,
а также потемневших,— не более 3 %; посторонних примесей — не более 2 %.

Задание 4. Известно, что корневища лапчатки используют как вяжущее сред�
ство. Запишите в лабораторном журнале препараты лапчатки прямостоячей.

ПЛОДЫ ЧЕРНИКИ — Fructus Myrtilli

Задание 1. Сравните по гербарным образцам, рис. 10.11 и описанию, приве�
денному в табл. 10.3, чернику обыкновенную и возможные примеси. Запишите
в лабораторный журнал название сырья, лекарственного растения и семейства
на русском и латинском языках.

Обратите внимание, что PhEur содержит две монографии: на сухие и свежие
плоды черники.

Задание 2. Проведите анализ плодов черники в сравнении со стандартным
образцом сырья (цв. вкл. XII, рис. 4). Запишите, используя схему 9, основные внеш�
ние признаки исследуемого сырья.

Напишите русские и латинские названия возможных примесей.

Рис. 10.10. Лапчатка прямостоячая
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Внешние признаки по ст. 35
ГФ XI. Плоды — ягоды диа-
метром 3—6 мм, бесформен-
ные, сильно сморщенные,
в размоченном виде шаровид-
ные. На верхушке плодов ви-
ден остаток чашечки в виде
небольшой кольцевой отороч-
ки,  окружающей  вздутый
диск  с  остатком  столбика
в центре или с небольшим
углублением после его отпа-
дения. В мякоти плода — мно-
гочисленные (до 30 штук)
семена яйцевидной формы.
У основания плода иногда
имеется короткая плодонож-
ка. Цвет плодов снаружи —

Т а б л и ц а  10.3

Отличительные признаки сухих плодов черники и других плодов черного цвета

Рис. 10.11. Черника обыкновенная:

а — побег с плодами; б — цветущий побег;
в — плод в разрезе
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черный с красноватым оттенком, матовый или слегка блестящий; мякоти —
красно-фиолетовый; семян — красно-бурый. Запах слабый. Вкус кисло-слад-
кий, слегка вяжущий.

Задание 3. Изучите числовые показатели, характеризующие доброкачествен�
ность плодов черники и сравните их с требованиями PhEur.

Числовые показатели. Влажность — не более 17 %; золы общей — не бо-
лее 3 %; золы, нерастворимой в 10 %-ном растворе кислоты хлористоводо-
родной,— не более 0,8 %; других частей растения (листьев, кусочков стеб-
лей) — не более 0,25 %; плодов недозрелых, твердых и пригоревших — не
более 1 %; органической примеси — не более 2 %; минеральной примеси —
не более 0,3 %.

Числовые показатели по PhEur. Суммы танинов в пересчете на пирогал-
лол — не менее 1 %; влажность — не более 12 %; золы общей — не более 5 %;
посторонних примесей — не более 2,0 %.

Задание 4. Известно, что плоды черники используются как вяжущее сред�
ство. Запишите в лабораторном журнале препараты черники обыкновенной.

ПЛОДЫ ЧЕРЕМУХИ — Fructus Padi (Fructus Pruni padi)

Задание 1. Изучите по гербарным образцам черемуху обыкновенную. Запи�
шите в лабораторный журнал название сырья, лекарственного растения и семей�
ства на русском и латинском языках.

Задание 2. Проведите анализ плодов черемухи в сравнении со стандарт�
ным образцом сырья на рис. 10.12. Запишите, используя схему 9, основные вне�
шние признаки исследуемого сырья.

Напишите русские и латинские названия возможных примесей.
Внешние признаки по ст. 36 ГФ XI. Плоды — костянки шарообразной или

продолговато-яйцевидной формы, иногда к верхушке несколько заострен-
ные, диаметром до 8 мм, морщинистые, без плодоножек, с округлым белым
рубцом на месте ее отпадения. Внутри плода содержится одна округлая или
округло-яйцевидная, очень плотная, светло-бурая косточка диаметром до
7 мм с одним семенем. Поверхность плодов морщинистая, косточка — попе-
речно-ребристая. Цвет плодов черный, матовый, реже блестящий, иногда
с беловато-серым или красноватым налетом на складках. Запах слабый. Вкус
сладковатый, слегка вяжущий.

Задание 3. Изучите числовые показатели, характеризующие доброкачествен�
ность плодов черемухи.

Числовые показатели. Дубильных веществ — не менее 1,7 %; влажность —
не более 14 %; золы общей — не более 5 %; золы, нерастворимой в 10 %-ном
растворе кислоты хлористоводородной,— не более 1 %; плодов, пригорев-
ших и поврежденных насекомыми,— не более 3 %; плодов недозрелых и бу-
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рых,— не более 3 %; других частей черемухи (плодоножек, в том числе отде-
ленных при анализе, и веточек) — не более 3 %; органической примеси —
не более 1 %; минеральной примеси — не более 0,5 %.

