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следующих разделах систематизированно изложены опубликован
ные в СССР и за рубежом данные о применении ГЖХ для идентифи
кации и количественного определения кислот в сложных компози
циях и продуктах жизнедеятельности человека, в тканях животных, 
растений, рыб и микроорганизмов. Латинские названия последних 
для удобства пользования материалом даются в алфавитном 
порядке. 

Авторы надеются, что благодаря важнейшим сведениям по 
ГЖХ органических кислот справочник будет иметь большую инфор
мационную ценность. 

1 АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ МЕТОДОМ 
ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

АППАРАТУРА 

Для исследования органических кислот применимо большинст
во выпускаемых газожидкостных хроматографов, однако в ряде слу
чаев приходится использовать хроматографы с ионизационными 
детекторами высокой чувствительности. При сложных исследовани
ях, как правило, требуются аппараты с двумя колонками либо с 
капиллярными колонками и ионизационными детекторами. 

Ниже приводятся названия хроматографов, которые применя
лись при изучении кислот, вошедших в настоящий справочник, а 
также ссылки на литературу, в которой описаны эти приборы: 

Аэрограф А-90-С [ 1 5 5 ] ; 
Аэрограф А-100 [129, 1 5 8 ] ; 
Аэрограф 90-Р [ 1 0 7 ] ; 
Газофракт с детектором по теплопроводности [84] ; 
Франковап, модель В [ 2 3 1 ] ; 
Хромакон [ 1 5 8 ] ; 
Хромакон Подбильняка, серия 9580, снабженный 1-мв электрон

н ы м самописцем и интегратором типа шарика с 
диском [176] ; 

Хроматограф «Барбер— Кольман», модель 10, с ионизацион
ным детектором [61, 64, 65, 99, 151, 155, 158, 1 7 3 ] ; 

Хроматограф «Барбер — Кольман», модель 20, снабженный ка
пиллярной колонкой и аргоновым ионизационным 
детектором [191, 1 9 4 , 1 9 5 , 2 5 6 ] ; 

Хроматограф Бекмана, модель GC-2 [82, 242, 245] ; 
Хроматограф «Грифин и Джордж» [26, 199] ; 
Хроматограф «Жобин и Ивон» (Франция) 196, 190] ; 
Хроматограф «Маршон Продукте Лимитед» (Англия) [21] ; 
Хроматограф «НИИнефтехимия» [22] ; 
Хроматограф «Пай» с ионизационным детектором [5, 139, 210] ; 
Хроматограф «Перкин — Элмер» 154-С с детектором на тер-

мистерах [144, 256] ; 



Хроматограф «Перкин — Элмер», модель 800, с двойной колон
кой [93, 128] ; 

Хроматограф «Перкин — Элмер», модель 900, с ДИП [25, 59, 
2 2 4 ] ; , 

Хроматограф «Шимацу» GC-2B (Япония) [30] ; 
Хроматограф F6HT [84] ; 
Хроматограф «Pue — Argon» [ 1 4 4 ] ; 
Хроматограф «Цвет-1» [2] ; 
Хроматограф «Хром-2» [2] ; 
Хроматограф «Вырухром» [ 2 ] ; 
Хроматограф УХ-1 [10, 28, 29] ; 
Хроматограф ХЛ-3 [31] . 
См. также [8, 81, 87, 247, 262]. 

ТВЕРДЫЙ НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ЖИДКОЙ ФАЗЫ 

Твердый носитель необходим для равномерного пленочного рас
пределения. жидкой неподвижной фазы, что требует высокую степень 
его дисперсности. Твердая фаза должна быть однородной по величи
не частиц для создания лучшей проходимости газовой фазы. Опти
мальный размер частиц находится в пределах 40—120 меш. Для 
сохранения однородности частиц носитель должен обладать механи
ческой прочностью, быть инертным по отношению к анализируемым 
веществам и не проявлять каталитических и адсорбционных свойств. 
В качестве твердых носителей применяются разнообразные вещества: 
газохром Р, огнеупорный кирпич, целиты, стерхамол, хромосорбы, 
стеклянные шарики, измельченное стекло, особенно кварц, фторо-
пласт-4 [ 1 , 4 0 ] . 

Пример дезактивации целита 545 (кизельгура), хромосорба и целита С-22. 
Носитель перед модификацией, зернением (60—80 меш) повторно декантируют в 
воде в химическом стакане высотой 18 см и через 3 мин сливают все мелкие части
цы. В фарфоровой чашке его обрабатывают концентрированной H2S04 (1 мл на 2 г 
носителя) и прокаливают при 350—400° до полного испарения H2S04. Для удаления 
следов кислоты носитель тщательно промывают водой и сушат в термостате при 
145°, перед использованием обрабатывают 5% NaOH в метаноле, декантируют и 
сушат в термостате при 100°. Хранят в эксикаторе над NaOH. При использовании 
модифицированного носителя для хроматографии свободных жирных кислот пол
ностью устраняется асимметрия хроматографических пиков. Применение модифици
рованного носителя также позволяет снизить температуру анализа. Анализ высоко-
кипящих жирных кислот — каприловой (237,5°), пеларгоновой (254°), каприновой 
(268,5°) — при этом можно проводить при относительно низкой температуре (100— 
140°) [35]. Носитель и колонка способны работать 8—9 месяцев. Найдено, что в 
случае применения необработанного кизельгура или огнеупорного кирпича наблю
дается значительная обратимая адсорбция метиловых эфиров жирных кислот, вызы
вающая ошибку при количественном определении кислот [90]. 

Было испытано 25 твердых носителей с различными неподвиж
ными фазами для разделения метиловых эфиров ряда жирных кис
лот [184] . Авторы установили, что поровина, рисорб BLK, кизельгур, 
целит 545, хромосорб Р не пригодны для анализа метиловых эфиров 
жирных кислот, т ак к а к частично их сорбируют. Хорошие результа
ты дают тонкий стеклянный порошок (на уровне стерхамола) и гра-
фитированная сажа — стерлинг (60—80 меш) — с поверхностью 
12 м2/г [112] . При разделении метиловых эфиров жирных кислот 
эффективными оказались силанизированный хромосорб Р и це
лит 545. В этом случае носитель обрабатывают парами диметилхлор-
силана и затем промывают метанолом [160] . 

См. также [16, 36, 91, 131, 268]. 

НЕПОДВИЖНАЯ ФАЗА (ЖИДКАЯ ФАЗА) 

Жидкие фазы должны быть нелетучими, устойчивыми к темпе
ратуре, давать равномерное покрытие для твердого носителя или для 
стенок капиллярных колонок, обладать лабильной адсорбцией и спе
цифической способностью разделения органических смесей близкого 
состава. При анализе эфиров кислот чаще всего применяются такие 
фазы, как апиезон L, различной степени полимеризации полиэтнлен-
гликоли — 400, 1500, 2000, 4000 и др., диэтиленгликольадипат, 
диэтилекгликольсукцинат, силиконовые масла, смазки, смолы. 

Жидкие фазы делятся условно на полярные и неполярные. Раз
деление сложных смесей эфиров кислот целесообразно проводить на 
2 колонках одновременно: с полярной и неполярной фазами. Иногда 
применяются смешанные жидкие фазы. При разделении свободных 
кислот к одной из упомянутых жидких фаз обычно добавляют не
сколько процентов фосфорной кислоты. Влияние полярности непо
движных фаз на хроматографическое положение сложных эфиров 
RCOOB/ изучено методом Г Ж Х на колонках, заполненных 10% сили
конов с возрастающей полярностью — SE-30, OV-17, OV-25, ХЕ-60 
на целите 560 (60—80 меш). Установлено, что объемы удерживания 
увеличиваются с возрастанием полярности неподвижной фазы [67] . 

Относительные объемы удерживания каких-либо определенных 
разделяемых веществ на разных неподвижных фазах могут служить 
мерой полярности неподвижных фаз к этим веществам. При разделе
нии полярных соединений полярность неподвижной фазы имеет важ
ное значение. Однако вещества средней полярности и неполярные 
могут хорошо разделяться при использовании как полярных, так и 
неполярных неподвижных фаз. Для трудноразделяемых веществ, 
близких по свойствам, требуется тщательный подбор подходящей 
неподвижной фазы; чаще всего в этих случаях применяют смешан
ные неподвижные фазы. Приведем сведения о некоторых неподвиж
ных фазах. 

Диэтиленгликольсукцинат. Молекулярный вес 445 000, кислот
ность 0,21, вязкость при 100° 1292 ест, при 38° 61 500 ест, обладает 
высокой полярностью. Благодаря этой жидкой фазе удается быстро 
разделять на индивидуальные компоненты смеси эфиров жирных 
кислот при 200°. Погрешность определения метиловых эфиров паль
митиновой, пальмитолеиновой, стеариновой, олеиновой, линолевой, 
линоленовой, арахиновой и бегеновой кислот от —1,7 до + 1 , 2 % . 
Объем удерживания метиловых эфиров кислот: лауриновой 0,60, 
пальмитиновой 1,67, пальмитолеиновой 1,95, стеариновой 2,78, олеи
новой 3,22, линолевой 4,0, линоленовой 4,67, арахиновой 5,12, беге
новой 7,80 и гексакозановой 23,0 [193] . 

Синтез: 24,0 г янтарной кислоты, 21,1 г диэтиленгликоля, 0,5 г 
диглицеринового спирта и 0,2 г тг-толуолсульфокислоты нагревают 
2 ч при 130° и давлении 2 мм рт. ст.; смесь растворяют в этил ацета
те, промывают раствор водой, сушат над безводным сульфатом нат
рия, отгоняют растворитель под вакуумом, вновь растворяют в этил-
ацетате и наносят на огнеупорный кирпич (1:4) [104] . 

Полиэтиленгликольадипат (LAC-296) применен для анализа син
тетических жирных кислот С9—С,э [43] . При разделении кислот из 
ферментационных сред хорошие результаты получены на неподвиж
ной фазе 20% LAC-296 с 2% Н 3 Р0 4 [230] . Для анализа трудноразде
ляемых метиловых эфиров насыщенных и ненасыщенных жирных 
кислот лучше применять LAC-728, чем CCWSS-S [202] . 

Установлено, что термическая устойчивость и разделяющая спо-



собность неподвижной фазы повышаются, если неподвижную фазу 
нанести на твердый носитель в несколько приемов, каждый раз испа
ряя растворитель [285] . 

Д л я синтеза этиленгликоль (32,6 г) и адипиновую кислоту 
(73,1 г) смешивают в кругл од онной двугорлой колбе емкостью 
250 мл. Смесь нагревают на силиконовой бане до 180°, пропуская над 
поверхностью реагирующих веществ медленный ток азота. После 
расплавления веществ добавляют в качестве катализатора 25 мг 
тг-толуолсульфокислоты. Поток азота предотвращает конденсацию на 
стенках реакционного сосуда воды, выделяющейся в процессе реак
ции. Реакцию полимеризации ведут примерно 2 ч. В течение 3 ч при 
180° прекращают подачу азота и откачивают реакционный сосуд до 
давления около 15 мм рт. ст. для удаления воды и избытка этилен-
гликоля. Затем полимер растворяют в хлороформе (10 мл на 1 г поли
мера) и разбавляют равным объемом воды. 

Вместе с водяной фазой, которую отбрасывают, удаляются ката
лизатор, непрореагировавшая адипиновая кислота или этиленгли
коль и некоторые низкомолекулярные полимеры. Очистку водой по
вторяют 3 раза. Хлороформ отгоняют, а полиэтиленгликольадипат 
хранят в широкогорлой склянке со стеклянной пробкой. 

См. также [70]. "' 
Полиэтиленгликольсукцинат. Исследовано поведение ряда МЭ 

насыщенных и ненасыщенных Ж К и оксикислот в процессе ГЖХ при 
160, 175 и 190° на колонках, заполненных 20% полиэтиленгликоль-
сукцината (ПЭГС), полиэтиленгликольадипата (ПЭГА), полиэтилен-
гликольмалеината (ПЭГМ), полиэтиленгликольмалота (ПЭГМа) и 
октаацетата сахарозы (ОАС) на промытом кислотой и щелочью 
целите с величиной частиц 0,12—0,15 мм, при скорости газа-носителя 
N? 35 мл/мин и применении детектора с ионизацией в пламени. 
Приведены методы синтеза трех последних новых неподвижных фаз 
(НФ). Термическая устойчивость ПЭГМ и ПЭГМа меньше, чем 
ПЭГА и ОАС. Время удерживания исследованных веществ на ПЭГМ 
и ПЭГМа меньше, а на ОАС значительно больше, чем на ПЭГС. 
Разделение эфиров нормальных жирных кислот на трех новых НФ 
такое ж е хорошее, как и на ПЭГС и ПЭГА. Время удерживания эфи
ров окси- и ацетоксикислот на ПЭГМ и ПЭГМа больше, чем на ПЭГС. 
ОАС обеспечивает хорошее разделение эфиров насыщенных кис
лот [290] . 

Поли- (1,4-бутандиолсукцинат) применен для разделения непре
дельных кислот [62] . Синтез: 1,4-бутандиол (50 г) и хлорид цинка 
смешивают в колбе, снабженной воздушным конденсатом и трубкой 
для барботирования азота через реакционную смесь. Смесь переме
шивают и нагревают 3 ч при 160° и затем 2 ч при 190°. Для удаления 
воды при этерификации через сплав барботируют азот. Затем смесь 
продолжают нагревать 2 ч при пониженном давлении, чтобы удалить 
непрореагировавший бутандиол. Полиэфир охлаждают и растворяют 
в хлороформе, а раствор д л я удаления катализатора пропускают че
рез колонку с ионообменной смолой — амберлитом IR-120. Продукт 
извлекают отгонкой растворителя. 

1,6-Гександиоксисукцинат. Для разделения свободных алифати
ческих кислот С]—Се применен 1,6-гександиоксисукцинат в качестве 
неподвижной фазы с концевыми СООН-группами, введение которых 
осуществляется нагреванием в течение 16 ч при 230° 1,6-гександиок-
сясукцината с избытком янтарного ангидрида [15] . 

Диэтиленгликольмалеинат эффективно используется для разде
ления метиловых эфиров жирных кислот. В дегидрированном касто-
г, 

ровом масле обнаружены транс-цис-, цис-транс-, цис-цис- и транс-
трсшс-октадекадиеновые кислоты, причем транс-транс-лзомеры реаги
руют с неподвижной фазой и не выходят из колонки [42] . 

FFAP — продукт взаимодействия карбовакса 20М и 2-нитротере-
фталевой кислоты, применяется для разделения свободных жирных 
кислот [137] . 

Эфир янтарной кислоты и диглицерида (а-бутил-а'-оксиэтилди-
глицерид). Новые полиэфиры, полученные этерификацией янтарной 
или адипиновой кислот с а-бутил-а'-оксиэтиловым диэфиром глицери
на , могут быть использованы в качестве жидкой фазы для разделе
ния линолевой, арахиновой и эйкозеновой кислот, а также для разде
ления метиловых эфиров жирных кислот рапсового масла [ 6 ] . 

Реоплекс-400. Для разделения метиловых эфиров насыщенных 
и ненасыщенных жирных кислот высокого молекулярного веса пред
ложена новая неподвижная фаза — пластификатор реоплекс-400. Он 
дает лучшие результаты, чем употребляемый ранее для этой цели 
апиезон L и другие полиэфирные пластификаторы (реоплекс-100, 110, 
220, 300 ; реоплексы G-40 и G-25, полиэфир 210-А, LAC-R-296, 
LAC-2-R-446) [229] . 

Перед нанесением из реоплекса-400 удаляют низкомолекуляр-
ные соединения растворением в этилацетате и осаждением эфиром. 
Затем реоплекс растворяют в этилацетате, смешивают с целитом и 
растворитель испаряют при 20° [264] . 

См. также [38]. 
Резофлекс-446 — продукт конденсации диэтиленгликоля и пен-

таэритрита [217] . 
Твин-80 применяется при разделении разбавленных водных 

растворов жирных кислот [47] , а также при разделении кислот Ci — 
Сл в виде бутиловых эфиров [20 ] . 

(З-Цианэтиловые эфиры многоатомных спиртов отличаются высо
кой избирательной способностью и химической стойкостью. На них 
хорошо разделяются эфиры карбоновых кислот бензолового ряда, 
например 1,2,3,4-тетраокси-(2-цианоэтокси)-бутан, т. пл. 106—108°. 

Фаза получается при взаимодействии dl-эритрита с акрилонит-
рилом; она стабильна при температуре 200° [243] . 

Силиконовые неподвижные фазы. Изучено поведение 90 алифа
тических сложных эфиров кислот Ci—Cj и спиртов Ci—Се при Г Ж Х 
при 150° на колонках (3,6 м X 6 мм), заполненных 10% 9 различных 
силиконовых НФ (неполярных, электронодонорных, электроноакцеп-
торных) на промытом кислотой и силиконизированном целите 560 
(60—80 меш), при скорости Не 65 мл/мин, давлении на входе 2,8 атм, 
температуре испарителя 190° и применении катарометра (температу
ра 220°, сила тока 150 ма). Приведены относительные и абсолютные 
объемы и индексы удерживания исследованных веществ. Получена 
серия линейных зависимостей между логарифмами относительных 
объемов удерживания и числом С-атомов в спиртовой и кислотной 
цепи. Поведение эфиров на неполярной и донорной НФ аналогично. 
Обсуждены отклонения от линейной зависимости в случае спиртовых 
Me- и г/зо-Рг-групп. Показано, что инкременты величин удерживания 
в расчете на одну СН2-группу уменьшаются с повышением полярно
сти НФ, особенно на акцепторных НФ. В случае акцепторных НФ не 
наблюдается линейной зависимости между логарифмом относитель
ных объемов удерживания и числом С-атомов в кислотном остатке 
эфира [73] . 

OV (фенилсиликоновые масла). Проводилась оценка фенилсили-
коновых масел, содержащих до 65 % фенильных групп (OV-1, OV-101. 



OV-3, OV-7, OV-11, OV-17, OV-22) в качестве НФ для ГЖХ эфиров 
Ж К . Степень полярности НФ оценивали после определения констант 
Рортнойдера (КР). К Р находили при помощи хроматографа «Вариан» 
204 В с Al-колонками (3 м X 0,3 см), заполненными хромосорбом W 
(60—80 меш) с 20% НФ и 0 ,1% алкатерга Т, при температуре 100° 
и скорости газа 21 мл/тин [266] . 

Нитрил-силикон ХЕ-60 — сополимер — 50 мол. % диметилси-
лаксана и 50 мол. % цианоэтилметилсилаксана; его строение: 

• C = N C = N 
I i 

CpH4 СНз С2Н4 СНз 
1 1 1 1 

—Si—О—Si—О—Si- O-Si—O-

СН, СН? СНЯ СН, 

Нитрил-силикон 238-149-99 имеет приблизительно следующее 
строение: 

• C - N C = N 
I ! 

С2Н4 С2Н4 
I I 

—Si—О—Si—О-
1 I 

СНз СН3 

Нитрил-силиконы являются эффективными жидкими фазами 
для разделения многих геометрических изомеров метиловых эфиров 
жирных кислот на капиллярных колонках. Они разделяют геомет
рические изомеры олеата, линолеата и линолената лучше, чем капил
лярные колонки с полиэфирами и апиезоном L [214] . 

Для разделения кислот в качестве неподвижных фаз кроме вы
шеперечисленных применяются также апиезон L [43] , апиезон N 
[10] , диоктилсебацинат [31] , дисперсол CWL [222] , карбовакс-1500 
[71] , поли-1,3-бутандиолсукцинат [43] , полиэтиленгликоль-2000 [27, 
39,] полиэтиленгликольазелаинат [49] , полиэфир диэтиленгликоль-
сукцината (ПЭС) [33, 4 5 ] , полиэфир П-9 [41] , эластомер Е-301 [29] , 
силикон SE-30 [14, 205] . 

См. также [48, 95, 102, 147, 171, 209, 216]. 

ГАЗ-НОСИТЕЛЬ 

Газ-носитель применяется для перемещения разделяемых ве
ществ вдоль колонки. Он должен обладать инертностью к разделяе
мым веществам и давать совершенную смесь с их парами. В качестве 
газа-носителя используют азот, водород, аргон, гелий. Наиболее час
то применяются гелий и аргон. Выбор газа-носителя зависит в пер
вую очередь от применяемого в приборе детектора. Большой интерес 
представляет использование смешанного газа-носителя; в случае хро-
матографирования свободных жирных кислот иногда применяют 
гелий в смеси с парами НСООН, который последовательно вымывает 
адсорбированные на носителе кислоты. Природа газа-носителя (Не 
или Н2) влияет на количественную оценку жирных кислот [272] . 

Набивка колонки и давление газа-носителя оказывают влияние 
на скорость и равномерность его прохождения. Давление газа вдоль 
колонки постепенно падает: медленно — в начале и резко — в кон
це. Для вычисления среднего давления газа в колонке необходимо 
знать давление на входе и выходе ее. Если отношение не превышает 
1,5, то среднее давление определяется по формуле Р=-^-(Р\-\-Р0), 
где Pi — давление на входе, Ро — давление на выходе колонки. Боль
шой перепад давлений затрудняет разделение. Следовательно, расход 
газа-носителя необходимо подбирать таким образом, чтобы скорость 
в отдельных частях колонки мало отличалась от оптимальной. Для 
колонки диаметром 6 мм оптимальная скорость азота составляет око
ло 40—60 мл/мин, а гелия и водорода — 100 мл/мин. Оптимальная 
скорость обычно подбирается в опыте. 

Был определен состав стандартной смеси, содержащей метило
вые эфиры С12-, С и-, С16- и С18-жирных кислот, с помощью газового 
хроматографа с ДИП и электронным интегратором для изменения 
скорости протекания газа-носителя; исследовано также влияние 
изменения температурной программы и скорости протекания газа-но
сителя на определение весовых количеств компонентов в смеси. Отме
чено, что весовое определение компонентов, в особенности метиловых 
эфиров Ci2- и С18-КИСЛОТ, сильно зависит от скорости протекания га
за-носителя [252] . 

Моргентини [218] осуществил ГЖХ жирных кислот С4—Cis пу
тем программирования потока газа-носителя. Им описано простое 
устройство для автоматического изменения скорости потока. Газ-но
ситель из баллона после редуктора распределяется на два потока: 
один направляется непосредственно в хроматограф, а другой барбо-
тирует через слой ртути, непрерывно увеличивающийся вследствие 
натекания ртути из капельной воронки. Увеличение сопротивления 
в этом потоке приводит к росту скорости газа, идущего через хрома
тограф. 

Водяной пар как газ-проявитель. Показана возможность разделе
ния жирных кислот С2—Cis, СбНбСООН, салициловой и молочной кис
лот методом ГЖХ при 135—230° на колонках, заполненных 3% 
Н3РО4 на хромосорбе Р (30*— 60 меш), при скорости газа-проявите
л я — водяного пара — 6,5—110,0 мл/мин, объеме пробы 0,1 мкл и 
применении детектора с ионизацией в пламени. Метод может быть 
использован для анализа разбавленных водных растворов кис
лот [34] . 

В работе [32] приведено разделение жирных кислот Сб—Cig, ди-
карбоновых, трикарбоновых и ароматических кислот в свободном 
состоянии при 250—290° на колонке с твердым носителем, обрабо
танным 1,8% Н3РО4, при скорости газа-проявителя — азота, — содер
жащего водяной пар с температурой 140°, 20 мл/мин, объеме пробы 
1 мкл, использовании ДИП [32] . 

В. А. Кузовкин и др. [24] провели препаративное ГЖХ-разде-
ление свободных жирных кислот с использованием паров воды в ка
честве газа-проявителя. 

к о л о н к и 

В ГЖХ колонки применяются металлические или стеклянные. 
Преимущество металлических колонок заключается в их лучшей теп
лопроводности и прочности. Медные колонки не всегда инертны к 
разделяемым материалам, поэтому в настоят*»*» ппом« ~— 



отдается колонкам из нержавеющей стали. Металлические колонки 
бывают прямые, U- или W-образные. Очень удобны спиральные 
колонки. Для эффективного разделения смеси на отдельные компо
ненты большое значение имеет длина колонки. Обычно применяют 
колонки длиной 2—3 м. Длинные колонки нецелесообразны, так как 
оптимальные условия разделения эффективнее решаются соответст
вующим подбором других параметров хроматографирования, в част
ности, неподвижной фазы. 

Определенные достоинства имеют и стеклянные колонки: они 
просты в изготовлении и инертны к разделяемым веществам. В случае 
высоких температур для изготовления колонок используют борсили-
катное стекло. 

Количественное определение гомологов Ж К в виде их триметилси-
лиловых эфиров методом Г Ж Х с программированным повышением 
температуры возможно только на полностью инертных колонках. 
Большинство колонок не отвечает этим требованиям. Величина 
адсорбции может служить мерой качества НФ, неровности наполни
теля и стенок колонки. Посредством введения алканов она может 
быть математически описана следующим образом: 

A*, r a--[(FALK.n-F*,„)/FALK„]-100, 

где фактор А г , п , названный «актуальной активностью», зависит 
только от природы взятых соединений. Так как элюированные объе
мы можно брать одинаковыми, то эти значения могут быть использо
ваны для сравнительного определения количества НФ, твердого но
сителя и колонок, а также для определения влияния дезактивирую
щих примесей [114] . 

Капиллярные колонки изготавливаются из стекла, меди, нержа
веющей стали и нейлона. Внутренний диаметр колонок находится в 
пределах 1,0—0,1 мм, длина — 15—45 м и более. Носителем НФ в 
капиллярных колонках служат их стенки. Для покрытия сте
нок обычно расходуется 2—4 мг жидкой фазы на 10 м колонки; тол
щина слоя покрытия в этом случае составляет 3—5 мк. Эффектив
ность капиллярных колонок очень высокая; линейные потоки по
движной фазы велики, а объемные скорости малы, что вызывает 
необходимость уменьшать «мертвое» пространство вспомогательного 
оборудования. Чтобы избежать перегрева колонок, следует работать 
с очень малыми пробами, около 1 мкг. Для определения элюирован-
ных газов необходимо использовать высокочувствительные детек
торы. 

Изучены элюционные параметры МЭЖК при ГЖХ на капилляр
ных колонках (КК) с использованием стандартных чистых веществ 
и природных смесей эфиров Ж К . Работу проводили на хроматографе 
«Перкин — Элмер» 900 с ДИП и стальными К К разного вида: 1) по
лые КК (47,5 м X 0,025 см), покрытые диэтиленгликольсукцинатом 
(ДЭГС) или бутандиолгликольсукцинатом (БДГС), и К К (30,5 ж Х 
Х0,025 см), покрытые апиезоном L; 2) заполненные К К (47,5 ж Х 
Х0,05 см) с ДЭГС и БДГС, К К (30,5 жХ0,05 см) с апиезоном L. 
Температура испарителя хроматографа 275°, температура ДИП и 
подводящей линии 300°. Смесь МЭЖК из природных образцов полу
чали трансметилированием липидов метанольным раствором НС1. 
Для Ж К Си—Сгб не получена линейная зависимость между логариф
мом скорректированных значений времени удерживания и числом 
С-атомов. Для заполненных КК с ДЭГС в качестве НФ эта зависи
мость подчинялась уравнению 2-го порядка: 

ЫЬЯ>)Х = a + p(CN*) + T(CN*)2, 

где tR' — время удерживания, CN* — число атомов С, 
а, р\ 7— вириальные коэффициенты. 

Для МЭЖК с длинной цепью эта зависимость нарушается. 
Предложен новый метод идентификации пиков, использующий 

квадратичные уравнения и 3 стандартных МЭЖК для каждой ис
следуемой гомологической серии [25] . 

Калибровка колонок. Для определения поправочных коэффи
циентов при количественной ГЖХ смеси жирных кислот с разной 
степенью ненасыщенности предложено пятикратно анализировать 
смесь известного состава из метилоктадеканолеата, метилэйкозеноа-
та, метилдоказеноата, метилэйкозатетраеноата, метилэйкозопентае-
ноата и метилдокозагексаеноата и вычислять поправочный коэффи
циент, используя метилстеарат в качестве стандарта. На основании 
полученных данных строят кривую зависимости величин поправоч
ных коэффициентов от времени удерживания эфиров жирных кислот 
и используют эту кривую для нахождения поправочного коэффициен
та для метиловых эфиров любых жирных кислот. Приведена кривая, 
полученная при хроматографировании метиловых эфиров жирных 
кислот при 220° на колонке (213,4X0,6 см), заполненной 30% непод
вижной фазы на хромосорбе W ири скорости газа-проявителя Не 
50 мл/мин и давлении 3,9 атм [123] . 

Калибровку системы для количественного определения Ж К не
обходимо проводить для каждой кислоты [254] . 

При анализе Ж К от С« до С24 можно не использовать много ка
либровочных веществ в связи с тем, что относительный объем удер
живания кислот линейно зависит от числа атомов углерода в молеку
ле. С другой стороны, в случае применения пламенно-ионизацион
ного детектора относительный молярный сигнал (площадь пика) 
также линейно зависит от числа атомов углерода в цепи кислот. 
Следовательно, после калибровки прибора достаточно определить 
объем удерживания и площадь пика. Это исключает необходимость 
точно выдерживать объем наносимой пробы, частой калибровки и 
использования внутреннего стандарта [287] . 

Регенерация колонки. Для улучшения качества работы колонки 
после длительного применения для определения МЭЖК рекомендует
ся через определенные промежутки времени изменение потока газа-
проявителя в колонке на противоположное или извлечение из начала 
колонки небольшого количества набивки, замена ее новой на
бивкой и последующее кондиционирование в течение 0,5 ч при 
225° [97] . 

Температура колонки. На примере МЭЖК Ci2—Ci8 исследовано 
влияние температуры колонки и характеристик удерживания на ко
личественное определение эфиров Ж К методом ГЖХ, на величину их 
открываемого минимума. Хроматографирование проводили при 
100 255° или при программировании температуры со скоростью 
2,50, 3,75, 5,00 и 7,50 град/мин на колонке (2,7 мХ5 мм), заполнен
ной 7,5% полиэтиленгликольсукцината на газохроме Q (100— 
120 меш), при объеме пробы 2—7 мкл, скорости Не 60 мл/мин, разде
лении потока (5:1), температуре испарителя 300° и применении ка-
тарометра (280°, сила тока 200 ма) и детектора с ионизацией в пламе
ни (280°, напряжение 350 в). Установлено, что для количественных 
определений температура колонки и объем удерживания оптималь
но возрастают с увеличением молекулярного веса Ж К . При изотерми
ческой ГЖХ открываемый минимум находится в логарифмической 



зависимости от молекулярного веса Ж К , а при программированном 
повышении температуры он медленно возрастает с увеличением мо
лекулярного веса и объема удерживания [161] . 

См. также [50, 257]. 

ДЕТЕКТОРЫ 

Впервые для анализа кислот методом Г Ж Х были использованы 
титрометрические ячейки с раствором щелочи и индикатором изме
нения окраски. Окраска индикатора менялась по мере поглощения 
летучих кислот из хроматографической колонки. Регистрирующий 
колориметр соединялся с самописцем при помощи потенциометра. 

Дальнейшим усовершенствованием Г Ж Х было создание детек
торов по теплопроводности — катарометров. Катарометры регистри
руют изменения удельной теплопроводности в потоке газа в зависи
мости от его состава. Высокочувствительным органом аппарата 
являются нагретые платиновые или вольфрамовые волоски с высоким 
температурным коэффициентом сопротивления. Существует много 
конструкций катарометров, но принцип работы их единый. С повы
шением температуры чувствительность катарометров увеличивается. 
Известны катарометры, рассчитанные на поток газовой смеси с тем
пературой 500". С понижением температуры чувствительность их 

падает. 
Для обычно применяемых в Г Ж Х рабочих температур колонок 

(100—150°) более чувствительными (в 10 раз) по сравнению с прово
лочными оказались полупроводниковые сопротивления — термист-
ры. В термистрах платиновые проволоки заменены остеклованными 
бусинками из окислов марганца, никеля и кобальта диаметром 
0,04 см, снабженными двумя платино-иридиевыми проводниками. 

В настоящее время хроматографы с детекторами по теплопро
водности применяются уже редко, так как требования к исследова
нию состава газовой смеси непрерывно растут. 

Ионизационные детекторы значительно чувствительнее терми
ческих, они реагируют на присутствие Ю - 1 0 — Ю - ! 5 молей растворен
ного вещества в газе-носителе. Работа их основана на способности 
атомов благородных газов (аргона) возбуждаться до метастабильного 
состояния, в котором они остаются до столкновения с атомами или 
молекулами, имеющими более низкие потенциалы ионизации, чем 
потенциал возбуждения благородного газа. В детекторах ионизации 
источником ионизирующего излучения обычно служит Sr90. 

Пламенно-ионизационные детекторы. Большинство современных 
хроматографов снабжено пламенно-ионизационными детекторами. 
При сжигании в пламени органические соединения образуют ионы. 
Если ввести два электрода с разностью потенциалов около 150 в, то 
можно измерить изменения в электропроводности пламени при сжи
гании элюированных из хроматографической колонки растворенных 
веществ. 

Высокая чувствительность пламенно-ионизационного детектора 
(10~9 г) позволяет применять его для разделения малых количеств 
веществ, что значительно увеличивает эффективность колонки. Для 
эфиров с молекулярным весом 150 и выше площадь пика соответст
вует весовому содержанию данного метилового эфира в смеси, поэто
му детектор не требует калибровки. 

Линейная зависимость сигнала детектора от концентрации ве
щества в токе газа в определенных пределах была подтверждена при -"ОТГМЯА станлаотных смесей метиловых эфиров высших жирных 

кислот. Относительная ошибка измерения концентрации для макси
мального пика не превышала 1%. Для проверки линейности сигнала 
С4—Сю-свободные жирные кислоты разделяли на неполярной колонке 
с апиезоном L; если карбоксильная группа занимала большой объем 
в молекуле кислоты, то сигнал ионизационного детектора был не
сколько меньше того сигнала, который соответствовал бы весовому 
содержанию компонента. Площади пиков низших жирных кислот 
пропорциональны их содержанию в молекулярных процентах. За
метное отклонение от нормы неоднократно наблюдалось при анализе 
образцов, содержащих метиллинолеат. Так, содержание линоленовой 
кислоты в масле льна, по данным спектрофотометрии в УФ-свете, со
ставляло 46,4%, а по данным ГЖХ с ионизационным детектором — 
54,2%. Причина такого поведения линоленовой кислоты пока остает
ся нераскрытой. 

Несмотря на перечисленные осложняющие обстоятельства, иони
зационный детектор благодаря высокой чувствительности, простоте 
и надежности в работе превосходит детекторы других типов. В настоя
щее время он чаще всего используется при количественном определе
нии метиловых эфиров высших жирных кислот [7 ] . 

Изучена чувствительность |3-ионизационного детектора (напря
жение 1000 в, скорость аргона 35 мл/мин, температура 175°) к низ
шим неэтерифицированным кислотам состава С4—Сю» При увеличе
нии молекулярного веса кислоты чувствительность вначале растет 
(до мол. в. 150), а затем остается практически постоянной. Относи
тельная площадь пика на моль вещества (по отношению к площади 
пика пеларгоновой кислоты) выражается эмпирическим уравнени
ем [86] 

а = 2,5 lgrc—1,41, 

где п — число атомов С в кислоте. 
Для выяснения роли карбоксильного углерода в образовании 

сигнала (Сг) пламенно-ионизационного детектора (ПИД) .исследован 
ряд жирных кислот (с общим числом атомов С от 2 до 11) в условиях 
слабой адсорбции веществ на носителе хроматографических колонок. 
Опыты проведены с модельными бинарными смесями веществ на 
установке с непрерывным добавлением паров НСООН в токе газа-
носителя. Поверхность твердого носителя была покрыта тефлоном. 
В некоторых опытах использовался хроматограф «Барбер — Кольман», 
модель 10, и ПИД. Сравнение полученных данных с литературными 
показало, что относительный вес сигнала ПИД для жирных кислот 
(сигнал исследуемой кислоты по отношению к весу Сг валериановой 
кислоты) пропорционален общему числу атомов С в молекуле кисло
ты (для жирных кислот С6—Ci2). Показано, что относительный моле
кулярный сигнал метиловых эфиров (от Сэ и выше) меньше теорети
ческого Сг на величину, эквивалентную одному С-атому. Метиловые 
и этиловые эфиры муравьиной кислоты дают Сг выше Сг метиловых 
и этиловых эфиров других жирных кислот (до Се) [65] . 

Проведено сравнение работы двух детекторов при анализе 
сдвоенного пламенно-ионизационного (ПИД) и р-лучевого иониза
ционного с Sr90 (ЛИД). Показания ПИД пропорциональны весовым 
процентам метиловых эфиров, а ЛИД нуждается в калибровке, так 
как его показания зависят от применяемого напряжения (особенно 
Для метиловых эфиров низкого молекулярного веса) [166] . 

Выбор детектора играет большую роль: так, аргоновый иониза
ционный детектор не стабилен в показаниях при резких _ 



скорости газа-носителя и в этом случае лучше использовать пламен
но-ионизационный детектор [153] . 

Исследована зависимость величины относительного молекуляр
ного сигнала р-ионизационного детектора (ИД) и детектора с иониза
цией в пламени (ДИП) от числа атомов С и строения МЭЖК. Эфиры 
хроматографировали в виде растворов в H - C 6 H I 4 при 180 и 190° на 
колонке (2 ж Х З мм), заполненной 14% этиленгликольсукцината на 
газохроме Р (80—100 меш), при скорости газа-проявителя 50 и 
24 мл/мин, температуре ввода пробы 256°, использовании метилми-
ристата в качестве внутреннего стандарта, а также ИД и ДИП (тем
пература 280°, скорость Нг 36 и 28 мл/мин, воздуха — 400 и 
450 мл/мин). Разделение эфиров проводили также при 210° на ко
лонке (4 ж Х З мм), заполненной 10% бутандиолсукцината на сили-
конизированном газохроме Q, при объеме пробы 2 мкл, скорости га
за-проявителя 28 мл/мин, температуре системы ввода пробы 250° и 
применении ДИП (температура 255°, скорость Н2 15,8 мл/мин, воз
духа — 454,5 мл/мин). Установлено, что для насыщенных МЭ Си— 
С22 и ненасыщенных МЭ Cie не наблюдается прямой зависимости ве
личины относительного молекулярного Сг от числа С-атомов. Для 
получения количественных результатов необходимо применять кор
ректировочные коэффициенты, а калибровку проводить для в с е х Ж К , 
которые следует определить в смеси [253] . 

Определены относительные молекулярные Сг детектора с иони
зацией в пламени для эфиров щавелевой, малоновой, метилмалоно-
вой и янтарной кислот при Г Ж Х при 70—150° на колонке (1,4 ж Х 
Х 4 мм), заполненной 0,2% SE-52 на стеклянных шариках с апиезо-
ном М на целите 545. Исследована зависимость относительных моле
кулярных Сг детектора от длины углеродной цепи кислоты [80 ] . 

Осуществлено межлабораторное изучение образцов 
смесей ЭКК 

Сшь Сил» Ci6:o» Ci8:o и транс-С ид в виде МЭ методом Г Ж Х при 160— 
215° с применением ДИП ( температура 200—300°, скорость Н 2 20— 
72 мл/мин, воздуха 600—1200 мл/мин). В результате обработки полу
ченных данных статистическим методом установлено, что введение 
корректировочных коэффициентов позволяет уменьшить разброс и 
отклонение результатов анализа. Для определения корректировочных 
коэффициентов желательно использовать стандартные смеси, близкие 
по составу анализируемым смесям [281] . 

См. также [64, 76, 77, 149, 158, 159, 174, 181, 197, 204, 229, 258, 271, 273, 280]. 

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФИРОВ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИРОВАНИЯ 

Для Г Ж Х чаще всего применяют метиловые эфиры жирных кис
лот. Метиловые эфиры имеют более низкие температуры кипения по 
сравнению с исходными кислотами, что значительно облегчает хро-
матографирование. Пики эфиров обычно более четкие и симметрич
ные, чем пики свободных кислот. Для низкокипящих кислот иногда 
выгоднее получать не метиловые, а этиловые или еще более высокие 

эфиры. 
В качестве катализаторов этерификации могут быть использова

ны кислоты НС1, H2SO4, w-толуолсульфокислота, Н3РО4, кислые ка-
тиониты и др. 

Приготовление метиловых эфиров кислот с помощью диазоме
тана. Диазометаном количественно и селективно этерифицируют 
синтетические жирные кислоты фракций Cs—С6, С7—Сд, С10—С^ и С20, существенно не затрагивая карбонил- и гидроксилсодержа-

щие соединения, образующиеся в процессе окисления парафиновых 
углеводородов. К 60 ммолям КОН, 20 ммолям NH2NH2 и 1 мл СНзОН 
по каплям прибавляют 25 ммолей СНСЛз. Пары диазометана током 
сухого воздуха выдувают в эфирный раствор жирных кислот (0,1 г) 
до устойчивого желто-зеленого окрашивания. После удаления эфира 
анализируют состав метиловых жирных кислот методом ГЖХ. 

Избыток диазометана рекомендуют удалять добавлением ка-
тионита IRC-50 при охлаждении в ледяной бане. В одной из работ 
[92] отмечено, что при этерификации кислот С12—C22 диазометаном 
могут образовываться побочные полиметиленовые соединения, за
трудняющие идентификацию. 

На примере октановой кислоты показана возможность метилиро
вания органических кислот действием CH2N2 непосредственно перед 
Г Ж Х в кварцевом реакторе (38 смХ7 мм), присоединенном к хрома
тографу. В реактор вводят одновременно раствор исследуемой кисло
т ы и н-тридекана (внутренний стандарт) и эфирный раствор CH2N2, 
хроматографируют образующиеся метиловые эфиры кислот при по
вышении температуры от 50 до 100° со скоростью 2 град/мин на 
колонке (1,2 ж Х 6 мм), заполненной 5% SE-30 на хромосорбе W (60— 
80 меш), при скорости газа-проявителя 50 мл/мин [228] . 

Микрометод. Для получения микроколичеств метиловых эфиров 
нелетучих кислот с целью дальнейшего их анализа методом ГЖХ 
предложен специальный метод метилирования. В реактор помещают 
2 мл эфира и 2 мл 2-(2-этоксиэтокси)-этанола, прибавляют 25 мг 
!М-метил-гТ-нитрозо-/г-толуолсульфамида, смывая его 3 мл эфира. 
Через систему в течение 30 сек пропускают инертный газ, прибавля
ют 1 мл 60%-ного раствора КОН, затем в течение 1 мин опять про
пускают инертный газ со скоростью 1—3 пузырька в секунду и 
CH2N2, далее отгоняют растворитель в токе инертного газа и хромато
графируют. 

С помощью диазометана можно разделить смесь лактонов и 
оксикислот. Для этого смесь лактонов и оксикислот обрабатывают 
10 мин раствором диазометана в эфире. При этом оксикислоты обра
зуют метиловые эфиры, а лактоны остаются неизменными. 

Метилирование с помощью BF3. Для этерификации 100—200 мг 
жирных кислот помещали в пробирку (20X150 мм) и прибавляли 
3 мл раствора, полученного пропусканием BF3 в 1 л метанола на 
холоду до поглощения 125 г BF3. Смесь нагревали до кипения в тече
ние 2 мин. Полученные эфиры выделяли следующим образом: в 
случае жирных кислот, содержащих более 10 атомов С в молекуле, 
смесь переносили в делительную воронку, прибавляли 30 мл петро-
лейного эфира и 20 мл воды. Содержимое воронки встряхивали, вод
ный слой отбрасывали, а эфирный фильтровали через бумажный 
фильтр и растворитель отгоняли. В случае жирных кислот, содержа
щих менее 10 атомов С в молекуле, смесь переносили в воронку и 
прибавляли 20 мл воды, отделяли верхний слой эфиров жирных 
кислот. Приведены выходы метиловых эфиров и содержание свобод
ных жирных кислот в препаратах, полученных при этерификации 
различных жирных кислот. Установлено, что результаты ГЖХ не 
зависят от содержания свободных жирных кислот. Найдено, что спо
собы этерификации с помощью диазометана, растворов НС1 и BF3 в 
метаноле на ГЖХ-анализ также не влияют. Этерификация посредст
вом BF3 в метаноле имеет преимущества: быстроту осуществления 
реакции и простоту аппаратуры. Этим методом можно также этери-
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кси-кислоты и жирные кислоты с сопряженными двойными связями 
с помощью BF3 метилировать нельзя. 

Проведено количественное сравнение 4 методов получения мети
ловых эфиров жирных кислот для анализа методом Г Ж Х : 1) метили-
рование с помощью CH2N2; 2) смесью СНзОН и НС1 с последующим 
микросублимированием МЭЖК; 3) той же смесью с применением 
ионообменной смолы; 4) смесью СНзОН и BFs. Установлено, что вы
бор метода метилирования зависит от природы и состава исследуемой 
пробы. Наилучшим методом метилирования кислот с низким молеку
лярным весом является метод с применением CH2N2. При этом мети
лирование ненасыщенных кислот не сопровождается их потерями. 
Для метилирования смеси кислот с низким и высоким молекулярным 
весом также рекомендуется использовать диазометан. Стандартное-
отклонение результатов в этом случае составляет ± 0 , 7 2 % [279] . 

Описан прибор для получения метиловых эфиров жирных кислот 
из липидов, который состоит из капилляра размером 1 5 X 3 мм и 
колбы объемом 5 мл. В колбу вносят около 25 мг анализируемой 
смеси и 1 мл 0,5 н. спиртового раствора КОН. Смесь нагревают на 
водяной бане 2 мин, затем добавляют 2 мл BF3 и кипятят 3 мин. Пос
ле окончания этерификации прибавляют насыщенный раствор 
NaCl до заполнения половины капилляра и центрифугируют. Полу
ченный метиловый эфир всплывает к капилляру. 

Драверт [121] проводил метилирование свободных жирных кис
лот в самом газовом хроматографе, используя реагент BF3 — метанол, 
50—100 мг калиевых солей жирных кислот смешивали при охлаж
дении с 0,05—0,1 мл конц. H2SO4 и тотчас ж е добавляли реагент BF3— 
метанол. После тщательного смешивания пробу оставляли на 1 ч 
при комнатной температуре. Нерастворимый осадок отфильтровыва
ли, а раствор непосредственно вводили в реактор на кварцевую 
вату, где реакция проходила до конца. За реактором удобно иметь 
зону, заполненную С2Н2, которая не пропускает кислоту и воду, н о 
пропускает эфиры кислот. 

См. также [157, 179, 196, 211, 212, 238]. 
Метилирование с помощью ВОз используется сравнительно реже, 

чем метилирование с помощью BF3. Разработан быстрый метод пере-
этерификации липидов для получения метиловых эфиров жирных 
кислот для ГЖХ с применением ВС1з. В мерную колбу емкостью 
25 мл помещают около 0,5 г исследуемого вещества, прибавляют 
10 мл метанола, включают магнитную мешалку, нагревают и при 
перемешивании пропускают ВС1з в течение 2 мин со скоростью 
0,5 г /мин. Смесь кипятят 10 мин, потом ее переносят в делительную 
воронку, прибавляют 75 мл воды и экстрагируют эфиром (10 жл-Х 
Х 2 Х 5 мл). Эфирный раствор сушат, прибавляют 3—5 г силикагеля, 
растворитель отгоняют в токе азота. Силикагель экстрагируют триж
ды эфиром, помещают объединенный экстракт в мерный цилиндр 
емкостью 5 мл, разбавляют до объема 2 мл и хроматографируют при 
программированном повышении температуры от 125 до 300° на 
колонке (2,1 л«Х6 мм), заполненной 10% силикона SE-30 на содер
жащем 0,5% олеиновой кислоты хромосорбе W (100—120 меш) [235] . 

См. также [83]. 
Этерификация с помощью H 2 S0 4 . Исследуемый жир расплавля

ют, затем 0,2 г его помещают в ампулу на 20 мл, приливают 6 мл 
безводного эфира, а затем 6 мл 10%-ного метанольного раствора 
КОН. Пространство над жидкостью заполняют азотом. Ампулу 
охлаждают в ледяной воде и запаивают. После 15-минутной выдерж
ки в бане с температурой 40° ее встряхивают и избыток щелочш 

нейтрализуют по фенолфталеину конц. H 2 S0 4 , приливают еще 1,5 мл 
кислоты и оставляют на 10 мин, после этого смесь встряхивают с 
равным объемом насыщенного раствора NaCl. Эфиры жирных кис
лот трижды экстрагировали смесью равных объемов эфира и гептана, 
используя каждый раз по 15 мл смеси. Раствор сушили над Na2S04 , 
удаляли растворитель и полученные метиловые эфиры хроматогра-
фировали [267] . 

См. также [4, 9, 88, 154, 234]. 
Этерификация с НС1. Жирные кислоты, полученные из расти

тельных масел, обрабатывают 10%-ным метанольным раствором га
зообразного НС1. Выход эфиров (при 20°) составляет 8 0 % , а при 
нагревании (2—3 мин) — 100%. Этот метод вполне может заменить 
более широко используемый способ метилирования с BF3 в СНзОН 
[219] . Можно проводить этерификацию в СН3ОН, содержащем 1% 
НС1 [237] . 

См. также [134, 288]. 
Трансэтерификация в присутствии CH3ONa. Описаны методики 

препаративной (в делительной воронке) и микроаналитической (в 
пробирке и на пластинках с силикагелем) переэтерификации. Для 
пробирочного варианта 0,1—0,4 мг сухого вещества (или 0,1 мл бен
зольного раствора) помещают в пробирку, добавляют 0,5 мл 0,5 н. 
раствора CH3ONa в метаноле, закрывают, встряхивают 2 мин или 
нагревают до кипения. Далее к смеси прибавляли 0,5 мл 0,5 н. раст
вора КС1 в метаноле, растворитель выпаривали, а остаток растворяли 
в гексане и хроматографировали [117] . 

См. также [37, 111, 118, 145, 227, 228]. 
Получение метиловых эфиров пиролизом тетраметиламмониевых 

солей. Для разделения органических кислот методом ГЖХ их прихо
дится переводить в эфиры, так как кислоты дают размазанные пики 
и невоспроизводимые значения времени удеряшвания. Предложено 
для превращения кислот в эфиры первоначально получать тетраме-
тиламмониевые соли, а затем превращать их в метиловые эфиры при 
пиролизе. Для получения этих солей можно титровать раствор кис
лот в метаноле раствором N(CNs)40H в присутствии фенолфталеина 
или использовать ионный обмен на колонке, заполненной амберлитом 
IRA-400. Раствор кислот в метаноле обрабатывают в колонке раство
ром Ы(СНз)40Н в метаноле. Пиролиз солей производится в испарите
ле хроматографа при 330—365°. Выход эфира составляет для уксус
ной, масляной, валериановой, каприловой, лауриновой, миристино-
вой, пальмитиновой, бензойной, коричной, янтарной, левулиновой, 
гликолевой и молочной кислот 86—99%. Эфиры щавелевой, малоно
вой, яблочной, лимонной кислот в этих условиях не образуются, что, 
по-видимому, объясняется их разложением при 365°. Исследована 
зависимость выхода эфиров от температуры и объема пробы. Выход 
не достаточен при пробах менее 50 мкл. Поэтому метод может быть 
рекомендован лишь для качественного анализа или для тех случаев, 
когда не требуется высокой точности [246] . 

См. также [119, 120]. 
Превращение 2,4-динитрофенилгидразонов кетомонокарбоновых 

кислот в их метиловые эфиры. Для улучшения разделения алифати
ческих кетокислот в виде 2,4-динитрофенилгидразонов (ДНФГ), ко
торые не удается разделить методом хроматографии на бумаге и 
тонкослойной хроматографией, предложено обрабатывать ДНФГ ке
токислот CH2N2, на полученные метиловые эфиры ДНФГ кетокислот 
действовать 0 3 и разделять их методом ГЖХ. Хроматографироваыие 
проводят при программированном повышении температуры от 80 до 



180° со скоростью 2,5 град/мин на колонке (400X0,3 см), заполнен
ной ДЭГА, содержащим Н 3 Р0 4 , на хромосорбе W (60 8о' меш), при 
скорости газа-проявителя Не 64 мл/мин, давлении на входе 1,8 кг/см2 

и объеме пробы 5 мкл. 
ДНФГ кетокислот обрабатывают при 0° раствором CH2N2 в эфи

ре, к полученным метиловым эфирам ДНФГ кетокислот (около 
0,02 ммолей) прибавляют 2,5 мл смеси СН3ОН—СН2С12 (4:1) , обраба
тывают раствор озона в кислороде и хроматографируют полученные 
метиловые эфиры кетокислот. Показана возможность разделения ме
тиловых эфиров а-кето-р-метил- и а-кето-у-метилвалериановой кисло
ты [249] . 

См. также [248]. 
Получение эфиров через серебряные соли кислот. Количествен

ное превращение жирных кислот в их метиловые эфиры для анали
за ГЖХ можно осуществить без побочных реакций взаимодействием 
Ag-сслей жирных кислот с CH3J. В колбу емкостью 500 мл помеща
ют около 1 г исследуемого вещества, прибавляют точно отмеренный 
объем 0,3 н. этанольного раствора КОН с 25%-ным избытком, 
разбавляют 95%-ным этанолом до объема около 100 мл, на
гревают раствор в течение 4 ч при хсипячении в атмосфере 
N2 (для омыления жирных кислот, если они присутствуют в иссле
дуемом материале). Смесь охлаждают и отгоняют этанол с паром 
в токе N2, нагревая перегонную колбу так, чтобы в конце отгонки 
осталось менее 50 мл жидкости. Наличие этанола в дистилляте опре
деляют при помощи раствора 90 г (NH4)2Ce(N02)6 в 225 мл 2 н. HN0 3 . 
Полученный раствор в перегонной колбе охлаждают, титруют избы
ток КОН кислотой в присутствии фенолфталеина, определяя общее 
количество жирных кислот в пробе. Далее доводят рН раствора до 2 
при помощи 5 н. НС1, экстрагируют жирные кислоты эфиром (5Х 
Х 2 0 мл и еще 2 Х Ю мл), помещают экстракты в колбу емкостью 
250 мл, выпаривают раствор до объема около 15 мл в токе азота. В 
пробирку (14X2 см) с 5 мл этанольного раствора КОН вносят полу
ченный экстракт жирных кислот, содержащий не более 0,05 г жир
ных кислот, нагревают на водяной бане, прибавляют несколько мил
лилитров С2НбОН для полного растворения солей жирных кислот. 
Затем приливают двукратный избыток водного раствора AgN0 3 , 
удаляют этанол нагреванием на водяной бане в токе азота, прибав
ляют около 3 мл насыщенного раствора A g N 0 3 в 95%-ном этаноле, 
перемешивают, охлаждают до 20°, отсасывают этанол через трубку с 
пористой пластинкой, сушат серебряную соль жирных кислот в ва
кууме при 40°, после чего прибавляют 0,05 г чистого песка и 1 мл 
н-пентана, содержащего 0,1 мл CH3J, закрывают пробирку, энергично 
встряхивают в течение нескольких минут и оставляют на 8 ч. 

Хроматографируют на колонке (100,0X0,4 см), заполненной 
(20:80) апиезоном L на целите, с применением катарометра в качест
ве детектора. Эфиры жирных кислот С4—Cs хроматографируют при 
100° и скорости газа-проявителя Не 40 мл/мин, С7—Ci2 — соответст
венно при 175° и 45 мл/мин, а Сю—С!8 — при 220° и 60 мл/мил. 
Показана возможность анализа данным методом оксикислот и дикар-
боновых кислот [135] . 

Г Ж Х этиловых эфиров. В качестве дополнительного доказатель
ства идентичности жирных кислот Ci—Cis, разделенных и иденти
фицированных методом ГЖХ, предложено использовать способ хро
матографии производных анализируемых веществ, полученных в 
результате быстрых реакций обмена. В описанном случае исследуют 
реакцию обмена C2H5OSO3K с исследуемыми жирными кислотами, 
20 

кото^ая~~бь1Стро проходит при 275°. В пробирку помещают 0,1 мл 
раствора К- или Na-соли исследуемых жирных кислот, прибавляют 
0,1 мл раствора C2H50S03K, 0,001 мл красных чернил, опускают в 
полученную смесь иглу шприца, заполненную целитом, и после 
адсорбции исследуемого раствора (определяют по появлению крас
ной окраски всего целита) выдерживают иглу в течение 25 мин при 
105°. Затем иглу присоединяют к источнику аргона, вводят ее через 
резиновый колпачок в камеру для пробы хроматографа, нагревают 
до 275° и через 25 сек выдувают из нее в колонку током аргона под 
давлением 1,06 атм образующиеся в результате обменной реакции 
этиловые эфиры жирных кислот. Их хроматографируют при 60, 125 
или 175° в зависимости от температуры кипения анализируемых 
эфиров или при программированном изменении температуры на ко
лонке (244,0X0,4 см), заполненной 5% ПЭГА на огнеупорном кирпиче 
(40—60 меш), при скорости газа-проявителя Аг 100 мл/мин, давле
нии на входе 0,7 атм и применении детектора с ионизацией лучей 
Ra226. Метод использован для идентификации жирных кислот в фер
ментативных жидкостях. Приведены хроматограммы [156] . 

См. также [11]. 

ГЖХ пропиловых эфиров. При количественном определении мо
лочной, (3-оксимасляной и янтарной кислот в виде их н-пропиловых 
эфиров методом ГЖХ установлено, что эфир молочной кислоты ста
новится неустойчивым на стадии экстракции смесью хлороформ — 
эфир. Последнее связано с экстракцией эфиром некоторых количеств 
BF3, применяемого в качестве катализатора этерификации. Эфиры 
(3-оксимасляной и янтарной кислот устойчивы при экстракции как 
хлороформом, так и эфиром [259] . 

ГЖХ бутиловых эфиров. Бутиловые эфиры получали из метило
вых эфиров жирных кислот переэтерификацией в присутствии 
C4HgONa и из свободных жирных кислот этерификацией в присутст
вии СлНдОН и H 2S0 4 . Реакции вели при температуре около 100° в 
герметически закрытой колбе в течение 30—45 мин в первом случае 
и 3 ч во втором. После охлаждения эфиры обрабатывали 3—4 мл 
воды или 5%-ным раствором К2СОз и смесь центрифугировали; орга
нический слой сушили над Na2SO,i и хроматографировали методом 
ГЖХ [99] . 

См. также [51, 232, 291, 292]. 
ГЖХ бензиловых эфиров. Разработан способ разделения и ко

личественного определения алифатических монокарбоновых кислот 
С] —С3 в виде их я-замещенных бензиловых эфиров. Разделение про
водили при 100° (для тг-метилбензиловых эфиров), 120° (для га-бром-
бензиловых эфиров) и 145° (для 7г-нитробензиловых эфиров) на колон
ке (1,2 мХЗ мм), заполненной 5% OV-17 на газохроме Q (100— 
120 меш), при температуре испарителя 225, 240 и 265°, скорости N 2 
80 мл/мин, давлении на входе 0,56 атм и применении детектора с 
ионизацией в пламени (скорость Н2 50 мл/мин). 10 мкл раствора кис
лот помещают в капилляр для определения температуры плавления, 
прибавляют 3 мкл раствора КОН в EtOH (3 мг^мкл), 5 мкл раствора 
«-метил- или гс-бромбензилбромида либо тг-нитробензилйодида в 
&ЮН (3 мг/мкл), запаивают капилляр, выдерживают 1 ч при 110°, 
охлаждают и хроматографируют 2 мкл полученной смеси. Присутст
вие воды мешает определению [283] . 

См. также [100, 101, 150, 172]. 
ГЖХ силиловых эфиров. Пиридиновый раствор бис-(триметил-

силил)-ацетамида и продукт липолиза в виде смеси вводят непосред
ственно в хроматограф для анализа. Полученные силиловые эфиры 



достаточно летучи и выходят из колонки на хроматограмме в виде 
острых пиков, что исключает необходимость предварительного пе
ревода свободных жирных кислот в их метиловые эфиры [269] . 

В литературе известны также следующие способы получения метиловых эфиров 
кислот для ГЖХ: получение МЭ с помощью НСЮ4 [207] ; применение кремнезема 
в качестве катализатора метилирования [200]; этерификация с применением диал-
килацетата ]К[,гТ-диметилформамида [270]; переэтерификация с помощью диметил-
оксипропана [94, 116, 208]; получение метиловых эфиров при помощи гидроокиси 
триметилакилиния [213]; этерификация с помощью Н3Р04 [108] ; этерификация в 
присутствии N, N-дициклогексилкарбомида [127]; получение метиловых эфиров суль-
фокислот [166]; получение метиловых эфиров с диметилсульфатом [136] ; этерифи
кация с тг-толуолсульфокислотой [233, 237]; ГЗКХ пентафторбензиловых производ
ных жирных кислот [124, 175]; ГЖХ жирных кислот в виде n-бромфенациловых и 
n-фенилфенациловых эфиров [277]; трифторацетилирование [113]; приготовление 
метиловых эфиров на пластинках [250]. 

Использование для ГЖХ других, помимо метиловых, эфиров освещено в рабо
тах [155] (получение ацетатов для ГЖХ), [226] (получение 2-хлорэтаноловых эфи
ров жирных кислот), [122, 187, 255] (получение этиловых эфиров), [71, 130, 140, 
141, 189] (получение пропиловых эфиров), [186] (получение аллиловых эфиров). 

Для идентификации метиловых эфиров непредельных жирных кислот исполь
зуют гидрирование [66, 236]. 

Получение эфиров для ГЖХ см. также в [74, 152, 162, 170, 177, 185, 188, 220, 
260, 276, 278, 279, 226]. 

ВВОД ПРОБЫ 

Ввод пробы точных количеств исследуемой жидкости или твер
дого образца, особенно при отсутствии внутреннего стандарта, явля
ется ответственным и трудным процессом. При использовании обыч
ных аналитических колонок её впрыскивают шприцами через резино
вые диафрагмы. Затруднения возникают при работе с капиллярными 
колонками, так как объем вводимой пробы не превышает 1 мкл. 
Такие пробы невозможно точно измерить микрошприцем, поэтому 
вводится большая проба, а затем значительная часть ее выбрасывает
ся в атмосферу с помощью делителя потока. Поток газа регулируют 
так, чтобы любую долю пробы можно было выбросить в атмосферу, 
а остальную часть вводить в колонку. Обычно отбирают 0,01 — 
0,001 % первоначально вводимого количества. 

Более точное количественное внесение пробы достигается вво
дом жидкости в стеклянных капиллярах. В этих случаях объем про
бы в капилляре измеряется под микроскопом. Капиллярные трубки 
с пробой вводят в поток газа-носителя и при соответствующей тем
пературе раздавливают специальным приспособлением. 

Запатентован дозатор для высококипящих жидкостей, состоя
щий из обогреваемого металлического цилиндра, внутренняя полая 
камера которого продувается газом-носителем (давление 2,5 атм) в 
хроматографическую колонку. Пробу анализируемого вещества впры
скивают в камеру через форсунку с шариковым клапаном, который 
открывается при избыточном давлении жидкости, создаваемом насо
сом, порядка 110 атм. При этом жидкость распыляется на мелкие 
капли и мгновенно испаряется. Приведен пример разделения метило
вых эфиров жирных кислот до Cis за 30 мин при температуре 340°. 
Устройство позволяет вводить пробу в количестве 25 мкл, что повыша
ет эффективность разделения смеси [198] . 

Разработана специальная система ввода жирных кислот и показа
на возможность разделения и количественного определения малых 
количеств солей жирных кислот С2—С6. Пробу (1 мкл) помещают в 
трубку из тефлона (4 смУС.0,7 мм), испаряют растворитель 10 мин при 
78—82°, вставляют трубку в систему, продувают N2 в течение 4 мин. 

