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НАТУРОТЕРАПИЯ
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РЕЗЮМЕ
В статье приведены данные по изучению полисахаридов 

травы латука компасного. Из сырьевой массы латука ком-
пасного выделены полисахариды по фракциям: водораство-
римые полисахариды, пектиновый комплекс, гемицеллюлоза 
А и гемицеллюлоза Б. Установлен моносахаридный состав 
выделенных фракций и определено их количественное содер-
жание. Моносахаридный состав фракций представлен галак-
тозой, глюкозой, арабинозой, ксилозой, рамнозой, галакту-
роновой и глюкуроновой кислотами. Определены ИК-спектры 
выделенных фракций, подтверждающие их отношение к по-
лисахаридам. Изучена сорбционная активность пектинового 
комплекса по отношению к метиленовому синему. Получен-
ные результаты показывают перспективность применения 
пектинов из травы латука компасного в качестве сорбента.

Ключевые слова: латук компасный, Lactuca serriola L., 
трава, полисахариды, моносахаридный состав, пектиновый 
комплекс, сорбционная активность.

RESUME
The article presents the data on the study of polysaccharides 

of Lactuca Serriola herb. Polysaccharides have been isolated by 
fractions: water-soluble polysaccharides, pectin complex, hemi-
cellulose A and hemicellulose B from the raw mass of Lactuca 
Serriola. The monosaccharide composition of the isolated frac-
tions and their quantitative content have been determined. The 
monosaccharide composition of the fractions is represented by 
galactose, glucose, arabinose, xylose, rhamnose, galacturonic 
and glucuronic acids. The IR spectra of the selected fractions 
confirming their relationship to polysaccharides have been de-
termined. The sorption activity of the pectin complex in relation 
to methylene blue has been studied. The result of its study is 
the prospect of using pectins from Lactuca Serriola herb as a 
sorbent.

Keywords: Compass lettuce, Lactuca Serriola, herb, poly-
saccharides, monosaccharide composition, pectin complex, 
sorption activity.

Polysaccarides of latuca serriola (Lactuca serriola L./Compass 
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ВВЕДЕНИЕ
Полисахариды – это вещества первичного 

биосинтеза растений, их содержание может 
достигать до 80 % от выделенной массы высу-
шенного сырья [1]. 

Полисахариды для растений имеют боль-
шое значение: крахмал и инулин являются за-
пасающими веществами; пектиновые вещества 
и гемицеллюлозы входят в состав клеточной 
стенки; камеди и слизи являются энергетиче-
ским резервом растительных клеток [1, 2, 3]. 

Полисахариды обладают широким спек-
тром фармакологической активности. Полиса-
хариды обладают противовоспалительной [4, 
5], антикоагулянтной [6], гепатопротекторной 
[7], анальгетической [8], антикомплиментарной 

[9], иммуномодулирующей активностями [2, 
3]. Полисахариды также влияют на скорость 
пролиферации и созревания остеобластом [10], 
ингибируют остеопороз [11]. Кроме того, по-
лисахариды используются в медицине и фар-
мации в качестве пищевых добавок, сорбен-
тов, стабилизаторов, гелеобразователей [12].  
Одним из важных свойств пектиновых веществ 
является их способность к комплексообразо-
ванию, что может послужить основанием для 
их использования в качестве детоксикантов 
при отравлении солями тяжёлых металлов и 
радиоактивными изотопами [13].

Большое количество разнообразных по-
лисахаридов выделено из растений семейства 
Астровые (мать-и-мачеха, одуванчик лекар-
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ственный, василек синий, кульбаба осенняя 
и кульбаба шершавоволосистая, козлобород-
ник, бородавник и др.). Целью работы явилось 
выделение и исследование полисахаридных 
комплексов из травы латука компасного (Lac-
tuca serriola L.), произрастающего в областях 
Центрального Черноземья. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве объекта исследования была ис-
пользована трава латука компасного (рис. 1), 
заготовленная на территории Курской обла-
сти в различных местах обитания. Заготовку 
сырья осуществляли срезанием верхней части 
растения до 20 см, а также обрывали листья 
ниже 20 см. Собранное сырье сушили, измель-
чили до размера частиц 1 мм и методом квар-
тования отобрали пробы для анализа [14]. 