Задание 4. Известно, что плоды черемухи используют как вяжущее сред�
ство. Запишите в лабораторном журнале препараты черемухи обыкновенной.

СОПЛОДИЯ ОЛЬХИ — Fructus Alni

Задание 1. Сравните по гербарным образцам, рис. 10.13 и описанию, при�
веденному в табл. 10.4, сходные виды ольхи. Запишите в лабораторный журнал
название сырья, лекарственных растений и семейства на русском и латинском
языках.

Задание 2. Проведите анализ соплодий ольхи в сравнении со стандартным
образцом сырья. Запишите, используя схему 9, основные внешние признаки ис�
следуемого сырья.

Напишите русские и латинские названия возможных примесей.
Внешние признаки по ст. 28 ГФ XI. Яйцевидные или продолговатые со-

плодия ольхи («шишки»), расположенные по нескольку штук на общей пло-
доножке, или одиночные, с плодоножками либо без них, чешуйки и плоды.
На твердой оси соплодия расположены многочисленные веерообразные че-
шуйки с утолщенным, слегка лопастным наружным краем. В пазухах чешуек
находятся односеменные двукрылые сплюснутые плоды-орешки. Длина

Рис. 10.12. Черемуха обыкновенная (а) и возможные примеси:

1 — плод; 2 — косточки; 3 — семена: вид сверху, снизу и сбоку; б — бузина черная; в — черника, г — черная
смородина
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общей плодоножки до нижнего соплодия — до 15 мм, длина соплодий — до
20 мм, диаметр — до 13 мм. Цвет соплодий и веточек — темно-бурый или
темно-коричневый. Запах слабый. Вкус вяжущий.

Задание 3. Изучите числовые показатели, характеризующие доброкачествен�
ность соплодий ольхи.

Рис. 10.13. Ольха серая (а), ольха клейкая (б), соплодие (в)

Т а б л и ц а  10.4

Отличительные признаки видов ольхи
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Числовые показатели. Дубильных веществ — не менее 10 %; влажность —
не более 12 %; золы общей — не более 3,5 %; золы, нерастворимой в 10 %-
ном растворе кислоты хлористоводородной,— не более 1 %; веточек и отде-
лившихся плодоножек — не более 1 %; соплодий с длиной общей плодонож-
ки свыше 15 мм — не более 3 %; измельченных частиц, проходящих сквозь
сито с отверстиями диаметром 1 мм,— не более 3 %; органической приме-
си — не более 0,5 %; минеральной примеси — не более 1 %.

Задание 4. Известно, что соплодия ольхи используются как вяжущее, проти�
вовоспалительное и гемостатическое средство. Запишите в лабораторном жур�
нале препараты ольхи.

КОРНЕВИЩА БАДАНА — Rhizomata Bergeniae

Задание 1. Изучите по гербарному образцу и рис. 10.14 бадан толстолист�
ный. Запишите в лабораторный журнал название сырья, лекарственного расте�
ния и семейства на русском и латинском языках.

Задание 2. Прове�
дите анализ корневищ
бадана в сравнении со
стандартным образцом
сырья. Запишите, ис�
пользуя схему 12, основ�
ные внешние признаки
исследуемого сырья.

Внешние признаки
по ст. 70 ГФ XI. Куски
корневищ цилиндри-
ческой формы длиной
до 20 см, толщиной
1—3,5 см, имеющие на
поверхности  чешуе-
видные  остатки  че-
решков листьев и ок-
руглые следы корней.
Цвет корневища и че-
шуй,  покрывающих
корневище,— темно-
коричневый или почти
черный.  На  изломе
корневище зернистое,
светло-розовое  или
светло-коричневое. За-
пах отсутствует. Вкус
сильновяжущий.

Рис. 10.14. Бадан толстолистный:

а — внешний вид; б — корневище; в — поперечный разрез корневища
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Задание 3. Изучите числовые показатели, характеризующие доброкачествен�
ность корневищ бадана.

Числовые показатели. Дубильных веществ — не менее 20 %; влажность —
не более 14 %; золы общей — не более 4 %; золы, нерастворимой в 10 %-ном
растворе кислоты хлористоводородной,— не более 0,5 %; корней, надземных
частей, в том числе отделенных при анализе,— не более 1 %; органической
примеси — не более 1 %; минеральной примеси — не более 1 %.

Задание 4. Известно, что корневища бадана используют как вяжущее, проти�
вовоспалительное и антимикробное средство. Запишите в лабораторном журна�
ле препараты бадана толстолистного.

