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В сообщении представлены результаты изучения химического состава травы крапивы двудомной, 40, 70% экс-

трактов, полифенольных комплексов (ПФК) экстрактов. Образцы собраны авторами в июне-июле 2007–2020 гг. на тер-

риториях Томской, Кемеровской, Курской, Новосибирской, Московской, Кировской, Тверской областях, Алтайском и 

Красноярском краях и Республике Алтай. Из травы получали экстракты, полифенольный и полисахаридный комплексы. 

Экстракты разделяли на фракции бутанолом, этилацетатом и хлороформом. Исследование проведено методами хрома-

тографии на бумаге, в тонком слое сорбента, ВЭЖХ, УФ-спектроскопии, титриметрии, нейтронно-активационным. 

ВЭЖХ проведено на хроматографе «Dionex Ultimate 3000», с УФ-детектором в диапазоне волн от 254 до 330 нм. Разде-

ление проведено на колонке с обращенно-фазовым сорбентом Restek Pinnacle IIC18 (150×4.6 мм, размер частиц 5 мкм), 

скорость подачи подвижной фазы – 1мл/мин; температура – 20 °С, подвижная фаза 50 мл ацетонитрила, 50 мл 0.1% 

трифторуксусной кислоты. Результаты показали, что в траве крапивы, 40%, 70% экстрактах и ПФК содержатся феноль-

ные соединения: фенолкарбоновые кислоты, флавоноиды, катехины, дубильные вещества; аскорбиновая кислота; пиг-

менты. Впервые идентифицированы байкалеин, хризоэриол, скутелярин. Одной из доминирующих групп являются гид-

роксикоричные кислоты. По составу флавоноидов, фенолкарбоновых кислот, катехинов, содержанию гидроксикорич-

ных кислот, в том числе хлорогеновой кислоты, хлорофилла, суммы фенольных соединений, катехинов близки 70% 

экстракт и его ПФК. Получена дополнительная информация о спектре элементов, содержащихся в траве и экстрактах 

крапивы. 

Ключевые слова: Urtica dioica L., трава крапивы двудомной, устойчивое развитие, рациональное использование, 

хлорогеновая кислота, байкалеин, хризоэриол, скутелярин, ВЭЖХ. 

Введение  

Одной из задач в области устойчивого развития любого региона и мира в целом является рациональное 

использование ресурсов. В связи с этим актуальным является разработка и внедрение методологии комплекс-

ного рационального природопользования, включая экологически обоснованные методы использования расти-

тельных ресурсов, в том числе снижение отходов при заготовке и последующей переработке.  

C 2018 г. в России реализуется национальный проект «Экология», в нескольких федеральных проек-

тах которого – «Сохранение биологического раз-

нообразия и развитие экологического туризма», 

«Сохранение лесов» – вопросам устойчивого раз-

вития территорий нашей страны и сохранению 

экосистем лесов уделяется большое внимание.  

Крапива двудомная – широко распростра-

ненное в России рудеральное растение, в качестве 

сырья у которой заготавливают листья. Крапивы 

двудомной листья (Urticae dioicae folia) – офици-

нальное гемостатическое средство растительного 
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происхождения, зарегистрированное в Государственном реестре лекарственных средств [1]. Качество сырья 

регламентирует фармакопейная статья Государственной фармакопеи РФ ХIV издания, разработчиками ко-

торой являются авторы статьи [2]. За рубежом заготавливают и применяют в медицине листья крапивы дву-

домной и крапивы жгучей (Европейская Фармакопея (PhEur); Британская Фармакопея (BP); Японская Фар-

макопея (JP); Французская Фармакопея (PhFr); Немецкая Фармакопея (DAB)); а в США допускается заго-

товка и применение не только листьев, но и корней этих видов (Американская травяная Фармакопея (AHP)) 

[3–5]. Применению этих видов сырья в медицине предшествовала многолетняя работа исследователей раз-

ных стран по детальному изучению состава биологически активных веществ (БАВ) и фармакологической 

активности [6–9].  

Комплексный рациональный подход к использованию ресурсов предполагает изучение и в дальнейшем 

использование всего растения целиком. Примером комплексного подхода являются исследования эндемич-

ного вида крапивы, произрастающей в Китае – Urticae Fissae. В 2019–2021 гг. ученые из Китая выделили и 

установили анальгетическую активность алкалоидов травы, цитотоксичность, противовоспалительную актив-

ность лигнанов и гликоалкалоидов плодов, значительное ингибирующее действие на α-глюкозидазную актив-

ность жирных кислот и лигнанов стеблей, антиоксидантные свойства фенолокислот, флавоноидов и лигнанов 

цветков этого вида. В настоящее время проводятся исследования подземных органов [10–14].  

