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Lonicera caerulea L и ее подвиды Lonicera caerulea subsp. edulis (Turcz. ex Freyn) Hulten и Lonicera caerulea subsp. 

altaica Pall. относятся к роду Lonicera L. семейства Caprifoliaceae Juss., являются ценными плодовыми растениями, 

которые используются в медицине, пищевой промышленности, сельском хозяйстве. Ценность этих видов заключается 

в раннем созревании плодов и высоком содержании витамина С и других биологически активных соединений. 

Цель исследования – качественное и количественное определение некоторых групп биологически активных ве-

ществ в плодах трех таксонов рода Lonicera коллекции Южно-Уральского ботанического сада-института и выделение 

наиболее перспективных видов. Для анализов плоды жимолостей собирали в фазу полного созревания и высушивали 

до воздушно-сухого состояния. Фитохимические исследования проводились по общепринятым методикам. 

В результате исследования установлено, что во всех исследуемых образцах жимолости содержатся аскорбино-

вая, лимонная, яблочная, янтарная, щавелевая кислоты, а винная кислота обнаружена в Lonicera caerulea subsp. edulis. 

По количественному содержанию аскорбиновой кислоты и суммы органических кислот выделяется Lonicera caerulea 

subsp. edulis, в плодах которой содержится 174.8 мг/100 г и 1723 мг/100 г соответственно, а в Lonicera caerulea subsp. 

altaica и Lonicera caerulea их содержание ниже. Анализ плодов на содержание дубильных веществ показал, что в них 

преобладают вещества конденсированной природы, в основе которых лежат катехины, и в большем количестве они 

накапливаются в Lonicera caerulea – 426 мг/100 г, в меньшем – в Lonicera caerulea subsp. edulis – 171 мг/100 г. Получен-

ные данные свидетельствуют о целесообразности их дальнейшего более детального изучения на содержание других 

групп биологически активных веществ в исследуемых образцах жимолостей. 

Ключевые слова: жимолость, Lonicera, плоды, аскорбиновая кислота, органические кислоты, дубильные веще-

ства, химический состав.  

Введение 

Главным достоинством видов рода Lonicera L. подсекции Caerulea является их раннее созревание по 

сравнению со всеми остальными плодово-ягодными растениями и богатый разнообразный состав биологи-

чески активных веществ, таких как органические кислоты, терпеноиды, витамины С и Р, дубильные веще-

ства, катехины, флавоноиды, антоцианы, фенолкарбоновые и оксикоричные кислоты, макро- и микроэле-

менты [1–4]. Это очень важно для пополнения ра-

циона людей витаминами в период весенне-лет-

него авитаминоза. Большое внимание к жимолости 

обращено в последние десятилетия в России, как 

новой культуре, отличающейся высокой зимостой-

костью и устойчивостью к неблагоприятным усло-

виям среды ввиду их исторического произрастания 

в Северном полушарии [5]. Активно проводились 

исследовательские работы с Lonicera caerulea L. 
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в США (штат Орегон), изучались адаптация и нутрицевтическая ценность образцов Lonicera caerulea, по-

лученных из Северо-Восточного Китая, Сибири, Хоккайдо и Японии. Была проведена оценка роста расте-

ний, периода цветения и созревания плодов, характеристика плодов и адаптации к относительно мягкому 

морскому климату [6]. 

В Национальном ботаническом саду им. М.М. Гришка (г. Киев) была проведена оценка морфологи-

ческих параметров плодов 26 генотипов из популяции Lonicera caerulea. Генотипы были разделены на 

группы со сходными морфологическими параметрами [7]. 

В Сельскохозяйственном университете Польши (г. Краков) проводился эксперимент с двумя сортами 

Lonicera caerulea «Войтек» и «Бразова» местной селекции. Была дана оценка урожайности сортов, содер-

жания в плодах антоцианов, витамина С, сухих растворимых веществ [8]. Там же, в период с 2005 по 2008 

г., провели оценку других двух местных сортов жимолостей по тем же параметрам [9]. 

В Канаде в 2012–2013 гг. получены результаты гибридизации Lonicera caerulea японской и куриль-

ской форм, со средней и поздней фенологией соответственно, которые показывают, что подобные гибриды 

лучше адаптируются к южным широтам с более длинным периодом вегетации [10].  

