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Цель работы – получение фракций из травы Aristolochia clematitis L. и дальнейшее изучение состава различных 

групп биологически активных веществ (в том числе аристолохиевых кислот), которая достигалась с помощью предва-

рительного ТСХ-анализа, ВЭЖХ-анализа фракций. Предложена схема фракционирования извлечения из травы кирка-

зона. Получены четыре фракции с различным распределением биологически активных веществ (хлороформная, бута-

нольная, этилацетатная и водная). С помощью методов ТСХ и ВЭЖХ анализа определено наличие аристолохиевых кис-

лот только в хлороформной фракции. Это позволяет предположить, что хлороформ является избирательным экстраген-

том для аристолохиевых кислот и создает перспективность для их выделения и возможного получения стандартных 

образцов. Методом ВЭЖХ было установлено наличие гидроксикоричных кислот в исследуемых фракциях. Наибольшее 

содержание коричной кислоты отмечено в хлороформной фракции. Во всех остальных фракциях содержатся ее следовые 

количества. Кофейная кислота найдена во всех фракциях, наибольшим содержанием характеризуется бутанольная фрак-

ция. Хлорогеновая кислота присутствует в этилацетатной и бутанольной фракциях, основное ее количество приходится 

на 96% этанольную подфракцию этилацетатной фракции и 20% этанольную подфракцию бутанольной фракции. Также 

в этилацетатной фракции идентифицированы азотсодержащие вещества, предположительно алкалоидной природы, ко-

торые не являются аристолохиевыми кислотами, что создает перспективы для дальнейшего изучения этилацетатных 

вытяжек. 

Ключевые слова: Aristolochia clematitis L., фракционирование сырья, гидроксикоричные кислоты, аристолохие-

вые кислоты, хроматографические методы. 

Введение 

Аналитические показатели фармацевтического рынка говорят о положительной динамике в сфере 

производства и реализации фитопрепаратов (как индивидуальных природных соединений, так и комплекс-

ных растительных препаратов). Так, по данным литературы [1, 2], в РФ доля растительных препаратов со-

ставляет 25% от всех зарегистрированных лекар-

ственных средств (ЛС). В США за последние 13 

лет потребление фитопрепаратов увеличилось на 

41% [3]. Однако с учетом требования доказатель-

ной медицины «структура–действие» современ-

ные фитохимические работы имеют направлен-

ность к поиску и выделению отдельных биологи-

чески активных веществ (БАВ), которые опреде-

ляют фармакологическую активность [4].  

Особенно интересны с фитохимической 

точки зрения растения с доказанным профилем 

токсичности для обоснования перспективности их 
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дальнейшего использования как со стороны выделения индивидуальных соединений и получения стандарт-

ных образцов (СО), так и применения для лечения сложных патологических состояний [5, 6]. 

Кирказон ломоносовидный (Aristolochia clematitis L.) является нефармакопейным видом, который 

нашел применение в народной медицине [7, 8], имеет локальную, но значительную и возобновляемую сырь-

евую базу на территории РФ. Однако из-за токсичности [9–15], обусловленной присутствием аристолохиевых 

кислот, его применение ограничено, а ЛС и БАДы на его основе запрещены в большинстве стран мира. Ин-

терес к изучению аристолохиевых кислот во всем мире очень высок. Исследования ученых разных стран 

направлены в основном на изучение токсичности этих соединений [16]. В Российской Федерации кирказон 

ломоносовидный практически не изучен, информация о его химическом составе ограничена только азотсо-

держащими соединениями, к которым относятся аристолохиевые кислоты [17, 18]. Фитохимическая харак-

теристика кирказона представлена в литературе [19] данными о содержании азотсодержащих соединений, 

что не дает возможность оценить остальные группы БАВ и обусловливает актуальность его изучения. При-

чем в литературе отсутствуют данные о количественном содержании аристолохиевых кислот в траве кирка-

зона, а также информация об их химическом поведении и выборе растворителей для их изолирования.  

Ранее нами были опубликованы [20] результаты изучения липофильных соединений травы кирказона. 

