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Изучен состав и определено количественное содержание флавоноидных компонентов в экспериментальных 

комплексах, полученных из сырья после извлечения эфирного масла чабреца и официальном препарате – 

жидком экстракте чабреца. Выявлено значительное преобладание как в качественном, так и в количественном 

отношении фенольных соединений в экспериментальных комплексах. Определено количественное содержание 

флавоноидов по лютеолину в жидком экстракте чабреца и в экспериментальных комплексах. Выявлено 

содержание лютеолина в виде гликозидов во всех образцах, тимола – в экспериментальных комплексах и 

жидком экстракте. 

Ключевые слова: жидкий экстракт чабреца, спирторастворимый и водорастворимый комплексы, 

флавоноиды, лютеолин, тимол, хроматография. 
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Вивчено склад і визначено кількісний вміст флавоноїдних компонентів в експериментальних комплексах, 

отриманих з сировини після вилучення ефірної олії чебрецю та офіційному препараті - рідкому екстракті 

чебрецю. Виявлено значне переважання як в якісному, так і в кількісному відношенні фенольних сполук в 

експериментальних комплексах. Визначено кількісний вміст флавоноїдів по лютеоліна в рідкому екстракті 

чебрецю і в експериментальних комплексах. Виявлено зміст лютеоліна у вигляді глікозидів у всіх зразках, 

тимолу - в експериментальних комплексах і рідкому екстракті. 

Ключові слова: рідкий екстракт чебрецю, спирторозчинний і водорозчинний комплекси, флавоноїди, лютеолін, 

тимол, хроматографія. 
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Extended annotation 

In a modern medicine, thyme, in the liquid extract condition, is used as an antiseptic and anti-inflammatory. These are 

very useful when the upper respiratory tract falls in some disease. And also thyme is used as 7%   infusion for the 

treatment of chronic alcoholism. 

Pharmacological effect is connected with the prevalence in the chemical composition of simple phenols thymol and 

carvacrol. The most interesting compounds of the secondary metabolites – the flavonoids .  

Flavonoids have been shown to have a wide range of biological and pharmacological activities. Clinical studies 

investigating the relationship between flavonoid consumption and cancer prevention/development are conflicting for 

most types of cancer, probably because most studies are retrospective in design and use a small sample size. Two 

apparent exceptions are gastric carcinoma and smoking-related cancers. Dietary flavonoid intake is associated with 

reduced gastric carcinoma risk in women and reduced aerodigestive tract cancer risk in smokers. 

Also, preliminary studies indicate that flavonoids may affect anti-inflammatory mechanisms via their ability to inhibit 

reactive oxygen or nitrogen compounds. Flavonoids have also been proposed to inhibit the pro-inflammatory activity of 

enzymes involved in free radical production, such as cyclooxygenase, lipoxygenase or inducible nitric oxide synthase, 

and to modify intracellular signaling pathways in immune cells. 

The main task of researches was to identify phenolic compounds in the complexes, which were received after isolation 

of essential oil from the raw of thyme. 
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Identification was performed by comparing the behavior of sunspots in visible light without development and after  

reagents development, as well as by the nature of the glow in UV light before and after  development of alcoholic 

solutions (NaOH and AlCl3). To convert the flavonoids content on luteolin we used the Specific Absorption Rate, 

which is 818. 

In the studied complexes quantitative determination of flavonoids was carried out by the original method consisting of 

two methods for their determination in the comparative materials, after acid hydrolysis of samples. 

A new technology of obtaining a water-soluble and alcohol complexes from the raw of thyme, which is presented here, 

makes possible to extract secondary metabolites in 83 times more from the raw of thyme, than from traditional extract 

of the plant.  

Chromatographic separation of components of experimental complexes and of traditional fluid extract of thyme showed 

that the qualitative composition of experimental complexes contains more phenolic compounds than fluid extract: 

water-soluble complex contains 14 components, alcoholic complex – 11 and fluid extract – 9. 

Quantification of the amount of flavonoids showed significant advantage of experimental complexes, which extract 

7.112g. of flavonoids from 100g. of thyme raw, calculation on lutein. In its turn, fluid extract extracts only 0.086g. of 

flavonoids. 

