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Цель данной работы –  проведение первичного анализа химического состава и биологической активности сырья 

I. sibirica L. сорт Cambridge весеннего и осеннего сбора. Идентификация основных биологически активных компонен-
тов ириса сибирского выполнена в соответствии с рекомендацией Р.А. Музычкиной с коллегами. Для анализа противо-
вирусной активности in vitro использовали метод измерения поглощения клетками прижизненного красителя – ней-
трального красного (НК).  

В результате последовательной экстракции сырья I. sibirica сорт Cambridge различными растворителями уста-
новлено, что листья и корневища содержали минимальную фракцию, экстрагируемую хлороформом, а доминирующей 
являлась фракция, извлекаемая водой, независимо от сроков сбора сырья (весна, осень). Максимальное значение со-
держания экстрактивных веществ, извлекаемых гексаном и хлороформом, определяли в листьях весеннего сбора в 
пределах 4% на а.с.в. Содержание экстрактивных веществ, выделенных 96%-ным этанолом, максимально определяли 
в листьях весеннего сбора – 7,51%, минимальные значения выявляли в корневищах осеннего сбора – 1,91%. Во всех 
исследуемых образцах обнаружены флавоноиды, дубильные вещества, гликозиды, фенолокислоты, кумарины, ксанто-
ны, сапонины, терпены. В листьях обнаружены глюкоза и галактоза, а в корневищах – арабиноза, глюкоза, галактоза. 

Впервые определена биологическая активность экстрактов сырья I. sibirica сорт Cambridge в отношении виру-
сов герпеса. Выделены образцы, перспективные для дальнейших исследований в опытах на животных. 

Необходимо продолжить исследования содержания биологически активных веществ в сырье I. sibirica L. разно-
го способа получения с целью определения количественного состава биологически активных веществ и определения 
биологической активности экстрактов в отношении вирусов, наиболее опасных для человека.  

Ключевые слова: I. sibirica L., лекарственное растительное сырье, скрининг химического состава, биологиче-
ская активность, сорт Cambridge, вирус простого герпеса. 

Введение 

Представители рода Iris L. благодаря яркой окраске цветков и тонкому аромату культивируются 
в качестве декоративных растений и применяются в парфюмерной промышленности. Многочисленные 
научные исследования химического состава корневища и надземных частей, а также изучение фармаколо-
гической активности вторичных метаболитов доказывают актуальность использования данного рода в тра-
диционной и современной фитотерапии [3–17]. Наименее изученным в этом плане является Iris sibirica L. 

Iris sibirica L. (ирис сибирский) – многолет-
нее корневищное растение, достигающее высоты 
70–110 см. Листья линейные, зеленые, не жесткие, 
до 50–80 см длиной и 4 см шириной. Цветки типич-
ные для рода Iris L. Каждый цветок в диаметре со-
ставляет 4–7 см, окрашивание фиолетово-синее, 
часто с бледно-молочным или желтоватым центром. 
Наружные доли характерной удлиненной формы без 
резкого перехода пластинки в ноготок. Корневище 
сибирского ириса вверху имеет бурые остатки лис-
товых влагалищ. Разветвленный стебель обладает 
несколькими стеблеобъемлющими листьями. Кра-
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сивые цветки находятся на неравных цветоножках. В небольшой коробочке расположены светло-серые 
семена [18]. 

Ареалом I. sibirica являются огромные территории, начиная от севера Италии и до озера Байкал. По-
пуляции вида также встречаются в республике Коми, на Кавказе и Северной Турции. Подземная часть со-
держит углеводы (сахарозу – до 2,3%, фруктаны – до 2,7%, крахмал – до 2,5%). В листьях найдены фенол-
карбоновые кислоты (кофейная, синаповая, n-кумаровая, феруловая); флавоноиды (кверцетин, мирицетин); 
антоцианы (дельфинидин, цианидин). Семена содержат глюкоманнаны – до 18%. Отвар используют при 
болезнях сердца, а также как ранозаживляющее средство. Подземная часть применяется при водянке, си-
филисе, цинге, как кровоостанавливающее, слабительное, антигельминтное средство. Отваром и настоем 
корневищ полощут ротовую полость при абсцессах горла, зубной боли. Подземная часть, цветки, семена 
применяются в тибетской медицине при пневмониях, бронхитах, гепатитах, хронических гастритах, гине-
кологических заболеваниях [19–21]. 