В Японии были проведены скрещивания сортов Lonicera caerulea с диплоидным и тетраплоидным 

набором хромосом с разных мест произрастания. После цветения сеянцев был проведен отбор [11]. Также в 

Японии была дана оценка биохимического состава (кверцетин, рутин, катехины и антоцианы) Lonicera caer-

ulea subsp. edulis (Turcz. ex Freyn) Hulten и биологического эффекта содержащихся в ней соединений, вклю-

чая рекомендуемые для использования защиты организма от ряда хронических заболеваний [12]. 

Вопрос о классификации секции Caerulea рода Lonicera до сих пор остается спорным. Некоторые 

авторы на основе морфологических, анатомических, биохимических признаков, хромосомных чисел, гео-

графического распространения признают описываемые Lonicera caerulea, Lonicera edulis Turcz. ex Freyn, 

Lonicera altaica Pall. секции Isika (Adans.) Rehr. подсекции Caerulea Rehr. как самостоятельные виды [13]. В 

другой работе А. И. Поярковой [14] в подсекции Caerulea описаны Lonicera caerulea и Lonicera altaica. 

Мы в своей работе придерживались систематики, предложенной А. К. Скворцовым и А.Г. Куклиной, 

[15], которые при описании видов секции Caerulea разделяет их только на Lonicera caerulea и Lonicera iliensis, 

схожей с номенклатурным списком В.В. Шейко [16], а также деления на подвиды по М.Н. Плехановой [17]. 

Культура жимолости отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к неблагоприятным 

условиям среды ввиду их исторического произрастания в Северном полушарии [13, 15]. Общепринятой ха-

рактеристикой при описании плодово-ягодных культур является масса ягоды, вкус и урожайность. Оценка 

химического состава используемых плодов может послужить дополнительной ценной информацией, кото-

рая будет иметь большое значение для потребителей с целью использования как в сыром виде, так и для 

переработки [18–20].  

Плоды жимолости служат одним из перспективных источников растительного сырья, они содержат, по 

данным литературы, разнообразный состав биологически активных веществ: органические кислоты, терпено-

иды, витамины С и Р, дубильные вещества, катехины, флавоноиды, антоцианы, фенолкарбоновые и оксико-

ричные кислоты, макро- и микроэлементы [8, 11, 21]. При этом в условиях интродукции в разных географиче-

ских регионах у одних видов происходит снижение содержания биологически активных веществ, у других – 

наблюдается увеличение их синтеза [22]. Иногда отбор сеянцев жимолости по крупноплодности, дегустаци-

онной оценке, урожайности и зимостойкости может привести как к снижению суммы биологически активных 

веществ, так и к изменению их соотношений, которые необходимо учитывать при селекции [23]. 

Цель работы – изучение химического состава плодов некоторых таксонов рода Lonicera в условиях 

интродукции в Башкирском Предуралье и выявление наиболее перспективных по содержанию биологиче-

ски активных веществ.  

Экспериментальная часть 

В качестве объектов исследования использовали 3 вида жимолости коллекции Южно-Уральского бо-

танического сада-института – обособленного структурного подразделения Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской акаде-

мии наук (далее – ЮУБСИ УФИЦ РАН): Lonicera caerulea L. (syn.: L. kamtschatica (Sevast.) Pojark., L. pallasii 

Ledeb., L. turczaninovii Pojark.); Lonicera caerulea subsp. edulis (Turcz. ex Freyn) Hulten (syn.: L. caerulea ssp. 

edulis (Turcz. ex Freyn), Metalonicera edulis (Turcz. ex Freyn) M. Wang & A.G. Gu); Lonicera caerulea subsp. 

https://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23176.html
https://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23208.html
https://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23150.html
https://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/23150.html
https://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/24348.html
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altaica Pall. (syn.: L. caerulea subsp. altaica (Pall.) Gladkova, L. caerulea var. altaica Fisch. ex Sweet., L. altaica 

subsp. subarctica (Pojark.) Worosch.) [16–18]. 

Жимолость синяя (Lonicera caerulea) получена семенами из ГБС (Москва) в 1982 г. под названием 

Lonicera caerulea L. Всходы появились в том же году, было высажено 5 экземпляров, сейчас в коллекции оста-

лось два экземпляра. Дико произрастает в Средней Европе в подлеске горных лесов, на влажных местах по 

опушкам и склонам, на болотах. В условиях ботанического сада это раскидистый густоветвистый кустарник 

высотой до 1.7 м. Листья продолговато-ланцетные длиной до 8 см, сверху темно-зеленые, снизу сизые. Зацве-

тает в мае бледно-желтыми парными колокольчиками, длиной до 1.2 см. Ягоды удлиненные, от темно-голубых 

до черновато-синих с сизым налетом, на вкус горьковатые, начинают созревать в первой половине июня [13]. 