КОРА ГРАНАТНИКА — Cortex Granati
ОКОЛОПЛОДНИК ГРАНАТНИКА — Exocarpium Granati

Задание 1. Изучите по гербарным образцам и рис. 10.15 гранатовое дере�
во. Запишите в лабораторный журнал название сырья, лекарственного растения
и семейства на русском и латинском языках.

Задание 2. Прове�
дите анализ коры гра�
натника в сравнении со
стандартным образцом
сырья.

Внешние признаки
по ВФС 42-0365—74.
Трубчатые или жело-
боватые куски коры
около  10 см  длины
и 0,5—3 см толщины,
серовато- или желто-
вато-зеленого цвета,
покрыта чечевичками
и часто лишайниками;
кора корней непра-
вильной формы, изог-
нутая, более темная,
не покрыта лишай-
никами; внутренняя
поверхность гладкая,
обычно  с  остатками
древесины; излом ров-
ный; запах отсутству-
ет; вкус вяжущий.

Рис. 10.15. Гранатник:

а — побег цветущий; б — плод; в — плод в разрезе
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Рис. 10.16. Микроскопия околоплодника гранатника:

а — препараты с поверхности; б — фрагменты срезов: 1 — наружная эпидерма; 2 — пигментированные клетки;
3 — устьице; 4 — внутренняя эпидерма; 5 — фрагменты мезокарпия; 6 — каменистые клетки; 7 — одиночные
кристаллы кальция оксалата; 8 — запасающая паренхима; 9 — фрагменты проводящих элементов
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Задание 3. Известно, что гранатник (Exocarpium Granati) содержит до 28 %
дубильных веществ. Изучите внешний вид кожуры плодов и запишите, используя
схему 11, основные внешние признаки исследуемого сырья.

Задание 4. Проведите качественные реакции с отваром корней и кожуры
гранатника на алкалоиды, дубильные вещества и крахмал. Сравните полученные
результаты, запишите в лабораторном журнале наблюдения и сделайте заключе�
ние о присутствии каждой указанной группы веществ.

Задание 5. Приготовьте микропрепарат порошка кожуры гранатника, рас�
смотрите его при м/у и б/у и зарисуйте в лабораторном журнале основные
диагностические признаки (рис. 10.16).

Задание 6. Известно, что кожура гранатника применяется как вяжущее сред�
ство, а кора — как противоглистное. Запишите в лабораторном журнале препара�
ты гранатника.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Охарактеризуйте распространение дубильных веществ в раститель-
ном мире, укажите семейства, представители которых богаты тани-
нами.

2. Напишите латинское название сырья, растений и семейства дуба
обыкновенного, кровохлебки лекарственной, скумпии кожевенной,
горца змеиного, гамамелиса вергинского, лапчатки прямостоячей,
черемухи обыкновенной, черники обыкновенной, ольхи серой
и клейкой.

3. Укажите районы произрастания и места обитания фармакопейных
видов дуба, кровохлебки лекарственной, скумпии кожевенной, гор-
ца змеиного, гамамелиса вергинского, лапчатки прямостоячей, черему-
хи обыкновенной, черники обыкновенной, ольхи серой и клейкой.

4. В чем состоит особенность заготовки, сушки и хранения коры дуба,
корневищ и корней кровохлебки, листьев скумпии кожевенной, кор-
невищ змеевика, листьев гамамелиса, плодов черемухи, черники,
соплодий ольхи, корневищ лапчатки?

5. Назовите основные морфологические признаки коры дуба и отли-
чие их от примесей.

6. По каким морфолого-анатомическим признакам можно определить
молодую и старую кору дуба?

7. Какую подгруппу танинов содержит кора дуба, корневища и корни
кровохлебки, листья скумпии кожевенной, корневища змеевика,
листья гамамелиса, плоды черемухи, черники, соплодия ольхи, кор-
невища лапчатки?

8. Как применяется кора дуба в медицине? Какое побочное действие
возникает при приеме отвара коры дуба вовнутрь?

9. Каковы микродиагностические признаки корневищ и корней кро-
вохлебки лекарственной, коры дуба?

10. Какие препараты сырья кровохлебки, дуба, скумпии, лапчатки,
змеевика, черемухи, черники, ольхи, гамамелиса вы знаете и как
они применяются в медицине?

11. Какие числовые показатели свидетельствуют о правильности заго-
товки коры дуба, корневищ и корней кровохлебки, скумпии коже-
венной, корневищ змеевика, листьев гамамелиса, плодов черему-
хи, черники, соплодий ольхи, корневищ лапчатки?

?