Сорт I. sibirica Cambridge был зарегистрирован в 1964 г. автором Marjorie Brummitt. Цветки бирюзо-
во-синие с бело-желтым рисунком в основании. Происхождение: 'White Swirl' × 'Gatineau'. 

Целью данной работы явилось проведение первичного анализа химического состава и биологиче-
ской активности сырья I. sibirica сорт Cambridge весеннего и осеннего сбора. 

Экспериментальная часть 

Растительный материал. В качестве объекта исследования использовали листья и корни I. sibirica 
сорт Cambridge, заготовленные в Алтайском крае, г. Новоалтайске, весной и осенью 2015 г. Сырье сушили 
до воздушно-сухого состояния, упаковывали в полиэтиленовые мешки и хранили в эксикаторе. 

Сушка и измельчение растительного сырья. Перед сушкой растительное сырье сортировали и очи-
щали от инородных примесей и сгнивших частей. Для сушки растительное сырье, в соответствии с реко-
мендациями Р.А.  Музычкиной [22],  сразу же после сбора рассыпали тонким слоем.  Хорошо высушенное 
лекарственное сырье содержало гигроскопической влаги не более 12–15%. Воздушно-сухие образцы ли-
стьев и корневищ перемалывали до размера частиц 2–4 мм.  Подготовленные таким образом образцы ана-
лизировали на содержание влаги, золы, целлюлозы и лигнина по стандартным методикам [23].  

Экстрагирование растительного сырья. Экстрактивные вещества извлекали из растительного сырья 
путем последовательной обработки образцов различными растворителями: гексаном, этиловым спиртом 
96%-ным и водой. Экстракцию гексаном и спиртовым раствором проводили в аппарате Сокслета, с обработ-
кой образцов сырье : экстрагент в соотношении 1 : 50. Обработку водой проводили выдерживанием образцов 
в растворе при температуре 50–70 °С, при соотношении сырье : экстрагент 1 : 50. 

Содержание экстрактивных веществ, извлекаемых различными по природе растворителями из одно-
го и того же образца при последовательной обработке, определяли количественно после отгонки раствори-
теля, расчет производили с учетом влажности получаемого после удаления растворителя сухого экстракта.  

Идентификация основных биологически активных компонентов ириса сибирского выполнена в со-
ответствии с общепринятыми методиками [1]. 

Определение содержания незамещенных легкогидролизуемых полисахаридов в лекарственном сырье. 
В колбу на 100 мл помещают 1 г взвешенных с точностью до 0,0002 г растительного сырья, обрабатывают 
40 мл 2% соляной кислотой в течение 40 мин при кипячении. Полученный гидролизат отфильтровывают. 
Разделение сахаров осуществляют на фильтровальной бумаге с системой растворителей: н-бута-
нол : ацетон : вода = 4 : 5 : 1. 

Методика анализа противовирусной активности. Для анализа противовирусной активности in vitro 
использовали метод измерения поглощения клетками прижизненного красителя – нейтрального красного 
(НК) [2].  

Для этого засевали лунки 96-луночного планшета культурой клеток VERO (клетки почки зеленой 
мартышки), с посевной дозой 2×104 клеток на лунку. После формирования 90% монослоя (20 ч инкубации 
при 37 °C в атмосфере 5% СО2) вносили вирус простого герпеса II типа, в дозе 100 ТЦИД50 на лунку. Эта 
доза эквивалентна множественности заражения 0,001 инфекционных частиц на клетку. Через 30 мин после 
заражения в лунки вносили исследуемый образец в разведении от 1 : 40 до 1 : 10240 и инкубировали при 
37 °C в атмосфере 5% СО2 в течение 72  ч.  Затем в каждую лунку планшета был добавлен нейтральный 
красный (конечная концентрация 0,34%), через 1,5 ч клетки отмыты, добавлен раствор для экстракции кра-
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сителя (0,1 M NH4H2PO4 и 96% этанол в равных объемах). Определена оптическая плотность высвободив-
шегося красителя при длине волны 490 нм. Пятидесятипроцентную эффективную дозу противовирусной 
активности экстракта, ED50, рассчитывали как дозу (концентрацию) экспериментального препарата, кото-
рая на 50% ингибирует вирусную репродукцию.  