Жимолость алтайская (Lonicera caerulea subsp. altaica) была получена семенами в 1982 году из ГБС 

(Москва) под названием Lonicera altaica Pall., в тот же год посеяны и получены всходы. В коллекции 3 

экземпляра. В природе распространена в Западной и Восточной Сибири, Казахстане и Монголии. Растет 

единично или небольшими группами в подлеске хвойно-лиственничных смешанных лесов, встречается на 

каменистых россыпях [14]. В условиях Южно-Уральского ботанического сада – кустарник высотой до 1.7 м 

с густой кроной. Листья продолговатые, длиной 3–7 см. Цветки парные с шиловидными, сросшимися в ос-

новании прицветниками. Начинает цвести в первой половине мая. Соплодие шаровидное, состоит из двух 

темно-синих сочных горьких ягод. Зрелые плоды удлиненно-эллиптические, длиной около 1 см, начинают 

созревать во второй половине июня [13]. 

Жимолость съедобная (Lonicera caerulea subsp. edulis) получена семенами из ботанического сада 

г. Кировска (КФАН) в 1982 году под названием Lonicera edulis Turcz. ex Freyn. Дико растет в Восточной 

Сибири, на Дальнем Востоке, а также в Корее, Китае и Японии, во влажных темнохвойных лесах, торфяных 

болотах и влажных лугах. В условиях ботанического сада это кустарник высотой до 1 м с густой шаровид-

ной кроной. Листья продолговато-эллиптические или овально-ланцетные. Цветки желтоватые, обоеполые, 

расположены попарно в пазухах нижних листьев. Плоды удлиненные, цилиндрические, покрыты восковым 

налетом, начинают созревать во второй половине июня [13, 24, 25].  

Исследуемые образцы плодов жимолостей собирали выборочно по мере их созревания с одних и тех 

же опытных кустов. Сушили плоды сразу же после сбора воздушно-теневым способом в сухом и хорошо 

проветриваемом помещении. Общая масса средней пробы с одного таксона составляла 300 г сухого веще-

ства [26]. Изучение химического состава плодов жимолостей проводили на кафедре фармакогнозии с кур-

сом ботаники и основ фитотерапии Башкирского государственного медицинского университета. Определе-

ние влажности сырья осуществляли по фармакопейной методике, в соответствии с требованиями 

ОФС.1.5.3.0007.15 [27]. Качественное обнаружение некоторых групп биологических активных веществ про-

водили с использованием общепринятых методик. Органические кислоты и, в частности, аскорбиновую 

кислоту в плодах жимолости определяли методом тонкослойной хроматографии на пластинках марки 

«Sorbfil ПТСХ-П-А-УФ», применяя стандартные образцы веществ-свидетелей в различных системах раство-

рителей: органические кислоты в системе «этилацетат-уксусная кислота-муравьиная кислота-вода» 

(100 : 11 : 11 : 25), для проявления применяли 0.4% спиртовый раствор бромкрезолового зеленого с после-

дующим нагреванием в сушильном шкафу при температуре 105 °С в течение 5 мин; аскорбиновую кислоту 

в системе «этилацетат – уксусная кислота (80 : 20)», для проявления использовали раствор 2,6-дихлорфено-

линдофенолят натрия [26]. Для обнаружения дубильных веществ использовали качественные реакции с 10% 

водным извлечением из плодов жимолости, позволяющие определить природу дубильных веществ – гидро-

лизуемые или конденсированные: с 1% раствором железоаммониевых квасцов; с 1% раствором ванилина в 

концентрированной хлористоводородной кислоте; с 10% раствором среднего ацетата свинца и одновремен-

ным добавлением 10% раствора уксусной кислоты [26, 28].  

Количественное содержание аскорбиновой кислоты в плодах жимолости определяли титриметриче-

ским методом [28], используя в качестве титранта раствор 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия 

(0.001 моль/л), титрование вели до розового окрашивания, не исчезающего в течение 30–60 сек. Для количе-

ственного определения органических кислот применяли метод алкалиметрии: индикатор – 1 мл 1% раствора 

фенолфталеина и 2 мл 0.1% раствора метиленового синего, титровали 0.1 М раствором натрия гидроксида до 

лилово-красной [27]. Количественное определение дубильных веществ в плодах жимолости проводили мето-

дом окислительно-восстановительного титрования, индикатор – раствор индигосульфокислоты, титрант – 

0.02 М раствор калия перманганата, титрование вели до золотисто-желтого окрашивания [27]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Статистическую обработку полученных результатов проводили в соответствии с требованиями Гос-

ударственной фармакопеи Российской Федерации с использованием критерия Стьюдента, вычислением до-

верительного интервала и определения средней арифметической ошибки [27]. 