Основные компоненты липофильной фракции – линоленовая и пальмитиновая кислоты – наиболее частые 

представители жирных кислот в растительных объектах, а тетрагидропираниловый эфир цитронеллола ха-

рактеризует терпеновую составляющую эфирного масла кирказона, компонентный состав которого также 

изучен нами и представлен в публикации [21]. 

Фракционирование комплексной вытяжки из сырья кирказона поможет изучить распределение от-

дельных групп БАВ в различных фракциях и обосновать способ очистки лекарственного растительного сы-

рья (ЛРС) (в том числе растительных сборов) от аристолохиевых кислот, а также рекомендовать схему вы-

деления аристолохиевых кислот для наработки СО отечественного производства.  

Цель данной работы – получение фракции из травы A. clematitis L., их дальнейшее изучение на нали-

чие различных групп БАВ (в том числе и аристолохиевых кислот) и выбор экстрагента для изолирования 

токсических соединений. 

Экспериментальная часть 

Траву кирказона ломоносовидного (надземные части цветущего растения длиной 30 см) заготавли-

вали на территории Белгородской области (Новый Оскол) в июне–июле 2018 г. и высушивали методом воз-

душно-теневой сушки. 

Сырье кирказона предварительно обезжиривали методом исчерпывающего экстрагирования гексаном в 

аппарате Сокслета и высушивали на открытом воздухе до исчезновения запаха экстрагента. Также обезжири-

вание сырья проводили с использованием дихлорэтана. Гексановая и дихлорэтановая фракции содержали пре-

имущественно липофильные соединения, которые экстрагируются неполярными растворителями. 

Обезжиренную траву кирказона настаивали методом мацерации при комнатной температуре в течение 

24 ч этанолом 70% (соотношение сырье – экстрагент 1 : 10), декантировали извлечение. Экстракцию повторяли 

трижды. Спиртовые извлечения объединяли и упаривали в вакуумном ротационном испарителе до водного 

остатка, который в дальнейшем трижды подвергали последовательной жидкость-жидкостной экстракции (со-

отношение водного извлечения и экстрагента 3 : 1) хлороформом, этилацетатом, н-бутанолом. В результате 

экстрагирования были получены четыре фракции: хлороформная (ХФ), этилацетатная (ЭАФ), бутанольная 

(БФ) и водная (ВФ). ХФ и ЭАФ упаривали в вакуумном ротационном аппарате в три раза. 

Фракции очищали и разделяли методом колоночной хроматографии. В качестве сорбента для ХФ ис-

пользовали силикагель марки КСК с размером частиц от 0.25 до 0.75 мм, для очистки ЭАФ и БФ использо-

вали полиамидный сорбент, суспендированный в метаноле. Элюирование проводили в три этапа, последо-

вательно используя по 100 мл каждого элюента: бензол, смесь бензол–хлороформ (1 : 1), хлороформ (для 

ХФ); смесь хлороформ–этанол 96% (1 : 1), этанол 96% и 70% (для ЭАФ); вода, этанол 10%, этанол 20% (для 

БФ). Собирали 12 подфракций каждой фракции в следующей последовательности: по 10 и 40 мл половины 

каждого экстрагента (н/р, 1.1, 1.2 – 10 и 40 мл первой порции (50 мл) первого экстрагента 6.1, 6.2 – 10 и 40 мл 

второй порции (50 мл) третьего экстрагента). Также, предполагая диффузию гидроксикоричных кислот 

(ГКК) БФ в метанол, собрали «предварительную» подфракцию (1.1.1) объемом 10 мл (до выхода элюента). 