Для анализа токсичности соединений засевали лунки 96-луночного планшета культурой клеток 
VERO, с посевной дозой 2×104 клеток на лунку. Через 20 ч инкубации при 37 °C в атмосфере 5% СО2 вно-
сили соединения, растворенные в среде MEM (Gibco), содержащей 5% фетальной бычьей сыворотки. По-
сле 3 дней инкубации оценивали процент ингибирования пролиферации клеток с использованием ней-
трального красного, как описано выше. Пятидесятипроцентную токсичную дозу соединений, CD50, рассчи-
тывали  как дозу (концентрацию) экспериментального препарата, при которой погибает 50% клеток.  

Индекс селективности IS, или терапевтический индекс рассчитывали как отношение токсической 
дозы к эффективной: IS = CD50 / ED50. 

Обсуждение результатов 

Идентификация основных биологически активных компонентов в экстрактах растительного 
сырья I. sibirica сорт Cambridge  

Изучение динамики накопления различных групп биологически активных веществ (БАВ) имеет как 
практическое, так и теоретическое значение. В теоретическом плане изучение динамики важно для пони-
мания биохимической роли отдельных БАВ в жизни растений [24]. С практической стороны в целях ра-
ционального использования ресурсов лекарственного растения важно установить оптимальные сроки сбо-
ра сырья (период максимального накопления БАВ). Сроки сбора лекарственного растительного сырья за-
висят от образования и накопления в нем действующих веществ и максимальной фитомассы. Каждый вид 
сырья имеет свои календарные сроки и особенности сбора. Кроме того, существуют общие правила и ме-
тоды по отдельным морфологическим группам, сложившиеся на основе длительного опыта. Для I. sibirica 
сроки сбора не определены. Для проведения исследований мы использовали сырье, собранное в весенний 
(май) и осенний (начало сентября) периоды. 

Воздушно-сухие образцы листьев и корневищ с корнями анализировали на содержание золы, влаги 
и высокомолекулярных компонентов (табл. 1). Общее содержание золы в листьях I. sibirica сорт 
Cambridge, собранных весной, составило 11,35%, а осенью – 8,15%. В корневищах с корнями, собранных 
весной – 16,20%, а осенью – 13,62%.  

Интенсивность усвоения минеральных элементов у растений имеет периодичность и может разли-
чаться по фазам роста и развития в несколько раз. С.А. Мининой с коллегами выявлены изменения содер-
жания золы в наземной части Iris lactea Pall. в разные годы от 8,2% до 10,25% [2]. 

Целлюлоза – полимер, составляющий основную массу клеточных стенок растений. Содержание 
целлюлозы в листьях I. sibirica сорт Cambridge весной составило 23,4%, а осенью – 20,4%. В корневищах 
с корнями весеннего сбора целлюлозу определяли в пределах 27,4%, а осенью – 24,4%.  

Лигнин – вещество, характеризующее одревеснение стенки растительных клеток. Содержание лиг-
нина I. sibirica сорт Cambridge (весна) (как сумма веществ конденсированных фенольных соединений) 
в листьях составило 20,6%, в корневищах с корнями – 28,8%. Содержание лигнина I. sibirica сорт Cam-
bridge (осень) в листьях составило 18,9%, в корневищах с корнями – 26,6%.  

Синтез и накопление вторичных метаболитов зависит от стадии развития растения. В то же время 
общих закономерностей изменений вторичного метаболизма в онтогенезе, по-видимому, не существует. 
Разворачивание вторичного метаболизма во времени зависит от вида растения, типа вторичного метаболи-
та, его физиологической роли для растения и во многом – от внешних факторов. Вторичные метаболиты 
могут находиться в различных частях клетки, ткани, органа растения. Как правило, накопление происходит 
в «метаболически неактивных» компартментах клетки – вакуолях и периплазматическом пространстве 
(клеточной стенке), а синтезируются в других компартментах – чаще всего в цитозоле, эндоплазматиче-
ском ретикулуме и хлоропластах. Таким образом, к клетке синтез и накопление вторичных метаболитов 
пространственно разобщены; после синтеза должен происходить их транспорт по секреторному пути [24]. 
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Таблица 1. Анализ исходного сырья I. sibirica сорт Cambridge, собранного в разные фазы вегетации 

Растительное сырье Влажность,  
% на а.с.в. 

Зольность,  
% на а.с.в. 

Лигнин,  
% на а.с.в. 

Целлюлоза,  
% на а.с.в. 