Результаты и обсуждения 

Данные хроматографического анализа позволяют провести разделение смеси веществ на отдельные 

компоненты, и по значениям Rf и окраске пятен судить об их присутствии в смеси. При хроматографирова-

нии водного извлечения и после обработки хроматограммы хромогенным реактивом удалось обнаружить 

зону адсорбции в виде белого пятна на розовом фоне со значением Rf~0.68, что соответствовало зоне аскор-

биновой кислоты (рис. 1). 

Для исследования органических кислот анализировали водные извлечения из плодов жимолости. От-

мечали появление зон адсорбции в виде желтых пятен на синем фоне, которые по значениям Rf (рис. 2, табл. 1) 

совпадали с веществами-стандартами органических кислот [28, 29]. В результате исследования установлено, 

что в трех исследуемых образцах жимолости содержатся такие органические кислоты, как лимонная, янтарная, 

яблочная, щавелевая и аскорбиновая, а винная кислота содержится только в жимолости съедобной.  

Качественные реакции на дубильные вещества с водным извлечением из плодов жимолости показали 

следующие результаты: с раствором железоаммониевых квасцов наблюдали появление черно-зеленого 

окрашивания, переходящего в черное, свидетельствующее о присутствии дубильных веществ конденсиро-

ванной природы; реакция с 1% раствором ванилина в концентрированной хлористоводородной кислоте по-

казала появление оранжево-красного окрашивания, также характерного для веществ конденсированной 

группы, в основе которых лежат катехины, и при проведении реакции с раствором среднего ацетата наблю-

дали появление белого осадка, растворимого в уксусной кислоте. 

Результаты количественного определения отдельных групп биологически активных веществ (БАВ) в 

исследуемых образцах плодов жимолости представлены в таблице 2. 

Cравнение биохимических показателей плодов жимолостей выявило достоверные различия при 5% 

уровне значимости их биологически активных веществ (восьми кислот и дубильных веществ). 

  

Рис. 1. Схема хроматограммы аскорбиновой кислоты 

в исследуемых образцах сырья: 1 – Lonicera caerulea; 2 – 

РСО аскорбиновой кислоты (Rf=0.68); 3 – Lonicera 

caerulea subsp. altaica; 4 – Lonicera caerulea subsp. edulis 

Рис. 2. Схема хроматограммы 

органических кислот в исследуемых 

образцах сырья: 1 – Lonicera caerulea; 2 – 

Lonicera caerulea subsp. altaica; 3 – 

Lonicera caerulea subsp. edulis 
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Таблица 1. Хроматографические показатели органических кислот в плодах жимолости 

Наименование исследуемого 

образца 

Значение Rf органических кислот 

лимонная 

кислота 

янтарная 

кислота  

яблочная 

кислота  

винная 

кислота  

щавелевая 

кислота 

аскорбино-

вая кислота 

Lonicera caerulea 0.39 0.83 0.78 – 0.14 0.62 

Lonicera caerulea subsp. altaica 0.40 0.84 0.80 – 0.14 0.61 

Lonicera caerulea subsp. edulis 0.40 0.84 0.78 0.35 0.13 0.62 

Таблица 2. Показатели содержания БАВ в плодах жимолостей 

Наименование исследуемого об-

разца 

Содержание, мг/100 г 

Аскорбиновой кислоты Органических кислот Дубильных веществ 

Lonicera caerulea 114.5±0.04 1288.31±0.52 426.43±0.18 

Lonicera caerulea subsp. altaica 165.2±0.05 1586.28±0.61 328.21±0.14 

Lonicera caerulea subsp. edulis 174.8±0.06 1723.41±0.74 171.20±0.05 

Примечание: показатели достоверны при р=0.05. 

Анализируя полученные результаты (табл. 2), следует отметить, что показатели содержания аскорби-

новой кислоты, как одного из важных компонентов плодов жимолости, и суммы органических кислот рас-

пределяются в исследуемых видах следующим образом: содержание аскорбиновой кислоты преобладает в 

плодах Lonicera caerulea subsp. edulis, немного ниже эти показатели – в плодах Lonicera caerulea subsp. 

altaica и в меньшем количестве они содержится в Lonicera caerulea. При количественном определении ду-

бильных веществ в плодах жимолости (табл. 2) было установлено, что наибольшее количество дубильных 

веществ наблюдается в плодах Lonicera caerulea (426.43 мг/100 г), меньшее их содержание отмечается в 

плодах Lonicera caerulea subsp. altaica (328.21 мг/100 г) и минимальное количество – в плодах Lonicera caer-

ulea subsp. edulis (171.20 мг/100 г).  