Из отобранной пробы (50 г) выделяли поли-
сахаридные комплексы, для чего растительное 
сырье предварительно экстрагировали хлоро-
формом для удаления липофильных веществ, 
затем спиртом этиловым 70 % для экстраги-
рования и удаления фенольных соединений. 
Далее из очищенного шрота выделяли полиса-
хариды по фракциям: комплекс водораствори-
мых полисахаридов, комплекс пектиновых ве-
ществ, гемицеллюлозу А и гемицеллюлозу Б. 
Для выделения водорастворимых полисахари-
дов очищенный шрот экстрагировали трижды 
горячей водой при нагревании до 95 ºС: первая 
экстракция проводилась в течение 2-х часов  
1 л воды очищенной, вторая и третья экстрак-
ция проводились в течение 1 часа каждая и 
при соотношении шрот сырья: экстрагент –  
1:10 (по отношению к массе сырья – 50 г).  
По окончании экстракции растительный мате-
риал отделяли от извлечения центрифугиро-
ванием, а полученные извлечения объединяли 
и упаривали до получения 1/5 извлечения в 
сравнении с первоначальным объемом. К упа-
ренному извлечению приливали трехкратный 
объем (по отношению к полученному извле-
чению) спирта этилового 96 % для осаждения 
водорастворимых полисахаридов и оставляли 
на 1 час при комнатной температуре. Полу-
ченный осадок промывали спиртом этиловым  
70 %, 96 %, ацетоном, высушивали и взвеши-
вали [15]. 

Шрот сырья, оставшийся после получения 
водорастворимого полисахаридного комплек-
са, использовали для выделения пектиновых 
веществ. Для этого к нему приливали смесь 

кислоты щавелевой (0,5 % раствора) и аммония 
оксалата (0,5 % раствора) в соотношении 1:1 
и используя отношение массы шрота к объе-
му 1:20, а далее полученную смесь нагревали 
на водяной бане при 80–90 °С на протяжении  
2 часов. Повторное экстрагирование прово-
дили еще 2 раза. Кислые извлечения объеди-
няли, концентрировали под вакуумом и к ним 
приливали трёхкратный объем спирта эти-
лового 96 % для осаждения. После осаждения 
полученный осадок отделяли фильтровани-
ем, промывали на фильтре спиртом этиловым  
70 %, далее 96 % спиртом. Полученный осадок 
высушивали и взвешивали [15].

Шрот, оставшийся после выделения пекти-
новых веществ, использовали для выделения 
гемицеллюлозы. На первом этапе целлюлозы 
из шрота экстрагировали раствором натрия 
гидроксида 10 % при комнатной температуре, 
соблюдая соотношение массы к объему – 1:5. 
Далее извлечение отфильтровывали, к филь-
тру приливали ледяную уксусную кислоту 
для образования осадка гемицеллюлозы А. 
Образовавшийся осадок гемицеллюлозы А от-
деляли фильтрованием, промывали спиртом, 
водой очищенной, высушивали, взвешивали. 
Из фильтрата выделяли гемицеллюлозу Б 
прибавлением к нему спирта этилового 96 % 

Рис. 1. Латук компасный (источник: https://fishki.
net/2056226-lekarstvennye-rastenija-rossii.html)
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(три объема), при этом выпадал осадок. Вы-
павший осадок отфильтровывали, промывали 
спиртом этиловым 96 %, водой очищенной, вы-
сушивали, взвешивали [15]. 

