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В данной работе представлены результаты анализа водных экстрактов трех видов полыни: Artemisia absinthium, 

A. armeniaca и A. latifolia, выполненного методом газовой хроматографии – масс-спектроскопии, с использованием рас-
тительного материала, собранного на территории Воронежской области. A. absinthium – фармакопейный вид, успешно 
применяемый в медицине. В то же время A. armeniaca и A. latifolia также являются эфиромасличными растениями и 
обладают перспективами медицинского использования, однако их химический состав изучен в недостаточной степени. 
Целью данной работы являлось исследование компонентного состава водных экстрактов данных видов. В результате 

проведенного анализа установлено, что доминирующим компонентом водных экстрактов всех трех видов является ла-
минитол, в экстракте A. absinthium существенную долю занимают мальтоза, 3-гидроксидодекановая кислота и диметил-
2-(3-метил-1,3-бутадиенил)-циклогексан-1-метанол, в экстракте A. armeniaca преобладают герниарин, дуренол, эскулин, 
3-гидроксидодекановая кислота, в экстракте A. latifolia – 15-дезоксиспергуалин, 1,2-дигидроксибензол, 3-метилацетат-
бутанол. Водные экстракты A. armeniaca содержат такие биологически активные вещества, как 2,3-дигидро-3,5-дигид-
рокси-6-метил-4H-пиран-4-он, эскулин и апиол, экстракты A. latifolia – 15-дезоксиспергуалин; к ним также относятся 
ламинитол и сиригнол, выявленные в составе A. absinthium и A. armeniaca. На основе полученных результатов можно 
предположить, что препараты данных видов растений могут обладать антибактериальной и фунгицидной активностью, 

что в отношении A. armeniaca и A. latifolia требует экспериментальной проверки. 
Ключевые слова: Artemisia absinthium, Artemisia armeniaca, Artemisia latifolia, эфиромасличные культуры, газовая 

хроматография – масс-спектроскопия. 

Введение 

Полынь армянская (Artemisia armeniaca Lam.) и полынь широколистная (A. latifolia Ledeb.), относя-

щиеся к семейству Asteraceae Dum., являются представителями эфиромасличной флоры Голарктики, пер-

спективными для применения в фармацевтической промышленности, однако их химический состав и био-

логические свойства изучены в недостаточной степени. Данные виды распространены в сибирской части 

России, на Кавказе, встречаются в Центральном Черноземье. Среди южных стран Евразии, полынь армян-

ская находится в Таджикистане, Азербайджане, Армении, Афганистане, Пакистане и Турции [1]. Ареал по-

лыни широколистной имеет сходные очертания, он 

охватывает Восточную Европу, южные регионы 

Сибири, Монголию и северный Казахстан [2]. По-

лынь горькая (A. absinthium L.) является широко 

распространенным на территории Евразии и хо-

рошо изученным видом, успешно применяющимся 

в медицинской практике [3]. В данном исследова-

нии он использовался для сравнения с компонент-

ных составом двух других видов. 
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На данный момент полынь армянская и широколистная не используются в фармацевтической прак-

тике Российской Федерации, в то время как имеются данные, подтверждающие возможность их применения 

в медицинских целях. Так, проведенные исследования показали, что экстракты эфирного масла А. armeniaca 

способны оказывать антипролиферативное действие [4] и обладают антималярийной активностью [5]. 

В составе экстрактов A. armeniaca обнаружены специфические представители кумариновых соедине-

ний, получившие названия армин и изоармин [6], а также такие кумариновые производные, как лакарол 

и деоксилакарол [7]. В отношении армина, изоармина и дезоксилакарола выполнен анализ цитотоксичности, 

в котором все соединения проявили активность в отношении резистентных к апоптозу линий онкологиче-

ских клеток. При этом наибольшую эффективность продемонстрировал армин, что позволяет рассматривать 

данное вещество как перспективный объект для дальнейших исследований [8]. Вторичные метаболиты, вы-

деленные из A. Latifolia, также показали наличие биологической активности, в частности, проявление инги-

бирующего действия в отношении α-амилазы и α-глюкозидазы [9]. 