Близкими к нашим показателям по содержанию в плодах аскорбиновой кислоты имели сорта и сорто-

образцы из ВНИИ им. И.В. Мичурина (61.60–113.52 мг/100 г) [30]. Также близкими к нашим данным по 

содержанию аскорбиновой кислоты оказались Lonicera altaica и Lonicera edulis в Центральной Якутии, зна-

чения которых находятся в пределах от 31.7 до 65.5 мг/100 г [31]. 

Проведенные исследования в Белоруссии 5 сортов жимолости съедобной [32] и 7 сортов в Самарской 

области [33] показывают, что содержание аскорбиновой кислоты в сортах превосходят результаты видовых 

жимолостей. 

Выводы 

Таким образом, проведено изучение качественного состава и количественного содержания некоторых 

групп биологически активных веществ в плодах жимолости из коллекции Южно-Уральского ботанического 

сада-института УФИЦ РАН – жимолости алтайской (Lonicera caerulea subsp. altaica), жимолости синей 

(Lonicera caerulea) и жимолости съедобной (Lonicera caerulea subsp. edulis): аскорбиновой кислоты, органиче-

ских кислот и дубильных веществ. Выявлено, что наиболее перспективными по содержанию аскорбиновой 

кислоты и органических кислот являются плоды Lonicera caerulea subsp. edulis, а по содержанию дубильных 

веществ – Lonicera caerulea. Следует отметить, что дальнейшее более подробное изучение химического со-

става и биологической активности плодов жимолости является актуальной задачей исследований с целью со-

здания на их основе пищевых добавок и натуральных продуктов растительного происхождения. 
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Abdullina R.G.1*, Pupykina K.A.2, Balametova R.G.2 BIOCHEMICAL COMPOSITION OF FRUITS OF LONICERA 

CAERULEA L. AND ITS SUBSPECIES DURING INTRODUCTION IN THE CONDITIONS OF THE BASHKIR URALS 

1 South-Ural Botanical Garden-Institute – Subdivision of the Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of 

Sciences, ul. Mendeleyeva, 195/3, Ufa, 450080 (Russia), e-mail: rimmaabdullina@yandex.ru 
2 Bashkir State Medical University, ul. Lenina, 3, Ufa, 450080 (Russia) 

Lonicera caerulea L. and its subspecies Lonicera caerulea subsp. edulis (Turcz. ex Freyn) Hulten and Lonicera caerulea 

subsp. altaica Pall. belong to the genus Lonicera L. family Caprifoliaceae Juss., they are valuable fruit plants that are used in 

medicine, food industry, agriculture. The value of these species lies in the early ripening of fruits and a high content of vitamin 

C and other biologically active compounds. 

The aim of the study was the qualitative and quantitative determination of the main groups of biologically active sub-

stances – organic acids and tannins, in the fruits of three species of the genus Lonicera from the collection of the South Ural 

Botanical Garden-Institute and the selection of the most promising species. For analysis, honeysuckle fruits were collected in the 

full ripening phase and dried to an air-dry state. Phytochemical studies were carried out according to generally accepted methods. 

As a result of the study, it was found that all the studied honeysuckle samples contain citric, malic, succinic, oxalic, 

ascorbic acids, and tartaric acid in Lonicera caerulea subsp. edulis. According to the quantitative content of ascorbic acid and 

the sum of organic acids, a species is distinguished in Lonicera caerulea subsp. edulis, whose fruits contain 174 and 1723 mg/100 

g respectively, and in Lonicera caerulea subsp. altaica and Lonicera caerulea their content is below. The analysis of fruits for 

the content of tannins showed, that they are dominated by substances of condensed nature, which are based on catechism, and in 

a larger amount they accumulate in Lonicera caerulea – 426 mg/100 g in a smaller amount – in Lonicera caerulea subsp. edulis 

– 171 mg/100 g. 

The obtained data allow us to recommend the studied species of the genus Lonicera as a promising source of raw mate-

rials for the creation of medicinal plant products based on them, enriched with vitamins and other valuable biologically active 

substances on their basis. 

Keywords: honeysuckle, Lonicera, fruits, ascorbic acid, organic acids, tannins, chemical comp. 
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