Листья весна 4,56±0,5 11,4 20,6 20,4 
осень 5,42±0,5 8,2 18,9 23,4 

Корневища 
с корнями 

весна 5,32±0,5 16,2 28,8 24,4 
осень 5,9±0,5 13,6 26,6 27,4 

 
Основная задача фитохимии – правильный выбор методов извлечения и подбор высокоэффективных 

растворителей. Содержание экстрактивных веществ в лекарственном сырье – важный числовой показатель, 
определяющий его доброкачественность. В зависимости от химического состава лекарственного сырья 
и используемого растворителя в извлечение переходят те или иные действующие и сопутствующие веще-
ства. В результате последовательной экстракции сырья I. sibirica сорт Cambridge различными растворите-
лями установлено, что листья и корневища с корнями содержали минимальную фракцию, экстрагируемую 
хлороформом, а доминирующей являлась фракция, извлекаемая водой, независимо от сроков сбора сырья 
(весна, осень) (табл. 2, рис.).  

Неполярные растворители (хлороформ, гексан) хорошо извлекают агликоны сердечных гликозидов, 
основания большинства алкалоидов, сапогенины, флавоны, эфирные масла, жиры, воски, смолы и т.п., но 
не растворяют белки, пектины, сахара, минеральные вещества и другие гидрофильные вещества. 

Экстракты Iris L. являются богатыми источниками терпеноидов. Yoko Miyake и его коллеги (1997), 
используя гексан в качестве растворителя, из корневищ I. japonica выделили 12 тритерпеноидов типа ири-
далов, в том числе три новых: iriflorental, iripallidal, и γ-irigermanal. Корневища Iris tectorum содержат три-
терпеноиды типа иридалов: iritectols A и Б, iridobelamal A и isoiridogermanal [25]. В семенах Iris tectorum 
определены моноциклические тритерпеновые эфиры [26, 27]. Терпеноиды обнаружены в корнях I. 
germanica и побегах Iris japonica [28], корнях Iris soforana и семенах Iris kerneriana [29].  

Экстракты, полученные на основе хлороформа из корневищ и листьев  Iris albicans и Iris suaveolens, 
проявляют антиоксидантную и антихолинэстеразную активность. Iris albicans обладает высокой цитоток-
сической активностью в отношении FL-клеток (Follicular lymphoma) [30].  

Эфирные масла Iris L. обладают седативными свойствами и используются в ароматерапии [2]. Лету-
чие вещества Iris pseudacorus проявляли антибактериальную активность в отношении грамм-
положительных и грамм-отрицательных бактерий в концентрации 3,75–15 от мг/мл [30]. 

Максимальное значение содержания экстрактивных веществ, извлекаемых гексаном и хлороформом 
для I. sibirica сорт Cambridge, определяли в листьях весеннего сбора в пределах 4% на а.с.в. 

Таблица 2. Содержание экстрактивных веществ I. sibirica сорт Cambridge весеннего и осеннего сбора при 
последовательной экстракции, % на а.с.в 

Растворитель 
Листья Корневища с корнями 

весна осень весна осень 
Гексан 2,88 1,52 1,95 1,81 
Хлороформ  1,20 1,10 1,00 1,00 
96%-ный раствор этанола 7,51 5,58 3,01 1,91 
Вода 6,00 5,78 13,8 11,53 
Общее содержание 17,59 13,98 19,76 16,25 

 

 

Накопление основных групп БАВ  
в листьях, корневищах с корнями  
I. sibirica сорт Cambridge в 
весеннюю и осеннюю вегетацию 
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Малополярный растворитель этиловый спирт растворяет как соли, так и основания алкалоидов, гли-
козиды и их агликоны, флавоны и их агликоны, кумарины, каротиноиды, витамины группы В, Р, РР, эфир-
ные масла, пигменты, хлорофилл, смолы, бальзамы и др., но не растворяют белки, слизи, пектины, сахара, 
воски, таннины и др. Для извлечения активных веществ из корневищ Iris sp. широко используют спирты 
различной концентрации. 

В современной научной литературе приведены сведения о распространении вторичных метаболитов 
различных классов в видах рода Iris, извлеченных спиртами [17, 31]. Наряду с флавоноидами и изофлаво-
ноидами, в этих растениях обнаружены С-гликозиды, ксантоны антоцианины и хиноны [32–34]. 

Наличие изофлавонов обнаруживали в корневищах или надземной части – одна из наиболее харак-
терных особенностей видов рода Iris. В самых ранних отчетах был описан изофлавон irigenin  и его 7-
глюкозид iridin в корневище Iris florentina. Их химическую структуру определил Бейкер (1928) [35]. С тех 
пор irigenin и/или iridin были выделены у девяти видов: I. germanica L., I. kamaonensis Wall. Ex G. Don, I. 
marsica I.Ricci and Colas., I. lutescens Lam., I. nepalensis Wall., I. pallida Lam., I. setina Colas., I. tingitana 
Boiss. and Reut. и I. unguicularis Poir. [36]. В листьях I. sibirica отмечено наличие флавонолов [37]. 

