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Цель данного исследования – на основании сравнительного изучения биологических особенностей и химиче-

ского состава дикорастущего и культивируемого василька шероховатого (Centaurea scabiosa L.) оценить перспективы 

его введения в культуру в качестве дополнительного сырьевого источника для разработки антигельминтного средства. 

Установлено, что василек шероховатый, культивируемый в условиях г. Томска, по фенологии развития близок 

дикорастущему растению. Определены соотношения вегетативных органов дикорастущего и культивируемого растения 

в фазе начала цветения: листья составляют 14 и 28%; корзинки – 36 и 26%; стебли толщиной до 0.5 см – 20 и 22%; стебли 

толщиной более 0.5 см – 29 и 23% соответственно. 

По содержанию сесквитерпеновых лактонов в отдельных органах растения василек шероховатый культивируе-

мый сопоставим с дикорастущим растением. Максимальное количество сесквитерпеновых лактонов накапливается 

в фазе бутонизации, несколько снижается к началу цветения и существенно снижается к фазе массового цветения. Экс-

периментально обоснован период заготовки растительного сырья василька шероховатого (наиболее облиственные по-

беги с диаметром стебля не более 0,5 см) – фаза начала цветения. 
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тативные органы, фазы развития, заготовка сырья. 

Введение 

Василек шероховатый (Centaurea scabiosa L., сем. Asteraceae) – многолетнее травянистое растение, 

широко распространенное в Европейской части России, на Кавказе, в Западном Казахстане, Западной и Во-

сточной Сибири, Приморском крае. Растение неприхотливо к характеру почвы и произрастает в степной, 

лесной зонах по пойменным, суходольным лугам, залежам, окраинам полей, разреженным лесам и их опуш-

кам, по сосновым борам [1]. Широкое распростра-

нение василька шероховатого говорит о его хоро-

шей приспособляемости к различным экологиче-

ским условиям, что является благоприятным про-

гнозом для культивирования растения [2]. 

Растения рода Centaurea издавна применя-

ются в народной и официнальной медицине [3–5]. 

В частности, экспериментально доказаны антиок-

сидантные, гепатопротективные и антимикробные 

свойства василька шероховатого [6–9]. Кроме того, 

фармакологическими исследованиями установлена 

выраженная противоописторхозная активность 

водно-спиртовых экстрактов василька шерохова-

того, которая обусловлена наличием в растении се-

сквитерпеновых лактонов гвайанового типа цина-
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ропикрина и гроссгемина [10–13]. Указанные вещества являются перспективными биологически активными 

веществами для разработки эффективного и малотоксичного антигельминтного лекарственного средства для 

лечения описторхоза [14]. 

Несмотря на обширный ареал василька шероховатого, для получения лекарственных средств на ос-

нове биологически активных комплексов растения необходимо иметь гарантированную сырьевую базу, поз-

воляющую выращивать растение в стандартных условиях. В связи с этим актуальным является изучение 

перспективы введения василька шероховатого в культуру. 

Цель исследования: на основании сравнительного изучения биологических особенностей и химиче-

ского состава дикорастущего и культивируемого василька шероховатого (Centaurea scabiosa L.) оценить 

перспективы его введения в культуру в качестве дополнительного сырьевого источника для разработки ан-

тигельминтного средства. 

Экспериментальная часть 

Растительный материал. Для исследования использовали надземную часть василька шероховатого 

(Centaurea scabiosa L.) дикорастущего и культивируемого. Образцы василька шероховатого дикорастущего 

собирали в окрестностях пос. Тахтамышево Томского района Томской области в естественных условиях 

обитания (суходольный луг) в 2016–2018 гг. Для сравнительного анализа василек шероховатый выращивали 

на экспериментальном участке лаборатории интродукции лекарственных растений Сибирского государ-

ственного медицинского университета (СибГМУ) в 2016–2018 гг. Растение выращивали в условиях, близких 

к природным: посев семенами, собранными в природе, производили осенью в почву, характерную для сухо-

дольного луга. Весной первого года после посева растение вегетировало розеткой листьев, на второй год 

отрастал цветоносный олиственный стебель. За растениями второго года жизни вели фенологические наблю-

дения и использовали их в качестве культивируемого сырья для анализа. 