В РФ в исследовании, выполненном в 2001 г. В. Ушановой с коллегами, были изучены образцы 

надземной части крапивы двудомной, произрастающей в г. Красноярске и Боградском районе Республики 

Хакассия. Авторы сделали заключение об отсутствии значимых отличий в загрязненных и чистых образцах 

по содержанию органических кислот, флавоноидов, пигментов, витаминов, дубильных веществ, тяжелых 

металлов. Качественный состав БАВ авторами не изучался [15]. 

Несколько позже в 2006 г. группой ученых из Курска в образцах травы крапивы двудомной, произ-

растающей в Курской области, был изучен состав гидроксикоричных кислот, состав и содержание амино-

кислот, органических кислот, полисахаридов, флавоноидов, химических элементов; количественно опреде-

лены сапонины, витамин С и К, каротиноиды, хлорофилл [16]. 

В научной литературе имеются немногочисленные зарубежные публикации по гепатопротекторным, 

антиоксидантным, иммуномодулирующим свойствам и гепаторенальному действию семян, анальгезирую-

щему действию надземной части крапивы двудомной. Также в литературе имеются данные об использова-

нии настоев и отваров надземной части крапивы двудомной в народной медицине, например, при лечении 

рака груди, костей, желудка, простаты [17–22].  

В России в 2014 г. из травы крапивы двудомной впервые был выделен полисахарид из класса пектино-

вых веществ, введение которого экспериментальным животным увеличивало физическую работоспособность, 

массу тела, фагоцитарное число лейкоцитов, резистентность мембран эритроцитов крови [23].  

Влияние травы крапивы на продуктивность животных была показана в 2016 году О. Бурмистровой с 

коллегами [24]. В этом же году Е. Лапкина с соавт. при исследовании влияния кормовой добавки на основе 

травяной муки из крапивы и звездчатки средней показали повышение кислородного метаболизма клеток 

крови и реактивности системы неспецифической резистентности организма птицы [25]. 

В настоящее время нами совместно с НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени 

Е.Д. Гольдберга проводится изучение иммунофармакологии 70% экстрактов травы крапивы двудомной.  

Цель данного исследования состояла в изучении химического состава травы крапивы двудомной, 

произрастающей в разных регионах России, для обоснования возможности комплексного использования 

надземной части и выбора группы БАВ для стандартизации сырья.  

Экспериментальная часть 

В качестве объектов исследования использовали 70 образцов, собранных авторами статьи в есте-

ственных местах произрастания вида с июня по июль 2007–2020 гг. на территориях Томской, Кемеровской, 

Курской, Новосибирской, Московской, Кировской, Тверской областях, Алтайском и Красноярском краях и 

Республике Алтай. Заготовленное сырье упаковывали и хранили в соответствии с требованиями норматив-

ной документации ГФ ХІV [2]. 

Для получения 40 и 70% экстрактов сырье измельчали до частиц с размером 0.5–1 см. Навеску сырья 

(450 г) помещали в реактор с паровой рубашкой (Radleys, Германия), подключенный к погруженному цир-

куляционному блоку регулирования температуры «МО1» (Термэкс, Россия), верхнеприводной мешалке 
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RZR 2020 (Heidolph, Германия) и шариковому холодильнику. Прибавляли этиловый спирт в соотношении 

1 : 30, экстрагирование вели при температуре 80 °С в течение 60 мин методом динамической дробной маце-

рации. Готовые экстракты отстаивали при температуре не выше 10 °С до получения прозрачной жидкости 

не менее 2 суток, фильтровали и хранили в прохладном, защищенном от света месте. Экстракт на 40% эти-

ловом спирте представлял собой зеленовато-коричневую жидкость, а экстракт на 70% этиловом спирте – 

изумрудно-зеленого цвета со специфическим запахом горьковатого вкуса. Для проведения хроматографи-

ческого исследования экстракты сгущали под вакуумом. 