The biggest amount of flavonoids contains in alcohol-soluble complex. From 100g. of the raw complex retrieves 

4.625g. of flavonoids additionally, after extraction of water-soluble complex, which contains 2.487g. of flavonoids. 

Key words: liquid extract of thyme, Alcohol-soluble and water-soluble complexes, flavonoids, luteolin, thymol, 

chromatography. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной официальной медицине чабрец используется в виде жидкого экстракта в 

качестве противовоспалительного, антисептического средства при заболеваниях верхних 

дыхательных путей, а также в виде 7,0 – 7,5% настоя для купирования абстиненции при 

лечении больных хроническим алкоголизмом. 

Все вышеперечисленные проявления лечебного действия чабреца характерны, в основном, 

для соединений фенольного происхождения. Изучение вторичных метаболитов чабреца 

подтверждает наличие большого разнообразия фенольных соединений в химическом составе 

чабреца.  Наиболее хорошо изучено эфирное масло чабреца,  представляющее собой смесь 

терпеновых соединений с преобладанием простых фенолов – тимола и карвакрола [1, 2]. 

Ценность и разнообразие фармакологической активности эфирного масла чабреца 

подтверждено многими исследованиями. Оно оказывает антимикробное действие на 

золотистый стафилоккок, гемолитический стрептококк, кишечную и дизентерийную 

палочку, возбудитель брюшного тифа, дрожжеподобные грибки, противоглистные, 

анальгетические, гипотензивное, кардиотоническое, антифунгальное действие. Даже при 

этом неполном перечне фармакологического действия эфирное масло чабреца может 

использоваться как самостоятельная биологически активная основа для приготовления 

лекарственных препаратов и лечебно-профилактических средств [2].  

Из других фенольных соединений большой интерес представляют флавоноиды. 

Целью настоящего  исследования было изучение содержания фенольных соединений в 

экспериментальных комплексах (водных и спиртовых экстрактах) в сравнении с жидким 

экстрактом чабреца галенового производства. 

В задачи исследований входило качественные и количественные выявление фенольных 

соединений в экспериментальных комплексах, полученных после извлечения из сырья 

чабреца эфирного масла. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объект исследования – экспериментальные комплексы чабреца. 

Получение экспериментальных комплексов. 
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Водорастворимый комплекс (ВК) получали после гидродистилляция эфирного масла из 

неизмельченной травы чабреца при соотношении сырья к воде 1:10. После отжима 

водорастворимого комплекса сырье еще трижды промывалось горячей водой в половинном 

объеме от исходного. Полученные объемы присоединялись к первоначальному. Полученный 

ВК представляя собой 4,0 -4,5% отвар сырья. 

Спирторастворимый комплекс (СК) получали их отходов сырья после отжимания 

водорастворимого комплекса (ВК), заливя отходы 96° и 80° спиртом по расчету, исходя из 

конечной концентрации этанола 80° и соотношения сырья к спирту 1:60. Экстракцию 

проводили при температуре 70°С в течение 50 мин. Спиртовой экстракт сливали, отжимали и 

фильтровали. В итоге получали 8,0% спиртовую настройку при соотношении абсолутного 

сухого спирта к этанолу 1,7-1,8:100. Сравнение выхода объемов экспериментальных 

комплексов (ЭК) с жидким экстрактом чабреца дает следующие значение: из 100 г абсолутно 

сухого сырья по эксериментальной технологии получено 2350 мл водорастворимого и 5780 

мл спирторастворимого комплексов.  

Жидкий экстракт чабреца (ЖЭЧ) их этого же количества сырья в галеновом призродстве 

получают всего 110 мл. даже при сгущении в 10 раз общий объем экспериментальных 

комплексов будет в 7 раз превышать выход препаратов галенового призводства. 

Хроматографическое определение фенольных компонентов. 