Надземные части растения дикорастущего и культивируемого заготавливали в различные фазы вегета-

ции и высушивали до воздушно-сухого состояния естественной сушкой. Все образцы василька шероховатого 

были идентифицированы сотрудниками кафедры фармакогнозии с курсами ботаники и экологии СибГМУ.  

Фенологические наблюдения за дикорастущими и культивируемыми растениями проводили по обще-

принятой методике [15] в течение трех сезонов (2016–2018 гг.). Для получения фенологического спектра в 

течение вегетационного периода отмечали фазы развития василька шероховатого.  

Методики анализа сесквитерпеновых лактонов в образцах растительного материала. Исследование 

качественного состава и количественного содержания сесквитерпеновых лактонов василька шероховатого 

проводили в хлороформных экстрактах из надземной части, полученных методом бисмацерации [16]. Для 

анализа использовали метод планарной хроматографии [17–19] с последующей цифровой обработкой полу-

ченных хроматограмм в компьютерной программе «Видеоденситометр Sorbfill» (г. Краснодар) по ранее раз-

работанной методике [20]. В качестве рабочих стандартных образцов (РСО) использовали сесквитерпеновые 

лактоны гроссгемин и цинаропикрин, ранее выделенные из василька шероховатого дикорастущего [21, 22] 

с чистотой 99.0 и 94.4%, соответственно.  

Методика количественного определения сесквитерпеновых лактонов в сырье василька шероховатого.  

Испытуемый раствор. Около 2.0 г (точная навеска) сырья заливали 20 мл хлороформа и экстрагиро-

вали при температуре кипения растворителя в течение 1 ч, затем охлаждали до комнатной температуры, 

отделяли полученный экстракт от сырья путем фильтрования. Экстракцию повторяли дважды в указанных 

условиях. Полученные хлороформные извлечения объединяли и высушивали пропусканием через безвод-

ный натрия сульфат, органический растворитель удаляли в ротационном испарителе при пониженном дав-

лении и нагревании до 30–35 С.  

Раствор сравнения А. Около 0.01 г (точная навеска) РСО гроссгемина, растворяли в 0.5 мл хлоро-

форма и готовили серию разведений (1 : 1, 1 : 3, 1 : 6, 1 : 9, 1 : 12). На каждое разведение брали по 4 мкл 

исходного раствора гроссгемина и добавляли 4, 12, 24, 30, 48 мкл хлороформа, соответственно. 

Раствор сравнения Б. Около 0.01 г (точная навеска) РСО цинаропикрина, растворяли в 0.5 мл 96% 

этанола и готовили серию разведений (1 : 1, 1 : 3, 1 : 6, 1 : 9, 1 : 12). На каждое разведение брали по 4 мкл 

исходного раствора цинаропикрина и добавляли 4, 12, 24, 30, 48 мкл 96% этанола, соответственно. 
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На линию старта хроматографической пластинки «Sorbfil ПТСХ-П-А» (Россия) наносили 2 мкл ана-

лизируемого извлечения и по 2 мкл каждого разведения растворов РСО. Подготовленную пластинку хрома-

тографировали в системе растворителей гексан – ацетон – кислота уксусная (20 : 10 : 0.1). Проявление хро-

матограммы проводили насыщенным раствором калия перманганата (методом погружения). Гроссгемин и 

цинаропикрин детектировали на хроматограмме по величине Rf и характерной окраске пятен в сравнении с 

достоверными веществами. 

Для количественного определения гроссгемина и цинаропикрина проявленную пластинку сканиро-

вали на планшетном сканере при разрешении 200 dpi. Полученное изображение анализировали в программе 

«Видеоденситометр Sorbfill». На основании результатов программного анализа интенсивности окраски пя-

тен строили градуировочный график зависимости «масса вещества – площадь пика». При этом серия разве-

дений РСО выступала в роли внешнего стандарта. Рассчитанные программой значения содержания опреде-

ляемых веществ в пробах (%) пересчитывали на содержание в абсолютно-сухом сырье. 

Полученные данные статистически обрабатывали с помощью программного пакета STATISTICA 6.0.  

Обсуждение результатов 

Особенности биологического развития (фенологические наблюдения) василька шероховатого в при-

роде и в культуре наблюдали в течение трех вегетационных периодов. На основании проведенных наблюде-

ний построены сравнительные фенологические спектры развития василька шероховатого дикорастущего и 

культивируемого (рис. 1). Установлено, что вегетация василька шероховатого в культуре в условиях экспе-

риментального участка лаборатории по выращиванию лекарственных растений СибГМУ начинается, как и 

в естественных условиях обитания, в конце апреля. Листья весенне-летней генерации продолжают появ-

ляться еще в июне, а в середине лета формируется вторая генерация листьев, которые сохраняются зелеными 

до снега (середина – конец октября). 