дг?иот-шг7^-нотг^1з1'и4 из специального резервуара-трубки (7,5 см\ 
Х З мм), снабженного поршнем., и хроматографируют выделившиеся 
кислоты при 145° на колонке (0,45 м~Х,1,5 мм), заполненной 20% 
IFF А Р на промытом кислотой и силиконизированном хромосорбе W 
(80—100 меш), при скорости газа-проявителя N2 24 мл/мин, давлении 
1,3 атм и использовании ДИП [182] . 

См. также [19, 129, 241, 244, 261]. 

ПЛОЩАДЬ ПИКОВ 

Проведено сравнение количественных результатов анализа, по
лученных при расчете площадей пиков умножением высоты на шири
ну, взятую на половине высоты, и умножением времени удерживания 
на высоту пиков. Показано, что более точным является второй ме
тод [92] . 

Площадь пика определяется произведением высоты пика на 
стандартное отклонение по уравнению 

а = 2,507 Ы, 

тде h — высота пика, о — стандартное отклонение. Стандартное от
клонение равно ширине пика на расстоянии от основания, составляю
щем 0,882 высоты. 

Точным, но требующим много времени, является метод взвеши
вания. Площадь, ограниченную пиком, вырезают ножницами и бу
магу взвешивают на аналитических весах. Для определения веса на 
единицу площади взвешивают квадраты, вырезанные из соседних 
участков. 

В настоящее время промышленность выпускает хроматографы, 
снабженные печатающими аппаратами, автоматически отмечающи
ми значения суммарных интегралов площадей под пиками, или диско
выми интеграторами, также механически интегрирующими площади 
пиков. 

ВРЕМЯ УДЕРЖИВАНИЯ 

Самописец хроматографа записывает чистый газ-носитель в ви
де нулевой линии. Время, соответствующее появлению максимальной 
концентрации за колонкой (максимум пика), называется максималь
ным временем удерживания или просто временем удерживания. 
Относительным временем удерживания называется время выхода 
одного компонента относительно другого. 

Для гомологических серий С!2—С2о Ж К изучали зависимость вре
мени удерживания в колонке при Г Ж Х от числа С-атомов. В работе 
использовали хроматограф «Хром-3» со стальной колонкой (2 л*Х 
Х З мм), заполненной хромосорбом W (60—80 меш) с 10% ПЭГА и 2% 
Н 3 Р0 4 , при температурах испарителя 300° и колонки 197°. МЭ Ж К бы
ли получены с помощью CH2N2. Для определения числа С-атомов в 
молекулах неизвестных соединений предложен графический способ, 
использующий диаграмму, по которой с помощью единственного стан
дартного вещества могут быть идентифицированы насыщенные и 
мононенасыщенные Ж К и МЭ Ж К [183] . 

Поведение 24 жирных кислот Ci6—C24, содержащих двойные 
связи, исследовано методом капиллярной ГЖХ при 170° на колонке 
(45 жХ0,25 мм), содержащей бутандиолсукцинат, при давлении га
за-носителя Не 2,8 атм, температуре системы ввода пробы 260°, 
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ществ в виде метиловых Эфиров в деиге^саде. # сганивявии, ч т о — п р и -

разделении веществ с одинаковой длиной цепи увеличение содержа
ния одного из соединений в смеси вызывает переглещение пиков дру
гих веществ. Прямая зависимость относительного времени удержива
ния от длины цепи для W-9-кислот не параллельна прямым для 
W-6- и W-7-кислот. При перемещении двойной связи от центра цепи 
к карбоксильной группе время удерживания увеличивается. При рас
положении середины цепи между двумя двойными связями соответ
ствующие изомеры разделяются хорошо только в случае кислот 
Cie, но не С2о-кислот [62] . 

Методом ГЖХ при 120—150° на капиллярных колонках (45 
или 90 лгХ0,025 мм), заполненных полипропиленгликолем, сквале-
ном, полипропиленгликольсебацинатом, уконом или сахарозой, при 
давлении газа-проявителя Аг 2—3 атм исследовано хроматографиче-
ское поведение метиловых эфиров а-разветвленных алифатических и 
алициклических кислот Cg—С12. Установлено, что все исследуемые 
метиловые эфиры изомерных кислот Сб—Сд можно разделить на по-
липропиленгликоле, а на полипропиленгликольсебацинате можно 
разделить также изомеры метиловых эфиров Сю. Приведены индексы 
удерживания 61 метилового эфира алифатических и алициклических 
кислот. Показано существование линейной зависимости между темпе
ратурой кипения и индексом удерживания для ряда метиловых эфи
ров алифатических и алициклических кислот при использовании 
сквалена в качестве неподвижной фазы. Чем ближе СООН-группа рас
полагается к середине углеводородного скелета, тем меньшую вели
чину индекса удерживания имеет метиловый эфир соответствующей 
алифатической кислоты. Особенно большое уменьшение индекса 
удерживания происходит при переходе от 1-изомера к 2-изомеру. В 
случае полярных колонок с применением неподвижной фазы с воз
растающей полярностью порядок выхода метиловых эфиров отдель
ных алифатических кислот не меняется. Среди изомерных алифати
ческих кислот, содержащих СНз-группу при том же С-атоме, что и 
СООН-группа, наибольшие времена удерживания имеют метиловые 
эфиры 3-изомеров. Разность индексов удерживания на полярной и 
неполярной фазах уменьшается по мере перемещения СООН-группы 
к середине алкильного остатка. С возрастанием цепи С-атомов величи
на индекса удерживания увеличивается на 100 единиц, считая на 
один С-атом. Метиловые эфиры алициклических кислот имеют боль
шие величины индексов удерживания, чем метиловые эфиры соответ
ствующих алифатических кислот. Приведено теоретическое обосно
вание установленных фактов с точки зрения межмолекулярного 
взаимодействия [251] . 

У метиловых эфиров изомерных кислот по мере удаления развет
вления (неизменной величины) от карбоксильной группы время выхо
да увеличивается, приближаясь к времени выхода кислоты нормаль
ного строения. С увеличением количества С-атомов в разветвлении 
при неизвестном положении их уменьшается время удерживания [ 5 ] . . 

Диметилсилилпроизводные применили в ГЖХ-анализе с целью 
уменьшения относительного времени удерживания образцов, а т акже 
снижения температуры анализа. Для получения эфиров использова
ли диметилмонохлорсилан, тетраметилдисилазан и пиридин в соотно
шении 1:3 :9 [265] . 

Рассмотрено влияние температуры и количества неподвижной 
фазы на разделение МЭ кислот с разной длиной цепи и разным чис
лом двойных связей. Изменение температуры колонки может и не 
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щспншх-лиииит. лхуи увеличении расстояния конечной двойной связи 
от СНз-группы в цепи кислот с одинаковым числом двойных связей 
или при увеличении числа СН2-групп, разделяющих двойные связи, 
время удерживания на полярных НФ обычно возрастает. На неполяр
ных НФ увеличение числа двойных связей при одном и том ж е рас
стоянии конечной двойной связи от СНз-группы вызывает уменьше
ние времени удерживания [63] . 

Получена зависимость калибровочного коэффициента К для лю
бой жирной кислоты от числа атомов С в молекуле и относительного 
времени удерживания. К рассчитывают из уравнения [46] 

S!S0=-Ka/a0, 

где So — площадь пика внутреннего стандарта, а0 — вес внутренне
го стандарта, S — площадь пика яшрной кислоты, а — Еес кислоты. 

Изучено время удерживания диметиловых эфиров дикарбоно-
вых кислот на силиконовой смазке ДС 550 при разных температурах 
и скорости потока гелия 15 мл/мин [ 2 2 5 ] : 

Кислота 

Малоновая 
Янтарная 
Глутаровая 
Адипиновая 
Пимелиновая 
Пробковая 
Азелаиновая 

Бремя 

150 

8,8 
13,4 
20,7 
31,8 
52,1 

удерживания (мин) i 

170 

5,6 
8,6 

12,1 
17,8 
26,7 

180 

5,0 
7,5 

10,0 
13,8 
19,6 

при температуре, 

200 

3,5 
5,4 

12,7 
18,4 
24,5 
33,8 

°С 

220 

7,3 
11,3 
14,8 
19,8 

Время удерживания на различных фазах не только различно, 
ко может оказать влияние на последовательность выхода некоторых 
близких компонентов. В качестве примера приводим здесь относи
тельное время удерживания метиловых эфиров кислот, найденных в 
алкалоидах и полиэфирных смолах [ 1 2 5 ] : 

, , Поли- Силико-
Метиловые эфиры э ф и р - к а р - новая 

кислот бовакс смазка 
при 225° при 250° 

Поли- Силико-
Метиловые эфиры эфир—кар- новая 

кислот бовакс смазка 
при 225° при 250° 

Пеларгоновой 
Бензойной 
Фумаровой 
Малеиновой 
Лауриновой 
Адипиновой 
Итаконовой 
Дигликоновой 
Миристиновой 

0,29 
0,47 
0,63 
0,64 
0,66 
0,71 
0,74 
0,79 
0,90 

0,83 
0,62 
0,69 
0,68 
1,29 
0,83 
0,83 
0,70 
1,55 

Азелаиновой 
Пальмитиновой 
Себациновой 
Ортофталевой 
Изофталевой 
Стеариновой 
Олеиновой 
Линолевой 
Линоленовой 

1,08 
1,14 
1,19 

26 
26 
36 
41 
49 

1,60 

31 
79 
43 
17 
26 
02 
98 
98 

1,98 

Время удерживания может быть использовано для идентифика
ции МЭ изо-, антеизо-. нео- и циклопентилжирных кислот, а также 
ацетиленовых кислот [142] . 

Применение электронных счетно-решающих устройств ускоряет 
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ровочных факторов, увеличивающих точность результатов ГЖХ. 
Благодаря этому показано, что отношение веса компонентов к пло
щади пиков является не константой, а функцией времени удержива
ния и величины введенного образца. Определение и использование 
этой функции в обычных вычислениях поможет избежать ошибок 
для некоторых компонентов на 10—40%. Эта функция используется 
для корректирования данных по числу углеродных атомов (эквива
лент длины цепи), что позволяет избежать систематических ошибок, 
связанных с тем, что каждый предшествующий компонент задержи
вает выход всех последующих [132] . 

См. также [17, 57, 75, 89, 105, 115, 165]. 

УДЕРЖИВАЕМЫЙ ОБЪЕМ 

Объем газа-носителя, соответствующий появлению максималь
ной концентрации компонентов за колонкой (максимум пика), носит 
название удерживаемого объема или объема удерживания. 

Определены объемы удерживания 36 метиловых эфиров жирных 
кислот нормального, изо- и (+)-антиизостроения при 200 и 220° с 
применением колонок, заполненных (1:4) стационарной фазой на 
целите (48—95 меш), предварительно промытом раствором кислоты и 
затем обработанном раствором едкого натра в спирте. В случае при
менения в качестве стационарной фазы сложных эфиров колонку 
после наполнения продувают в течение 36 ч азотом при 200°. В ка
честве стационарной фазы были применены силиконовая смазка, 
апиезон М или полиэтиленгликолевый эфир янтарной кислоты. Лога
рифмы объемов удерживания прямолинейно зависят от числа ато
мов С в молекуле [146] . 

Установлено, что использование в качестве стационарных фаз 
слабополярных эфиров (адипата этиленгликоля, сукцината бутандио-
ла и себацината диэтиленгликоля), изменение температуры и объема 
неподвижной фазы не оказывают решающего влияния на величину 
удерживаемых объемов. В случае применения более полярных поли
эфиров (сукцината диэтиленгликоля и сукцината этиленгликоля) 
порядок выхода эфиров является функцией объема неподвижной 
фазы и температуры. Существуют такие критические условия, при 
которых удерживаемые объемы одинаковы для нескольких эфиров. 
Варьирование температуры при постоянном объеме неподвижной 
фазы вызывает изменение порядка выхода после прохождения точки, 
соответствующей критической температуре [190] . 

При сравнении величин удерживаемых объемов с удерживаемым 
объемом метилстеарата показано, что при одинаковых условиях с 
увеличением молекулы кислоты на группу СНг возрастает величина 
удерживаемого объема. Экспериментальные данные отвечают урав
нению [175] 

lgVh°=a+bn, 

где V°k — удерживаемый объем, п — число атомов С в молекуле 
жирных кислот, о и Ъ — константы, зависящие от температуры, дав
ления и скорости движения газа. 

Исследовано поведение ненасыщенных сложных эфиров, содер
жащих двойную связь в кислотном или спиртовом остатке, при Г Ж Х 
при 150° на колонке (3,6 J K X 6 ММ), заполненной 10% силиконов 
SE-30, OV-17, OV-25 или ХЕ-60 соответственно на промытом кислотой 

и силиконизированном целите 560. Приведены абсолютные и относи
тельные объемы удерживания исследованных веществ. Удерживае
мый объем эфиров с ненасыщенными связями в кислотном остатке 
увеличивается с повышением полярности НФ. Удерживаемые объе
мы ненасыщенных соединений выше, чем насыщенных. Эфиры с не
насыщенностью в спиртовом остатке имеют заниженные значения 
удерживаемых объемов на силиконе SE-30 и завышенные — на ос
тальных исследованных НФ [68] . 

На примере ряда МЭЖК показано существование прямолиней
ной зависимости между логарифмом объема удерживания при изо
термической Г Ж Х и отношением температуры элюирования того же 
вещества к температуре элюирования стандартного вещества [284] . 

См. также [143]. 

ВНУТРЕННИЙ СТАНДАРТ 

В качестве внутреннего стандарта следует выбирать такое соеди
нение, чтобы его удерживаемый объем был как можно ближе к удер
живаемому объему определяемого вещества, но пик стандартного 
соединения не должен перекрывать пик анализируемого вещества. 
Если определяют несколько веществ, пики которых расположены 
далеко друг от друга, то для каждого из них необходим свой внутрен
ний стандарт. Если удерживаемые объемы двух компонентов пробы 
относительно близки, то можно подобрать один стандарт, дающий 
пик между ними. Пики стандартов не должны сильно отличаться от 
пиков определяемых компонентов. Обычно при определении большого 
числа компонентов внутренние стандарты не применяются вследствие 
чрезмерного разбавления пробы, а также из-за трудностей подбора 
веществ с необходимыми удерживаемыми объемами. Метод внутрен
них стандартов полезен тем, что он позволяет скомпенсировать не
большие изменения рабочих параметров. Это особенно важно, когда в 
основе количественных расчетов лежит определение высоты пи
ков [3 ] . 

В качестве внутреннего стандарта применяли МЭ гептадекановой 
кислоты, состав которого предварительно был определен методом 
ГЖХ. Анализируемую пробу Ж К помещали в колбу, прибавляли из
вестное количество гептадекановой кислоты и получали МЭ действи
ем МеОН в присутствии NaOMe или НС1 и затем хроматографировали. 
Предварительно пробу Ж К хроматографировали методом ТСХ, прояв
л я я смесью гексан — EtOH, затем каждую фракцию с хроматограммы 
переносили в колбу и получали МЭ, как описано выше. МЭ Ж К иссле 
довали методом ГЖХ на хроматографе с ионизационным детектором, 
колонкой (120X0,4 см), заполненной 15% ПЭГА на целите (80— 
100 меш), газом-проявителем Аг (60—100 мл/мин). После идентифи
кации максимумов, зная площадь внутреннего стандарта и его содер 
жание, определяли содержание компонентов. При использовании i 
качестве внутреннего стандарта 81,5% гептадекановой кислоты стан 
дартное отклонение составляло 0,96, а при обычном методе ГЖХ — 
1,76 [98] . 

См. также [13]. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
МЕТОДОМ ВНУТРЕННЕЙ НОРМИРОВКИ 

Данный метод основан на предположении, что все вещества не 
зависимо от их строения, взятые в равном количестве, дают одинако 
вые площади пиков. Площади же пиков пропорциональны концент 



рации каждого вещества. Это предположение оправдывается в том 
случае, когда исследуемые вещества близки по химической природе. 

При количественном анализе, определив качественный состав 
пробы, суммируют площади всех пиков и делят площадь каждого из 
них на сумму, умножают на 100 и получают процентное весовое со
держание вещества. Таким образом рассчитывается ориентировочный 
состав пробы на основании площади пиков. Затем готовится искусст
венная смесь подобного состава, которая анализируется в тех же 
условиях. Обычно наблюдается разница в площадях пиков из-за не
одинаковой чувствительности детектора (по теплопроводности) к 
отдельным компонентам смеси. После обработки хроматограммы 
искусственной смеси сравниваются площади пиков в обоих случаях 
и вносятся соответствующие поправки. 

Следует отметить, что колонка, проработавшая некоторое время, 
изменяет свои свойства — «стареет» и необходимо снова устанавли
вать поправочные коэффициенты [51]. 

Процентное содержание г-компонента в смеси определяется по. 
уравнению 

lOOai г-компонент = ^ — , 

где а — площадь пика, п — общее число пиков. 

ОШИБКИ АНАЛИЗА 

Ошибка при количественном определении компонентов методом 
ГЖХ находится в пределах ± 4 % , однако, это в лучшем случае, а 
обычно процент ошибки выше. Было проведено межлабораторное 
изучение точности анализа жирных кислот в виде метиловых эфиров 
10 лабораториями. Для проверки были взяты пробы метиловых эфи
ров, полученных из жирных кислот льняного масла, а также искус
ственная смесь метиловых эфиров жирных кислот и смесь метиловых 
эфиров, полученная самостоятельно каждой лабораторией из одной 
и той же порции льняного масла. Статистической обработкой резуль
татов во всех случаях установлено наличие систематических ошибок 
анализа. Отклонение от общего среднего результата составило око
ло 10%. 

Ошибки могут возникать почти на всех стадиях анализа: в спо
собе получения метиловых эфиров (полнота этерификации и потери), 
в точности ввода пробы, подготовке твердого носителя и жидкой не
подвижной фазы, выборе оптимальной НФ, перегрузке колонки про
бой образца, выборе оптимальных температур колонки, скорости и 
количестве газа-проявителя, работе детектора, подсчете компонентов 
на основании хроматограммы. Для того чтобы получить результаты 
анализа, максимально приближающиеся к истинным, необходимо 
тщательно отрабатывать каждый параметр. 

Показано, что при ГЖХ зависимость площади пика от количест
ва метиловых эфиров жирных кислот выражается прямой линией, 
выходящей из начала координат. Также установлено, что абсолютная 
и относительная ошибки при хроматографировании искусственной 
смеси метиловых эфиров незначительна для компонентов, находя
щихся в центральной части хроматограммы, но она выше для мети
ловых эфиров, расположенных по краям хроматограммы» При ана

лизе сливочного и оливкового масел наблюдается хорошая воспроиз
водимость результатов [НО]. 

Исследованы причины возникновения дополнительных ошибоч
ных пиков при ГЖХ жирных кислот Сг—Cs при 130° на колонке 
(1,8 л^Х4 мм), заполненной 5% твина-80 на тефлоне, при скорости 
No 13,5 мл/мин, температуре испарителя 160°, объеме пробы 1,2 и 
3 мкл и применении детектора с ионизацией в пламени. Установлено, 
что при определении кислот Сг—Cs в биологических жидкостях ошиб
ка определения и появление дополнительных ошибочных пиков свя
заны с адсорбцией кислот на пробках из стеклянной ваты, находя
щихся в начале и конце колонки, и на осадке, образующемся в испа
рителе. Указанные ошибки можно избежать, заменив пробки из 
стеклянной ваты на тефлоновые, вводя в газ-проявитель пары НСООН 
и периодически очищая испаритель [133]. 

Для снижения ошибок анализа разработана система поправоч
ных коэффициентов [282]. 

См. также [23, 103, 192, 203, 271]. 

ЧИСЛО АТОМОВ УГЛЕРОДА 

Для характеристики поведения метиловых эфиров жирных кис
лот при газожидкостной хроматографии введено понятие «число ато
мов углерода» (ЧАУ) — гипотетическая длина цепи насыщенных 
зфиров с прямой цепью, которая должна элюироваться в точке, 
характерной для данного метилового эфира. Значение ЧАУ вычисля
ют из графика зависимости времени удерживания метиловых эфиров 
насыщенных кислот с прямой цепью от числа атомов С. 

Определены ЧАУ для метиловых эфиров пальмитиновой, олеино
вой, линолевой, линоленовой, арахидоновой и эруковой кислот, а 
также 13 кислот с разветвленной цепью при использовании в качест
ве стационарной фазы апиезона L и сополимера этиленгликоля, ма-
леиновой и адипиновой кислот [289]. 

Для идентификации структуры жирных кислот с двойными свя
зями предложено использовать график зависимости логарифмов вре
мени удерживания на полиэфирных неподвижных фазах от числа 
С-атомов в молекуле. Показано, что такие графики представляют со
бой ряд параллельных прямых линий, соответствующих жирным 
кислотам с одинаковым числом двойных связей, разделенных мети-
леновыми группами, или с одинаковым числом С-атомов за этилено
вой связью, расположенной дальше всех от СООН-группы. Приведе
ны соответствующие графики и примеры идентификации кислот [54]. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ 
НЕНАСЫЩЕННОСТИ ЖИРНЫХ КИСЛОТ С ДЛИННОЙ ЦЕПЬЮ 

На основании изучения зависимости строения метиловых эфи
ров 40 жирных кислот от величин их удерживания при ГЖХ с приме
нением полярной и неполярной стационарных фаз предложен метод 
определения числа атомов С и степени кенасыщенности путем срав-

• нения объемов удерживания для известных и исследуемых кислот. 
Хроматографическую колонку длиной 122 см и диаметром 0,4— 
0,5 см заполняют смесью (2:8) апиезона L с целитом или смесью 
(2,5; 8) полиэтиленгликольадипата с целитом (100—110 меш), пред
варительно обработанным в первом случае спиртовой щелочью. Объ
ем пробы 0,5—1 мкл. При использовании апиезона L на величину 



случае, когда исследуемые вещества близки по химической природе. 
При количественном анализе, определив качественный состав 

пробы, суммируют площади всех пиков и делят площадь каждого из 
них на сумму, умножают на 100 и получают процентное весовое со
держание вещества. Таким образом рассчитывается ориентировочный 
состав пробы на основании площади пиков. Затем готовится искусст
венная смесь подобного состава, которая анализируется в тех же 
условиях. Обычно наблюдается разница в площадях пиков из-за не
одинаковой чувствительности детектора (по теплопроводности) к 
отдельным компонентам смеси. После обработки хроматограммы-
искусственной смеси сравниваются площади пиков в обоих случаях 
и вносятся соответствующие поправки. 

Следует отметить, что колонка, проработавшая некоторое время, 
изменяет свои свойства — «стареет» и необходимо снова устанавли
вать поправочные коэффициенты [51] . 

Процентное содержание z-компонента в смеси определяется пс-
уравнению 

lOOat г -компонент =1^—, 

где а — площадь пика, п — общее число пиков. 

ОШИБКИ АНАЛИЗА 

Ошибка при количественном определении компонентов методом 
ГЖХ находится в пределах ± 4 % , однако, это в лучшем случае, а 
обычно процент ошибки выше. Было проведено межлабораторное 
изучение точности анализа жирных кислот в виде метиловых эфиров 
10 лабораториями. Для проверки были взяты пробы метиловых эфи
ров, полученных из жирных кислот льняного масла, а также искус
ственная смесь метиловых эфиров жирных кислот и смесь метиловых 
эфиров, полученная самостоятельно каждой лабораторией из одной 
и той же порции льняного масла. Статистической обработкой резуль
татов во всех случаях установлено наличие систематических ошибок 
анализа. Отклонение от общего среднего результата составило око
ло 10%. 

Ошибки могут возникать почти на всех стадиях анализа : в спо
собе получения метиловых эфиров (полнота этерификации и потери), 
з точности ввода пробы, подготовке твердого носителя и жидкой не
подвижной фазы, выборе оптимальной НФ, перегрузке колонки про
бой образца, выборе оптимальных температур колонки, скорости и 
количестве газа-проявителя, работе детектора, подсчете компонентов 
на основании хроматограммы. Для того чтобы получить результаты 
анализа, максимально приближающиеся к истинным, необходимо 
тщательно отрабатывать каждый параметр. 

Показано, что при Г Ж Х зависимость площади пика от количест
ва метиловых эфиров жирных кислот выражается прямой линией, 
выходящей из начала координат. Также установлено, что абсолютная 
и относительная ошибки при хроматографировании искусственной 
смеси метиловых эфиров незначительна для компонентов, находя
щихся в центральной части хроматограммы, но она выше для мети
ловых эфиров, расположенных по краям хроматограммы. При ана

лизе сливочного и оливкового масел наблюдается хорошая воспрои; 
водимость результатов [ Н О ] . 

Исследованы причины возникновения дополнительных ошибок 
ных пиков при Г Ж Х жирных кислот С2—Сэ при 130° на колонк 
(1,8 д?Х4 мм), заполненной 5% твина-80 на тефлоне, при скорост 
N2 1-8,5 мл/мин, температуре испарителя 160°, объеме пробы 1,2 
3 мкл и применении детектора с ионизацией в пламени. Установленс 
что при определении кислот С2—Cs в биологических жидкостях ошис 
ка определения и появление дополнительных ошибочных пиков ев* 
заны с адсорбцией кислот на пробках из. стеклянной ваты, находи 
щихся в начале и конце колонки, и на осадке, образующемся в ИСПЁ 
рителе. Указанные ошибки можно избежать, заменив пробки и 
стеклянной ваты на тефлоновые, вводя в газ-проявитель пары HCOOI 
и периодически очищая испаритель [133] . 

Для снижения ошибок анализа разработана система поправок 
ных коэффициентов [282] . 

См. также [23, 103, 192, 203, 271]. 

ЧИСЛО АТОМОВ УГЛЕРОДА 

Для характеристики поведения метиловых эфиров жирных кис 
лот при газожидкостной хроматографии введено понятие «число ато 
мов углерода» (ЧАУ) — гипотетическая длина цепи насыщенны; 
эфиров с прямой цепью, которая должна элюироваться в точке 
характерной для данного метилового эфира. Значение ЧАУ вычисля 
ют из графика зависимости времени удерживания метиловых эфиро) 
насыщенных кислот с прямой цепью от числа атомов С. 

Определены ЧАУ для метиловых эфиров пальмитиновой, олеино 
вой, линолевой, линоленовой, арахидоновой и эруковой кислот, i 
также 13 кислот с разветвленной цепью при использовании в качест 
ве стационарной фазы апиезона L и сополимера этиленгликоля, ма 
леиновой и адипиновой кислот [289] . 

Для идентификации структуры жирных кислот с двойными свя 
зями предложено использовать график зависимости логарифмов вре 
мени удерживания на полиэфирных неподвижных фазах от ЧИСЛЕ 
С-атомов в молекуле. Показано, что такие графики представляют со 
бой ряд параллельных прямых линий, соответствующих жирны» 
кислотам с одинаковым числом двойных связей, разделенных мети 
леновыми группами, или с одинаковым числом С-атомов за этилено 
вой связью, расположенной дальше всех от СООН-группы. Приведе 
ны соответствующие графики и примеры идентификации кислот [54]. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ 
НЕНАСЫЩЕННОСТИ ЖИРНЫХ КИСЛОТ С ДЛИННОЙ ЦЕПЬЮ 

На основании изучения зависимости строения метиловых эфи
ров 40 жирных кислот от величин их удерживания при Г Ж Х с приме
нением полярной и неполярной стационарных фаз предложен метод 
определения числа атомов С и степени кснасыщенности путем срав
нения объемов удерживания для известных и исследуемых кислот. 
Хроматографическую колонку длиной 122 см и диаметром 0,4— 
0,5 см заполняют смесью (2:8) апиезона L с целитом или смесью 
(2,5; 8) полиэтиленгликольадипата с целитом (100—110 меш), пред
варительно обработанным в первом случае спиртовой щелочью. Объ
ем пробы 0,5—1 мкл. При использовании апиезона L на величину 
объемов удерживания в основном влияют дисперсионные силы, воз-



пикающие между молекулами эфиров жирных кишит и ш ш с ш ш ш и, 
которые уменьшаются с увеличением молекулярного веса и степени 
разветвления жирных кислот. В случае ПЭГА в результате поляри
зации двойной связи возникают дополнительные силы, увеличиваю
щиеся с ростом двойных связей в молекуле жирных кислот. Точки, 
соответствующие различным жирным кислотам, на графике объемов 
удерживания, найденных для полярной и неполярной фаз , распола
гаются на параллельных прямых, отвечающих жирным кислотам 
одинаковой степени ненасыщенности. Точки, соответствующие жир
ным кислотам с одинаковым числом атомов С, располагаются в уз
ких областях, ограниченных прямыми, перпендикулярными этим 
параллельным прямым [18, 164] . 

РАЗДЕЛЕНИЕ И ГЖХ СМЕСИ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ И НЕПРЕДЕЛЬНЫХ КИСЛОТ 

Для полноты разделения и качественного анализа смеси насы
щенных и ненасыщенных жирных кислот предложено сначала разде
лять меркурированные метиловые эфиры жирных кислот на группы, 
содержащие жирные кислоты одинаковой степени ненасыщенности, 
методом хроматографии на пластинках, а затем разделять получен
ные группы жирных кислот на компоненты методом ГЖХ. 

К 1 г исследуемой смеси метиловых эфиров жирных кислот 
прибавляют 25 мл смеси растворов 14 г Hg(CH3COO)2 в 250 мл СНзОН, 
2,5 мл воды и 1 « ледяной СН3СООН для получения ацетоксимерку-
риметоксипроизводных ненасыщенных жирных кислот, выдержива
ют смесь при комнатной температуре в темноте в закрытой склянке 
в течение 24 ч, затем выпаривают СН3ОН при температуре не более 
30° в вакууме или в токе азота, а остаток растворяют в 50 мл СНС13. 
Полученный раствор промывают водой (5X25 мл) для удаления из
бытка Hg(CH3COO)2 и сушат над сульфатом натрия. 

В случае анализа фракций, полученных ГЖХ, их обрабатывают, 
как указано выше, прибавляя 1 мл реактива. Пробу полученного 
раствора в СНС13 наносят на пластинку (20X20 см), покрытую сили-
кагелем (250 меш), содержащим 1% гипса, и проявляют хроматограм-
му сначала в течение 1,5—2 ч (пока фронт элюата не пройдет 1 5 — 
18 см) смесью петролейного эфира (т. кип. 60—70°) и эфира (4:1) , 
отделяя меркурированные эфиры от метиловых эфиров предельных 
жирных кислот, а затем — в течение 3—4 ч (пока фронт элюата не 
пройдет 12—14 см) смесью н-С3Н7ОН и лед. СНзСООН (100:1) для 
разделения меркурированных эфиров на группы одинаковой степени 
ненасыщенности. После высушивания хроматограмму опрыскивают 
0,1%-ным раствором дифенилкарбазина в 95%-ном этаноле. Силика-
гель с отдельными пятнами, содержащими разделенные группы мер
курированных ненасыщенных жирных кислот, снимают с пластинки, 
помещают в пробирки, содержащие по 10 мл СН3ОН и 0,5 мл конц. 
НС1, встряхивают, сливают жидкость с осадка, фильтруют и повто
ряют экстракцию еще раз . Фильтраты разбавляют 25 мл воды и экст
рагируют эфиром (1X25 мл и затем 4 Х Ю мл). Экстракты промывают 
водой и сушат над сульфатом натрия, а затем выпаривают досуха. 

Насыщенные метиловые эфиры жирных кислот обнаруживают 
на хроматограммах, выдерживая последние в парах йода, промыва
ют водой, сушат и выпаривают досуха. Полученные смеси метиловых 
эфиров жирных кислот различной степени ненасыщенности разделя
ют методом Г Ж Х при 205° на ,колонке (360X0,4 см), заполненной 
15% бутандиолсукцината на специально обработанном хромосорбе W 

(60—80 меш), при скорости газа-проявителя Не 40 мл/мин и примене
нии детектора с ионизацией р-лучами [201] . 

Для отделения насыщенных кислот от ненасыщенных смесь кис
лот бромируют перед разделением и сравнивают хроматограммы. 
Этим методом удается разделить насыщенные и ненасыщенные кис
лоты С6—Сго. а также кислоты с разветвленной цепью [163] . Не
сколько иной вариант этого метода заключается в предварительном 
разделении смеси кислот на группы по количеству двойных связей с 
помощью ТСХ в виде метоксибромртутных аддуктов [286] . 

Для удаления эфиров насыщенных жирных кислот перед ГЖХ-
анализом предложено использовать тонкослойную хроматографию. 
Образец наносят на пластинку с силикагелем, а в проявляющий раст
вор (гексан — эфир, 19:1) добавляют бром (10 капель на 100 мл). 
При такой процедуре одновременно происходит бромирование и раз
деление насыщенных и ненасыщенных метиловых эфиров жирных 
кислот. По флюоресценции в УФ-свете обнаруживают пятна на пла
стинках, которые затем извлекают с силикагеля и хроматографируют 
методом ГЖХ. Количество насыщенных и ненасыщенных метиловых 
эфиров жирных кислот определяют по двум хроматограммам — бро-
мированного и небромированного образцов, — где есть все пики. Без 
использования ТСХ пики ненасыщенных метиловых эфиров жирных 
кислот частично остаются в результате обратного дебромирования 
образца при высокой температуре после введения в газовый хрома
тограф [180] . 

ПОЛОЖЕНИЕ ДВОЙНЫХ СВЯЗЕЙ 

Для определения положения двойных связей непредельные кис
лоты подвергают или озонолизу (в метилацетате при —10° с после
дующей обработкой 30% Н202), или действию перманганата или пер-
иодата. Образующиеся одно- и двухосновные кислоты переводят в 
метиловые эфиры (действием СНзОН в присутствии тг-СНзСбЩБОзН) и 
разделяют Г Ж Х [275] . 

Разработан метод определения положения двойных "связей в 
триглицеридах ненасыщенных кислот, основанный на разделении и 
количественном определении продуктов окисления триглицеридов 
или продуктов, полученных при их омылении. Раствор исследуемого 
триглицерида в 20 мл трет.-бутанола прибавляют в течение 1 ч по 
каплям при перемешивании к смеси 40 мл раствора 0,0975 М NaJ04 
и 0,0025 М КМп0 4 , 20 мл 0,5% раствора К2С03 , 20 мл воды и 100 мл 
трет.-бутанола. При окислении кислот 40 мл такого же раствора окис
лителей смешивают с 15 мл 2%-ного раствора К2С03 , прибавляют 
115 мл воды и затем в течение 1 ч раствор исследуемых кислот в 5 мл 
2%-ного раствора К2С03 , разбавленного 15 мл воды. В обоих случаях 
смесь встряхивают в течение 18 ч, прибавляют 0,1 г КОН, затем ее 
пропускают через С2Н4 для разложения окислителей и выпаривают 
на водяной бане в токе воздуха до объема около 40 мл. Половину 
полученного раствора подкисляют 4 н. H 2S0 4 , перегоняют с паром и 
отделяют летучие одноосновные кислоты С3—С!2 в виде дециловых 
эфиров. Другую половину раствора подкисляют 20 мл 4 н. H 2 S0 4 , 
экстрагируют эфиром 18 ч, удаляют из экстракта эфир и превраща
ют полученные двухосновные кислоты и одноосновные кислоты с 
длинной цепью С-атомов в их метиловые эфиры при помощи CH2No. 
Метиловые эфиры хроматографируют при 220° на колонке (76,2Х 
Х 0 , 6 см), заполненной (1:6) силиконом на целите (60—80 меш), при 
скорости газа-проявителя Не 40 мл/мин и применении детектора по 



теплопроводности. Хроматографирование проводили также при 205 
на колонке (244X0,5 см), заполненной (1:4,5) этиленгликольфтала-
том на огнеупорном кирпиче (40—60 меш), при скорости газа-про
явителя Не 60 мл/мин. На этой же колонке разделяют метиловые эфи-
ры двухосновных кислот и одноосновных кислот с длинной цепью 
С-атомов. Эфиры двухосновной Ci3 и арахидоновой кислот разделяют
ся только на свежеприготовленной колонке. В указанных условиях 
нельзя определить малоновую, янтарную и глутаровую кислоты. На
сыщенные кислоты, содержащиеся в маслах, не изменяются при 
окислении и выделяются вместе с дикарбоновыми кислотами. Приве
дены результаты исследования олеиновой, линолевой и линоленовой 
кислот, оливкового, подсолнечного, льняного, рапсового и кориандро
вого масел. Показано присутствие небольшого количества 11-октаде-
ценовой и других необычных кислот [274] . 

Показана возможность определения положения двойных связей 
в эфирах жирных кислот с помощью ГЖХ в сочетании с масс-спект-
рометрией после их выделения в виде продуктов метоксимеркуриро-
вания, которые затем восстанавливаются в соответствующие мето-
ксипроизводные. Исследуемое вещество растворяют в метаноле, вы
держивают 24 ч в темноте при 20° с избытком Hg(OAg)2, затем 
восстанавливают образовавшиеся метоксимеркурированные произ
водные NaBH4 в присутствии нескольких капель СНзСООН, выпари
вают досуха, прибавляют воду, экстрагируют эфиром, отгоняют раст
воритель, очищают выделенные производные методом ТСХ и подвер
гают их ГЖХ. В качестве неподвижной фазы применяют 
полиэтиленгликольсукцинат или силикон SE-30 и далее анализируют 
методом масс-спектрометрии [53] . 

Джеймс [163] для определения положения двойной связи и про
странственной структуры сложных эфиров мононенасыщенных жир
ных кислот использовал комбинацию методов Г Ж Х и масс-спектро
метрии. Кислоты анализировались Е виде их триметилсилильных 
производных. Изучены основные пути распада ряда триметилсилиль
ных производных метиловых и этиловых эфиров мононенасыщенных 
жирных кислот при помощи соединений, меченных О18, и дейтерия. 
Основные осколочные ионы, используемые для идентификации соеди
нения и определения положения двойной связи, образуются при 
простом разрыве С—С-связи между двумя триметилсилильными 
группами. 

В другом варианте метиловые эфиры жирных кислот окисляют 
OsC>4 в соответствующие оксикислоты, которые затем превращают в 
триметилсилильные эфиры и анализируют сначала на колонке 
(61 с/юХЗДб мм), заполненной 5% SE-30 на хромосорбе W, с про
граммированием температуры от 175 до 270° (8 град/мин) и затем на 
масс-спектрометре. Масс-спектры триметилсилильных эфиров содер
жат характерные ионы, образующиеся при разрыве С—С-связи 
между двумя эфирными группами СНз(СН2).т СНО+81(СНз)з и 
СН3С02(СН2)п CHO+Si(CH3)3 соответственно положению двойной связи 
исходной молекулы кислоты, а также ион, возникающий при мигра
ции к нему группы Si(CH3b [72] . 

Предложен усовершенствованный метод определения положения 
двойной связи в полиеновых эфирах жирных кислот, основанный на 
частичном восстановлении гидразином без предварительного омыле
ния до свободных кислот и идентификации образующихся моноенов 
с помощью восстановительного озонолиза. Около 5 мг метиллинолеа-

-•." lu-ixyjiu jjdUTbupa гидразин-
гидрата в метаноле, смесь нагревали при 40° при интенсивном пере
мешивании. За ходом реакции следили при помощи Г Ж Х : 0,1 мл 
реакционной смеси встряхивали с 0,5 мл петролейного эфира и 
0,4 мл Н 2 0, порцию верхней фазы впрыскивали в хроматограф. По 
достижении максимальной концентрации моноенов (через 4—5 ч) 
смесь разбавляли водой и экстрагировали петролейным эфиром. Далее 
моноеновые эфиры выделяли ТСХ на силикагеле, пропитанном 
AgN0 3 , пятна обнаруживали в УФ-свете после опрыскивания ди-
хлорфлюоресцеином и извлекали смесью (1:1) эфир — петролейный 
эфир в делительной воронке в присутствии 1% НС1. Экстракт промы
вали водой, сушили над Na 2 S0 4 , отгоняли досуха растворитель и 
остаток растворяли в пентане. Полученный раствор вливали в 10 мл 
насыщенного озоном при —65° пентана и оставляли на 1 мин, 
избыток пентана удаляли в вакууме, а образующиеся озониды тер
мически восстанавливали и анализировали на хроматографе «Пак
кард» с двумя пламенно-ионизационными детекторами и колонками 
(180X0,6 см), заполненными хромосорбом W с 30% силиконовой смаз
ки. Хроматографировали с программированием температуры от 50 до 
190° (5 град/мин) при скорости N2 60 мл/мин. По данным Г Ж Х суди
ли о положении двойной связи в исходном эфире [247] . 

Для определения положения трех и четырех связей в цепи жир
ных кислот разработан метод, включающий озонолиз, восстановление 
трифенилфосфином и анализ Г Ж Х (в обоих случаях программирова
ние температуры от 80 до 200° со скоростью 7,5 град/мин) полученной 
смеси альдегидов и альдегидоэфиров, а при анализе метиловых 
эфиров ди-, три- и тетраненасыщенных жирных кислот — и диальде-
гидов. Смесь альдегидов состава С3 хроматографируют при 155°. При 
озонолизе метиловых эфиров мононенасыщенных жирных кислот 
через 0,2% раствор в СН2С12, содержащий от 1 до 10 мг вещества, 
при охлаждении смесью сухого льда с (СН3)2СО пропускают 0 3 со 
скоростью 30 мл/мин в таком количестве, что 5 мг эфира Ci8 с 
одной связью озонируется за 15 мин. Озонолиз метиловых эфиров 
три- и тетраненасыщенных жирных кислот происходит с 3—5 интер
валами по 15—30 сек при —23° в растворе СС14. При таком озоноли
зе сначала образуются ненасыщенные альгедиды и альдегидоэфиры, 
а затем низкомолекулярные соединения, которые и хроматографи-
руются. Альдегиды и альдегидоэфиры идентифицируют по величине 
эквивалента длины цепи (ЭДЦ) каждой из фаз, который вычисляют 
по формуле 

tx ts'/ts' — t s1 . 

При анализе метиловых эфиров мононенасыщенных жирных 
кислот по пикам альдегидов и альдегидоэфиров можно рассчитать 
процентное содержание таких метиловых эфиров в смеси. При ис
пользовании хроматографа с ДИП отмечено, что получается некото
рое несоответствие между определением по ГЖХ и действительным 
количеством атомов С в альдегидах и альдегидоэфирах. Установлено, 
что в действительности в альдегидах содержится на один атом С 
Ф и к ^ ' т / т ? а л ь Д е г и Д ° э Ф и р а х и диальдегидах — на два. Для иденти
фикации последних пользуются графиком, построенным по данным 

С м Л Я т а к ^ В е е Т 1 Н
2

Ы д / ^ Л ^ е ^ Д ^ в Н а а п и е з ° н е L и LAC-2R-446 [178] . 
240, 275] [ ' ' 5 2 , 6 5 , б 6 , 5 8 ' 6 9 ' 8 5 ' 1 0 6 ' 109> " I , 138, 215, 221, 239, 
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РАЗДЕЛЕНИЕ 
Для разделения и идентификации а-разветвленных жирных кис

лот Сц—Сп и Cig в виде метиловых эфиров использовано ГЖХ в со
четании с масс-спектрометрией. ГЖХ проводили при 160 (Сц—Ci5), 
180 (Сш) и 200° (Сп) на капиллярных колонках (50 л«Х0,2 мм), запол
ненных полифениловыми эфирами, при скорости N2 1,32 мл/мин и 
изменении давления от 0,28 до 0,55 атм. Приведены индексы удержи
вания [223]. 

См. также [б]. 

ИЗО- И АНТЕИЗО-ПОЛОЖЕНИЕ СН3-ГРУППЫ 
МОНОМЕТИЛЗАМЕЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КДСЛОТ 

Предложен быстрый (10—40 мин) метод определения изо- и ан-
теизо-положения СНз-группы в цепи жирных кислот. Около 1 мг ве
щества расщепляют КМп04 в кислой среде. Образуемые кетоны, ана
логичные ацетону или 2-бутанону, определяют ГЖХ [220а]. 

ДЛИНА ЦЕПИ И ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДЛИНА ЦЕПИ 

Разработан метод установления длины цепи метиловых эфиров 
кислот, основанный на их восстановлении при 400° в трубке (75Х 
Х4 мм), заполненной 0,5% PdCb и соответствующим количеством 
5%-ного раствора ЫаНСОз в СНзСООН на промытом кислотой хромо-
сорбе G, с последующим выпариванием и прокаливанием в течение 
6 ч при 400° в токе Нг со скоростью 70 мл/мин. Продукты восстанов
ления метиловых эфиров жирных кислот улавливают в тефлоновой 
U-образной ловушке (100X4 мм), заполненной стеклянными шари
ками и охлаждаемой жидким азотом. Полученные соединения затем 
хроматографируют при повышении температуры от 100 до 330° со 
скоростью 4 град/мин на колонке (2 даХЗ мм), заполненной 5% 
SE-52 на хромосорбе G (60—80 меш), при скорости Не 60 мл/мин и 
применении детектора с ионизацией в пламени. В качестве основных 
продуктов восстановления образуются углеводороды, содержащие на 
один атом С меньше, чем исходные кислоты [206]. 

Подобрано уравнение, позволяющее рассчитывать эквивалент
ную длину цепи полиненасыщенных жирных- кислот по величине 
ЭДЦ метилового эфира линоленовой кислоты [168а]. 

Предложено уравнение для определения эквивалентной длины 
цепи (ЭДЦ) эфиров олефиновых кислот с разобщенными метиленовы-
ми группами: 

ECL(x+2, y+i) — ECL(r,y)+2+K\ , 
где х — общая длина цепи, у — число двойных связей, разобщенных 
метиленовыми группами, Ki — разница в величине ЭДЦ между па
рой эфиров, применяемых для расчета [167]. 

Изучалось влияние температуры на результаты определения зна
чений эквивалентной длины цепи эфиров разветвленных жирных 
кислот и соответствующих кетонов жирных кислот в капиллярных 
колонках, покрытых полярной (бутандиолсукцинат) или неполярной 
(апиезон L) неподвижной фазой. Размер колонок 50 лсХ0,25 мм. В 
работе использовали хроматограф «Перкин — Элмер», модели 900 и 
226; температура колонки 100—190°, а испарителя 270°. В прибор 
вводили 2 мкл образцов, растворенных в неогексане. Если боковой 

, метильный радикал находился' в Сг-, С3- и "\У-{изо)-лоложениях, то 
отмечали значительное влияние температуры колонки при ГЖХ и 

типа дилнрнии injjinayjiijjiiujn мышдвижнои фазы на величину ЭДЦ. 
Для других изомеров положения наблюдали очень малые уменьше
ния ЭДЦ с повышением температуры. В случае колонки с апиезоном L 
температурная зависимость ЭДЦ существовала только для С2-изоме-
ров. С целью увеличения точности анализа при вычислении ЭДЦ 
рекомендовано вводить поправки на температурный эффект [59]. 

Определение значения ЭДЦ в последнее время благодаря рабо
там Акмана приобрело громадную важность для установления струк
туры близких изомеров жирных кислот по положению метильных 
радикалов или двойных связей. Ниже приводится пример из исследо
ваний Акмана [60]: 

Код С„ 

^19:0 
C19s0 
C 19s0 
С 19:0 
С 1 9 : 0 
С 19:0 
С 19:0 
С 1 9 : 0 
С 19:0 
С 19:0 
С 19:0 
С 19:0 
С 19:0 
С 19:0 
С 19:0 

Метиловый эфир 

2-Метилоктадеканоат 
З-Метилоктадеканоат 
4-Метилоктадеканоат 
5-Метилоктадеканоат 
6-Метилоктадеканоат 
7-Метилоктадеканоат 
8-Метилоктадеканоат 
9-Метилоктадеканоат 
10-Метилоктадеканоат 
11-Метилоктадеканоат 
12-Метилокта деканоат 
1З-Метилокта деканоат 
14-Метилоктадеканоат 
16-Метилоктадеканоат 
17-Метилокта деканоат 

Длина цепи 
(НФ—силикон 

244°) 

18,22 
18,28 
18,41 
18,29 
18,30 
18,31 
18,26 
18,26 
18,29 
18,31 
18,35 
18,35 
18,45 
18,65 
18,56 

См. также [56, 167, 168, 169, 263]. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КИСЛОТ 
МЕТОДОМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ В УГЛЕВОДОРОДЫ 

Для определения структуры, а также для анализа жирных кис
лот и их эфиров методом, основанным на восстановлении их до соот
ветствующих углеводородов и последующей ГЖХ, предложен новый 
катализатор восстановления нейтрального типа (1% Pd на 99% про
мытого кислотой хромосорба Р, 30—60 меш). Катализатор готовится 
растворением PdCl2 в 5%-ной водной СНзСООН, нейтрализацией 
раствором КагСОз, выпариванием раствора в присутствии хромосор
ба Р и последующей активацией Нг в течение 30 мин при 125°, 
30 мин при 200° и в течение ночи при рабочей температуре. При ис
пользовании колонки с катализатором длиной 10,2 см можно анали
зировать вещества с цепью Ci2—C20. Углеводороды, образующиеся 
на катализаторе, анализируют при 195° или при программировании 
температуры от 65° со скоростью 9 град/мин или от 20 до 195° со 
скоростью 2,3 град/мин на колонке (183X0,5 см), заполненной 5% 
силикона SE-30 на промытом кислотой хромосорбе W, при примене
нии детектора с ионизацией в пламени (скорость Н2 20 мл/мин), 
температуре катализатора 300° и объеме пробы 0,ftl—0,1 мкл [78]. 
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2 ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КИСЛОТ 

КИСЛОТЫ ЖИРНОГО РЯДА НОРМАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ 

Муравьиная кислота 

Для количественного определения НСООН предложено выделять 
ее из раствора Na-соли методом ИОХ из пробы 25 мл на слабооснов
ном катионообменнике. Колонку промывают водой до получения 
100 мл элюата. Элюируют НСООН 300 мл 1 н. раствора NH4OH, при
бавляют к элюату 1 мл 0,1 н. раствора NaOH, выпаривают во вращаю
щемся испарителе, к остатку добавляют 1 мл (C2Hs)2S04, выдержива
ют 2 ч при 160° и хроматографируют этиловый эфир НСООН. 
Хроматографирование проводят на колонке (4 м~Х.З мм), заполненной 
диэтиленгликолем с добавкой Н3РО4 на промытом кислотой хромо-
сорбе W, при температуре 80°, скорости Не 50 мл/мин, давлении на 
входе 1,5 кг/см2, объеме пробы 2 мкл и применении ДИП. Одновре
менно может быть определена и СНзСООН [655]. 

Определение муравьиной кислоты методом Г Ж Х в смеси с другими кислотами 
см. т акже [7, 101 , 114, 123, 171, 388, 647, 7 6 3 ] . 

Уксусная кислота 
Предложен способ количественного определения жирных кислот 

Ci—C4 в пищевых продуктах методом ГЖХ на стеклянной колонке 
(183,0X0,6 см), заполненной 10,5% этиленгликольадипата и 1,75% 
Н3РО4 на анахроме ABS (110—120 меш), при скорости газа-проявите
ля N2 50 мл/мин и применении детектора с ионизацией лучами Sr90. 
Кислоты выделяют из исследуемых продуктов отгонкой с водяным 
паром, дистиллят нейтрализуют 0,01 н. раствором NaOH по фенол
фталеину, прибавляют 1 мл 0,1 н. NaOH, раствор концентрируют на 
водяной бане в токе воздуха до объема 25 мл (если окраска исчезает, 
прибавляют 0,5 мл 0,1 н. раствора NaOH) и выпаривают досуха в то
ке воздуха. Сухие соли растворяют и переносят в мерную колбу 
емкостью 2—10 мл (в зависимости от количества 0,1 н. раствора 
NaOH, пошедшего на нейтрализацию дистиллята), приливают 0,5 н. 
раствора СНгОСООН в ацетоне и метилэнантат в качестве внутренне
го стандарта, центрифугируют в течение 3 мин и хроматографируют 
0,003 мл полученного раствора [696]. 
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В промышленном производстве метилового эфира уксусной кис
лоты рекомендован метод ГЭКХ смеси СНзОН, СН3СООСН3, С2НбОН и 
воды при 100° и давлении 2,1 атм на колонке длиной 1,5 м, содержа
щей 15% карбовакса 1500 и 3% стеариновой кислоты на анахроме 
ABS [283]. 

Установлено существенное различие в разделительной способно
сти и образовании «хвостов» пиков на хроматограммах при примене
нии различных партий паропаков Q и Q-S для анализа водных раство
ров СНзСООН методом ГЖХ при 190° на колонке (1,8 жХЗ мм), запол
ненной паропаком Q или Q-S, при объеме пробы 3 мкл. Улучшить 
хроматографические свойства паропаков удается нагреванием их в 
течение 12 ч в токе воздуха (10—20 мл/мин) и затем в токе N2 при 
220° [361]. 

ГЖХ-определение уксусной кислоты в смесях с другими кислотами и в различ
ных материалах см. также [3, 37, 42, 65, 68, 83, 125, 336, 346, 352, 529, 551, 567, 
602, 658, 713, 780]. 

Пропионовая кислота 
Проведено хроматографирование смеси метиловых эфиров уксус

ной, пропионовой, н-, изо- и 2-метилмасляной, н- и изовалериановой, 
н- и изокапроновой, энантовой и каприловой кислот за 28 мин при 
температуре 92° на стальной колонке (305X0,6 см), заполненной 
5 г сложного полиэфира бутандиола и янтарной кислоты, нанесенно
го на 25 г хромосорба (60—80 меш). Газ-проявитель — Не, скорость 
пропускания 40 мл/мин [767]. 

Хроматографическое определение пропионовой кислоты в газо
вой фазе может быть проведено без перевода ее в эфиры. В качестве 
внутреннего стандарта при этом служит изовалериановая кислота. 
Для выделения пропионовой кислоты в свободном виде пользуются 
раствором винной кислоты в спирте, так как при этом не происходит 
этерификации пропионовой кислоты. Водный раствор пропионовой 
кислоты нейтрализуют содой и выпаривают досуха, остаток обраба
тывают изовалериановой кислотой в спиртовом растворе и хромато-
графируют на колонке с пористым полиароматическим полимером 
типе PAR-1 при 140°. Содержание пропионовой кислоты определяется 
отношением произведения площади пика на время удерживания к 
произведению площади пика на время удерживания изовалериано
вой кислоты [565]. 

См. также [26, 55, 124, 359, 449, 751, 809]. 

к 

Масляная кислота 
Описан метод ГЖХ-разделения и количественного определения 

продуктов, получаемых при синтезе масляной кислоты из уксусного 
альдегида через кротоновый альдегид. Масляную кислоту в сырце 
определяют при 135° на колонке (4 жХ6 мм), заполненной диатомито-
вым огнеупорным кирпичом (фракция 0,25—0,50 мм), содержащим 
23 и 26% полиэтиленгликольадипата, при скорости Нг 4,5 и 
2,8 л/час [72]. 

Показано, что хроматографирование смеси уксусной, масляной 
и молочной кислот на колонке с ДЭГС на хромосорбе W(AW) обеспе
чивает хорошее разделение. Время удерживания остается постоян
ным. Ошибка опыта 5% [293]. 

При препаративном разделении сильнополярных соединений 
В. Ю. Зельвенский и другие [36] рекомендуют в качестве неподвиж
ной фазы полисорб — полимер стирола и дивинилбензола, — который 

позволяет повысить степень чистоты выделяемых продуктов. Показа
но препаративное разделение смеси вода — уксусная кислота — мас
ляная кислота. 

См. также [64, 156, 220, 258, 277, 418, 578]. 

Валериановая кислота 

Разработан метод разделения и количественного определения 
микроколичеств алифатических кислот С2—Cs в воде при 185 или 
170° на колонке (0,7 мХ2 мм), заполненной графитированной са
жей — графоном, обработанной 0,5% (85%) Н3Р04 и 3% полиэтилен-
гликоля (мол. в. = 2 0 000), при скорости газа-проявителя 15 мл/сек и 
применении ДИП [282]. 

См. также [396, 420, 433, 599]. 

Капроновая кислота 

1 мкл водного раствора К-солей жирных кислот С2—Cg вводят в 
колонку (10,2X0,6 см), заполненную 20% (85%) Н3Р04 на промытом 
кислотой хромосорбе W (60—80 меш), с добавкой 0,01 М НС1 (2Х 
X I мкл) и хроматографируют выделившиеся кислоты при 130° на 
колонке (1,3 мХ6 мм), заполненной 10% ДЭГА и 2% (85%) Н3Р04 на 
промытом кислотой хромосорбе W (60—80 меш), при скорости газа-
проявителя Не 85 мл/мин и применении детектора с ионизацией в 
пламени [750]. 

См. также [169, 185, 304, 362, 536, 717]. 

Каприловая кислота 

Проведен анализ смесей алифатических карбоновых кислот 
С]—Ci6 в свободном состоянии хроматографированием кислот Cj—C5 
при 130° и Сб—Сю при 200° на колонке (2 лгХ4 мм), заполненной 
3% НК—УЖХ на хромосорбе W, обработанном 1,5% полифосфорной 
кислоты, при скорости Не 200 мл/мин и применении катаромет-
ра [161]. 

Для количественного определения каприловой кислоты Na-соли 
действием трихлоруксусной кислоты переводят в свободную форму, 
затем в органических растворителях, преимущественно в ацетоне, по
лучают триметилсилильные эфиры и определяют с помощью ГЖХ с 
водородным пламенно-ионизационным детектором [668]. 

См. также [432, 714]. 

Пеларгоновая кислота 

Методом ГЖХ проанализированы жирные кислоты с короткими 
цепями атомов С (от пропионовой до пеларгоновой) в виде их бутило
вых, фенациловых и дециловых эфиров. Для анализа использован 
детектор по теплопроводности. Фенациловые эфиры анализировали 
на колонке из нержавеющей стали (122X0,63 см), заполненной сили
коновой смазкой на промытом кислотой целите 545 (60—80 меш) в 
соотношении 6 : 1 . Температура термостата 200°, а камеры ввода про
бы — 235°, скорость газа-носителя Не 60 мл/мин. Бутиловые эфиры 
жирных кислот С3—С9 разделяли на колонке из нержавеющей стали 
(183X0,63 см) при 180° с аналогичными наполнителями. Дециловые 
эфиры анализировали на медной колонке (224X0,47 см) с той же 
набивкой при 185—200°. Анализу подвергались эфиры, полученные 



из чистых жирных кислот, а также эфиры, полученные из смеси жир
ных кислот или из мыл. При приготовлении бутиловых эфиров 
использовали диазобутан в эфирном растворе, а для приготовления 
фенациловых эфиров — а-бромацетофенон. Сравнение методов ана
лиза жирных кислот в виде трех эфиров показывает, что самые луч
шие результаты получаются при использовании дециловых эфи
ров [285]. 

См. также [18, 601]. 

Каприновая кислота 

Сравнение метиловых, пропиловых и изопропиловых эфиров 
жирных кислот (Сю, Ciz, Си, Cie и Cis) методом ГЖХ проведено на 
Аэрографе с детектором по теплопроводности; газ-носитель Нг, ско
рость 3 или 6 л/час. Использовались две фазы: полиэфир диэтилен-
гликоля и янтарной кислоты в количестве 20 % от веса хромосорба W 
(60—80 меш) (носитель предварительно выдержан при 260° в тече
ние 48 ч) в колонке (1,7 .иХ5 мм), а также 20% апиезона L на 
том же хромосорбе в колонке (1 мХ.5 мм). Все использованные эфи
ры на хроматограммах выходят в одном и том же порядке на обеих 
фазах, но пропиловый эфир имеет самое большое время выхода; раз
ница времени выхода для метилового и изопропилового эфиров почти 
исчезает с повышением температуры от 187 до 208°. На апиезоне L 
изопропиловый эфир каприновой кислоты, а также эфиры лаурино-
вой и миристиновой кислот при 257° частично удерживаются стацио
нарной фазой, а изопропиловые эфиры пальмитиновой и стеариновой 
кислот не появляются вообще. Применение изопропиловых эфиров 
удобно для сравнения высших и низших жирных кислот. Эфиры по
лучены обычным методом в присутствии п-толуолсульфокислоты в 
качестве катализатора [510]. 

См. также [436]. 

Ундекановая кислота 

Показано [451], что смеси неэтерифицированных Сд—С^-жир-
ных кислот можно анализировать при температурах от 140 до 200° 
с применением стеклянных бусинок в качестве носителя со смесью 1 % 
ПЭГС и 0,4% фосфорной кислоты. Стеклянную колонку заполняют 
бусинками, затем очищают 72 ч током аргона при температуре 200°. 
Для анализа жирных кислот применяли хроматограф «Пай» с детек
тором с радиоактивным источником Sr90. Определяемые смеси жир
ных кислот растворяли в циклогексане (1:1) и 0,1 мкл раствора вво
дили в хроматограф. 

См. также [690]. 

Лауриновая кислота 

Метиловые эфиры лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, 
стеариновой, арахидоновой и бегеновой кислот разделяли хромато-
графированием в паровой фазе при 230° (разбавитель — азот) на 
колонке (вертикальная спираль, диаметр 25 мм, шаг 12,5 см, длина 
около 90 см) с набивкой из смеси целита с высоковакуумной смазкой 
(1:1). Давление у входа в колонку 40 см рт. ст., у выхода — 2 см рт. 
ст., скорость азота 8 мл/мин. К смеси эфиров (около 0,02 мл) добав
ляют известное количество нафталина (стандарт для определения 
высоты пиков эфира на выходной кривой). В данных условиях олеи
новая кислота не отделялась ох стеариновой [287]. 

Описано применение предварительных методов очистки (дистил
ляции и кристаллизации) для препаративной хроматографии в газо
вой фазе; в качестве примера приводится получение метиллаурата 
99,5% чистоты, очищенного с использованием в качестве стационар
ной фазы этиленгликольсукцината [613]. 

См. также [309, 534, 585, 627, 654, 670]. 

Тридекановая кислота 

Конверсией 95% олефинов с содой и Со получена тридекановая 
кислота с выходом 88% от суммы кислот. Анализ проведен методом 
ГЖХ [467]. 

Миристиновая кислота 

Метиловые эфиры 2-метиллауриновой, 2-метилмиристиновой и 2-
метилпальмитиновой кислот не встречаются в природных жирах, по
этому предложено применять их в качестве внутреннего стандарта 
при количественном определении метиловых эфиров природных жир
ных кислот методом ГЖХ. Указанные эфиры хорошо отделяются от 
жирных кислот нормального строения и позволяют определять менее 
100 у/г исследуемых жирных кислот. Приведены результаты анализа 
смеси эфиров лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, пальмито-
леиновой, стеариновой, олеиновой, линоленовой и арахидоновой кис
лот. Хроматографирование проводили при 185° на колонке (244,0Х 
Х0,6 см), заполненной 17% ПЭГС на хромосорбе W (80—100 меш), 
при давлении газа-проявителя Аг 1,8 атм и применении детектора с 
ионизацией лучами тория [580]. 

См. также [245, 478, 626, 632, 691]. 

Пальмитиновая кислота 

До 0,1% ближайших гомологов миристиновой, пальмитиновой 
и стеариновой кислот можно определить при 195, 214 и 235° соответ
ственно на колонке (3 л*Х6 мм), заполненной 15% диэтиленгликоль-
сукцината на газохроме Р (80—100 меш), обработанном 3% Н3РО4, 
при скорости газа-проявителя Не 65 мл/мин и объеме пробы 50 мкл 
20% раствора кислоты PhMe [734]. 

См. также [200, 246, 247, 340, 435, 522, 528, 537, 547, 557, 676, 783, 806]. 

Стеариновая кислота 

Установлена возможность разделения стеариновой, олеиновой, 
линолевой, линоленовой кислот методом ГЖХ. Пробы метиловых 
эфиров объемом 5—20 мкл хроматографировали при 220° на колон
ках (500X0,4—0,6 см), заполненных 20% поливинилацетата или со
полимера винилацетата и кротоновой кислоты на целите (30— 
40 меш), при скорости газа-носителя 80—120 мл/мин. Приведены 
результаты анализов некоторых растительных масел и животных 
жиров [89]. 