Во время выделения подфракций контроль за разрешением осуществляли методом тонкослойной хромато-

графии (ТСХ) в различных системах растворителей [22]. Одинаковые по характеристике и составу веществ 

подфракции объединяли. 
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Предварительный ТСХ-анализ полученных подфракций и первичных (без разделения на колонке) 

фракций проводили в различных системах растворителей (табл. 1). Для идентификации ГКК фракции иссле-

довали методом ТСХ в системе 15% уксусная кислота с использованием растворов СО ГКК: кофейной (CAS 

331-39-5), хлорогеновой (CAS 327-97-9), феруловой (CAS 1135-24-6), п-кумаровой (CAS 501-98-4), синапо-

вой (CAS 530-59-6), розмариновой (CAS 20283-92-5) (С=0.1 мг/мл) и коричной (CAS Number: 140-10-3) (С=1 

мг/мл). Идентификацию ГКК в наиболее информативных подфракциях БФ и ЭАФ проводили методом бу-

мажной хроматографии (БХ) путем сравнения значений факторов удерживания пятен фракции и СО в си-

стеме 15% уксусная кислота после визуализации их в УФ свете при длинах волн 254 нм и 365 нм. Иденти-

фикацию аристолохиевых кислот проводили с использованием систем растворителей: муравьиная кислота–

вода–пропанол-1 (1 : 9 : 90) и муравьиная кислота – вода – этилацетат – толуол (3 : 3 : 30 : 60) [23] сравнивая 

значения Rf пятен фракции с пятнами СО смеси аристолохиевых кислот I и II (CAS 313-67-7 и CAS 475-80-

9) с концентрацией C=0.35мг/мл. 

После предварительного ТСХ-исследования подфракции по 10 мл объединяли с оставшейся частью 

подфракций.  

Для подтверждения результатов, полученных методами ТСХ и БХ, фракции исследовали на наличие 

ГКК методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на хроматографе HPLC Shimadzu 

LC 20 Prominence (США). Хроматографические условия: подвижная фаза ацетонитрил–вода–муравьиная 

кислота; колонка Zorbax XDB C18 (4.6×250 мм), заполненная частицами сорбента 5 мкм (Agilent), режим 

градиента: от 15% до 35% ацетонитрила в 0.1% растворе кислоты муравьиной. Скорость подачи подвижной 

фазы 1 мл/мин. Объем вводимой пробы – 20 мкл. Детектирование проводили с помощью диодно-матричного 

детектора. Программное обеспечение LabSolution. Идентификацию отдельных веществ проводили путем со-

поставления времен удерживания пиков на хроматограммах испытуемого и стандартных растворов. В каче-

стве стандартов использовали СО розмариновой, п-кумаровой, коричной, хлорогеновой и кофейной кислот 

(EP CRS (Sigma)) с концентрацией 0.1 мг/мл. 

Для подтверждения результатов ТСХ-анализа на содержание аристолохиевых кислот фракции иссле-

довали методом ВЭЖХ по методике, указанной в Европейской фармакопее [23] в сравнении со СО смеси 

аристолохиевых кислот I и II (Sigma) C=0.35мг/мл. Исследование проводили с использованием системы жид-

костного хроматографа Flexar с УФ/ВИД и диодно-матричным детекторами (PerkinElmer, США). Разделение 

веществ осуществляли с использованием колонки размером (2.1 мм×0.15 м), заполненной октадецилсилиль-

ным силикагелем R с размером частиц сорбента 3.9 мкм. Хроматографические условия: температура – 40 °C, 

скорость потока подвижной фазы – 0.3 мл/мин, объем пробы – 20 мкл. Подвижная фаза (ПФ) подавалась в 

градиентном режиме (табл. 2): ПФ А : трифторуксусная кислота : вода (0.1 : 99.9); ПФ В : трифторуксусная 

кислота : ацетонитрил (0.1 : 99.9). 

Таблица 1. Предварительный ТСХ-анализ полученных фракций 

Название фракций 
Системы растворителей 

ТСХ 
Детекция зон (пятен) 

Подфракции и пер-

вичная ХФ 

бутанол–этилацетат (9 : 1) 

гексан–ацетон (7 : 3) 

УФ-свет при 254 нм 

УФ-свет при 365 нм 

до и после обработки аммиака раствором 10%, алюминия хло-

рида спиртовым раствором 3%. 

Детекция в видимом свете после обработки реактивами 

Драгендорфа и Шталя, фосфорно-молибденовой кислоты спир-

товым раствором 10%, йода парами. 