Для получения полифенольного комплекса (ПФК) и полисахаридного комплекса (ПСК) из водно-

спиртовых экстрактов 100 мл жидкого экстракта сгущали до 50 мл под вакуумом на роторной установке. К 

полученному сгущенному экстракту добавляли 150 мл 95% этилового спирта, перемешивали, подогревали 

на водяной бане при температуре 60 °С в течение 5 мин. Полученную смесь с осадком центрифугировали 

(частота вращения 3000 об./мин в течение 30 мин), надосадочную жидкость сливали, объединяли, сгущали 

на роторном испарителе (ИР-1МЗ ОАО «Химлабприбор») и хранили в прохладном, защищенном от света 

месте. ПФК 40% экстракта – жидкость зеленовато-коричневого цвета со специфическим запахом; ПФК 70% 

экстракта – жидкость изумрудно-зеленого цвета, имеющая специфический запах. Осадок объединяли, су-

шили при комнатной температуре до остаточной влажности не более 5%. ПСК 40% экстракта представлял 

собой порошок зеленого цвета, имеющий специфический запах; ПСК 70% экстракта – порошок темно-зеле-

ного цвета со специфическим запахом. 

Исследования качественного состава и количественного содержания БАВ проводили в трехкратной 

повторности для каждого образца. 

Сухой остаток экстрактов и ПФК определяли на влагомере MS-70 («AND», Япония). Сухой остаток 

в 40% экстракте составил 0.05147 г/мл; в ПФК 40% экстракта – 0.1750 г/мл; в 70% экстракте – 0.0440 г/мл; 

в ПФК 70% экстракта – 0.0262 г/мл. 

Для изучения качественного состава 40 и 95% экстрактов были выделены фракции последовательной 

экстракцией растворителями разной полярности: хлороформная. 

Для восходящей хроматографии на бумаге (БХ) использовали хроматографическую бумагу FN-6 

(Sartorius AG, Germany). Для тонкослойной хроматографии использовали пластины на алюминиевой под-

ложке со слоем силикагеля Сорбфилл (Краснодар, Россия).  

В качестве веществ сравнения использовали известные вещества: рутин (Sigma-Aldrich 84082), квер-

цетин (Sigma-Aldrich 83370), дигидрокверцетин (Supelco 78666), лютеолин (Sigma-Aldrich 491703), изоквер-

цетрин (Supelco 16654); байкалин (Sigma-Aldrich 572667); скутелярин (Supelco 73577)); хризоэриол 

(PHL85725); феруловую кислоту (Fluka 46280-F); хлорогеновую кислоту (Sigma С3878); коричную кислоту 

(Aldrich С80857); салициловую кислоту (Sigma-Aldrich 84210), изохлорогеновую кислоту (SMB00131 

Sigma); кофейную кислоту (С0625 Sigma); ванилиновую кислоту (94770 Sigma). 

На хроматограммы исследуемые экстракты наносили микропипеткой на линию старта в объеме 4–

6 мкл в виде полосы длиной 0.8–1 см; 0.1% растворы рабочих стандартных образцов (РСО) веществ сравне-

ния наносили в объеме 3 мкл. Детектирование веществ проводили в видимом и УФ-свете при длинах волн 

254 и 365 нм. 

Для восходящей хроматографии использовали системы растворителей: н-бутанол: ледяная уксусная 

кислота: вода (4 : 1 : 2); 2 и 15% растворы уксусной кислоты, петролейный эфир: ацетон (7 : 3). 

Исследование методом обращенно-фазовой ВЭЖХ проводили на хроматографе «Dionex Ultimate 

3000», с последующей обработкой полученных данных с использованием программного обеспечения Chro-

meleon и Microsoft Office 10. Детектирование веществ проводили с помощью УФ-детектора в диапазоне 

длин волн от 254 до 330 нм. В качестве неподвижной фазы использовали колонку из нержавеющей стали с 

обращено-фазовым сорбентом Restek Pinnacle II C 18 (150×4.6 мм, с размером частиц 5 мкм), скорость по-

дачи подвижной фазы – 1 мл/мин; температура – 20 °С. Подвижная фаза 50 мл ацетонитрила и 50 мл 0.1% 

трифторуксусной кислоты.  