Анализируемые смеси в исходном состоянии и после гидролиза с 2н раствором HCl в 

состоянии 1:2 в течении 1,5 часов разделяли в системе №1: этилацетат - уксусная кислота – 

вода в соотношении 10:4:1. Агликоновый характер комплексов изучали при разделении в 

системах более гидрофобного характера; система №2: хлороформ – уксусная кислота  при 

соотношении 5:2; система №3: бензол – этанол при соотношении 8:2 и система №4: 

хлороформ – метанол – метилэтилкетон – ацетилацетон при соотношении: 70:10:5:1. В 

качестве свидетелей использовали лютеолин-7-глюкозид для систем 1 и 2; лютеолин, 

апигенин, кофейную кислоту, тимол, гидрохинон для систем 1-4. Фенольные соединеия 

проявляли общепринятыми реактивами: 3% раствор AlCl3  в этиловом спирте, 5% раствор 

NaOH в этиловом спирте, 0,1% водный раствор AgNO3, ректив Паули по Кутачеку. 

Идентификацию проводили сравнивая поведение пятен в видимом свете без проявления и 

после проявления реактивами, а также по характеру свечения в УФ-свете до проявления и 

после проявления спиртовыми растворами NaOH и AlCl3. 

Количественное определение флавоноидов. 

В изучаемых комплексах количественные определение флавоноидов проводили по 

оригинальной методике, составленной из двух методик определения флавоноидов в 

спавнительном сырье [  ], после кислотного гидролиза образцов. 

Исследуемый образец в 5 мл помещали в колбу на 100 мл, высушивали при 85°С до сухого 

остатка, прибавляли 10 мл смеси 2 н HCl и 95% этанола в соотношении 1:1 и нагревали с 

обратным холодильником на кипящей водяной бане в течение 1,5 часов. После охлаждения 

нейтрализовали 2н едким натром до pH 5-6. Содержимое колбы количественно переносили в 

делительную воронку на 50 мл, прибавляли 25 мл этилацетата и встряхивали 6 мин. 

Этилацетатное извлечение (верхний слой) фильтровали через бумажный фильтр с 2-3г 

безводного натрия сульфата, смоченного этилацетатом, в испарительную колбу. Фильтр с 

безводным натрия сульфатом промывали 20 мл этилацетата, присоединяя фильтрат к 

этилацетатному извлечению. Экстракцию повторяли еще 5 раз по 25 мл этилацетата, каждый 

раз используя новый фильтр с безводным натрия сульфатом, каждый раз промывая фильтр 

10 мл этилацетата. Этилацетат отгоняли. Сухой остаток с помощью 95% этанола (порциями 
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по 20,10,10,8 мл) количественно переносили в мерную колбу вместимостью 50 мл; объем 

раствора доводили 95% этанолом до метки. 

Измеряли оптическую плотность по длине волны 256 нм. 

Для пересчета содержания флавоноидов чабреца по лютеонину использовали удельный 

коэффициент поглощенности ∑   равный 818 

X=   , где 

x – количество флавоноидов, %; 

v – объем раствора образца, мл; 

d – показатель оптической плотности 

k – коэффициент разведения раствора для определения оптической плотности 

∑   - удельный показатель поглощения лютеолина, равный 818 при длине волны 256 нм; 

m – масса абсолютно сухого сырья в пересчете на 5 мл исследуемой пробы; 

l – толщина слоя в кювете, см. 

Статистическая обработка данных проводилась по стандартной методике рекомендованной 

ГФСССР издания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В системе №1 выявлено 14 компонентов из которых 8 содержатся в экспериментальных 

комплексах и всего 3 содержатся в жидком экстракте чабреца. Выявлено 4 идентичных пятна 

в экспериментальных комплексах и одно пятно у спиртового комплекса и жидком экстракте 

чабреца. Система №1 плохо подходит для разделения всех свидетелей, кроме лютеолин-7-

глюкозида. Rst  лютеолина, атегенина, кофейной кислоты и тимола очень близки, поэтому эти 

компоненты плохо разделяются в образцах, имеется наложение пятен, в связи с чем не 

проявляются характерные для свидетелей цвета. 

В системе 2 выявлено 16 компонентов, из них – 7 в водном, 8 – в спиртовом коплексах и 6 – 

в жидком экстракте чабреца. Определено 5 идентичных пятен в экспериментальных 

комплексах и абсолютное различие с жидким экстрактом чабреца. Идентифицирован тимол с 

воднорастворимом и спирторастворимом комплексах. Система плохо подходит для 

разделения атегенина и кофейной кислоты. 