В результате исследования влияния температуры колонки и ско
рости газа-проявителя на точность анализа метиловых эфиров жир
ных кислот разработан метод, позволяющий анализировать в течение 
27 мин смесь метиловых эфиров пальмитиновой, стеариновой, олеи
новой, линолевой и линоленовой кислот с ошибкой 1,6, 0,7, 3,3, 0,8 
и 3,1% соответственно. Эфиры кислот анализируют методом ГЖХ 



при 235° на колонке (2,3 леХ4,8 мм), заполненной 15% ДЭГС на ана-
хроме АВ (70—80 меш), при скорости газа-проявителя Не 110 мл/мин, 
объеме пробы 0,01—0,03 мкл, температуре системы ввода пробы 265 
и 290° [443]. 

См. также [218, 327, 364, 473, 475, 720, 733]. 

Бегеновая кислота 

По данным [215], ГЖХ метиловых эфиров жирных кислот Ci2— 
С26 проходит за 90 мин при использовании колонки с неподвижной 
фазой апиезон L на целите 545. 

О ГЖХ метилового эфира бегеновой кислоты см. также в [688]. 

О ГЖХ-анализе предельных жирных кислот см. также в [452, 748]. 

КИСЛОТЫ ЖИРНОГО РЯДА 03О-СТРОЕНИЯ 
Метиловые эфиры изокислот имеют меньшее время удерживания 

и выходят раньше нормальных кислот. По мере удаления разветвле
ния от карбоксильной группы время выхода кислот увеличивается, 
приближаясь к времени выхода эфиров кислот нормального строения. 
С увеличением количества углеродных атомов в разветвлении при 
неизменном положении его время удерживания уменьшается. 

Показана возможность разделения и идентификации разветвлен
ных алифатических карбоновых кислот методом ГЖХ их метиловых 
эфиров при 120° на капиллярной колонке (50 л«ХО,25 мм), содержа
щей полиэтиленгликоль, при скорости N2 1,3 мл/мин, разделении по
тока 1:100 и применении детектора с ионизацией в пламени (скорость 
Н2 15 мл/мин, воздуха 150 мл/мин). Кислоты метилируют в течение 
30—60 мин действием раствора BF3 в СН3ОН. Для идентификации кис
лот использована прямолинейная зависимость относительного време
ни удерживания эфиров кислот отдельных гомологических рядов [94]. 

См. также [173, 181, 184]. 

Изомасляная кислота 

Описано разделение ряда предельных и непредельных жирных 
кислот и их эфиров с помощью трех неподвижных фаз, нанесенных в 
количестве 25% на целит 545: полиэтиленгликольадипата (реоплекс-
400), сквалана и силиконового эластомера Е 301. В качестве газа-проя
вителя применяли Нг. Разделение свободных кислот проводили при 
180—200°, эфиров — при 80—140°. Приведены удельные объемы удер
живания изомасляной, масляной, метакриловой, винилуксусной, изо-
кротоновой, кротоновой, капроновой, 4-гексеновой и 3-гексеновой кис
лот [440]. 

См. также [98, 433]. 

Изовалериановая кислота 

Исследован состав валидола методом ГЖХ. Наиболее селективной 
неподвижной фазой оказался полипропиленгликольадипат. Разделе
ние проводили на колонке (3 м~Х.0,4 см) с 15 % ПЭГА на хроматоне Н, 
при скорости Нг 24 мл/мин, воздуха — 200 мл/мин, азота — 40 мл/мин 
и при температуре колонки 146°. В зависимости от качества исходной 
изовалериановои кислоты наряду с ее метиловым эфиром может обра
зовываться метиловый эфир 2-метилмасляной кислоты. В качестве 

Разработан метод разделения и количественного определения изо
валериановои кислоты и а-метилмасляной кислоты ГЖХ их метило
вых эфиров при 70° на стеклянной колонке (2,4 лгХ4,2 мм), заполнен
ной 5 % О V I на силизированном анахроме (80—90 меш), при скорости 
Не 30 мл/мин в сочетании с масс-спектрометрией при энергии иониза
ции 70 эв и температуре сепаратора 200°. В приведенных условиях ме
тиловые эфиры изовалериановои и а-метилмасляной кислот разделя
ются не полностью. Содержание их вычисляют по соотношению ин-
тенсивностей пиков ионов 74 и 88 т/е соответственно. В масс-спектре 
изовалериановои кислоты ион с 88 т/е отсутствует, а интенсивность 
пика 74 т/е в масс-спектре а-метилмасляной кислоты составляет 
16,6% от интенсивности пика 88 т/е [745]. 

См. также [198, 538]. 

а, а-Диметилвалериановая кислота 

Разработан способ анализа смесей алифатических разветвленных 
карбоновых кислот и их сложных эфиров с а-четвертичными или а-тре-
тичными атомами С, имеющими широкий интервал т. кип., методом 
ГЖХ с линейным программированием температур от 125 до 220°. В 
качестве неподвижной фазы применяли ПЭГС (20 %) на хромосорбе W 
(80—100 меш), содержащем 2% НзР04. Использовали колонку 
(2,75 мХ.2 мм) и пламенно-ионизационный детектор. Установлено, что 
время и температура удерживания в рядах карбоновых кислот С7 и 
С8 с а-четвертичными и а-третичными атомами С, а также их сложных 
эфиров возрастает в следующей последовательности: а, а-диметилва-
лериановая < а-метил-а-этилмасляная < а-этилвалериановая < а-ме-
тилкапроновая и а, а-диметилкапроновая < а-метил-а-этилвалериа-
новая < пропилвалериановая < а-этилкапроновая <С метилэнантовая 
кислоты. 

5-Формилвалериановая кислота 

Чистота кислоты при синтезе определена методом ГЖХ [43]. 

Диметилгекса новая кислота 

{-r)-2L, 4L- и (—)-2D, 4Ь-Диметилгексановые кислоты для разделе
ния препаративной ГЖХ переводились в метиловые эфиры. Предва
рительно их хроматографировали на дезактивированной AI2O3 и далее 
методом ГЖХ выделяли индивидуальные диастереоизомеры [595]. 

Изокапроновая кислота 

Описан метод количественного выделения и определения изокап-
роновой кислоты и изокапронового альдегида из продуктов фермента
тивного превращения холестерина [503]. Методом ГЖХ изокапроно
вая кислота найдена в продуктах обжаривания крахмала [133]. 

Пристановая кислота (2 ,6 ,10,14-тетраметилпентадекановая) 

Определение проводили на хроматографе «Перкин — Элмер» 226 
с ДИП и стальной капиллярной колонкой (45 л*Х0,25 мм), заполнен
ной полибутандиолсукцинатом в качестве неподвижной фазы [186]. 



Фитановая кислота (3,7,11,15-тетраметилгексадекановая) 

Анализ проводили на хроматографе «Перкин—Элмер» 226 с ДИ1Г 
и стальной капиллярной колонкой (45 лгХ0,25 мм), заполненной поли-
бутандиолсукцинатом или апиезоном L в качестве неподвижной ф а з ы ; 
температура колонки и давление газа-носителя Не для указанных не
подвижных фаз 150 и 190°, 2,8 и 3,5 кг/см2 соответственно. Температу
ра испарителя 260° [186] . 

Тетраметилгептадекановая кислота 

Синтезирована 4R, 8R, 12R, 16-тетраметилгептадекановая кисло
та и проанализирована методом Г Ж Х [459] . 

Тетраметилоктадекановая кислота 

Синтезирована 5R, 9R, 13R, 17-тетраметилоктадекановая кислота 
и проанализирована методом Г Ж Х в виде метилового эфира [459] . 

О использовании метода ГЖХ для разделения изокислот см. также в [134, 
195, 633]. 

КИСЛОТЫ ЖИРНОГО РЯДА, НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ 

Для количественного определения цис- и транс-изомеров в эфирах 
моноеновых и диеновых жирных кислот использовали Г Ж Х после их 
предварительного эпоксидирования надуксусной кислотой. Для эпо-
ксидирования моноенов 3 мкл образца смешивали со 150 мкл надук
сусной кислоты и смесь оставляли на 2—3 ч. Для эпоксидирования -

диенов образцы выдерживали с 300 мкл надуксусной кислоты в тече
ние 4,5—5 ч. Реакционную смесь подвергали Г Ж Х непосредственно 
или сначала нейтрализовали NaHCCb и продукт реакции экстрагиро
вали петролейным эфиром, а затем анализировали. Использовали 
хроматограф «Паккард» 7400 с пламенно-ионизационным детектором 
и колонками (1 , 2 или 3 жХ0 ,3 см), заполненными хромосорбом Р с 
10% EGSS-X, при температуре колонки при анализе моноенов 200°, 
диенов — 194°. Достигнуто достаточно хорошее разделение метил-цис-
и метил-гране- эпоксистеаратов и диэпоксистеаратных изомеров. Уста
новлено, что эпоксидирование не вызывает геометрическую изомери
зацию и изомеризацию положения двойных связей [321] . 

Акриловая кислота 

Предложен способ определения 0,05—0,80% акриловой кислоты в 
водных растворах, содержащих СНзСООН, С2Н5СООН, альдегиды и ни
трилы с температурой кипения менее 100°, методом Г Ж Х при 170° на 
колонке (320,0X0,4 см), заполненной 14% ПЭГА на кирпиче ИНЗ-600 
с величиной частиц 0,025—0,050 см, при скорости газа-проявителя Efe 
или Аг 60 мл/мин и применении детектора с ионизацией в пламени. 
Продолжительность анализа около 20 мин; относительная ошибка 
определения 0,2—0,7% [130] . 

Разработан способ разделения и количественного определения 
примесей в акриловой кислоте методом ГЖХ при 104° на колонке 
(2 л*Х4 мм), заполненной 15% трикрезилфосфата на целите 545 (70— 
90 меш), при скорости N2 50 мл/мин, объеме пробы 5 мкл и примене
нии н-СбНн в качестве внутреннего стандарта. В акриловой кислоте 

Известно определение акриловой кислоты методом Г Ж Х при по
вышении температуры от 40 до 145° со скоростью 8 град/мин на ко
лонке (2 ж Х З мм), заполненной полисорбом-1 с величиной частиц 
0,1—0,3 мм, при скорости Не 60 мл/мин, температуре испарителя 150°, 
объеме пробы 1 мл парогазовой смеси и применении катаромет-
ра [155] . 

Проведен также анализ примесей в нитриле акриловой кис
лоты [126] . 

См. также [80, 316, 440, 461, 516, 517, 735, 736, 737, 768]. 

Кротоновая кислота 

ГЖХ метилового эфира проводили авторы [45, 239, 440] . 

Метакриловая кислота 

Методом Г Ж Х определены метилметакрилат и метакриловая 
кислота [495] . 

См. также [239, 294, 440]. 

н-Гексеновая кислота 

В получаемых различными синтетическими методами изомерах 
гексеновых кислот с различным расположением двойных связей ме
тодом ГЖХ их метиловых эфиров определено содержание цис- и 
транс-изомеров и других примесей. Для анализа смесей метиловых 
эфиров гексеновых кислот использованы в качестве неподвижной фа
зы растворы AgN03 в р, р'-оксидипропионитриле или в 1, 2, 3-трис-(2' 
цианэтокси)-пропане. Эти неподвижные фазы можно применять при 
100°, но они не позволяют полностью разделять все эфиры. Удовлет
ворительное разделение достигается при использовании капиллярных 
колонок длиной 40 м и диаметром 0,5 мм, содержащих N, N-6HC-(2-
цианоэтил)-формамид в качестве неподвижной фазы [332] . 

См. также [438]. 

Октен-2-овая кислота 

Описан синтез метилового эфира ^м.с-октен-2-овой кислоты путем 
селективного гидрирования метилового эфира октен-2-овой кислоты. 
Для этого 10 г октен-2-овой кислоты в 20 мл н-гексана встряхивают 
с 1 г Pd-катализатора, отравленного холином, при температуре около 
20° и атмосферном давлении Н2 до исчезновения пика октен-2-овой 
кислоты в конечном продукте при ГЖХ. Полученный продукт пере
гоняют в вакууме; т. кип. 192,2°, выход 9 9 % . По данным ГЖХ, про
дукт содержит ^ггс-октен-2-овой кислоты 9 3 % , транс-октен-2-овой 
кислоты 7%. Г Ж Х проводили ка хроматографе «Пай» с ионизацион
ным детектором параллельно на двух колонках (121,12X0,4 см), за
полненных 10% апиезона L и 15% полиэтиленгликольадипата на це
лите (80—120 меш), -при температуре 100° и скорости газа-носителя 
32;3 мл/мин для ПЭГА и 61,2 мл/мин для апиезона L. ГЖХ на поляр
ной и неполярной фазах показывает, что время выхода изучаемых 
продуктов зависит от их летучести. Следовательно, эфирная группа 
так сильно влияет на двойную связь в а-положении, что она не взаи
модействует с полярной фазой. Структура синтезированной цис-октен-
2-овой кислоты подтверждена ИК-спектроскопией [556] . 



Нонанен-1-овая кислота 

Метод ГЖХ применен для анализа нонанен-1-овой кисло
ты [153]. 

Ундецен-10-овая кислота 

С помощью ГЖХ проведен анализ и установление структуры 
ундецен-10-овой кислоты [800]. 

г^цс-3-Изотетрадеценовая кислота 
Методом ГЖХ проведен анализ и определение положения двойной 

связи tyuc-3-изотетрадеценовой кислоты. Эта кислота входит в состав 
антибиотика цушимицина [698]. 

14-Метилгексадецен-8-^ис-овая кислота 

Описан синтез кислоты и ГЖХ-анализ ее метилового эфира [297]. 

Олеиновая кислота 
Показана возможность разделения метилолеата и метилэлаидата, 

а также изомерных метиллинолеатов методом циркуляционной ГЖХ 
при 220° на двух колонках (3 лгХ4 мм), заполненных 5% апиезона L 
на хромосорбе W (80—100 меш), при скорости N2 58—77 мл/мин, 
давлении 7,0 и 7,6 ати, применении детектора с ионизацией в пламени 
и проведении 5,5 и 6,5 циклов соответственно [165]. 

На примерах метилового эфира олеиновой кислоты изучена воз
можность потерь при ГЖХ эфиров непредельных алифатических кис
лот. Хроматографирование проводили на колонке (2 л*ХЗ мм), за
полненной 15% бутандиолсукцината на целите 545, при скорости 
Не 74,2 мл/мин. В результате исследования элюата и веществ, выде
ляющихся из колонки при ее длительном нагревании, методом ТСХ 
с применением в качестве подвижной фазы смеси бензол — этилаце-
тат (95:5), а также ИК-спектроскопией обнаружены метиловый эфир 
олеиновой кислоты и неподвижная фаза. Установлено, что часть ме
тилового эфира олеиновой кислоты удерживается неподвижной фазой 
колонки. Величина потерь зависит от полярности неподвижной фазы 
и от времени удерживания метилового эфира олеиновой кислоты. 
Сорбция метилового эфира олеиновой кислоты в колонке сопровож
дается его разложением [688]. 

Методом ГЖХ возможно определение продуктов димеризации 
олеиновой кислоты [600]. 

См. также [58, 59, 73, 96, 260, 264, 296, 342, 380, 387, 398, 450, 489, 500, 
569, 586, 607, 628, 629, 689, 699, 759]. 

Элаидиновая кислота 

Изучено применение стереоспецифического бромирования для 
количественного определения элаидиновой кислоты в растительных 
маслах и пищевых жирах. Минимально определяемое количество 
элаидиновой кислоты этим способом не менее 1%. Хроматография 
проведена на стеклянной колонке, содержащей в качестве стационар
ной фазы диэтнленгликольсукцинат, с применением пламенно-иони
зационного детектора. Метод использован для анализа масел различ-

дуктов этерификации или гидрирования, однако бромированные 
жирные кислоты С is лучше разделяются этим методом, чем метило
вые эфиры этих же кислот. Сравнением результатов обычной ГЖХ и 
ИК-спектроскопии установлена высокая чувствительность и специ
фичность разработанного метода [263]. 

Элаидиновая кислота является характерным компонентом гид
рирования жиров. Трудность разделения элаидиновой и олеиновой 
кислот обусловлена почти одинаковыми величинами удерживаемого 
объема (и времени удерживания). Установлено, что полное удаление 
олеиновой кислоты важно при количественном определении элаиди
новой кислоты. Разработан метод определения элаидиновой кислоты, 
который включает следующие операции: омыление жира, осаждение 
Pb-солей жирных кислот, перекристаллизацию Pb-солей, регенерацию 
жирных кислот из Pb-солей, получение метиловых эфиров реакцией 
диазометаном и определение элаидиновой кислоты методом ГЖХ 
[479]. 

См. также [145, 256, 421, 605, 606, 621, 680]. 

Петроселиновая кислота (г^с-б-октадеценовая) 

Масло семян сем. зонтичных омыляли, жирные кислоты этери-
фицировали CH2N2 или 5% НС1 в метано^!. Эфиры жирных кислот 
подвергали озонолизу с последующим пиролизом озонидов в микро
реакторе. Состав продуктов озонолиза (Сб и Сд альдегидэфиры) опре
деляли методом ГЖХ на колонке с 20% поли- или 30% диэтиленгли-
кольсукцината на хромосорбе W. Пригодность этого метода для ко
личественного анализа эфиров летроселиновой и олеиновой кислот 
проверена на модельных смесях [476]. 

См. также [392, 562]. 

tyuc-Вакценовая кислота (цис-11-октадеценовая) 

Извлеченные из материала жирные кислоты анализировали с 
помощью ТСХ на геле кремневой кислоты, а затем определяли мето
дом ГЖХ [410]. 

См. также [644]. 

Октадеценовая кислота 

Показана возможность количественного определения цис- и 
гранс-октадеценоатов в виде соединений, получаемых в результате 
стереоспецифической эпоксидации, методом ГЖХ при 198° на стек
лянных колонках (3,3 мХЗ мм), заполненных 10% EGSS-X на газо
хроме Р, при температуре испарителя 205°, скорости Не 38 мл/мин и 
применении детектора с ионизацией в пламени (температура 210°). 
К пробе 1 мкл моноеновой кислоты прибавляют 50 мкл 5% раствора 
надуксусной кислоты, выдерживают 2—6 ч при комнатной темпера
туре и хроматографируют [322]. 

См. также [213, 464]. 

Элеостеариновая кислота (октадека-9-ццс-11-транс-13-грсшс-триеновая) 
Методом ГЖХ продуктов восстановления элеостеариновой кисло

ты, подвергнутых окислительному расщеплению, установлена струк
тура а- и р-элеостеариновых кислот [740]. Элеостеариновая кислота 
найдена в маслах семян 24 видов растений Г2781. 
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1,4-Пентадиеновая кислота 
Под действием щелочи и тепла в 1,4-пентадиеновой кислоте про

исходит перемещение двойной связи в положения 1,3 и 2,4 [730]. 

Пальмитолеиновая кислота (А910-гексадеценовая) 

Методом ГЖХ в липидах печени определена пальмитолеиновая 
кислота [255]. 

Гексадекатетраеновая кислота (А6 912 15-гексадекатетраеновая) 

При помощи ГЖХ были разделены содержащиеся в морском 
планктоне жирные кислоты, большинство из которых оказались не
насыщенными Сш-кислотами. Посредством окислительного и восста
новительного озонолиза и расщепления их метиловых эфиров были 
установлены структуры полиеновых кислот: Д6- 9> 12, 15-гексадекатет-
раеновой, А6, 9> 12-гексадекатриеновой, Д6> 9- и А9- 12-гексадедиеновых 
(смесь изомеров, состоящая соответственно из 25% первого соедине
ния и 75% второго) и А9-гексадеценовой [480]. 

Линолевая кислота (9,12-октадекадиеновая) 

В природных жирах линолевая кислота находится в цис-цис-
форме. При омылении при температуре ниже 120° не наблюдается 
изменения i^u-c-формы. Если же температура омыления выше 120°, то 
происходит образование изомеров линолевой кислоты, которые опре
деляются методом ГЖХ. В случае омыления при температуре около 
197° основным продуктом является цис-транс-октадекадиеновая 
кислота, а при более высоких температурах — транс-транс-изо-
мер [437]. 

Методом ГЖХ проведено количественное определение 4 изомеров 
метилового эфира линолевой кислоты. Для анализа использован хро
матограф «Барбер — Кольман», модель 20, снабженный капиллярной 
колонкой и аргоновым ионизационным детектором, содержащим Ra. 
Объем пробы 0,001—0,010 мкл. Анализы проведены на нержавеющей 
стальной колонке длиной 61 ж и внутренним диаметром 0,254 мм, 
покрытой апиезоном L, при температуре 200°, скорости аргона 
0,92 мл/мин, а также на колонке длиной 45,6 м, покрытой полиэфи
ром диэтиленгликоля и янтарной кислоты, при температуре 175°, ско
рости аргона 0,68 мл/мин. В первом случае эффективность разделения 
равна 37 000 теоретических тарелок, во втором — 43 000. На апиезо-
не L разделены 9-цис-, 12-1$ц.с-линолевая, 9-г^ис-12-г]рснс-линолевая, а 
9-транс-12-цис- и 9-гранс-12-транс-линолевые кислоты дают один пик. 
На ПЭГС разделяются первый и второй изомеры, а третий и четвер
тый — дают один пик. Совместный анализ на двух описанных фазах 
дает возможность определять содержание всех 4 изомеров. Количест
венные результаты хорошо совпадают с данными ИК-спектроскопии 
в области 10,36 ц, дающей процентное содержание трокс-связей. 
ИК-исследования проведены на спектрофотометрах «Векман» IR-4 и 
IR-5. Метод применен для проб метиловых эфиров линолевой кисло
ты, изомеризованной с Se. Приводятся методики получения индиви
дуальных изомеров линолевой кислоты и их смесей. Метод неприме
ним к смесям, содержащим одновременно геометрические изомеры и 
ИЗО! 

Нагревание метилового эфира линолевой кислоты в атмос
фере аргона приводит к образованию димерных метиловых эфи
ров [692]. 

Линолевая кислота чувствительна к действию кислорода. Про
цессы автоокисления приводят к образованию сложных продуктов 
окисления, полимеризации и дегидратации. Накопление таких про
дуктов ухудшает качество пищевых жиров. Процессы автоокисления 
изучаются с помощью ГЖХ [179, 525, 526]. 

См. также [32, 214, 237, 333, 334, 394, 409, 439, 447, 512, 618, 521, 531, 608, 
674, 677, 678]. 

9,11-Октадекадиеновая кислота 

В процессе дегидратации рицинолевой и рицинэлаидиновой кис
лот, проводимой при высокой температуре под вакуумом с последую
щей дистилляцией, получаются в основном геометрические изомеры 
9,11- и 9,12-октадекадиеновых кислот, разделяемых ГЖХ [731]. 

9,15-Октадекадиеновая кислота 

Восстановление линолевой кислоты гидразином дает 7 жирных 
кислот, среди которых ^цс-^ис-9,15-октадекадиеновая кислота со
ставляет примерно 16% к сумме кислот [257]. 

10,12-Октадекадиеновая кислота 

При щелочной изомеризации 9-^цс-12-ццс-октадекадиеновой 
кислоты выделен геометрический изомер октадекадиеновой кислоты, 
а именно 10,12-октадекадиеновая кислота [94]. 

Описывается методика получения транс-10-1(ис-12-октадекадиено-
вой кислоты из метилового эфира изомеризованной линолевой кисло
ты. 50 г метиллинолеата добавляют к 100 г перегнанного этиленглико-
ля и 26 г КОН, нагревают в атмосфере N2 при 180° в течение 30 мин и 
выделяют изомеризованные кислоты из реакционной смеси. Кислоты 
подвергают этерификации с помощью метанола в присутствии H2SO4 
в качестве катализатора. 44,5 г перегнанного метилового эфира раст
воряют в 556 мл ацетона и раствор охлаждают при —57 и — 59°. 
Кристаллическую фракцию растворяют в 200 мл ацетона и перекри-
сталлизовывают при той же температуре с получением 16,7 г метил-
транс-10-Ц1£с-12-октадекадиеновой кислоты. Выход продукта 37,5% от 
исходного материала. Анализ проводят методом ГЖХ [679]. 

13,16-Октадекадиеновая кислота 

Исследовано поведение изомерных метил-цис-^ис-октадекадие-
ноатов с двойными связями, разделенными СН2-группами, методом 
ГЖХ при 180—220° на колонках (1,5—2,1 жХ6 мм), заполненных 5— 
20% апиезона L, карбовакса (мол. в. = 20 000), содержащего терефтале-
вую кислоту, либо ПЭГС с добавкой 2% Н3Р04 на газохроме Z (70— 
80 меш), или на капиллярных колонках. Вычислены величины экви
валентной длины цепи и установлено, что они возрастают с удалением 
Двойных связей от СООН-группы, причем для 3,6- и 13,16-изомеров на 
полярных неподвижных фазах, а для 13,16-изомера и на неполярной 
неподвижной фазе резко увеличиваются по сравнению с величинами 
соседних изомеров. На капиллярной колонке с апиезоном L можно 
разделить изомеры, отличающиеся по эквивалентной длине цепи на 



0,04, а на колонке с неопентилгликольсукцинатом — изомеры, отли
чающиеся на 0,08 [270]. 

Эйкоза-11,14-дненовая кислота 

Синтезирована и определена методом ГЖХ [726]. 

Линоленовая кислота 
(цис-9-цис-12-цис-1Ъ-октадекатрпеновая) 

Проведено количественное определение линоленовои кислоты в 
модельных и природных смесях триглицеридов при помощи ГЖХ 
[109]. 

Описан метод разделения геометрических изомеров метиллино-
лената. Концентрат линоленовои кислоты изомеризовали селеном в 
течение 9 ч, этерифицировали метанолом и 35 г смеси эфиров распре
деляли в аппарате Крейга с 200 трубками, помещая в каждую 40 мл 
раствора AgN03 (нижняя фаза) и 10 мл гексана (верхняя фаза). До
стигнуто разделение изомерных триеновых метиллиноленатов на 6 
классов: 1) транс-транс-транс, 2) транс-цис-транс-, 3) транс-транс-цис-, 
4) цис-цис-транс-, 5) цис-транс-цис-, 6) цис-цис-ццс-метиллиноленаты. 
Разделенные фракции хроматографировали на колонке (6000Х 
Х0,024 см) с апиезоном L, (З-цианоэтилметилксилоксаном и ДЭГС 
[675]. 

На примере метил-а- и 7-линоленатов показана возможность оп
ределения положения двойных связей в эфирах непредельных жирных 
кислот с помощью ГЖХ в сочетании с масс-слектрометрией триметил-
силильных производных из соответствующих оксипроизводных. Во 
всех случаях фрагментация происходит по С—С-связи между соседни
ми триметилсилилоксигруппами, что сразу определяет положение 
двойных связей в исходных непредельных соединениях [619]. 

Изучены продукты автоокисления линоленовои кислоты [527] 
и продукты щелочной изомеризации [261, 729]. 

См. также [110, 188, 189, 190, 194, 325, 418, 520, 574, 775]. 

3,11-Диметил-7-зтилтридекатриен-2,6,10-овая кислота 

Синтезированная кислота, по данным спектра ЯМР и ГЖХ-ана-
лиза, содержит около 50% транс-изомеров. Биологическая активность-
ее составляет около половины биологической активности ювенильно-
го гормона [320]. 

Каталыювая кислота 
(октадека-9-гранс-11-транс-13-1;мс-триеновая) 

Методом ГЖХ найдена в глицеридах семян 24 видов растений 
[278]. 

Пуниковая кислота 
(октадека-9-чис-11-гранс-13-1$ис-триеновая) 

Методом ГЖХ найдена в маслах семян 24 видов растений [278] • 

Календовая кислота 
(октадека-8-тракс-10-гранс-12-цис-триеновая) 

Якаровая кислота 
(октадека-8-14Ыс-10-транс-12-цис-триеновая) 

Методом ГЖХ найдена в маслах семян 24 видов растений [278]. 

Эйкоза-8,11,14-триеновая кислота 

Хроматографирование на ПЭГА позволяет разделять и различать 
отдельные изомеры метиловых эфиров полиненасыщенных жирных 
кислот, в частности триеновых, имеющих биологическое значение 
[616]. Эйкоза-8,11,14-триеновая кислота синтезирована и определена 
методом ГЖХ [726]. 

См. также [572]. 

Октадека-гронс-2-г|ис-9-цис-12-триеновая кислота 

Идентифицирована при помощи ГЖХ. В пыльце цветов растений 
сем. Leguminosae и Compositae обнаружено около 35% этой кислоты 
и установлено, что она привлекает медоносную пчелу [413]. 

См. также [191]. 

Октадекатетраен-6,9,12,15-овая кислота 

В масле из семян некоторых воднообитающих растений содер
жатся в небольших количествах эйкозадиеновая, докозадиеновая, 
октадекатетраен-6, 9, 12, 15-овая кислоты [523]. 

Арахидоновая кислота (докоза-5,8,11,14-тетраеновая) 

Найдена в некоторых мхах, папоротниках, плодах и листьях 
растений методом ГЖХ [671]. Установлено, что регулирование синте
за арахидоновой кислоты из линолевой в организме животных взаи
мосвязано с витамином Е [465]. 

См. также [219, 280, 299, 377, 445]. 

Эйкозапентаеновая кислота 

Устойчивость метиловых эфиров ненасыщенных жирных кислот, 
адсорбированных на силикагеле или на кремневой кислоте, изучали 
методом ГЖХ. Образцами служили метиллинолеат, метилэйкозапен-
таенат и метилдокозагексаенат, а внутренними стандартами — мети
ловые, эфиры насыщенных жирных кислот [710]. 

Докозагексаеновая кислота 
Исследована зависимость величины потерь при ГЖХ метило

вых эфиров полиненасыщенных алифатических кислот, содержащих 
-5—6 двойных связей, от характера применяемой неподвижной фазы 
и твердого носителя. Установлено, что при применении целита в каче
стве твердого носителя потери возрастают с увеличением ненасыщен
ности разделяемых веществ. Наибольшие потери наблюдаются в слу
чае применения диэтиленгликоля в качестве неподвижной фазы. 
•Неудовлетворительные результаты дают также бутандиолсукцинат, 
этиленгликольсукцинат и полиэтиленгликоль. Хорошие результаты 
получены при использовании 20% этиленгликольадипата на целите, 
предварительно обработанном 10% эникота. В случае докозагексе-



ноата наименьшие потери (51%) отмечены при использовании колон
ки с 5% апиезона L на целите [357]. 

См. также [240, 417]. 
О применении ГЖХ для анализа ненасыщенных кислот см. также [322, 323, 

335, 353, 371, 372, 373, 375, 393, 408, 412, 474, 498, 590, 603, 617, 630, 711, 724, 732]. 

КИСЛОТЫ ЖИРНОГО РЯДА, АЦЕТИЛЕНОВЫЕ 

Пентиновые кислоты 
(пентиновая-2 и пентиновая-3) 

Пентиновые кислоты разделяются методом ГЖХ в виде метило
вых эфиров. Метиловые эфиры получают действием избытка CH2N2 в 
эфире [610]. 

Бутин-1- дикарбоновая-1,4 кислота 

Кислота определяется методом ГЖХ в виде ее диметиловых эфи
ров [804]. 

9-Гептадециновая кислота 

При каталитическом гидрировании наряду с 9-гептадециновой 
кислотой образуются другие изомеры: А7, А8, А10, А11 и А12. Изомеры 
идентифицировали методом ГЖХ и окислительным расщеплени
ем [434]. 

Стеароловая кислота 

Изучено поведение стеароловой и бегеноловой кислот в сравнении 
с поведением предельных кислот и кислот, содержащих двойные свя
зи, в процессе ГЖХ их метиловых эфиров при 220—260 и 180—220° 
на колонках (1 лгХб мм), заполненных 20% апиезона L или ПЭГА на 
целите (0,15—0,20 мм), при скорости газа-проявителя N2 44,4 и 
27,6 мл/мин соответственно и применении детектора с ионизацией в 
пламени. Кислоты, содержащие тройные связи, элюируются на непо
лярных неподвижных фазах быстрее* а на полярных — медленнее, 
чем предельные кислоты и кислоты,- содержащие двойные связи. Ве
личины факторов разделения, приходящиеся на СНг-группу, для всех 
трех рядов кислот весьма близки [801]. 

оксикислоты 
Жирные оксикислоты Сц—С[8 удалось разделить в виде их мети

ловых эфиров, а оксикислоты Си—Сгв — в виде ацетоксипроизводных 
их метиловых эфиров при 185—255° на колонках (152,5—183,0Х 
Х0,6 см), заполненных 10% апиезона L или 10% этиленгликольсук-
цината на хромосорбе W (60—80 меш), промытом 12 н. НС1, водой 
и 0,5 н. раствором КОН и снова водой, или на силиконизированном 
хромосорбе, при скорости газа-проявителя Аг 75—300 мл/мин и 
применении аргонового ионизационного детектора. Метиловые эфиры 
и ацетилированные метиловые эфиры получали известными способа
ми. Установлена линейная зависимость между логарифмами времени 
удерживания и числом С-атомов для метиловых сложных эфиров 2-
юксикислот. Пики метиловых сложных эфиров 2-оксикислот Сго— 

Сгб имеют хвосты, которые исчезают при хроматографировании соот
ветствующих ацетилированных метиловых эфиров. При хроматогра
фировании метиловых эфиров 2-16-изомеров оксипальмитиновой кис
лоты обнаружено заметное влияние положения ОН-группы на 
хроматографическое поведение оксикислот. Степень ненасыщенности 
а-кислот можно определять по результатам ГЖХ ацетилированных 
метиловых эфиров, так как их пики появляются непосредственно 
после производных соответствующих насыщенных кислот. Возмож
ность количественного определения насыщенных и ненасыщенных 
2-оксикислот показана на примере анализа кислот, содержащихся в 
сфинголипидах [592]. 

Изучено поведение алифатических моно-, ди-, три- и тетраокси-
кислот с длинной цепью С-атомов при ГЖХ в виде триметилсилиль-
ных производных и их метиловых эфиров и показана возможность 
их количественного определения этим методом. Хроматографирование 
проводят при 215° на колонке (91,5X0,6 см), заполненной 20% ДЭГС 
на хромосорбе W (80—100 меш), при скорости газа-проявителя Не 
60—70 мл/мин, давлении на выходе 0,7 ати и применении детектора 
с ионизацией в пламени (скорость Н2 30 мл/мин, воздуха 300 мл/мин), 
а также на капиллярных колонках (3050 и 4575X0,08 см), заполнен
ных ДЭГС или апиезоном L. На примере рицинолевой кислоты показа
но, что трисилильные производные элюируются в 4 раза быстрее со
ответствующих ацетильных производных и в 5 раз быстрее метиловых 
эфиров. Установлена возможность анализа моно-, ди-, три- и тетраок-
систеариновой кислоты в виде трисилильных производных их метило
вых эфиров. Лучше всего разделение происходит на капиллярной 
колонке с апиезоном L. Исследуемые вещества обнаруживаются при 
хроматографировании на колонке, заполненной ДЭГС на носителе, на 
капиллярной колонке с апиезоном L в порядке возрастания их моле
кулярного веса и полярности, а при ГЖХ на капиллярной колонке с 
ДЭГС — в ином порядке [798]. 

Показано преимущество триметилсилильных производных мети
ловых эфиров оксикислот перед другими производными при анализе 
методом ГЖХ или масс-спектрометрией. Триметилсилильная группа 
сдвигает наиболее характерные ионы в область более высоких масс, 
облегчая структурную идентификацию, а присутствие атома Si дает 
возможность идентификации ионов путем точного измерения масс 
при масс-спектрометрии высокого разрешения. Гидроксилирование с 
последующим триметилсилилированием позволяет определять по 
масс-спектру положение двойных связей в сложных эфирах [317]. 

См. также [74, 163, 204, 376, 604, 634]. 

Гликолевая кислота 

Применение фазы реоплекс 400 с градиентом температур от 55 
до 175° позволяет полностью разделять и количественно тестировать 
смесь из 10 кислот в виде симметричных пиков за 50 мин. Приведен 
пример полного разделения смеси метиловых эфиров молочной, гли-
колевой, щавелевой, малоновой, янтарной, яблочной, аконитовой, 
винной, лимонной, фумаровой кислот и лактона изолимонной кисло
ты [259]. 

Разработан ГЖХ-способ определения оксиуксусной кислоты в пиве [542]. 
См. также [470, 504, 640, 641, 652]. 



Молочная кислота 

Изучен процесс получения метиловых эфиров молочной и пнро» 
виноградной кислот действием CH2N2 и ГЖХ полученных метиловых 
эфиров. Пробу смеси 0,02 мл кислот растворяли в 100 мл эфира, 
охлаждали льдом и пропускали через раствор CH2N2. Метиловые эфи-
ры хроматографировали при повышении температуры от 65 до 175° 
на колонке (2,4 JHXIO мм), заполненной 15% ДЭГА на газохроме Р 
(80—100 меш), при скорости газа-проявителя Аг 88 мл/мин, давлении 
6,6 ати, объеме пробы 5 мкл и применении ионизационного Аг-детек-
тора. Найдено, что молочная кислота CH2N2 этерифицируется коли
чественно [328]. 

Равновесие между dl-молочной кислотой и циклическим ее лак-
тоном, а также между линейными продуктами конденсации dl-молоч
ной кислоты в водных растворах разной концентрации изучено мето
дом экстракции эфиром, бензолом, хлороформом и H-C5HI2 И ГЖХ 
экстрактов при 150° на капиллярной колонке (60 мУ(.0,29 мм), содер
жащей FFAP, при скорости N2 0,5 мл/мин, давлении 0,46 кг! см2 и 
применении детектора с ионизацией в пламени. Содержание отдель
ных компонентов в экстрактах зависит от концентрации исследуемого 
раствора и типа экстрагента [206]. 

Описано определение молочной кислоты в крови [403], в биоло
гических материалах [501]. 

См. также [38, 211, 308, 502, 514, 640, 641, 652, 725]. 
р-Оксипропионовая кислота 

(З-Оксипропионовая кислота определяется методом ГЖХ на ко
лонке с 4% поливинилового эфира, нанесенного на xpoMocop6G [262]. 

Оксимасляная кислота 

Показана возможность количественного определения микроколи
честв а-, |3- и Y-оксимасляных кислот методом ГЖХ гексафторбутиль-
иых производных их бутиловых эфиров при выдерживании темпера
туры 90° в течение 5 мин и при последующем ее повышении до 220° 
со скоростью 5 град/мин на стеклянной колонке (7,3 .мХб мм), запол
ненной 3% OV-1 на хромосорбе WAW (80—100 меш), при скорости 
N2 36 мл/мин и использовании детектора по захвату электронов. К 
0,1 мл раствора исследуемых кислот в эфире прибавляют 0,1 мл 14% 
раствора BF3 в ВиОН, встряхивают, выпаривают большую часть эфи
ра в токе азота. Бутиловые эфиры экстрагируют 0,1 мл смеси мета
нол — СНСЬ (1:15), экстракт промывают 1 н. раствором NaOH, затем 
4% НС1 и выпаривают примерно до 0,1 мл. К остатку прибавляют 
0,01 мл смеси пиридин — СНС13 (1:3), затем 11 мкл гептафтормасля-
ного ангидрида, встряхивают, выдерживают 10 мин при 20°, прибав
ляют 6—8 капель СНС1з, снова зстряхивают и добавляют 0,07 мл 
НС1. Отделяют органический слой, промывают, выпаривают почти 
досуха, добавляют 0,1 мл эфира и хроматографируют 0,2—0,4 мкл 
[248]. 

См. также [374]. 

Оксивалериановая кислота 
Описано получение метилового эфира оксивалериановой кислоты 

а-иксипалыиитиновая кислота 
Для идентификации а-оксипальмитиновая кислота переводится в 

метиловый эфир и хроматографируется на колонке с 14% метилен-
гликольсукцината на газохроме Р при 153° или на колонке с 3,8% 
SE-30 на хромосорбе AW-DMCS при 193° [350]. 

Оксистеариновая кислота 

2-Б-фенилпропионаты метиловых эфиров рацемических оксикис-
лот использовали для разделения диастереоизомеров методом ГЖХ с 
QF-1 в качестве неподвижной фазы. Хорошее разделение получено для 
фенилпропионатов метиловых эфиров 3-, 15-, 16- и 17-оксистеаратов, 
хуже разделялись производные 2- и 14-оксистеаратов и совсем не 
разделялись производные 4-, 7- и 13- оксистеаратов [378]. 

Количественный метод разделения описан для моно- и полиоюси-
стеаратов в виде их триметилсилильных производных [798]. 

Для разделения рацемических смесей 2-оксижирных кислот пред
ложена ГЖХ их солей или аминов с энантомерами 1-фенилэтиламина 
и их ацетил-, метил-, трифторацетил и триметилсилильных производ
ных. Например, использовали фенилэтиламиды и хроматограф с 
ДИП и колонкой, заполненной газохромом Q (100—120 меш) с 3% 
OV-1. 

Трифторацетильные и триметилсилильные производные получа
ли из фенилэтиламидов оксижирных кислот соответственно (СГзСО)гО 
и смесью (10:2:0,6) пиридин — гексаметилдисилазан — (CH3bSiCl 
[456]. 

Для количественного определения содержания 12-оксистеарино-
вой кислоты в технических продуктах предложено превращать ее в 
метиловые эфиры действием BF3 в метаноле и анализировать метило
вые эфиры на колонке длиной 3 м, заполненной 12% ЭГС на целите, 
при использовании ДИП. Время удерживания метилового эфира 12-
оксиетеариновой кислоты совпадает со временем удерживания мети
лового эфира олеиновой кислоты [351]. 

См. также Г344, 682, 753, 758]. 

2- и З-Оксициклогексанкарбоновые кислоты 

Показана возможность разделения цис- и транс-изомеров 2- и 
3-оксициклогексанкарбоновых кислот методом ГЖХ их метиловых 
эфиров [454]. 

ДИОКСИКИСЛОТЫ 

Идентифицированы эритро- и трео-2,3-диоксигексадекановая, 
-октадекановая, -тетракозановая и -гексакозановая кислоты в виде их 
метиловых эфиров методами ТСХ и ГЖХ. Определение с помощью 
ТСХ проведено на пластинках с силикагелем, импрегнированным бор
ной кислотой, с применением смеси растворителей СНС13—СН3ОН, 
взятых в соотношениях 19:1. Для определения с помощью ГЖХ ис
пользован прибор .с ДИП, стеклянная колонка с 1 % SE-30 на хромо-
.сорбе G, газ-носитель N2, программирование температуры от 120 до 
240° со скоростью 2 град/мин [491]. 



10,16-Диоксигексановая кислота 
Кислота найдена в составе кутина покрытосемянных расте

ний [208]. 

9,10-Диоксистеариновая кислота 

ГЖХ определены эритро- и трео-9, 10-диоксистеариновые кислоты 
в виде их метиловых эфиров [712]. 9,10-Диоксистеариновая кислота 
обнаружена в продуктах окисления триолеата [618]. 

См. также [594]. 

НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ ЖИРНЫЕ ОКСИКИСЛОТЫ 

Получены производные силированных по ОН-группе метиловых 
эфиров ненасыщенных жирных оксикислот для анализа ГЖХ и масс-
спектрометрией [477]. 

Рицинолевая кислота 

При гидрировании метилового эфира рицинолевой (12-окси-9-
октадеценовой) кислоты получен метиловый эфир 12-кетостеариновой 
кислоты, состав которого был определен методом ГЖХ [345]. Изуче
ны также продукты расщепления рицинолевой кислоты [301]. 

Метил-9-окси-гранс-гранс-10,12-октадекадиеновая кислота 

Эта кислота термически не устойчива, ее нельзя хроматографи-
ровать в виде трифторацетата или свободного оксисоединения, в виде 
же триметилсилильного эфира проходит удовлетворительное хрома-
тографирование. ГЖХ проводили на хроматографе с двумя колонка
ми, с детектором по теплопроводности и программированием темпе
ратуры. В качестве стационарных фаз использовали 20 % апиезона L 
на хромосорбе Р, 2% апиезона L на хромосорбе G, обработанном ди-
метилдихлорсиланом, промытом кислотой, 15% ДЭГС на хромосор
бе Р и др. [343]. 

9,10,18-Триоксиоктадекановая кислота 

Кислота найдена в составе кутина покрытосемянных растений 
[208]. 

ЗВ-Ацетокси-А5-этиеновая кислота 

Эта кислота наряду с другими этиеновыми кислотами определе
на методом ГЖХ [609]. 

эпоксикислоты 

Эпоксиоктадекановая кислота 
Синтезирован 31 изомер метиловых эфиров эпоксиоктадекано-

, вой кислоты, разделение которых проведено методом ГЖХ [369]. 

Эпоксиянтарная кислота 
Фумараза из сердца свиньи катализирует стереоспецифическую 

гидратацию а-изомера т/ишс-2,3-эпоксисукцината. Продуктом реак
ции является мезотартрат, который выделили из реакционной смеси 
методом ТСХ и идентифицировали методом ГЖХ [193]. 

КЕТОКИСЛОТЫ 

Мезоксалевая кислота 

Методами ГЖХ и масс-спектрометрии установлено, что побочный 
продукт (13%) силирования мезоксалевой кислоты представляет со
бой продукт нуклеофильного присоединения к ней трифторацетамида 
и примесь (2—5%) производных ацетамида [544]. 

Пировиноградная кислота 

Показана возможность разделения и количественного определе
ния пировиноградной кислоты, глиоксиловой, 2-оксоглутаровой, ща-
велевоуксусной и 4-оксифенилпировиноградной кислот в виде триме-
тилсилйльных производных О-этил-, О-метил-, О-бензилоксимов мето
дом ГЖХ при выдерживании температуры 110° в течение 5 мин с 
последующим ее повышением до 280° со скоростью 5 град/мин на 
стеклянной колонке (1,83 м\3 мм), заполненной 10% OV-101 на хро
мосорбе W(HP) (80—100 меш), при использовании ДИП [266]. 

Разработан метод разделения и количественного определения 
метилового эфира пировиноградной кислоты в биологических мате
риалах. Метиловые эфиры кислот анализировали при 200° на колонке 
(1,8 л^ХЗ мм), заполненной 6% FFAP на паропаке Q (80—100 меш), 
при скорости N2 30 мл/мин, давлении 2,1 ати, температуре испарите
ля 215° и применении ДИП [243]. 

См. также [199, 254, 415, 656, 701]. 

Щавелевоуксусная кислота 

Для получения стабильных метиловых эфиров кислот цикла 
Кребса предложено переводить кетогруппы кислот в метилоксимы 
при помощи метоксиамингидрохлорида. Описана методика получения 
метиловых эфиров О-метилоксимов кислот. Приведены соответствую
щие данные для производных трех кетокислот: пировиноградной, ща-
велевоуксусной и а-кетоглутаровой. Все кислоты удалось разделить на 
неподвижной фазе карбовакс 20 М в количестве 4% на силанизиро-
ванном хромосорбе W (60—80 меш). Использовались колонка из 
нержавеющей стали (1,5i.«X4 мм), детектор с ионизацией в пламени и 
проба 2 мкл. Все О-метилоксимы кислот в отличие от метиловых эфи
ров кислот давали по одному характерному пику. В качестве внутрен
него стандарта использован метиладипат [430]. 

См. также [199, 701]. 

2-Ацетомолочная кислота 

Для определения в ферментационных растворах ацетокислоты 
ее предварительно отделяли от дикетонов хроматографией на колонке 
со смолой церолит FF-510 (Cl-форма), которую промывали при 40° 



смесью (1:1) насыщенного раствора NaHCOe—Н20, затем водой. 
После хроматографирования водой элюировали дикетоны, диацетил 
и 2,3-пентадион. Ацетокислоты элюировали раствором NaHC03, пре
вращали контролируемым нагреванием при 40° в дикетоны (диаце
тил и 2,3-пентадион) и анализировали ГЭКХ [657]. 

4-Кетокапроновая кислота 

Разработан синтез 4-кетокапроновой кислоты и ее анализ мето
дом ГЭКХ [164]. 

а-Кетоглутаровая кислота 

Показана возможность разделения и количественного определе
ния пировиноградной и а-кетоглутаровой кислот методом ГЖХ после 
превращения их в хиноксалоны действием О-фенилендиамина и после 
триметилсилирования. К раствору около 30 ммолей исследуемых кис
лот в 30 мл воды прибавляют 60 ммолей О-фенилендиамина в 100 мл 
10% уксусной кислоты, через 15 мин отфильтровывают хиноксалон, 
промывают водой, сушат, растворяют в пиридине так, чтобы получил
ся раствор с концентрацией 0,1 г хиноксалона в 10 мл, смешивают 
5—50 мкл полученного раствора с 20 мкл раствора 6-метил-2-нафтола 
или н-нитрофенолфенилового эфира (внутренний стандарт) в пириди
не, прибавляют 200 мкл бис-(триметилсилил)-ацетамида, 50 мкл пи
ридина, выдерживают при температуре около 20° и хроматографиру-
ют раствор при 200° на колонке с 13% силикона SE-30 [404]. 

См. также [199, 701]. 

ЦИКЛОПРОПАНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

Проведено сравнение трех методов получения метиловых эфиров 
циклопропанкарбоновых кислот перед их разделением с помощью 
ГЖХ при 180° на колонке (1,5 жХЗ мм), заполненной ДЭГС на хромо-
сорбе W (60—80 меш), при скорости N2 25 мл/мин, температуре испа
рителя 220°, объеме пробы 1 мкл и применении детектора с ионизаци
ей в пламени. Установлено, что метилирование с помощью ВС1з + ме
танол или CH2N2 дает количественные результаты, а при применении 
BF3 на хроматограмме появляются посторонние пики и превращение 
кислот в метиловые эфиры неколичественное. При определении 
экстрагируют смесью (2:1) хлороформа и метанола, выпаривают 
экстракт при 30° в токе N2, прибавляют 2 мл 10%) раствора ВС1з в 
метаноле, выдерживают 2 мин на кипящей водяной бане, прибавляют 
1 мл воды, встряхивают, отделяют слой хлороформа, испаряют, оста
ток растворяют в 1 мл хлороформа и хроматографируют [244]. 

См. также [226]. 

9,10-Метиленоктадекановая кислота 

Исследована возможность определения циклопропановых соеди
нений с большой длиной цепи методом ГЖХ. Для этого проведено 
хроматографирование на полярной (15% ДЭГС на хромосорбе W, 
60—80 меш, колонка 300X0,3 см) и неполярной (10% апиезона L на 
хромосорбе W, 60—80 меш, колонка 150X0,3 см) фазах 4 соединений 
подобной структуры. Первое соединение отличается наличием двой-

эфир 9- или 10-метилоктадекановой кислоты), третье и четвертое — 
наличием циклопропанового кольца (метиловый эфир цис- и транс-
9,10-метиленоктадекановой кислоты). Проведено сравнение результа
тов, выраженное в «эквивалентной длине цепи». Показано, что мети
ловый эфир транс-9, 10-метиленоктадекановой кислоты на хромато-
грамме обнаруживается раньше, чем метиловый эфир цис-9, 10-мети
леноктадекановой кислоты, на обеих фазах и что метиловый эфир 9, 
10-метиленоктадекановой кислоты ведет себя как полярное соедине
ние, т. е. «эквивалент длины цепи» на полярной фазе больше, чем на 
неполярной. Отсюда появляется возможность идентифицировать 
циклопропановые соединения в смесях жирных кислот и определять 
их стереоизомерию. 

ЦИКЛОПРОПЕНОИДНЫЕ КИСЛОТЫ 

Установлено, что циклопропеноидные кислоты лучше всего раз
делять в виде метиловых эфиров при 130° на колонках (1,2 л«Х4 мм), 
заполненных 1% силикона SF-96 на газохроме RZ (80—100 меш), при 
введении пробы непосредственно в колонку (температура 145°) и при
менении детектора с ионизацией в пламени [649]. 

Стеркуловая кислота 

Описывается метод анализа циклопропеновых жирных кислот 
методом ГЖХ, их меркаптановых производных, выделенных методом 
ТСХ. Для анализа применяют 3% апиезона L на газохроме RZ (60— 
80 меш), колонку (450X0,4 см) из стекла, температуру 228°, ДИП, 
скорость газа-носителя Не 50—60 мл/мин. Время выхода нормальной 
Cis-кислоты 4—5 мин, мальволата — 8 мин и стеркулата — 12 мин 
[643]. 

См. также [282, 379, 446]. 

Мальваловая кислота 

Сумма циклопропеноидных жирных кислот определяется титро
ванием бромистоводородной кислотой или спектрофотометрически. 
Циклопропеноидные жирные кислоты неустойчивы в присутствии 
кислых агентов, азотнокислого серебра, уксуснокислой ртути. Для 
идентификации циклопропеноидных кислот их превращают в метило
вые эфиры и применяют метод ГЖХ. Метиловые эфиры выделяют 
экстракцией лаковым бензином при 5°, повышение температуры 
уменьшает выход метиловых эфиров. Условия хроматографирования: 
колонка (150X0,4 см), заполненная 10% ПЭГА, температура анализа 
160°. Для определения метилового эфира мальваловой кислоты реко
мендуют применять метод гидрирования над окисью платины в эта
ноле или окисление с определением продуктов реакции ГЖХ [379]. 

См. также [282]. 

КИСЛОТЫ С 4 И БОЛЕЕ ЦИКЛАМИ 

З-Изопропилциклобутанкарбоновая кислота 

Методом ГЖХ обнаружено, что эта кислота состоит из 52% цис-
н48% граис-изомеров [513]. 



Непетоная кислота (2-ацетил-5-метилциклопентанкарбоновая) 

Для определения структуры этой кислоты испольаовали ГЖХ 
[755]. 

Пентил-З-оксоциклопентен-1-уксусная кислота 
Кислота проанализирована методом ГЖХ в виде метилового 

эфира [704]. 

Хаульмугровая кислота 

При анализе жирных кислот хаульмугрового масла наряду с 
нормальными жирными кислотами обнаружены также циклопропе-
ноидные, а именно: гиднокарповая (11-(2-циклопентен-1-ил)-ундека-
новая), хаульмугровая (13-(2-циклопентен-1-ил)-тридекановая) и гор-
ликовая (13-(2-циклопентен-1-ил)-тридеценовая) [210]. 

Жирные кислоты, входящие в состав хаульмугрового масла и 
содержащие циклопентенильные остатки, предложено разделять и 
количественно определять в виде метиловых эфиров методом ГЖХ 
при 240 и 190° на колонках длиной 80 и 160 см, заполненных соответ
ственно 20% апиезона М и 20% ПЭГС на целите с величиной частиц 
0,02—0,03 см, при скорости газа-проявителя азота 35 мл/мин и при
менении детектора с ионизацией в пламени. Около 5 г исследуемого 
хаульмугрового масла нагревают в течение 2 ч при кипячении в кол
бе с обратным холодильником со 100 мл 5% этанольного раствора 
КОН, прибавляют 100 мл 10% НС1, экстрагируют жирные кислоты 
н-пентаном, испаряют пентан, нагревают остаток и кипятят 2 ч со 
100 мл безводного метанола, содержащего 2% H2SO4. Затем прибавля
ют 100 мл воды, экстрагируют метиловые эфиры жирных кислот пен-
таном, отделяют непрореагировавшие кислоты экстракцией 5%-ным 
раствором К2СО3 и хроматографируют полученные эфиры в при
веденных выше условиях. Идентифицированы кислоты, входящие в 
состав хаульмугрового масла, и приведены соображения о влиянии 
строения циклопентилжирных кислот на их хроматографирова-
ние [802]. 

2,2,4-Триметил-З-циклогексенкарбоновая кислота 
Эта кислота образуется при щелочном расщеплении хризантено-

на и определяется ГЖХ [325]. 

Абсцизовая кислота 
Для определения нанограммовых количеств эндогенного ингиби

тора роста растений — абсцизовой кислоты — использовали метод 
ГЖХ ее триметилсилильных производных [487, 686, 697, 79.9]. 

Бицикло-(3,1,0)-гексен-2-карбон-6-овая кислота 

Определены ГЖХ эпимерные этиловые эфиры кислоты [781]. 

Нафтеновые кислоты 
Нафтеновые кислоты являются природными кислотами нефти и 

колец с боковыми цепями. М. И. Горяеву и др. [5, 6, 28] применение 
препаративной ГЖХ позволило выделить и идентифицировать 12 ин
дивидуальных нафтеновых кислот. 

См. также [19, 27, 99, 106, 230, 545]. 

Смоляные кислоты 

Предложен способ разделения и количественного определения 
смоляных кислот в виде их метиловых эфиров, образующихся в испа
рителе при разложении тетраметиламмониевых солей этих кислот 
методом ГЖХ при 200° на колонке (2 мУ(3 мм), заполненной 5% 
ПЭГА на хромосорбе W (60—80 меш), при давлении N2 на входе 
0,45 ати и применении ДИП. 0,05 мл 10% раствора смоляных кислот 
в СНзОН нейтрализовали 0,1 н. раствором МезЖШ в бензоле в при
сутствии фенолфталеина, выпаривали полученную смесь почти досу
ха, разбавляли СН3ОН в отношении 1:1 и хроматографировали 0,5— 
1,0 мкл раствора. 

Исследовано поведение триметилсилильных производных 6 смо
ляных кислот ГЖХ при 220—225° на колонке (1,8 жХ6 мм), запол
ненной 3—20% различных неподвижных фаз на анахроме ABS (70—• 
80 меш), при скорости газа-проявителя Не 95—150 мл/мин, темпера
туре системы ввода пробы 270° и применении катарометра (темпера
тура 260°, сила тока 200 мА). В маленькую колбу помещают около 
10 мг исследуемого вещества в 2 мл петролейного эфира, прибавляют 
100 мкл гексаметилдисилазана, 100 мкл Me3SiCl, закрывают колбу, 
нагревают 5—10 мин на кипящей водяной бане, отгоняют раствори
тель и избыток реагента, экстрагируют остаток петролейным эфиром, 
фильтруют, концентрируют и хроматографируют [805]. 

Предложено [616] кислоты после метилирования отделять от 
других компонентов смолы тонкослойным разделением на микропла
стинках и затем фракции кислот вводить в хроматограф. Определены 
качественно и количественно смоляные кислоты: левопимаровая, па-
люстровая, неоабиетиновая, дегидроабиетиновая, изопимаровая, ли-
маровая, абиетиновая, а также .жирные кислоты. 

См. также [9—14, 20, 116, 135, 139, 170, 249, 251, 265, 267, 349, 424, 425, 511, 
533, 583, 584, 591, 614, 615, 651, 739, 743, 773]. 

КИСЛОТЫ АРОМАТИЧЕСКОГО РЯДА 

Бензойная кислота 

Разработан метод разделения и количественного определения 
смесей, содержащих С6Н,5СООН и изомерные толуиловые кислоты, при 
180° на стеклянной колонке (1,5 жХ0,9 мм), заполненной 15% полибу-
тандиоладипата, 5% апиезона L и 2% Н3Р04 на целите 545 (0,15— 
0,17 мм), при скорости аргона 5—7 мл/мин и применении детектора с 
ионизацией в пламени. Продолжительность анализа 20—25 мин [48]. 

Для количественного определения С6Н5СООН и С6Н5СОСООН, об
разующихся при окислении C6HsC2H5 раствором КМп04 в щелочной 
среде, предложено применять ГЖХ их метиловых эфиров при 140° на 
колонке (3 л«ХЗ мм), заполненной 10% СКТФ-50х на силанизирован-
ном хроматоне N-AW (0,20—0,25 мм), при скорости N2 55 мл/мин, 
температуре испарителя 300° и применении детектора с ионизацией в 
пламени. Для препаративного разделения применена ГЖХ при 150° на 
Колонке (3 мХ& мм), заполненной 10% СКТФТ-50 на силанизирован-



ном хроматоне N-AW (0,20—0,25 мм), при температуре испарителя 
300° и применении катарометра (температура 300°, сила тока 
90 мА) [1]. 

Проведен ГЖХ-анализ бензолкарбоновых кислот в оксидатах при 
окислении асфальтенов [31]. 

См. также [4, 29, 52, 82, 91, 119, 152, 160, 196, 236, 274, 315, 400,414, 463, 
484, 490, 563, 566]. 

Толуиловые кислоты 

Разработан метод разделения и количественного определения ме
тиловых эфиров изомерных толуиловых и фталевых кислот при про
граммированном повышении температуры от 100 до 160° со скоростью 
1,6 град/мин на стеклянной колонке (1,5 м~Х1,2 мм), заполненной 10% 
поливинилформальпропионитрила на термически обработанном ИНЗ-
600 (0,17—0,25 мм), при скорости газа-проявителя 15 мл/мин, объеме 
пробы 0,5—1,5 мкл раствора в хлороформе и применении детектора с 
ионизацией в пламени (температура 200°) [53]. 

Разработан способ разделения и количественного определения 
изомерных толуиловых кислот в виде их триметилсилильных эфиров 
методом ГЭКХ при 75° на колонке (1,8 л^ХЗ мм), заполненной 3% си
ликона QF-1 на промытом кислотой и силанизированном хромосор-
бе G (60—80 меш), при скорости Не 45 мл/мин, температуре испарите
ля 235°, применении СбНзСООН в качестве внутреннего стандарта и 
детектора с ионизацией в пламени (температура 260°). 0,5 г толуило
вых кислот и 0,1 г СбНбСООН растворяют в хлороформе; к 25 мкл 
этого раствора прибавляют 100 мкл бис-триметилсилилацетамида, 
выдерживают 10 мин при 20° и хроматографируют 3 мкл полученно
го раствора [460]. 

См. также [61, 151, 400]. 

2-Метилбензойная кислота 

Кислоту анализируют методом ГЖХ в виде метилового эфи
ра [579]. 

2,4-Диметилбензойная кислота 

При окислении 1,2,4-триметилбензола (псевдокумола) в присут
ствии пиколината кобальта в оксидате методом ГЖХ идентифицирова
на 2,4-диметилбензойная кислота [722]. 

2,6-Диметилбензойная кислота 

В продуктах окисления этилового эфира а-сафроловой кислоты 
методом ГЖХ установлена 2,6-диметилбензойная кислота [252]. 

3,4-Диметилбензойная кислота 

Показана возможность разделения свободных ароматических кис
лот (бензойной, n-толуоловой, 3,4-диметилбензойной и др.) методом 
ГЖХ при программированном повышении температуры от 145 до 205° 
со скоростью 7,5 град/мин на крлонке (30 CJHX2,75 мм), заполненной 
смесью 15% полиэфира LAC-446 и 3% Н3Р04 на хромосорбе W, при 
скорости газа-проявителя N2 70 мл/мин, давлении на_ выходе 1 атм, 

темы ввода пробы 330°, при работе использован детектор с ионизацией 
в пламени [794]. 

См. также [722]. 

Фталевая кислота 

Метод ГЖХ применен для идентификации бензойной, фталевой и 
бензолтрикарбоновых кислот в виде метиловых эфиров при 175° на 
колонке (2 м~Х4 мм), заполненной 10% ПЭГА на ИНЗ-600, при скоро
сти N2 55 мл/мин [166]. 

Разработан ГЖХ-метод разделения и количественного определе
ния динитрилов изомерных фталевых кислот при 200° на колонке 
(2 мУ.6 мм), заполненной (10:100 и 5:100 соответственно) полиэтилен-
гликолем (20 М) на прокаленном при 1100° ИНЗ-600 с величиной час
тиц 0,25 мм, при скорости Не 190 мл/мин, давлений на входе 2,6 атм, 
температуре испарителя 270°, применении хлорпропиленкарбоната в 
качестве внутреннего стандарта и использовании катарометра [121]. 

Предложен метод ГЖХ для определения фталевой кислоты в сточ
ных водах [136]. 

См. также [50, 53, 66, 67, 75, 85, 86, 205, 228, 324, 458, 485, 559, 561, 570, 
641, 660]. 

Метилфталевая кислота 

Для разделения метиловых эфиров метилфталевых кислот лучше 
всего применять колонку (3,6 мХЗ мм), заполненную 10% ЭГС и 2% 
Н3Р04 на хромосорбе W (100—120 меш), при давлении N2 1,0— 
3,5 кг/см2 и использовании детектора с ионизацией в пламени [423]. 