В выделенных фракциях полисахаридов 
исследовали их моносахаридный состав пу-
тем проведения гидролиза кислотой серной 
(2 н) при температуре 100–105 °С. В течение 
различного времени гидролизовали: 6 часов – 
водорастворимые полисахариды, 20–24 часа – 
пектиновые вещества и гемицеллюлозы А и Б 
с последующей идентификацией моносахари-
дов бумажной хроматографией. Содержание 
моносахаридного состава определяли методом 
денситометрии после проведения гидролиза и 
тонкослойной хроматографии [16].

ИК-спектры полученных полисахаридов 
записывали на инфракрасном спектрометре 
Alpha Sample Compartment RT-DLa Tis HR 
0,9 (Bruker), используя диапазон от 400 до  
4000 см-1 [17]. 

Возможность применения сорбента в ме-
дицине характеризуется его сорбционной ак-
тивностью, которая является относительной  
величиной количественной характеристики 
параметров сорбента и определяется по мар-
керам – модельным образцам. Мы изучали 
сорбционную активность по способности сор-
бировать метиленовую синь, традиционно при-
меняемую для определения свойств энтеро-
сорбентов и выступающую в роли маркера.

Определение сорбционной активности вы-
деленных пектиновых веществ изучали ме-
тодом спектрофотомерии. Препаратом срав-
нения служили энтеросорбент «Полисорб» 
и активированный уголь. Для определения 
сорбционной активности навеску пектиновых 
веществ (0,15 г) помещали в колбу объемом 
250 мл, прибавляли стандартный раствор ме-
тиленового синего (50 мл) и взбалтывали на 
электромагнитной мешалке 20 минут при тем-
пературе 36 °С. Затем, полученный раствор 
центрифугировали 15 минут при 3000 об/мин. 
Надосадочную жидкость (5 мл) помещали в 
мерную колбу объемом 50 мл, доводили до 
метки водой очищенной и спектрофотометри-
ровали при длине волны 396 нм. Параллельно 
определяли оптическую плотность раствора 
метиленового синего [18].

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Латук компасный (Lactuca serriola L.) се-
мейства Астровые (Asteraceae) – травянистое 

растение, содержащее млечный сок (латекс). 
Стебель прямостоячий, бороздчатый, имею-
щий беловатый или желтоватый цвет. Листья 
перистолопастные, полустеблеобъемлющие 
продолговатой формы с ушками у основания, 
реже листья цельные, пластинки их распо-
ложены вертикально. Поверхность стеблей 
и листьев с нижней стороны покрыта очень 
жесткими желтоватыми щетинками. Цветки 
язычковые, желтого цвета в корзинках, обра-
зующих щитковидно-метельчатое соцветие. 
Плод – семянка [19].

Латук компасный произрастает по всей 
территории России за исключением крайнего 
Севера. В средней полосе России растет на пу-
стырях, сорных местах, в огородах, садах, на 
обочинах дорог, вдоль берегов рек [20].

Латук компасный известен с глубокой древ-
ности [19]. Его лекарственные свойства описал 
еще Гиппократ (430 до н.э.). Также свойства 
латука получили оценку Аристотеля (356 до 
н.э.). Отдельные виды латука были описаны 
Теофрастом (322 до н.э.) и Диоскоридом (60 
н.э.). Арабские врачи Алтабри в «Firdausul 
HiKmat», Рази в «Alhawi», Абу Али Ибн-Сина 
в «Alqanoon» и Маджузи в «Kamil-us-Sana» 
дали описание фармакологических свойств и 
использование семян латука [19]. Юнаньский 
врач детально описал фармакологическое дей-
ствие растения. Исходя из древних текстов 
Юнани, латук дикий использовался в основ-
ном в качестве анальгетического, седативного, 
диуретического и охлаждающего средства, 
его компоненты рекомендовались для лечения 
головной боли, бессонницы, нервозности, ли-
хорадки, сердцебиения, болезненного мочеи-
спускания [19].