Цветоносные побеги начинают отрастать в конце мая. Цветение длится около двух месяцев. На одном 

растении возможно наличие соцветий со зрелыми и/или созревающими плодами, цветками и бутонами. 

Начало плодоношения происходит в конце июля – начале августа, массовое плодоношение наступает во 

второй декаде августа. В поздно цветущих корзинках плоды не вызревают. Семянки легко сдуваются ветром, 

но на относительно небольшое расстояние, так как парусность их мала. При раскачивании стеблей ветром 

семянки отбрасываются на расстояние 1–3 м от материнского растения. К концу плодоношения стеблевые 

листья засыхают, стебель после обсеменения высыхает. 

 
Рис. 1. Фенологические спектры василька шероховатого в природе и культуре в период 2016–2018 гг. 
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Анализ полученных данных за три года наблюдения показывает, что василек шероховатый, культи-

вируемый в условиях экспериментального участка, начинает вегетацию несколько позднее, чем дикорасту-

щий, но к фазе начала цветения их развитие почти полностью синхронизируется. 

Для сравнительной оценки развития растений в природе и в культуре определяли соотношение массы 

отдельных органов к массе надземной части растения в фазе начала цветения (25–30% корзинок в состоянии 

цветения). Данные по соотношению вегетативных органов растения в разные года наблюдения представ-

лены на рисунке 2. 

На основании анализа данных трех лет наблюдений установлено, что по биомассе надземной части 

василек шероховатый культивируемый несколько уступает дикорастущему, но процентное соотношение ве-

гетативных органов растений к фазе начала цветения растения примерно одинаково. Кроме того, необхо-

димо отметить, что у василька шероховатого культивируемого, по сравнению с дикорастущим, больше ли-

стьев (в среднем на 50%) и меньше толстых стеблей (диаметр более 0.5 см) (в среднем на 20%), которые 

увеличивают биомассу растения, но при этом содержат минимальное количество биологически активных 

веществ, что ухудшает качество целевого биологически активного комплекса. 

С целью сравнительного химического исследования василька шероховатого дикорастущего и культи-

вируемого было изучено накопление сесквитерпеновых лактонов гвайанового типа – цинаропикрина и грос-

сгемина в зависимости от фазы развития и органа растения. Количественный анализ сесквитерпеновых лак-

тонов проводили после их предварительного качественного обнаружения: на проявленных хроматограммах 

в области нанесения проб хлороформных извлечений обнаруживались два коричневых пятна с величинами 

Rf 0.32–0.36 (цинаропикрин) и 0.48–0.52 (гроссгемин), совпадающими по значению с Rf пятен РСО цинаро-

пикрина и гроссгемина. 

Результаты количественного определения цинаропикрина и гроссгемина в хлороформных извлече-

ниях василька шероховатого дикорастущего и культивируемого представлены в таблицах 1–3. 

Показано, что максимальное количество сесквитерпеновых лактонов у василька шероховатого дико-

растущего и культивируемого накапливается в листьях, минимальное – в толстых стеблях. По содержанию 

сесквитерпеновых лактонов в отдельных органах растения василек шероховатый культивируемый сопоста-

вим с дикорастущим растением. Принимая во внимание, что доля толстых стеблей в биомассе культивируе-

мого растения меньше, чем в биомассе дикорастущего, можно считать, что по содержанию сесквитерпено-

вых лактонов василек шероховатый культивируемый не только не уступает васильку шероховатому дико-

растущему, но в некоторых случаях превосходит его. 

 

Рис. 2. Соотношение вегетативных органов надземной части василька шероховатого в природе 

и культуре в фазе начала цветения в период 2016–2018 гг. 
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Таблица 1. Содержание цинаропикрина и гроссгемина в органах василька шероховатого в зависимости 

от фазы развития (наблюдения 2016 г.) 