См. также [797]. 

Терефталевая кислота 

Разработан способ количественного определения примесей менее 
0,01 % бензойной и 0,02 % фталевой кислот в терефталевой кислоте ме
тодом ГЖХ их метиловых эфиров при 140 и 150° на колонке (1 жХ 
Х4 мм), заполненной 5% Е-301 или 10% апиезона L на хромосорбе 
WS либо на хромосорбе W (80—100 меш), при скорости N2 60 и 
135 мл/мин и применении детектора с ионизацией в пламени [92]. 

См. также [51, 54, 111, 397, 291]. 

2-Метилтерефталевая кислота 

При окислении псевдокумола в присутствии пиколината кобальта 
в оксидате методом ГЖХ идентифицирована 2-метилтерефталевая 
кислота [722]. 

Диметилтерефталевая кислота 

Для анализа ряда промежуточных продуктов и отходов производ
ства диметилтерефталата совместным окислением л*-ксилола и метило
вого эфира га-толуиловой кислоты использовали ГЖХ. Продукты, со
держащие га-формилметилбензоат, его ацеталь и все изомеры метило
вых эфиров фталевой кислоты, анализируют на колонке (3 мХ.4 мм) 
с 30 % неподвижной фазы на твердом носителе. Остальные продукты 
разделяли на колонке длиной 2 л с 15% ДЭГС на твердом носите-



Тримеллитовая кислота 
Разработан метод разделения и количественного определения три-

меллитовой, фталевой и толуиловых кислот в виде их метиловых эфи-
ров методом ГЖХ [444]. 

Известен способ анализа, когда смесь бензолполикарбоновых кис
лот (10 мг) растворяют в 1 мл пиридина, прибавляют 0,1 мл триметил-
хлорсилана и 0,1 мл гексаметилдисилазана. 0,5 мкл полученной жид
кости хроматографируют на колонке длиной 1 м с хромосорбом G 
(60—80 меш) и 3% апиезона L при повышении температуры от 90 до 
230° со скоростью 7,5 град/мин. Газ-проявитель Не (50 мл/мин), детек
тор пламенно-ионизационный. Приведена хроматограмма пентакарбо-
новой, -тримеллитовой, изофталевой, терефталевой и изофталевой кис
лот, найденных в торфе [143]. 

См. также [166]. 

Пиромеллитовая кислота 

Предложена следующая методика анализа: 0,1 г диангидрида пи-
ромеллитовой кислоты нагревают 1 ч при 80° с 5 мл пропилового 
спирта и метилируют CH2N2. Ди-н-лропиловый эфир пиромеллитовой 
кислоты и другие образовавшиеся продукты хроматографируют при 
260° на колонке (1,75 лгХЗ мм), заполненной 30% апиезона L на хро-
мосорбе W, при скорости Не 76 мл/мин, температуре испарителя 
290° и детектора 300° [73]. 

Коричная кислота 

Разработан метод разделения ароматических кислот с помощью 
ГЖХ на силиконовых колонках с SE-52 и ХЕ-60 при 110—170°, осно
ванный на количественном превращении этих кислот в устойчивые и 
легколетучие триметилсилиловые эфиры обработкой триметилсиланом 
и гексаметилдисилазаном в среде сухого пиридина. Предложенный 
метод позволяет разделить смесь бензойной, 4-оксибензойной, анисо
вой, протокатеховой, ванилиновой, вератровой, галловой, фенилуксус-
ной, миндальной, коричной и других ароматических кислот, содержа
щих фенольные группы. Приведены значения времени удерживания 
анализируемых кислот при 120, 140 и 160° [414]. 

См. также [383]. 

2-Оксибензойная кислота 

Разработан способ количественного определения 2-оксибензойной 
и 2,4-диоксибензойной кислот в веществах, содержащих также различ
ные соединения Си и РЬ, методом ГЖХ их триметилсилильных произ
водных при выдерживании температуры 70° в течение 1 мин и после
дующем ее повышении до 150° со скоростью 15 град/мин на колонке 
(60 сжХЗ мм), заполненной 3% UCW-98 на газохроме Q (80—100 меш), 
при скорости Не 40 мл/мин и применении детектора с ионизацией в 
пламени (температура 200°). К 3—5 мг исследуемых веществ прибав
ляют 2—3 мг H-CI6H34 (внутренний стандарт), затем 1 мл реактива 
TRI-Sil и 1 мл N, 0-бис-(триметилсилил)-ацетамида и перемешивают 
5 мин, центрифугируют, оставляют на 30 мин при 20° и хроматографи
руют 1 мкл раствора [197]. 

/г-Оксибензойная кислота 

Показана возможность разделения и количественного определе
ния метиловых, этиловых, н-пропиловых и н-бутиловых сложных эфи-
ров гс-оксибензойной кислоты после их алкилирования CH2N2, диазо-н-
пропаном, диазо-н-бутаном или диазоизобутаном при 200° на капил
лярной колонке (50 л*Х0,25 мм), содержащей вакуумную парафино
вую смазку, при скорости N2 18 мл/мин, давлении на входе 4,2 ати, 
объеме пробы 1—5 мкл, разделении потока (23:77), температуре систе
мы ввода пробы 250° и применении ДИП (температура 250°). Разделе
ние можно проводить на колонке (2 л«Х4 мм), заполненной 1,5% 
силикона SE-30 на анахроме ABS (90—100 меш), при температуре 
135°, скорости Аг 240 мл/мин, давлении на входе 2 атм, объеме пробы 
1—5 мкл, температуре ввода пробы 185° и применении ДИП (185°) 
[488]. 

См. также [306, 365, 702, 774, 793]. 

Диоксибензойная кислота 

ГЖХ проводилось определение 6 изомеров диоксибензойной кис
лоты [790]. 

См. также [225, 792]. 

Фенилуксусная кислота 

Разработан метод количественного определения фенилуксусной 
кислоты в ферментационных средах производства бензилпенициллина 
с помощью ГЖХ при 195° на колонке (2 м'ХЗ мм), заполненной 10% 
этиленгликольадипата на хромосорбе А, модифицированном 2% 
Н3Р04, при скорости N2 150 мл/мин, объеме пробы 1 мкл, температуре 
испарителя 215° и применении детектора с ионизацией в пламени. К 
2 мл исследуемого раствора прибавляли 1,2 г NaCl, 8 капель 12 н. 
H2S04 и 2 мл бензола, встряхивали 2—3 мин и анализировали экст
ракт. Ошибка определения ± 4 % , продолжительность анализа 
20лшн [71]. 

См. также [142, 569, 587]. 

2-Оксифенилуксусная кислота 

Количественный выход метиловых эфиров можно получить за 1 ч 
при использовании диазометана и за 30 мин с помощью диазобутана. 
Методика пригодна для определения 2-оксифенилуксусной кислоты в 
моче [789]. 

3,4-Диметоксифенилуксусная кислота 

Изучено поведение метиловых эфиров 3,4-диметокси-, З-окси-4-
метокси- и З-метокси-4-оксифенилуксусных кислот и их ацетильных, 
трифторацетильных и триметилсилильных производных в процеосе 
ГЖХ при 170 и 150° на колонках (1,8 мХ4 мм), заполненных 8% нео-
пентилгликольсукцинатом на газохроме Р (80—100 меш), при давле
нии газа-проявителя 0,8 и 0,7 ати [766]. 

Фениллропионовая кислота 

Из рубцовой жидкости овец была выделена 3-фенилпропионовая 
кислота, идентифицированная ГЖХ, ИК-спектроскопией, ЯМР и масс-
спектрометриеи [685]. 



Миндальная кислота 
Исследовано разделение диастереоизомеров 2-бутиловых, 2-пенти-

ловых, 2-гексиловых, 2-гептиловых и 2-октиловых эфиров миндальной 
кислоты при 125° на колонке (1,8 жХ6 мм), заполненной 10% ДЭГС 
LAC-728 на хромосорбе W (60—80 меш), при скорости Не 150 мл/мим, 
объеме пробы 1 мкл и температуре испарителя и детектора 300°. Уста
новлено, что бутиловые эфиры не разделяются, но их разделение улуч
шается по мере увеличения числа С-атомов в спиртовом остатке [288]. 

См. также [748]. 

Феноксиизомасляная кислота 

Показана возможность разделения и количественного определе
ния феноксимасляной кислоты, ее продуктов хлорирования и соответ
ствующих фенолов и хлорфенолов после метилирования кислот диазо-
метаном методом ГЖХ [738]. 

р-Фенилмолочная кислота 

Разработан способ ГЖХ определения (З-фенилмолочной кислоты в 
10 мг мочи. Время анализа 20 мин [791]. 

Фенилбензойная кислота 

Описан метод ГЖХ-анализа фенилбензойной кислоты [46]. 

Галловая кислота 

На примере галловой и других кислот показана возможность ко
личественного определения труднолетучих карбоновых кислот мето
дом реакционной ГЖХ. Исследуемую кислоту помещают в трубку 
(3,5 сл«ХЗ,5 мм), через которую пропускают порциями определенные 
количества H-C6H13NH2, образующего нелетучие соли с исследуемой 
кислотой, до проскока H-G6H13NH2, избыток его количественно опреде
ляют методом ГЖХ. Хроматографирование проводят при 64 или 88° 
на стеклянной колонке (1 жХЗ,5 мм), заполненной 5% апиезона L на 
обработанном 10% КОН, промытом кислотой, силанизированном и 
обработанном МеОН хромосорбе W (60—80 меш), при скорости N2 
30 мл/мин, температуре испарителя 200° и применении детектора с 
ионизацией в пламени. Для анализа берут 0,2—0,3 мг исследуемой 
кислоты [764]. 

Показана возможность определения галловой кислоты ГЖХ в 
виде ее триметилсилильных производных [777]. 

См. также [414]. 

Дифенил-4,4'-дикарбоновая кислота 

Разработан способ количественного определения примесей в 
дифенилоксид-4,4'-дикарбоновой кислоте методом ГЖХ их метиловых 
эфиров при 220° на стеклянной колонке <1,5 JKX1,5 мм), заполненной 
10 или 20% силикона СКМ на целите 545, при скорости Аг 12 мл/мин, 
температуре испарителя 400°, объеме пробы 1 мкл, продолжительно
сти анализа 50 мин и применении ДИП [47]. 

Дифенилоксидтетракарбоновая кислота 
Предложен способ разделения и количественного определения 

3,4,3,4-, 2,3,3,4- и 2,3,2,3-дифенилоксидтетракарбоновых кислот ме
тодом ГЖХ их метиловых эфиров при 240° на колонке (2,4 мХ.6 мм), 
заполненной 13% Е-301 на хромосорбе W (60—80 меш), при скорости 
Не 60 мл/мин, температуре испарителя 300—310° и применении ДИП. 
Диангидриды указанных кислот можно анализировать на колонке с 
15% апиезона L. В качестве внутреннего стандарта в первом случае 
применяли дифениловый эфир О-фталевой кислоты, во втором — 
4,4-дикарбоновую кислоту 3,3-диметилдифенилоксида. Метилирование 
кислот осуществляли CH2N2 в метаноле [172]. 

Фенолокислоты 

Для разделения и идентификации фенолокислот предложено при
менять ГЖХ их триметилсилильных производных при повышении 
температуры от 70° в течение 10 мин со скоростью 4 град/мин, затем в 
течение 28 мин со скоростью 6 град/мин и выдерживании при 280° 
10 мин на колонке (1,5 жХЗ мм), заполненной 3% OV-1 на хромосорбе 
G-HP (60—80 меш), при скорости N2 65 мл/мин, температуре испарите
ля 260° и применении ДИП (температура 280°, скорость Н2 30 мл/мин). 
Приведены индексы удерживания триметилсилильных производных 
11 фенолокислот [292]. 

См. также [201, 391, 571, 694]. 

Салициловая кислота 

Для количественного определения ундециловой, салициловой и 
бензойной кислот в противогрибковых композициях предложили при
менять ГЖХ их метиловых эфиров при 122° на колонке (3 жХ6 мм), 
заполненной 20% СКТФТ-50 на С-22, при скорости Не 55 мл/мин, тем
пературе испарителя 220°, объеме пробы 3—5 мкл и применении ката-
рометра (температура 160°).-8—10 г смеси из аэрозольного баллона по
мещают в круглодонную колбу емкостью 25—50 мл, прибавляют 80— 
100 мг лауриновой кислоты (внутренний стандарт), перемешивают 
10—15 мин при 18—20° до исчезновения фреона, прибавляют порция
ми 2,5—3,0 мл 33% раствора NaOH, перемешивают 10—15 мин при 
18—20°, добавляют небольшими порциями 2,5—2,8 мг МегвО^ 3—5 г 
безводного Na2S04 и 5 мл гексана, кипятят 1 ч на водяной бане с 
обратным холодильником и хроматографируют органическую фа
зу [175]. 

Анализ салициловой кислоты см. также в [360, 492, 588, 695, 784]. Анализ 
ацетилсалициловой кислоты см. также в [588, 749]. 

n-Кумаровая кислота 

Найдена в продуктах омыления растительных лигнинов [57]. Из 
корней моркови выделены и определены методами ТСХ и ГЖХ три 
оксикоричные кислоты: га-кумаровая, феруловая и кофейная [669]. 

• См. также [399]. 

Микофеноловая кислота 

Для разделения и количественного определения микофеноловой 
кислоты и ее производных (Na-соли, Me- и Et-эфиров и др.) применен 



метод ГЖХ триметилсилильных эфиров этих веществ при использова 
нии в качестве внутреннего стандарта тетрафенилэтилена [348] . 

Фенилстеариновая кислота 

При реакции С6Нб с олеиновой кислотой в присутствии А1С13 ГЖХ 
показано, что может образовываться ряд изомерных соединений фе-
нилстеариновой кислоты в зависимости от положения Ph-группы у 
углеродных атомов стеариновой кислоты [715] . 

О ГЖХ-анализе ароматических кислот см. также в [242, 405, 455, 524, 762]. 

ДИКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

Разработан способ разделения и количественного определения 
дикарбоновых кислот Сю—С[2 методом ГЖХ их метиловых эфиров 
при 210° на колонке длиной 1,8 м, заполненной 20% ПЭГ-20000 на 
целите, при скорости Не 1,5 л/час и применении катарометра [129] . 

См. также [2, 104, 212, 515]. 

Щавелевая кислота 

Описан простой и быстрый метод количественного определения 
Н4С2О4 в пище, крови и моче с применением ГЖХ. Лиофилизирован-
ную пробу (0,1—0,3 мг) помещают в стеклянную пробирку диаметром 
1,5 см, прибавляют 5 мл 5% раствора НС1 в метаноле,, закрывают про
бирку завинчивающейся пробкой, перемешивают 10 мин с помощью 
ультразвука и затем инкубируют 2 ч при 60°. Охлаждают до комнат
ной температуры, отбирают 3 мкл полученного раствора и проводят 
количественное определение образовавшегося метилоксалата на хро
матографе со стальной колонкой (3 мм), заполненной 20% ДЭГС и 
5% терефталевой кислоты на хромосорбе W (60—80 меш), температу
ре ввода 150°, температуре колонки 105°, скорости N2 40 мл/мин. 
Время удерживания 4,5 мин, выход 92—95% [552] . 

См. также [95, 223, 231, 486, 661, 666]. 

Малоновая кислота 

Показана* возможность точного определения в смеси малоновой 
кислоты в виде этиловых эфиров при выдерживании температуры 
160° в течение 10 мин и последующем повышении ее до 190° со ско
ростью 3 градIмин на колонке (2 ж Х З мм), заполненной 10% ДЭГС 
на целите 545 (80—100 меш), при скорости N2 30 мл/мин, температу
ре испарителя 220°, объеме пробы 5—10 мкл, применении этилового 
эфира миристиновоой кислоты в качестве внутреннего стандарта и 
использовании ДИП [231] . 

См. также [222, 407, 441, 636]. 

Метилмалоновая кислота 

Изучена возможность и механизм образования триметилсилиль
ных производных для анализа Г Ж Х и масс-спектрометрей малоновой, 
метилмалоновой и оксималоновой кислот. В качестве синтезирующих 
агентов использовали Ы.О-бис-триметилсилилацетамид и реактив 
TRi Sil/BSA. Около 0,1 мг образца кислоты смешивали в пробирке 
с 0,2 мл реактива, закрывали, нагревали при 60° 1 ч и после охлажде
ния 0,3—3 мкл вводили в хроматограф [541] . 

Янтарная кислота 

Показана возможность разделения и количественного определе-
ния алифатических дикарбоновых кислот (от янтарной до себацино-
вой) в смеси методом ГЖХ их в свободном состоянии при 220° на ко
лонке (1 л*Х4 мм), заполненной 20% поли-1,4-бутендиолсукцината на 
промытом 1% раствором НС1 целите 545 (0,17—0,25 мм), обработан
ном 4% Н 3 Р0 4 , при скорости N2 100 мл/мин, давлении на входе 
1,2 ати, температуре испарителя 340°, объеме пробы 1—3 мкл 10% 
раствора в этаноле и применении ДИП [49] . 

См. также [90, 138, 231, 307, 530, 667]. 

Яблочная кислота 

Щавелевую, фумаровую, бензойную, яблочную, янтарную, вин
ную и лимонную кислоты этерифицировали диазометаном. Для этого 
1 мл раствора (10 мг/мл) в метаноле обрабатывали холодным диазо
метаном до появления желтой окраски. Избыток диазометана удаля
ли 1% раствором СНзСООН в метаноле. Эфиры анализировали на 
хроматографе с пламенно-ионизационным детектором. Разделение 
проводили на стеклянной колонке, наполненной анахромом (100— 
1 1 0 ж е ш ) с Д Э Г С [526] . 

См. также [238, 494, 727]. 

Глутаровая кислота 

Показана возможность газохроматографического анализа смеси 
дикарбоновых кислот алифатического ряда без их метилирования. 
Разработаны оптимальные условия хроматографирования янтарной, 
глутаровой, адипиновой, себациновой кислот на колонке с 20% поли-
1,4-бутандиоладипата и 4% Н 3 Р0 4 [ 49 ] . 

См. также [310]. 

Адипиновая кислота 

Для анализа смесей сложных эфиров из спиртов Ci—Сю и фтале-
вой кислоты или себациновой и адипиновой кислот, применяемых в 
качестве пластификаторов или неподвижных фаз для ГЖХ, предло
жено хроматографировать их при 220° на колонке (0,5 ж Х 4 мм), за
полненной 0,4% апиезона М на кварце (0,25—0,50 мм), при скорости 
N2 275 мл/мин, температуре испарителя 350°, объеме пробы 1—-2 мкл, 
использовав дибутилфталат, диоктилфталат или диамилсебацинат в 
качестве внутреннего стандарта, и применении ДИП. 

См. также [62, 366, 426, 575]. 

Пимелиновая кислота 

Количественное определение пимелиновой кислоты описано при 
ее синтезе окислением метилового эфира гексагидробензойной кисло
ты [21] . 

См. также [62]. 

Пробковая кислота 

Проведен анализ диметиловых эфиров пробковой кислоты мето
лом ГЖ"Х" r«SS. ЯА.71 



Азелаиновая кислота 
Исследована методом ГЖХ при анализе продуктов окисления по

лиэтиленовых жирных кислот [182]. 
См. также [62, 347]. 

Себациновая кислота 

Метиловые эфиры себациновой кислоты хроматографировали 
при 180° на колонке (85 смХ.6 мм), заполненной 10% ПЭГА на кир
пиче ИНЗ-600 (0,25—0,50 мм), при скорости газа-проявителя N2 
150 мл/мин, давлении на входе 1,2 ати, объеме пробы 2—4 мкл, тем
пературе системы ввода пробы 230—250° и применении ДИП [88]. 

См. также [62, 122]. 

Малеиновая кислота 

Для получения метиловых эфиров 100 мг исследуемой кислоты 
растворяют в 2 мл СНзОН, содержащего 10 мкл РЬгСН2 (внутренний 
стандарт), разбавляют 10 мкл полученного раствора эфиром или ди-
оксаном до 50 мкл, насыщают CH2N2,- выдерживают при 0 или —60° 
и отдувают избыток CH2N2 при помощи N2 [560]. 

См. также [290, 326]. 

Фумаровая кислота 

Определение янтарной, фумаровой, яблочной и лимонной кислот 
основано на их этерификации при помощи трифторида бортрифтор-
этанола и ГЖХ трифторэтиловых эфиров в присутствии ж-динитро-
бензола как внутреннего стандарта. Этерификацию проводят 2 ч 
в СН3ОН при 60°, смесь разбавляют насыщенным раствором NaHCCb. 
Экстрагируют трифторэтиловые эфиры эфиром, экстракт упаривают 
досуха, остаток растворяют в стандартном растворе (1 мг в 1 мл) н-ди-
нитробензола и подвергают ГЖХ. Построены калибровочные кривые 
до 1 мг изучаемых кислот. Ошибка метода составляет 0,2^ [192]. 

См. также" [550, 386]. 

Цитраконовая кислота 

Разработан метод разделения и количественного определения 
малеинового и цитраконового (метилмалеинового) ангидридов в про
дуктах окисления метилциклопентана в виде метиловых эфиров со
ответствующих кислот при 120° на колонке (2 л«Х6 мм), заполнен
ной смесью 25% ди-2-этиленгликольсебацината и 10% себациновой 
кислоты на хромосорбе W (60—80 меш), при скорости Не 90 мл/мин, 
использовании ДИП и .м-ксилола (20% от веса анализируемой смеси) 
в качестве внутреннего стандарта. Пробу исследуемой смеси концент
рируют для удаления большей части диоксана (растворителя), воды 
и метилциклопентана, прибавляют смесь МеОН—H2SO4 (8:1), нагре
вают 2 ч на водяной бане с обратным холодильником, охлаждают, 
нейтрализуют 20% раствором и хроматографируют 2 мкл полученно
го раствора [300]. 

О ГЖХ дикарбоновых кислот см. также в [284, 302, 305, 442]. 

ПОЛИКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

Лимонная кислота 

Растительный материал (1 г) суспендируют в 25 мл 1 н. НС1 и 
кипятят 1 ч. После охлаждения вытяжку фильтруют, отбирают алик-
вотную часть, разбавляют в 10 раз водой и пропускают сначала через 
колонку Даукс 50 (Н+-форма), затем через анионит (ОН~-форму) и 
органические кислоты элюируют 20 и 90% НСООН. Элюат отгоняют 
досуха в вакууме при 50°, остаток растворяют в 50 мл тетрагидрофу-
рана, сгущают в 5 раз, отбирают пробу 0,1 мл и добавляют к ней 
0,05 мл 1 н. NjO-бис-триметилсилилацетамида. 1 мкл полученного 
раствора подвергают ГЖХ на колонке с 2,5% SE-52 на хромосорбе G 
при скорости N2 10 мл/мин. Для анализа требуется около 1 ч [555]. 

См. также [231, 779, 807]. 

Аконитовая кислота 

Установлена возможность разделения 5 трикарбоновых кислот 
в виде их метиловых эфиров при 100, 180° или при программирован
ном повышении температуры от 100 до 180° со скоростью 3,3 град/мин t 
на колонке (61X0,6 см), заполненной 5% ДЭГС — LAC 728 — на хро
мосорбе W, при давлении газа:проявителя Не 0,1 ати, объеме пробы 
5 мкл и применении детектора с ионизацией в пламени. Метиловые 
эфиры лучше всего получать обработкой CH2N2 при 25°. Установлено, 
что эфир г^с-аконитовой кислоты изомеризуется в транс-изомер [550 J. 

См. также [530, 635]. 

Пирроловые кислоты 

Изучено разделение 2- и 3-пирролкарбоновых кислот, 2,5-, 2,3-
2,4- и 3,4-пирролдикарбоновых кислот и 2,3,5,- и 2,3,4-пирролтрикарбо-
новых кислот, а также 2,3,4,5-пирролтетракарбоновых кислот методом 
ГЖХ после превращения их в метиловые эфиры при помощи диазо-
метана. Для разделения метиловых эфиров применен хроматограф с 
ионизационным детектором. Для заполнения колонки использовали 
раствор 0,155 г ЭГС в 25 мл ацетона, который был смешан с 5 г хро-
мосорба W (60—80 меш), промытого кислотой. Испаряют раствори
тель в вакууме и смесь выдерживают 4 ч при 110°, а полученной мас
сой наполняют колонку (100Х0>2 см) и выдерживают ее несколько 
часов при 180°. Хроматографируют при температуре испарителя 300° 
и программированном повышении температуры колонки со скоростью 
25 град/мин после выхода 2-пирролкарбоновой кислоты от 150 до 
210°, при скорости N2 15 мл/мин. Относительное время удерживания: 
2-пирролкарбоновой — 16; 3-пирролкарбоновой — 55; 2,5-пирролди-
карбоновой — 42; 2,3-пирролдикарбоновой — 82; 2,4-пирролдикар-
боновой —- 86; 2, 3, 5-пирролтрикарбоновой — 78; 2, 3,4-пирролтри-
карбоновой — 145; 2,3,4,5-пирролтетракарбоновой кислоты — 212 
[530]. 

См. также [113, 269, 390]. 

Бутантетракарбоновая кислота 
Возможно разделение ГЖХ смеси моно-, ди- и трикарбоновых 

низших алифатических кислот и бутантетракарбоновых кислот при 
180° в виде МЭ, получаемых нагреванием кислот в СН3ОН в присут-



ствии сульфата Fe, на колонке (2 л«Х6 мм), заполненной (25:100) 
апиезоном на целите 545, при скорости газа-проявителя Не 160 мл/мин. 
Продолжительность анализа 20 мин, ошибка определения бутилтет-
ракарбоновой кислоты 20% [33] . 

Циклопентантетракарбоновая кислота 

Для количественного определения циклопентантетракарбоновой 
кислоты в процессе ее получения окислением 3,6-эндометилен-Д4-тет-
рагидрофталевого ангидрида при помощи H N 0 3 проведена Г Ж Х при 
160 и 200° на колонке (1 ж Х З мм), заполненной 3 % ПЭГА и 1% 
Н3РО4 на хромосорбе W (45—100 меш), скорости N2 45—100 мл/мин, 
объеме пробы 1 и 2 мкл, использовании о-толуиловой кислоты и ди-
бензилметана в качестве внутреннего стандарта и применении ДИП. 
Перед хроматографированием циклопентантетракарбоновую кислоту 
превращают в метиловый эфир при помощи СНзОН и H 2 S0 4 [77] . 

Циклопентан-2-оксикарбоновая кислота 

Измерены индексы удерживания этиловых эфиров 2-оксикарбо-
новых кислот (производных циклопентана, циклогексана, циклогеп-
тана и циклооктана) на колонке длиной 2 м, диаметром 4 мм с раз
личными Н'Ф: силиконы SE-30 (20%), OV-17 (5%) и сквален (10%) 
на газохроме Q и ПЭГА (20%) на хромосорбе W. Приведен пример 
хроматограммы смеси цис- и транс-изомеров всех указанных эфиров. 
Результаты измерений показывают, что индексы удерживания изме
няются в зависимости от молекулярной структуры, причем они умень
шаются при переходе от транс- к цис-изомеру [752] . 

Циклогексантрикарбоновые кислоты 

Показана возможность разделения 9 изомерных циклогексантри-
карбоновых кислот в виде метиловых эфиров при 170° на капиллярной 
колонке (100 жХ0,5 мм), содержащей укон LB 1715, при скорости Не 
10 мл/мин, объеме пробы 1,8 цл, разделении потока 1:40, температуре 
системы ввода пробы 410° и применении детектора с ионизацией в 
пламени (температура 250°). Идентифицированы все структурные изо
меры кислот, но не установлено, какой пик на хроматограмме соот
ветствует цц-с-изомеру, а какой — транс-изомеру [217] . 

Альдоновые кислоты 

Метилирование восстановленных альдоз и гексуроновых кислот, 
а также метилирование окисленных альдоз приводит к образованию 
переметилированных альдитолов и альдонатов. Изучены хроматогра-
фические подвижности этих продуктов на стационарных фазах : SE-30, 
OV-17, OF-1, XE-60/EGS. Альдоновые кислоты получали восстановле
нием бромгидридом Na гексуроновых кислот или окислением бромной 
водой альдоз с последующей обработкой щелочью. Метилирование 
проводили действием метилсульфанилкарбоната в метилсульфоксиде с 
последующим добавлением йодистого метила. Наиболее отчетливое 
разделение 8 переметилированных альдитолов достигнуто при приме
нении жидкой фазы средней полярности (по шкале Рорпшейдера) — 
OF-1 [786] . 

Глюконовая кислота 

Показана возможность разделения глюконовой, манноновой, кси-
лоновой и арабиноновой кислот в виде тетраметилсилильных произ
водных их лактатов методом ГЖХ при программированном повыше
нии температуры от 155 до 195° со скоростью 0,8 град/мин на колонке 
с 5% силикона ХХ-1112 на газохроме Р (100—120 меш) при примене
нии детектора с ионизацией в пламени. В этих условиях производные 
глюконовой и галактоновой кислот не разделились. Разработан метод 
разделения и количественного определения альдоновых кислот в виде 
ацетатов альдитолов, основанный на ГЖХ при программированном 
повышении температуры от 180 до 220° со скоростью 0,8 град/мин на 
колонке, заполненной смесью 1,5% этиленгликольсукцината и 1,5% 
силикона ХЕ-1112 на газохроме Р (100—120 меш), при использовании 
ДИП, гексаацетата идита в качестве внутреннего стандарта. Водный 
раствор, содержащий навеску около 5 мг каждой альдоновой кислоты, 
выпаривают в вакууме досуха, далее проводят восстановление NaBH4 
и ацетилируют образовавшиеся спирты [705] . 

D-глюкаровая кислота 

Для исследования D-глюкаровую кислоту превращают в триме-
тилсилильное производное. Хроматографируют методом Г Ж Х на стек
лянной колонке (1,5—2,0 мУ(4 мм), заполненной 2% OV-17 на хромо
сорбе W (60—80 меш), при температуре испарителя 200°, скорости N2 
44 мл/мин и применении детектора с ионизацией в пламени [546] . 

Глюкуроновая кислота 

Описан новый метод определения состава уроновых кислот в гепа
рине, основанный на дезаминировании гепарина н-бутилнитритом с 
последующим метанолизом триметилсилильных производных моно
мерных уроновых кислот при помощи ГЖХ. Метод применим для 
определения относительного содержания уроновой и глюкуроновой 
кислот в различных образцах гепарина. Содержание уроновой кисло
ты всегда было больше, чем глюкуроновой [429] . 

Метил-Э-глюкуроновая кислота 

На примере камеди показана возможность определения в полиса
харидах 4-0-метил-Б-глюкуроновой, глюкуроновой и галактуроновой 
кислот в виде ацетатов соответствующих альдитолов методом ГЖХ 
при выдерживании температуры 210° в течение 25 мин и последующем 
ее повышении до 225° со скоростью 10 град/мин на колонке (1,2 мХ 
Х б мм), заполненной 5% бутандиолсукцината на диатоноре S (80— 
100 меш), при применении катарометра. 5 г тонкоизмельченной камеди 
в 60 мл ДМФА обрабатывают 45 мл пиридина и 30 мл (EtCOH)20, вы
держивают 2 дня, затем выливают в 1 л охлажденного 1% НС1, от
фильтровывают осадок, промывают ледяной водой и сушат в вакууме. 
6 г полученного вещества снова обрабатывают 3 дня 80 мл пиридина 
и 12 мл (EtCOH)20, растворяют 0,5 г выделенного вещества в 15 мл 
ТГФ, прибавляют этот раствор к 50 мл раствора CH2N2 в эфире, охлаж
денного до —73°, перемешивают 1 ч при этой температуре, прибавляя 
50 мл петролейного эфира, и отделяют выпавший осадок. 0,42 г полу
ченного вещества растворяют в 50 мл ТГФ, прибавляют этот раствор 



по каплям в течение 90 мин к кипящему раствору 1 г ЫВН4 в 25 мл 
ТГФ, кипятят 18 ч, охлаждают льдом, прибавляют в течение 2 ч 
25 мл воды, подвергают диализу в течение 24 ч и лиофилизируют. 
0,1 г полученного вещества гидролизуют 6 ч при 100° 10 мл 1 н. 
H2SO4, нейтрализуют гидролизат ВаС03 и денонизируют раствор при 
помощи амберлита IR-120 в Н-форме. 75 мг выделенных и очищенных 
веществ восстанавливают 12 ч 0,1 г NaBH4 в 50 мл воды, пропускают 
раствор через амберлит IR-120 в Н-форме, отгоняют борную кислоту 
с МеОН, ацетилируют остаток в течение 1 ч при 100° 10 мл смеси 
пиридин — АсгО (1:1), выпаривают досуха, остаток растворяют в 
хлороформе и хроматографируют [313]. 

Глюкопиранозилгликолевая кислота 

При кислотном гидролизе древесной и хлопковой целлюлозы в 
кислых гидролизатах методом ГЖХ установлено присутствие D-глю-
копиранозилгликолевой кислоты [623]. 

Левулиновая кислота 

Проведен ГЖХ-анализ метиловых эфиров левулиновой кислоты 
[721]. 

Галактуроновая кислота 

Галактуроновая кислота методом ГЖХ определена в соевом соу
се [469]. Продукты метанолиза D-галактуроновой кислоты изучены 
методом ГЖХ в виде их триметилсилильных производных при 160° 
на колонке, заполненной QF-1 на твердом носителе [505]. 

См. также [672]. 

Олигогалактуроновые кислоты 

Разработан метод определения насыщенных и ненасыщенных 
олигогалактуроновых кислот при помощи ГЖХ триметилсилильных 
производных их метиловых эфиров. ГЖХ проводят при программи
рованном повышении температуры от 130° со скоростью 12 град/мин 
на колонке (1,2 м\3 мм), заполненной 0,5% силикона SE-30 на про
мытом кислотой и силиконизированном хромосорбе W (80—100 меш), 
при скорости N2 25 мл/мин, температуре испарителя 310° и примене
нии ДИП (температура 310°). К 1 мл исследуемого раствора прибав
ляют 7,5 мл диметоксипропана для остановки процесса ферментации, 
подкисляют 0,1 н. НС1 до рН 2,0, перемешивают до охлаждения сме
си, выпаривают при 50° и давлении 27 мм; к остатку прибавляют 
8 мл безводного МеОН, 0,5 мл диметоксипропана, 1,6 г смолы Дауэкс 
50 в Н+-форме для получения метиловых эфиров. Смесь перемешива
ют 7 ч, фильтруют, промывают осадок несколькими порциями МеОН 
объемом по 1 мл, выпаривают при 50° и давлении 27 мм, растворяют 
остаток в 1 мл ДМФА, прибавляют 0,2 мл гексаметилдисилазана, 
0,1 мл МезБКЛ, перемешивают 30 сек, центрифугируют и хроматогра
фируют 1 мкл раствора [648]. 

З-Дезокси-Б-галакто-октулозоновая кислота 

Предложен метод количественного определения при помощи ГЖХ 
продукта триметилсилирования З-дезокси-Б-галакто-октулозовой кис
лоты [622]. 

5-Дезоксилактобионовая кислота 
Структура кислоты подтверждена методом ГЖХ [303]. 

Уроновые кислоты 
Разработан метод разделения и идентификации гексуроновых 

кислот в виде триметилсилильных производных их МЭ методом 
ГЖХ при программированном повышении температуры от 140 до 200° 
со скоростью 0,5 град/мин на колонке (1,83 л*ХЗ мм), заполненной 
3,8% силикона SE-30 на диатопоре S (80—100 меш), при скорости N2 
50 мл/мин и применении ДИП. 0,1 ммоля исследуемого вещества или 
гидролизата исследуемого природного продукта (например, окисленно
го периодатом альгината Na) нагревают 24 ч при 85° на водяной бане 
с обратным холодильником с 2 мл 1 н. раствора НС1 в МеОН, нейтрали
зуют AgsCOs, прибавляют 0,05 мл АсгО и оставляют смесь на 12 ч. 
Далее смесь центрифугируют, отделяют раствор, экстрагируют остаток 
МеОН (2X0,5 мл), раствор выпаривают при пониженном давлении до
суха, сушат остаток над Р2О5, прибавляют 0,05 мл смеси пиридин — 
гексаметилдисилазан — Me3SiCl (5:1:1), через 30 мин центрифугиру
ют и хроматографируют 1 мкл полученного раствора [275]. 

См. также [448, 642, 646]. 

О кислотах разного строения, анализируемых ГЖХ, см. литературу: 
Желчные кислоты: [207, 241, 312, 318, 368, 395, 491, 496, 532, 539, 540, 

659, 694, 706, 707, 708, 757]. 
Холевая кислота: [330]. 
Гиохолевая кислота: [573]. 
Холоновая кислота: [705, 706]. 
5-(3-Кетохолановая кислота: [639]. 
Дигидроксихолановая кислота: [229]. 
Аскорбиновая кислота: [358, 428, 625, 747, 756]. 
Сорбиновая кислота: [154, 645, 772, 774]. 
Фуранкарбон-2-овая кислота: [653]. 
З-Этилциклогексенил-1-уксусная кислота: [209]. 
Вульпиновая кислота: [787]. 
Фульвиновая кислота: [68, 596]. 
Липоевая кислота: [40]. 
Камфоленовая кислота: [176]._ 
Пулегоновая кислота: [180, 79"6]. 
Кауреновая кислота: [532]. 
Цикламовая кислота: [279]. 
Эруковая кислота: [203]. 
Усниновая кислота: [742]. 
Гуминовые кислоты: [93, 168, 389, 769]. 
Мевалоновая кислота: [402, 532, 598, 703]. 
Муконовая кислота: [341, 624]. 
Гибберелловая кислота: [427, 638]. 
Фитановая кислота: [187]. 
Хлорогеновая кислота: [338]. 
Хризантемрвая кислота: [558, 576, 650]. 
Пеницилловая кислота: [329]. 
Мезитиновая кислота: [723]. 
Ванилинминдальная кислота: [581]. 
D-треоновая кислота: [469]. 
Подокарпеновая кислота: [234]. 
Геранилуксусная кислота: [131]. 
Пирролидонкарбоновая кислота: [508]. 
Хлормуравьиная кислота: [422]. 
Монохлоруксусная кислота: [128, 354]. 
Дихлоруксусная кислота: [426]. 
Хлоракриловая кислота: [673]. 
W-хлорпентановая кислота: [162, 167]. 
Хлорбензойные кислоты: [472]. 
Хлорфеноксиуксусная кислота: [221, 273]. 
2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота: [84, 253]. 



2-Метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота: [381]. 
2,4,5-Трихлорфеноксиуксусная кислота: [549]. 
2-Хлор-3-(4-хлорфенил)-пропионовая кислота: [776]. 
3,6-Дихлор-О-анисовая кислота: [788]. 
Мукохлорная кислота: [100, 419]. 
Бромирование и фторирование жирных кислот: [24, 81, 499]. 
Бромбензойная кислота: [331]. 
Бромфенилмасляная кислота: [78]. 
Моноброммалоновая кислота: [233]. 
Фторкислоты: [30, 34, 289, 355]. 
Монофторуксусная кислота: [810]. 
Фенил-11-йод-10-ундециловая кислота: [808]. 
Сульфокислоты: [25, 39, 63, 401, 471, 700]. 
Метансульфоновая кислота: [178]. 
1,2-Дибензол-З-сульфокислота: [178]. 
Нафталинсульфокислоты: [159]. 
Фенантренсульфокислоты: [56]. 
Лигносульфоновые кислоты: [406]. 
Антраниловая кислота: [250]. 
Индольные кислоты: [367]. 
Индолил-3-уксусная кислота: [319, 687, 760, 761]. 
Барбитуровая кислота: [311, 554]. 
Гидроксамовые кислоты: [765]. 
N-Ацетилнейраминовая кислота: [286]. 
Циануксусная кислота: [22, 177]. 
Этилендиаминтетрауксусная кислота: [662]. 
9-Аминононановая кислота: [482]. 
Аминобензолсульфокислота: [611]. 
Нитробензойная кислота: [716]. 
Нитробензолсульфокислоты: [15]. 
З-Нитро-4-оксибензойная кислота: [102]. 
3,5-Динитро-4-бензойная кислота: [103]. t 
Нитрилотриуксусная кислота: [268, 577, 728, 782]. 
Никотиновая кислота: [120, 150, 637]. 
Хинная кислота: [235]. 
Пиридинкарбоновые кислоты: [382]. 
3-(1-Карбометоксиметил)-3-этилпиперидиноуксусная кислота: [803]. 
1-(3-бензил-3-этил)-пиперидиноуксусная кислота: [803]. 
Нуклеиновые кислоты: [356, 606]. 
Дибутилфосфорная кислота: [665]. 
Кокадиловая кислота: [718]. 
Арсаниловая кислота: [785]. 
Кислоты см. также: [16, 17, 23, 41, 44, 60, 76, 79, 87, 97, 112, 115, 132, 137, 

140, 141, 144, 146, 147, 148, 149, 157, 158, 183, 202, 216, 224, 241, 232, 271, 272, 276, 
295, 298, 314, 337, 339, 263, 384, 416, 457, 462, 466, 483, 507, 543, 548, 553, 564, 582, 
593, 631, 663, 664, 681, 693, 744, 795]. 
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3 ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ 
КИСЛОТ РАСТЕНИЙ 

ABELIA CORYMBOSA RGL. — АБЕЛИЯ ЩИТКОВИДНАЯ 
(сем. C A P R I F O L I A C E A E ) 

В масле семян установлен жирнокислотный состав (%): С11:0 0,47, 
С1200,33, С14.00,37, С16.06,95, СгГ:0 0,57, С18:02,36, С18:110,7, С18:2 76,86* 
С18":8 1,57 [36]. 

Масло извлекали холодной экстракцией петролейным эфиром. 
Смесь жирных кислот выделили холодным омылением 1 н. раствором 
КОН в метаноле, с последующей обработкой 15% НС1 под слоем эфира 
и CH2N2. Метиловые эфиры идентифицировали с помощью ГЗКХ. В мас
ле установлено наличие олеиновой, а-линолевой, а-линоленовой и 1— 
2% кетокислот [37]. 

ABIES ALBA MILL.— ПИХТА БЕЛАЯ (сем. Р I N А С Е А Е) 

В масле семян установлен жирнокислотный состав (%): С14:0>, 
0,37, Сы-о 3,78, Си-1 0,71, С18.02,18, С18:1 30,31, С19:0 4,92, С18:242Д4, 
С18:3 0,63, С20;0 13,13, С20:4 1,78 [487]. 

ABIES BALSAMEA MILL. — ПИХТА БАЛЬЗАМИЧЕСКАЯ (сем. P I N A C E A E ? 

В покоящихся почках пихты обнаружили и идентифицировали 
абсцизовую кислоту. Почки пихты экстрагировали 80% метанолом 
при 2° в темноте. Экстракт сгущали в вакууме, остаток подкисляли 
до рН 3,0 и извлекали органические кислоты эфиром. Вытяжку обра
батывали насыщенным раствором NaHCOs. Затем органические кис
лоты снова превращали в эфиры при рН 3,0. Препаративной БХ в-
системе растворителей изопропанол — NH4OH вода (8:1:1) выде
лили комплекс ингибиторов р. Методом ТСХ на силикагеле G в сис
теме растворителей бензол — этилацетат — АсОН (14:6:1) в его 
составе обнаружили абсцизовую кислоту. Для очистки абсцизовой 
кислоты использовали метод сублимации при 0,1 мм, медленно повы
шая температуру до 220°, при этом вся биологическая активность бы
ла найдена в сублимате. Для выделения и идентификации абсцизо-

колонке с 5% OF-1 при температуре 200°, скорости Не 120 мл/мин* 
цис- и трокс-Изомеры абсцизовой кислоты в виде МЭ разделяли на 
колонке с 3% SE-30. После УФ-облучения выделенного препарата 
абсцизовой кислоты обнаружили превращение Jfuc-формы в 2-транс-
форму [754]. 
ABIES CONCOLOR LINDL. ET GORD.—ПИХТА ОДНОЦВЕТНАЯ (сем. P I N A C E A E ) 

Проведены исследования продуктов окисления древесины Ог при 
рН 9,7. Найдены НСООН, СН3СООН, молочная, щавелевая, гликоле-
вая, малоновая, фумаровая, янтарная и малеиновая кислоты [808]. 

ABIES NEPHROLEPIS MAXIM. — ПИХТА БЕЛОКОРАЯ (сем. P I N A C E A E > 

Из метанольного экстракта хвои выделены гликозиды феноло-
кислот. С помощью ГЖХ установлено присутствие р-гликозидов п-
оксибензойной, ванилиновой, протокатеховой и га-кумаровой кис
лот [94]. 

В коре методом ГЖХ (в виде триметилсилиловых эфиров) уста
новлены фенолокислоты: я-оксибензойная, ванилиновая, протокате-
ховая, га-кумаровая, феруловая и кофейная. Преобладали ге-кумаро-
вая и п-оксибензойная кислоты [154]. 

ABIES SIBIRICA LEDEB. — ПИХТА СИБИРСКАЯ (сем. Р I N А С Е А Е; 

Из метанольных экстрактов хвои выделена смесь гликозидов фе-
нолокислот. Методом ГЖХ установлено наличие в р-гликозидах п-
9ксибензойной, ванилиновой, протокатеховой, n-кумаровой кислот. 
Обнаружены также свободные n-оксибензойная, ванилиновая и га-ку-
маровая кислоты [94]. 

ABROMA AUGUSTA L. F. SUPPL. — АБРОМА ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ 
(сем. S T E P C U L I A C E A E ) 

Масло из семян имеет жирнокислотный состав (%): С16.0 14,4, 
С16:10,9, С18:0 3,8, С18:1 9,4, С18:2 71,5, С20:0 ел., С22:0 ел. [277]. 

ABRUS PTECATORIUS L. — АБРУС МОЛИТВЕННЫЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Методом ГЖХ определен жирнокислотный состав фракций омы-
ляемых и неомыляемых липидов, выделенных из семян. В составе омы-
ляемых липидов обнаружены насыщенные и ненасыщенные ЖК с 
числом углеродных атомов от С8 до С24 и от Ci6 до С24 соответственно. 
Преобладали кислоты 13-докозеновая, 9-октадекановая и 9,12,15-окта-
декатриеновая. Найдены также каприловая, лауриновая, миристино-
вая и 9-гексадеценовая кислоты [740]. 

ABUTILON AVICENAE GORTN. - КАНАТНИК АВИЦЕНА (сем. M A L V A C E A E ) 

Исследован жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [896] По [126] Код С„ По [896] По [126] 

"1410 
31в:0 

0,2 
13,7 

Сл. 
12,8 

^17:0 
^17:1 

0,2 
0,4 



Код С„ 

С 18:1 
С 18:2 
С 1 8 : 3 
С 20:0 

По [896] 

13,4 
65,2 
0,5 
1,0 

По [126] 

13-16 
58 -63 
до 1 

1,0 

Код С„ 

С 20:1 

20:2 
С 

22:0 С 
24:0 

По [896] 

0,1 
0,1 
0,3 
1,1 

По [126] 

— 
— 
— 
— 

ABUTILON THEOPHRASTI MEDIC. — КАНАТНИК ТЕОФРАСТА 
(сем. M A L V A C E A E ) 

В масле из семян методом ГЖХ определен состав жирных кис
лот, а также идентифицированы две циклопропеноидные кислоты: 
стерку линован СНз(СН2)7С=С(СН2)7СООН и мальвалиновая 

\ / 
СН2 

СН3(СН2)7С=С(СН2)6СООН [ 1077]. 
\ / 
сн2 

Исследован жирнокислотный состав (%): 
По [1077] По [1077] 

Код С„ (масло (масло По [165] 
лаб.) пром.) 

По [1077] По [1077] 
Код С„ (масло (масло По [165] 

лаб.) пром.) 

С 11:0 
С 1 2 : 0 
С 14:0 
С 16:0 
С 1 б : 1 
С 17:0 
€ 1 7 : 1 

— 
— 
0,1 

15,8 
0,3 
0,2 
0,3 

— 
— 
0,1 

16,3 
0,4 
0,2 
0,3 

0,26 
0,47 
0,18 

13,19 
1,28 

— 

" 

С 18:0 
С 18:1 
С 18:2 
С 18:3 
С 19:0 
С 20:0 

Циклопро
пеноидные 
кислоты 

2,8 
13,1 
66,5 
0,4 
0,1 
0,2 

0,2 

3,2 
13,0 
65,6 
0,5 
0,1 
0,1 

0,2 

2,9 
10,44 
71,28 

— 
— 
— 

ACACIA ALBIDA DEL( = ROBINIA PSEUDOACACIA L.) — АКАЦИЯ БЕЛАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

В масле из семян найдены следующие жирные кислоты (%):' 
Ой:о|19> С1 6 : 11, С18:0 3, С18;123, С18:2 5,1, С18:3 1, С2о:о1> C22rol [549J. 

ACACIA ARABICA WILLD. — АКАЦИЯ АРАВИЙСКАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Определен жирнокислотный состав (%) масла семян, а также мо-
но- и триглицеридов: 

Код С„ П ° » * « П ° [ 5 0 5 ] ( м о н о м е -"•°д ^" (масло) (масло) п„„„чЧ 

-"16:0 10,3 
5,4 

89,4 

22,6 
7,0 

32,8 

Риды) 

4,6 

43,6 

Код _ По [884] По [505] , П ° [ 8 8 4 ] „ с « ЫъълЛ <*,L*J (моноглиде-(масло) (масло) 

•4.8:2 

^30:1 

38,2 
2,5 
4,2 

37,6 

риды) 

48,8 

3,1 

ACACIA DREPANOLOBIUM HARM. — АКАЦИЯ СЕРПОЛОПАСТНАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Исследовали растворимую в воде фракцию гумми. Продукты рас-
лада гумми, образующиеся при нагревании 4% раствора при 100° в 
течение 2 ч и при частичном гидролизе 0,5 н. H2SO4 в течение 1 ч 
исследовали ГЖХ. Были выделены альдобиуроновые кислоты, а при 
гидролизе найдено 17 % уроновых кислот [224]. 

ACACIA CATECHU (WILLD.) — АКАЦИЯ КАТЕХУ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

В масле семян найдены жирные кислоты (%): Ci6:ol5, Ci6:il, Ci8:o 

ZL1, Ci8;i 26, C18:2 41, C20:o 3, C22:o2,0 [549]. 

ACACIA HORRIDA WILLD. — АКАЦИЯ СТРАШНАЯ (сем. L E G U M I N O S A E ) 
Исследован жирнокислотный состав (%): С14:00,4, С16:020,3, 

С^бчСЛ., С17:о0,2, С18:01,2, Ci8:i25,5, C18;i246,5, С18:з2,7, С20:оО,3, С22:о 
1,9 [239]. 

ACACIA LONGIFOLIA WILLD. — АКАЦИЯ ДЛИННОЛИСТНАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Масло семян содержит жирные кислоты (%): С14:01,0, Ci6:olO,4, 
^16:10>"» Ci7:0 СЛ.» Ci7:i СЛ., Ci8:()i»4» Ci 8 : i 22 ,2 , Ci8:2 60 ,6 , Ci8:30»6, C20:0 СЛ., 
C 2 0 : l l , l , С20:2СЛ. [ 2 3 9 ] . 

ACACIA MACROTHYRSA HARMS. — АКАЦИЯ КРУПНОПЕСТИЧНАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

В масле семян обнаружены жирные кислоты (%): C14:ol»0, Cia:o 
1 4 , Ciea 2 , Ci8:0 5, Gis:l 2 1 , Схз^-эпокеи- 30, Ci8:2 50 , Ci8:3 1,0, C20:0 1»0» C22:o 
2 ,0 [ 5 4 9 ] . 

ACACIA SCHWEINPURTHII — АКАЦИЯ ШВЕЙНФУРТА 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Масло семян содержит жирные кислоты (%): С16:0 27, Ci6:i 2, Ci8:o 
'О, Ci8;i23, Ci8:236, Ci8:3 2, С2о:о2 [549]. 

ACACIA TORTILIS HAYNE — АКАЦИЯ ВИТАЯ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Масло семян содержит жирные кислоты (%): С16.012, С18-оЗ, 
Ска 19, С18:260, Са8:32, С20:02, С22:0 2 [549]. 

ACANTHOPHYLLUM GYPSOPHYLOIDES RGL. — МЫЛЬНЫЙ КОРЕНЬ 
(сем. C A R Y O P H I L L A C E A E ; 

Масло мыльного корня содержит 13% арахидоновой и 21%1 эйко-
зеновой кислот, а в состав фосфолипидов входит 13% арахидоновой 
кислоты [1104]. 

ACANTHOSYRIS SPINESCENS — АКАНТОСИРИС КОЛЮЧИЙ 
(сем. S A N T A L A C E A E ) 

Масло семян содержит неизвестные ранее в составе масел гидро-
иленовые кислоты: 7-гидрокси-тракс-10, 16-гептадекадиен-8-



иновую кислоту СН2 = СН(СН2)4СН = СН—С = С—СН—(СН2)5СООНГ 
I 
ОН 

(9%). 8-гидрокси-граис-11,17-октадекадиен-9-иновую кислоту (4%), 7-
гидрокси-г/?сис-10-гептадецен-8-иновую кислоту (6%), 8-гидрокси-
г/?а«с-октадецен-11-ин-9-овую кислоту [925]. 

См. также [753] . 

ACER PLATANOIDES L. — КЛЕН ОСТРОЛИСТНЫЙ (сем. A C E R A C E A E ) 

Из пластид листьев выделен моноэфир лютеин-3-линолената, в 
котором содержится 63% линоленовой кислоты, определенной ГЖХ 
[454]. Из листьев при обработке 5% НС1 в СН3ОН получены липиды, в 
которых преобладает линолевая кислота (65—80%), содержание паль
митиновой и линоленовой кислот меньше (14—19 и 5—8% соответст-
венно). В пожелтевших осенних листьях резко снижается содержание 
линоленовой кислоты [455]. 

ACER RUBRUM L. — КЛЕН КРАСНЫЙ (сем. A C E R A C E A E ) 

В масле обнаружено 7% эйкозеновой, 13% докозеновой и 4%. 
тетракозеновой кислот от общего содержания жирных кислот [608].. 

ACER SACCHARIUM L. — КЛЕН САХАРНЫЙ (сем. A C E R A C E A E ) 

В масле семян обнаружены tywc-11-эйкозеновая, ^itc-13-докозено-
вая и tyuc-15-тетракозеновая кислоты. Содержание стеариновой кисло
ты было незначительным [608]. 

Методом ГЖХ определяли содержание абсцизовой кислоты в кси-
лемном соке. Ксилемный сок собирали с помощью вакуума зимой, так 
как именно в этот период содержание абсцизовой кислоты достигает* 
максимальной величины. Сок сохраняли при—15°. После подкисления' 
сока до рН 3,0 органические кислоты извлекали эфиром. Вытяжку раз
деляли методом двухмерной ТСХ на силикагеле GF254 с растворителя
ми н-пропанол — н-бутанол — NH4OH — вода (6:2:1:2) и бензол — 
СНС13 — АсОН (100:100:1). Зону расположения абсцизовой кислоты 
элюировали этанолом, элюат после метилирования CH2N2 анализиро
вали методом ГЖХ на колонке с 5 % SE-30 на аэропаке 30 при темпе
ратуре колонки 200° [423]. 

ACHILLEA PTARMICA L. SP. PL. — ТЫСЯЧЕЛИСТНИК ПТАРМИКА 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

При изучении экстракта корней растения методом ГЖХ была 
идентифицирована каприновая кислота [314]. 

ACINOS THYMOIDES (L.) MOENCH. — ДУШЕВКА ТИМЬЯННАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол. %) : пальмити
новая 4,1, стеариновая 1,1, олеиновая 5,6, линолевая 13,2, линоленовая 
76,0. Сумма насыщенных жирных кислот составляет 5,2%, а ненасы
щенных — 94,8% [111]. 

ACROCOMIA TOTAI MART. — АКРОКОМИЯ ТОТАЙ (сем. P A L M A C E A E ) 

Содержание кислот, 
Код С„ в е с - % 

I II 

Код С„ 
Содержание кислот, 

вес. % 

I II 

С 1 0 : 0 
С 1 1 : 0 
С 1 2 : 0 
С 14 :0 
С 1 6 : 0 

5,46 
Сл. 

36,6 
7,75 
6,9 

0,22 
— 

0,99 
0,66 

16,6 

С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

— 
3,13 

29,1 
4,8 

3,6 
1,10 

73,0 
3,1 

АСТАЕА RUBRA (WILLD.) — ВОРОНЕЦ КРАСНОПЛОДНЫЙ 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

Приведен способ выделения жирных кислот из масла семян. Ана
лиз жирных кислот проведел методом ГЖХ [952]. 

АСТШГО1А CHINENSIS PLANCH. — АКТИНИДИЯ КИТАЙСКАЯ 
(сем. A C T I N I D I A C E A E ) 

Методом ГЖХ определяли содержание абсцизовой кислоты в кси-
лемном соке. Ксилемный сок собирали весной и сохраняли при —15°. 
После подкисления сока до рН 3,0 органические кислоты извлекали 
эфиром. Вытяжку разделяли методом двухмерной ТСХ на силикагеле 

'GFzsi с растворителем н-пропанол — н-бутанол — NH4OH — вода 
(6:2:1-:2) и бензол — СНС13 — АсОН (100:100:1). Зону расположения 
абсцизовой кислоты элюировали этанолом, элюат после метилирова-

,ния CH2N2 анализировали методом ГЖХ на колонке с SE-30 на аэро
паке 30 при температуре 200°. Содержание абсцизовой кислоты 
составляло 9 нг на 100 мл сока [423]. 

ACTINODAPHNE HOOKERI MEISSN. — АКТИНОДАФНА ГУКЕРА 
(сем. L A U R A C E A E ) 

Исследован состав жирных кислот масел ядра семян (I) и оболоч
ки (II) [292] : 

Код Сп 

С 10 :0 
С 1 2 : 0 
С 1 4 : 0 

Содержание 
вес. 

I 

4,3 
88,0 

1,9 

кислот, 
% 

II 

0,5 
13,3 
0,3 

Код Сп 

С 1 6 : 0 
С 1 8 : 1 
С 18 :2 

Содержание кислот, 

I 

0,5 
5,3 

— 

вес. % 

II 

25,5 
54,4 
6,0 

ACTINOSTEMMA LOBATUM MAXIM. — АКТИНОСТЕММА ЛОПАСТНАЯ 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

В масле семян найдены кислоты (%): С,2.00,8, С14.04,5, С16.07,9, 
Ci8:0 3,3, С18:1 34,8, С18:247,0, С18:3 1,8 [877]. 

ADANSONIA DIGITATA L. — БАОБАБ ДЛАНЕВИДНЫЙ (сем. M A L V A C E A E ) 

В масле семян найдены кислоты (%): С1 4 0 1.4, С1в.034,0, С18.06,2, 
€1 8 : 1 36,7, С18:2 21,7 [386]. 
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ADENODOLICHOS PANICULATUS — АДЕНОДОЛИКАС МЕТЕЛЬЧАТЫЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Исследован жирнокислотный состав масла семян (%): С16.0 18,0у 
С16:11,0, С18:04,0, Сг8:118,0, С18:246,0, С18:3 11,0, С20:01,0 [549]. 

ADONOIS AESTIVALIS LIPSKY — СТАРОДУБКА МЕЛКОЦВЕТНАЯ 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян исследован методом 
ГЖХ [674]. 

AECHYNOMENE INDICA BURN. — АЕЧИНОМЕН ИНДИЙСКИЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:0 19,0, Ci8:o4,0,_ 
С18:г19,0, С18:251,0, С18:34,0, C20:02,0 [5491. 

AESCULUS HIPPOCASTANUM L. — КАШТАН КОНСКИЙ 
(сем. H I P P O C A S T A N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла (%): насыщенных кислот 4,12» 
С18:174,25. Ci8:i 20,21, С18:31,55 [217]. 

AGASTACHE ARTICIFOLIA (BENTH.) KTZE. — МНОГОКОЛОСНИК 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:04,0, С18:01,3» 
С18:116,0, С18:224,0, С18:355,0, другие кислоты 0,9 [564]. 

AGRIMONIA ASIATICA JUZ. — РЕПЕЙНИЧЕК АЗИАТСКИЙ (сем. R О S А С Е А Е> 

Жирнокислотный состав масла (%): С16-о + С18:0 7, C18:i 20, С18:2; 
69, Ci8:34 Ц26]. 

AGROSTEMMA GITHAGO L. — КУКОЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. C A R Y O P H Y L L A C E A E ) 

В семенах нашли (%): жирного масла 5,82, неомыляемых ве
ществ 3,42, жирных кислот 83,75. Методом ГЖХ определен состав 
жирных кислот после их метилирования. В смеси жирных кислот 
присутствуют кислоты от Сц до С24, причем кислоты Ci6 и Cjs состав
ляют 59%. Содержание ненасыщенных кислот к сумме жирных кис
лот составляет 41,37% [642]. 

AILANTHUS GRANDULOSA DEFS. — АЙЛАНТ ВЫСОЧАЙШИЙ 
(сем. S I M A R U B A C E A E ) 

Исследован экстракт коры. 1 кг сухой коры экстрагировали пет-
ролейным эфиром, остаток составил 41,5 г и содержал 58,9% жирных 
кислот. Смесь метиловых эфиров жирных кислот исследовали мето
дом ГЖХ: 

Код С„ 

С 5 : 0 
С 6 :0 
С 7 : 0 
С 8:0 
С 9:0 
С10:0 
X 
С12:0 
Cl4:0 
X 
С16:0 

Содержание кислот, вес. % 
по [374] по [918] 

0,56 
0,14 
0,15 
0,34 
0,23 
0,32 
0,12 
0,30 
0,63 
0,20 
8,51 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Сумма 
щенных 
лот 7,6 

насы-
кис-

Код С„ 

С16:1 
X 
С17:0 
С18:0 
С18:1 
С18:2 
С18:3 
X 
С22:0 

Неиденти-
фиЦированные 

Содержание 
по [374] 

1,41 
0,31 
0,28 
0,69 

14,44 
12,75 
1,42 
1,07 

27,67 
26,68 

кислот, вес. % 
по [918] 

— 
— 
— 
— 

36,3 
56,1 

— 
— 
— 

AJUGA CHIA SCHREBER — ЖИВУЧКА ПАЛЬЧАТОЛИСТАЯ (сем. L A B I A T A E ) » 

По данным [111], состав масла семян (%) следующий: С16:о4,6,. 
Ci8;ol,6, C18:il6,6 Ci8:255,7, C18:321,9. 

Жирнокислотный состав (%) масла семян исследовали также в 
[564]: Ci6:05,8, С18:02,4, Сил 22, С18:258, С1 8 : 311. 

AJUGA IVA (POIR.) SCHREB. — ЖИВУЧКА ЛЖЕДУРНИШНИКОВАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В состав масла семян входят кислоты (%): Ci6 о7,2, C18.03,l Ci8124, 
Ci8:253, C18:312 [564]. 

ALANGIUM LAMARCHII THW. — АЛАНГИУМ ЛАМАРЧА (сем. C O R N A C E A E ) 

В состав масла семян входят кислоты (%): C120 + Ci4o20, Ci6-o4, 
Ci8:o8, C18:132, C18:236 [249].-

ALBIZIA AMARA BENTH. — АЛЬБИЦИЯ ИНДИЙСКАЯ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

В состав масла семян входят кислоты (%): С16.017, Ci6-i 1, С1807, 
Ci8:i30, C18;240, С18:31, С20:оЗ, С22:01,0 [249]. 

ALBIZIA HARTNERI — АЛЬВИЦИЯ ГАРТНЕРА (сем. L E G U M I N O S A E ) 

В'состав масла семян входят кислоты (%): С16;019, Ci6:i2, С18:03, 
Ci8 : i l8, Ci8:252, Ci8:3 3, С2о:о 

3 [249]. 
ALBIZIA VERSICOLOR WEBW. EX OLIVER — АЛЬБИЦИЯ ЧЕРВЕОБРАЗНАЯ 

(сем. L E G U M I N O S A E ) 

В состав масла семян входят кислоты (%): С16:0 20, С ^ 1, С18.0 7, 
4 8 : l l 5 , 0x8:2 53, С18:31, С20:о 2 [249]. 