Очищенные подф-

ракции ЭАФ и БФ 

бутанол–уксусная кис-

лота ледяная–вода (БУВ) 

(4 : 1 : 2) 

15% уксусная кислота 

УФ-свет при 254 нм 

УФ-свет при 365 нм 

до и после обработки парами аммиака, алюминия хлорида 

спиртовым раствором 3%. 

Детекция в видимом свете после обработки парами йода 

Подфракции 1 и 3 

ЭАФ 

первичные ХФ, ВФ 

и БФ 

муравьиная кислота–

вода–пропанол-1 

(1 : 9 : 90) 

муравьиная кислота–

вода–этилацетат–толуол 

(3 : 3 : 30 : 60) 

УФ-свет и видимый свет после обработки реактивом Драген-

дорфа 
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Таблица 2. Градиентный режим подачи ПФ 

Время анализа, мин ПФ А (об%) ПФ В (об%) 

0–25 85→35 15→65 

25–30 35→0 65→100 

30–31 0→85 100→15 

Обсуждение результатов 

Схема фракционирования извлечений из травы кирказона представлена на рисунке 1. 

Исследование очищенных подфракций ХФ методом ТСХ не дало результатов, так как на хромато-

грамме не были идентифицированы пятна веществ. Предпринятое исследование первичной ХФ методом 

ТСХ в системе, для которой в качестве растворителей были использованы бензол–хлороформ (1 : 1) 

(элюенты для очистки ХФ), показало отсутствие в ней веществ, способных извлекаться данными раствори-

телями, поскольку пятно первичной ХФ оставалось на линии старта. Изучение первичной ХФ дало резуль-

таты только в системе бутанол–этилацетат (9 : 1). Результаты ТСХ-анализа ХФ представлены в таблице 3. 

При исследовании первичной ХФ на наличие ГКК было обнаружено одно пятно в УФ-свете при λ=254 нм, 

которое по значению Rf (=0.54) соответствует коричной кислоте. 

Подфракции ЭАФ исследовались в двух системах: БУВ (4 : 1 : 2) и 15% уксусная кислота. Вторая си-

стема оказалась менее информативной, так как некоторые вещества оставались на линии старта. Наиболее ин-

формативными оказались 1–3 подфракции ЭАФ, так как все компоненты полностью выделялись на стадии 

элюирования этанолом 96%. Результаты ТСХ-анализа 1–3 подфракций ЭАФ представлены в таблице 4. 

 

Рис. 1. Схема получения фракций из травы кирказона ломоносовидного 

Таблица 3. Результаты ТСХ-анализа первичной хлороформной фракции 

Детекция 

Видимый свет 
УФ-свет После обработки реактивами 

254 нм 365 нм пары йода реактив Драгендорфа 

Окраска и значение Rf пятен 

желто-коричне-

вое Rf=0.57 

серо-коричневое 

Rf=0.57 

фиолетовое  

Rf=0.57 

желто-оранжевое 

Rf=0.57 

оранжево-желтое 

Rf=0.57 

зеленовато-жел-

тое Rf=0.02 

серо-коричневое 

Rf=0.02 

красная флюоресцен-

ция 

Rf=0.07 и Rf=0.87 

– – 
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Таблица 4. Результаты ТСХ-анализа этилацетатной фракции 