Фаза  

развития 

Образец  

василька  

шероховатого 

Сесквитерпеновый 

лактон 

Содержание сесквитерпеновых лактонов 

(в пересчете на абсолютно-сухое сырье), % 

Листья Тонкие стебли Толстые стебли Корзинки 

Вегетация 

дикорастущий 
цинаропикрин 0.37±0.03 0.18±0.01 – – 

гроссгемин 0.14±0.01 0.14±0.01 – – 

культивируе-

мый 

цинаропикрин 0.11±0.01 следы – – 

гроссгемин 0.05±0.01 следы – – 

Бутониза-

ция 

дикорастущий 
цинаропикрин 0.71±0.06 0.12±0.01 следы – 

гроссгемин 0.15±0.02 следы следы – 

культивируе-

мый 

цинаропикрин 0.44±0.04 0.07±0.01 следы – 

гроссгемин 0.17±0.01 следы следы – 

Начало 

цветения 

дикорастущий 
цинаропикрин 0.69±0.05 0.10±0.01 следы 0.04±0.01 

гроссгемин 0.12±0.06 следы следы – 

культивируе-

мый 

цинаропикрин 0.35±0.03 0.05±0.01 следы 0.03±0.01 

гроссгемин 0.15±0.01 следы следы – 

Массовое 

цветение 

дикорастущий 
цинаропикрин 0.23±0.02 0.05±0.01 следы 0.10±0.01 

гроссгемин 0.06±0.01 следы следы 0.04±0.01 

культивируе-

мый 

цинаропикрин 0.32±0.03 0.05±0.01 следы 0.12±0.01 

гроссгемин 0.05±0.01 следы следы 0.05±0.01 

Примечание: «–» – сесквитерпеновый лактон в образце сырья отсутствует. 

Таблица 2. Содержание цинаропикрина и гроссгемина в надземных органах василька шероховатого в фазе 

начала цветения 

Год  

заготовки 

сырья 

Орган растения 

Содержание сесквитерпеновых лактонов (в пересчете на а.с.с.), % 

василек шероховатый дикорастущий василек шероховатый культивируемый 

цинаропикрин гроссгемин цинаропикрин гроссгемин 

2016 

Надземная часть 0.24±0.01 0.13±0.01 0.16±0.01 0.09±0.01 

Листья 0.69±0.05 0.12±0.06 0.35±0.03 0.15±0.01 

Тонкие стебли 0.10±0.01 следы 0.05±0.01 следы 

Толстые стебли  следы следы следы следы 

Корзинки 0.04±0.01 – 0.03±0.01 – 

2017 

Надземная часть 0.24±0.01 0.13±0.02 0.25±0.02 0.09±0.01 

Листья 0.70±0.04 0.11±0.04 0.41±0.02 0.11±0.021 

Тонкие стебли 0.10±0.01 следы 0.05±0.01 следы 

Толстые стебли следы следы следы следы 

Корзинки 0.06±0.01 – 0.10±0.02 – 

2018 

Надземная часть 0.31±0.02 0.08±0.02 0.31±0.02 0.10±0.02 

Листья 0.72±0.06 0.08±0.02 0.33±0.02 0.13±0.01 

Тонкие стебли 0.12±0.02 0.03±0.01 0.03±0.01 0.04±0.01 

Толстые стебли следы следы следы следы 

Корзинки 0.06±0.02 0.03±0.01 0.08±0.01 0.03±0.01 

Таблица 3. Содержание цинаропикрина и гроссгемина в надземных органах василька шероховатого в фазе 

массового цветения 

Год  

заготовки 

сырья 

Орган растения 

Содержание сесквитерпеновых лактонов (в пересчете на а.с.с.), % 

василек шероховатый дикорастущий василек шероховатый культивируемый 

цинаропикрин гроссгемин цинаропикрин гроссгемин 

1 2 3 4 5 6 

2016 

Надземная часть 0.18±0.01 0.07±0.01 0.11±0.01 0.05±0.01 

Листья 0.23±0.02 0.12±0.01 0.23±0.01 0.12±0.01 

Тонкие стебли 0.05±0.01 следы 0.05±0.01 следы 

Толстые стебли  следы следы следы следы 

Корзинки 0.09±0.01 0.05±0.01 0.06±0.01 0.06±0.01 

2017 

Надземная часть 0.18±0.01 0.06±0.01 0.19±0.02 0.05±0.01 

Листья 0.23±0.01 0.06±0.01 0.32±0.03 0.05±0.01 

Тонкие стебли 0.05±0.01 следы 0.05±0.01 следы 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 