Определение БАВ проводили с использованием фармакопейных методов, адаптированных для травы 

крапивы двудомной. Сумму дубильных веществ определяли титриметрически в пересчете на танин [2]; сумму 

антоцианов – спектрофотометрически в пересчете на цианидин хлорид [2]; флавоноидов – спектрофотометри-

чески с использованием комплексообразующей реакции с 5% спиртовым раствором алюминия (III) хлорида в 

пересчете на рутин [2]; фенолокислот – спектрофотометрически в пересчете на хлорогеновую кислоту [2].  
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Исследование элементного состава проведено с помощью анализаторной системы «CANBERRA» 

с детектором из чистого германия типа GX-3518 с размещением по Co60 (1332 кэв) 1.8 кэв (плотность по-

тока нейтронов 2×1013 нейтр/(см2∙с) в течение 12 ч) и использованием стандартов: ТР-1; ЛБ-1; ХСС-1. Со-

держание натрия и калия определяли в режиме эмиссии методом пламенной фотометрии на двухлучевом 

атомно-абсорбционном спектрометре «Thermo Solaar M5 Mkll». 

Обсуждение результатов 

Подтверждением присутствия фенолкарбоновых кислот в траве крапивы, 40 и 70% экстрактах, ПФК 

является УФ-спектр, который имеет характерный для хлорогеновой кислоты максимум поглощения при 

длине волны 327 нм (рис. 1, 2). 

Обнаружение фенолкарбоновых кислот во фракциях проводили хроматографией на бумаге (БХ) в 

системах – 2 и 15% растворах уксусной кислоты с достоверными образцами феруловой, кофейной, изохло-

рогеновой, ванилиновой и хлорогеновой кислот. Хроматограммы просматривали в УФ свете при длине 

волны 365 нм, при этом было отмечено несколько зон адсорбции голубого, синего и фиолетового цвета, 

окраска и значения Rf которых совпали с вышеуказанными достоверными образцами и данными литературы 

(табл. 1). 

Качественное обнаружение флавоноидов и фенолкарбоновых кислот методом ВЭЖХ 

Анализ ВЭЖХ-хроматограмм показал наличие не менее чем 14 веществ в 40% экстракте и не менее 

чем 44 веществ в 70% экстракте. При этом установлено присутствие в 40% и 70% экстрактах флавоноидов: 

рутина, дигидрокверцитина, изокверцитрина; гидроксикоричных кислот: хлорогеновой и феруловой. Кроме 

того, дополнительно обнаружены: в 70% экстракте – флавоноиды (байкалеин, хризоэриол, скутелярин); гид-

роксикоричных кислот (коричная кислота); гидроксибензойных кислот (салициловая кислота); в 40% экс-

тракте – флавоноиды (лютеолин) (табл. 2). Байкалеин, хризоэриол и скутелярин описаны для крапивы дву-

домной впервые.  

Катехины. Качественное обнаружение катехинов в экстрактах и ПФК проведено методом ТСХ в си-

стеме растворителей: н-бутанол : кислота уксусная : вода (4 : 1 : 2) [26, 27]. Хроматограммы просматривали в 

видимой области после обработки ВР и раствором ЖАК. Присутствие катехинов устанавливали по значениям 

Rf,, окраске зон адсорбции до и после обработки реактивами, сравнением с данными литературы.  

Результаты, представленные в таблице 3, показывают, что в 40 и 70% экстрактах присутствуют кате-

хины, что подтверждается обнаружением на хроматограммах после обработки ВР зон адсорбции оранже-

вого цвета, которые после обработки раствором ЖАК окрашивались темно-синий цвет [26, 27]. 

Пигменты (хлорофилл А и Б, ксантофиллы). Исследование проводили методом ТСХ в системе рас-

творителей: петролейный эфир : ацетон (7 : 3). На хроматограмме пигменты обнаруживали по характерной 

окраске зон адсорбции в УФ-свете при длине волны 365 нм, величине Rf и сравнением с данными литера-

туры. Как следует из представленных в таблице 4 данных, пигменты травы и экстрактов крапивы представ-

лены хлорофиллом, ксантофиллами, хлорофиллом Б и хлорофиллом А [28].  

 
 

Рис. 1. Электронные спектры 40% (1), 70% (2) 

экстрактов, РСО хлорогеновой кислоты (3)  

Рис. 2. Электронные спектры 40% (1), 70% (3) 

экстрактов, ПФК 40% (2), 70% (4) экстрактов 

травы крапивы двудомной 
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Таблица 1. Результаты исследования фракций методом БХ 

Идентифицировано Фракция Цвет в УФ-свете Система Величина Rf 

Кофейная 
ЭАФ 

ХФ 

г 

г 

Б 

Б 

0.41 

0.41 

Изохлорогеновая БФ с А 0.76 

Ванилиновая БФ свг А 0.59 

Хлорогеновая БФ сф А 0.66 

Феруловая 
ЭАФ 

ХФ 

свг 

г 

А 

А 

0.33 

0.33 

Обозначения: г – голубое; с – синее; сф – сине-фиолетовое; свг – светло-голубое; А – 2% уксусная кислота; Б – 15% 

уксусная кислота. 