Детектирование 

Системы растворителей 

БУВ (4 : 1 : 2) Уксусная кислота разведенная 15% 

Подфракции 

1 2 3 1 2 3 

УФ-свет λ=254 нм 

Голубая флуо-

ресценция 

Rf=0.94 

Голубая флуо-

ресценция 

Rf=0.94 

Голубая флуо-

ресценция 

Rf=0.94 

– – – 

УФ-свет λ=365 нм 

Голубая флуо-

ресценция 

Rf=0.94 

Голубая флуо-

ресценция 

Rf1=0.89 

Rf2=0.94 

Голубая флуо-

ресценция 

Rf1=0.89 

Rf2=0.91 

Rf3=0.94 

– 

Голубая флуо-

ресценция 

Rf1=0.84 

Голубая флуо-

ресценция 

Rf=0.84 

Rf=0.94 

Пары аммиака 

Увеличение флуо-

ресценции 

Голубая флуо-

ресценция 

Rf=0.94 

Голубая флуо-

ресценция 

Rf1=0.89 

Rf2=0.94 

Голубая флуо-

ресценция 

Rf1=0.89 

Rf2=0.91 

Rf3=0.94 

– 

Голубая флуо-

ресценция 

Rf1=0.84 

Голубая флуо-

ресценция 

Rf=0.84 

Rf=0.94 

Реактив  

Драгендорфа 
– – – 

На линии старта пятна  

красно-оранжевого цвета 
 

Компонентный состав ГКК в ЭАФ изучали методом БХ в системе уксусной кислоты 15%. В 3 подф-

ракции ЭАФ в УФ-свете при длине волны λ=254 нм было обнаружено 1 пятно с желто-зеленой (Rf=0.20) и 1 

пятно с голубой флуоресценцией (Rf=0.77). В сравнении со значением Rf, формой и окраской пятен СО 

установили наличие хлорогеновой (Rf=0.77) и/или кофейной кислот (Rf=0.75). 

Результаты хроматографического анализа БФ приведены в таблице 5. Наиболее информативной ока-

залась подфракция 5.2, поэтому для дальнейших исследований выбрали именно ее. Также изучалась отдель-

ная «предварительная» фракция (1.1.1). Подфракцию 5.2 и «предварительную» фракцию исследовали на 

наличие ГКК методом БХ в системе уксусной кислоты 15% в сравнении с растворами СО. В УФ-свете при 

λ=254 нм в «предварительной» подфракции идентифицировано пятно с сине-голубой флюоресценцией 

(Rf=0.71), в подфракции 5.2 – 1 пятно с голубой флюоресценцией (Rf=0.74). Путем сравнения расположения 

и окраски пятен подфракций и СО ГКК было установлено наличие хлорогеновой (Rf=0.73) и (или) кофейной 

кислот (Rf=0.72). 

Таблица 5. Результаты ТСХ-анализа бутанольной фракции 

Детектирова-

ние 

Системы растворителей 

БУВ (4 : 1 : 2) Уксусная кислота разведенная 15% 

Подфракции 

1.1.1, 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2 

3.1., 3.2, 

4.1. 

4.2, 5.1, 

5.2 

1.1.1, 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2 
3.1., 3.2, 4.1. 4.2, 5.1, 5.2 

значение Rf пятен 

УФ-

свет 

λ=254 

нм 

Голубая флуо-

ресценция 

Rf=0.62; Rf=0.74 

Голубая 

флуорес-

ценция 

Rf=0.62; 

Rf=0.74 

Голубая 

флуорес-

ценция 

Rf=0.62; 

Rf=0.74; 

Rf=0.77 

– – – 

λ=365 

нм 

Голубая флуо-

ресценция 

Rf=0.62; Rf=0.74 

В подфракции 

1.2: 

Желто-зеленая 

флуоресценция 

Rf=0.36 

Голубая флуо-

ресценция 

Rf=0.5 

Голубая 

флуорес-

ценция 

Rf=0.62; 

Rf=0.74 

Голубая 

флуорес-

ценция 

Rf=0.62; 

Rf=0.74 

Голубая флуо-

ресценция 

Rf=0.62; Rf=0.74; 

Rf=0.8; Rf=0.91 

В подфракции 

1.2: 

Голубая флуо-

ресценция Rf=0.2 

Зеленоватая флу-

оресценция 

Rf=0.45 

Голубая 

флуорес-

ценция 

Rf=0.62; 

Rf=0.74; 

Rf=0.8; 

Rf=0.91 

Голубая флуо-

ресценция 

Rf=0.62; 

Rf=0.74; 

Rf=0.8; 

Rf=0.91 

Примечание: *При увеличении номера подфракции интенсивность флуоресценции уменьшалась  
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При исследовании фракций на наличие аристолохиевых кислот наилучшие результаты показала си-