В системе №2 после гидролиза выявлено 16 компонентов. Из них: 9 – в водном комплексе, 7 

– в спиртовом комплексе, 7 – в жидком экстракте чабреца. Общими компонентами для всех 

комплексов являются вещества с Rst  = 2,40, которые идентифицировано как сумма 

хлорофиллов, с Rst = 2,25 идентифицировано как тимол и вещество Rf = 0,40 лютеолин 

(Rst=1,0). Общим компонентом является неидентифицированный гликозид с Rst=0,06. 

Следует отметить, что кислотный гидролиз способствует лучшиму разделению компонентов 

в жидком экстракте чабреца, выявляя в нем 7 пятен, вместо 6-ти до гидролиза; в водном 

комплексе выявляется 9 пятен вместо 7 до гидролиза. Однако в спиртовом комплексе 

происходит резкое изменение свойств соединений (кроме лютеолина – четкое пятно). 

Вещества разделяются на две группы: гидрофильные соединения с Rst: 0,09; 0,14; 0,23; 0,28; 

гидрофобные соединения с Rst -2,25 и 2,40ю Тимол и лютеолин проявляются во всех 

образцах. Апигенин выявлен только в одном комплексе. Сравнивая результат хроматографии 
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водного комплекса до и после гидролиза установлено, что апигенин находится в виде 

гликозида. В водном комплексе после гидролиза определена так же кофейная кислота. 

После хроматографирования в ситеме №3 определено 17 компонентов. Из них водный 

комплекс содержит 7 пятен и два пятна с Rst 1,94 и 1,00 характерны для всех образцов. 

Спиртовой комплек содержит 9 пятен, из которых пятна с Rst 1,21; 2,6; 2,75; 2,90; 2,94 

характерны и для жидкого экстракта чабреца. В жидком экстракте чабреца выявлено 8 пятен, 

из которых два общие для всех комплексов, пять – для спиртового комплекса и 

индивидуальное пятно с Rst=1,45. Идентифицирован лютеолин во всех изучаемых 

комплексах. Пятна, имеющее Rst равные апигенину – 1,21 определены в спиртовом 

комплексе и жидком экстракте чабреца. Кофейную кислоту идентифицировать в этой 

системе трудно, так как имеет место наложение пятен кофейной кислоты  лютеолина: Rst 

кофейной кислоты 0,97, лютеолина 1,00. Близкое по окраске и Rst к кофейной кислоте пятно, 

имеющее Rst 0,91, содержится в водном комплексе. Имеется пятно, общее для всех образцов 

с Rst 1,94 близкое по значению к Rst-тимола-станфарма 2,02. 

Хроматография в системе №4 позволила выделить 25 компонентов, из которых 14 – 

содержится в водном комплексе, 11 – в спиртовом комплексе и 9 – в жидком экстракте 

чабреца. Общими соединениями являются вещества с Rst – 1,00, идентифицированные как 

лютеолин и Rst=2,83, являющееся фракцией хлорофилла. Экспериментальные комплексы 

содержат тимол Rst=2,44, компонент фенольной природы – 0,32. 10 компонентов водного 

комплекса не определены. Спирторастворимый комплекс имеет 3 идентичных компонента с 

жидким экстрактом чабреца: Rst-0,11; 1,33; 1,81. Следует отметить, что система №4 

позволяет отделить друг от друга свидетели значительно лучше, нежели другие. 

Суммируя данные хроматографического исследования можно сделать следующее 

заключение: 

Экспериментальные комплексы в своем составе содержат болше биологически активных 

компонентов нежели жидкий экстракт чабреца при сравнении во всех исследуемых 

системах: 

- система №1: этилацетат-уксусная кислота – вода (10:4:1) выявила 11 гидрофильных 

фенольных компонентов в экспериментальных комплексах и всего 3 – в жидком экстракте 

чабреца. 

- система №2: хлороформ-уксусная кислота (5:2) выявила в экспериментальных комплексах 

15 компонентов и всего лишь 6 в жидком экстракте чабреца. В экспириментальных 

комплексах определено 5 общих с экстрактом чабреца компонентов из которых 

идентифицирован тимол с Rst – 0,87 (Rst - 2,19). Хроматография образцов после кислотного 

гидролиза в системе №2 выявила в экспериментальных комплексах 16 компонентов, из 

которых 7 – содержится в жидком экстракте чабреца. 