 
Толстые стебли следы следы следы следы 

Корзинки 0.10±0.01 0.04±0.01 0.12±0.01 0.05±0.01 

2018 

Надземная часть 0.23±0.02 0.08±0.01 0.22±0.01 0.06±0.01 

Листья 0.33±0.03 0.08±0.01 0.38±0.03 0.09±0.01 

Тонкие стебли 0.06±0.01 0.03±0.01 0.07±0.01 0.03±0.01 

Толстые стебли следы следы следы следы 

Корзинки 0.19±0.02 0.05±0.01 0.17±0.01 0.05±0.01 

Максимальное количество сесквитерпеновых лактонов накапливается в фазе бутонизации, несколько 

снижается к началу цветения и существенно снижается к фазе массового цветения. Учитывая особенности 

развития василька шероховатого, когда на одном растении одновременно могут присутствовать как цветки, 

так и бутоны, заготовку сырья целесообразно проводить в фазе начала цветения. 

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о перспективности введения 

василька шероховатого в культуру в условиях г. Томска, так как он по своему развитию, качественному и 

количественному содержанию основных групп биологически активных веществ не уступает дикорастущему 

и может обеспечить гарантированную сырьевую базу для получения фитопрепаратов. 

Выводы 

1. Василек шероховатый, культивируемый в условиях экспериментального участка на территории 

Томска, по фенологическому спектру незначительно отличается от дикорастущего, а к фазе начала цветения 

их развитие почти полностью совпадает. 

2. В структуре надземной части дикорастущего и культивируемого василька шероховатого опреде-

лено следующее относительное распределение органов в фазе начала цветения растения: листья составляют 

14–28%; корзинки – 36 и 26%; стебли толщиной до 0.5 см – 20 и 22%; стебли толщиной более 0.5 см – 29 и 

23% соответственно. 

3. По содержанию сесквитерпеновых лактонов в отдельных органах растения василек шероховатый 

культивируемый сопоставим с дикорастущим растением. Максимальное количество сесквитерпеновых лак-

тонов накапливается в фазе бутонизации, несколько снижается к началу цветения и существенно снижается 

к фазе массового цветения 

4. В качестве источника сесквитерпеновых лактонов следует использовать надземную часть как ди-

корастущего, так и культивируемого василька шероховатого, а заготовку сырья (наиболее облиственные по-

беги с диаметром стебля не более 0.5 см) целесообразно проводить в фазе начала цветения растения. 
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Kaminskii I.P.*, Kadyrova T.V., Kalinkina G.I., Larkina M.S., Ermilova E.V., Belousov M.V. COMPARATIVE PHAR-
MACOGNOSTIC RESEARCH OF CENTAUREA SCABIOSA L. WILD-GROWING AND CULTIVATED IN THE CONDI-
TIONS OF TOMSK 

Siberian State Medical University, Moskovskiy trakt, 2, Tomsk, 634050 (Russia), e-mail: medicff@yndex.ru 

The purpose of this study is: on the basis of a comparative study of the biological characteristics and chemical composition 
of Centaurea scabiosa L. wild-growing and cultivated, to assess the prospects for its introduction into culture as an additional 
source of raw materials for the anthelmintic drug development. 

It has been established that the Centaurea scabiosa L. cultivated under the conditions of the Tomsk city in terms of devel-
opmental phenology is close to a wild-growing plant. The vegetative organs ratios of wild-growing and cultivated plants were 
determined: leaves constitute 10% and 24%; baskets – 37% and 24%; stems up to 0.5 cm of thick –18% and 20%; stems with a 
thickness of more than 0.5 cm – 34% and 31%, respectively (beginning of flowering phase). 

The cultivated Centaurea scabiosa L. is comparable to a wild-growing plant according to the sesquiterpene lactones con-
tent in separated organs. The sesquiterpene lactones maximum amount accumulates in the budding phase, decreases slightly at 
the beginning of flowering, and significantly decreases at the mass flowering phase. 

The Centaurea scabiosa L. harvesting periods (the leafiest shoots with a stem diameter of not more than 0.5 cm) are 
experimentally substantiated – the phase of flowering onset. 

Keywords: Centaurea scabiosa L., sesquiterpene lactones, grosshemin, cynaropicrin, phenology, vegetative organs, de-
velopmental phases, raw material harvesting. 
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