Таблица 2. Результаты ВЭЖХ анализа 40 и 70% экстрактов 

Идентифицировано 
Время удерживания, мин 

РСО 40% экстракт 70% экстракт 

Флавоноиды 

Рутин 13.66 13.86 13.82 

Изокверцитрин 14.37 14.09 14.64 

Дигидрокверцетин 15.23 15.15 15.40 

Скутелярин 18.82 – 18.64 

Лютеолин 21.30 21.35 – 

Хризоэриол 24.31 – 24.48 

Байкалеин 26.86 – 26.98 

Фенолкарбоновые кислоты 

Хлорогеновая кислота 9.06 12.11 8.97 

Феруловая кислота 14.32 14.84 14.43 

Салициловая кислота 20.03 – 20.04 

Коричная кислота 23.38 – 23.38 

Таблица 3. Результаты хроматографического исследования 40% экстракта, ПФК и фракций методом ТСХ 

Реактивы ЭК ПФК ХФ ЭАФ БФ 

40% экстракт 

ВР – – 0.94 сво – – 

ЖАК 0.95 тс – 0.96 тс – – 

70% экстракт 

ВР 0.94 свз* 0.94 сво – – 0.93 с 

ЖАК 0.95 ор. 0.95 ор. 0.94 ор. 0.93 сво 0.95 сво 

Обозначения: тс – темно-синее; сво – светло-оранжевое; с – синее; ор. – оранжевое; сво – светло-оранжевое; свз – 

светло-зеленый. 

Полисахариды. Полисахаридный комплекс травы крапивы представлен ВРПС (1.05%), ПВ (5.80%), 

ГцА (1.50%) и ГцБ (3.50%) (табл. 5). Для определения мономерного состава фракций полисахаридного ком-

плекса был проведен полный кислотный гидролиз 10%-ной кислотой серной, с последующим хроматогра-

фированием методом БХ. Нейтральные сахара хроматографировали в системе ацетон : н-бутанол : вода 

(7 : 2 : 1), проявляли анилинфталатом при температуре 100–105 °С. Моносахариды идентифицировали по Rf 

и окраске пятен в сравнении со стандартными образцами сахаров. 

Результаты показали, что фракция ВРПС крапивы двудомной представлена D-глюкозой,  

D-галактозой и L-арабинозой; фракции ПВ – D-глюкозой и L-арабинозой; ГцА – L-арабинозой; ГцБ –  

D-галактозой и L-арабинозой. 

Качественный состав моносахаридов 40, 70% экстрактов и фракций на их основе отличается. Так, в 

40% экстракте и ПФК на его основе содержатся D-глюкоза и L-арабиноза; в 70% экстракте содержатся D-

галактоза и L-арабиноза, а в ПФК 70% водно-спиртового экстракта только D-галактоза.  
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Таблица 4. Результаты хроматографического исследования пигментов травы, 40 и 70% экстрактов 

методом ТСХ 

Rf и окраска зон адсорбции в УФ-области при 365 нм 

Трава крапивы двудомной 

0.14 яр 0.26 г 0.35 г 0.63 г 0.83 яр 0.91 яр 

40% экстракт 

– 0.26 г – 0.63 г 0.83 яр 0.91 яр 

70% экстракт 

– 0.26 г – 0.63 г 0.83 яр 0.91 яр 

Обозначения: г – голубое; яр – ярко-розовое. 