Содержание экстрактивных веществ I. sibirica сорт Cambridge, выделенных 96%-ным этанолом, мак-
симально определяли в листьях весеннего сбора – 7,51%. Минимальные значения выявлены в корневищах 
с корнями осеннего сбора – 1,91%. При этом в листьях на 1,93%, а в корневищах с корнями на 1,1% экс-
трактивных веществ больше весной, чем в сырье осеннего сбора (табл. 2, рис.). 

Полярный растворитель вода обладает способностью растворять соли алкалоидов, сердечные глико-
зиды, антрагликозиды, сапонины, фурокумарины, витамины С, К, Р, РР, органические кислоты, соли, саха-
ра, слизи и др. У I. sibirica сорт Cambridge содержание веществ, экстрагированных водой, имело макси-
мальное значение. Больше определялось в корневищах с корнями весеннего сбора – 13,8% (табл. 3, рис.).  

В результате последовательной экстракции наибольшее содержание экстрактивных веществ опреде-
ляли в сырье весеннего сбора. Общее содержание экстрактивных веществ в листьях составило 17,59%, 
в корневищах с корнями –19,76%. 

Pavol Kaššák (2014) исследовал листья и корневища I. sibirica сортов Supernatural и Whiskey White на 
содержание основных групп биологически активных веществ. У сорта Whiskey White гликозиды и танины 
содержались только в цветках, у сорта Supernatural не определены. Флавоноиды содержались в листьях 
и корневищах сорта Supernatural, у сорта Whiskey White – только в корневищах. Сапонины находили в ли-
стьях и корневищах сорта Whiskey White, у сорта Supernatural – только в корневищах [31]. В наших опытах 
с помощью качественных реакций во всех исследуемых образцах растительного сырья I. sibirica сорт Cam-
bridge обнаружены флавоноиды, дубильные вещества, гликозиды, фенолокислоты, кумарины, ксантоны, 
сапонины, терпены (табл. 3). Вероятно, происхождение сорта I. sibirica определяет наличие групп биоло-
гически активных веществ. 

Моносахара накапливаются в любой живой клетке в процессе фотосинтеза и используются затем для 
биосинтеза полисахаридов, гликозидов, аминокислот, полифенолов и др. В листьях I. sibirica сорт Cambridge 
обнаружены глюкоза и галактоза, а в корневищах с корнями – арабиноза, глюкоза, галактоза (табл. 4). 

Определение противовирусной активности экстрактов растительного сырья I. sibirica Cambridge  
Впервые определена биологическая активность экстрактов сырья I. sibirica сорт Cambridge в отно-

шении вирусов. 
В отношении вируса простого герпеса изучено действие экстрактов листьев и корневищ, извлечен-

ных 96, 70% этиловым спиртом и водой (табл. 5). 

Таблица 3. Качественное определение биологически активных веществ извлеченных из надземной 
и подземной частей I. sibirica сорт Cambridge 

Группы веществ Корневища с корнями Листья 
Флавоноиды + + 
Сердечные гликозиды + + 
Терпены + + 
Фенолокислоты + + 
Дубильные вещества + + 
Кумарины + + 
Ксантоны  + + 
Сапонины  + + 
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Таблица 4. Результаты определения моносахаров в листьях, корнях и корневищах I. sibirica сорт 
Cambridge 

Моносахара 
Листья  Корневища с корнями 

весна осень весна осень 
Галактоза + + + + 
Ксилоза - - - - 
Арабиноза - - + + 
Глюкоза + + + + 

Таблица 5. Токсичность и противовирусная активность экстрактов растительного сырья I. sibirica сорт 
Cambridge 

Сырье  
для экстракции 

Время  
сбора Растворитель 

Токсичность, CD50 
(разведение  
экстракта) 

Противовирусная 
активность, ED50 

(разведение экстракта) 

Индекс  
селективности, 

IS 
Корневища с корнями Весна 70% спирт 1 : 250 1 : 480 1,92 
Листья Весна 70% спирт 1 : 120 1 : 1600 13 
Корневища с корнями Весна 96% спирт 1 : 60 1 : 3840 64 
Корневища с корнями Весна вода 1 : 40 1 : 320 8 
Листья Весна вода 1 : 160 1 : 640 4 
Листья Осень вода 1 : 80 1 : 1920 24 