Ранее авторами данной публикации проводился анализ состава спиртовых экстрактов [10] 

A. absinthium, A. armeniaca и A. latifolia, а также состава их эфирных масел [11]. Кроме того, был определен 

выход экстрактивных веществ (для водных экстрактов A. absinthium он составляет (27.87±2.17)%, для 

A. armeniaca (37.85±2.0)%, для A. latifolia – (36.96±1.8)% [12]). Однако эти исследования не дают полной 

картины разнообразия веществ, содержащихся в растительном сырье данных видов, для проведения более 

широкого фитохимического скрининга необходимо исследовать экстракты, приготовленные альтернатив-

ным способом. Перспективным материалом для анализа в данном случае являются водные настои и отвары 

растительного сырья, являющиеся традиционным, легко изготовляемым видом фитопрепаратов. 

Основной целью данной работы является анализ состава водных экстрактов A. аbsinthium, A. 

armeniaca и A. latifolia. Для интерпретации полученных данных необходимо выявить доминирующие ком-

поненты в составе экстракта каждого вида, рассмотреть обнаруженные в них вещества, обладающие биоло-

гической активностью, сравнить профили содержащихся в них метаболитов для трех видов и сопоставить 

результаты анализов экстрактов, полученных с применением разных растворителей. 

Экспериментальная часть 

Растительное сырье A. absinthium, A. armeniaca и A.latifolia для анализа было собрано на территории 

Воронежской области в августе 2018 г. на залежном разнотравно-луговом участке Нагорной дубравы; соби-

рались фрагменты надземной части стеблей с листьями, особей, находящихся на ювенильной и генеративной 

стадии развития (так как на территории Центрального Черноземья полынь армянская и широколистная раз-

множаются преимущественно вегетативным способом, основную массу их популяций составляют клоновые 

ювенильные особи с изредка встречающимися генеративными побегами). 

Водные экстракты изготавливались из навесок свежего растительного сырья в 4 г, которые заливались 

водой в объеме 40 мл, раствор доводился до кипения и кипятился 5 мин, после чего остывал при комнатной 

температуре; дальнейшая экстракция длилась в течение 2 ч. Затем растительное сырье извлекалось, раствор 

отфильтровывался и полученный фильтрат упаривался на воздушной бане до получения концентрированной 

смолянистой капли объемом около 50 мкл (упаривание необходимо для последующего растворения смеси в 

органических экстрагентах, что обусловлено особенностями работы оборудования хроматографического 

анализа). Следует учесть, что при таком способе пробоподготовки некоторые вещества могли распадаться 

или улетучиваться, поэтому состав свежего растительного сырья может несколько отличаться от получен-

ных экстрактов. 

Анализ приготовленных фитоэкстрактов проводился на хроматографе «Agilent 7890B GC System» с 

детектором масс «Agilent 5977A MSD» (США). Использовалась инжекция объемом 1.0 мкл, с делением по-

тока 50 : 1. Применялась неполярная колонка «HP-5MS UI» (30 м×0.250 мм×0.25 мкм), с фазой 5% (фенил)-

метилполисилоксаном (кат. № 19091S-433UI). Газом-носителем служил гелий, скорость его движения со-

ставляла 0.6–1.0 мл/мин, при температуре узла ввода пробы 280 °С, использовалась ионизация типа «элек-

тронный удар» с энергией излучения 70 эВ. Анализ и обработка данных осуществлялись на основании баз 

данных NIST11 (19 мая 2011 года), с использованием программного обеспечения «MassHunter v. B.06.00» и 

«NIST MS Search 2.0». Диапазон регистрируемых ионов оставил 30–400. Все компоненты пробы полностью 

элюировались из разделительной колонки и регистрировались детектором, хроматограмма имела хорошее 
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разрешение пиков. Индекс достоверности идентификации веществ варьировал от 61.8% до 97.57%. Относи-

тельное содержание соединений определяли методом внутренней нормализации, в весовых процентах от 

общего их содержания в исследуемом образце. 