Таблица 5. Результаты количественного определения БАВ в траве, экстрактах и ПФК, %  

Содержание, % в пересчете на абс.-сух. сырье Содержание, % в пересчете на сухой остаток 

Трава крапивы двудомной 40% экстракт 
ПФК 40% экс-

тракта 
70% экстракт 

ПФК 70% 

экстракта 

Сумма фенольных соединений 

0.88–2.07 10.62–14.53 2.18–6.17 12.26–15.59 12.31–14.38 

Дубильные вещества 

0.54–1.33 2.51–4.03 0.11–0.48 0.31–1.02 0.34–0.79 

Гидроксикоричные кислоты (спектрофотометрический метод) 

0.11–4.26 0.19–4.80 0.41–3.80 0.43–5.90 0.52–6.60 

Хлорогеновая кислота (ВЭЖХ) 

 0.07±0.001 – 2.80±0.14 – 

Катехины 

0.84–1.1 1.35–1.55 1.19–1.37 1.51–1.8 1.91–2.31 

Полисахариды 

Гравиметрический метод 
Спектрофотометрический метод  

ВРПС ПВ Гц А Гц Б 

1.05±0.05 5.80±0.29 1.50±0.07 3.50±0.18 4.26–7.70 1.22–3.30 7.32–12.50 3.21–6.09 

Хлорофилл 

0.93–2.6 0.21–1.0 – 0.90–2.2 1.2–2.6 

Аскорбиновая кислота 

0.14–.048 0.25–0.59 0.06–0.03 0.32–1.14 0.44–1.18 

 

Количественное определение БАВ 

Содержание суммы фенольных соединений, гидроксикоричных кислот, катехинов в траве разных 

мест и годов сбора показывает, что максимальное их количество в 70% экстракте, ПФК 70% экстракта, ко-

торое составило 12.26–15.59%; 12.31–14.38%; 1.51–1.8% и 0.43–5.90%; 0.52–6.60%; 1.91–2.31% соответ-

ственно. Содержание выше указанных групп несколько ниже в 40% экстракте, в ПФК 40% экстракта (10.62–

14.53%; 2.18–6.17%; 1.35–1.55; и 0.19–4.80%; 0.41–3.80%; 1.19–1.37). Значительно меньше составляет сумма 

фенольных соединений, ГКК, катехинов в траве (0.88–2.07%; 0.11–4.26%; 0.84–1.1), что может быть связано 

с особенностью технологического процесса получения водно-спиртовых экстрактов, включая используемые 

экстрагенты (табл. 5).  

Числовой показатель «сумма гидроксикоричных кислот» используется для оценки качества (стандар-

тизации) многих видов лекарственного растительного сырья, в том числе и листьев крапивы, как в зарубеж-

ных, так и отечественной фармакопеях. Сравнивая нормируемое содержание гидроксикоричных кислот в ли-

стьях по ФС.2.5.0019.15 (не менее 0.3%) с полученными нами результатами, следует заметить, что некоторые 

образцы травы крапивы данному показателю не соответствуют. Данный факт косвенно может указывать на 

заготовку сырья в экологически неблагоприятных местах, что оказывает влияние на снижение количества гид-

роксикоричных кислот, что было показано в исследованиях других авторов [29, 30].  

Содержание дубильных веществ в траве составило 0.54–1.33%; в 40% экстракте – 2.51–4.03%; в 70% 

экстракте – 0.31–1.02%. Количество дубильных веществ в ПФК 40% и 70% экстрактов ниже, чем в экстрак-

тах, и составляет 0.11–0.48% и 0.34–0.79% соответственно (табл. 5).  

Определение хлорогеновой кислоты методом ВЭЖХ. Количественное содержание хлорогеновой кис-

лоты в 40 и 70% экстрактах рассчитывали методом абсолютной градуировки по хлорогеновой кислоте (рис. 
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3) на образцах, заготовленных в Томской области. Содержание хлорогеновой кислоты в 40% экстракте со-

ставило 0.07±0.01%, в 70% экстракте – 2.80±0.14%, что в 40 раз больше (табл. 5). Данную методику количе-

ственного содержания хлорогеновой кислоты возможно в дальнейшем рекомендовать для введения в нор-

мативную документацию на сырье крапивы двудомной и препараты на ее основе.  

Определение хлорофилла. Проводили методом прямой спектрофотометрии при длине волны 663 нм 

(рис. 4) [31]. Более высокие уровни содержания хлорофилла получены при исследовании образцов, в кото-

рых в качестве экстрагента использовались спирты более высокой концентрации, что сопровождается также 

проиллюстрировано на рисунке 4. Близкие значения по содержанию хлорофилла получены в образцах травы 

из разных мест сбора, 70% экстракте и ПФК 70% экстракта, которые составили 0.90–2.2%; 1.2–2.6% и 0.93–

2.6% соответственно (табл. 5). 