В отечественной народной медицине латук 
компасный известен как средство, применяе-
мое в качестве жаропонижающего, болеутоля-
ющего, противовоспалительного, противоопу-
холевого, очищающего кровь [19]. Применение 
латука компасного улучшает аппетит, лечит 
головные боли, кашель, желтуху, проказу, бес-
сонницу. Отваренный латук является хорошим 
средством для лечения органов грудной клетки 
и для увеличения выделения молока. Наружно 
листья применяются в виде лекарственных 
повязок при растяжении связок [19]. 

На основании этих исторических данных 
латук привлекает внимание современных уче-
ных для исследования его фармакологической 
активности. Проведенные экспериментальные 
исследования показали у извлечений, полу-
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ченных различными экстрагентами, наличие 
антиоксидантной активности, в основе кото-
рой лежит реакция свободных радикалов с 
1,1-дифенил-2-дипикрилгидразилом (DPPH). 
Наиболее выраженное действие показала эти-
лацетатная фракция [21]. 

Метанольный экстракт из травы латука 
компасного в эксперименте оказывал спазмо-
литическое, бронхо- и сосудорасширяющее 
действие, а также проявлял анальгетическую 
активность [22]. Спиртовые экстракты из тра-
вы латука показали высокую цитотоксическую 
активность по отношению к раку молочной 
железы, гексановый экстракт – умеренную 
цитотоксическую активность по отношению к 
раку печени [23]. 

Трава латука компасного обладает анти-
бактериальной активностью. Эксперименталь-
ные исследования также показали, что прием 
листьев латука предохраняет кардиомиоци-
ты от поражения при сахарном диабете [19]. 
Перечисленные фармакологические эффекты 
растения могут быть обусловлены наличием в 
нем различных классов биологически актив-
ных веществ: фенольных соединений, моно-
терпенов, сесквитерпенов, тритерпеноидов и 
других [19]. 

Клинические исследования травы латука 
показали, что латук понижает содержание 
глюкозы в крови и обладает антидиабетиче-
скими свойствами, стимулирует гемопоэз [19]. 
Эффективен при хронических гастритах, яз-
венной болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки. 

Химический состав растения изучен на се-
годняшний день недостаточно и в основном 
зарубежными учеными. Все части латука со-
держат сесквитерпеновые лактоны, в листьях 
и стеблях найдены тритерпеновые соедине-
ния, в листьях установлено наличие флавоно-

идов, надземные части содержат стероидные  
соединения, семена – жирное масло [24]. В то 
же время сведений о содержании других био-
логически активных веществ в траве латука в 
литературе нами не найдено. В связи с чем для 
нас представляло интерес изучить полисаха-
риды латука и выявить новые направления 
для его применения в медицине.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Из сырьевой массы латука компасного нами 
фракционно выделены следующие полисаха-
риды: водорастворимая фракция полисаха-
ридов, пектиновый комплекс, гемицеллюлозы 
А и Б. Суммарное содержание полисахаридов 
от сырьевой массы (сухой) латука компасного 
составило 23,2 % (табл. 1).

Показано, что моносахаридный состав вы-
деленных полисахаридных комплексов пред-
ставлен 7 моносахаридами (табл. 1). Основ-
ными моносахаридами водорастворимого 
комплекса являются арабиноза (14,67 %) и га-
лактоза (11,05 %). Основу пектинов составляет 
галактуроновая кислота (83,74 %). Кроме нее в 
состав пектинов входят галактоза, арабиноза, 
рамноза. Качественный моносахаридный со-
став гемицеллюлозы А и Б представлен га-
лактозой, глюкозой, арабинозой, ксилозой и 
рамнозой, среди которых максимальное зна-
чение отмечено для ксилозы (7,87 % и 8,17 %, 
соответственно).