Обсуждение результатов 

В результате проведенного анализа в растительном сырье исследуемых видов выявлен широкий 

спектр органических веществ, относящихся к различным классам. В таблице представлен перечень обнару-

женных компонентов с указанием их относительной массовой доли содержания. В столбце «С» приведено 

процентное отношение площади пика данного компонента к суммарной площади пиков. В колонке «Q» – 

процент совпадения полученных данных с библиотечными спектрами веществ. В колонке «Rt» приведено 

время удерживания для определенных веществ (в случае, если компонент был выявлен более чем в одной 

пробе, указано несколько цифр, в порядке следования соответствующих колонок в таблице: A. absinthium, A. 

armeniaca, A. latifolia). 

В составе водного экстракта A. absinthium выявлено 17 индивидуальных компонентов, для A. 

armeniaca – 31, для A. latifolia – 9. При этом такие два компонента, как ламинитол и 1,2-дигидроксибензол 

были характерны для всех трех видов, по трем веществам (3-гидроксидодекановая кислота, ксилонитрил-

2,3,4,5-тетра-О-ацетат, сирингол) совпадал состав экстракта полыни горькой и армянской, еще по двум (ли-

коксантин, родопин) – полыни горькой и широколистной. 

Рассмотрим проявления биологической активности, установленные для некоторых веществ из приве-

денного выше перечня. 

1. Компоненты, свойственные нескольким видам. Шестиатомный спирт ламинитол (ранее обнаружен-

ный в составе водорослей) и его производные, действуют как агонисты в фосфоинозитидной системе передачи 

сигналов в клетку. Кроме того, установлено, что ламинитол препятствует росту Neurospora crassa, то есть об-

ладает фунгицидным эффектом [13]. Ароматический спирт сирингол, свойственный полыни горькой и армян-

ской, в проведенных исследованиях также продемонстрировал антифунгиальную активность [14]. 

2. Специфические компоненты A. armeniaca. Установлено, что 2,3-дигидро-3,5-дигидрокси-6-метил-

4H-пиран-4-он оказывает антиоксидантное действие [15]. Эскулин обладает вазопротективными свойствами 

(ингибирует катаболические ферменты, сохраняя целостность периваскулярной соединительной ткани). 

Также эскулин продемонстрировал антиоксидантные свойства, предохраняя триглицериды от окисления 

при высоких температурах [16]. Апиол – растительный компонент, обладающий акарицидным эфффектом, 

ранее применялся в медицинской практике при менструальных расстройствах [17]. 

3. Специфические компоненты A. latifolia. 15-Дезоксиспергуалин представляет собой иммунодепрес-

сивный агент, способный к связыванию с конститутивным белком теплового шока (hsp70). Предположи-

тельно, он может ингибировать различные функции моноцитов, В-лимфоцитов и Т-лимфоцитов [18]. Также 

установлено, что дезоксиспергуалин снижает клеточную цитотоксичность, создаваемую 7-дневным алло-

антигеном и препятствует апоптозу [19]. 

Для сравнения данных проведенного анализа между различными видами следует учесть, что 

A. absinthium относят к секции Absinthium рода Artemisia, А. аrmeniaca и А. latifolia – к секции Abrotanum, 

между последними видами наблюдается cущественное морфологическое сходство [20]. Однако результат 

фитохимического скрининга показывает значительное расхождение спектра обнаруженных веществ изучен-

ных представителей. Все три вида сходны только содержанием ламинитола и 1,2-дигидроксибензола. Состав 

A. absinthium совпадает с А. armeniaca по двум компонентам (3-гидроксидодекановая кислота, сирингол), 

с А. latifolia – еще по двум (ликоксантин, родопин). В то же время между близкородственными видами по-

лынь армянская и широколиственная эксклюзивных совпадений компонентов не выявлено. Также стоит об-

ратить внимание на тот факт, что ламинитол, составляющий значительную долю водных экстрактов изучен-

ных видов, встречается в составе не только цветковых растений, но и систематически далекой группы – 

водорослей [21]. Однако ранее проведенные исследования состава эфирных масел показали существенное 

сходство компонентов экстрактов для полыни армянской и широколистной [11]. Таким образом, можно за-

ключить, что при исследовании узкой выборки веществ, экстрагированных каким-либо одним методом, по-

лученные результаты могут не соответствовать систематическим отношениям изучаемых образцов. Для бо-