Определение суммы ПС. Хроматографический анализ на бумаге показал, что в состав 40, 70% экс-

трактов и ПФК входят моносахара водорастворимого ПСК. В связи с этим представляло интерес определить 

их количественное содержание. 

Нами был выбран метод, основанный на измерении оптической плотности продуктов взаимодействия 

глюкозы с кислотой пикриновой в щелочной среде с образованием аминопикриновой кислоты в результате 

восстановления сахаром группы NO2 в NH2. Результаты показали, что максимальным является содержание 

суммы ПС в 70% экстракте, оно составило 7.32–12.50%; несколько ниже содержание ПС в 40% экстракте 

составило 4.26–7.70%; в ПФК 70% экстракта 3.21–6.09%; и значительно меньше ПС обнаруживается в ПФК 

40% экстракта – 1.22–3.30%; (табл. 5). 

Определение аскорбиновой кислоты. Максимальным является содержание аскорбиновой кислоты в 

ПФК 70% экстракта и 70% экстракте (0.44–1.35%и 0.32–1.14% соответственно). В траве крапивы двудомной 

разных мест сбора содержание аскорбиновой кислоты составило 0.14–0.48%; в 40% экстракте – 0.25–0.59%; 

в ПФК 40% экстракта – 0.006–0.03% (табл. 5).  

Элементный состав. Как уже было отмечено выше, в ранее проведенных другими авторами исследо-

ваниями травы крапивы была проведена как оценка содержания только тяжелых металлов (Pb, Zn, Cu, Ni, 

Co, Fe, Mn, Cr) [16], так и оценка расширенного спектра, включающего 22 элемента (Ca, K, P, Na, Mg, Fe, B, 

Al, Si, Cu, Zn, Pb, Ag, Mo, Ba, Sr, Mn, Ni, Ti, V, Cr, Zr) [16]. Нами был определен элементный состав травы, 

40% и 70% экстрактов на ее основе. Результаты позволили выявить в исследуемых образцах наличие 18 

элементов, в числе которых эссенциальные макроэлементы (Ca, Na, K), ультрамикроэлементы (Lu, U, Yb, 

Hg, Nd, Tb,Ta) и микроэлементы, которые представлены эссенциальными (Fe, Co, Zn, Ce) и очень редкими 

элементами (Au, Ag, U, Th) (табл. 6). При этом получена дополнительная информация об 11 элементах, 

содержащихся в траве крапивы и ее экстрактах (Ce, Lu, Nd, Tb, Ta, Sm, La, Sc, Au, U, Th), ранее не описанных 

в литературе. 

  

Рис. 3. Градуировочный график хлорогеновой кислоты Рис. 4. Спектр поглощения 70% (1) экстракта; 

ПФК 70% (2) экстракта; 40% (3) экстракта  
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Таблица 6. Содержание элементов в траве крапивы, 40 и 70% экстрактах (в пересчете на абс. сухое сырье 

и сухой остаток экстрактов) 

Элемент Трава  40% экстракт 70% экстракт 

Макроэлементы, % 

K 3.60±0.5 7.30±0.82 8.18±0.8 

Na 0.030±0.004 0.06±0.005 0.016±0.002 

Ca 3.160±0.6 0.91±0.08 0.20±0.02 

Эссенциальные микроэлементы, %×10-4 

Fe 0.04±0.003 0.006±0.006 0.002±0.0001 

Co 0.016±0.001 0.105±0.01 0.144±0.02 

Zn 31.40±3.06 51.04±4.89 61.60±6.0 

Ce 0.40±0.04 0.070±0.006 0.007±0.006 

Ультрамикроэлементы, %×10-4 

Lu 0.001±0.0001 <0.001 <0.001 

Nd 0.13±0.01 0.007± 0.110±0.01 

Tb <0.001 <0.001 <0.001 

Ta 0.002±0.0002 <0.001 <0.001 

Sm 0.02±0.002 0.003± 0.007±0.0006 

La 0.24±0.01 0.032± 0.030±0.003 

Sc 0.08±0.007 <0.001 <0.001 

Редкие элементы, %×10-4 

Au 0.049±0.003 <0.001 0.001±0.0001 

Ag 0.09±0.007 0.04±0.004 0.05±0.004 

U 0.08±0.008 0.01±0.001 0.01±0.001 

Th 0.04±0.003 <0.001 0.001±0.0001 

Так же, как следует из представленных в таблице результатов, в траве крапивы и ее экстрактах в 

достаточном количестве накапливаются калий, кальций, что совпадает с данными других исследовате-

лей [16]. При этом уровни натрия и цинка, полученные в нашем исследовании, и учеными из Курска иден-

тичны, хотя по содержанию К и Ca отличаются в 2.5–3 раза.  