В ИК-спектре водорастворимого полисаха-
ридного комплекса установлены полосы погло-
щения: 1730, 1610, 1415, 1320, 1240, 1140, 1020 
см-1, характерные для функциональных групп 
полисахаридов, таких как: С = О, СОО̅, СОО̅, 
−ОН, −ОН, С−О−С, С−ОН. ИК-спектр пектино-
вых веществ имеет полосы поглощения в обла-
сти: 1720, 1610, 1430, 1320, 1240, 1140, 1020 см-1, 

Таблица 1

Содержание и состав полисахаридов в сырьевой массе латука компасного  
(Lactuca serriola L.), %

Фракции  
полисахаридов Содержание 

Моносахаридный состав

Галактоза Глюкоза Арабиноза Ксилоза Рамноза
Галакту-
роновая 
кислота

Глюкуро-
новая 

кислота
Водорастворимые 
полисахариды

8,61 ± 0,27 11,05 ± 0,45 0,71 ± 0,03 14,67 ± 0,40 0,91 ± 0,04 1,11 ± 0,05 1,30 ± 0,06 2,81 ± 0,12

Пектиновый ком-
плекс

5,03 ± 0,14 3,23 ± 0,11 – 4,64 ± 0,14 – 1,62 ± 0,06 83,74 ± 2,54 –

Гемицеллюлоза А 6,51 ± 0,27 6,45 ± 0,17 5,82 ± 0,13 2,33 ± 0,10 7,87 ± 019 1,14 ± 0,04 – –
Гемицеллюлоза Б 3,05 ± 0,15 5,90 ± 0,13 6,37 ± 0,19 1,82 ± 0,09 8,17 ± 022 0,95 ± 0,04 – –
Сумма 23,20
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соответствующие функциональным группам: 
С = О, СОО ̅, СОО̅, −ОН, −ОН, С−О−С, С−ОН, 
характерные для полисахаридов. Полосы по-
глощения в области 1730–1720 см-1, 1610 см-1  
у полисахаридов и пектиновых веществ со-
ответствуют С = О, СОО ̅  группам и харак-
теризуют наличие галактуроновой кислоты, 
что соответствует данным, полученным при 
изучении моносахаридного состава [25].

В полученных спектрах гемицеллюлозы 
А и гемицеллюлозы Б установлены полосы 
поглощения в области 1476–1480, 1341–1348, 
1185–1187, 908–910 см-1, соответствующие 
функциональным группам: С−Н, −ОН, С−О−С, 
С−ОН, характерные для гемицеллюлоз. Уста-
новлено отличие ИК-спектра гемицеллюлозы 
А и гемицеллюлозы Б, в ИК-спектре гемицел-
люлозы А имеется дополнительная полоса 
поглощения в области 1042 см-1, что вероятнее 
всего связано с различными химическими свя-
зями исследуемых групп [25].

Пектиновые вещества характеризуются 
выраженными сорбционными свойствами. 
Важным аспектом применения сорбентов яв-
ляется энтеросорбция, которая используется 
в медицинской практике для удаления эндо- и 
экзотоксинов [26]. Поэтому расширение сырье-
вой базы сорбентов приобретает все большее 
значение. Результаты исследования сорбци-
онной способности пектинов, полученных из 
травы латука компасного в отношении мети-
ленового синего показали достаточно высокую 
его сорбционную активность (табл. 2).

Проведенное исследование позволило уста-
новить, что сорбционная активность пекти-
новой фракции латука компасного несколько 
ниже, чем у препарата сравнения «Полисорб», 
но выше, чем у активированного угля.

ВЫВОДЫ
1. Проведено выделение полисахаридов из 

травы латука компасного и получены следую-
щие фракции: водорастворимый полисахарид-
ный комплекс, пектиновые вещества, гемицел-
люлозы А и Б. Принадлежность выделенных 
фракций к классу полисахаридов доказана с 

помощью ИК-спектров выделенных полиса-
харидных комплексов. 

2. Установлен и количественно определен 
моносахаридный состав выделенных полиса-
харидных комплексов.

3. Показано, что пектиновые вещества тра-
вы латука компасного проявляют высокую 
сорбционную активность по отношению к ме-
тиленовому синему, превосходящую по ак-
тивности активированный уголь. Полученные 
результаты указывают на возможность ис-
пользования исследуемых пектинов в качестве 
энтеросорбентов.
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