лее точного хемисистематического анализа необходимо проведение скрининга более широкой выборки, 

включающей вещества, полученные разными методами экстракции. 
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Компонентный состав водных экстрактов Artemisia absinthium, Artemisia armeniaca и Artemisia latifolia 

№ Название соединения Время 

удержи-

вания, Rt 

Брутто- 

формула 

Содержание компонентов, % 

A. absinthium A. armeniaca A. latifolia 

С Q С Q С Q 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ламинитол  19.502 

19.49 

19.336 

C7H14O6 78.2 95.69 36.68 95.44 86.5 94.6 

2 2-(4a,8-Диметил-7-оксо-

1,2,3,4,4a,7-гексагидронафтален-

2-ил)-пропионовая кислота  

23.514 C15H20O3 3.77 78.4 – – – – 

3 Мальтоза 16.613  C12H22O11 3.69 72.58 – – – – 

4 3-Гидроксидодекановая кислота 18.642 

18.695 

C12H24O3 3.33 71.35 6.57 85.13 – – 

5 3,3-Диметил-2-(3-метил-1,3-бу-

тадиенил)-циклогексан-1-мета-

нол  

23.948 C14H24O 2.98 75.99 – – – – 

6 Ксилонитрил-2,3,4,5-тетра-О-

ацетат  

11.602 

1.696 

C14H17NO9 1.67 78.48 0.31 70.15 – – 

7 1,2-Дигидроксибензол  13.484 

13.46 

13.478 

C6H6O2 1.2 90.84 2.14 81.4 3.98 80.77 

8 Ликоксантин 35.047 

33.219  

C40H56O 0.84 86.8 – – 1 80.83 

9 Родопин 27.153 

26.897  

C40H58O 0.76 87.81 – – 0.25 78.65 

10 2-Пентадецил-1,3-диоксипентан  24.387  C20H40O2 0.73 61.9 – – – – 

11 Сирингол (2,6-диметоксифенол) 15.52 

15.519 

C8H10O3 0.66 77.6 0.32 72.97 – – 

12 Гиспитолид B (пропановой кис-

лоты, 2-метил-, (додекагидро-6a-

гидрокси-9a-метил-3-метилен-

2,9-диоксоазулено[4,5-b]фуран-

6-ил)метиловый эфир 

22.867 C19H26O6 0.53 67.57 – – – – 

13 17a-Этил-3β-метокси-17a-аза-D-

гомоандростен-5-ен-17-он 

17.193 C22H35NO2 0.48 65.45 – – – – 

14 Ундекан 9.804 C11H24 0.4 74.55 – – – – 

15 Ликопен 33.201 C40H56 0.38 85.23 – – – – 

16 4,5,5-Тирметил-1,3-циклопента-

диен-1-илбензол 

20.179 C14H16 0.2 70.5 – – – – 

17 1H-Циклопропа[3,4]бенз[1,2-

e]азулен-5,7b,9,9a-тетрол, 

1a,1b,4,4a,5,7a,8,9-октакгидро-3-

(гидроксиметил)-1,1,6,8-тетраме-

тил-5,9,9a-триацетат 

17.656 C26H36O8 0.18 61.8 – – – – 

18 Герниарин  20.078 C10H8O3 – – 14.34 97.57 – – 

19 Дуренол  C10H14O – – 8.91 91.58 – – 

20 Эскулин 19.11 C15H16O9 – – 6.98 80.65 – – 

21 4-O-β-D-Галактопиранозил-α-D-

глюкопираноза  

17.205 C12H22O11 – – 4.47 74.46 – – 

22 Десульфосинигрин  17.68 C10H17NO6

S 

– – 3.85 76.96 – – 

23 3-Метокси-2-(2,4,5-триметокси-

фенил)-2-циклогексен-1-он  

27.746 C16H20O5 – – 2.33 65.61 – – 

24 Гидрохинон  14.516 C6H6O2 – – 1.85 83.27 – – 

25 Апиол 23.698 C12H14O4 – – 1.69 71.01 – – 

26 N-[3-(диэтиламино)-4-метокси-

фенил]-ацетамид 

27.883 C13H20N2O2 – – 1.47 67.5 – – 

27 Эстра-1,3,5(10)-триен-17-β-ол 22.398 C18H24O – – 1.23 74.41 – – 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 4H-Цикло-