Сравнение полученных нами результатов по содержанию БАВ в траве крапивы двудомной и резуль-

татов, полученных другими авторами по содержанию БАВ в листьях крапивы, позволяет сделать заключе-

ние об их равноценности, особенно в части содержания гидроксикоричных кислот, кальция, натрия, калия, 

хлорофилла [29–35]. Также схожесть химического состава соцветий и плодов крапивы двудомной с листь-

ями по содержанию флавоноидов была отмечена в работе Э. Балагозяна с соавт. [36].  

Заключение  

В результате проведенного исследования установлено, что в траве крапивы, 40, 70% экстрактах и 

ПФК содержатся фенольные соединения: гидроксикоричные кислоты, флавоноиды, катехины, дубильные 

вещества; аскорбиновая кислота; пигменты. Впервые для крапивы двудомной получены новые данные по 

содержанию байкалеина, скутеллярина и хризоэриола. Одной из доминирующих групп фенольного ком-

плекса являются гидроксикоричные кислоты, по содержанию которых трава и экстракты не уступают ли-

стьям данного вида и по которым в дальнейшем можно проводить стандартизацию сырья. Доминирующими 

элементами в составе минерального комплекса травы и экстрактов являются калий, кальций и цинк, уровни 

можно считать перспективными и не уступающими листьям крапивы. По составу флавоноидов, фенолкар-

боновых кислот, катехинов; содержанию гидроксикоричных кислот, в том числе хлорогеновой кислоты, 

хлорофилла, суммы фенольных соединений, катехинов практически равноценными являются ПФК 70% экс-

тракта и 70% экстракт травы, фармакологические свойства которого в настоящее время изучаются сов-

местно с НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга.  
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Isaykina N.V.1, Kolomiyets N.E.1,2*, Abramets N.Yu.1, Marin A.A.2 THE STUDY OF NETTLE HERB (URTICA DIOICA 

L.) GROWING IN SOME AREAS OF THE EUROPEAN RUSSIA AND SIBERIA 

1 Siberian State Medical University, ul. Moskovsky tract, 2, Tomsk, 634004 (Russia), e-mail: borkol47@mail.ru 
2 Kemerovo State Medical University, ul. Voroshilova, 22a, Kemerovo, 650056 (Russia) 

The report presents the results of the study of the chemical composition of nettle herb, 40%, 70% extracts, and extracts 

of polyphenolic complexes (PPC). Nettle herb were collected by the authors in June-July 2007–2020 in the territories of Tomsk, 

Kemerovo, Kursk, Novosibirsk, Moscow, Kirov, Tver regions, Altai and Krasnoyarsk Krai; Altai Republic. Extracts, polyphe-

nolic and polysaccharide complexes were obtained from the herb. The studies was conducted using PC, TLC, UV-spectroscopy, 

HPLC, titrimetry, neutron activation. Reverse-phase HPLC were carried out on a chromatograph «Dionex Ultimate 3000» with 

UV-detector in the wave length range from 254 to 330 nm. Separation was performed by a column with reversed-phase sorbent 

«Restek Pinnacle IIC18» (150×4.6 mm, particle size 5 µm), flow rate of mobile phase is 1 ml/min; temperature is 20 °C, mobile 

phase (50 ml of acetonitrile, 50 ml of 0.1% trifluoroacetic acid) were carried out on. The study showed that nettle herb, 40%, 

70% extracts and PPC contain phenolic compounds: phenolcarbonic acids, flavonoids, catechins, tannins; vitamin C and pig-

ments. Baicalein, chrysoeriol, scutellarin identified for the first time. One of the dominant groups is hydroxycinnamic acids. The 

composition of flavonoids, phenolic carboxylic acids, catechins, hydroxycinnamic acids, including chlorogenic acid, chlorophyll, 

the sum of phenolic compounds, catechins are similar in 70% extract and its PPC. Additional information was obtained on the 

elements contained in nettle herb and its extracts. 

Keywords: Urtica dioica L., nettle herb, sustainable development, rational use, chlorogenic acid, baicalein, chrysoeriol, 

scutellarin, HPLC. 
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