ALEURITES FORDII HEMSL. — ТУНГ ФОРДА (сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

В состав тунгового масла входят кислоты (%): лауриновая 0,30, 
пальмитиновая 6,1, стеариновая 1,4, олеиновая 4,56, линолевая 11,4, 
арахиновая 0,46, элеостеариновая 75,78. Сумма насыщенных кислот 



тунгового масла составляет 3—10%, С18:14—13%» С18:29—11%, элео-
стеариновой 66—82% [189]. В составе масла найдены (%): С 1 в . 0 + 
+ Ci8:03—7, Ci8:i 4—19, С18:2 8—15, элеостеариновой 66—82 [126]. 
По данным [1053], состав кислот следующий (%): С1в:02,5, С18:0 
2.9, Ci8:i 6,4, Ci8:2 6,7, элеостеариновой 81,5. 

При исследовании тунгового масла разработан способ определе
ния места положения двойных связей в ненасыщенных жирных кис
лотах. 

О физико-химическом анализе и составе жирных кислот тунгового масла 
<;м. также в [52, 981, 1053]. 

ALLIUM СЕРА L. — ЛУК РЕПЧАТЫЙ (сем. L I L I A C E A E ) 

В состав масла входят кислоты (%): 

Код Сп 
По [221] По [536] Код Сп По [221] По [536] 

^14 :0 
С 1б"о 
С 1 6 : 1 
С 1 7 : 0 
С 1 7 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 

Сл.—0,2 
7 , 6 - 8 , 6 
0 , 2 - 0 , 5 

Сл. 
Сл. 

2 , 2 - 3 , 1 
29,6 

ОД 
9,8 
0,4 

2,2 
24,1 

С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 

С 2 0:0 
С 2 0 : 1 

^ 2 2 : 0 
С 2 2 : 1 

58,7-59 ,4 
Сл.—0,3 

Сл.—0,2 

62,3 
0,1 
0,1 
0,2 
Сл. 
0,7 

I 

ALLIUM РОШШМ L. - ЛУК ПОРРЕЙ ( с е м . L I L I A C E A E ) 

Используя метод ГЖХ, изучали биосинтез жирных кислот в 
эпидермисе листьев. Значительная 

часть ЭКК представлена молекула* 
ми с длинными цепями (С20—С32), причем преобладали кислоты с чет
ным числом атомов углерода [356]. 

Исследовали паренхиму и хлоропласты, выделенные из листьев 
путем центрифугирования в градиенте концентрации сахарозы. Выде
ленные ткани экстрагировали в аппарате Сокслета метанолом. Экст
ракт омыляли 1 н. раствором КОН, производные ЖК разделяли мето
дом хроматографии на AI2O3 с элюцией гексаном и последующей 
ГЖХ. В паренхиме и хлоропластах были найдены почти все ЖК от 
Cg до С3з в количествах от 0,1 до 36,9%. Кислоты до (¾ составляли 
95%. Среди ЖК в паренхиме и хлоропластах преобладали С18:3 36,9 
и 21,7%, С16:021,0 и 20,5%, С13:229,5 и 5,2% [357]. 

ALLIUM SATIVUM L. — ЧЕСНОК ОГОРОДНЫЙ (сем. LILIACEAE) 
Изучены свободные ЖК и ЖК с эфирными связями в наружной и 

внутренней шелухе и ткани чеснока. Чеснок высушивали и экстраги
ровали эфиром. Выделение ЖК из экстрактов проводили на ионооб
менной колонке. Омыление нейтральной части проводили в среде то
луола с 4 н. спиртовым раствором КОН. Полученные кислоты метили
ровали диазометаном. По данным ГЖХ, во всех экстрактах 
превалировала пальмитиновая кислота, а среди ненасыщенных — 
олеиновая, линолевая, линоленовая кислоты. Особенно большое коли
чество линолевой кислоты было в ткани чеснока. В шелухе чеснока 
количество высших ЖК (С2о, С22, €24) было больше, чем в ткани [1047]. 

ALLOPHYLLUS EDULIS ST. HIL. — АЛЛОФИЛИ»С С Ь В Д и ы ш и 
(сем. S A P I N D A E A E ) 

Методом ГЖХ исследован состав жирных кислот цианолипидов 
семян. Установлено, что 30% приходится на долю кислоты 

СН2 СН2-0—Acyl 
И I 

A c y l - O C H 2 - C - C H - C s N , Acyl — 0 - С Н 2 - С = С Н — C = N следы, 
О Acyl 

С200 44%, а также Acyl-O—CH2—C=CH-C==N и 
I 
сн8 

сн2 
II 

C H 3 - C - C H - C = N 
I 

О—Acyl 
(Acyl — октадеканоил-, эйкозенил-) [819]. 

ALNUS INCANA (L.) MOENCH. — ОЛЬХА СЕРАЯ (сем. B E T U L A C E A E ) 

В эфирном экстракте из пыльцы найдены миристиновая, арахи-
доновая, бегеновая, лигноцериновая и церотиновая кислоты [730]. 

ALOE GLOBULIGEMMA — АЛОЭ ШАРООБРАЗНЫЙ (сем. L I L I A C E A E ) 

Состав масла из семян изучен методом ГЖХ на колонке с апие-
зоном L. Жирнокислотный состав (%): Си-о И» Ci8:o4, Ci8 :il6, Ci8:2 69 
[549]. 

ALTHAEA NUDIFLORA UNDL. — АЛТЕЙ ГОЛОЦВЕТНЫЙ (сем. M A L V A C E A E ) 

В состав масла входят жирные кислоты (%): Ci6:o 17,78, Ci8:ol,12, 
Ci8:1 18,55, Ci8:2 62,55, C20:0 СЛ., C22:o СЛ. [165]. 

ALTHAEA ROSEA CAV. — АЛТЕЙ РОЗОВЫЙ (сем. M A L V A C E A E ) 

В 19 исследованных образцах масел из семян преобладает лино
левая кислота (до 65%). Методом ГЖХ определены также циклопро-
пеновые кислоты. Содержание мальвалиновои кислоты находится в 
пределах 6,08—10,47%, стеркулиновой —0,22—1,21%. Изменения 
содержания этих кислот в масле в указанных пределах, по-видимому, 
не связаны с климатическими условиями [765]. 

ALTHAEA KHYTICARPA TRAUTV. — АЛТЕЙ СЕТЧАТОПЛОДНЫЙ 
(сем. M A L V A C E A E ) 

В состав масла семян входят кислоты (%): С1400,25, С16.014,91, 
См* сл., Сгао сл., Ci8:113,25, С18:г71,59 [165]. 

ALYSICARPUS VAGINALIS FALSE MOUEYWORT. — АЛИЗИКАРПУС 
ВЛАГАЛИЩНЫЙ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): Cie o14, Ci 8 0 6, Ci8.i 9, 
^Сиа48, С18:821, C2o:ol,0 [549]. 

из 



ALYSSOIDES URTICULATUM (L.) MED. — АЛИССОИДЕС СУМЧАТЫЙ 

(сем. C R U C I F E R A E ; 

Состав жирных кислот масла семян (%): С16:07, Ci8:o3, Ci8:117, 
Ci8:2ll» Ci8:e61 t Сго:о0,1 { 8 2 3 ] . 

ALYSSUM ARGENTEUM STEV. — БУРАЧОК СТЕПНОЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): С16-о 8, С18.03, С18.! 24, Ci8-2 
24, Ci8:339, С20:оО,3, C20:i0,2 [823]. 

ALYSSUM CAMPESTRE L. — БУРАЧОК ПОЛЕВОЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): Са4.06, С1609, Сх8о2, C18-i 
15, C18l2W, C18:356, C20:oO,4, C20:i0,2 [823]. 

ALYSSUM CONSTELLATUM BOISS. — БУРАЧОК 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): Ci6:o 11» Ci8:o 2, C18:i 14, 
Ci8:218, Ci8:3 51, C2o:oO,8, C2o:iO,l, другие кислоты 3 [823]. 

ALYSSUM DASYCARPUM STEPH. — БУРАЧОК ПУШИСТОПЛОДНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): С^о 6, Ci8:o 2, C18:i 10, 
С18:г12, Ci8:366, C2o:iO,3, другие кислоты 2,4 [823]. 

ALYSSUM DESERTORUM STAPF. — БУРАЧОК ПУСТЫННЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): С14.07, Ci6-o7, C18.02, Cxe-i 
11, Cieal l . C18:361 [823]. 

ALYSSUM MARITIMUM L. — БУРАЧОК ПРИМОРСКИЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): С .̂-оСЛ., Ci6:o3,9, Си я. ел., 
' С18:о 5,8 , Ci8:l 30,2 , Ci8:26,7, С ^ э 10 ,2 , С2о :()0,6, C20:l41,8, C 2 o ; 2 0 ,3 , Сг2:0 

0 ,5 [ 8 2 0 ] . 

ALYSSUM MINIMUM WILLD. — БУРАЧОК ПУСТЫННЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): Cie:o9, Ci8:o3, Cxsa 12» 
Ci8:29, Ci8:S62, C2o:o 0,5, Сгорел., другие кислоты 3,8 [823]. 

ALYSSUM MURALE W. ET К. — БУРАЧОК СТЕПНОЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): Сил 6, С18:0 2, Сил 18, 
Cie:2 24, Ci8:s47, C2o.o 0,3, другие кислоты 1,8 [823]. 

Состав жирных кислот (%) масла семян по данным других работ: 

Код С 

с м ю 
^ha-.o 
С 1в!1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 18:2 
С 18:8 

По [814] 

2.0 
5,0 
0,4 
1,0 

12,0 
20,0 
58,0 

По [671] 

4,9 
5,6 
0,7 
1,4 

11,3 
21,7 
52,5 

Код С„ 

С 20:0 

^ 0 : 1 

020:2 

Сгогэ 
С 22:0 

Другие 
кислоты 

По [814] 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

По [571] 

0,5 
0,2 
0.1 
Сл. 
0,2 

0,9 

ALYSSUM TORTUOSUM W. ЕТ К. — БУРАЧОК ИЗВИЛИСТЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): Ci6 :о 6, Сад :0 2, Ci8 л 12, 
С18:217, С18:з62, другие кислоты 1,3 [823]. 

AMBEYGONOCARPUS ANDROGENSIS — АМБЛИГОНОКАРПУС ДВУПОЛЫЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): С16:04, С18:04, Ci8:i22, 
С"18:2 57, Ci8:3 2 , Cg0:0 3 , C20:l 1, C22:o 5, C24:n 2 [549J . 

AMETHYSTEA CAERULEA L. — АМЕТИСТЕЯ ГОЛУБАЯ (сем. L A B I A T A E ) 
Состав жирных кислот масла семян (%): Cje:o5,3, Ci8:o2,0, Ci8:xl3, 

<Cl8:2 35, C18:344,0 [564]. 

AMOORA ROHITUNOA WIGLIT.—АМООРА ОКРУГЛЕННАЯ (сем. M E L I A C E A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): С16.09,52, С18.015,32, С18-1 
16,72, С18:2 53,11, Ci8:85,32 £933]. 

AMSINCKIA TESSELLATA GRAY. — АМСИНКИЯ ШАХМАТНАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): Cie-o 12,0, С18.0 3, Ci8-i 29, 
Ci8:218, Ci8:3(6.9,12)Ю, С18:315, Ci8:49, Cjoal. C22:i6,4 [828] . ' 

AMYGDALUS BUCHARICA KORSH. — МИНДАЛЬ БУХАРСКИЙ 
(сем. R O S A C E A E) 

Состав жирных кислот масла из косточек (%): С10-о 0,3, С1б.0 5,5, 
Ci8:00,6, C18:i67,9, C18i224,3, C18:31,4 [138}.. 

AMYGDALUS COMMUNIS L. — МИНДАЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ (сем. R O S A C E A E ) 

Методом ГЗКХ исследован состав масла из косточек миндаля. 
Установлено, что главными компонентами являются линолевая (45— 
49%) и олеиновая (21—25%) кислоты. Значительно содержание кис
лот с 3 двойными связями: линоленовая (1,7—1,9%) и элеостеарино-
вая (13,5—14,9%). Масло очень похоже на соевое [914]. 

Поданным [138], состав жирных кислот масла (%>): СЦ:01,41, С1в!0 
6,5, Охаю 1,4, Ci8:i 64,7, Ci8:2 23,7, С18:3 2,3. 

Масло из оболочек сладкого миндаля содержит небольшое коли
чество линоленовой и миристиновой кислот, отсутствующих в масле, 
полученном из очищенных ядер [336] 



Жирнокислотный состав миндального масла (%*): 

Код С„ 

С 12:0 
C U : 0 

^16:0 

^16:1 
С 1 7 : 0 

^17:1 

^18:0 

^18:1 

^18:2 
С 18:3 
С 20:0 
С 2 0 : 1 

По [221] 

Сл. 
6 , 9 - 6 , 1 
0 , 4 - 1 , 0 

Сл. 
Сл. 

1 , 2 - 1 . 8 
63 ,8 -72 ,8 
18 ,9 -28 ,1 

Сл. 
Сл. 
Сл. 

По [511] 
внешний 

слой 

7,86 
— 
— 

1,32 
73,49 
17,54 

— 
— 
— 

внутренний 
слой 

5,78 
— 

1,65 
76,44 
15,86 

— 
— • 

— • 

По [368] 

6 , 3 -
0 , 3 -

2 . 1 -
68,1-
15,4-

-6,8 
-0,6 

-2,5 
-76,5 
-28,2 

Сл. 

По [530] 

Сл. 
Сл. 

5 , 8 - 6 , 5 
0 , 4 - 0 , 6 

0,1 
0,1 

2 , 3 - 2 , 6 
70,6-72,0 
18 ,4-20,3 

Сл. 

См. также [122, 511, 611, 712, 759, 865, 914, 1091]. 

AMYGDALUS PERSICA L. — ПЕРСИК ОБЫКНОВЕННЫЙ (сем. R O S A C E A E) 

Органические кислоты из ткани персиков экстрагировали мета
нолом, осаждали в виде свинцовых солей и регенирировали при помо
щи H2S. Далее кислоты переводили в метиловые эфиры, которые раз
деляли на двух колонках, заполненных Diotoport S (60—80 меш) с 
20% ДЭГА или с 3% SE-52. Температура для первой колонки с про
граммированием до 215°, для второй — до 225°. Установлено, что в 
кожице и мякоти персиков преобладают яблочная и лимонная кисло
ты, содержание янтарной кислоты невелико. В процессе созревания 
плодов количество лимонной кислоты снижается [745]. 

Рядом авторов исследован состав персикового масла (%): 

L 

Код С„ 

С 14:0 
С 1 5 : 0 
Q 

16:0 

С 16:1 
С 1 7 : 0 

^17:1 

18:0 

18:1 

^18:2 
С 18:8 

С20:0 
С20-.4 

По [557] 

6,54 
— 

6,16 

— 
— 
— 

6,59 
72,94 
6,29 

— 
— 

2,48 

По [221] 
(2 вида) 

Сл. 
Сл. 

5 , 9 - 6 , 1 

0 , 4 - 1 , 0 
Сл. 
0,1 

1 . 2 - 1 . 8 
63,8—69,0 
22,2—28,1 

Сл.—0,1 
Сл.—0,1 

0,1 

По [760] 
(60 видов) 

— 
— 

6 ,3 -12 ,3 

0 , 3 - 1 , 1 
Сл.—0,9 

— 
1 ,3 -2 ,8 

44,6-77,0 
13 ,7-41,2 

— 
— 

По [119] 
(Болгария) 

— 
— 

Сумма на
сыщенных 
кислот 5,2 

— 
— 

— 
73,3 
26,4 

— Сл- . . ."*\.. . . . . . . ~~ . 

По [865] 

— 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

AMYGDALUS PETOUNNICOWH LTTW. — МИНДАЛЬ ПЕТУННИКОВА 
(сем. R O S A C E A E ) 

Состав жирных кислот масла из косточек (%): Ci0 о 0,1, С16.0 3,6, 
Ci8:o0,7, C18:i66,4, С18:а27,3, С18:81,9 [138]. 

AMYGDALUS SPINOSSISIMA BGE. — МИНДАЛЬ КОЛЮЧИЙ (сем. R O S A C E A E ; 

Состав жирных кислот масла из косточек (%): Сц:0 1,0, С16:0 6,9, 
Ci8;o2,l, Ci8:l 66,3, С18:221,6, С18:32Д [138]. 

ANABASIS APHYLLA L. — ЕЖОВНИК БЕЛИСТЫЙ (сем. C H E N O P O D I A C E A E ) 

Состав жирных кислот масла из семян (%): C8:oO,34, Cio:00)09, 
Cl2:oO»32, Ci4:oO,45, С16:013,21, C13:02,l, Cx9;i 13,24, Ci8;2 65,38, Ci8:3 4,82, 
Сг0:0 "T ̂ 22:0 с л > [ 772] . 

ANACARDIUM OCCIDENTALE L. — ОРЕХ КЕШЬЮ (сем. A N A C A R D I A C E A E ) 

В масле ореха определены миристиновая, пальмитиновая, стеари
новая, арахиновая, олеиновая, линолевая и линоленовая кислоты. 
Метиловые эфиры получали с помощью га-толуолсульфокислоты (ка
тализатор). Хроматографирование проводили на колонке с ДЭГС на 
хромосорбе (60—80 меш), используя Нг в качестве газа-носителя. По
казано, что в масле косточек в небольших количествах присутствует 
пальмитолеиновая кислота [905]. 

Жирнокислотный состав масла ореха (%): 

Код С„ 

С 14:0 
С 16:0 

С 16:1 
С 1 7 : 0 
С 1 7 : 1 
С 1 8 : 0 
С 18:1 
С 18:2 
С 1 8 : 3 
С 20:0 
С 20:1 

По [262] 

— 
4 , 1 - 6 , 4 

— 
— 
— 

5 ,8-15 ,8 
54 ,9-74 ,0 
7 ,7 -26 ,6 

— 
0 , 2 - 0 , 5 

— 

По [263] 

— 
Сумма насыщенных 

кислот 17,9 

• 
— 
— 
— 
— 

55,3 
26,8 
— 
— 
— 

По [536] 

Сл. 

10,8 
0,5 
0,1 

Сл. 
8,2 

60,8 
18,9 

0,4 
0,3 

Сл. 

По [675] 

— 

8,2 
0,4 
— 
— 
4,2 

67,2 
19,8 
— 
— 
— 

°24:0 Сл. 

ANACYCLUS RADIATUS LOIS. — РОМАШКА ЛУЧИСТАЯ (сем. C O M P O S I T A E ) 

При исследовании полиацетиленовых соединений из корней рас
тения выделены метиловый эфир rpowc-дегидромаптрикариевой кисло
ты и немного метилового эфира 1$ис-5-(2-метилпиенил-5)-пентен-2-ин-
4-овой кислоты [315]. 

ANCHUSA ANGUSTIFOLIA L. — АНХУЗА УЗКОЛИСТНАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Состав жирных кислот масла из семян и околоплодников (%): 
Cie:ol0 ,0 , C 1 8 : 0 2 , C 1 8 : i32 , Cig-2 24 , Ci8:3(6,9,12)ll, С}8:з13' Cl8:4 4, C20:l2, 



ANCHUSA AZUREA MILL. — АНХУЗА ИТАЛЬЯНСКАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Состав ж и р н ы х кислот м а с л а (%) 

Код Сп 

С 1 6 : 0 

Cierl 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 18:2 

По [404] 
(масло из 

семян) 

7,9 
0,4 
1,5 

22,4 
31,8 

По [824] 
(масло из 

семян и око
лоплодников) 

9 
— 
2 

24 
45 

'• 

Код С„ 

С 18:3(б , 9 
С 1 8 : 8 
С 18:4 
С 20:1 
С 22:1 

По [404] 
(масло из 

семян) 

12) 17,9 
9,1 
3,5 
3,3 
2,2 

По [824] 
(масло из 

семян и око
лоплодников 

13 
Сл. 
— 
3 
4 

ANCHUSA CAPENSIS THUNB. — АНХУЗА КАПСКАЯ (сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Соотав жирных кислот масла семян (%): Cie:09, Ci8:o2, C18:i24, 
С18 : г31, Ci9:3 (6.9,12) Ю, Ci8:317, Ci8:43, C20:i 2, C ^ i 2, другие кислоты 
0,1 [690]. 

ANCHUSA HYBRIDA TEN. — АНХУЗА ГИБРИДНАЯ (сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): С16:010, Ci8:o2, Ci8:a28, 
Cl8:224, Ci 8 : 3 (6,9,1?) 13 , Ci 8 : 3 13 , Ci8:4 3 , C20:l4, C22:l4, ДруГИв КИСЛОТЫ 
0,2 [690]. 

ANCHUSA LEPTOPHYLLA ROEM. — АНХУЗА УЗКОЛИСТНАЯ — — 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Состав жирных кислот масла семян и околоплодника (%): Ci6:010, 

QlS:0 2, Ci8:i31, Ci3:2 25, Ci8:3 (6,9,12) 14, Ci8:3 9, Ci8:4 3 , СгоцЗ, Сг2:1 [ 8 2 4 ] . 

ANCHUSA OFFICINALIS L. — АНХУЗА ОБЫЧНАЯ (сем. B O R A G I N A C E A E ) 
Состав жирных кислот масла семян (%): Ci6:0 8, С18:о 3, С18:122, 

Ci8 : 2 26, С13:3 (6,9,12) 11 , Ci8:4 5, C20:1 2, С22:11 [ 8 2 4 ] . 

ANDROPOGON GIGANTUS KUNTH. — БОРОДАЧ ГИГАНТСКИЙ 
(сем. G R A M I N E A E ) 

Проращивали семена и отбирали пробы для анализа через 12 ч, 
1, 2, 3, 5, 7 и 9 дней. Липиды экстрагировали смесью СНС1з — метанол 
(2:1). Разделение липидов на колонке проводили при помощи ТСХ на 
силикагеле Г в системе растворителей петролейный эфир — эфир — 
СНзСООН (90:10:1), пятна локализовали опрыскиванием 0,0012 л 
водным раствором родамина 6Ж с последующим просмотром в УФ-
свете. Зоны триглицеридов элюировали эфиром и разделяли далее по 
степени ненасыщенности на силикагеле Г, импрегнированном 5% 
AgN03, в системе растворителей ССЦ—СНС1з—СНзСООН — этанол 
(60-40-0,5:1,5). Жирные кислоты подвергали метилированию и опре
деляли при помощи ГЖХ. Главными кислотами масла^были пальми-

ное содержание в процессе прорастания семян существенно не меня
лось [ИЗО]. 

ANEMONE PROTRACTA (ULBR.) JUZ. — ВЕТРЕНИЦА ВЫТЯНУТАЯ 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): С9 0 2,78, Сю-о 1Д8, Си.0 
1,13, Х0.92, Ci2:0 0,95, С14:01,30, Ci5:0l,05, Ci6:018,82, Ci6:i8,92, С17:0 
4,55, Ci8:05,40, Cis:i 28,25, изолинолевая кислота 24,75 [169]. 

ANETHUM GRAVEOLENS L. — УКРОП ОГОРОДНЫЙ (сем. U M B E L L I F E B A E J 

Исследован жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 12:0 
С 14:0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 

По [685] 

0,06 
1,0 
4,92 
0,88 
1,42 

По [141] по ста
диям вегетации 

5 дней 32-

28,2 
4,7 

16,7 
— 
— 

-35 дней 

— 
— 
5,8 
— 
— 

Код С„ 

С 1 8 : 1 
С 18:2 
С 18:3 

Петрозе-
линовая 
кислота 

По [685] 

31,17 
9,20 
0,56 

49,78 

По [141] по ста
диям вегетации 

5 дней 32-

10,6 
26,9 
12,9 

— 

-35 дней 

16,2 
9,8 
— 

68,2 

Содержание масла в семенах колеблется от 10,7 до 19%. Количество 
петрозелиновой кислоты составляет от 70,0 до 74,5% и не зависит от 
сроков посева [842]. 

Состав жирных кислот масла из надземной части укропа и пло
дов 1,11 и Ш [1126]: 

гл. р Содержание кислот, вес. % 
J П . III 

С1 6 : 0 2,7 4.2 5,1 
Cl6:l 2,0 1,0 1,0 

Петрозели-
новая кислота 72,1 75,9 71,9 

„ _ Содержание кислот, вес. % 
П О Д \jn 

I II III 

Ci 8 ! l 20,1 15,0 14,6 
С18:2 3,1 3,9 7,4 

ANGELICA ARCHANGELICA L. — ДЯГИЛЬ АПТЕЧНЫЙ 
(сем. U M B E L L I F E R A E ) 

Высушенные корни содержат щавелевую, малоновую, фумаро-
вую, янтарную, яблочную, аконитовую и лимонную кислоты [686]. 

ANISOMELES INDICA R. Вг. — АНИСОМЕЛЕС ИНДИЙСКИЙ 
(сем. S T A C H Y O I D E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6..010, CiS:04, Ci8:i 16, 
Cu:2 68, Ci8:30,8, другие кислоты 0,5 [564]. 

ANOGEISSUS SCHIMPERI HOCHST. — АНОГЕСУС ШИМПЕРА 
(сем. C O M B R E T A C E A E ) 



ANCHUSA AZUREA MILL. — АНХУЗА ИТАЛЬЯНСКАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Состав жирных кислот масла (%): 

Код Сл 

По [404] По [824] 
(масло из (масло из 

семян) семян и око
лоплодников) 

Код С 
По [404] 

(масло из 
семя а) 

По [824] 
(масло из 

семян и око
лоплодников 

С 1 6 : 0 

C l 6 : l 

^18:0 
С 18:1 
С 18:2 

7,9 
0,4 
1,5 

22,4 
81,8 

9 
— 
2 

24 
45 

С 18:3(б , 9 
С 1 8 : 3 
С 18:4 
С 20:1 
С 22:1 

1?) 17,9 
9,1 
3,5 
3,3 
2,2 

13 
Сл. 
— 
3 
4 

ANCHUSA CAPENSIS THUNB. — АНХУЗА КАПСКАЯ (сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): Cie:o9, C18:o2, C18:i24, 
Ci8 : 231, С13:з (6,9,12) 10, Ci8:3l7, C18:43, C2o:i 2, Са2:12, другие кислоты 
0,1 [690]. 

ANCHUSA HYBRIDA TEN. — АНХУЗА ГИБРИДНАЯ (сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): C16:010, Ci8:o2, Ci8:i28, 
Сх8:2 24, С18:3 (6,9,1?) 13, С18:313, С18:4 3, C20:i4, Сага 4, другие кислоты 
0,2 [690]. 

ANCHUSA LEPTOPHYLLA ROEM. — АНХУЗА УЗКОЛИСТНАЯ - — — 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Состав жирных кислот масла семян и околоплодника (%): Ci6:o 10, 

Ci3:0 2, C 1 3 : l31, Ci3:2 25, Ci8:3 (6,9,12) 14 , Сх8:з9, Ci8:4 3 , Сго:1 3 , Сг2:1 [ 8 2 4 ] . 

ANCHUSA OFFICINALIS L. — АНХУЗА ОБЫЧНАЯ (сем. B O R A G I N A C E A E ) 
Состав жирных кислот масла семян (%): Ci6:o8, С^оЗ, C18:i22, 

Ci3:2 26, Cj.3:3 (6,9,12) И , С18:4 5, С2о:1 2, С22:11 [ 8 2 4 ] . 

ANDROPOGON GIGANTUS KUNTH. — БОРОДАЧ ГИГАНТСКИЙ 
(сем. G R A M I N E A E ) 

Проращивали семена и отбирали пробы для анализа через 12 ч, 
1, 2, 3, 5, 7 и 9 дней. Липиды экстрагировали смесью СНС1з — метанол 
(2:1). Разделение липидов на колонке проводили при помощи ТСХ на 
силикагеле Г в системе растворителей петролейный эфир — эфир — 
СНзСООН (90:10:1), пятна локализовали опрыскиванием 0,0012% 
водным раствором родамина 6Ж с последующим просмотром в УФ-
свете. Зоны триглицеридов элюировали эфиром и разделяли далее по 
степени ненасыщенности на силикагеле Г, импрегнированном 5% 
AgNOe, в системе растворителей СС14—СНС1з—СНзСООН — этанол 
(60:40:0,5:1,5). Жирные кислоты подвергали метилированию и опре
деляли при помощи ГЖХ. Главными кислотами масла были пальми-

»ая (16¾). ол«шдо»»ж Щ%1 ж лищолввад (47.9%). Их отдосител»-

ное содержание в процессе прорастания семян существенно не меня
лось [ИЗО]. 

ANEMONE PROTRACTA (ULBR.) JUZ. — ВЕТРЕНИЦА ВЫТЯНУТАЯ 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): С9 0 2,78, Сю01Д8, Сц.0 
1,13, Х0,92, Ci2-.o 0,95, Сц..01,30, С15:01,05, С16:018,82, Ci6:i8,92, d7 ' :0 
4,55, Ci8:05,40, Сил 28,25, изолинолевая кислота 24,75 [169]. 

ANETHUM GRAVEOLENS L. — УКРОП ОГОРОДНЫЙ (сем. U M B E L L I F E R A E ; 

Исследован жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код Сп 

По [141] по ста-
По[685] Дням вегетации 

5 дней 32—35 дней 
Код Сл 

По [141] по ста-
По [685] д и я м в е гетапии 

5 дней 32—35 дней 

С 12:0 
С 14:0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 

0,06 
1,0 
4,92 
0,88 
1,42 

28,2 
4,7 

16,7 

— 

— 
— 
5,8 

— 

С 1 8 : 1 
С18:2 
С 18:3 

Петрозе-
линовая 
кислота 

31,17 
9,20 
0,56 

49,78 

10,6 
26,9 
12,9 

— 

16,2 
9,8 
— 

68,2 

Содержание масла в семенах колеблется от 10,7 до 19%. Количество 
петрозелиновой кислоты составляет от 70,0 до 74,5% и не зависит от 
сроков посева [842]. 

Состав жирных кислот масла из надземной части укропа и пло
дов 1,11 и III [1126]: 

Код С„ Содержание кислот, вес. % 
J П III 

„ _ Содержание кислот, вес. % 
лод к^п 

I II III 
С1 6 : 0 2,7 4.2 5,1 
Cl6:l 2,0 1,0 1,0 

Петрозели-
новая кислота 72,1 75,9 71,9 

С 1 8 : 1 

^18:2 

20,1 
3,1 

15,0 
3,9 

14,6 
7,4 

ANGELICA ARCHANGELICA L. — ДЯГИЛЬ АПТЕЧНЫЙ 
(сем. U M B E L L I F E R A E ) 

Высушенные корни содержат щавелевую, малоновую, фумаро-
вую, янтарную, яблочную, аконитовую и лимонную кислоты [686]. 

ANISOMELES INDICA R. Вг. — АНИСОМЕЛЕС ИНДИЙСКИЙ 
(сем. S T A C H Y O I D E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16.010, С13.0 4, С18.! 16, 
М8:2о8, С18:30,8, другие кислоты 0,5 [564]. 

ANOGEISSUS SCHIMPERI HOCHST. — АНОГЕСУС ШИМПЕРА 
(сем. C O M B R E T A C E A E ) 

чал Жирнокислотный состав масла семян (%): СЦ-ОСЛ., Сц-02А, С 1 в . 0 
C w a l A С г в . 2 сл. , 0, . , :06,8, С 1 3 : 1 15,4 , С 1 8 : 2 38 ,6 , С 1 8 : 3 1 ,9 , С а 0 : 1 4 Д 



ANONA CHERIMOLIA MILL. — AHOHA ЧЕРИМОЛИЯ (сем. A N O N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C16:o 12, С18;0 8, С18:143, 
Ci8:235, Cis:3l. С20:0СЛ. [343]. 

ANONA SQUAMOSA LINN. — AHOHA ЧЕШУЙЧАТАЯ (сем. A N O N A C E A E ) 

Из измельченных семян растения извлекали масло н-гексаном в 
атмосфере N2. МЭ ЖК получали с помощью трансметилирования 3% 
раствором H2S04 в метаноле. Состав МЭ ЖК определили методом ГЖХ 
на колонке с 15% ПЭГА на целите. Содержание масла составляло 
18,2%. Насыщенные ЖК представлены пальмитиновой и стеарино
вой кислотами, содержание которых 11,2 и 11,1% соответственно. 
Основными ЖК являются олеиновая (53,4%) и линолевая (23,4%) 
[1010]. 

ANTHYLLIS TETBAPHYLLA L. — ЯЗВЕННИК ЧЕТЫРЕХЛИСТНЫЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ; 

Состав жирных кислот масла семян (%): С12:00,7, C12:il,0, Ci i :00,8, 
С1в.00,7, С16.025,7, С16:1сл., С17:0сл., С17:11,1, С18:011,0, С18:131,0 С18:219,7, 
С18:31,7, С20:оСЛ., C20:i2,4 C22:04,2 [239]. 

ANTERRHIMUM MAJUS L. — ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ БОЛЬШОЙ 
(сем. S C R O P H U L A R I A C E A E ) 

Липиды после извлечения метанолом и эфиром омыляли. По сте
пени ненасыщенности ЖК разделяли хроматографией их аддуктов с 
ацетатом ртути в тонком слое силикагеля. При обработке смеси ЖК 
мочевиной неразветвленные кислоты образуют с ней соединения вклю
чения, а обогащенная фракция разветвленных ЖК остается в маточ
ном растворе. Отдельные ЖК идентифицировали с помощью ГЖХ. 
Содержание разветвленных ЖК от суммы ЖК составляет в семядо
лях листьев 3—11%, в лепестках 7—9%, в семенах 0,7%, в окрашен
ных в кремовый цвет листьях в пластомутанте 4—6%. 

Выделены 16-метилгептадекановая и 12-метилтридекановая кис
лоты. Идентифицированы кислоты изо-строения от Ci2 до С24. Наличие 
антеизокислот отмечено по оптической активности фракции (42%). 
Найдена также 14-метилгексадекановая кислота (25% этой фракции) 
[938]. 

Из зеленой массы растения выделены галактолшшды, в состав 
КОТОРЫХ ВХОДЯТ КИСЛОТЫ: Ci6:o> Ci6:3> С1 8 ; 2 И С18:3 [ 2 3 8 ] . 

APHANANTHE ASPERA PLANCH. — СОЛНЦЕЦВЕТ ШЕРОХОВАТЫЙ 
(сем. V I M A C E A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): С16:06,4, С18:04,1, С^д 
7,3, С18:280,8, С18:31.4 [877]. 

APIOS MELLIFICA BOERH. — АПИОС МЕДОНОСНЫЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Состав жирных кислот воска семян (%): С12:00,3, С14:00,8, Ci6:o 
50,5, С17:О0,3, Ci8:o7,8, Ci8:10,7, С20Л0,9, С22:02,0, С23:00,3, С24..017,5, 
СаВ:оСЛ"_Сав:04»9, С27:оСЛ., Св8 ! 0 4,3 , С2в:0СЛ., С80:оЗ,0, С81:0СЛ., С8 2:04,7, 

APIUM GLAVEOLEUS L. — СЕЛЬДЕРЕЙ ПАХУЧИЙ (сем. U M B E L L I P E R A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): 

Код С„ 

C U : 0 
С15:0 
С16:0 
С1б:1 
С17:0 
С17:1 
с,„ „ 18:0 
С , а , 

18:1 

Петрозелиновая 
кислота 

С18:2 
С18:3 + С 2 0 : 0 
С20:1 
С20:2 
^20:3 

По [221] 

Сл. 
Сл. 
4,9 
1.6 

С л. 
Сл. 
1,0 

68,5 

— 
20,4 
0,7 
1Д 
0,5 
1,3 

По [942] 

— 
— 

7,28 
— 
— 
— 
— 

31,55 

46,59 
10,47 

— 
— 
— 
— 

По [126] 

— 
— 

3 ,0 -11 ,7 
— 
— 
— 
— 

71—77 (в том чис
ле петрозелиновой 
кислоты 41—51 %) 

— 
9 ,7 -20 ,0 

— 
— 
— 
— 

APOCYNUM LANCIFOLIUM RUSS. — КЕНДЫРЬ ЛАНЦЕТОВИДНЫЙ 
(сем. A P O C Y N A C E A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): С16-о + С18:0 2, C18:i30 
С18:253, С18:810 [126]. 

APODANTHERA UNDULATA A. GRAY. — АПОДАНТЕРА КУРЧАВАЯ 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): С16:0 13, С18:о4, C18:i 
Ci8:2 42, С18:зсл., элеостеариновая 30 [281]. 

AQUILEGIA KARELINI FETTSCH. — ВОДОСБОР КАРЕЛИНА 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): С9.02,99, С1002,82» С ц 
2,24, Сж1,85, Сж2,13, 0^^3,80, С14:02,82, С1б:о2,03', С16:0 22,71, С16:16,4^ 
Ci7:o7,65, С18:07,62, С18:114,25, изолинолевая 6,28, Ci8.24,71, изолинож 
новая 9,72 [169]. 

AQUILEGIA VULGARIS L. — ВОДОСБОР ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): капроновая 0,03, к* 
приловая 0,05, каприновая 0,13, лауриновая 0,11, миристиновая 0,15 
пальмитиновая 7,96, пальмитолеиновая 0,27, стеариновая 1,93, оле! 
новая 6,0, линолевая 23,7 и ранее не описанная транс-5-цис-9-цис-1' 
октадекатриеновая кислота 59,69 [674]. 



ARABIDOPSIS THALIANA (L.) — РЕЗУШКА ТАЛЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): С16:о6, Ci8:o4,14, Ci8:2 
27, Cia:3l8, С2о:оЗ, Сго:122, С2о:2 2, С22:оО,3, C22:i 2, другие кислоты 2,6 
[834]. 

ARABIS ALPINE (NON L.) М. В. — РЕЗУХА КАВКАЗСКАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%) 

Код С 

С 14:0 

^16:0 

^16:1 
С 18:0 
С 18:1 
С 18:2 

По [814] 

Сл. 
6,0 
0.3 
2,0 

12,0 
24,0 

По [751] 

0,2 
5,9 
0,3 
2,0 

12,3 

26,9 

Код С„ 

С 18:3 
С 20:0 
С 20:1 
С 20:2 

Другие 
КИСЛОТЫ 

По [814] 

53,0 

— 
— 

По [751] 

51,3 
0,2 
0,2 
ОД 

0,6 

ARABIS GLABRA BERNH. — РЕЗУХА ГЛАДКАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): С16:05, С18:о2, Ci8:i8, 
Cl8:2 24, C1 8 : 330, С 2 0 : 0 1 , С20:113, С20:2 Ь С22:оО,7, С22:115, ДРУГИв КИСЛОТЫ 

0,8 [834]. 

ARABIS HIRSUTA (L.) SCOP. — РЕЗУХА ШЕРШАВАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 
Состав жирных кислот масла семян (%): Ci6:o7, C18:09, Ci8;i8, Ci8:2 

28, Cis:3 52, С2о:о 0,4, другие кислоты 0,8 [823]. 

ARABIS LAEVIGATA (MUHL.) POIR. — РЕЗУХА ВЫЛОЩЕННАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): С16:о4, С18:о2, C18.i9, 
С18:229, Ci8:a22, С2о:о2, C2o:i 12, С20:22, С2 2 : 01, C22:il4, C24:i0,9, другие 
кислоты 1,7 [823]. 

ARABIS VIRGINIANA (L.) POIR. — РЕЗУХА ВИРГИНСКАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): С16:06,0, С16:]СЛ-, Ci3:oO,6, 
Ci8:i 17,0, Ci8:2l5,0, Ci8:35,0, С20:о0,4, C2 0il2,0, C20:20,7, С2г:0сл., C22:i 
44,0 [814]. 

ARACHIS HYPOGAEA L. — ЗЕМЛЯНОЙ OPEX (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Масло арахиса занимает по масштабам производства одно из 
первых мест среди пищевых масел, поэтому исследованиям состава 
жирных кислот масла методом ГЭКХ посвящены десятки работ. При
ведем данные некоторых из них. 

Исследованы МЭ ЖК, а также МЭ после гидрирования на колон-
- - v . - „_.ч то„„„» ю% лтгийаона L или LAC-446 на сили-

ке 
Исследованы т-о «д.**, ~ i€*™"ir --™- «_ 
ЯжЪСв мм), заполненной 10% апиезона L или LAC-446 

Семена растирали, экстрагировали 12 ч в аппарате Сокслета, омыля-
ли полученный жир, извлекали неомыляемую часть эфиром, а жир
ные кислоты выделяли разбавленным раствором НС1 в атмосфере N2. 
Экстрагировали кислоты эфиром, промывали экстракт водой, суши
ли над Na2SC>4 и удаляли эфир при давлении 6—10 мм. Выделенные 
кислоты кипятили с МеОН в присутствии 1% H2SO4, хроматографи-
ровали полученные эфиры на колонке с силикагелем, а затем мето
дом ГЖХ. МЭ ЖК гидрировали 30 мин при 20° и давлении 3,15 атм 
при добавлении 10% Pd на угле на каждые 10 г пробы, растворенной 
в 10 мл абсолютного МеОН. Полученную смесь эфиров насыщенных 
кислот исследовали методом ГЖХ [446]. 

Описан быстрый способ метилирования ЖК арахисового масла 
для ГЖХ обработкой непосредственно измельченных орехов без 
предварительного выделения ЖК. Орехи (содержание влаги 4—5%) 
измельчали в мельнице, 450 мг помола переносили в 50-мл мерную 
колбу с 4—5 стеклянными шариками, прибавляли 8 мл 0,5 н. рас
твора NaOH в МеОН и нагревали 8 мин при 80° на водяной бане с 
периодическим встряхиванием. Далее прибавляли 5 мл 10% раство
ра ВС13 в МеОН, температуру повышали до 95° и смесь нагревали 
5 мин. После охлаждения прибавляли 15 мл насыщенного раствора 
NaCl, встряхивали, жидкость сливали в 125-мл делительную воронку 
и экстрагировали 30 сек 30 мл перегнанного петролейного эфира. 
Экстракт промывали водой до нейтральной реакции по лакмусовой 
бумажке, фильтровали через бумажный фильтр № 588, с нанесенным 
на него Na2S04 (10 г), фильтрат собирали в 125-мл перегонную кол
бу, фильтр промывали 10 мл гексана и растворитель удаляли в 
вакууме при 50° или отгоняли на водяной бане. Остаток раство
ряли в 40 мл гексана и порцию раствора вводили в хромато
граф [259]. 

При помощи ГЖХ и масс-спектрометрии установлен состав мо
ноненасыщенных ЖК. Среди них преобладают ^ис-гексадецен-9-овая, 
1$цс-октадецен-9-овая, цис-эйкозен-11-овая и цис-докозен-13-овая кис
лоты [1150]. 

Методом ГЖХ найдено; что масло арахиса содержит кислоты 
(%): лауриновую сл., миристиновую 0—0,3%, пальмитиновую 9—18, 
пальмитолеиновую сл. — 0,7, гептадекановую 0—0,17, стеариновую 
2,5—5, олеиновую 43—65, линолевую 15—33, арахиновую 0,8—3, ли-
ноленовую 0,05, эйкозеновую ел. — 1,5, бегеновую 1,5—4, лигноцери-
новую 0,5—3. Обнаруженное методом ГЖХ присутствие эруковой кис
лоты (менее 0,5%), по-видимому, объясняется незначительной при
месью масла крестоцветных [786]. 

Для анализа содержания олеиновой и линолевой кислот в масле 
Достаточно малой части ядра одного зрелого ореха, а остальную часть 
можно использовать в опытах селекции для выращивания растения. 
От ореха отрезают 1/3 со стороны, противоположной зародышу, поме
щают нарезанную пробу в пробирку, добавляют 4 мл сухого бензола, 
0,1 мл 2,2-диметоксипропана (т. кип. 70—76°) и 0,5 мл безводного 
9о° н" **^ в м е т а н о л е - Смесь выдерживают в течение ночи при 20— 
22 , затем 2—3 мкл смеси хроматографируют. МЭ ЖК анализируют на 
колонке с 14,5% ДЭГС на анахроме при температуре 235—240°, 
скорости Не 200 мл/мин. Продолжительность анализа 2—3,5 мин 
[1162]. 

В состав ореха промышленных сортов СССР входят кислоты (%): 
Уи—С24 20 — 21, С18:137 — 47, С13:2 30 — 35 [126]. 



Состав жирных кислот арахисового масла (%): 

Код С„ 

^12:0 
С 13:0 
С 14:0 
С 15:0 
С 16:0 
С 1 6 : ! 
С 1 7 : 0 
С 18:0 
С 18:1 

По [84] 

Сл. 
Сл. 
Сл. 
Сл. 
10,9 
0,3 

Сл. 
2,7 

40,8 

По [173] 

Сл. 
— 
— 
— 

11,01 
0,51 
Сл. 
4,07 

39,63 

Код С„ 

С 18:2 
С 20:0 
С 20:1 
С 21:1 
С 22:0 
С2?:1 
С 23:0 
С 24:0 

По [84] 

36,2 
1.7 
1,0 
— 
4,4 
0,8 
— 
1.2 

По [173] 

37,86 
2,61 
1,40 
Сп. 
2,91 
Сл. 
Сл. 
Сл. 

Из фракции фосфатидов, полученной из препарата сырого леци
тина экстракцией ацетоном, методом БХ выделили коламин, кефалин, 
монофосфоинозитид и фитогликолипид. Методом ГЖХ на колонке с 
15% ДЭГС во фракции фитогликолипида найдено, что в составе жир
ных кислот преобладают высокомолекулярные насыщенные кислоты, 
обнаружена оксибегеновая кислота. Содержание пальмитиновой и 
стеариновой кислот невелико. В составе сахарной части найдена глю-
куроновая кислота [1092]. 

См. также [82, 107, 142, 241, 261, 266, 267, 268, 288, 364, 447, 474, 498, 537, 
552, 594, 621, 632, 660, 681, 718, 786, 790, 882, 889 994, 999, 1016, 1053, 1072, 1103, 
1140, 1141]. 

ARCHANGELICA TSCHIMGANICA (KOROV.) SCHIS. — ДЯГИЛЬ ЧИМГАНСКИИ 
(сем. U M B E L L I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14:о 1Д0, С16:09,50, 
С18:о 1.80, октадеценовые кислоты (в том числе петрозелиновая 39,90 
олеиновая 10,60, Д7-октадеценовая 6,93 и А8-октадеценовая 2,77), 
С18:226,90, С18:30,50 [139]. 

ARECA CATECHU LINN. — ПАЛЬМА КАТЕХУ (сем. Р A L М А Е А) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 10:0 
C 12s0 
С 14:0 
С 1в:0 
С 1в:1 
C17iO 

^18:0 

По [775] 

Сл. 
15,9 
50,6 
14,8 
— 
0,3 
3.4 

По [843] 

0,2 
16,6 
44,9 
13,8 
7,8 

2,0 

Код Сл 

С 18:1 
С 18:2 
С 18:3 

^19:0 
С 21:0 

Другие 
КИСЛОТЫ 

По [775] 

4,9 
6,9 
1,1 
3,1 
4,9 

— 

По [843] 

7,4 
6,4 

— 
— 
— 

0,9 

ARGEMONE MEXICANA L. — АРГЕМОН МЕКСИКАНСКИЙ 
(сем. P A P A V E R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 14:0 

^16:0 
С 16:1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 20:0 

По [652] 

— 
12,3 
0,3 
4,2 

28,1 
55,1 
— 

По [247] 

0 - 1 , 0 
9 - 1 2 

— 
5 

23-33 
55-58 

0 - 1 

По [780] 

0,6 
16 
— 
— 

28,6 
54,7 

— 

(2 
По [780] 

моноглицериды) 

— 
— 
— 
— 

40,1 
59,9 

— 

ARGEMONE ROHISTA — АРГЕМОН РОХИСТА (сем. P A P A V E R A C E A E ) 

Масло из семян гидролизовали панкреатической липазой, полу
ченные 2-моноглицериды выделили ТСХ и проанализировали методом 
ГЖХ на состав жирных кислот. Это позволило определить жирные 
кислоты в положении 2 в триглицеридах [780]. 

ARMENIACA VULGARIS LAM. — АБРИКОС ДИКИЙ, УРЮК (сем. R O S A C E A E) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код Сл 

С 14:0 
С 16:0 
С 16:1 
С 17:0 
С 17:1 
С 1 8 : 0 
С 18:1 
С 18:2 
С 18:3 

^20:0 
С 20:1 

По [767] 

— 
6,15 
1,66 

— 
— 

0,43 
60,34 
31,39 

— 
— 
— 

По [119] 

— 
2 , 1 - 4 , 5 

— 
— 
— 

1 ,0 -1 ,2 
60-79 
18-32 

— 
0,5 

— 

По [221] 

Сл. 
6,3 
0,8 
Сл. 
0,1 
1,7 

60,6 
30,1 
0,3 
Сл. 
Сл. 

По [99] 

— 
— 
— 
— 
— 

73,3 
20,7 
— 
— 
— 

По [865] 

+ 
+ 
— 
— 
+ 
+ 
ч-
+ 
— 

Исследован методом ГЖХ жирнокислотный состав 45 разновид
ностей абрикоса [767]. 

ARNEBIA GRIFFITHII BOISS. — АРНЕБИЯ ГРИФФИТА 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян и околоплодников (%): 
Чв:о7, С18:03, С18:114, С18:223, С18:3 (6,9.12)3, С18:Ч45, С18:4 4[824]. 

ARNICA LONGIFOLIA EATON. — АРНИКА ДЛИННОЛИСТНАЯ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Выход эфирного масла из листьев 0,13—0,17%, кислотное число 
масла 81. Обработкой разбавленной Na2C03 из эфирного масла выделе-



но 27% свободных ЖК от Се до Ci8. Основными кислотами были паль
митиновая (36,1%), линолевая (15,9%)» линоленовая (30,2%), пальми-
толеиновая (8,6%) [1131]. 

ARNICA MONTANA L. — АРНИКА ГОРНАЯ (сем. C O M P O S I T A E ) 

Из петролейного экстракта цветов выделены кислоты (%): олеи
новая 12, стеариновая 36, пальмитиновая 28, пентадеканкарбоновая 1, 
миристиновая 14, тридеканкарбоновая 1, лауриновая 3, ундеканкар-
боновая 1, калриновая 2, пеларгоновая + каприловая + энантовая +. 
+ капроновая менее 1 [985]. Выход эфирного масла из листьев 0,21— 
0,51. Масло имеет кислотное число 38. Обработкой разбавленным 
раствором Na2S04 из масла выделено 18% свободных ЖК. В масле 
присутствовали кислоты от Сб до Cis, причем основными кислотами 
были пальмитиновая (37,5%)» линолевая (24,5%), линоленовая 
(24,2%), пальмитолеиновая (7,2%) [1.131]. 

ARTEMISIA ABSINTHIUM L. — ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ (сем. C O M P O S I T A E ) 

Среди кислот идентифицированы 9-окси-гракс-10-цис-12-октаде-
кадиеновая (а-диморфеколовая) и 13-океи-цис-9-гранс-11-октадекадие-
новая (а-артемизиновая) [848]. 

ARTEMISIA BICENNIS WILLD.—ПОЛЫНЬ ДВУХЛЕТНЯЯ (сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci605,6, C16 j.0,2, Ci8 0 
1,1, С18:1 16,0, С18:274,4, С18:30,7, C20:ol,5, C20li0,3, C22:10,5 [401]. 

ARTEMISIA CAMPESTRIS L. — ПОЛЫНЬ СТЕПНАЯ (сем. C O M P O S I T A E ) 

При исследовании химического состава корней найден диметило-
вый эфир пимелиновой кислоты [313]. 

ARTEMISIA NOBILIS L. — ПОЛЫНЬ БЛАГОРОДНАЯ (сем. C O M P O S I T A E ) 

При исследовании методом ГЖХ в экстракте из корней была най
дена 5-метилтиофенкарбон-2-овая кислота [313]. 

L. 

ARTEMISIA PORRECTA KRASCH. ET P. POL. VAR. COERULEA P. POP. — ПОЛЫНЬ 
УДЛИНЕННАЯ (сем. C O M P O S I T A E ) 

В составе эфирного масла методом ГЖХ установлены следы му
равьиной кислоты и около 1% свободной масляной кислоты [39]. 

ARTHROPODIUM CANDIDUM HAOUL. — АРТРОПОДИУМ КАНАДСКИЙ 
(сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14:оСл., С16:015,5, Ci6;i 
0,3,С17:0сл., С18:0 0,8, С13:111,3, С18:27,14, Cj.3:30,5, С20:оСЛ., C20:i0,2 [843]. 

ARTRHOPODIUM CIRRHATUM R. BR. — АРТРОПОДИУМ БАХРОМЧАТЫЙ 
(сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С^осл., С1607,2— 9,6» 
Cie-i 0,1 — 0,2, С17:0 ел., Ci8:01.4 — 1,7, С18Л 10,1 — 18,3, С18:2 69,2 — 80,4, 

(сем. A S C L E P I A D A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в06,3, С1804,3, С18 
39,7, С18:2 48,7, С18:31,4 [486]. 

Семена экстрагировали петролейным эфиром. Состав жирных кис
лот определяли методом ГЖХ их метиловых эфиров на колонке с 
ДЭГС длиной 1 м при 190° в токе Не 95 мл/мин, с детектором по теп
лопроводности. С 5-й по 12-ую неделю после цветения содержание в 
масле пальмитиновой кислоты упало с 6,3 до 4 ,1%, гексадеценовой 
с 18,3 до 11,8%, гексадекадиеновой с 3,0 до 1,9% и октадеценовой с 
34,6 до 29,3%, а содержание линолевой кислоты возросло с 36,8 до 
52%. На всех стадиях созревания в масле содержалось небольшое 
количество стеариновой и линоленовой кислот [605]. 

ASPHODELUS FISTULOSUS L. — АСФОДЕЛУС ТРУБЧАТЫЙ (сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [843] По [687а] Код С„ По [843] По [687а] 

С 14:0 

• С 16:0 
С 18:0 

0,5 
5,8 
3,7 

0,5 
5,7 
3,6 

С 18:1 
С 18:2 

33,8 
56,2 

33,1 
54,9 

ASPHODELUS MICROCARPUS SALZM. ET VINI. — АСФОДЕЛУС 
(сем. L I L I A C E A E ) 

В масле семян методом ГЖХ были идентифицированы миристи
новая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая и линолевая кисло
ты [491]. 

Сухие измельченные в порошок клубни растения экстрагировали 
петролейным эфиром, который затем удаляли под вакуумом при 50°. 
Липиды омыляли спиртовым раствором (0,5 н.) КОН. Неомыляемый 
материал (17% от содержания липидов) содержал фукостерин. ЖК 
определяли методом ГЖХ в виде их МЭ. Обнаружено присутствие 
олеиновой, линолевой, линоленовой, миристиновой, пальмитиновой, 
стеариновой, арахидоновой, бегеновой и лигноцериновой кислот [960]. 

ASTROCARYUM MURUMURA MART. — АСТРОКАРИУМ МУРУМУРУ 
(сем. P A L M A E A ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С60сл., С80 6,9, С1 0 05,8, 
Ci2:049,7, С14:014,5, С16:08,1, С18:1сл., С18:02,8, Ci8:110,8, С18:21,3 [536]. 

ATHAMANTA MACROPHYLLA EUG. KOR. — АТАМАНТА КРУПНОЛИСТНАЯ 
(сем. U M B E L L I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14:01,10, С16:05,04, C18:i 
62,83, октадеценовые кислоты (в том числе петрозелиновая) 42, 22, 
олеиновая 14,20, Д7-октадеценовая 3,70, Д8-октадеценовая 2,71, Ci8.2 
31,03 [139]. 

ATHYRIUM FILIX-FOETTDA ROTH. — КОЧЕДЫЖНИК ЖЕНСКИЙ 
(сем. P O L Y P O D I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С120сл., С1100,6, С14.г 
0.8, С1в:0сл., СМ;0-Изо 2,1, С1в:о19,5, С1в:11,0, Cie:i(8)2,l, C16:2-f С17:01,6, 



Cl6:3 9,9, Ci8:01>2> C1 8 : j 5,0, Ц з ^ б Д , Ci8:3 0,5, Ci8:3 3 6 , 8 , СгссоОД, Сг0:2 2,2, 
С20:з0>9. С20:4 5,6, C20:5l>5» С2?-.оСЛ. [ 5 6 6 ] . 

ATEOPA BELLADONNA L. — КРАСАВКА КАВКАЗСКАЯ (сем. S O L A N A C E A E ) 

ЭКирнокислотный состав масла семян (%): С6:00,34, С1в:0 5,25, С16:1 

0,20, Сиосл . , С18;оЗ,70, C18:i 13,31, Ci8:286,46, Ci8 :30,5, другие кислоты 
0,2 [ 5 6 ] . 

ATTALEA FUNIFERA — ПАЛЬМА ФУНИФЕРА (сем. Р A L М А Е А) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Се о 0,5, С 8 0 7,1, С 1 0 0 6,3, 
С12:044,5, С 1 4 ; 0 16Д С16:08,7, Сидел*, С18:03,0, С18:111,9, Ci 8 : 2 l ,9 [566]. 

AUKICULARIA AURICULA-JADAE — АУРИКУЛАРИЯ УШКОВАТАЯ 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci4:oO,l,C14:iO,9, С16:о 
19,1, Ci8 :03,9, C18 :i31,7, С18;2 42,2, С18;31,4, С22:оО,6 [1160] . 

AVENA SATIVA L. — ОВЕС ПОСЕВНОЙ (сем. G R A M I N E A E ) 

В липидах зерна определен жирнокислотный состав (%): 

Код С„ По [106] По [126] Код Сга По [106] По [126] 

^10:0 
С12:0 
С14:0 
С16:0 
С18:0 

1 
16,3 

1.3 

0 , 2 - 0 , 7 
0 , 1 - 0 , 4 
0 , 3 - 0 , 4 

15-22 ,6 

С 1 8 : 1 
С 18:2 
С 18:3 
С 20:4 

38,6 
42,3 

1,5 
I 

36 ,4-41 ,5 
3 8 - 4 3 

1 ,5 -2 ,0 

По мере созревания интенсивность биосинтеза липидов в зерне 
падает и одновременно из-за расхода С18:1 -кислоты увеличивается от
носительное количество Сн-насыщенных кислот [286] . 

Семена экстрагировали метанолом, фосфатиды осаждали в виде 
Ва-соли, очищали перекристаллизацией, гидролизовали в кислой сре
де и состав полученных кислот определяли методом Г Ж Х на колонке 
с ПЭГА. В составе фосфолипидов находились главным образом паль
митиновая и линолевая кислоты, 5—10% олеиновой и линоленовой 
кислот, а также следы С8—Сгг-насыщенных жирных кислот. Состав 
жирных кислот фосфолипидов значительно отличается от состава ма
сел [242] . 

Из растения выделили кутин, который омыляли КОН в этаноле. 
Из фракции кислот после метилирования с помощью препаративной 
ТСХ на силикагеле с растворителем СНС1з — этилацетат (6:4) выде
лили диоксигексадекановую кислоту, составляющую 70% от суммы 
всех кислот, и идентифицировали ее методом Г Ж Х [602] . 

Методом Г Ж Х МЭ Ж К изучен жирнокислотный состав свободных 
липидов овса при хранении. Метиловые эфиры получали метаноли-
зом Ж К в присутствии ацетилхлорида. Идентификацию компонентов 
проводили путем сравнения относительного времени удерживания с 
пиками заведомо известной смеси. Установлено, что липиды овса со
держат следующие жирные кислоты: миристиновую, пальмитиновую, 
пальмитолеиновую, стеариновую, олеиновую, линолевую и линолено-

вую. Липиды овса характеризуются высоким содержанием ненасы
щенных Ж К (78,8—82%), из них 50% приходится на долю биологиче
с к и активной линолевой кислоты. В процессе хранения изучаемых 
образцов овса количественный состав Ж К менялся. Возрастание в 
лроцессе хранения пальмитолеиновои кислоты свидетельствует об 
окислительных процессах, происходящих в масле [105] . 

AZADIRACHTA INDICA L. — МАНГОВОЕ ДЕРЕВО (сем. M E L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 1 4 : 0 
С 16:0 
С 1 8 : 0 
С 18:1 

^18:2 

По [617] 

0,14 
15,9 
17,7 
62,9 
10,5 

По [549] 

— 
18 
18 
40 
21 

Код С„ 

С 1 8 : 8 
С 20:0 

^22:0 
С 24:0 

По [617] 

— 
2,08 
0,53 
0,25 

По [549] 

1 
2 

— 
— 

BACCHARIS CORDIFOLIA L. — БАКХАРИС СЕРДЦЕЛИСТНЫЙ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Из надземной части аргентинского растения выделен воск с 
' т . пл. 82°, выход 0 ,5%. После омыления показано, что фракция Ж К 
состоит из насыщенных кислот: Сн, Сш, Cis, и С24 и ненасыщенных: 
Ci3, Ci6, С17, С 1 8 1 , Ci8 2. Cis3> Общий состав Ж К в воске составляет 
17,3% [258] . 

BAIKAEA PLURIJUGA HARMS, (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о5, C 1 8 ; Q4, C18 :126, 
^18:2 57 , С^8 ;з1, Сг0:О 2, C20:ll> Сг2:0 "> Сг1:о 1 L549J . 

BALANITES AEGYPTIACA DELILE — БАЛАНИТЕС ЕГИПЕТСКИЙ 
(сем. S I M A R U B E A E ; 

В составе масла семян найдены кислоты (%): пальмитиновая 19, 
стеариновая 14, олеиновая 27, линолевая 40, арахидоновая ел. [591] . 
В масле идентифицированы также 9-окси-тракс-10-^ис-12-октадека-
диеновая (а-диморфеноловая) и 13-окси-1$ис-9-транс-11-октадекадиено-
вая (а-артемизиновая) кислоты [848] . 

BALLOTA ACETABULOSA BENTH. — БЕЛОКУДРЕННИК БЛЮДЧАТЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16 :07, С18:0 3,6, Ci8:134, 
^18:2 43, Ci8:3 0,8, другие кислоты 0,8 [564] . 

BALLOTA HISPANICA (L.) BENTH. — БЕЛОКУДРЕННИК ИСПАНСКИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 



BALLOTA NIGRA L. - БЕЛОКУДРЕННИК ЧЕРНЫЙ (сем. L А В I A T A E> 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код с„ По [Ш] По [564] Код Сп По [111] По [564] 

С 16:0 
С18:0 
С 18:1 

6,2 
1,4 

19,3 

6,5 
2,8 

24 

^18:2 
С 1 8 : 3 

Другие 
КИСЛОТЫ 

70,8 
2,3 

48 
1,2 

1,7 

BARBAREA ARCUATA RCHB. — СУРЕПКА ДУГОВИДНАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян определен методом Г Ж Х 

[1145] . 

BARBAREA VULGARIS R. BR. — СУРЕПКА СОРНАЯ (сем. C R U C I F E R A E / 

Код Сл 

С 1 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 

^18 :2 

С 2 0 : 0 

По [823] 

3 

0,8 
27 
24 

8 
Сл. 

По [751] 

Сл. 
10,5 
0,3 
2,5 

20,2 
9,6 

35,6 
3,0 

Код С„ 

С 2 0 : 1 

^20 :2 

С?0:3 

^22 :0 
С 2 2 : 1 

^24 :0 
С 2 4 : 1 

Другие 
КИСЛОТЫ 

По [823] 

11 
0,6 

24 

0,9 

0,4 

По [751] 

10,8 
0,6 
0,7 
0,6 
3,9 
0,8 
0,9 

BARRINGTONIA BUTONICA FORST. - БАРРИНГТОНИЯ БУТОНИКА 
(сем. L E C Y T H I D A C E A E ) 

Орехи экстрагировали эфиром, СНС13 и - - н о л о м ^ В - - - -
экстракте после омыления КОН методом Г Ж Х в составе> кисло д 
тифицировали изовалериановую, ангелиновую, тиглиновую и 
циоевую кислоты [300] . 