Общими компонентами для всех изучаемых комплексов являются пятна с Rf-0,4- (лютеолин); 

0,90 – тимол, 0,95 – хлорофилл. 

Полученные данные свидетельствуют о наличии лютеолина в виде гликозида и тимола во 

всех фракциях. Апигении выявлен только в воднорасворимом комплексе после его 

гидролиза. 

-система №3: бензол-этанол (8:2) после кислотного гидролиза выявили 18 компонентов в 

экспериментальных комплексах и только 8 компонентов в жидком экстракте чабреца. 

общими пятнами являются вещества с Rf 0,54 – тимол и Rf -0,28 – лютеолин. Система №3 

выявила 5 общих пятен в спиртовом комплексе и жидком экстракте чабреца: Rf -0,72; 0,77; 

0,82 и 0,33 (апигенин). Появление апигенина только в образцах, подвергшихся гидролизу, 
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свидетельствует о наличии его в связанном состоянии и лучшей растворимости в 

спиртоводных смесях. 

-система №4 хлороформ-метанол-метилэтилкетон-ацетилацетон (70:10:5:1) разделяет 

анализируемые образцы на 25 индивидуальных компонентов, из которых – 21 компонент 

содержится в экспериментальных комплексах и только – 9 – в жидком экстракте чабреца, из 

них 5 совпадают с компонентами экспериментальных комплексов. Во всех образцах 

содержатся лютеолин - Rf-0,30 хлорофилл- Rf-0,86. Общими для спирторастворимого 

комплекса и жидкого экстракта чабреца являются компоненты с Rf – 0,55 и 0,33, 01 и 0,75. 

Изучение количественного содержания флавоноидов в экспериментальных комплексах 

показало значительное преимущество экспериментальных комплексов, экстрагирующих из 

100 г сырья в сумме 7,112г флавоноидов в пересчете на лютеолин, перед жидким экстрактом 

чабреца, в который из 100 г сырья переходит всего лишь 0,086 г флавоноидов (таблица 1). 

Наиболее богатый флавоноидами является спирторастворимый комплекс, извлекающий из 

сырья 4,625 г флавоноидов дополнительно после извлечение из чабреца водорастворимого 

комплекса, содержащего 2,487 г флавоноидов. 

Таблица 1. Количественное содержание флавоноидов в экспериментальных комплексах 

чабреца при n = 4,  P = 95%,  tst = 3,18. 

 

Экспериментальные комплексы 

 

 S   ,% Cv, % 

Водорастворимый комплекс 2, 487 0,114 0,0556 0,177 7,118 4,477 

Спирторастворимый комплекс 4,625 0,0824 0,0412 0,131 2,833 1,782 

Жидкий экстракт чабреца 0,086 0,0052 0,0026 0,0084 9,787 6,155 

 

ВЫВОДЫ 

1. Экспериментальные комплексы значительно богаче по качественному составу 

фенольными соединениями нежели жидкий экстракт чабреца: водорастворимый комплекс 

содержит 14 компонентов, спирторастворимый – 11 компонентов, жидкий экстркт чабреца – 

9 компонентов. 

2. Экспериментальный комплексы и жидкий экстракт чабреца содержит лютеолин в виде 

гликозида. 

3. Спирторастворимый комплекс и жидкий экстракт чабреца содержат апигенин. 

4. Кофейная кислота находится в связанном состоянии в водорастворимом комплексе. 

5. Наибольшей разрешающей способностью обладает четырехкомпонентная система: 

хлороформ-метанол-метилэтилкетон-ацетилацетон в соотношении 70:10:5:1 для соединений 

гидрофильного характера и двухкомпонентная система хлороформ-уксусная кислота в 

соотношении 5:2. 

6. В экспериментальные комплексы извлекается флавоноидов в 83 раза больше, нежели в 

традиционный экстракт чабреца. кроме того, по технологии получается третий комплекс 

биологически активных соединений – эфирное масло чабреца. 

7. В водорастворимый комплекс из 100 г сырья чабреца переходит 2.487 г. флавоноидов. 

8. В спирторастворимый комплекс из 100 г сырья переходит 4, 625 г флавоноидов. 
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9. В жидкий экстракт чабреце из 100 г сырья чабреца переходит 0,086 г флавоноидов. 
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