пропа[5',6']бенз[1',2':7,8]азу-

лено[5,6-b]оксирен-4-он, 8-(аце-

токси)-

1,1a,1b,1c,2a,3,3a,6a,6b,7,8,8a-до-

декагидро-3a,6b,8a-тригидрокси-

2a-(гидроксиметил)-1,1,5,7-тет-

раметил 

27.153 C22H30O8 – – 1.23 73.86 – – 

29 2-Амино-5-[(2-карбокси)винил]-

имидазол 

11.614 C6H7N3O2 – – 1.11 68.65 – – 

30 м-Гаваякол 13.774 C7H8O2 – – 0.64 84.1 – – 

31 [S,(+)]-β-Метилвалерофенон-1   C13H18O2 – – 0.45 66.39 – – 

32 4-Метил-, [4-(метоксикарбо-

нил)фенил]-метиловый эфир 

бензойной кислоты  

12.653 C17H16O4 – – 0.39 62.22 – – 

33 N-[4-(4-Хлорофенил)изотиазол-

5-ил)-1-метилпиперидин-2-имин 

8.13 C15H16ClN3

S 

– – 0.35 67.91 – – 

34 Декан 9.804 C10H22 – – 0.34 73.79 – – 

35 5,8-Диэтилдодекан  15.786 C16H34 – – 0.34 74.23 – – 

36 3-Этокси-β, 4-дигидрокси-бензо-

уксусная кислота 

21.775 C10H12O5 – – 0.34 63.02 – – 

37 2,3-дигидро-3,5-дигидрокси-6-

метил-4H-пиран-4-он 

12.439 C6H8O4 – – 0.13 78.9 – – 

38 7-Метил-Z-тетрадецен-1-ол аце-

тат 

20.956 C17H32O2 – – 0.13 67.51 – – 

39 Дигидроксантин 15.923 C17H24O5 – – 0.05 72.27 – – 

40 15-Дезоксиспергуалин  18.63  C17H37N7O3 – – – – 4.11 67.24 

41 3-Метилацетатбутанол 11.59 C14H17NO9 – – – – 1.82 78.5 

42 (5β)Прегнан-3,20β-диол, 

14α,18α,-[4-метил-3-оксо-(1-

оксо-4-азабутан-1,4-диил)]-, диа-

цетат  

 C28H43NO6 – – – – 1.71 69.01 

43 N-(2,4-Динитрофенил)-L-арги-

нин 

4.379 C12H16N6O6 – – – – 0.47 70.77 

 

Сравнение результатов анализа препаратов данных видов, изготовленных различными способами экс-

тракции, также позволяет сделать некоторые выводы. Стоит отметить, что в целом состав эфирных масел, 

спиртовых и водных экстрактов для каждого вида существенно различается. Основными доминирующими 

компонентами спиртовых экстрактов полыни горькой являются N-(2-метил-4-хинолинил)ацетамид, бис-(2-

этилгексил) эфир себациновой кислоты, туйон, δ-туйон, фитол, 1,2-дигидро-2,2,4-триметилхинолин, фито-

лацетат; в экстракте полыни армянской преобладают герниарин, α-d-метилманнофуранозид, 3-метил-п-ани-

зальдегид, 3-О-метил-D-глюкоза, ортодигидроксибензол, гидрохинон, фитол, дигидроксиацетон; в спирто-

вых извлечениях полыни широколистной основными компонентами являются бифенил 3-О-метил-D-глю-

коза, ортодигидроксибензол, гидрохинон, фитол. Совпадения в составе водных и спиртовых экстрактов име-

ются лишь по отдельным компонентам – так, оба вида экстрактов полыни армянской содержат м-гаваякол и 

1,2-дигидроксибензол [10]. В то же время, в составе эфирного масла изучаемых видов преобладали другие 

компоненты: для A. armeniaca – β-мирцен, валеранон, α-оцимен, сабинен, 2-туен, α-пинен; для масла A. lati-

folia – валрицин А, β-мирцен, транс- β-оцимен, для A. absinthium – β-мирцен, линалоол, туйон, цис-туйон, 