Как следует из таблицы 5, наименьшей токсичностью обладали водный и спиртовой (96%) экстрак-
ты корневищ с корнями весеннего сбора (CD50 равен разведениям 1 : 40 и 1 : 60 соответственно). Все ис-
следованные экстракты проявили противовирусную активность в отношении вируса простого герпеса. 
Наибольшей активностью обладал спиртовой (96%) экстракт корневищ с корнями весеннего сбора, ED50 
равен разведению 1 : 3840, индекс селективности равен 64. Перспективным представляется также водный 
экстракт листьев осеннего сбора, индекс селективности равен 24.  

Следует отметить,  что защита человека от вирусных инфекций очень сложна и связана с тем,  что 
вирусы являются строгими внутриклеточными паразитами: они используют клеточные структуры человека 
для своей репродукции. Поэтому сложно найти мишени для направленного синтеза соединений, которые 
нейтрализуют вирус и являются безвредными для эукариотической клетки. По этой причине современное 
практическое здравоохранение имеет весьма ограниченный набор противовирусных препаратов широкого 
спектра действия (интерфероны, ламивудин, рибавирин, инозин). В связи с этим поиск нетоксичных при-
родных соединений, обладающих противовирусной активностью, является перспективным направлением 
современной биотехнологии.  

Заключение 

Проведен первичный анализ химического состава и биологической активности сырья I. sibirica сорт 
Cambridge весеннего и осеннего сбора. Максимальное значение содержания экстрактивных веществ, из-
влекаемых гексаном и хлороформом, определяли в листьях весеннего сбора в пределах 4% на а.с.в. Содер-
жание экстрактивных веществ, выделенных 96%-ным этанолом, максимально определяли в листьях весен-
него сбора – 7,51%, минимальные значения в корневищах с корнями осеннего сбора – 1,91%. Во всех ис-
следуемых образцах обнаружены флавоноиды, дубильные вещества, гликозиды, фенолокислоты, кумари-
ны, ксантоны, сапонины, терпены. В листьях обнаружены глюкоза и галактоза, а в корневищах с корнями – 
арабиноза, глюкоза, галактоза. 

Впервые определена биологическая активность экстрактов сырья I. sibirica сорт Cambridge в отно-
шении вирусов герпеса. Выделены образцы, перспективные для дальнейших исследований в опытах на 
животных. 

Необходимо продолжить исследования содержания биологически активных веществ в сырье 
I. sibirica L. разного способа получения с целью определения количественного состава биологически ак-
тивных веществ и определения биологической активности экстрактов в отношении вирусов, наиболее 
опасных для человека.  
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The aim of this work was to conduct an initial analysis of the chemical composition and biological activity of raw mate-

rials I. sibirica L. grade Cambridge spring and fall collection. Identification of key biologically active components of Siberian 
iris is made in accordance with the recommendation of Muzychkina R. A. with colleagues. To analyze antiviral activity in vitro 
used method for measuring absorption in vivo by cells of the dye neutral red (NC).  

As a result of successive extraction of raw materials I. sibirica different solvents established that the leaves and rhi-
zomes contain a minimum fraction extractable with chloroform, and the dominant fraction was extracted with water, regardless 
of the timing of raw material collection (spring, fall). The maximum value of content of extractive substances extracted with 
hexane and chloroform were determined in leaves of spring flush within 4% for and.with.in. The content of extractives allocat-
ed 96% ethanol, the maximum was determined in the leaves of the spring collection – 7,51%, the minimum value detected in 
the rhizomes of the autumn collection – 1,91%. All the samples were found flavonoids, tannins, glycosides, phenolic acids, 
coumarins, xanthones, saponins, terpenes. Detected in leaves glucose and galactose, and in the rhizomes of arabinose, glucose, 
galactose. 

For the first time determined the biological activity of extracts of I. sibirica raw material against the herpes viruses. The 
selected samples are promising for further studies in animal experiments. 

Further studies of the chemical composition of raw materials I. sibirica L. with the aim of determining the quantitative 
composition of biologically active substances. To determine the biological activity of extracts against influenza viruses. 

Keywords: I. sibirica L., medicinal plant raw material, screening of chemical composition, biological activity, grade 
Cambridge, the herpes simplex virus. 
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