BASSIA LATIFOLIA (FRES.) VOLK. - ОРЕХ БАССИА (сем. S А Р О Т А С Е А Е) 

Жирнокислотный состаВ_Мас ^ o / U ^ 
2 4 ^ 7 ^ 3 1 : ^ 3 5 , 2 ^ , 8 2Д4.3 -14 ,6 , 1 С1 8 : 30,2-0,3 С 2 0 , 0 , 6 - 0 , 7 , Са0:1 

0,1 [536]. 
BASSIA LONGIFOLIA KOEN. - БАССИЯ ДЛИННОЛИСТНАЯ 

(сем. S A P O T A C E A E ) 
' О/ \ . ft «тг г . . 1 R 9 — 

BAUHINIA PETERSIANA С. BOLLE — БАУХИНИЯ ПЕТЕРСА 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в;020, С18:04, С1 8 : 121, 
0x8:2 4 6 , 0x8:3 1. С20:0 2 , С22:<)2, С24:0 3 , С24:1 1 { 5 4 9 ] . 

BERBERIS ILIENSIS M. POP. — БАРБАРИС ИЛИЙСКИИ 
(сем. B E R B E R I D A C E A E ; 

Из семян барбариса Горяев и др. [44] получили жирное масло 
экстракцией эфиром с выходом\17,2%. Жирнокислотный состав опре
делен методом Г Ж Х (%): С14:о>0,5, Ci6:oO>2, Ci8:o3,l, Ci8:i 19,4, С18:237,0, 
С18:з30,0. 

BERCHENIA DISCOLOR HEMSL. — БЕРХЕНИЯ РАЗНОЦВЕТНАЯ 
(сем. R H A M N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1 6 : 013, С18:о13, С 1 8 1 
52, С18:2Г7, С 1 8 : 3 1, С20:04 [549] . 

BERTHOLLETIA EXCELSA HUNB. ET BONPL. — ОРЕХ ВЫСОКИЙ 
(сем. L E C U T H I D A C E A E ) 

Состав масел, экстрагированных из семян, определяли методом 
ГЖХ. Показано, что основными кислотами являются линолевая и 
олеиновая (45 и 31,5% соответственно) [1063] . 

BETA VULGARIS MOQ. — СВЕКЛА ОБЫКНОВЕННАЯ 
(сем. C H E N O P O D I A C E A E ) 

Исследован жирнокислотный состав масла семян свеклы (%): 
V16:0 

37,7, С18:120,4, С18:247,9 [483] . 
Определение органических кислот в соке проводили хроматогра-

фированием МЭ Ж К . Около 100 г свекловичной стружки экстрагиро
вали 200 мл горячей воды, лосле чего фильтровали через шерстяной 
фильтр или через грубую фильтровальную бумагу. Полученный раст
вор содержал определенное количество суспендированных частиц, 
которые отделяли на центрифуге. Фильтрат смешивали с 15 мл ка-
тионита IR-120 в Н-форме и перемешивали в течение 15 мин при 20°. 
Смолу несколько раз промывают, после чего к пробе добавляют про
мой. Затем их нейтрализуют до рН 6—7, добавляя Са(ОН)2, и пропус
кают через анионную колонку со смолой Dowex 1X2 со скоростью 
5 мл/мин. Анионообменную колонку промывают 50—75 мл дистилли
рованной воды, причем как элюат, так и промон отбрасывают. Кис
лоты элюируют с колонки 100 мл 3 н. НСООН, после чего полученный 
раствор выпаривают в вакууме при 50—60°. Для увлажнения к остат
ку добавляют 15 мл хлороформа и опять упаривают на паровой бане. 
Затем к пробе добавляют 1 мл миристиновой кислоты, из капельной 
воронки прибавляют диазометан с эфиром до тех пор, пока сохраняет
ся желтый цвет. Смесь оставляют на несколько минут, а затем избы
ток эфира и диазометана удаляют выпариванием при 20° и остаток 
хроматографируют [990] . 

Описан метод идентификации и определения органических и фос
форной кислот в продуктах свеклосахарного производства, основанный 
на ионообменном разделении и ГЖХ. Органические и фосфорную кис
лоты разделяют на колонках, элюируют раствором (NH4)2C03, одно
временно переводя кислоты в аммониевые соли. После выпаривания 



лот добавляют раствор N, О- бис (триметилсилил)-ацетамида. При 
этом образуются летучие эфиры, которые определяют методом Г Ж Х 
[878] . 

BETONICA ALOPECUROS L. — БУКВИЦА БАТЛАЧКОВАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6 :05,7, C1S:08,0, C18:i 
26, Ci 8 : 2 55, С18 :31,7, другие кислоты 0,3 [564] . 

BETONICA FOLIOSA RUPR. — БУКВИЦА ОЛИСТВЕННАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

В масле семян найдены жирные кислоты (%): пальмитиновая 
1,2, стеариновая 0,3, олеиновая 23,5, линолевая 74,1, линоленовая 0,9; 
сумма насыщенных кислот 1,5%, ненасыщенных 98,5% [111] . 

BETONICA GRANDIFLORA WILLD. — БУКВИЦА КУПНОЦВЕТКОВАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В масле семян найдены жирные кислоты (%): пальмитиновая 
5,6, стеариновая 1,3, олеиновая 25,8, линолевая 65,4, линоленовая 1,9; 
сумма насыщенных Ж К 7,0%, ненасыщенных 93,0% [111] . 

BETONICA OFFICINALIS L. — БУКВИЦА ЛЕКАРСТВЕННАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

В масле семян найдены жирные кислоты (%): пропионовая 4,7, 
стеариновая 2,1, олеиновая 20,9, линолевая 69,5, линоленовая 2,8; 
сумма насыщенных Ж К 6,8%, ненасыщенных 93,2% [111] . 

BETULA PENDULA ROTH. — БЕРЕЗА ПОНИКШАЯ (сем. B E T U L A C E A E ) 

Из растения выделили суберин, который омыляли КОН в этаноле. 
Из фракций кислот после метилирования с помощью препаративной 
ТСХ на силикагеле с растворителем СНС1з — этилацетат (6:4) выде
лили диоксигексадекановую кислоту, идентифицированную методом 
ГЖХ. Для установления положения гидроксильных групп в молекуле 
диоксигексадекановой кислоты применили Г Ж Х и масс-спектромет-
рию триметилсилиловых производных [602] . 

Образцы пробки с ветвей тонко измельчали и последовательно 
экстрагировали кипящими СНС1з, метанолом и водой. Остаток гйдро-
лизовали 3 % КОН и продукты гидролиза извлекали эфиром. Для раз
деления и идентификации использовали метод ТСХ на силикагеле Г, 
Г Ж Х в сочетании с масс-спектрометрией. Пробка содержала 43,4% 
суберина. Около 90% суберина приходилось на долю длинноцепочных 
Ж К Cie—С26, среди которых идентифицированы моноеновые, а, <о-
диосновные, со-оксимоноосновные, диоксидиосновные, диоксимоноос-
новные и триоксимоноосновные кислоты [600] . 

BETULA PUBESCENS EHRH. — БЕРЕЗА ПУШИСТАЯ (сем. B E T U L A C E A E ) 

В тканях березы доказано присутствие абсцизовой кислоты [742] . 

BGIBBSII ANGUSTIFOLIA — БГИББСИ УЗКОЛИСТНЫЙ (сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci 4 : 0 0, l , С 1 5 0 сл . , С16:0 
6,3 — 7,3, С » * ел-. С^оСЛ.^Сц^А.Зу C t ^ i e * 2 —. 2 0 ' 5» C18l271,6 — 72,9, 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C 1 4 o«i . , С 1 5 0сл. , С1в.0 
5,8, C 1 6 1 0 ,1 , С17:оСЛ., CIE:O 

1,0, С г 8 1 9 , 1 , Ci8 ; 283,6, ^18:3 0,О, 020:0 с л " ^ 2 0 1 
0,1, С22.оСЛ. [843]. 

BGIBBSII MODESTA — БГИББСИ УМЕРЕННЫЙ (сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6 ;05,7, С1в;1сл., С 1 7 в 

СЛ., С18:00,7, C18;i 6,6, С18;2 86,6, С18:80,2, С20:0СЛ-» C 2 0 : i0 , l , С22 0 СЛ. [843] . 

BGIBBSII TALBOTH — БГИББСИ ТАЛБОТА (сем. L I L I A C E A E ) 
Жирнокислотный состав масла семян (%): С16 :05.7, С1 6 1сл. , С1Г.0 

ел., С18:00,7, С18:114,5, Ci8 :274,0, C18:30,2, С20:0сл., C2 0 : i0,7, С22:0сл. 1843¾. 
BIGNONIA CAPREOLATA L. — ЖАСМИН (БИГНОНИЯ УСИКОВАЯ) 

(сем. B I G N O N I A C E A E ) 

Выход масла из семян 11 ,5%. Жирнокислотный состав масла се
мян (%): С1 6 : 07, С 1 8 : 03, С18:124, С18:250, С18:316, С20:1сл. [380] . 

BOMBACOPSIS GLABRA (PASQ.) A. ROBYNS — БОМБАКОПСИС ОГОЛЕННЫЙ 
(сем. В О М В А С А С Е А Е ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С а в ; 043,0, Ci8 : 02,8, С18:1 
12,0, Cis;2 7,2, стеркуловая кислота 34,5 [394] . 

ВОМВАХ OLEAGINEUS DECNE. — КАПОК МАСЛИЧНЫЙ 
(сем. В О М В А С А С Е А Е ) 

С помощью Г Ж Х найдено, что масло, полученное экстракцией 
' петролейным эфиром (40—60°) из семян, содержит кислоты (%): паль

митиновую 58, стеариновую 4, линолевую 8, линоленовую 2, стерку-
ловую 22, мальволевую 5. При гидрировании стеркуловой кислоты в 
спиртовом растворе над окисью платины при 60° получены кислоты: 
дигидростеркуловая (15%), 6,9-(10)-метилоктадекановая (1%), нона-
декановая (5,8%), изомальвалевая-дигидромальвалевая (3,1 %)•> 8(9)-
метилгептадекановая (0,3%), октадекановая (1,2%) [395] . 

Найдено, что масло семян содержит циклорропеновые жирные 
кислоты: мальвалиновую и стеркуловую. Эти кислоты расщепляли 
на колонке, получая кислоты с длиной цепи, эквивалентной олеино
вой и пальмитиновой. Состав Ж К масла (%): пальмитиновая 50,5, 
стеариновая 3,7, олеиновая 5, линолевая 7,9, стеркуловая 29,8, маль-
валиновая 4,9 [684] . 

BORRAGO OFFICINALIS L. — БУРАЧНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ' 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [404] По 1690] Код С„ По [404] По [690] 

^16:0 
С 1в:1 
С 1 8 : 0 
С 18:1 
С 18:2 
^18:8(6, в, 12) 

11,7 
0,4 
4,4 

18,4 
37,0 

— 

12 
— 
4 

18 
37 
20 

С 1 8 : 3 
С 1 8 : 4 

^20:1 
С 2?:1 

Другие кислоты 

20,7 
— 
3,9 
2,6 
— 

0,9 
0,9 
4,0 
2 
0,9 

1 3 3 



(сем. C R U C I F E R A E ) 
Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в:04, Ci3:02, C18:il4, 

Ci8:221, Ci8:a28, C20:ol> C2o:ill> C20:2 2, C22:o0,2, C22 114, C24i2, другие 
кислоты 1 [823]. 

BOSWELLIA SERRATA ROXB. — БОСВЕЛИЯ ПИЛЬЧАТАЯ 
(сем. B U R S E R A C E A E ) 

Масло омыляли и ЖК определяли ГЖХ в виде МЭ. Показано при
сутствие кислот: пальмитиновой (15,3%), стеариновой (9,5%), олеи
новой (13,3%), линоленовой (62%) [290]. 

BRACHYCHITON HYBRIDUM — БРАХИХИТОН ГИБРИДНЫЙ 
(сем. S T E R C U L I A C E A E ) 

Состав ЖК липидов семян тот же, что и у В. populneum [907]. 

BRACHYCHITON LURIDUM F. MUELL. — БРАХИХИТОН БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЙ 
(сем. S T E R C U L I A C E A E ) 

Состав ЖК липидов семян тот же, что и у В. populneum [907]. 

BRACHYCHITON POPULNEUM R. BR. — БРАХИХИТОН ТОПОЛЕВЫЙ 
(сем. S T E R C U L I A C E A E ) 

В состав глицеридов масла семян входят жирные кислоты: паль
митиновая, стеариновая, олеиновая и линолевая, кроме того, мальва-
линовая [\\Г-(2-н-октилциклопропен-1-ил)гептановая] (5,2—12,0%), 
стеркулиновая ["\¥-(2-н-октилциклопропен-1-ил)октановая] (0,6— 
2,3%), немного гептадеценовой и эйкозеновой кислот [907]. 

BRACHYSTEGIA MICROPHYLLA HARMS. — БРАЧИСТЕГИЯ МЕЛКОЛИСТНАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:018, С18:о6, Ci8:i24, 
Ci8:238, Ci8:32, C2o:o2, C22:04, С24:оЗ, другие кислоты 3,0 [549]. 

BRACKENRIDGEA ZANZUEBARICA OLIVER — БРАКЕНРИДГЕЯ ЗАНЗИБАРСКАЯ 
(сем. O C H N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16.о23, Cxs-oll» С18127, 
Ci8:238, C18:31 [548]. 

BRASSICA ADPRESSA BOISS. — КАПУСТА ПРИЖАТАЯ (см. C R U C I F E R A E ; 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Cie:o6, Ci8:0l, Ci8:i 13, 
Cl8:213, С18:з23, C20:0 0,5, C20:l 6, C20:2 0,7, C22:oO,l, C22:l32, C24:l 1» ДРУГИв 
кислоты 2,6 [823]. 

BRASSICA ARMORACIOIDES CZERN.— КАПУСТА ХРЕНОВИДНАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14:псл., Cie04,76, C161 
0,54, С18:01,69, С18а 13,83, С18:2 20,75, С18:3 50,98, С20:05,82, C20:i0,84, С20:2 
ел., Сшюсл., C22:i 10,79 [55]. 

BRASSICA CAMPESTRIS L. — КАПУСТА ПОЛЕВАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 
134 

^12:0 
С 14:0 
С 1 6 : 0 
С 16:1 
С 16:2 
С 1 8 : 0 
С 18:1 
С 18:2 
С 18:3 
С 20:0 
С 20:1 
С 20:2 
С 20:3 
С 22:0 
С 22:1 

^82,2 

2 -

14-
13-
8-

8-

42-

-3 

-16 
-17 
-12 

-10 

-46 

0,03 
0,07 

2 ,2-
0,16-

-3,1 
-0,32 

0,09 
0 ,48-1 ,1 
14,2-
12,2-

6,1-

-17,0 
-16,8 
-10,3 

0,7 
9,7-

0,48-
-12,1 
-0,82 

0,29 
42,8-
0,26-

-48,4 
-1,17 

Сл [. 
2,3 

0 , 3 -

1, 
14-
14-
9-

0,6-
8-

0,4-

-0,5 

0 
-15 
-18 
-10 
-1 
-10 
-0,5 

0,4 
0 , 3 - 0 , 7 

31--47 

— 

2,0 
0,2 

1,0 
12,9 
13,4 
9,1 
0,7 
9,6 
— 

0,2 
49,8 
— 

-^24:1 0,7-0,9 1,1 

См. также [226, 229, 447, 940, 958, 1043]. 

BRASSICA CARINATA A. BRAUN. — КАПУСТА КИЛЕВАТАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

В липидах семян, экстрагированных смесью СНС1з—СНзОН (2:1), 
найдены жирные кислоты от Ci6 до С22 [133]. 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14:оО,2, Ci6:04, Сил 
0 , 4 - 0 , 5 , C i 8 0 l - 2 , С 1 8 : 1 8 - Ю , С 1 8 : 2 1 9 - 2 1 , С 1 8 : 3 13-14 , С20:01' C20:i 
7 - 8 , С20:2 0 , 5 - 1 , C 2 2 : 0 0 , 6 - l , C 2 2 : 1 37-42 , C22:20,8, C24:i2 [814]. 

BRASSICA JUNCEA CZCRN. — ГОРЧИЦА САРЕПТСКАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Липиды из семян экстрагировали смесью СНС1з—СНзОН (2:1). 
В состав липидов входят кислоты от Си до С22 [133]. 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [1042] По [81] По £173] Код С„ По [1042] По [81] По [173] 

•^8:0 0,20 
С 10:0 

^ 2 : 0 
С 14:0 
С 15:0 
С 16:0 
С 16:1 
С 17:0 
С 1 8 : 0 
^ 1 8 : 1 

0,1 
0,2 
Сл. 
— 
2,6 
0,2 
— 
1,1 

12,9 

— 
— 
— 
— 
1,2 
— 
— 
1,0 

20,5 

— 
0,09 
0,54 
0,12 
3,38 
0,47 
Сл. 
1,68 

23,34 

С 18:2 
С 18:3 
С 20:0 
С20:1 
С 20:2 
С 22:0 

^22:1 
С 22:2 
С 24:0 

13,8 
8,8 
0,7 
7,3 
— 
1,0 

48,7 
— 
0,1 

30,1 
11,0 

— 
9,3 
— 
0,7 

16,9 
0,6 
0,3 

19,59 
8,44 
2,18 
9,44 
3,73 
0,37 

25,87 
— 

Сл. 



Обширные исследования [81, 61] показали, что масло сарептской-
горчицы различных сортов и областей возделывания в СССР лишь-
незначительно отличается по своему жирнокислотному составу. 

Масло горчицы сарептской содержит значительные количества 
С2о- и С22-жирных кислот в триглицеридах, а в фосфолилидах их мень
ше, в них преобладают кислоты Сю и Cis [1104]. 

См. также [31, 176, 229, 443, 447, 544, 814, 940]. 

BRASSICA NAPUS L. — БРЮКВА, РАПС (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [537] По [107] По [694] По [400] 

См. 

С 14:0 
С 16:0 
С 16:1 
С 1 7 : 0 
С 18:0 
С 1 8 : 1 
С 18:2 
С 1 8 : 3 
С 20:0 
С20:1 
С 20:2 
С 22:0 
С 22:1 
С 22:2 
С24-.0 

также [226, 

Сл. 
2 , 7 - 3 , 7 
0 , 2 - 0 , 3 

Сл. 
1 , 0 - 1 , 4 

10 ,5 -30 ,8 
14,1-18,4 
7 ,2 -10 ,0 
0 , 5 - 0 , 7 
7 ,4 -11 ,2 

— 
Сл.-0 ,5 

43 ,2-51,6 
0 , 3 - 0 , 8 
Сл.-0 ,2 

229, 241, 637, 

Сл. 
2,9 
0,2 
— 

1,5 
29,1 
18,5 

9,7 
0,8 

12,1 
— 

Сл. 
24,2 

— 
— 

653, 661, 1020 

0,06 
3,09 
0,21 
— 

1,27 
16,18 
16,63 
11,02 
0,7 

10,03 
0,66 
0,48 

38,05 
0,54 
1,09 

1104]. 

— 
3 

— 
— 
1 

11 
13 
8 

— 
— 
— 
— 
53 
— 
— 

BRASSICA NAPUS OLEIFERA DC. — РАПС МАСЛИЧНЫЙ (сем. C R U C I F E R A E ) 

С помощью ГЖХ и масс-спектрометрии установлен состав моно
ненасыщенных жирных кислот рапсового масла. Масло экстрагиро
вали гексаном, омыляли, этерифицировали МеОН в присутствии BF3, 
при помощи препаративной ТСХ на силикагеле — AgNOe разделили 
цис- и г/ишс-изомеры МЭ ненасыщенных кислот. Далее окисляли OsO.», 
полученные диоксикислоты переводили в бис-триметилсилильные про
изводные, после чего анализировали на комбинированном хроматогра
фе — масс-спектрометре. Положение двойной связи определяли по» 
фрагментации триметялсилильных производных. В масле среди нена
сыщенных кислот наибольшее содержание 1$ис-гексадцен-9-овой, цис-
октадецен-9-овой, цис-эйкозен-И-овой и ^ис-докозен-13-овой кислот. 
Обнаружена также г|цс-актадецен-13-овая кислота [1150]. 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

По [81] 
Код С„ По [391] По [1018] По [955] немерчан- немерчан-

ский, озим. ский-1 

— 
— 
4,9 
0,2 
1,8 

23,7 
21,6 
7,0 
0,6 

11,0 
0,5 
0,4 

28,4 
0,1 
— 
— 

Сл. 
0,05 
3,1 
0,3 
1,0 

15,7 
14,6 
8,5 
0,6 

11,4 
0,5 
0,4 

42,7 
0,4 
0,1 
0,7 

— 
— 

3 , 9 - 4 , 3 
0 , 2 - 0 , 3 
1 , 7 - 2 , 0 

59 ,2-60 ,4 
20,0-20,6 
11 ,2-12 ,0 

— 
0 , 5 - 0 , 8 

— 
0 , 1 - 0 , 2 
0 , 5 - 1 , 1 

— 
— 
— 

— 
— 
1,4 
— 
1,0 

17,6 
15,8 

9,4 
— 
8,6 
— 
0,8 

46,4 
— 

Сл. 
— 

— 
— 
1,6 
— 
1.0 

21,7 
17,8 
10,2 

— 
9,» 
— 
— 

88,7 
— 
— 
— 

При исследовании различных сортов рапсового масла было уста
новлено различие в составе жирных кислот озимых рапсов. Разное-
содержание в рапсовом масле нежелательной эруковой кислоты обус
ловлено местонахождением посевов [484]. 

Семена рапса после измельчения экстрагировали ацетоном. Полу
ченный экстракт освобождали от растворителя и остаток обрабатыва
ли эфиром. Эфирный раствор экстрагировали последовательно разбав
ленным водным раствором КОН и дистиллированной водой. Объеди
ненные водные вытяжки подкисляли и кислый раствор извлекали 
эфиром, в который перешли кислые липиды. Из этой суммы кислых 
липидов хроматографией на кремневой кислоте удалось выделить си-
наповую кислоту (4-окси-3,5-диметоксикоричную) и ее метиловый 
эфир, которые идентифицировали ГЖХ [868]. 

В масле найдены в небольших количествах церотиновая, цис-15-
тетракозеновая, эйкозадиен-11,14-овая и докозадиен-13, 16-овая кис
лоты [718]. 

Изучен ЖК-состав необработанного и частично гидрированного" 
рапсового масла. Установлено, что при гидрировании содержание кис
лоты Cig с одной двойной связью изменяется с 23,7 в необработанном 
масле до 36,2% в гидрированном, С18:2—с 26,6 до 10,1%, а количе
ство кислот Сго:1 и С22:i почти не изменяется [391]. 

Изучен жирнокислотный состав гидрированного масла [637]» 
Приведены результаты ГЖХ-исследования состава свободных жирных 
кислот, а также кислот, входящих в состав лецитина и кефалина. По
казано, что масло содержит 53% эруковой кислоты и 13% линолевой. 
Содержание эруковой кислоты в фосфатидах 9—12%, линолевой 
37% [638]. 

В составе диэфиров лютеина из семян рапса методом ГЖХ уста
новлены кислоты: миристиновая (3,4,%), пальмитиновая (9,0%), стеа-

•^12:0 

-14:0 

"16:0 

4 6 : 1 
С18:0 
318:1 
С18:2 

^18:3 
С20:0 
С20:1 
С 20:2 
С 22:0 
С22:1 
С 22:2 

24:0 
C 2 4 : i 



риновая (1,1%), арахидиновая (0,47о), пальмитолеиновая (U,0 7oJ> олеи-
вовая (21,6%), линолевая (48,8%), линоленовая (2,1%) [501]. 

См. также [25, 133, 168, 200, 221, 227, 228, 405, 429, 443, 536, 542, 544, 594, 
619, 636, 653, 661, 747, 751, 767, 814, 827, 940, 958, 959, 1020, 1043, 1044, 1053, 1067, 
1087, 1090, 1111, 1114, 1144, 1145]. 

BRASSICA NIGRA KOCH. — ГОРЧИЦА ЧЕРНАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Исследован жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 12:0 

^14:0 

^16:0 
С 16:1 
С 17:0 
С 18-0 

V i 
С 18-2 
С 18:3 
С 20:0 
С 20:1 
С 20:2 
С 20:3 
С 22:0 
С 22:1 
С 22:2 
С 2 4 : 0 
С 24:1 

По [814] 

Сл. 
3 
0,4 

1 
8 

14 
18 
1 
7 
1 

— 
0,5 

43 
1 

— 
1 

По [1018] 

Сл. 
0,05 

3 ,0-
0 , 3 -

-3,3 
-0,4 

0,05 
1 ,2-1 ,4 

10,2-
15,5-
11,7-
1,2-
8,7-
0,8-

0,25-
21,8-

0,2-
0 , 1 -
0 ,6-

-21,8 
-22,1 
-15,3 
-1 ,6 
-12,5 
-1,8 

-0,9 
-40,8 
-0,6 
-0,4 
-1,9 

По [221] 

0,1 
3,3 
0,3 

1,1 
10,2 
13,6 
12,5 

0,9 
13,1 
1.3 
Сл. 
0,9 

39,6 
0,9 
0,7 
1,4 

По [536] 

Сл. 
8,4 
0,2 

2,0 
13,3 
15,2 
12,6 
1,1 

10,2 
0,7 
— 
0,7 

39,1 
Сл. 
— 
1,5 

См. также [133]. 

BRASSICA OLERACEA L. — КАПУСТА ОГОРОДНАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Исследован жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [814] По [751] По [504] По [221] 

'14:0 

"16:0 

^16:1 

"18:0 

"18:1 

"18:2 

"18:3 

"20:0 
"20:1 
"20:2 

20:3 

ёт 

Сл. 
5,0 
0,4 
2,0 
8,0 

20,0 
15,0 
0,8 
9,0 
1,0 
Сл. 

Сл. 
4,3 
0,5 
0,7 

10,4 
15,2 
13,7 
0,4 
5,9 
0,6 
О.в 

— 
— 
— 
4,3 

15,1 
14,6 
14,5 
7,1 
— 
— 
— 

Сл. 
2 , 5 - 3 , 6 
0 , 1 - 0 , 2 
0 , 9 - 1 , 1 

14,5-15,9 
11 ,6-16 ,7 
9 ,1 -10 ,9 
0 , 6 - 0 , 7 
8 ,9 -11 ,3 
0,5—0,6 
0,6—0,6 

Код С„ По [814] По [751] По [504] По [221] 

С 22:0 
С22:1 
С 22:2 
С 22:3 
С 24:0 
С 24:1 

1,0 
36,0 
1,0 
— 
— 
1,0 

0,1 
44,4 
1,2 
0,4 
0,2 
1,6 

— 
44,4 
— 
— 
— 
— 

— 
39,7-47,2 
Сл.—0,6 

— 
Сл. 
0,8 

Исследован состав восков молодых листьев. В качестве главного 
компонента фракции эфиров восков найдена пальмитиновая кислота, 
в меньших количествах — СЦ И Ci2, а также следы кислот Ci8 и Сю 
[524]. 

Листья 6—8 недель экстрагировали н-гептаном и смесью бензол— 
метанол (3:1). В составе липидов методом ГЖХ обнаружили насыщен
ные и ненасыщенные кислоты, из которых на долю пальмитиновой, 
линолевой и линоленовой кислот приходится 50% [737]. 

Из зеленой массы растения выделены галактолипиды. Методом 
ГЖХ в составе галактолипидов найдены кислоты: С16:о> С16:з> Ci8:2, C18:8; 
С18:0 найдена в составе дигалактозилдиацетилглицерида [238]. 

BRASSICA TOUKNEFORTII (NON GOUAN.) BOISS. — КАПУСТА 
ГУЛЯВНИКОВИДНАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [823] По [228] По [940] Код С„ По [823] По [228] По [940] 

•"16:0 
С 18:0 

^18:1 
С 1 8 : 2 
С 18:8 
, С20:0 

4 
1 
8 

11 
15 

1 

2 - 4 
— 

6 - 1 2 
11-16 
10-16 

— 

— 
— 

6 - 1 2 
11—16 
10-16 

— 

С 20:1 
С 20:2 

^22:0 
С22:1 
С 24:1 

Другие 
кислоты 

8 
0,5 
3 

46 
0,4 

1,6 

6-8 
— 
— 

46-52 
— 

— 

— 
— 
— 

46-52 
— 

— 

BRAZORIA SCUTELLARIOIDES ENGELM. ET GRAY. — БРАЗОРИЯ 
ГИМЕМНИКОВАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:06,7, С18.02,0, Ci8:i 
3°> С18:214, С18:3 27, другие кислоты 1,6 [564]. 

BREYNIA RHAMNOIDES MUELL. — БРЕИНИЯ КРУШИНОВАЯ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:015, С18.011, С18:114, 
^18:2 21, CX8:333, C20ri0,8, другие кислоты 5 [692]. 

BRIDELIA CATHARTICA BERTOL. — БРИДЕЛИЯ СЛАБИТЕЛЬНАЯ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

9¾ п
Ж и Р н ° к и с л о ™ ы й состав масла семян (%): С1в:010, С18:0 8, С18:1 ЙО> ^18:215, Ci8:3 44 £549]. 



(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код Сл 

С 1б!0 
С 1 8 : 0 
С 18:1 
С 18:2 

По [692] 

11 
10 
20 
26 

По [549] 

9 
8 

19 
26 

Код С„ 

^18:3 
С 20:1 

Другие 
-»ислоты 

По [692] 

32 
0,5 

1,0 

По [549] 

39 
— 

BROMUS ARVENSIS L. — КОСТЕР ПОЛЕВОЙ (сем. G R A M I N E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%)'• С12:00,3, Ci4:00,8, Ci5:r 
0,3 . Ci6:ol4,7, Ci6; i0,9, Cl7:* 0,4, Ci8 ;o3,4, Ci8:l 18,9, Ci8:247,0, ^18 :3 D . D , 
C20:o0,8, Сшх 2,7, Сгг:х 2,7 [731]. 

BULBINELLA GIBSSII CKN. — БУЛБИНЕЛЛА ГИБССА (сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С12:оО,3, С14:оО,2, Cl6:0 
7,6, C18;ol>8» C18:1,18,6,Ci8:271,5, С20:оСЛ., С20:1сл., С22:оСЛ. [483]. 

BULBINELLA HOOKERI HOOK. — БУЛБИНЕЛЛА ГУКЕРА (сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14.0сл., С1Б-оСЛ., См-о 
5 ,5-10,4, Сип 0,3, С17:0сл., С18:01,6 - 2,9, C18:i 1 0 , 3 - 21,7, С18:264,9 — 
74,8, Ci8:,30,4, С2о:оО,3, C2o:iO,3, C22:o ОД, С22:10,2 [483]. 

BULBINELLA ROSSII HOOK. — БУЛБИНЕЛЛА РОССА (сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С12:осл., С14:оО,1, С15:0 
СЛ-» Ci6:0'>5» Ci6;i0,2, Ci7:0 сл«> Ci8:o 1>3, Ci8:i 7,6, 0^8:2 81.5, Cj8:3 1,4, C20:O 
0,2, C20:i0,7, C22:00,1 [483]. 

BUNIAS ORIENTALIS L. — СВЕРБИГА ВОСТОЧНАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С18010,17, C18:i 16,34, 
С18:2 24,93, С18:8 38,65, С20:о8,36, С22:01,55 [273]. 

BUNIUM HISSARICUM KOROV. — БУНИЙ ГИССАРСКИЙ 
(сем. U M B E L L I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C10:ol>47, С12:о1>91» 
С14:09,90, C16:07,07, Ci8:05,89, октадеценовые 46,0 (в том числе петрозе-
линовая 29,9, олеиновая 10,2, А7-октадеценовая 2,80, Д8-октадеценовая 
ЗД),С18:2 27,76 [139]. 

BUTYROSPERMUM 

Жирнокислотный состав 

Код С„ 

С 14:0 
С 16:0 
С 1 7 : 0 
С 1 8 : 0 
С 13:1 

По [636] 

Сл. 
3,7 
1Д 

45,6 
43,5 

По 

— 

— 
3 

CADABA KIRKII OLIVER — 

Жирнокислотный состав 
С13;05, С13:114, С13:242, С13:31, 

CAESALPINIA BONDUCELLA 
(сем. 

Жирнокислотный состав 
7,5, C i , : i 2 3 - 2 9 , С 1 3 : 2 5 9 - 6 0 

CAESALPINIA BRASILIENS 
(сем. 

Жирнокислотный состав 
0 , 7 , C i 3 : o 7 , l , Схз:1 3 4 , 6 , Схя:2 3 0 

CAKILE EDENTULA (BIG 
(сем. 

Жирнокислотный состав 
2,0, С13:123Д С13:223А С13 :а 
17,0, С22:2сл. [814]. 

CAKILE MARITIMA L. — ГО 

Жирнокислотный состав 

Код С„ 

С 14:0 
С 16:0 
С 16:1 

^18:0 
С 18:1 

^18:2 
С 1 8 : 8 

По [56] 

Сл. 
4,62 
0,30 
2,25 

17,31 
20,11 
25,87 

По 



(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 16:0 
С 1 8 : 0 
С 18:1 
С 18:2 

По [692] 

11 
10 
20 
26 

По [549] 

9 
8 

19 
25 

Код Сп 

С 18:3 
С20:1 

Другие 
..ислоты 

По [692] 

32 
0,5 

1,0 

По [549] 

39 
— 

BROMUS ARVENSIS L. — КОСТЕР ПОЛЕВОЙ (сем. G E A M I N E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С12.00,3, С1400,8, Си-.х 
0,3, Ci6:014,7, С16:10,9, Ci7:« 0,4, Cj8:0 3 ,4 , Cj8:l 18,9, Cig:247,0, C18:36,6, 
C2o:oO,8, Сго:ж 2,7, Са* 2,7 [731]. 

BULBINELLA GIBSSII CKN. — БУЛБИНЕЛЛА ГИБССА (сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (°/o): С12:оО,3, С14:о0>2, C16;e> 

7 , 6 , C18:ol>8> C 1 8 ; l l 8 , 6 , C i 8 : 2 7 1 , 5 , С2о:ОсЛ., С2 0 :1СЛ., С 2 2 : 0 СЛ. [ 4 8 3 ] . 

BULBINELLA HOOKERI HOOK. — БУЛБИНЕЛЛА ГУКЕРА (сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14.0сл., С1В-оСЛ., С16.0 
5,5-10,4, С16:10,3, С17:0сл., С 1 8 : 0 1,6-2,9 , С18.г 10 ,3-21,7 , С18.264,9 — 
74,8, С18:з0,4, С20:оО,3, C20:i0,3, С2а.00,1, С22:10,2 [483]. 

BULBINELLA ROSSII HOOK. — БУЛБИНЕЛЛА РОССА (сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С12:0сл., С14:00,1, С15.0 
СЛ" Ci6;o7,5 , Ci6:l0>2, С 1 7 : 0 СЛ., Ci8;ol>3, Ci8:l 7 , 6 , С1 8 :2 8 1 , 5 , Ci8 :3 1 ,4 , С2о :0 
0,2, C20:i0,7, С22:оО,1 [483]. 

BUNIAS ORIENTALIS L. — СВЕРБИГА ВОСТОЧНАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С18-о 10,17, С18.х 16,34, 
С18:2 24,93, С18:8 38,65, С20:08,36, С22:01,55 [273]. 

BUNIUM HISSARICUM KOROV. — БУНИЙ ГИССАРСКИЙ 
(сем. U M B E L L I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С10:о1>47, С12:01,91, 
С14:09,90, C16:07,07, Ci8:o5,89, октадеценовые 46,0 (в том числе петрозе-
линовая 29,9, олеиновая 10,2, А7-октадеценовая 2,80, А8-октадеценовая 
3,1),С18:2 27,76 [139]. 

1*Р 

BUTYROSPEKMUM PARKII (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 14:0 
С 16:0 
С 1 7 : 0 
С 18:0 
С 18:1 

По [5Э6] 

Сл. 
3.7 

1.1 
45,5 
43,5 

По [549] 

— 
4 

— 
39 
36 

Код С„ 

С 18:2 
С 18:3 
С 20:0 
С 20:1 

По [536] 

4,8 
— 
1,4 
Сл. 

По [649] 

13 
2 
6 

— 

CADABA KIRKII OLIVER — К А Д А Б А КИРКА (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Сц:0 6, С18:о29, Ci5:i2, 
С ц : о 5 , C 1 3 : i l 4 , C i 3 : 2 4 2 , C i 3 : 3 l . С2о:0 1 [549]. 

CAESALPINIA BONDUCELLA FLEMING — ЦЕЗАЛЬПИНИЯ БОНДУЦЕЛЛА 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:0 4,5—5, С18:о 7 — 
7,5, C 1 3 : i 23 -29 , C1 3 . .259-60, С21:0сл. [279]. 

CAESALPINIA BRASILIENSIS SW. — ЦЕЗАЛЬПИНИЯ БРАЗИЛЬСКАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci4.00,4, С13:о17,8, CIB:I 
0,7, C13:07,l, C13:i34,6, С13:230,3, Ci3:3 0,0, С20:1 о,2, О 2 2 : о 1 , л , 0 2 2 -1 Х,Л [239]. 

CAKILE EDENTULA (BIGEL.) (HOOK.) — ГОРЧИЦА ЭДЕНТУЛА 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С13-04,0, 0^^0,2, Ci3:o 
2,0, С13:123,0, 0x3:2 23,0, С13:а3,0, C20:ol,0, C20:i7,0, С20:20,6, С22:01,0, C22:i 
17,0, С22:2сл. [814]. 

CAKILE MARITIMA L. — ГОРЧИЦА МОРСКАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код Сп 

Cl4:0 
С 16:0 
С 16:1 

Cl8:0 
С 18:1 
С 18:2 
С 18:8 

По [56] 

Сл. 
4,62 
0,30 
2,25 

17,31 
20,11 
25,87 

По [823] 

— 
6 

— 
2 

17 
19 
16 

^ ^ 1 - •• 

Код Сп 

С20:1 
с 2 0 ; 2 
С22:0 
С 22:1 
С 22:2 
с24-.о 
С 24:1 

, Другие 

По [56] 

0,97 
Сл. 
— 

18,66 
Сл. 
1,35 
— 

По [823] 

5 
— 
5 

26 
— 
— 
1 



CALAMINTHA CLINOPODIUM BENTH. — ДУШЕВКА ПРОСТАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 4 , 6 , С 1 8 . 0 2 ,6 , C 1 8 . t 
7,3, С 1 8 : 225, С 1 8 : 3 6,0 , д р у г и е к и с л о т ы 0,7 [ 5 6 4 ] . 

CALAMINTHA NEPETOIDES JORD. — ДУШЕВКА КОТОВНИКОВАЯ 
(сем. L A B I A T A E ; 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 4 ,5 , С 1 8 . 0 2,3 , С ^ 
13, С1 8 : 2 20, С18 :3 6 1 , д р у г и е к и с л о т ы 0,2 [ 5 6 4 ] . 

CALEA URTICAEFOLIA — КАЛЕЯ КРАПИВОЛИСТНАЯ (сем. C O M P O S I T A E ) 

С п о м о щ ь ю м е т о д о в Г Ж Х и И К - с п е к т р о с к о п и и и з м а с л а с е м я н в ы 
д е л е н а и и д е н т и ф и ц и р о в а н а р а н е е н е и з в е с т н а я о к т а д е к а т р и е н - г р а н с - 3 -
цис-9-цис-12-овая к и с л о т а , с о д е р ж а щ а я с я в м а с л е в к о л и ч е с т в е 3 1 , 2 % . 
К р о м е этой к и с л о т ы в состав м а с л а в х о д я т к и с л о т ы : л и н о л е в а я 
( 4 8 , 9 % ) , о л е и н о в а я ( 5 , 3 % ) , с т е а р и н о в а я ( 2 , 9 % ) , п а л ь м и т и н о в а я ( 9 , 3 % ) , 
м и р и с т и н о в а я ( 0 , 1 % ) , 2 , 2 % н е и д е н т и ф и ц и р о в а н н ы х к и с л о т [ 2 5 1 ] . 

CALENDULA OFFICINALIS L. — НОГОТКИ, КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 5 , С 1 8 : 0 2 , С 1 8 : 1 5 ,5 , 
Ci8:2 34 , Ci8:2 (сопряженные связи) 53 [ 4 5 0 ] . 

Семена и з м е л ь ч а л и и э к с т р а г и р о в а л и п е т р о л е й н ы м э ф и р о м . Экст 
р а к т о м ы л я л и , н е о м ы л я е м у ю ч а с т ь о т д е л я л и э к с т р а к ц и е й э ф и р о м . С 
п о м о щ ь ю Г Ж Х в ы д е л е н а и и д е н т и ф и ц и р о в а н а Б - ( + ) - 9 - о к с и - 1 0 , 12-ок-
т а д е к а д и е н о в а я к и с л о т а , я в л я ю щ а я с я и з о м е р о м д и м о р ф е к о л о в о й к и с 
л о т ы [ 3 1 2 ] . 

CALLIANDRA ERIOPHYLLA BENTH. — КАЛЛИАНДРА ШЕРСТИСТОЛИСТНАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

В составе ж и р н ы х к и с л о т м а с л а и д е н т и ф и ц и р о в а н ы 9-окси-г /ншс-
1 0 - ц и с - 1 2 - о к т а д е к а д и е н о в а я (сс-диморфеноловая) и 13-окси-цис-9-транс-
1 1 - о к т а д е к а д и е н о в а я ( а - а р т е м и з и н о в а я ) к и с л о т ы [ 8 4 8 ] . 

CALLITRIS GLAUCA R. BR. — КАЛЛИТРИС СИЗЫЙ 
(сем. C U P R E S S A C E A E ; 

И з с м о л ы э к с т р а к ц и е й э ф и р о м в а п п а р а т е С о к с л е т а в ы д е л и л и 
п р о д у к т , к о т о р ы й п р о м е т и л и р о в а л и CH2N2 и х р о м а т о г р а ф и р о в а л и н а 
SiC>2, в ы м ы в а я п е т р о л е й н ы м э ф и р о м у г л е в о д о р о д ы , а с м е с ь ю э ф и р а и 
п е т р о л е й н о г о э ф и р а ( 1 : 1 9 ) — м а с л о , и з котор о го п р е п а р а т и в н о й Г Ж Х 
в ы д е л и л и к а л л и т р и с о в у ю к и с л о т у C 2 iH 3o0 2 [ 3 8 4 ] . 

CALTHA PALUSTRIS L. — КАЛУЖНИЦА БОЛОТНАЯ 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

И з м а с л а п е р е э т е р и ф и к а ц и е й с м е с ь ю м е т а н о л а и H 2 S 0 4 ( 1 % ) по
л у ч и л и смесь м е т и л о в ы х э ф и р о в . М е т о д о м Г Ж Х н а к о л о н к е LAC-R-
4 4 6 в смеси МЭ о б н а р у ж и л и к и с л о т ы : С ^ - н а с ы щ е н н ы е ( 6 , 5 % ) , С18-

. н а с ы щ е н н ы е ( 3 , 7 % ) , Cis -моноеновые ( 2 2 , 1 % ) , С18-диеновые ( 2 6 , 3 % ) , 
Cis-триеновые ( 5 , 5 % ) , Сго-насыщенные ( 0 , 9 % ) , С2 0-моно- и д и е н о в ы е 

н ы е ( 2 2 , 6 % ) . Д л я а н а л и з а и в ы д е л е н и я и н д и в и д у а л ь н ы х Ж К п р и м е 
н я л и Т С Х на с и л и к а г е л е A g N 0 3 ( р а с т в о р и т е л и бензол и смесь б е н з о л — 
э ф и р , 3 : 1 ) и м е т о д п р о т и в о т о ч н о г о р а с п р е д е л е н и я в системе а ц е т о -
н и т р и л — г е к с а н (200 переносов) . В м а с л е н а ш л и 2 н е о б ы ч н ы е п о л и 
н е н а с ы щ е н н ы е Ж К : а11-цыс-5,11,14-эйкозатриеновую ( 2 3 % ) и а\1-цис-
5 , 1 1 , 1 4 , 1 7 - э й к о з а т е т р а е н о в у ю ( 1 % ) . Во ф р а к ц и и Сш-моноеновых 
к и с л о т и д е н т и ф и ц и р о в а л и цис-5- и цис -9 -октадеценовые к и с л о т ы 
( 2 : 1 ) ; Сго-моноеновая ф р а к ц и я состоит и з смеси цис-11- и ifuc-5-изоме-
р о в ( 3 : 1 ) [ 1 0 3 3 ] . 

CALVATIA GIGANTEA — КАЛВАТИЯ ГИГАНТСКАЯ 

И з у ч е н ы ф р а к ц и и н е й т р а л ь н ы х л и п и д о в , ф о с ф о л и п и д о в и ж и р 
н ы х к и с л о т . Ж К состоят п о ч т и и с к л ю ч и т е л ь н о и з п а л ь м и т и н о в о й , 
о л е и н о в о й и л и н о л е в о й к и с л о т [ 2 8 5 ] . 

CAMELINA MICROCARPA ANDRZ. — РЫЖИК МЕЛКОПЛОДНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С ^ о 6, Q i 8 ; o 3 , C 1 8 : 1 14 , 
С 1 8 2 1 8 , C i 8 . 3 3 3 , С 2 0 о 0 , 8 , C 2 0 : i l 6 , С 2 о : г 1 , С 2 2 ; 0 2 , C 2 4 ; i 0 , 6 , д р у г и е к и с л о 
т ы 4,9 [ 8 2 3 ] . 

CAMELINA RUMELIA VELEN. — РЫЖИК БЕЛОЦВЕТНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С16:о8» C i 8 : 0 3 , ! С 1 8 : 1 1 3 ^ 
С 1 8 . 2 15 , С 1 8 . 3 37, C 2 0 0 l , C 2 0 ; i l 8 , C 2 0 : 2 2 , C 2 2 ; i l , C 2 l : 1 0 , 3 , д р у г и е к и с л о т ы 
2,3 [ 8 2 3 ] . 

CAMELINA SATIVA FRIES. — РЫЖИК ПОСЕВНОЙ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : 

Код С„ По [751] • По [83] По [554] По [443] 

С 1 4 : 0 

^ 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 

^18 :2 
С 1 8 : 3 

^20 :0 
С20-.1 

С20:2 

С20:3 

С22:0 

С22-.1 

С22:2 

^22:3 
С24:0 

0,1 
6,5 
ОД 
2,7 

11,8 
16,9 
36,0 
1,9 

12,6 
2,6 
2,1 
0,5 
4,0 
0,2 

10,8 
0,2 

— 
5,4 
0,2 
1,9 

16,0 
19,3 
38,2 
— 

14,1 
1,5 
— • 

1,0 
2,6 
— 
— 
— 

— 
5,8 
— 
1,5 

15,8 
19,8 
38,1 
1,8 

13,3 
1,6 
— 
0,8 
1,4 
— 
— 
— 

— 
5,0 
Сл. 
2,1 

14,8 
16,4 
36,1 

0,4 
17,5 
2,3 
— 
1,7 
3,7 
— 
— 
— 



CAMPANULA RAPUNCULUS L. — КОЛОКОЛЬЧИК РЕПЧАТЫЙ 
(сем. C A M P A N U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Са-оОД, С1605,7, C1S1 
0,2, С18:02,9, Cis:i9,2, C13:267,8, С18:314,1 [401]. 

CAMPSIS GRANDIFLORA (THUNBJ К. SCHUM. — КАМПСИС КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ 
(сем. B I G N O N E A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:o9, С13:03, С13:122, 
Cl3 :2« ' ' Ci8:3 9, С2о :2 (конъюгир.) 1,2, G20:3 (конъюгир.) 0 ,4 [380J . 

CAMPSIS RADICANS SEEM. — КАМПСИС УКОРЕНЯЮЩИЙСЯ 
(сем. B I G N O N E A C E A E ) 

Выход масла из семян 14,3% [465]. Жирнокислотный состав мас
ла (%): Ci6:08, C18:01, С13;124, Ci8;255, Ci8:312, триеновая кислота с со
пряженными связями 0,4 [380]. 

CANAVALIA ENSFORMIS D. С. — КАНАВАЛИЯ МЕЧЕВИДНАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): до Ci6 неидентифици-
рованных кислот 1, С16,017, Ci8:12, C13:02, Ci8;i49, Ci8:218, Ci3:37, C20:o 
1> Сг2:0> С24:о2 [ 5 4 9 ] . 

CANDLENUT 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6-o, 6,5, С1303,2, Ci31 
.22,0, С18:237,6, С18:8 30,7 [550]. 

CANNABIS SATIVA L. — КОНОПЛЯ ПОСЕВНАЯ (сем. M O R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 14:0 
С 16:0 
С16:1 
С 17:0 
С 17:1 
С 18:0 

По [221] По [536] 

0,1 
8,2 
0,2 
Сл. 
— 
2,8 

Сл. 
5,6 
0,3 
0,1 
Сл. 
2,6 

По [126] 

0 , 2 - 0 , 6 
5 , 8 - 9 , 9 

— 
— 
— 

1,7-5 ,6 

Код Сп 

С 18:1 
С 18:2 
С 18:3 
С 20:0 
С20:1 
С22:0 

По [221] По [536] 

18,2 
52,2 
17,0 

1,0 
Сл. 
0,3 

10,6 
59,4 
19,4 

1,9 
Сл. 
Сл. 

По [126] 

6 - 1 7 
46-70 
14-28 

1 ,0-1 ,9 
— 
— 

Исследован жирнокислотный состав масла семян конопли новый 
краснодарских сортов ЮС-6, ЮС-1, Краснодарская-35 и др. Найдены 
следующие ЖК: пальмитиновая, стеариновая, арахиновая, олеиновая, 
линолевая, линоленовая. Сорта отличаются только количественным 
соотношением кислот [143]. 

При помощи ГЖХ и масс-спектрометрии установлен состав мо
ноненасыщенных ЖК. Среди них наблюдается наибольшее содержание 
цис-гексадецен-9-овой, цыс-октадецен-9-овой, цис-эйкозен-11-овойи цис-
докоаен-13^войЩбО]. 

ным эфиром (40—60°), фильтровали, концентрировали экстракт при 
комнатной температуре и извлекали органические кислоты бензолом 
с 20% гексана, метанолом или этанолом, содержащим 5% бензола. С 
помощью ГЖХ были выделены и идентифицированы каннабиниоловая 
и тетрагидроканнабиноловая кислоты. Эти соединения были очень 
неустойчивыми и легко подвергались декарбоксилированию [895]. 

Свежие листья экстрагировали кипящим МеОН, экстракт суши
ли над NasS04, упаривали в вакууме при 40°, остаток растворяли в 
С6Нн, разделяли ТСХ на силикагеле и ГЖХ (колонка с 3% OV-17, 
220°) продукта силилирования обнаружили тетрагидропроизводные 
каннабинола, каннабиварола и каннабиноловой кислоты и новое ве
щество, которому после хроматографии экстракта на колонке с крем
невой кислотой в С6Нн с 25% бензола и масс-спектров силилирован-
ных производных приписали строение Лртетрагидроканнабивароло-
вой кислоты. 

Предложен метод определения тетрагидроканнабиноловой кис
лоты в растении при помощи ГЖХ. 1 г сухого растения экстрагиро
вали хлороформом, растворитель удаляли в вакууме при 25°, остаток 
растворяли в 0,5 мл сухого пиридина и силировали добавлением 
0,5 мл бис-(триметилсилил)-трифторацетамида, содержащего 1% 
MesSiCl, нагреванием в течение 5 мин при 60°. Порции реакционной 
смеси вводили в хроматограф с ДИП и стальными колонками (300Х 
Х0,3 см), заполненными газохромом Q (100—12% меш) с 2% OV-17. 
Температура колонок 210°, скорость газа-носителя N2 30 мл/мин. 
Индекс удерживания триметилсилильного производного тетрагидро
каннабиноловой кислоты около 30 мин [482]. 

CAPPARIS SPINOSA L. — КАТАНЕРС КОЛЮЧИЙ (сем. C A P P A R I D A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла (%): С160 — С1806,5— 12,0, Ci8:1 
42,0 - 54,5, Ci8:2 33 — 51,0 [126]. 

CAPSELLA BURSA-PASTORIS MEDIC. — ПАСТУШЬЯ СУМКА 
(сем. C R U C I F E R A E ; 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16;09,0, С1610,3, Ci8:0 
6,0, С13111,0, C]82l8,0, Сщо35,0, С2оо 3,0, C2oil3,0, Сго-2 1,0, Сго:з2,0 
[814]. 

CAPSICUM ANNUUM L. — ПЕРЕЦ КРАСНЫЙ ОДНОЛЕТНИЙ 
(сем. S O L A N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 12:0 
С12:1 
С 14:0 

^14:1 
С 15:0 
С 16:0 
^16:1 
O i a . « 

По [766] 

— 
0,16 

— 
— 

11,94 
0,42 

_ 

По [221] 
(4 сорта) 

— 
Сл. 
— 
0,1 

11,2—12,5 
0 ,4 -0 ,6 

По [536] 

— 
— 
0,2 
— 
— 

11,7 
0,5 
— 

По [799] 
(5 сортов) 

3,6 
— 

0 , 4 - 9 , 1 
— 
— 

20,8-27 ,9 
Сл.—3,8 

— 

По [784] 
. семена мякоть 

— 
— 
0,2 
— 
— 

11,3 
0,5 
0,2 

1,4 
0,1 
3,9 
0,2 
— 

13,8 
1,4 
0,2 



Код Сп 

^17:0 
С 17:1 
С 1 8 : 0 
С 18:1 
С 18:2 
С 1 8 : 3 
С 20:0 
С 20:1 
С 20:4 
С20:Б 
С 22:0 
С 2 2 : * 
С 22:2 

По [766] 

0,09 
0,17 

3,17 

11,2 
71,4 
0,39 

0,53 

— 
— 
— 

0,24 
— 

— 

По [221] 
(4 сорта) 

Сл. -0 ,4 
Сл.—0,2 

2 , 7 - 3 , 2 
10,8-11,6 
71,3-73,6 

Сл.—0,2 

0 , 2 - 0 , 3 
Сл.-ОД 

— 
— 

0 ,2 -0 ,4 
— 
— 

По [536] 

Сл. 
Сл. 
2,7 
9,9 

75,0 
Сл. 
Сл. 

Сл. 
— 
— 
СЛ. 
— 

— 

По [799] 
(5 сортов) 

— 

— 
3 ,2 -10 ,0 
3 ,1 -11 ,2 

31 ,7-34 ,1 
16,4-29,7 

До 2,1 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

По [784] 
семена мякоть 

0,1 
— 
4,4 

14,8 

67,4 
0,2 
0,5 
— 

— 
— 

0,2 
— 
— 

0,2 
— 
4,7 
5,2 

45,2 
21,9 

Сл. 

— 
0,6 
0,2 
0,3 
0,3 

0,1 

Изучен состав жирных кислот масла, полученного из разных 
частей (семена, околоплодники, стебель) стручкового перца амери
канского и греческого происхождения [1082]. 

Триглицериды, извлеченные из цельного молотого перца и ство
рок стручка, подвергали гидролизу. ЖК метилировали, разделяли 
методом ГЖХ и идентифицировали методом масс-епектрометрии. 
В цельном перце и стручках найдено соответственно (%): 66 и 45 
пальмитиновой, 12 и 14 олеиновой, 5 и 17 линоленовой кислот. Обна
ружены небольшие количества миристиновой и лауриновой кислот и 
следы каприновой, стеариновой, пальмитолеиновой кислот. Установ
лено, что капсанцин (составляет 35% общего количества каротинои-
дов) присутствует в остром красном перце в виде дилаурата [909]. 

См. также [799] . 

CAPSICUM FRUTESCENS L. — ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ (сем. S O L A N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6ol7, Ci8:o4, Ci8;il5,. 
С18:264 [549]. 

CARAPA PROCERA DC. — КАРАПА ВЫСОКАЯ (сем. M E L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci4:oO>2> Ci6:o31,3, Ci8:i: 
1,0, С18:05,0, С18:149,3, С18:211,9, С18:30,4, С20:00,9 [775]. 

CARDAMINE HIRSUTA L. — СЕРДЕЧНИК ШЕРШАВЫЙ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:04, Ci8:0l, Ci8:i15 
С18218, С1834, С20015, С20:20,7, С22:02, C22:i31, C24:i6, другие кислоты' 
2,4 [823]. 

CARDAMINE IMPATIENS L.— СЕРДЕЧНИК НЕДОТРОГА (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в:03, Ci8:oO,6, C18.i8, 
Ci8 218, С18:з4, С2о.о°,7, C2o:i6, C2o:2 0.9, С22:00,7, СЗД:125, C24:i.5, другие-
кислоты 28,2, в том числе дигидроксинасыщейные 25 [823]. 

(сем. C R U C I F E R A E ) 

Масло извлекали петролейным эфиром (50—60°). Эфир отгоня
ли в токе азота, экстракт сушили в вакуум-сушильном шкафу. Мети
ловые эфиры кислот хроматографировали на хроматографе УХ-2. 
Жирнокислотный состав масла семян (%): Cu..02, C12:00,l2, Ci4.00,15, 
С1400,18, С16:06,45, С16:10,51, С18:01,49, С18:114,35, С18;216,99, С18:342,89, 
С2о:оО,93, C22;i 11,51 и неизвестные кислоты 2,34 [97]. 

CARDIOSPERMUM HALICACABUM L. — КАРДИОСПЕРМУМ 
(сем. S A P I N D A C E A E ) 

Масло семян имеет следующие физико-химические константы: 
п™ 1,4709, и. ч. 86,8, ч. о. 206, к. ч. 11,7, ац. ч. 0,9, неомыляемых 
веществ 0,4%. Жирные кислоты масла превращали в метиловые эфи
ры (после омыления, а также прямой переэтерификацией СН3ОН) и 
анализировали методом ГЖХ (225°, скорость Не 95 мл/мин, входное 
давление 1,05 атм) и фракционированием при 0,5 мм на роторной 
колонке. Найдены кислоты (%): эйкозен-11-овая 42, октиловая 22, 
арахиновая 10, линолевая 8, линоленовая 8, пальмитиновая 3, стеа
риновая 2, низкомолекулярные кислоты 1—2, кислоты С22 1—2. 
Отмечено исключительно высокое содержание эйкозен-11-овой кис
лоты [378]. 

Методом ГЖХ исследован состав ЖК цианолипидов масла. По
казано, что МЭ 4,4-диметил-3-метоксиметил-1-масляной кислоты, вы
деленный ранее из масла этого растения, является артефактом, по
лученным в результате обработки жирных кислот НС1 в МеОН [819]. 

CARICA P A P A Y A L. — ДЫННОЕ ДЕРЕВО (сем. C A R I C A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16017, Ci6:1l, С18:08, 
С18:168, С18:26,0 [549]. 

Масло семян гидролизовали панкреатической липазой и опреде
ляли состав жирных кислот в исходных триглицеридах и получен
ных 2-моноглицеридах (%) [780]: 

т. „ Триглице- 2-Моногли-
д " Риды цериды 

С16 :0 17,7 4,1 
C18s0 3 ' 6 ~ 

т. „ Триглице- 2-Моногли 
л о д ь " риды цериды 

Ciea 74,8 89,2 
C^g.2 о,У О» * 

CARLINIA ACAULIS L. — КОЛЮЧНИК БЕССТЕБЕЛЬНЫЙ (сем. C Y N A R E A E ) 

Изучен состав масла семян. Масло содержит 21—24% цис-5-ок-
тадеценовой кислоты, 50—52% линолевой, около 10% пальмитино
вой, а также стеариновую кислоту. Обнаружена ^г^с-5-гексадецено-
вая кислота 2% [1039]. 

CARLINIA CORYMBOSA L. — КОЛЮЧНИК ЩИТКОВАТЫЙ (сем. C Y N A R E A E ) 

Изучен состав масла семян. Масло содержит 21—24% цис-5-
октадеценовой, 50—52% линолевой, около 10% пальмитиновой кис
лоты, а также стеариновую и олеиновую кислоты [1039]. 



CARPOTROCHE BRASILIENSIS ENDL. — КАРПОТРОЧЕ БРАЗИЛЬСКОЕ 
(сем. B I X I N E A E ; 

* 
Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:012, C16;12, Ci8 : 0 l , 

Ci8a6, гиднокарповая кислота 45, С20:4 2, хаульмугровая 17, горли-
ковая кислота 15 [741]. 

CARRICHTERA ANOTALA (L.) ANCH. — КАРИЧТЕРА НЕПРАВИЛЬНАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:08, С18:<)1, С18:15, 
Clevis, Ci8:315, С2о:оО>9, С2013, С2о2 0,9, СЧ2:о2, С22 146, другие кислоты 
2,6 [823]. 

CARTHAMNUS TINCTORIUS L. — САФЛОР КРАСИЛЬНЫЙ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [594] По [473] По [126] По [1731 По [585] 

С 1 2 : 0 

^14 :0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 

^ 1 7 : 0 
С 1 7 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
C l8 :2 

C l 8 : 3 

С20:0 

С22:0 

С24:0 

— 
0,12 
6,84 
0,15 

— 
— 

2,70 
11,65 
77,80 
0,41 
0,33 

— 
— 

0,2 
0 , 2 - 0 , 5 
6 , 9 - 8 , 8 
0 , 2 - 0 , 5 
С л . - 0 , 2 
Сл.—0,2 
2 , 4 - 3 , 2 
0 ,9 -15 ,2 

69,0—78,2 
0 , 2 - 1 , 1 
0 , 6 - 0 , 7 

— 
— 

0,4 
0,8 

10,7 
— 
— 
— 
2,8 

7 - 1 4 , 1 
62 ,8-79 ,8 

— 
0,6 
— 
— 

0,41 
, 0,80 

10,70 
— 

0,87 
Сл. 
2.75 

14,08 
62,84 
0,97 
0,58 

— 
— 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Сй 4 00,1, Ci606,8, C16J 
ОД С18:02,9, С18:113,3, С18:275,4, С20:00,5, C2o:iO,3 [536]. 

Показано, что жирнокислотный состав колеблется в зависимости 
от генетики растения [697]. 

Изучен процесс гидрирования метиловых эфиров цис-9-цис-12-, 
цис-9-транс-12, гранс-9-тракс-12-линолевых кислот, полученных из 
масла сафлора [983]. 

Исследуя устойчивость масла сафлора к окислению, изучили 
состав жирных кислот фосфатидов. Стабильность масла тем выше, чем 
выше содержание олеиновой кислоты и ниже линолевой. Состав жир
ных кислот фосфатидилхолина (%): С14:01,4, С16:07,5, Ci8:00,9, C13:175,9, 
С18214Д; фосфатидилдиэтаноламина(%):С14;о1'О.С16.09,7, С18:00,8, Ci8:i 
71,2, С18:216,8; фосфатидилинозита (%): С14:01,4, С16:0 19,4, Ci6:019,4, 
С18:04,9, С18:153,7, С18:220 [341]. 

Проведено сравнительное исследование жирнокислотного соста
ва глицеридов и фосфатидов масла (%) [882]: 

Код С„ Триглице- Фосфоли- Л е ц и т и н Кефалин 
риды пиды 

С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 

C l 8 : l 
С 1 8 : ? 
С, 20:0 

8,5 
Сл. 
2,4 

12,7 
75,1 
1,3 

15,9 
3,0 
2,4 
5,0 

63,1 
6,8 

22,5 

77,5 

29,6 

4,5 
25,4 

2,4 
33,1 

См. также [268, 282, 296, 339, 400, 431, 537, 565, 610, 612, 679, 696, 697, 718, 
882, 893, 1001, 1044]. 