стема, рекомендованная Европейской фармакопеей. Пятно ХФ (Rf=0.68) совпадало с пятном СО по цвету 

и значению Rf. При обработке хроматограммы реактивом Драгендорфа, который используется для обнару-

жения азотсодержащих соединений, в составе которых есть третичный атом азота, пятно СО и фракции раз-

делялись на два пятна (желто-оранжевое с Rf=0.67 и оранжево-коричневое с Rf=0.7 соответственно). Исходя 

из полученных результатов, можно сделать вывод, что в ХФ присутствуют I и II аристолохиевые кислоты. 

В ЭАФ были идентифицированы два пятна на линии старта, которые при проявлении парами йода (который 

используется как для идентификации азотсодержащих соединений, так и для установления наличия двойных 

связей) окрашивались в оранжевый цвет. Путем сравнения с пятнами СО аристолохиевых кислот было до-

казано, что пятна ЭАФ не являются аристолохиевыми кислотами I и II. Данные азотсодержащие вещества 

обусловливают перспективность дальнейшего изучения ЭАФ в направлении поиска, выделения и установ-

ления структуры веществ, предположительно, алкалоидной природы. При исследовании БФ пятен, совпада-

ющих с пятнами СО смеси аристолохиевых кислот, обнаружено не было. 

Результаты ВЭЖХ анализа, представленные в таблице 6, подтверждают результаты исследования 

фракций методом ТСХ: аристолохиевые кислоты присутствуют только в хлороформной фракции. Хромато-

граммы представлены на рисунке 2. 

Таблица 6. Результаты ВЭЖХ анализа фракций на содержание аристолохиевых кислот 

Испытуемый раствор 

Время удерживания веществ, мин 

Аристолохиевые кис-

лоты 

Другие пики 

1 2 3 4 

СО смеси аристолохиевых кислот I и II 
24.27 

25.28 
– – – – 

Хлороформная фракция 
25.09 

26.24 
3.50 17.71 19.93 21.69 

Этилацетатная фракция – 3.41 – – – 

Бутанольная фракция – 3.49 – – – 
 

  
А – Хроматограмма СО аристолохиевых кислот Б – Хроматограмма ХФ 

  
В – Хроматограмма ЭАФ Г – Хроматограмма БФ 

Рис. 2. Хроматограммы СО аристолохиевых кислот и отдельных фракций травы кирказона 
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Результаты ВЭЖХ-анализа ГКК в отдельных фракциях представлены в таблице 7. 

Методом ВЭЖХ во фракциях было идентифицировано 3 ГКК (рис. 3, 4): кофейная, хлорогеновая и 

коричная. Эти результаты подтверждают данные полученные ранее методом ТСХ. Коричная кислота во всех 

фракциях встречается в следовых количествах, наибольшее ее содержание в ХФ. Так как коричная кислота 

водорастворима, наличие ее в ХФ можно объяснить, предположив, что она связывается в комплексы с ли-

пофильными соединениями, которые экстрагируются хлороформом. Хлорогеновая кислота присутствует 

практически во всех фракциях, основное ее количество приходится на 96% этанольную подфракцию ЭАФ и 

20% этанольную подфракции БФ. Кофейная кислота встречается во всех фракциях, наибольшее содержание 

ее в БФ. 

Таблица 7. Результаты ВЭЖХ-анализа ГКК в отдельных фракциях 

Пики 
Время удерживания, мин 

СО ХФ ЭАФ БФ 

Розмариновая 18.74 – – – 

Кофейная 7.23 7.44 7.40 7.17 

Хлорогеновая 4.68 и 6.50 – 6.62 4.92 и 6.48 

п-кумаровая 11.30 – – – 

Коричная 27.31 27.30 27.24 27.30 

Не идентифицированные пики 
– 

6.99; 9.62; 11.06; 12.97; 

23.23; 23.98; 24.39; 28.03 

5.80; 11.02; 

12.92; 13.21 

5.43; 5.98; 6.31; 