терпинен-4-ол, 2-туен. Совпадений по составу для эфирных масел и водных экстрактов для изучаемых видов 

не выявлено [11]. Отсюда следует, что выборочная оценка состава экстракта, приготовленного каким-либо 

одним методом, не раскрывает все ресурсное богатство растительного сырья. Для более полного обзора 

спектра содержащихся в нем веществ, необходимо проводить комплексное исследование, подразумевающее 

использование различных способов экстракции. 
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Выводы 

Проведенное исследование показало, что доминирующим компонентом водных экстрактов всех трех 

видов является ламинитол, в экстракте A. absinthium существенную долю занимают мальтоза, 3-гидроксидо-

декановая кислота и диметил-2-(3-метил-1,3-бутадиенил)-циклогексан-1-метанол, в экстракте A. armeniaca 

преобладают герниарин, дуренол, эскулин, 3-гидроксидодекановая кислота, в экстракте A. latifolia – 

диoксиспергуалин, 1,2-дигидроксибензол, 3-метилацетатбутанол. 

Водные экстракты A. armeniaca содержат такие биологически активные вещества, как 2,3-дигидро-

3,5-дигидрокси-6-метил-4H-пиран-4-он, эскулин и апиол, экстракты A. latifolia – 15-дезoксиспергуалин; к 

ним также относятся ламинитол и сиригнол (выявленный в составе A. absinthium и A. armeniaca). 

Подводя итоги, можно заключить, что исследуемые виды A. armeniaca и A. latifolia являются богатым 

источником биологически активных веществ. При этом состав их экстрактов в значительной мере варьирует 

в зависимости от способа выделения. Выполненное исследование подтверждает перспективы медицинского 

использования рассматриваемых видов, дальнейшим направлением исследований могла бы стать оценка 

бактерицидного и фунгицидного, а также антипролиферативного действия экстрактов данных представите-

лей и отдельных их компонентов. 
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Rzhevsky S.G.1*, Potapov M.A.2, Shikhaliev H.S.2, Fedulova T.P.1 ANALYSIS OF AQUEOUS EXTRACTS OF ARTE-
MISIA ABSINTHIUM L., ARTEMISIA ARMENIACA LAM. AND ARTEMISIA LATIFOLIA LEDEB. 

1 All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology, ul. Lomonosova, 105, Voronezh, 

394087 (Russia), e-mail: slavaosin@yandex.ru  
2 Voronezh State University, Universitetskaya pl., 1, Voronezh, 394036 (Russia) 

This paper presents the results of the aqueous extracts analysis of Artemisia absinthium L., Artemisia armeniaca Lam. 
and Artemisia latifolia Ledeb. performed by gas chromatography - mass spectroscopy. The study used plant material collected 
on the territory of the Voronezh Region. As a result of the analysis, a wide range of organic substances belonging to different 
classes was found in the plant raw materials of the studied species. The dominant component of the aqueous extracts of all three 
types is laminitol, a significant components in the extraction of A. absinthium is maltose, 3-hydroxydodecanoic acid and dimethyl-
2-(3-methyl-1,3-butadienyl)-cyclohexane-1-methanol, herniarin, durenol, esculin, 3-hydroxydodecanoic acid is dominated in A. 
armeniaca extract, and A. latifolia extract has 15-deoxispergualin, 1,2-dihydroxybenzene, 3-methylacetate-butanol. Aqueous ex-
tracts of A. armeniaca contain such biologically active substances as 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl-4H-pyran-4-one, es-

culin and apiol, extracts of A. latifolia - 15-deoxyspergualin; laminitol and syringol (identified in A. absinthium and A. armeniaca) 
also belong to them. This study confirms the prospects for the medical use of A. armeniaca and A. latifolia, a further direction of 
research could be the evaluation of bactericidal and fungicidal, as well as, antiproliferative effects of they extracts, as well as their 
individual components. 

Keywords: Artemisia absinthium, Artemisia armeniaca, Artemisia latifolia, essential oil crops, gas chromatograph – mass 
spectroscopy. 
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