CARUM CARVI L. — ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ (сем. U M B E L L I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C12:oO,14, СЦ. 0 0,27, Ci60 
4,36, С16:10,48, С18:01,03, С1В:131,98, С18;2 29,07, С18:30,48, С20:0, 0,3, 
петрозелиновая кислота 31,89 [685]. 

CARYA ILLINOENSIS (WANG.) С. КОСН. — КАРИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ 
(сем. S U G L A N D A C E A E ) 

Исследовали высушенные листья и черенки растения. Методом 
ГЖХ после омыления и метилирования установили наличие капри-
новой, лауриновой, мириетиновой, пальмитиновой, стеариновой, ара-
хиновой, олеиновой и линоленовой кислот [1127]. 

Исследован жирнокислотный состав 12 образцов масел ореха 
'(%): С 1 6 . 05,1-7Д, С1 6 : 1сл.-0,4, С18:0 51 ,0-76 ,5 , С1 8 : 213,5-37,8, С18:з 
0,8 - 1,8, С20:4 с л . - 0,5 [498]. 

CASSIA ABBREVIATA OLIVER — КАССИЯ УКОРОЧЕННАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав .масла семян (%): С16:022, Ci8:o5, C i 8 :il6, 
Ci8:254, Ci8:8l, Сг2:о1> C24:ol [549]. 
CASSIAOBTUSIFOLIA L. — КАССИЯ ТУПОЛИСТНАЯ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Исследован восковой налет на растениях в зависимости от вне
сения гербицидов. По мере увеличения количества гербицида содер
жание жирных кислот в воске уменьшалось (Сд—С28) [1073]. 

CASSIA OCCIDENTALS LINN. — КАССИЯ ЗАПАДНАЯ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1201>6, С1401>6, С1в0 
25,9, С18:02,7, C18;i22,9, C18:243,4, С20:о1.9 [900]. 

CASSIA SINGUEANA DELILE — КАССИЯ ВЫЕМЧАТАЯ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6;022, СИ : 11, С18:06, 
^18:119» С18:246, С18:аЗ, С20:0 2, С2 :̂о 1, неидентифицированныв кислоты 

CASUARINA EQUISETIFOLIA FORST. — КАЗУАРИНА ХВОЩЕЛИСТНАЯ 
(сем. C A S U A R I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С12:00,1, Си:о°Д» СИ:0 



10, Qi6:i2, C 1 8 ; 0 4 , C 1 S : 1 22 , C 1 8 : 2 2 7 , С 2 О:О7, после Сго:о н е и д е н т и ф и ц и р о -
в а н н ы е к и с л о т ы 20 [ 5 4 9 ] . 

CATALPA BIGNONIOIDES VALT. — КАТАЛЬПА БИГНОНИЕВИДНАЯ 
(сем. B I G N O N I A C E A E ; 

В ы х о д м а с л а из с е м я н 2 3 , 0 % . В составе м а с л а н а й д е н ы к и с л о т ы 
( % ) : 27?акс-9-транс-12-октадекадиеновая 5, транс-9-транс-11-цис-13-
о к т а д е к а т р и е н о в а я 3 1 , п а л ь м и т и н о в а я 5, с т е а р и н о в а я 1, о к т а д е ц и л е -
н о в а я 8, л и н о л е в а я 50 [ 4 6 5 ] . 

CATHARINEA UNDULATA — КАТАРИНИЯ ВОЛНИСТАЯ 

И з з е л е н о й м а с с ы р а с т е н и я э к с т р а к ц и е й в ы д е л е н ы г а л а к т о л и -
п и д ы . М е т о д о м Г Ж Х у с т а н о в л е н и х ж и р н о к и с л о т н ы й с о с т а в : С1 6 : 0 , 
Ci6:3> C18:9., С18 :3 , C 1 6 : i . П р е о б л а д а е т к и с л о т а С 1 6 ; 0 [ 2 3 8 ] . 

CAULANTHUS INFLATUS — КАУЛАНТУС АНФЛАТУС (сем. .С R U С I F E R А Е) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : C i 6 : 0 9 , С 1 3 ; 0 2 , C 1 8 ; i 3 1 , 
Сх8:г7, С 1 8 : з20, С2о:оО,4, C 2 o : i l 7 , С2о:гО,9, С22:оО,4, C22:i7, C 2 4 : i 3 , д р у г и е 
к и с л о т ы 2,4 [ 8 2 3 ] . 

CEDRUS DEODARA LOUD. — ГИМАЛАЙСКИЙ КЕДР — (сем. P I N A C E A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : 7 - г е к с а д е ц и н о в а я 40,5, 
С 1 8 : 0 8 ,5 , С 1 8 : 1 41,5 , С 1 8 : 2 9 ,5 [ 9 7 9 ] . 

CELTIS OCCIDENTALS L. — КАРКАС ЗАПАДНЬШ (сем. U L M A C E A E ) 

М е т о д о м Г Ж Х в р а с т и т е л ь н о м м а т е р и а л е и д е н т и ф и ц и р о в а н ы 
к и с л о т ы : щ а в е л е в а я , м а л о н о в а я , ф у м а р о в а я , я н т а р н а я , я б л о ч н а я , 
л и м о н н а я и и з о л и м о н н а я [ 6 8 6 ] . 

CELTIS SINENSIS PERS. — КАРКАС КИТАЙСКИЙ (сем. U L M A C E A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С1 6-о7, C 1 S . 0 4, C 1 8 - i7 , 
С 1 8 : 2 80, С 1 8 : 3 2 [ 5 4 9 ] . 

CEMANDRA PALLIDA A. DC. — КЕМАНДРА БЛЕДНАЯ 
(сем. S A N T A L A C E A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 ; 0 2 ,3 , С 1 в : 1 0 ,4 , С18:о 
0,8, С 1 8 : 1 40,8 , С 1 8 : 2 1,5 , С 1 в ч 5 , 8 , Сгорел. , н е и д е н т и ф и ц и р о в а н н ы е к и с л о 
т ы 5 ,3 , транс -октадецен-11-ин-9 -овая к и с л о т а 43 ,0 [ 8 1 3 ] . 

CENTAUREA REPENS L. — ВАСИЛЕК ПОЛЗУЧИЙ (сем. C O M P O S I T A E , ) 

В о с к а р а с т е н и я и з Восточной И с п а н и и с о д е р ж а т к и с л о т ы С27 и 
Сзь э ф и р ы стеринов C2 i— C31 и к и с л о т С23 и С27, а т а к ж е э ф и р ы спир
тов С2о—С25 и к и с л о т С4 , С22, С27 и С3о. Все к и с л о т ы н а с ы щ е н н ы е с 
П р я м о й ц е п ь ю С-атомов [ 1 0 9 3 ] . 

CENTAUREA ALEXANDRINA DELILE — ВАСИЛЕК АЛЕКСАНДРА 
(сем. С О М Р О S I T A E ) 

С1 8 04,05, С18121,32, С18236,40, С18:31,62, С20:01>97, С22:014,37, С24:0 

5,92 [207]. 
CENTAUREA CALCITROPA L. — ВАСИЛЕК КОЛЮЧЕГОЛОВЫЙ 

(сем. C O M P O S I T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 4 0 4 , 6 0 , C i e o 15,34, 
С 1 8 : 0 2 ,45, С 1 8 ; 1 5 ,55 , С18:2 34,28, С1 8 : 3 37,78 [ 2 0 7 ] . 

CENTAUREA GLOMERATA VAHL. — ВАСИЛЕК КЛУБКОВИДНЫЙ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С14 0 l . l l i C1 6 0 1 5 , 2 3 , 
С и о 5.90, Схв-112.93, С1 8 : 2 23,53, С 1 8 ; 318,46, С 2 0 : 0 0,94, С 2 2 : 0 13,20 , С 2 4 0 8 , 8 0 
[ 2 0 7 ] . 

CENTAUREA PALLESCENS BOVE EX DC. — ВАСИЛЕК (сем. C O M P O S I T A E ) 

И с с л е д о в а н ы л и п и д ы н а д з е м н о й ч а с т и . р а с т е н и я м е т о д о м Г Ж Х 
н а состав ж и р н ы х к и с л о т ( % ) : C i 4 0 2 , 4 7 , С16 0 1 4 , 1 8 , C i 8 0 3 , 6 5 , C i 8 1 5 , 8 8 , 
С 1 8 : 2 26 ,78 , С 1 8 : 332,00, С 2 2 : 0 15 .04 [ 2 0 7 ] . 

CEPHALARIA SYRIACA (L.) SCHRAD. — ГОЛОВЧАТКА СИРИЙСКАЯ 
(сем. D I P S A C A C I A E ) 

И с с л е д о в а н ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : с у м м а 
н а с ы щ е н н ы х к и с л о т 19 ,4 , C 1 8 : i41 ,4 , C18:2 33,4 [ 9 2 0 ] . 

. ' CERASUS CRYTHRACARPA NEVSKI. — ВИШНЯ КРАСНОПЛОДНАЯ 
(сем. R O S A C E A E) 

Состав ж и р н ы х к и с л о т м а с л а и з к о с т о ч е к (%)"• С 1 6 0 4 , 3 6 , Ci6-i 1,36, 
С1Т : 0сл. , С 1 8 : 0 1 . 2 1 , С 1 8 : 173,56, С 1 8 : 2 19,51 [ 1 6 4 ] . 

CERASUS VULGARIS MILL. — ВИШНЯ ОБЫКНОВЕННАЯ (сем. R O S A C E A E ) 

Состав ж и р н ы х к и с л о т м а с л а и з к о с т о ч е к ( % ) : С ю о 1 . 5 8 , С12-п0,25, 
С14;о 0,90, С 1 6 : 0 8 , 8 3 , С 1 6 1 с л . , C i 7 0 2 , 9 2 , С 1 8 0 с л . , d e - i 4 3 , 7 4 , С 1 8 . 2 41,78 
[ 1 6 4 ] . 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а ( % ) : 

Код Сл По [1118] По [119] Код Сп По [1118] По [119] 

Сумма насы-
С16 :0 щенных кислот 
"14:0 

С 18:0 7,4 

0,2 
4,3 
2,9 

^18:1 

^18:2 

C l 8 : 3 

С ?0:0 

60,8 
30,6 

3,0 

47—50 
40-42 

Д о 1 

В м а с л е к о с т о ч е к в и ш н и с о о т н о ш е н и е м е ж д у с т е а р и н о в о й , олеи
н о в о й и л и н о л е в о й к и с л о т а м и р а в н о 2 : 4 2 : 4 1 [ 8 6 4 ] . 

CERATONIA SILIQUA L. — ЦЕРАТОНИА СТРУЧКОВАЯ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С ^ о с л . , С 1 4 : 0 0 , 1 , C i 5 : 0 
с л . , С 1 6 0 1 3 , 3 , C i 7 : 0 0 ,2 , С1 7 :1сл., C 1 8 : 0 4 , l , C 1 8 . i32,4 , C1 8:246,6, С 1 8 : з1 .3 , С20:о 
0 , 7 , Сгорел. , Сгдюсл. [ 2 2 2 ] . 



CERATOTHECA TRILOBA E. MEY EX BERNH. — ЦЕРАТОТЕКА ТРЕХЛОПАСТНАЯ 
(сем. L A B I A T AE) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): до С16:0 непредельных 
жирных кислот 1, С16 :07, Ci 8 : 05, Ci8:i 26, Ci8 : 260 [549]. 

CERCIS SILIQUASTRUM L. — ЦЕРСИС ЕВРОПЕЙСКИЙ (сем. L E G U M I N O S A E J 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С 1 2 0сл. , С15-о1>7> С г б ( ) 
19,8, Силсл., С17:00,9, С17;10,о, С18:09,6, С 1 8 : 156Д С18:26,6, С20:о0,4, С 2 0 1 
2,4, С20;22,1 [239] . 

CERINTHE MAJOR L. — ВОСКОВНИК БОЛЬШОЙ (сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6 :010, С18;0 5 , -0^^ 41,. 
С18:214, С18:3(6,9,12)0,4,С18:323, С18:40,3, C2 0 : i2, другие кислоты 2,0 [690] . 

CERINTHE MINOR L. — ВОСКОВНИК МАЛЫЙ (сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16 :07, С18 :02, С18 :114, 
Ci3 : 221, Ci8:3 (6,9,12)10, С18:336, Ci8:48> C20:i0,9, другие кислоты 0,1 [690] . 

CESALPINIA PULCHERRIMA SW. — ЦЕЗАЛЬПИНИЯ КРАСИВАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci 6 0 14,7 , C1 8 09,6, C 1 8 t 
53,0, С18:222,7 [856] . 

CESTRUM DIURUM L. — ЦЕСТРУМ ДНЕВНОЙ (сем. S O L A N A C E A E ) 

Среди Ж К липидов методом Г Ж Х идентифицированы миристи-
новая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линоленовая. Выде
лена урсоловая кислота с т. пл. 286°, ацетат с т. пл. 282° [670] . 

CESTRUM PURPUREUM STANDLEY — ЦЕСТРУМ ПУРПУРНЫЙ 
(сем. S O L A N A C E A E ) 

Среди Ж К липидов методом Г Ж Х идентифицированы миристи-
новая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая и линоленовая [670].-

CHEIRANTHUS CHEIRI L. — ЖЕЛТОФИОЛЬ САДОВЫЙ (сем. C R U C I F E R A E > 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

К о д е По [814] По [761]- « £ £ ? жГХ* 
По [948] 

ли жел 
>- жел 

фиоль фиоль 

С 14:0 

^1610 
С 16:1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 18:2 
^lBta 

^20:0 

— 
3,0 
0,8 
0,8 

10,0 
17,0 
23,0 
0,6 

Сл. 
4,2 
0,6 
0,8 

10,6 
17,2 
28,7 
0,7 

1,66 
3,73 

— 
2,43 

32,9» 
26,47 
16,26 
2,64 

1,42 
2,24 
— 

0,68 
37,19 
34,70 
11,76 

— 

По [943] 
ОД С„ 

С 2 0 : 1 

С20:2 

^20 :3 

^22:0 
С 2 2 : 1 

^22 :2 
С ? 2 : 3 
С 2 4 : 0 

Со4:1 

По [814] 

10,0 
2,0 
— 
0,7 

31,0 
Сл. 
— 
— 
0,5 

По [751] 

7,9 
2,0 
0,6 
1,1 

26,8 
0,9 
0,3 
0,5 
2,3 

красный 
желто
фиоль 

— 
— 
— 
— 

14,82 
— 
— 
— 
— 

желтый 
желто
фиоль 

— 
— 
— 
— 

12,11 
— 
— 
— 
— 

В масле найдена эруковая кислота (23,64%) [54] . 

CHENOPODIUM ALBUM L — МАРЬ БЕЛАЯ (сем. C H E N O P O D I A C E A E ) 

Изучались свободные и этерифицированные кислоты воска ку
тикулы листьев. В состав входят кислоты . от Си до С26. Свободные 
кислоты содержат 16% от С24 до С3о с преобладанием С28 [218] . 

В кутикулярном воске листьев методом Г Ж Х определен состав 
высокомолекулярных эфиров, которые содержат кислоты от Си до 
С26 [218] . 

CHENOPODIUM AMARANTICOLOR COSTE ET REYNIER — МАРЬ ГИГАНТСКАЯ 
(сем. C H E N O P O D I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С8:00,8, С10;оО,6, Сц:о 
0,6, Ci2:00,6, Ci2:l0,6, Ci3:oO,6, С14;()1,0, Ci4:i0,6, Ci5:()lj3, Ci6:o22,8, Cx6:lO,2, 
Li 8 : o l ,2 , Ci8 : i 10,6, C18:218,4, C18:333,5 [747] . 

CHENOPODIUM BOTRYS L. — МАРЬ ДУШИСТАЯ (сем. C H E N O P O D I A C E A E ) 

Выделенные жирные кислоты переводили в МЭ и хроматографи-
ровали на хроматографе. УХ-2 с детектором по теплопроводности на 
медной колонке (220X0,4 см), заполненной ПЭГС (15%); газ-носи
тель Не, температура колонки 205°. Идентифицированы кислоты (%) : 
миристиновая 0 ,1 , пальмитиновая 15, стеариновая 0,2, олеиновая 22 , 
линолевая 62,6, линоленовая 0,2 [127] . 

CHROZOPHORA mERASOLYMITANA SPRENG. — ХРОЗОФОРА 
ИЕРУСАЛИМСКАЯ (сей. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16 :010, Ci8:o 5» C W 18» 
Ci8:277, Ci8:S0,8, C2o:iсл., другие кислоты 0,5 [692] . 

CHROZOPHORA TINCTORIA (LJ ADRZ. — ХРОЗОФОРА КРАСИЛЬНАЯ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1 в : 06, С18:0б, С 1 8 112, 
Ci8 : 276, Ci 8 : 8 l , С20:10,2, другие кислоты 0,3 [692] . 



CHRYSANTHEMOIDES INCANA (BURM. F.) T. NORL. — ХРИЗАНТЕМА СЕДАЯ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в:010, Ci8:05, С18:1 17, 
С18256, кислоты с сопряженными связями 11,07, другие кислоты 
1 [450]. 

CHRYSANTHEMOIDES MONILIFERUM (L.) Т. NORL. — ХРИЗАНТЕМА 
ЧЕТКООБРАЗНАЯ (сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6o6, С18:07, С18:1 16, 
Cis-2 37, кислоты с сопряженными связями 33, другие кислоты 
2 [450]. 

CHRYSOBALANUS ICACO L. — ИКАКО (ЗОЛОТАЯ СЛИВА) (сем. R O S A C E A E) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:o4,0, C18:018,0, С]8:1 
11,0, Ci8:26, C2o:ol> элеостеариновая кислота 22,0, паринаровая кисло
та 10,0, ликоновая 10,0, париноровая 18,0 [555]. 

CICER ARIETIUM L. — НУТ БАРАНИЙ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6 05 — 12, Ci8 02 — 11, 
С18:140 - 45, С18:252 - 73, С1 3 : 31-2 [920]. 

CIEBA PENTANDRA (L.) GAERTN. — КАПОК ПЯТИТЫЧИНКОВЫЙ 
(сем. B O M B A C E I E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci2:o2,3, Ci4:oO,8, C16:o 
20,5, Ci6:i0,9, C17:Q0,Q, C18o8,2, Ci8:124,4, Ci8:239,l, Сх8:з2,3, С2о:оО,9. 

В масле семян изучен сравнительный жирнокислотный состав 
триглицеридов, моноглицеридов и фосфолипидов [881] (%): 

т» Р Тригли- 2-Моногли- Фосфо-
" цериды дериды липиды 

С1 6 : 0 29,7 12,9 40,5 
С18:1 38,5 44,7 31,7 

j ^ /-, Тригли- 2-Моногли- Фосфо-
" цериды цериды липиды 

С1 8 : 2 31,3 40,9 23,9 

См. также [107] . 

CITRULLUS COLOCYNTHIS (L.) MANSF. — АРБУЗ КОЛОЦИНТ 
(сем. C U C U R B I A T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6010>4> С1806,52, Cwi 
20,9, С18:2 58,81, д15:31,65, С20:0 1,7 [556]. 

CITRULLUS LANATUS (THUNB.) MANSF. — АРБУЗ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. C U C U R B I A T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в:011,0, С18:о6,6, C18:i 
24,8, С18:257,6 [526]. 

CITRULLUS MAXIMA L. — АРБУЗ БОЛЬШОЙ (сем. C U C U R B I A T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Си:0сл., С1б-оСЛ., С1в о 
10,5, Cie:iO,l, Ci8:07,l, C18:il4.9, С18:266,8, С18:3 + С2о:о0,4, C20:i0,l, С22;0 
ел. [221]. 

CITRULLUS VULGARIS SCHRAD. — АРБУЗ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. C U C U R B I A T A C E A E ) 

Липиды из семян арбузов экстрагировали по методу Фольча и 
отделяли полученную фракцию. Эту фракцию разделяли методом 
ТСХ на классы. С фосфолипидами в значительных количествах связа
ны ЖК: С16.0, Ci8:0> С18:1 и Ci8:2 В семенах отсутствовали лауриновая и 
миристиновая кислоты. Кислота С16;0 преобладала в моногалакто-
зилдиглицеридах (48,8 и 58,7%), в фосфатидилхолине (52,9 и 57,1%), 
в фосфатидилинозите (58,7 и 49,9%) и в фосфатидилглицерине (54,7 
и 55,8%) [294]. 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

^ 8 : 0 

^10:0 

^12:0 
С 14:0 
С 16:0 

По [893] 

0,2 

1Д 
0 , 8 - 2 , 5 
0 , 2 - 0 , 9 
4 ,0-12 ,6 

По [358] 

— 

— 
— 
— 

8,1-12,5 

Код С„ 

С 16:1 
С 1 8 : 0 
С 18:1 
С 18:2 
С 1 8 : 3 

По [893] 

— 

5,8-15,2 
6 -43 

26,71 
— 

По [358] 

0,2 

5 , 4 - 6 , 0 
22,8-26,7 
56 ,9-59,3 

0 , 3 - 0 , 6 

В мякоти арбуза обнаружили олеиновую, линолевую, изолиноле-
вую и линоленовую кислоты [687]. 

CITRUS AURANTIFOLIA SW. — СОЙМИНДОН ОРАНЖЕВО-КРАСНЫЙ 
(сем. R U T A C E A E ) 

Исследовано масло из семян на состав ЖК методом ГЖХ. Масло 
омыляли при 20° в токе N2. ЖК метилировали CH2N2 [1011]. 

В составе триглицеридов, выделенных из сока растения, опреде
лены ЖК (%): пальмитиновая 3,9—9,4, пальмитолеиновая 11,3—26,4, 
олеиновая 3,9—9,8, линолевая 35,8—42,4, линоленовая 14,0—35,7 
[854]. 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:023,8, 0^^0,7. Ci8:o 
6,8, С18:121,6, С]8:2 36,3, С18:38,8, С20:о2,0 [1011]. 

CITRUS AURANTIUM L. — ПОМЕРАНЕЦ ОРАНЖЕВО-КРАСНЫЙ 
(сем. R U T A C E A E ) 

Жирные кислоты масла исследованы методом ГЖХ с программи
рованием температуры на колонке с 20% карбовакса 20 М на газо
хроме Z (60—80 меш) при скорости Не 150 мл/мин [236]. 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [1120] По [1011] 

^12:0 
C U : 0 
С 16:0 

^16:1 
"Cieto 

Сл. 
0,5—1,4 

14,2—23,8 
0,8 

4,7—8.3 

— 

— 
26,6 

0,5 
6,9 

Код С„ По [1120] По [1011] 

^18:2 

2 4 , 8 - 3 6 , 5 
3 2 , 1 - 5 4 , 2 

1,2 

24,2 
32.5 

6,5 
2 ,8 



Методом ГЖХ исследован жирнокислотный состав фосфолипидовг 
сока померанца в связи с возможной ролью их гидролиза в порче 
сока цитрусовых при хранении. Показано, что пальмитиновая кислота 
локализована главным образом в положении 1 молекул фосфатидил-
холина и фосфатидилэтаноламина, а линолевая кислота — в положе
нии 2. Изменение соотношения этих ЖК при гидролизе фосфолипидов 
сока говорит о том, что основную роль в порче сока при хранении 
играет неспецифический неферментативный гидролиз [324]. 

CITRUS LIMONELLOIDES HAY. — СОЙМИНДОН ЛИМОНОПОДОБНЫЙ 
(сем. R U T A C E A E ; 

Методом ГЖХ определен состав ЖК стериновых эфиров. Основ
ной кислотой является линоленовая кислота, С22—Сгэ 6,5%, из них 
преобладает С24 [870]. 

CITRUS LIMONIA OSBECK. — ЛИМОН МЕЙЕРА (сем. R U T A C E A E ) 

В кислой фракции эфирного масла методом ГЖХ идентифициро
ваны уксусная, валериановая, энантовая, каприловая, пеларгоновая, 
каприновая, лауриновая, миристиновая, антраниловая кислоты [151]. 

CITRUS LIMON BURM. — ЛИМОН (сем. R U T A C E A E ) 

В составе триглицеридов, выделенных из сока клеток, определе
ны кислоты (%): пальмитиновая 5,4—8,6, пальмитолеиновая 0,6— 
2,0, олеиновая 8,5—15,1, линолевая 29,3—39,6, линоленовая 32,3— 
43,0 [114]. 

ГЖХ в виде МЭ на силиконе SE-30 установлено, что в лимонном 
соке кроме лимонной кислоты содержится еще 7 кислот, составляю
щих в сумме 1 % [756]. 

ГЖХ определен состав ЖК стериновых эфиров. Основной кисло
той является линоленовая кислота: С22—Сгэ-кислоты составляют 
6,5 %, из них преобладает С24 [870]. 

Жирнокислотный состав масла лимона (%): 

Код С„ 

С 14:0 
С 16:0 

Cle:l 
Cl7:0 
C 1 7 : l 

Cl8:0 

C l 8 : l 

Cl8:2 
C 18:8 

Сао:о 
Caoii 

По [494] 

0,3 
26,1-27,3 

— 
— 
— 

5,7—9,6 
11,1-11,6 
38 ,6-39 .3 
10,8-18,1 

— . 
— 

По [498] 

— 
28,0 

0,3 
— 
— 
6,4 

22,6 
37,2 
6,5 
— 
— 

По [221] 

Сл. 
22,2 
0,8 
Сл. 
0,2 
3,8 

30,7 
32,9 
»,1 
Сл. 
0,2 

По [1011]. 

— 
27,3 
Сл. 
— 
— 
8,i 

23,9 
88,2 

4.1 
8,«, 
— 

В соке цедрона методом ГЖХ доказано присутствие абсцизовой 
кислоты [742]. 

CITRUS NATSUDAIDAI HAYATA (сем. R U T A C E A E ) 

Выход масла из семян 18,2%. Состав жирных кислот (%): Сгв:0 
37,6,0^8 0 4 , 6 , 0 ^ 4 , 6 , С13;129,8, С18:221,3, С18:3сл., другие кислоты 2,1 
[221]. 

CITRUS NOBILIS LOUR. — МАНДАРИН ЯПОНСКИЙ (сем. R U T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Сн^осл., С15:оСЛ., С16;0 
22,2 С1в10,7, С170сл., С1Т;10,2, С18:й5,7, C18:i28,2, 0 ^ 3 8 , 9 , C18:35,7, С20:о 
сл., C20:i0,2 {221]. 

CITRUS PARADIST MACTAD. — ГРЕЙПФРУТ (сем. R U T A C E A E ; 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С По [1011] По [1065] Код С По [1011] По [1065] 

44:0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 

33,2 

3,2 

0,46-0,81 
28,23-32,37 

2,49-4,48 

С 1 8 : 1 
С 18:2 
С 1 8 : 3 
С 20:0 

21,5 
36,2 

4,6 
1,3 

21,27-22,58 
36,42-39,35 
4,05-8,37 

— 

В составе триглицеридов, выделенных из сока клеток, определены 
кислоты (%): пальмитиновая 13,6—15,8, пальмитиолеиновая 6,5— 
9,3, олеиновая 27,6—30,7, линолевая 26,0—28,6, линоленовая 13,1— 
15,3 [854]. 

Липоноиды из измельченных семян грейпфрута экстрагировали 
и кристаллизацией отделяли миконин. Остальные компоненты рас
пределяли между водой и СНС13. Раствор в СНС13 хроматографирова-
ли на колонке с силикагелем. Из кислотной фракции в виде МЭ выде
лены изообакуноевая, эпиизообакуноевая, номилиновая и дезацетил-
яомилиновая кислоты [284]. 

См. также [870]. 

CITRUS RETICULATA BLANCO. — МАНДАРИН (сем. R U T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 
Код С„ 

С 4 : 0 

^6:0 
С 1 0 : 0 
С 12:0 
С Н : 0 
С 16:0 

По [1004] 

— 
— 
— 
— 

Сумма насы
щенных кислот 
86,03 

5,65 
0,77 
0,51 

25,64 
0,90 

13,15 

По [1011] 

— 
— 
— 
— 
— 

26,3 

По [1161] 

— 
— 
— 
— 

2 6 — 3 6 



Код С„ По [1004] По [1011] По [1161] 

С 1 6 : 1 

^18 :0 

^ 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 
С 2 0 : 0 

— 
— 

24,51 
35,97 
3,49 
0,25 

0,34 
1,73 

30,20 
20,05 
0,81 
0,25 

Сл. 
6,8 

26,6 
36,0 

2,3 
1,1 

— 
— 

63 ,7-73 ,7 
— 
— 
— 

CITRUS SINENSIS OSBECK. — АПЕЛЬСИН СЛАДКИЙ (сем. R U Т А С Е А Е)> 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 12 :0 
С 1 4 : 0 

^16 :0 
С 1 6 : 1 
С 1 7 : 0 
С 1 7 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
C 1 8 i 2 
С 1 8 : 8 
С 2 0 : 0 
С 2 0 : 1 

По [221] 

— 
0,1 

.26,1 
1,3 
0,4 
0,2 
6,0 

23,9 
38,5 
4,4 
Сл, 
Сл. 

По [1011] 

— 
— 

25 ,9-27 ,1 
Сл. 
— 
— 

4 , 6 - 4 , 7 
22,5-23,8 
37 ,4-39 ,3 
2 , 1 - 3 , 7 
2 , 7 - 6 , 2 

— 

По [900] 

Сл. 
0 , 5 - 1 , 4 

14 ,2-23,8 
0,8 
— 
— 

4 , 7 - 8 , 3 
24 ,8-36 ,5 
32 ,1-54 ,2 

— 
До 1,2 

— 

Исследован жирнокислотный состав липидов, выделенных из со
ка клеток (%): пальмитиновая 7,3—10,1, пальмитолеиновая 6,1—7,7, 
олеиновая 28,9—30,0, линолевая 25,5—36,7, линоленовая 16,6—21,0 
[854] . 

Методом ГЖХ определен состав Ж К стериновых эфиров. Основной 
кислотой является линоленовая кислота. Жирные кислоты С24—С2э 
составляют 6,5%, из них преобладает С24 [870] . 

В фосфолипидах из апельсинового сока, как и в большинстве рас
тительных масел, пальмитиновая и стеариновая кислоты расположе
ны в положении 1, а полиненасыщенные кислоты — в положении 2» 
Изучен состав фосфатидилэтаноламина (кислоты в положении 2) (%): 
С 1 6 0 3 , С 1 8 1 23 , С 1 8 2 62, С18.312 и фосфатидилхолина —Ci6:02, C 1 8 : 131, 
С18:2 57, С18:Ь Ю [323]. 

CITRUS TRIFOLIATA L. — ПОНЦИРУС ТРЕХЛИСТОЧКОВЫЯ 
(сем. R U T A C E A E ) 

Выход масла из плодов 0,4%. Состав Ж К ( % ) : С1 0 .03,1, С1а;о2,6> 
С 1 4 0 6,3 , Cie:o 29,8, С18:05,6, C i e : i l , 5 , Ci8:19,4, С18:230,8, С18:311,6, другие 
кислоты сл. 

CLEMATIS UNCINATA CHAMP. EX BENTH. — ЛОМОНОС КРЮЧКОВАТЫЙ 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:014, С 1 8 : 03, С18;110, 
С18:272, С18:31 [549]. 

CLEONIA LUSITANICA L. — КЛЕОНИЯ НОРТУГАЛЬСКАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C16:05,4, C18.o2,3, С18:1 

15, С18;29,7, С18;367, другие кислоты 1,1 [564] . 

CLINOPODIUM VULGARE L. — ДУШЕВКА ПРОСТАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

В масле семян найдены Ж К (мол. % ) : пальмитиновая 3,7, стеари
новая 1,7, олеиновая 7,2, линолевая 25,3, линоленовая 62,1, сумма на
сыщенных Ж К 5,4, ненасыщенных — 94,6 [1026]'. 

Из бензинового экстракта травы во фракции кислот методом 
ГЖХ идентифицировали лауриновую, миристиновую, пальмитиновую, 
стеариновую, арахиновую, олеиновую, линолевую, линоленовую кис
лоты [333] . 

CLUYTIA AFFINIS SONDZ. — КЛУТИЯ ПОГРАНИЧНАЯ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о8, C W o 3 , С ]8 :г15,-
С18;222, С18:350, C20:i2, другие кислоты 0,1 [692] . 

CNIDOSCOLUS ANGUSTIDENS TORR. — КНИДОСКОЛУС УЗКОЛИСТНЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:019, С18:о6, С18 ;113, 
С18:259, С18:30,8, С20;10,3, другие кислоты 1 [692] . 

CNIDOSCOLUS ELASTICUS LUNDEN. - КНИДОСКОЛУС УПРУГИЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:017, С18:06, С18:116, 
С18:259, С ] 8 : 3 1 , C20 ;i0,3, другие кислоты 0,2 [692] . 

CNIDOSCOLUS STIMULOSUS (MICHX.) GRAY. — КНИДОСКОЛУС 
ЖГУЧЕВОЛОСЫЙ (сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

При помощи ГЖХ метиловых эфиров идентифицировали 
линолевую 64,8, олеиновую i8 ,9 , пальмитолеиновую 1,3, линоленовую 
0,05—0,1, пальмитиновую 12,3, стеариновую 2,8, миристиновую сл.-
[991] . 

SNIDOSCOLUS TEPIQUENSIS (COST. ET GALL.) MC VAUNH- — КНИДОСКОЛУС 
НИЗКОГОРНЫЙ (сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16 :013, С1 8 : 08, C1 8 :i23, 
Ci8 :254, C18:30,9, C2 0 i0,4, другие кислоты 0,6 [692] . 

COCCULUS MACROCARPUS DC. — КОЛОМБО КРУПНОПЛОДНЫЙ 
(сем. M E N I S P E M A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о16, C i e : i l , C18:09, 
^18:1 33 , 0^8:2 38 , Ci8:3 L549J . 



COCOS NUCIFERA L. — КОКОСОВЫЙ ОРЕХ (сем. P A L M A E) 

Жирнокислотный состав масла ореха (%): 

Код С„ По [536] По [594] По [1042] 

С 6 : 0 
С 8 : 0 
С Ю : 0 

Cl2:0 
С 1 4 : 0 

^16 :0 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

0 , 4 - 0 , 5 
6 , 8 - 7 , 3 
5 , 5 - 5 , 9 

48 ,1-48 ,9 
17,2-18,8 
8 , 6 - 8 , 9 
2 , 5 - 3 , 1 
6 , 2 - 7 , 9 
1 ,6 -1 ,8 

0,66 
7,80 
6,38 

47,28 
17,61 
8,74 
2,70 
6,71 
2,12 

— 
7,1 
7,3 

64,0 
17,4 
6,1 
1,6 
5,0 
1,3 

Состав отдельных фракций триглицеридов кокосового масла 
определяли путем противоточного распределения в сочетании с ГЖХ 
на колонке с реоплекс-400 на целите при 200° с детектором по тепло
проводности в токе Не (45 мл/мин). В качестве «свидетеля» применяли 
трипальмитат и тристеарат, меченные Н3 и С14 в карбоксильной груп
пе. Переэтерифицированное кокосовое масло получали путем нагрева
ния 20,8 г природного кокосового масла в присутствии CH3QNa в тече
ние 1,5 ч при 174°. Определено, что в природном кокосовом масле 
содержатся триглицериды (%): тринасыщенные 0,1, а, а'-дистеаро-р-
олеат 26,5, а-стеаро-а'-пальмито-р-олеат 38,7, а, а'-дипальмитр-р-олеат 
15,1, сс-пальмито-а, р-диолеино- и триолеат 11,4 и триглицериды с 4,5 и 
6 двойными связями 8,4. Полученные данные подчиняются теории, 
согласно которой олеиновая кислота один раз встречается во всех три-
глицеридах и исключительно в положении р; пальмитиновая, стеари
новая, линолевая и остаток олеиновой кислоты распределены стати
стически в положении а и а' молекул триглицеридов. Переэтерифика-
ция кокосового масла вызвала изменения формы выходной кривой, 
т. пл. отдельных фракций, их йодных чисел и состава жирных кислот. 
Изучали также синтетическую смесь, полученную этерификацией 
олеилхлорид-1,3-триглицеридов пальмитиновой и стеариновой кис
лот [449]. 

См. также [219, 237, 289, 344, 485, 561, 604, 684, 746, 897, 1084, 1126]. 

COFFEA ARABICA L. — КОФЕ АРАВИЙСКИЙ (сем. R U B I A C E A E ) 

Кофейное масло получали экстрагированием петролейным эфи
ром (т. кип. 30—50°) в аппарате Сокслета с последующей очисткой 
древесным активированным углем. Изучены константы масла после 
удаления угля и отгонки растворителя. Анализ масла проведен на 
двух колонках: 1) колонка (200X0,2 см), заполненная ДЭГС в коли
честве 20% от веса хромосорба W (60—80 меш), при температуре 
190° и скорости газа-носителя 20 мл/мин; 2) капиллярная колонка 
(1000X0,02 см), заполненная апиезоном Д, при температуре 195° и 
скорости газа-носителя 0,5 мл/мин. Температура подогрева ввода про
бы в обоих случаях 300°. Газ-носитель — высокой чистоты N2 с очи
щенным Н2 и Сухим воздухом для сгорания. Детектор пламенно-иони
зационный. Перед анализов жирные кислоты масла кофе превращали 

в метиловые эфиры действием NaOCH3, неомыляемые вещества не 
удаляли. Найдено, что основными компонентами масла кофе являют
ся линолевая (43—46%) и пальмитиновая (31—35%) кислоты. Состав 
масла не зависит от сорта кофе и не изменяется при прокаливании его. 
Масло кофе можно использовать в питании в качестве источника 
линолевой кислоты. Пальмитиновая кислота и неомыляемая часть 
могут быть удалены фракционированием масла кофе [351]. 

В экстракте среди летучих ЖК найдена муравьиная кислота, 
преобладала СН3СООН, а кислоты С8—Сю присутствовали в незначи
тельных количествах [724]. 

Жирнокислотный состав масла кофе (%): 

Код d 

С 1 4 : 0 
С 1 5 : 0 

^ 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 

C l7 :0 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

^ 1 8 : 3 
С 2 0 : 0 
С 2 0 : 1 

Сяо.п 

По [516] 

30 ,7-34 ,4 

6 , 5 - 8 , 9 
7 ,6 -10 ,1 

43,5-46,2 
1 ,1-1 ,7 
2 , 7 - 3 , 9 

— 
0 , 3 - 0 , 5 

По [221] 

Сл. 
Сл. 

35 ,6-36 ,7 
Сл. 

Сл.—0,2 
7 , 3 - 9 , 3 
8 , 1 - 9 , 1 

41,1-43,6 
+ С 2 0 : 1 3 , 6 - 4 , 3 

— 
0 , 1 - 0 , 2 
0 , 1 - 0 , 6 

По [396] 

Сл. 

33,6 
Сл. 
Сл. 
6,6 
8,2 

46,3 
1,6 
3,2 
— 
0,4 

По [345] 

Сл. 

41,25 
Сл. 

7,4 
7,9 

33,85 
Сл. 
5,65 

— 
4,05 

См. также [676, 1135]. 

C0LOPH0SPERMUM MOPANE КЩК. ЕТ J . LEON — КОЛОПОСПЕРМУМ МОПАНЕ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:ol2, C18:o2, C18:i28, 
С18:245, С18-з1, Caool» С2а:05, С24:04, неидентифицированные кислоты 
2 [549]. 

COLUTEA ARBORESCENS L. — ПУЗЫРНИК ДРЕВОВИДНЫЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Cnt:00,3, C15loO,3, Ci5:t 
0,1, С16:021,7, 0^610)2, С!7:о0,6, С]8-о4Д, 0^:117,0, С18:2 39,7, С18:з9,5, 
С20:11,5 [239]. 

COMANDRA PALLIDA A. DC. — КОМАНДРА БЛЕДНАЯ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

С помощью ГЖХ в масле семян с выходом 24%, п2£ 1,4772, 
и. ч. 112 обнаружена кислота с тройной связью, вероятно, ксименино-
вая (гракс-октадецен-11-ин-9-овая кислота) в количестве 43%. Хрома-
тограмма, УФ- и ИК-спектры аналогичны полученным для ксимени-
новой кислоты из масла Ximenia americana, однако положение двой
ной и тройной связей в кислотах точно не установлено [813]. 



COMBRETUM ELAEGNOIDES KLOTZ. — КОМБРЕТУМ МОХОВЫЙ 
(сем. C O M B R E T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C10;o 2, С12:о 52, CW:011» 
Ci6:o6, C18:o2, 0x8:1 17, Ci8:2 0, СгО:01' Сго^ 1 [ 5 4 9 ] . 

CONRINGIA ORIENTALIS (L.) — КОНРИНГИЯ ВОСТОЧНАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (°/о): С16:02, С18:оО,3, С18.л7, 
0^-2 2 9 , 0 ^ : 3 2 , 0 2 0 : 0 ^ . , C20:l27, С 2 0 : 2 3, С22:126, C24:i3, ДРУГИв КИСЛОТЫ 
2 [823]. 

CONRINGIA PLANISILIQUA FISCH. ET MEY — КОНРИНГИЯ ПЛОСКОПЛОДНАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:05, Ci8:ol> C18:ilO, 
C18-2l0, С18-з44, Cao-ol» C2o:i5, C^ocau, C22:i21, C24:i 0,6, другие кислоты 
2.[823]. 

CONVOLVULUS TRICOLOR L. — ВЬЮНОК ТРЕХЦВЕТНЫЙ 
(сем. C O N V O L V U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): CU:0 0,4, С16:0 23,8, С16;1 
0,5, С17:оСЛ., Ci8:0°>0, Ci8:i 16,8, Ci8:246,8, Ci8:3 1>3, С1Э;о 1,1» C20:oO,8, C2o:t 
ОД, С22:оО,3 [ 7 7 6 ] . 

CORBICULA LEANA — КОРБИКУЛА ЛЕАНА 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14:о6,0, С18.0сл., С]в:0 
37,8, C ] 6 l l 9 , 9 , Ci6:2 4,2, Ci8:o5,9, Cj8:i l9,4, Ci8:2l»5, Ci8:3 0,8, 020:0 "I 020:1 ~T~ 

+C20:24,5 [576]. 

CORCHORUS OLITORIUS L. — ДЖУТ ДЛИННОПЛОДНЫЙ 

Жирнокислотный состав масла семян джута (%): 

Код С„ 

^14 :0 

^ 1 6 : 0 
Cig. J 
С 1 8 : 0 

^ 1 8 : 1 

По [884] По [589] По [126] 

4,8 

33,5 

5,4 
13,3 

_ 

17.3 
1,8 
3,2 
8,1 

Сумма насы
щенных кис
лот 20—27 

8 - t 2 

Код С„ 

С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 
С 2 0 : 0 
С 2 0 : 4 
С 2 2 : 0 

По [884] 

39,1 
— 
3,9 

По[589] 

66,7 
1,4 
— 
0,5 
0,5 

По [126] 

63 -65 
1 - 2 

Проведено сравнительное ГЖХ-определение состава жирных кис
лот в триглицеридах масла джута и полученных из него моноглицери-
д а х ( % ) [ 4 0 1 ] : 

Код Сп 
Триглице- Моногли-

риды цериды 
Код С Триглице- Моногли-

риды цериды 

CMIO 
с1в:0 

4,8 
83,6 

_ 1 _ 

19.8 
C 20s0 
С 1 8 : 1 

8,9 
18,3 

1.2 
20,4 

CORDIA OBLIQUA VELL. — КОРДИЯ КОСАЯ (сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:018, С18;07, C18i45, 
Ci8:2 27, Ci8;3(6.9,12)0,l, С^зО.б, C 2 0 : i0 , l , C22:-) 0,3, Другие КИСЛОТЫ 2 [ 6 9 0 ] . 

CORDIA SALICIFOLIA CHAM. — КОРДИЯ ИВОЛИСТНАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1 6 013, С ]8о4, Ci8 i62, 
СМ:818, С18:80,1, См : 10^ [824]. 

CORDIA VERBENACEA DC—КОРДИЯ ВЕРБЕНОВАЯ (сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Из масла семян выделили цианогенный липид, составляющий 
35% от общего содержания масла, и установили его строение. Масло 
разделяли методом противоточного распределения между гексаном и 
нитроэтаном (200 переносов). Таким образом отделили N-содержащую 
липидную фракцию от триглицеридов. Методом ГЖХ на колонке с 
OV-1 на газохроме Q разделили N-содержащую липидную фракцию на 
4 пика с температурами элюции, промежуточными между температу
рами для этиленгликольдистеарата и триглицеридов высокомолеку
лярных ЖК. При омылении N-содержащей фракции получили смесь 
ЖК: Ci6, Ci8, C20 и С22» из них C2o:i составляла 50%. Установлено, что 
цианогенный липид представляет собой ненасыщенный Сб-диоксинит-
рил, этерифицированный двумя остатками ЖК [816]. 

Жирнокислотный состав масла семян и околоплодников (%): 
0i6:0 4, Ci'8:ol> Ci8:i40, Ci8:25, 0^:3 0,7, С20:131, ¢/̂ -.1 2 £824]. 

См. также [819]. 

CORDYLINE CANAELIFOLIA R. BR. — КОРДИЛИНА КАННОЛИСТНАЯ 
(сем. A G A V A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о13,3, С18:о2,5, С18:г 
39,2, С18:2 44,6, С18:з0,2, С20:0сл., C20:i 0,1, С22:оСЛ., Ca2:i0,l. Содержание 
линолевой кислоты в масле колеблется от 45 до 84% [845]. 

CORDYLINE TERMINALIS (L.) KUNTH. — КОРДИЛИНА ПОГРАНИЧНАЯ 
(сем. A G A V A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:0 4,5, Cis.o 1»4» C18:i 
20,4, С18:273,6, .е18:8сл., С20:о0,1, С21:10,1, О22:осл., C22:i0,l. Содержание 
линолевой кислоты в масле колеблется от 45 до 85 % [845]. 

COREOPSIS DRUMMONDII (D. DON ) TORR. ET GR. — КОРЕОПСИС ДРУММОНДА 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14-00,1, Cie-o'9,6, Cie.t 
0,3, С18:01,2, Ci8:i 15,5, Ci8:2 68,9, С20:оО,5 [401]. 

COREOPSIS TINCTORIA NUTT. — КОРЕОПСИС КРАСИЛЬНЫЙ 
Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 1 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1в<1 

^18:0 

По [401] 

ОД 
9,4 
0,3 
1,4 

По 

Сл. 
10,0 
0,4 
8,0 

[877] К о д С 

С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 
С 2 0 : 0 
С 2 » : 0 

По [401] 

77,8 
0,3 
0,3 
0,4 

По [877] 

64,9 
Сл. 

— 
— 



CORIANDRUM SATIVUM L. — КОРИАНДР ПОСЕВНОЙ (сем. C O R I A R I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 1 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 

, С 1 8 : 2 
Петрозе-

ли новая 
кислота 

См. также [381, 

По [113] 

0,6 
3,5 
— 

1,5 
28,5 
13,9 

52,0 
625, 1104]. 

По [1053] 
(моногли-

цериды) 

— 

8,0 
— 

— 
32,0 
7,0 

53,0 

По [1053] 

— 

3,4 
0,6 
1,2 

10,0 

13,0 

71,8 

По [140] 
Смоногли-
цериды) 

— 

2,0 
— 
— 

71,4 

26,6 

CORIARIA MYRTIFOLIA L. — КОРИАРИЯ МИРТОЛИСТНАЯ (КОЖЕВКА) 
(сем. C O R I A R I A C E A E ) 

Масло из семян содержит (%): стеариновую 1—2, пальмитино
вую 3, олеиновую 9, линолевую 14, линоленовую 1, 13-окси-9-ц«с-11-
цис-октадекадиеновую кислоты [1000]. 

CORIARIA NEPALENSIS WALL. — КОРИАРИЯ НЕПАЛЬСКАЯ 
(сем. C O R I A R I A C E A E ) 

Обработкой масла семян СНзСШа и СНзОН получили смесь МЭ. 
Методом противоточного распределения из смеси получен МЭ цис-
:гранс-13-оксиоктадекадиен-9,11-овой кислоты (кориоловой кислоты). 
Строение кислоты доказано с помощью ГЗКХ [1059]. 

CORNUS CONTROVERSA HEMSL. — КИЗИЛ СПОРНЫЙ (сем. C O R N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С120 + С14 о 1» С16о23, 
Cie:i26, C18:250 [85]. 

CORNUS OFFICINALIS S. ET Z. — КИЗИЛ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
(сем. C O R N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16-о7,5, C18:i + C18:2 
92,5 [85]. 

CORONOPUS DIDYMUS (L.) SM. — ВОРОНЬЯ ЛАПА ДВОЙЧАТАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:08, С18:оЗ, C18:il7, 
С18.214, С18-з37, С2 0 03, C20:il3, С20:2 2, С22:оОД, С22:10,3, другие кислоты 
2,6 [823]. 

CORYDALIS ADIANTIFOLIUS HOCK. ET THOMS. — ХОХЛАТКА КАШГАРСКАЯ 
(сем. F U M A R I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла (%): гексадеценовая 5,4, пальми
тиновая 2,3, олеиновая 19,2, линолевая 62,7, арахиновая 0,4, линолено-

CORYDALIS GLAUCESCEUS RGL. — ХОХЛАТКА СИЗОВАТАЯ 
(сем. F U M A R I A C E A E ) 

Выход масла 20,3%. Состав жирных кислот (%): пальмитиновая 
11,1, стеариновая 1,3, олеиновая 17,2, линолевая 67,5, линоленовая 
2,8 [118]. 

CORYLUS AVELLANA L. — ЛЕСНОЙ ОРЕХ (сем. B E T U L A C E A E ) 

Код С„ По [221] По [229] По [536] По [126] 

С 1 4 : 0 
С 1 5 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 7 : 0 
С 1 7 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 
С 2 0 : 0 

Сл. 
Сл. 

5 , 3 - 5 , 7 
0 , 2 - 0 , 3 

Сл.--0,1 
Сл.—0,1 
3 , 2 - 3 , 7 

76 ,8-82 ,1 
7 , 2 - 1 3 , 7 

0 , 2 - 0 , 3 
— 

— 
— 

5,0 

ОД 
— 
— 

1,4 
77,0 

16,0 
0,3 

ОД 

Сл. 
— 
6,2 
0,4 
С л. 
Сл. 

2,9 

83,5 
6,8 
0,2 
Сл. 

0,2 
— 

0 , 5 - 3 , 0 
— 
— 
— 

0 , 8 - 4 , 0 
До 88 

4 - 1 0 

1 ,4 -8 ,1 
— 

"20:1 ОД 

В эфирном экстракте пыльцы ГЖХ нашли миристиновую, арахи-
доновую, бегеновую, лигноцериновую и церотиновую кислоты [730]. 

См. также [611] . 

COSMOS BIPINNATUS CAV. — КОСМОС ДВУПЕРИСТЫЙ (сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С160 25,72, С180 21,82, 
С18:115,64, С18:2 35,10, С18:3 0,89, С20:о 0,85 [866]. 

В составе масла идентифицированы 9-окси-транс-10-цнс-12-окта-
декадиеновая (а-диморфеноловая) и 13-окси-цис-9-транс-11-октадека-
диеновая кислоты (а-артемизиновая) [848]. 

COSMOS SULPHUREUS CAV. — КОСМОС СЕРО-ЖЕЛТЫЙ (сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16017,63, С18021,03, 
С18:1 26,78, С18:2 31,27, Си:Л,0б, С20;02,80 [866]. 

COUMAROUNA ODORATA AUBL. — ДИПТЕРИКС ДУШИСТЫЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

В экстракте бобов обнаружены глицериды, в состав ЖК которых 
'" ' v пальмитиновая 11,07, пальмитолеиновая 0,92, стеарино-



вая 2,47, олеиновая 73,56, линолевая 9,83, линоленовая 0,89, арахино-
вая1,23 [934]. 

CRAMBE ABYSSINICA L. — КАТРАН АБИССИНСКИЙ (сем. C K U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код Сл 

С 16:0 

^16:1 

^16:3 
С 18:0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 18:3 
С 20:0 
С 2 0 : 1 
С 20:2 

^22:0 
С 2?:1 

^22:2 
С 24:1 

Другие 
КИСЛОТЫ 

По [228] 

2 - 3 
— 
— 
— 

13-22 
7 - 1 2 
4 - 9 

— 
2 - 3 

— 
— 

51-62 
— 
— 

— 

По [544] 

2,0 
0,4 
— 
0,4 

16,9 
8,6 
6,4 
0,5 
3,2 
0,2 
2,0 

57,2 
0,8 
1,4 

— 

По [958] 

2,0 
— 
0,1 
0,5 

13,3 
10,5 
4,6 
— 
1,3 
— 
— 

63,1 
— 
— 

4,7 

По [443] 

1,7 
0,3 
— 
1,0 

16,7 
7,8 
6,5 
1,3 
2,9 
Сл. 
2,7 

55,7 
— 
— 

— 

В семенах найдена эруковая кислота только на 14-й день после 
внесения удобрения. Установлено присутствие пальмитиновой, паль-
митолеиновой, стеариновой, олеиновой, линолевой и линоленовой кис
лот [1020]. 

См. также [229, 814, 1020] . 

CRAMBE AMABILIS (WALL. P. W.) — КАТРАН ПРИЯТНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Семена растения измельчали и экстрагировали петролейным 
эфиром при отстаивании. Масло светло-желтого цвета, без запаха. Оп
ределены физико-химические показатели масла. Для определения 
глицеридного состава масло гидролизовали ферментом поджелудочной 
железы. Методами ТСХ и ГЖХ установили жирнокислотный состав ис
ходных триглицеридов и полученных из них моноглицеридов. В три-
глицеридах (^положение занято в основном непредельными кислотами 
(92,63%)- Эруковая кислота находится исключительно в а, а'-положе-
нии [160]. 

CRAMBE CORDIFOLIA STEV. — КАТРАН СЕРДЦЕВИДНОЛИСТНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в04, С18.01» C18«i22, 
С18214, С18 ,6 , С2о:о0.6, Сао:112, QaoaO,6, С22:00,7, С ^ З б , С24:10,3, другие 

«слоты 2,7 [$88] 

CRAMBE HISPIDA L. — КАТРАН ЩЕТИНИСТОВОЛОСЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С п По [823] По [443] Код С„ По [823] По [443] 

C U : 0 
С 16:0 
С 16:1 
С 1 8 : 0 
С 18:1 
С 18:2 
С 1 8 : 3 

— 
0,3 
— 
0,5 

17 
9 
7 

0,1 
3,7 
0,4 
0,9 

20,1 
10,7 
5,5 

^20:0 
С 20:1 
С 20:2 
С 22:0 
С 22:1 
С 24:1 

Другие 
кислоты 

0,6 
4 
0,9 
0,8 

55 
0,8 

2,3 

Сл. 
4,6 
— 
1,6 

52,4 
— 

— 

CRAMBE ORIENTALIS L. — КАТРАН ВОСТОЧНЫЙ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:02, С18:оО,5, Ci8:i 
1 8 , Ci8;2 1 1 , Ci8:3 Ю , Сго:оО,2, C20: i20 , Сг0:2 0 ,4 , С22:0СЛ>> Сг2:136, C24: l0 ,7 , 
другие кислоты 0,9 [823]. 

CRAMBE TATARICA JACQ. — КАТРАН ТАТАРСКИЙ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:<>2, С18:оО,9, С18:121, 
C i 8 : 2 l 5 , С ! 8 : з И , С20:оО,5, C 2 0 : i 2 1 , С20 2 1> С22 1 2 7 , Д р у г и е КИСЛОТЫ 0 , 3 
[823]. 

CRAMBE PONTICA STEV. — КАТРАН ПРИМОРСКИЙ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С140сл., C1 6 0l ,38, С161 
сл., С18:00,46, C]8:i22,25, С18:2 20,30, С18.38,27, С?0017,49, Cao'iM*. Сац 
28,41, С22-2Сл. [56]. 

CRASSOSTEA GIGAS — КРАСОСТЕЯ БОЛЬШАЯ 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14.07,4, C1 4il ,0, C160 
«,5, С16;025,6, С16:17,4, С16:22.1, С16:31,5, С17:0сл.., С18:о4,2, С18:114,3, С18.2 
<«. С20:о2,1, С20г9,1, С20:21,6, С2040,4, С22:01.9, C22:l7,0, С22 3 1.9, С224 + 
•+-42:5 "I" С22:6 3,,2, С24:04,4 [567]. 

CREPIS FOETH)A BOISS. - СКЕРДА МАКОЛИСТНАЯ (сем. C O M P O S I T A E ) 

Масло из семян содержит до 60% ацетиновой кислоты, о чем 
свидетельствует хроматограмма [1139]. 

CREPIS RUBRA BORKH. - СКЕРДА КРАСНАЯ (сем. C O M P O S I T A E ) 

В составе масла определены цис-транс-линолева.я, стеариновая, 
Цис-октадецен-9-овая и тромс-октадецен-12-овая кислоты [849]. 

В составе триглицеридов масла методом ГЖХ найдены кисло-
Tbf( /о): С16 о4,4, С18:о1'8, С18:г3,8, С18:229,2, крепениновая кислота 58,8, 
j^^t t ipax стероидов — С12:05,2, С14:0Ю,9, С1в:012,5, С18:04,9, С18:14,8, С182 

" ' " JSS68"1™0 '81"' кисл01» 1.3, неизвестных кислот 



11,1. В составе моно- и диглицеридов масла—С12 :03,3, 0x4:0 12,8,016:0 
27,9, 0x6:14,3, Ci8:o8,3, Ci8;i 7,2, Ci8:2 23,4, Ci8;3 3,6, Сго:оЗ,0, крепениновая 
кислота 6,2 [565]. 

CRISTARIA PLICATA — КРИСТАРИЯ СКЛАДЧАТАЯ (сем. M A L V A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): CJ4:01,9, C14:i0,2, C15.0 
ел., C16:044,l, C16:il5,9, С16:20,5, Ci6:30,l, С17:0сл., С,8:010,5, C18:il4,3, 
Ci8:2 2,6, СгО:0 

+ 020^ + 020:2 9,9 [ 5 6 7 ] . 
CROTOLARIA INCANA L. — КРОТОЛЯРИЯ СЕРОВОЙЛОЧНАЯ 

(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Выход масла 3,7%. Состав жирных кислот (%): миристиновая 
0,3, миристолеиновая 0,3, пальмитиновая 17,9, гексадеценовая 1,6, 
стеариновая 2,7, олеиновая 5,6, линолевая 54,6, линоленовая 10,7, 
арахиновая 4,9, бегеновая 0,9, лигноцериновая 0,5 [275]. 

CROTOLARIA VERRUCOSA L. — КРОТОЛЯРИЯ БОРОДАВЧАТАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Выход масла 2,2%. Состав жирных кислот (%): миристиновая 
0,4, миристолеиновая 0,3, пальмитиновая 18,9, гексадеценовая 0,5, 
стеариновая 5,5, олеиновая 9,8, линолевая 53,4, линоленовая 7,3, ара
хиновая 1,8, бегеновая 2,1 [275]. 

CROTOLARIA WALKERI ARN. — КРОТОЛЯРИЯ ВАЛКЕРА 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Выход масла 2,2%. Состав жирных кислот (%): миристиновая 
0,5, пальмитиновая 16,2, гексадеценовая 1,2, стеариновая 3,1, олеино- j 
вая 11,2, линолевая 54,1, линоленовая 9,0, арахиновая 2,7, бегеновая 
1,0 [275]. 

CROTON CAPITATUS MICHX. — КРОТОН ГОЛОВЧАТЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Cj6:07, Ci8:o3, C18:il3, 
Ci8:2 41, Ci8;335, C2o:iO,4, другие кислоты ел. [692]. 

CROTON CORYMBULOSUS ENGEL. — КРОТОН ЩИТКОВАТЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о6, С18:оЗ, CI 8 ;I12J 
Ci8:237, Ci8:339, C20:il, другие кислоты 1 [692]. 

CROTON FRAGILIS H. В. К. — КРОТОН ХРУПКИЙ (сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:08, Ci8:o4, Ci8:i9» 
С18:270, Ci8:36, C20:il, другие кислоты 2 [692]. 

CROTON GRACILIS H. В. К. — КРОТОН ИЗЯЩНЫЙ (сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

CROTON JOUFRA ROXB. — КРОТОН ЖУФРА (сем. K U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): сумма насыщенных 
кислот 12,7, C18:il2,l, Ci8:260,2, C18:314,6 [261]. 

CROTON SYLVATICUS HOCHST.^-KPOTOH ЛЕСНОЙ (сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Cie;09, Ci8:03, Ci8119, 
Ci8:240, C18:315, C20:02, C20:i 11, 0--0:21 [549]. 

CROTON TIGLIUM L. — КРОТОН СЛАБИТЕЛЬНЫЙ (сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Из семян выделено физиологически активное вещество, стиму
лирующее рост опухолей. При гидролизе этого вещества методом ГЖХ 
были обнаружены миристиновая и уксусная кислоты [231]. 

CROTON TIXENSIS MUELL. — КРОТОН (сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:04, С^оЗ, Ci8:i 10, 
Ci8:249, Ci8:330, C20:i4, другие кислоты 1 [692]. 

CRYPTANTHE ANGUSTIFOLIA (GRAY.) GREEN. — КРИПТАНТУС УЗКОЛИСТНЫЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С^о 9» Ci8:o3, C18:il7, 
Ci8:223, Ci8:3(6,9,12)5, С18:з 36, 0^:4^, C20:i 1, Cx0,3 [690]. 

CRYPTANTHE BRADBURIENA — КРИПТАНТУС БОРОДАТЫЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:08, С18:о2, Ci8:i33, 
Ci8.213, Ci8-3(6,9.i2)8, С18:з21, Ci8:410, C20:i3, C22:i2, другие кислоты 0,8 
[690]. 

CRYPTODISCUS DIDYMUS ENG. KOR. — СКРЫТОДИСКОВНИК ДВОЙЧАТЫЙ 
(сем. U M B E L L I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:o5,98, C18:i38,28, 
петрозелиновая кислота 19, 91, С18:2 35, 83 [181]. 

CUCUMEROPSIS EDULIS COGN. — КУКУМЕРОПСИС СЪЕДОБНЫЙ 
(сем. C U C U R B I f A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6ol5,2, Ci8:olO,6, 
Ci8;121,0, Ci8 : 253^ [526]. 

CUCUMIS MELO L. — ДЫНЯ (сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

' Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [358] По [245] По [525] По [221] По [893] 

- - - До 1,0 
- - - 2,0 
0,4 Сумма насы- Сл. 0,3—2,0 
0,4 щепных кислот Сл. — 

25,9 

^8:0 
С 10:0 
С12Ю 
С Ы : 0 



Код С„ По [358] По [245] По [525] По [221] По [893] 

С 1 5 : 0 
С 16:0 
С 16:1 
СХ7:0 
С 17:1 
С 18:0 
С 1 8 : 1 
С 18:2 
С 18:3 
С 20:0 
С 20:1 
С22:0 

— 
13,5 
0,2 
— 
— 
6,0 

22,8 
56,9 
0,6 
— 
— 
— 

— 
16,2 
0,8 
— 
— 
5,0 

74,3 
0,4 
— 
0,9 
— 
1,6 

— 
— 
— 
— 
— 

19,0 
55,1 

— 
— 
— 
— 

Сл. 
9 , 0 - 9 , 6 
Сл.-0 ,1 

Сл. 
Сл. 

5,,6-5,7 
13,1-14,5 
69,9-71,9 
0 , 2 - 0 , 3 

— 
Сл.-0,1 

— 

2 ,0-10 ,5 
— 
— 
— 

4 , 5 - 6 , 0 
17,0-43,0 
46,0-60,0 

— 
До 1,0 

• — 
_ 

CUCUMIS SATIVUS L. — ОГУРЕЦ ПОСЕВНОЙ (сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код Сп 

С 14:0 
С 15:0 
С16Ю 
С 1 6 : 1 
С 17:0 
С 17:1 

По [221] 

Сл. 
Сл. 