8.13; 15.91 
 

 
 

А – Хроматограмма СО розмариновой кислоты Б – Хроматограмма СО кофейной кислоты 

 
 

В – Хроматограмма СО хлорогеновой кислоты Г – Хроматограмма СО п-кумаровой кислоты 

Рис. 3. Хроматограммы СО ГКК  

 

Д – Хроматограмма СО коричной кислоты 
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А – Хроматограмма первичной ХФ Б – Хроматограмма 1 подфракции ЭАФ 

 
 

В – Хроматограмма 3 подфракции ЭАФ Г – Хроматограмма предварительной подфракции БФ 

 
 

Д – Хроматограмма подфракции 1.2 БФ Е – Хроматограмма подфракции 2.1 БФ 

 
 

Ж – Хроматограмма подфракции 3.2 БФ И – Хроматограмма подфракции 5.2 БФ 

Рис. 4. Хроматограммы отдельных подфракций травы кирказона 

Ранее нами были опубликованы результаты изучения водной фракции [24]. Методом БХ и ВЭЖХ 

в ВФ были идентифицированы хлорогеновая и кофейная кислоты. Аристолохиевые кислоты в ВФ иденти-

фицированы не были.  
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Выводы 

Предложена схема фракционирования извлечения из травы кирказона, которая позволяет получить 

четыре фракции с различным распределением веществ. Методом ТСХ и ВЭЖХ во фракциях были иденти-

фицированы хлорогеновая, кофейная и коричная кислоты. В этилацетатной фракции также идентифициро-

ваны азотсодержащие вещества, предположительно алкалоидной природы, которые отсутствуют в осталь-

ных фракциях и не являются аристолохиевыми кислотами, что делает этилацетат растворителем выбора для 

извлечения других азотсодержащих соединений, а также обусловливает перспективность дальнейшего изу-

чения данной фракции. 

Аристолохиевые кислоты, которые определяют токсический профиль кирказона, были обнаружены 

только в хлороформной фракции. На основании полученных результатов можно предположить, что хлороформ 

является избирательным экстрагентом для извлечения аристолохиевых кислот и, как следствие, может быть 

использован для их избирательного извлечения и/или очистки травы кирказона. 
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OF ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L. HERB FOR THE PRESENCE OF DIFFERENT GROUPS OF BAS 

1 St. Petersburg State University of Chemistry and Pharmacy, ul. Professora Popova, 14A, St. Petersburg, 197376 (Rus-

sia), e-mail: suina.irina@pharminnotech.com 
2 Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky, pr. Akademika Vernadskogo, 4, Simferopol, 295007 (Russia) 

The objective of the work was generation of Aristolochia clematitis L. herb fractions and their further study for the pres-

ence of different groups of biologically active substances (including aristolochic acids), which was achieved by addressing the 

following tasks: obtaining fractions from A. clematitis L. herb, preliminary TLC test, HPLC fraction analysis. Fractionation 

scheme for A. clematitis L. herb extracts was proposed. 4 fractions with different distribution of biologically active substances 

(chloroform, butanol, ethylacetate and water) were obtained. Using the TLC method and HPLC analysis the aristolochic acids 

were detected in the chloroform fraction only, suggesting that chloroform is a selective extractant for aristolochic acids. Presence 

of hydroxycinnamic acids in fractions was defined by HPLC method. Trace quantities of cinnamic acid were found in all fractions, 

with the highest content noted in the chloroform fraction. Caffeic acid is seen in all fractions, the highest content of butanol is 

typical of butanol fraction. Chlorogenic acid is present in almost all fractions, its basic amount accounted for 96% ethanol sub-

fraction of ethyl-acetate fraction and 20% ethanol sub-fraction of butanol fraction. Some nitrogen-containing substances were 

identified in ethyl-acetate fraction, presumably of alkaloid type, but not the aristolochic acids, which makes possible further study 

of ethyl-acetate extracts. 

Keywords: Aristolochia clematitis L., fractionation of raw materials, hydroxycinnamic acids, aristolochic acids, chroma-

tographic method. 
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