13,7-15,4 
0 ,1 -0 ,4 

Сл. 
Сл, 

По [445] 

— 
— 

33,1 
6,6 
— 
— 

Код С„ 

^18:0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 18:3 

^ 0 : 0 
С20:1 

По [221] 

6 , 2 - 7 , 0 
10,5-10,6 
66 ,3-68,6 

0 ,3 -0 ,7 
0,1 

По [445] 

5,4 
8,3 
6,5 

40,2 
— 

CUCURBITA ANDREANA NAND. — ТЫКВА АНДРЕАНА 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С15 019, С18.0сл., Cis-i 
34, С18:242, С18:315 [280]. 

CUCURBITA CORDATA — ТЫКВА СЕРДЦЕВИДНАЯ (сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в:010, C l8:07, Cj8:i 
38, (^8:2 38, С18:ЗСЛ. [ 8 1 6 ] . 

CUCURBITA DIGITATA A. GRAY. — ТЫКВА ПАЛЬЧАТАЯ 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в.о10, С1 8 05, Cisi 
24, С18:243, С18:3сл. [280]. 

CUCURBITA FICIFOLIA BOUCH. — ТЫКВА ФИТОЛИСТНАЯ 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в.014, С,я.п5, &»-i 
67, С».. 24 1280]. 

CUCURBITA FOETIDISSIMA HUMB. — ТЫКВА ВОНЮЧАЯ 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:oH> С18:01, С18:1 
50, С18:238 [280]. 

CUCURBITA GRACILIS — ТЫКВА ИЗЯЩНАЯ (сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о12» Ci8:08, C18:J 
40, С18:230, С18:311 [280]. 

CUCURBITA HYBRIDA THUL. — ТЫКВА ГИБРИДНАЯ 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о8, Ci8:03, d 8 : 1 
29, С18:240, С18:33 [280]. 

CUCURBITA LUNDELLIANA — ТЫКВА (сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:<)19, С18:08, С18:1 
22, С18:г51 [280]. 

CUCURBITA MARTINEZII — ТЫКВА МАРТИНЕЗА 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о16, C18:o7, Ci8:1 
34, С18:2 42, Сил СЛ. [280]. 

CUCURBITA MAXIMA DURCH. — ТЫКВА КОРМОВАЯ 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код Сп По [280] По [221] Код Сп По [280] По [221] 

-О?! 0 

^14:0 
316:0 
С16:1 
С17:0 
С17:1 
С1в:о 

16 

6 

Сл. 
0,1 

12,5-14,4 
0,2 
Сл. 
Сл. 

5 , 8 - 6 , 8 

J 1 8 : l 

^18:2 

•^18:3 
С20:0 

-^20:1 

^22:0 

47 
31 
— 
— 
— 
— 

19,3-28 ,1 
52 ,7-58 ,6 

0 , 1 - 0 . 2 
0,3 
Сл. 
Сл. 

CUCURBITA MOSCHATA DURCH. — ТЫКВА УДЛИНЕННАЯ 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в-017 —19, С1 8 07, 
Cie:i 40 — 50, С18:2 26 — 34, С18:3 сл. [280]. 

CUCURBITA OKEECHOBEENSIS L. H. BAILEY — ТЫКВА 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в02б, Сх8-о5, С181 
19, С18:260 [280]. 



CUCURBITA OVIFERA L. — ТЫКВА ОБЫКНОВЕННАЯ 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С8:00,8, C10:00,3, С1]:0 
0,7, С12:о1'0> Схз:оО'2, CU;o2,4, С16:о1Д> С16;029,9, Схб:18,0, Ci8:o 2,9, C^-i 
2,6, С18:2 3,8, С]8:346,3 [747]. 

CUCURBITA PALMATA S. WATS. — ТЫКВА ДЛАНЕВИДНАЯ 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16о8-—9, С 1 8 03— 
5, C 1 8 ; i l 9 - 3 0 , C 1 8 : 2 35-43 , С18,, до 6 [280]. 

CUCURBITA PALMERI — ТЫКВА ПАЛЬМЕРА 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16016, С18.08, Cxsi 
33, С18:243, С18:3сл. [280]. 

CUCURBITA РЕРО L. — ТЫКВА ОБЫКНОВЕННАЯ 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 
______ . . 

Код С„ По [221] По [483] По [1066] «миндаль- «стофунто- По [280] 

С 1 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 

^ 2 0 : 0 

С_П:1 

од 
12,3 

0,1 
6,9 

37,1 
43,1 

Сл. 
0,3 
Сл. 

— 
41,6 

-
9,2 

10,4 
38,8 

— 
— 
— 

— 
21,5 

— 
8,4 

27,0 
43,1 

— 
— 
— 

0,10 
9,85 
0,02 
4,13 

23,05 
62,27 

0,38 
0,19 

— 

0,19 
13,82 

0,19 
5,05 

29,58 
49,99 

0,82 
0,36 
Сл. 

— 
12 
— 

4 - 6 
33-47 
26-45 
5 - 9 

— ' 
— 

В связи с изучением генезиса жирных веществ исследован состав 
масла семян тыквы в процессе созревания (с июля по август) методом 
ГЖХ. Содержание масла за это время возрастает с 1,20 до 24,30%, 
кислотность масла снижается с 1,28 до 0,25, ч. о. возрастает с 172,1 
до 175, и. ч. возрастает с 104,4 до 109,6. При этом состав жирных кис
лот значительно меняется. Жирнокислотный состав масла семян с 
начала и до завершения созревания следующий (%): пальмитиновая 
19,2 и 10,1, стеариновая 3,6 и 5,9, олеиновая 14,0 и 38,7, линолевая 
64,2 и 45,3, линоленовая 1,0 и 0,0. Содержание кислот с несколькими 
двойными связями, по данным УФ-спектров, почти не изменяет
ся [764]. 

В ткани каллуса тыквы в составе веществ, растворимых в гексане, 
нашли смесь эфиров ЖК: лауриновой, миристиновой, пальмитиновой, 
стеариновой, олеиновой, линолевой, линоленовой [795]. 

См. также [358, 536, 619, 1044, 1104, 1136]. 

CUCURBITA SATIVUS L. - ТЫКВА (сем. C U C U R B I T A C E A E ) 
Семядоли семян в стадии прорастания и пожелтения извлекали 

рмесью СНС13 — метанол (2:1). Липиды разделяли на фракции сво
бодных и этерифицированных ЖК. Состав ЖК после метилирования 
определяли методом ГЖХ на колонке с 10% ПЭГА на целите при 
184 4° В процессе прорастания обнаружили значительное возрастание 
содержания линоленовой кислоты, которая является главной свобод
ной кислотой зеленых и желтеющих семядолей. Во фракции этерифи
цированных ЖК преобладали линоленовая, линолевая и пальмитино
вая Лля галактолипидов растения характерно высокое содержание 
линоленовой кислоты, которая при их гидролизе накапливается во 
фракции свободных ЖК [445]. 

CUCURBITA SORORIA - ТЫКВА СОПЛОДНАЯ (сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:014, С18:011» C18:i 
48, С18:226 [280]. 

CUCURBITA TEXANA A. GRAY — ТЫКВА ТЕХАССКАЯ 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о8, Cl3:o3, С18:х52, 
С]8:237 [280]. 

CUCUMEROPSIS EDULIS COGN. - КУКУМЕРОПСИС СЪЕДОБНЫЙ 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

•Масло семян пригодно для пищи и легко сохраняется. Его жир
нокислотный состав (%): сумма насыщенных кислот 35,6, ^Л(М, 
С18:256,5 [526]. 

CUPHEA CARTHAGENENSIS МАСВ. — КУФЕЯ (сем. L V T H R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С8:0 3, С10:о 18» С12:о 57, 
CU;08, C l 6 : 03, С18:00,6, С18;15, 0x1:2 5 [822]. 

CUPHEA HOOKERIANA — КУФЕЯ ГУКЕРА (сем. L Y T H R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Св:оОД» С8:о65, С10:о 
24, С12:О0Д, Cu:00,2, C16:02, С18:00,5, С18:12, С18:26, С18:30,4 [822]. 

CUPHEA IGNEA A. DC. — КУФЕЯ ОГНЕННАЯ (сем. L Y T H R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С8;03, С10:о87, С12:оО,8, 
Сц:<)0,2, Схб:о2, Cx8:i2, Ci8:24 [8_2J. 

CUPHEA LLAVEA HORT. EX KOEHN. — КУФЕЯ (сем. L Y T H R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C8:00,6, C10:o85, Ci2:o3, 
Cu:o 1> С16:о2, С]8:оО,3, С]8;14, Ci8:^4 [822]. 

Состав жирных кислот масла семян (%): С8:оО,7, С9:О0Д, С10:о91>2» 
С11:0сл., 0x2:0 1,1» 0x4:0 0,6, Схв:о 1»1» Сх8:(>0,2, С18:х Д2, С18:22,6, С18:зОД, 
С20:0сл., С-0,1 [752]. 

Триглицериды масла из семян растения разделены по числу двой
ных связей, содержащихся в молекуле, с помощью ТС препаративной 
хроматографии на кремневой кислоте, пропитанной ионами серебра. 
После выделения фракций их состав определен посредством цветной 

" 'тавой кислого^. Методом ГЖХ проведено разделе-



ние триглицеридов по их молекулярным весам, а также определение 
жирнокислотного состава полученных фракций. Последовательное 
применение ТСХ и ГЖХ позволило определить в триглицеридах 17 
различных компонентов. На основании полученных результатов был 
подсчитан триглицеридный состав масла. Так как растительное мас
ло содержит 91,2 мол. % декановой кислоты, то каждый триглицериц 
должен содержать ^ 2 молекул этой кислоты. Кроме того, был прове
ден гидролиз триглицеридов под действием липазы. Полученные мо-
ноглицериды выделили препаративной ТСХ, состав жирных кислот в 
них определен ГЖХ. Затем было подсчитано распределение основных 
жирных кислот и показано, что почти все кислоты расположены в 
положении 1,3 и только октановая и декановая кислоты (40%) нахо
дятся в положении 2 [752]. 

CUPHEA PAINTERI ROSE - КУФЕЯ ПАНТЕРА (сем. L Y T H R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С6:00,2, С8:073, С10:020, 
С^оОД С14:оО,3, С16:02, С18:00,4, С18:12, С18:22 [822]. 

CYDONIA VULGARIS PERS. - АЙВА ОБЫКНОВЕННАЯ (сем. R O S A C E A Е) 

АК р
Ж и Р н ^ и

7
с л 0 ™ ы й , с о с т а в масла семян (%): С16:0 + С18:09, C I 8 . i 4 4 - | 

моет852,-, 18:3 ' В м а с л е присутствуют также оксикислоты 
о A J '^°г0оТ^°тШеНИе с т е а Р и н о в о й , олеиновой и линолевой кислот равно Л.оТ'.Ы [oo5J. 

CYNARA CARDUNCULUS L. - АРТИШОК ИСПАНСКИЙ (сем. C O M P O S I T A E ) 

U T f ^ T ^ c ^ f ^ ^ ^ n ^ ^ ^ S 1 ^ С " " с л " С]5:0сл., С16:0 ел! [221] С18:12о,6, С18:258Д С18:3сл., С20:00,2, С,„л ОД, С^о 

CYNARA SOLYMUS L. — АРТИШОК ПОСЕВНОЙ (сем. C O M P O S I T A E ) 

19* Ж и р " 0 " и с л о т н ы й с о с т
о а в масла семян (%): С14:00,1, С150сл., С1в.0 

S [221] ^ " • ' ^ 2 * C l8 : l16 '7 ' С^67,9,С18:3сл., 4=оО,3, С * 

CYNOGLOSSUM CRETICUM MILL. - ЧЕРНОКОРЕНЬ РАСПИСАННЫЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян без кожуры (%): Ci6 05, « 
Ч8.оО,9,С18:163, С18:22, С18:3 (6.9,^)0,2, С18:з11, С18;40,8, С20:16, С22:112 [824]. | 

CYNOGLOSSUM LANCEOLATUM FORSK. — ЧЕРНОКОРЕНЬ АФРИКАНСКИЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян и околоплодников (%): 
4^82¾ C l 8 : ° 4 ' C l 8 : l 3 9 ' G l 8 : 2 2 0 ' Ci8:3(6.9.i2)13, С18:32, С18:40,8, C20:i3, Си* 

CYNOGLOSSUM OFFICINALE L. — ЧЕРНОКОРЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в:06, С 1 8 0 1 , С1В134 
^18 а 26 , С18:3 (в,», 12) 6, Ci8:8 7 , Cj8 : 4 3 , C*0:l б, Cas i 8 -'San о, другие кислоты 5 

CYNOGLOSSUM PICTUM AIT. — ЧЕРНОКОРЕНЬ РАСПИСАННЫЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о6, С18:01, С18:147, 
C182I2, Ci8:3(6,9,i?)3, С)8:з9, Ci8:40,2, C2ou 6, Сгг:! 8, другие кислоты 7 
[690]. 

CYNOGLOSSUM SMABILE STAPF. ET DRUMM. — ЧЕРНОКОРЕНЬ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:010, С18:02, С18:128, 
С18-225, C18:s(6,9,i2)ll, C18:34, C18:40,7, C2o:i5, C22:17, другие кислоты 8 
[690]. 

CYPERUS ESCULENTUS L. — СЫТЬ ЗОЛОТИСТАЯ 
(сем. C Y P E R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Сносл., С16.010— 16,5, 
С]6:1ДоО,3, С18:о2Д — 5,5, С18:158,3—75,5, Ci8:26,1 —26,0, С20:одо0,5; [126]. 

См. также [882]. 

В масле семян египетского растения методом ГЖХ изучен жир
нокислотный состав триглицеридов и фосфатидов (%): 

Код С„ Тригли-
цериды 

Фосфоли-
пиды Лецитин Кефалин 

Cl6:0 
Cl6:l 
Ci8:0 
Cl8:l 
0x8:2 
C20:0 

Другие 
кислоты 

13,2 
Сл. 
5,6 

69,7 
8,5 
3,0 

— 

23,1 
2,4 
2,5 

43,9 
16,5 
6,8 

5,4 

32,9 
— 
9,8 

30,0 
— 

27,9 

— 

15,9 
3,8 
— 
7,0 
— 

73,9 

— 

CYTISUS LABURNUM L. — РАКИТНИК АНАГИРОВОДНЫЙ, ИЛИ ЗОЛОТОЙ 
ДОЖДЬ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла (%): пальмитиновая 13, стеари
новая 2,4, олеиновая 14,8, линолевая 68, линоленовая 1,8 [663]. 

CYTISUS SCOPARIUS LINK. — РАКИТНИК МЕТЕЛЬЧАТЫЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1200,1, С1210,2, С140 
0,2, С14:10,3, С16:016,7, €16:10,5, CI8 L 04,4, С1Ч:120,0, С18251,6, С]Ч.34,3, С20'о 
0,6, С20:з0,7, С22:00,4 [193]. 

DACTYLIS GLOMERATA L. — ЕЖА СБОРНАЯ (сем. G R A M I N E A E ) 

Трава содержит 6,3% жира. Жирнокислотный состав (%): лино
левая 38,9, олеиновая 42,5, пальмитиновая 12,2, линоленовая 2,6. Вы
деленный из травы жир омыляли, ЖК обрабатывали BF3 в метаноле. 
Полученные МЭ очищали на колонке с А12Оз до и после гидрирования, 
а затем анализировали методом ГЖХ на хроматографе «Пай» с иони-



зационным детектором Sr90. Условия анализа: колонка (120X0,4 см), 
заполненная 10% SE-30 с 15% полиэфирабутандиолсукцината на 
силиконизированном кизельгуре (80—100 меш), температура 205°, 
скорость газа-носителя Не 45 мл/мин. Расчет проводили методом внут
ренней нормировки [731]. Для выделения щавелевой, малоновой, ян
тарной, фумаровой, яблочной, аконитовой, винной, шикимовой, ли
монной и хинной кислот листовую ткань травы лиофилизировали, 
размалывали и просеивали через сито (40 меш). К 1 г измельченной 
ткани добавляли 2 мл 0,125% раствора винной кислоты в качестве 
внутреннего стандарта, смесь гомогенизировали в течение 4 мин в 
45 мл 80% спирта, отфильтровывали осадок, промывая его сначала 
50% спиртом, а затем водой до объема фильтрата ~ 2 0 0 мл. Фильт
рат упаривали досуха в токе воздуха на водяной бане при 50°, остаток 
суспендировали в 25 мл горячей воды и центрифугировали при 
10 000 g. Суспензию пропускали через катионообменную смолу AG-50-
Х4 (200—400 меш) и анионообменную смолу AG-9-X4 (200—400 
меш) на колонках (8X1 см). Колонку с анионообменной смолой 
промывали 25 .ил 20% НСООН, затем 25 мл 59% НСООН и во
дой. Объединенный элюат выпаривали досуха в токе воздуха на 
водяной бане при 50°, суспендировали в 25 мл горячей воды. Аликво-
ту (10 мл) выпаривали досуха и суспендировали в 1,5 мл пиридина. 
Для ГЖХ-анализа 0,05 мл раствора каждой кислоты в пиридине 
солировали смесью 0,1 мл Ы,0-гриметилсилилфторацетамида с 1% 
триметилхлорсилана в течение 3 мин при комнатной температуре в 
пробирке (10X75 см), закрытой пластмассовой пленкой. Далее пробу 
(2—3 мкл) хроматографировали на колонке U-формы (120 слгХб мм) 
с 9,5% OV-3 на хромосорбе W, HP (80—100 меш) при программирова
нии температуры от 150 до 230° со скоростью 20 град/мин. Темпера
тура пламенно-ионизационного детектора 275°, скорость Не, воздуха 
и Н2 60, 240 и 30 мл/мин соответственно. Бремя анализа 7 мин [260]. 

Жирнокислотный состав лилидов травы (%): C t 2 00,l, Си oO>2> C16 о 
12,2, С16:10,4, Сил 1А Cl8-i42,5, С18238,9, С18.32,6 С20о1Л другие кис
лоты 0,5 [731]. 

DAPHNIPHYLLUM HUMILE MAXIM. — ДАФНИФИЛЛУМ НИЗКИЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о9, С18:04, С18:158, 
С]8:2 28, С18:30,2, другие кислоты 0,4 [692]. 

DAPHNIPHYLLUM MACROPODIUM MIQUEL. — ДАФНИФИЛЛУМ 
КРУПНОСТЕБЕЛЬНЫЙ (сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Cie:ol2> Ci8:o4, C18:i 55, 
С18:228, Ci8;3 0,4, C20:i0,2, другие кислоты 0,3 [692]. 

DATISCA CANNABINA L. — ДАТИСКА КОНОПЛЯНАЯ 
(сем. D A T I S C A C E A E ) 

Из семян извлекли масло золотисто-желтого цвета. Методом 
ГЖХ установили его жирнокислотный состав (%): линолевая 42,5, 
линоленовая 35,4, олеиновая 10,6, пальмитиновая 7,8, стеариновая 
3,3v Найдены также тридекановая, миристиновая и пальмитолеиновая 
кислоты [162]. 

DATURA ALBA WECS. — ДУРМАН БЕЛЫЙ (сем. S O L A N A C E A E ) 

Выход масла 19%. Содержание жирных кислот (%)': миристино
вая ел., пальмитиновая 23,9, пальмитолеиновая 2,8, пальмитлиноле-
вая 2,8, стеариновая 2,0, олеиновая 25,5, линолевая 43,3, линолено
вая ел. [706]. 

DATURA INERMIS JACQ. — ДУРМАН ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. S O L A N A C E A E ; 

Выход масла 17,5%. Содержание жирных кислот (%): миристи
новая ел., пальмитиновая 13,1, пальмитолеиновая ел., пальмитлино-
левая ел., стеариновая 0,6, олеиновая 30,8, линолевая 55,0, линолено
вая ел. [674]. 

DATURA INNOXIA MILL. — ДУРМАН БЕЗВРЕДНЫЙ (сем. S O L A N A C E A E ) 

Выход масла 22,0%. Содержание жирных кислот (%): миристи
новая ел., пальмитиновая 11,6, пальмитолеиновая ел., пальмитлино-
левая ел., стеариновая 0,5, олеиновая 25,2, линолевая 61,7, линолено
вая ел. [674]. 

DATURA METELOIDES DC. — ДУРМАН БЕЗВРЕДНЫЙ (сем. S O L A N A C E A E ) 

Выход масла 21,0%. Содержание жирных кислот (%): миристи
новая ел., пальмитиновая 12,3, пальмитолеиновая ел., пальмитлиноле-
вая'сл., стеариновая 1,1, олеиновая 18,9, линолевая 67,6 [674]. 

DATURA QUERCIFOLIA Н. В. ЕТ К. — ДУРМАН ДУБОЛИСТНЫЙ 
(сем. S O L A N A C E A E ) 

Выход масла 17,5%. Содержание жирных кислот (%): миристи
новая ел., пальмитиновая 10,6, пальмитолеиновая ел., пальмитлино-
левая ел., стеариновая 0,2, олеиновая 32,8, линолевая 54,0, линолено
вая ел. [674]. 

DATURA SANGUINEA RIZ. ЕТ PAV. — ДУРМАН КРОВАВО-КРАСНЫЙ 
(сем. S O L A N A C E A E ) 

Выход масла 18,0%. Содержание жирных кислот (%): миристи
новая ел., пальмитиновая 12,3, пальмитолеиновая ел., пальмитлино-
левая ел., стеариновая 0,9, олеиновая 20,1, линолевая 65,4 [674]. 

DATURA STRAMONIUM L. — ДУРМАН ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. S O L A N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Свосл., С8.0сл., С140 
0,13, С1в:010,88, С16:10,46, С1Я:02,17, С18:1 27,01, С18:258,39, С183 0,76, дру
гие кислоты 0,2 [57]. 

DAUCUS CAROTA L. — МОРКОВЬ ДИКАЯ (сем. U M B E L L I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 



Код С По [137] По [11] Код С„ По [137] По [11] 

^ : 0 
С 1 0 : 0 
С 11:0 
С 12:0 
С 16:0 
С 1 8 : 0 

1,35 
3,29 
2,90 
2 ,50 
4,85 
2,94 

Сумма насы
щенных кислот 

1 4 , 0 6 - 1 4 , 5 8 

Петрозе-
л и новая 
кислота 

С18:1 
С 18:2 
С 1 Я : 3 

67,41 

14,76 
— 

24,23—28,23 

53,32-53,46 
4 ,26-6 ,78 '] 

В масле семян содержатся (%): С16:0 4—9, С18:1 72—82, в том: 
числе а-ликановая 48—82 и элеостеариновая 4—17, С18:2 14,8 — 24 [126]. 

Свободные Ж К извлекали из лиофилизированных гомогенатов и 
метохондрий ткани моркови. Гомогенаты содержали пальмитиновую,, 
стеариновую и олеиновую кислоты. В метохондриях обнаружены паль
митиновая, олеиновая, линолевая и изомиристиновая кислоты. При 
экстракции липидов непосредственно из ткани моркови извлекались 
линоленовая, линолевая и пальмитиновая кислоты. Стеариновая и: 
олеиновая кислоты составляли лишь 5—14% [419] . 

См. также [56] . 

DELONIX REGIA (BOJER.) RAF. — ДЕЛОНИКС ЖЕСТКИЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Семена экстрагировали смесью эфир — этанол (3:1) и полученные-
глицериды гидролизовали. Ж К метилировали и определяли методом^ 
ГЖХ. Обнаружены пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, эйкоза-
новая, линолевая и докозановая кислоты. Содержание олеиновой кис
лоты колеблется от 13 до 3 1 % , основной жирной кислотой является: 
линолевая кислота — 53% от суммы кислот [898] . 

DELPHINIUM AJACIS L. — ЖИВОКОСТЬ АЯКСОВАЯ 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16оЗ,3, Ci 6 1 0,5 , С1Ч о, 
0,9, С ]8:159,9, С18:214,2, С ]8:31,4, С20;0 0,1, С20:] 18,5, С20 2 0,7 [401]. 

DELPHINIUM SEMIBARBATUM BRINERT. — ЖИВОКОСТЬ ПОЛУБОРОДЧАТАЯ 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): сумма насыщенных 
кислот 6,51, С18:1 80,09, С18:26,58, С18:з1>42, другие триеновые 0,01 [91] . 

DESCHAMPSIA CAESPITOSA (L.) Р. В. — ЛУГОВИК ДЕРНИСТЫЙ 
(сем. G K A M I N E A E ) 

Методом Г Ж Х изучен состав жирных кислот липидов травы. В 
свежескошенном сене около 50% всех жирных кислот приходится на 
долю линоленовой кислоты. Состав жирных кислот (%): СцоО.Э 
Pi6:o+C 1 6 : 1 25, l , C18:01,5, С18:14,9, С18:224Д, С18:343,6 [876 ] . 

DESCURAINIA PINNATA (WALT.) BRITT. — ДЕСКУРАЙНИЯ ПЕРИСТАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) ф 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:08, С И : 0 3 , C18:11Q, 
Ci 8 : 218,С 1 8 331, C2o:o2, C 2 0 : i l3 , C20:2l, С22:00,2, С 2 2 1 11 , другие кислоты 1Д 
[823] . 

DESCURAINIA SOPHIA SCHUR. — ДЕСКУРАЙНИЯ СОФИИ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [56] По [814] Код Сп По [56] По [814] 

С 14:0 
С 16:0 
С 16:1 

^18:0 
С 1 8 : 1 

^18:2 
С 1 8 : 3 

Сл. 
7,45 
0,48 
1,86 

11,20 
16,35 
46,02 

0,1 
6 
0,5 
2 

14 
17 

С20:о 8 , 2 8 Х 

C2 0:i 0.89 9 

С20:2 ° ' 7 2 * 
с — 2 
^20:3 

С2?:0 С Л- ° ' 2 

C22:l 6 ' 4 5 9 

с*,* - °-5 37 ^22:2 

DESMODIUM PULCHELLUM (L.) BENTH. — ДЕСМОДИУМ КРАСИВЫЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:05,0, С18:012,0, C 1 8 t 

44,2, С18;214,6, С18:324,2 [1074]. 

DESMODIUM TILIAEFOLIUM G. DON. — ДЕСМОДИУМ ЛИПОЛИСТНЫЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Изучен состав воска. В гексановом экстракте из листьев обнару
жили свободные Ж К от С22 до С34 с преобладанием С28 (37,7%), Сзв 
(29,9%) и С26 (11,2%). После этанолиза в составе эфиров воска методом 
ГЖХ нашли Ж К от С и до С23, в том числе С20 (41,4%), Cis (21,3%) и 
С16(19,6%) [615] . 

DIANELLA INTERMEDIA ENDL. — ДИАНЕЛЛА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
(сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С^-оСЛ. •—0,1, Cie-o 
4 ,6—5,3, С 1 8 0 2 ,0—3,3 , С18113,8 — 24,0, С18268,8 — 78,8, С 2 0 0 сл. —ОД, 
С20;1 сл. - 0,4, С22:0до 0,2 [843]. 

DICHAPETALUM TOXICARIUM BAILL. — ДИХАПЕТАЛИЯ ЯДОВИТАЯ 

Частично очищенная смесь жирных кислот, содержащих фтор, 
переведена в МЭ. Нашли W-фторолеат (79%), W-фторкапронат, 
W-фтормиристат и W-фторпальмитат [1116] . 

DICTAMNUS ANGUSTIFOLIUS G. DON. — ЯСЕНЬ УЗКОЛИСТНЬШ 
(сем. R U T A C E A E ; 

Установили следующий состав жирных кислот масла семян, полу
ченного холодной экстракцией петролейным эфиром (%): пеларгоно-



в а я 0 ,55 , к а п р и н о в а я 1,70 у н д е к а н о в а я 1,95, т р и д е ц и л о в а я 0 ,17 , 
м и р и с т и н о в а я 0 , 3 3 , п а л ь м и т и н о в а я 5,74, с т е а р и н о в а я 2 , 5 , п а л ь м и т о л е и -
н о в а я 0 ,32 , о л е и н о в а я 23 ,77 , л и н о л е в а я 4 2 , 0 0 , л и н о л е н о в а я 2 1 , 9 0 . Мас
л о относится к к а т е г о р и и в ы с ы х а ю щ и х [ 1 5 8 ] . 

DIGITALIS CILIATA TRAUTV. — НАПЕРСТЯНКА РАСКИДЧАТАЯ 
(сем. S C R O P H U L A R I A E ) 

П о с л е п о л у ч е н и я с е р д е ч н ы х г л и к о з и д о в и з с е м я н в ы д е л е н о ж и р 
ное м а с л о в к о л и ч е с т в е 3 0 % . М е т о д о м Г Ж Х у с т а н о в л е н о , ч т о ж и р н о е 
м а с л о с о д е р ж и т п а л ь м и т и н о в у ю , с т е а р и н о в у ю , о л е и н о в у ю , л и н о л е -
вую к и с л о т ы . Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С , 6 0 , 3 , 2 , С 1 7 п 
ел. , С 1 8 : 01,2, С1 8 : 116,2, С ] 8 : 2 22 ,1 [ 7 6 ] . 

DIMORPHOTHECA AURANTICA DC. — ДИМФРОТЕКА ОРАНЖЕВО-КРАСНАЯ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

В составе м а с л а н а й д е н а 9-окси-гранс-10 , 1 2 - о к т а д е к а д и е н о в а я 
к и с л о т а . Этой к и с л о т е д а н о н а з в а н и е а - д и м о р ф е к о л о в а я [ 8 4 8 ] . 

В м а с л е т а к ж е н а й д е н ы ^ и с - т / к ш с - л и н о л е в а я ( 4 0 % ) , с т е а р и н о в а я 
( 2 0 % ) , г ^ с - о к т а д е к а д е ц е н - 9 - о в а я и т р а н с - о к т а д е ц е н - 1 2 - о в а я к и с л о т ы 
[ 8 4 9 ] . М е т о д о м Г Ж Х у с т а н о в л е н о н а л и ч и е г и д р о к с и - и к е т о к и с л о -
т ы [ 4 6 8 ] . 

DIMORPHOTHECA SINUATA DC. — ДИМФРОТЕКА ВЫЕМЧАТАЯ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

И с с л е д о в а н н о е м а с л о и м е л о п^ 1 ,4916, df 0 , 9 5 3 7 , (а)™ 6,6°, 
г и д р о к с и л ь н о е ч и с л о 116 . С п о м о щ ь ю к о л о н о ч н о й и Г Ж х р о м а т о г р а 
ф и и , У Ф - и И К - с п е к т р о с к о п и и , а т а к ж е спектров я д е р н о - м а г н и т н о г о 
р е з о н а н с а н а й д е н о , что ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н следую
щ и й ( % ) : д и м о р ф е к о л е в а я 66 ,4 , л и н о л е в а я 13 ,8 , о л е и н о в а я 9 ,7 , п а л ь 
м и т и н о в а я 2 ,8 , 9-кето-10, 1 2 - о к т а д е к а д и е н о в а я 2 , 3 , с т е а р и н о в а я 1,6, 
т р и е н о в а я (с с о п р я ж е н н ы м и с в я з я м и ) 1,2, л и н о л е н о в а я ' 0 ,5 , м и р и с т и 
н о в а я 0 , 3 , а р а х и н о в а я 0 ,3 , э й к о з е н о в а я 0 ,3 , эпокси- (одна д в о й н а я 
связь) 0 , 3 , эпокси- (две д в о й н ы е с в я з и ) 0 , 1 , б е г е н о в а я 0 , 1 , кето-ненасы-
щ е н н а я ОД, с у м м а C15:0, Ci„ :1, C1 7 : 0 , C 1 7 : ] , С1 9 : 00,2 [ 3 0 1 ] . 

DIOSCOREOPHYLLUM CUMMINSII DIELS. — ВИНОГРАД ТРОПИЧЕСКИЙ 

П л о д ы м н о г о л е т н е г о в ь ю щ е г о с я т р о п и ч е с к о г о в и н о г р а д а содер
ж а т вещество в 8 0 0 — 3 0 0 0 р а з с л а щ е с а х а р о з ы . М а с л о и з р а з м о л о т ы х 
с е м я н и з в л е к а л и п е т р о л е й н ы м э ф и р о м (выход 2 6 % ) . Г Ж Х - а н а -
л и з м а с л а п о к а з а л , что основной к и с л о т о й я в л я е т с я if i ic-5-октадецено-
в а я к и с л о т а ( 8 4 % ) , д а л е е и д у т о л е и н о в а я ( 1 , 0 % ) , л и н о л е в а я ( 5 , 2 % ) , 
л и н о л е н о в а я ( 0 , 3 % ) . В м а с л е с о д е р ж а т с я т а к ж е н е о б ы ч н ы е к и с л о т ы — 
цис -5 - гексадеценовая ( 0 , 6 % ) , 1 1 - о к т а д е ц е н о в а я ( 0 , 9 % ) , д в е н е и д е н т и -
ф и ц и р о в а н н ы е к и с л о т ы с н е н а с ы щ е н н ы м и с в я з я м и в п о л о ж е н и и 5 
[ 1 0 3 8 ] . 

DIPLOTAXIS AERIS (FORSK.) BOISS. — ДВУРЯДНИК ВОЗДУШНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 в . 0 7 , С 1 8 : 0 2 , С1 8 : 1 
27, Ci8:2l6, Ci8:8l2, Сго:о2, Сго:11Д, С2о:гО,9, С22:о 1, С 22-.] 1 8 , д р у г и е к и с -

DIPLOTAXIS CATHOLICA DC. — ДВУРЯДНИК (сем. C R U C I F E R A E ; 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С1 6 :о8, С 1 8 : 0 3 , С 1 8 ; 1 12, 
С 1 8 : 2 17 , С 1 8 : з31 , С 2 0 : 0 2, С 2 0 л 5 , С2о:20,6, С 2 2 : 0 1 , C 2 2 : i l 8 , С 2 4 : г 0 ,3 , д р у г и е 
к и с л о т ы 0,8 [ 8 2 3 ] . 

DIPLOTAXIS ERUCOIDES (LJ DC. — ДВУРЯДНИК (сем. C R U C I F E R A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 8 , С 1 8 : 0 3 , С 1 8 : 1 10, 
С 1 8 : 2 17 , С 1 8 : й 30, С 2 0 : 0 1 , C20:l4, С 2 0 : 20,9, С 2 2 : 0 1 , C 2 2 : i l 9 , C 2 4 ; i 0 , l , Другие 
к и с л о т ы 5 [ 8 2 3 ] . 

DIPLOTAXIS GRIFFITHII HOOK. — ДВУРЯДНИК ГРИФФИТА 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 7 , С1 8 :оЗ, С 1 8 : ] 18 , 
С 1 8 - 2 И ' С1 8-323, С 2 0 0 2 , С 2 0 ] 1 0 , С 2 0 : 2 0 ,6 , С 2 2 : 0 1 , C 2 2 : i 2 4 , д р у г и е к и с л о т ы 
0,8 [ 8 2 3 ] . 

DIPLOTAXIS SIIFOLIA KUNZE — ДВУРЯДНИК (сем. C R U C I F E R A E ; 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : C 1 6 : 0 7 , C 1 8 : 0 2, C18:i 10, 
С1ЯД6, С!8:з36, С 2 оо2 , С20:1 6, С20:2 0,7, С22:оО,8, C22:l l6, С24:1 1, ДРУ г и е 
к и с л о т ы 3 [ 8 2 3 ] . 

DIPLOTAXIS TENUIFOLIA (L.) DC. — ДВУРЯДНИК ТОНКОЛИСТНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С ] 4 : о с л " С 1 6 ; 0 4,80, C l 6 : i 
0,55, С 1 8 : 02,12, С 1 8 : 1 12,63 , С 1 5 2 2 2 , 3 2 , С 1 8 : 338,94, С2 0 :05,74, С 2 0 ; 1 1Д, С20-2 
СЛ., С 2 2 : о С л " С 2 2 : 1 11,80 [ 5 3 ] . 

DIPLOTAXIS VIRGATA DC. — ДВУРЯДНИК ПРУТОВИДНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 ; 0 И , С 1 8 : 0 3 , С 1 8 : 1 1 1 , 
С 1 8 : 2 14, С1 8-837, С 2 0 0 2 , C 2 0 : i7 , C 2 0 : 2 l . C 2 2 : 0 0,6 , C 2 2 : 1 1 1 , д р у г и е к и с л о т ы 
1,7 [ 8 2 3 ] . 

DISLYLIUM RACEMOSUS SIEB. ET ZUCC. - ДВУПЕСТИЧНИК КИСТЕВИДНЫЙ 
(сем. H A M A M E L I D A C E A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 14,8 , С 1 8 : 05,9, Cig:j 
31,6, С 1 8 : 2 34,8 , С 1 8 : 330,8 [ 7 3 ] . 

DITHYREA CALIFORNICA HARV. — ДИТИРЕЯ КАЛИФОРНИЙСКАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 6 , С 1 8 : 0 5 , C 1 8 : i l 9 f 

С 1 8 : 2 2 1 , Ci8:3 8, C 2 0 : i 3 5 , С 2 0 : 22, С 2 2 . 00,2, C 2 2 : i 0 , l , другие к и с л о т ы 1,2 [ 8 2 3 ] . 

DITHYREA WISLIZENII ENGELM. — ДИТИРЕЯ ВИСЛИЗЕНА 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 5 , С 1 8 : 0 2, С 1 8 : 1 17, 
С и ^ г б . С ^ з Ю , С 2 0 : о1 . С»:г 34 , С2 0 :22, С22:оО,3, С22 : 12, д р у г и е к и с л о т ы 



DOLICHOS LABBAB L. — ДОЛИХОС ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [843] По [505] Код С„ По [843] По [505] 

^16:0 
^18:0 

^18:1 
-18:2 

16,9 
1,7 
5 ,8 

54,6 

19,5 
6,9 

11,7 
44,5 

-48:3 

^20:0 

^22:0 

17,6 
3 ,4 

14,6 

2 ,8 

Как правило, жирнокислотный состав моноглицеридов отличает
ся от состава исходного масла более высоким содержанием ненасы
щенных жирных кислот (%): С16:07,7, С18:12,1, С18:277,2, С20:о2,5 [234]. 

DORYCNIUM HIRSUTUM SER. — ДОРИКНИУМ ЖЕСТКОВОЛОСНЫЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ; 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С 1 5 0 0 ,8 , С1 6 016,8, С17.0 
ЗД, С1 7 : 12Д С18:05,3, С18:114,0, C l 8 252,9, C18:33,l, C22;.02,0 [239] . 

DOXANTHA UNGUIULATA MIERS. — ДОКСАНТА НОГОТКОВИДНАЯ 
(сем. B I G N O N E A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:0 12,0, С16:1 64,0; 
1,0, C,S:ol,0, 

^18:1 (Цис -11-) 15,0, С18:14,0 [379]. 
DRACOCEPHALUM MOLDAVICA L. — ЗМЕЕГОЛОВНИК МОЛДАВСКИЙ 

(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:05,6, 'С18:02,6, С18:1 
7,3, С18:г16, C ]8 :367, другие кислоты 1,8 [664] . 

DRACOCEPHALUM MULTICAULE MONTBR. ET A U C H . — 
ЗМЕЕГОЛОВНИК МНОГОЦВЕТНЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): пальмитиновая 3,9, 
стеариновая 1,2, олеиновая 8,8, линолевая 21,1, линоленовая 64,6; 
сумма насыщенных Ж К 6,2, ненасыщенных 93,8 [ Ш ] . 

DRACOCEPHALUM NUTANS L. — ЗМЕЕГОЛОВНИК ПОНИКАЮЩИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): пальмитиновая 4,3, 
стеариновая 1,2, олеиновая 8,8, линолевая 21,1, линоленовая 64.6; 
сумма насыщенных Ж К 5,5, ненасыщенных 94,5 [111] . 

DRACOCEPHALUM PEREGRIUM L. — ЗМЕЕГОЛОВНИК ЧУЖЕСТРАННЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): пальмитиновая 3,0, 
стеариновая 1,4, олеиновая 8,3, линолевая 27,2, линоленовая 6 0 , 1 ; 
1сумма насыщенных ЖК 4,4, ненасыщенных 95,6 [111]. 

DRACOCEPHALUM RUYSCHIANA L. — ЗМЕЕГОЛОВНИК РУИШЕВА 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): пальмитиновая 4,5, 
стеариновая 1,1, олеиновая 11,0, линолевая 26,8, линоленовая 56 ,5 ; 
сумма насыщенных Ж К 5,6, ненасыщенных 94,3 [111] . 

DROSERA ROTUNDIFOLIA L. —РОСЯНКА КРУГЛОЛИСТАЯ 
(сем. D R O S E R A C E A E ) 

Г Ж Х показано, что в масле этого болотного растения содержатся 
КИСЛОТЫ ОТ С 1 6 : 0 ДО С28:0 [ Ю О З ] . 

DRYOPTERIS FILIX MAS SCHOTT. — ПАПОРОТНИК МУЖСКОЙ 
(сем. P O L Y P O D I A C E A E ) 

Липиды извлекали гомогенизированием смесью СНСЬ—СН3ОН 
(2:1) . Жирные кислоты метилировали смесью СНзОН — конц. H2SO4 
(20:10) и разделяли с помощью ГЖХ на колонках с ЭГА и SE-30. Для 
определения положения двойной связи применяли частичное восста
новление гидразином с последующей хроматографией моноенов в тон
ком слое ЭЮг—AgN03 . Моноены окисляли до моно- и дикарбоновых 
кислот, которые идентифицировали методом Г Ж Х (%): 48 Ci8 — 
ненасыщенные Ж К , 8,8 С20— ненасыщенные Ж К , С2о—С28— насыщен
ные Ж К [566] . 

DYSOXYLUM SPECTABILE HOOK. (сем. M E L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С120сл-> С14осл-> Ciso 
сл., С16:052,0, С17;0сл., С18:03,2, С18:11,4, С18:240,6, С^ 3 2 ,8 [334] . 

ECCREMOCARPUS SCABER RUIZ. ET PAV. — ЭКРЕМОКАРТА ШЕРОХОВАТАЯ 
(сем. B I G N O N I A C E A E ) 

Выход масла 27 ,5%. Жирнокислотный состав масла семян (%): 
С16:010, С 1 8 : 0 1, С18:119, С ]8 :270 [380] . 

ECHINOCHLOA CRISTA GALLI ROEM. — ЕЖОВНИК ПЕТУШИНЫЙ ГРЕБЕНЬ 
(сем. G R A M I N E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С ] 6 0 16 ,8 — 20,2, С1Ч0 
2,4 - 4,0, С18:120,8 - 26,4, С18:2 51,4 - 55,1 [461] . 

ECHINOCYSTIS LOBATA (MICH.) TORR. ET GR. — ЭХИНОЦИСТИС 
ШИПОВАТЫЙ (сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14.00,3, С16 .0Ю,3, С 1 8 0 
3 , 4 , 0 ^ 1 4 , 6 , 0 ^ : 2 6 9 , 0 , 0 ^ ^ , 5 , 0 2 2 : 0 0 , 3 ^ 0 1 ] . 

ECHINOPS ECHINATUS ROXB. — МОРДОВНИК ИГЛИСТЫЙ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): пальмитиновая 16,32, 
-стеариновая 4,06, олеиновая 23,9, линолевая 55,7 [433] . 



ЕСНШМ ITALICUM L. — РУМЯНКА ИТАЛЬЯНСКАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С ^ о в , С 1 8 0 3 , С18:1 
С1 Ч : 2Н, С18:3(б,9,12)8, С]8:з39, С]8412, C2o:iO,8, другие кислоты 1 [690] . 

ECHIUM PLANTAGINEUM L. — РУМЯНКА ПОДОРОЖНИКОВАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 16 :0 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 18:2 

С 1 8 : 3 ( 6 , Э , 12) 

По [690] 

7 
4 

17 
15 
10 

По [1032] 

7,4 
3.7 

17,1 
14,9 

— 

Код с„ 

с* 
С 1 8 : 3 
С 18 :4 
С 2 0 : 1 

сх 

По [690] 

34 
13 
0,1 
0,1 

По [1032] 

9,7 
33,6 
13,1 

ЕСНШМ RUBRUM JACQ. — РУМЯНКА КРАСНАЯ (сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян и околоплодников (%): 
С!б:о8, С18:02, С13:18, С18:2 20, С18:3 (6,9,12) 14, С18:?, 34, Сх8:4 15, С20.10,2 [824]-

ECHIUM VULGARE L. — РУМЯНКА ОБЫКНОВЕННАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян и околоплодников (%): 
С)б:о4> С18.оЗ, C1 8 ; i l6, C18:2l8, С18;3 (6,9,12)11, С18:з37, C18:i 10, C20;i0,8 [824J 

EHRETIA ACUMINATA R. BR. — ЭРЕЦИЯ ЗАОСТРЕННАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C 1 6 : 0 8, С1 8 : 05, С]8:1 18 
С]8:2б7, С18:30,7, C20:i 0,4, другие кислоты 2 [690] . 

EHRETIA ASPERA WILLD. — ЭРЕЦИЯ ШЕРОХОВАТАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислоаный состав масла семян (%): С16:о 11, ^18:0 8, С1 8 : 1 2о». 
Ci8:2 55, С18;3 2, С2о.10,8, другие кислоты 1 [690] . 

ELAEIS GUINEENSIS JACQ. — ПАЛЬМА МАСЛИЧНАЯ (сем. Р A L М А Е) 

Жирнокислотный состав масла плодов (%): 

Код С„ По [1042] По [364] По [113] 

С 8 : 0 
С 1 0 : 0 
С 1 2 : 0 
C 14 i0 
С1в!0 

0,1 
0.1 
ОД 
1,2 

42,1 
1.3 

42,7 
1.8 

45,6 

Код Сл По [1042] По [364] По [113] 

ЧШ:1 
С18:0 

418:1 
С 18:2 
9и>:1 

0,6 
4.3 

43,0 
8,6 
Сл. 

5,4 
40,2 
10.2 

4.4 
37,74 
9,68 

Исследовали омыленные и неомыленные эфиры пыльцы. Липиды 
извлекали последовательно этанолом и диэтиловым эфиром. Содержа
ние омыляемых липидов составляет 7 5 % , а неомыляемых — 2 5 % . В 
состав омыляемых липидов входят кислоты (%): линолевая 32, лино-
леновая 15,5 и пальмитиновая 28,2. Содержание олеиновой, стеарино
вой и Cs—Сгв-кислот невелико [957] . 

См. также [536, 662, 755]. 

ELAEODENDRON PANICULATUM WIGHT. ET ARN. — ЭЛЕОДЕНДРОН 
МЕТЕЛЬЧАТЫЙ 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16.014,6 — 15,8, С^.0 

11,2 - 12,4, С1Ч:141,5 - 44,2, С18 2 28,8 - 31,5 [853] . 

ELEPHANTORRHIZA GOETZII — ЭЛЕФАНТОРИЗА ГОТЦА 
(сем. LEGUMINOSAE) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С 1 6 0 14, С 1 8 0 10, С18.г 

63,С18 :29, С ] 8 : 3 1, С20 :03 [549]. 

ELSHOLTZIA PATRINI GARCKE — ЭЛЬСГОЛЬЦИЯ ПАТРИКА 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16;06,9, С18:02,2, С18:г 

10, С18:223, С18:358, другие кислоты 0,2 [564] . 

, ELSHOLTZIA SPENDENS NAK. — ЭЛЬСГОЛЬЦИЯ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16..04,6, С1 8 ; 02,1, С]8:1: 

9Д, С18;228, С18:355, другие кислоты 0,7 [564] . 

ENARTHROCARPUS STRANGULATUS BOISS. — ЭНАРТРОКАРПУС 
ПЕРЕТЯНУТЫЙ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:07, С18:02, С1Я:] 11, 
Ci8:2l5, C l 8 : 3 1 8 , С20:о1' C 20:i7, С2о:2 1> С22:оО,5, 0^2:1 34, C24:l l , ДРУГИв 
кислоты 1,1 [823] . 

ENTEROLOBIUM SAMAN PRAIN. EX KING. — ЭНТЕРОЛОБИУМ САМАН 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:014,4, С18:0 18,0, 
С]8;144,16, С18:219,94, С2.о:оЗ,60 [856]. 

ENTANDROPHRAGMA ANGOLENSIS DC. — ЭНТАНДРОФРАГМА АНГОЛЬСКАЯ 
(сем. M E L I A C E A E ) 

' Жирнокислотный состав масла семян (%): С 1 6 0 4 , С 1 6 , 15 , С1 6 24„ 
Ci8:015, C18;] 48, С18 :213, С20:11 [549]. 

EPHEDRA CAMPYLOPODA (С. A. MEYER) — ХВОЙНИК ЛОМКИЙ 
(сем. E P H E D R A C E A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С14;оСл., С 1 6 : 0 7,2 , С 1 в 1 
0,4, С,8 :б7,9, 0x8:126,8, C l 8 : 1 O D 6,2, C1 8 :2(5,u)2,0, C18.2<9,i3) 9 ,3, C18:S(9,i2,i5) 
7,8, С ао:о0,1, С20:1(И)0,1, С20:1(18)0,1, 020:2(6,11)1,2, 0^):2 (11,14) 1,4, С20:3 (5,11,14) 

..^&А._С,«д.гт u 17>,2»2»„Сао^ц.х1.иа7)21,9 [693] 



EPHEDRA NEVADENSIS WATS. — ХВОЙНИК НЕВАДСКИИ 
(сем. E P H E D R A C E A E ) 

Семена экстрагировали 4 ч петролейным эфиром в аппарате Сокс-
лета. Триглицериды выделяли препаративной ТСХ в 1-мм слое крем
невой кислоты в системе петролейный эфир — эфир — АсОН (79:20: 
1). Распределительную ТСХ осуществляли на пластинках (40X20 ом) 
с 0,25-мм слоем силанизированной кремневой кислоты («Реверсия-3»), 
пропитанной 8% гексадекана. На каждую пластинку наносили по
лоской раствор, содержащий 4—10 мг триглицерида, проявляли в 
насыщенной камере в атмосфере азота нитроэтаном в течение 4—6 ч. 
Полосы триглицеридов обнаруживали парами 12. Адсорбент счищали 
и глицериды экстрагировали эфиром, в экстракт добавляли трилаурин 
в качестве внутреннего стандарта. Полученные при ТСХ фракции по
мещали в ампулы с пробками, прибавляли 0,5 мл 2% КОН в МеОН, 
1 мл бензола и 2 мл метилпеллюлозы. Ампулы продували N2, встряхи
вали, нагревали 30 мин при 100°, открывали и вносили 0,8 мл насы
щенного раствора NaCl. Бензол испаряли в токе N2. Слой гексадекана 
удаляли капиллярной пипеткой, остаток экстрагировали 0,3 мл пет-
ролейного эфира, раствор подкисляли 7 каплями 20% H2SO4 и встря
хивали. ЖК извлекали петролейным эфиром (4X0,3 мл). Объединен
ный экстракт помещали в ампулу, выпаривали досуха и ЖК метили
ровали 4 мин при 100° 1 мл раствора BF3—МеОН. После прибавления 
1 мл воды МЭ ЖК экстрагировали петролейным эфиром (4X0,3 мл) и 
экстракт концентрировали. Для ГЖХ использовали хроматограф F 
и М 400 с Н2 и ДИП, снабженный стеклянной колонкой (53X0,25 см), 
заполненной газохромом Q (100—120 меш) с 3% силикона YXR. Ко
лонку нагревали от 200 до 340° со скоростью 4 град/мин при скоро
сти газа-носителя Не 100 мл/мин. Жирнокислотный состав масла се
мян (%): С1400,2, С16:06,2, С16:10,8, Cj8o2,8 , Ci8. l40, l , Ci8:2 8,8, C18:2' 
12,0, CiSiaO.l, С18-з' 7,1, С,20:оО,5, C20:il>l> С2ог2,0, С2о2'2,2, С2о:з8,5, С2о-з' 
1,9, С20 410,8 [748]. 

EQUISETUM ARVENSE L. — ХВОЩ ПОЛЕВОЙ 
(сем. E Q U I S E T A C E A E ) 

В эфирном экстракте липидов пыльцы методом ГЖХ найдены ми-
ристиновая, арахиновая, бегеновая, лигноцериновая, церотиновая 
кислоты [730]. 

Из зеленой массы растения выделены галактолипиды, в состав 
которых входят кислоты С160т С163> С18 2> С183 с преобладанием С16:о 
[238]. 

EQUISETUM MAXIMUM LAM. — ХВОЩ БОЛЬШОЙ 
(сем. E Q U I S E T A C E A E ) 

Из спор растения выделено вещество, которое является смесью 
кислот триаконтадиовой (1,30%) и октакозандиовой (1,28%) [203]. 

EQUISETUM TELMATEIA EHRH. — ХВОЩ ТЕЛМАТА 
(сем. E Q U I S E T A C E A E ) 

Из эфирного экстракта спор выделена кислота СзоН58 04— эквизе-
толевая, которая представляет собой триаконтандиеновую кислоту 
составляющую 91 % от суммы дикарбоновых кислот. Кроме того ГЖХ 
обнаружены дикарбоновые кислоты Сг2, С84 и См [202]. ' 

EREMOCARPUS SETIGERUS (HOOK) BENTH. — ЕРЕМОКАРПУС 
ЩЕТИНКОНОСНЫЙ (сем. E U P H O R B 1 A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16;06, С18:03, С18:112, 
€18 :273, С18:31, C20;i0,3, другие кислоты 4 [692]. 

EREMOSTACHYS LEHMANNII BGE. — ПУСТЫННОМОРКОВНИК ЛЕМАНА 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С11:00,49, С1в:03,73, С16:1 
1,29, С18:о1>89, петрозелиновая кислота 66,11, С18226,5 [137]. 

В другой работе [140] дан сравнительный жирнокислотный со
став три- и моноглицеридов этого масла. Состав триглицеридов (и/о): 
С1604,21, С18-01>89, С181<9)54,68, С181 (6)11,40, Сг8:2 26,5. Состав моногли
церидов (%): C1G;07,10, C18:02,30, С13:1(9)50,40, С18:240,2. 

EREMOSTACHYS LACINIATA (L.) BGE. — ПУСТЫННОМОРКОВНИК 
НАДРЕЗАННЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16;06,1, С1Ч:о1>6, С]8:1 
65, Cj8:2ll» C18:30,2, другие кислоты 4,8 [564]. 

EREMOSTACHYS SPECIOSA RUPR. — ПУСТЫННОМОРКОВНИК КРАСИВЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16;05,6, С18:022, С18:] 
53, С18:28,8, С13:з0,9, другие кислоты 7,7 [564]. 

EREMOSTACHYS VICARYI BENTH. — ПУСТЫННОМОРКОВНИК ВИКАРА 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С]6:о6,4, С18:04,2, С18:1 
-59, С18:212, С18;30,3, другие кислоты 3,1 [564]. 

ERUCA LONGIROSTRIS UECHTZ. — ИНДАУ ДЛИННОКЛЮБОЕ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:05, С18:П0,9, С]8;110, 
С18:213, C i3:313, C2o:oO,6, C20:i8, С20:2 2, С22:оО,2, С22144, C24il, другие 
кислоты 1,6 [823]. 

ERUCA SATIVA LAM. — ИНДАУ ПОСЕВНОЙ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С14:0 
С16:0 
Cl6: l 
С16:2 
С1в:8 
С18:0 
^18:1 
^18:2 

По [55] 

0,16 
6,83 
0,94 

— 
— 

1,26 
13,94 
12,06 

По [814] 

Сл. 
4 ,0 
0,2 
— 
— 
1,0 

J8.0 
10.0 

По [544] 

— 
7,2 
0 ,5 
0,4 
0,8 
0,9 

19,9 
10,9 

По [893] 

— 
4 , 5 - 7 , 2 
0 , 2 - 1 , 5 

— 
— 
0,9 

18—35,7 
9—12 



Код С„ По [55] По [814] По [544] По [893] 

^18 :3 
С 20 :0 
С2Э:1 
С 20 :2 
С 20 :3 
С 2 2 : 0 
С 2 2 : 1 
С 22 :2 

9Л-П 

16,92 
— 

7,92 
0,58 
— 
Сл. 

37,18 
0,56 
1,67 

12,0 
0,9 

10,0 
— 
0,5 
0,3 

43,0 
— 
— 

12,6 
0,8 
8,4 
0,5 
— 
0,6 

35,7 
— 

6-12 ,6 
0,8 

10-12 
— 
— 
0,6 

35 ,7 -43 ,0 
— 

с», , - 1,0 
24:1 

См. также [55, 814, 1054] . 

1,5 

ERUCA VE SIC ARIA CAV. — ИНДАУ ПУЗЫРЧАТОЕ (сем. С R U С I F E R А Щ 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С]6:05, С18:00,9, С18;112i-
Cl8:210, С18.-з12, С2о:оО>4, C2o:i7, С20:20,2, С22:01, С22:144, С24:11, другие 
кислоты 5,6 [823]. 

ERUCARIA MAIGROIDES (L.) HALACSY — ЭРУКАРИЯ ИСПАНСКАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C16:08, C l8:02, Cl8:111,. 
С18:218, С18:з21, С2о:о1> С2о:1 б, С20:20,9, С22:01, С22:127, С 2 4 1 1, другие-
кислоты 1,7 [823]. 

ERUCASTRUM ABYSSINICUM SCHULZ. — РОГАЧКА АБИССИНСКАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:03, С18 ;01, C18:11G*. 
С]8:218, С18:813, С20:00,4, С20:18, С20:20,8, С2200,6, С22140, С2412, другие 
кислоты 3,6 [823]. 

ERUCASTRUM STERIGOSUM SCHULZ. — РОГАЧКА 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:03, С18:00,8, С^Эу 
Ci8:213, C18:314, C20:ol. C2o:i7, С20 2 0>3, С2202, С22:148, C24i0,6, другие 
кислоты 0,4 [823]. 

ERYNGIUM OCTOPHYIXUM KOROV. — СИНЕГОЛОВНИК КРУШЮЧАШЕЧКОВЫЙ 
(сем. U M B E L L I F E R A E ) 

В эфирном масле из плодов методом ГЖХ обнаружили присутст
вие уксусной, пропионовой, масляной, валериановой, капроновой,. 
энантовой, каприновой, пеларгоновой, каприловой кислот [65]. 

ERYSIMUM ARCANSANUM — ЖЕЛТУШНИК (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 0*1,0, СМо1>0, Сх1,3, 
0]в<о7,8, Cie:i 1»0, Cjerolil, Ci8:i 13.6, C18 2 21,3, C]£:321,9, C2o-o7,3, 0*1,0, 
C, 1,0, C22:123,1 [707]. 

ERYSIMUM CHEIRANTEIDES L. — ЖЕЛТУШНИК ЛЕВКОЕВИДНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

J14:0 

-46:0 

-^16:1 

4 8 : 0 

^18:1 

^18:2 

^18:3 

Код С„ По [56] По [710] 

Сл. 
3,86 
0,48 
3,51 
8,66 

25,16 
27,71 

Ср. 
4,8 
Сл. 
1,6 
4,2 

30,6 
45,0 

Код С„ По [56] 

-^20:0 

^20:1 

^20:2 

2?:1 

"^22:2 

24:0 

7,16 
1,30 
1,79 

19,07 
0,44 
0,76 

По [710] 

12,3 

".ERYSIMUM CUSPIDATUM (М. В.) DC. — ЖЕЛТУШНИК ЗАОСТРЕННЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

С 1 4 : 0 

^16 :0 
С 1 6 : 1 

^ 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 

Код С„ По [823] По [710] Код Сл По [823] По [710] 

-
4 

-
1 

10 
13 
14 

Сл. 
5,1 
Сл. 
Сл. 
3,6 

30,8 
45,6 

С20:0 
С 2 0 : 1 
С 20 :2 

С 2 2:0 
С 2 2 : 1 

Другие 
кислоты 

1 
7 
0,5 
2 

46 
1,6 

15,9 

ERYSIMUM ERYSIMOIDES (L.) FRITSH. — ЖЕЛТУШНИК ЖЕЛТУШНИКОВЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Сх 1,0, С14о 1>0> Сж 1,0, 
Ci6:0 5,9, Ci6il>0, Cjg о 1,0, С]8 i 8,9, С]8-230,2, Ci8:8 26,8, С20.25,4, Ож1,1, L>x 
1,0, Сх1,0, С22:120,9 [707]. 

ERYSIMUM LIERACYFOLIUM N. PAVL. — ЖЕЛТУШНИК МАРШАЛОВСКИЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла сэмян (%): С140сл., С1603,9, C16-i 
сл., С1801,2, С18:13,9, С18232,2, С18:346,7, С22:112,3 [710]. 

ERYSIMUM LINIFOLIUM GAY. — ЖЕЛТУШНИК ЛИНЕЙНОЛИСТНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в:03, C1S:01> C18l 13, 
C x e ^ i e , С 1 8 : я 2 4 , С20:0 1> C20: l8 , C20:2 1» С 2 2 : о 2 , C 2 2 : l 2 5 , C24: l2 , ДРУГИв КИС-



ERYSIMUM ORIENTALE MILL. — ЖЕЛТУШНИК ВОСТОЧНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 в . 0 2 , 1 , С1 8 .00,4, C i e i 
6,3, С 1 8 : 2 24 ,5 , С 1 8 : 3 2 ,3 , C 2 0 : i21 ,5 , С а : 1 3 1 , 4 , д р у г и е к и с л о т ы 11 ,5 [ 9 5 8 ] . 

ERYSIMUM PEROFSKIANUM FISCH. ET MAY. — ЖЕЛТУШНИК ПЕРОВСКОГО 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : 

Код С„ 

С 14 :0 

^16 :0 
С 1 6 : 1 

^ 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
СХ8:2 
С 1 8 : 3 
С 20 :0 
С 20 :1 

По [814] 

Сл. 
3,0 
0,4 
1,0 

13,0 
27,0 
22,0 
0,8 
8,0 

По [751] 

0,1 
3,6 
0,8 
1,3 

13,5 
27,0 
22,6 
0,6 
8,4 

Код Сге 

С 20:2 
С Я) :3 
С 22:0 

^22:1 
С 2 2 : 2 
С 2 4 : 0 
С 2 4 : 1 

Другие 
кислоты 

По [814] 

0,2 
— 
0,5 

22,0 
— 
Сл. 
Сл. 

3,0 

По [751] 

1,5 
0,4 
0,3 

18,0 
0,4 
Сл_ 
1,5 

— 

ERYSIMUM REPANDUM L. — ЖЕЛТУШНИК ВЫГРЫЗЕННЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 7 , С 1 8 : 0 2 , CV-17,. 
Ci8 .2 1 7 , С 1 8 : з З З , С20:0 2 , С 2 о : 1 9 , С г о : 2 2 , С г 2 . о О » 7 , C 2 2 : i l 7 , C 2 4 : l l » Д Р У Г И в 
к и с л о т ы 1,4 [ 8 2 3 ] . 

ERYSIMUM SILVESTRE AUCT. — ЖЕЛТУШНИК ЛЕСНОЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 в 0 3 , С18:о 1, С18 :1 10 , 
С 1 8 : 2 23 , С 1 8 : 8 26 , С 2 0 : 0 1 , С 2 0 : 1 7 , С 2 0 : 2 1 , С 2 2 : 00,3, C 2 2 : I 2 4 , C 2 4 i 0 , 6 , д р у г и е 
к и с л о т ы 1,8 [ 8 2 3 ] . 

Семена р а с т е н и я и з м е л ь ч а л и и э к с т р а г и р о в а л и п е т р о л е й н ы м эфи
р о м при н а с т а и в а н и и . П о л у ч и л и м а с л о светло-желтого ц в е т а , без за 
п а х а . П р и в е д е н ы ф и з и к о - х и м и ч е с к и е свойства м а с л а . Д л я определе 
н и я г л и ц е р и д н о г о состава м а с л о г и д р о л и з о в а л и ф е р м е н т о м п о д ж е л у 
д о ч н о й ж е л е з ы . М е т о д а м и Т С Х и Г Ж Х у с т а н о в и л и ж и р н о к и с л о т н ы й 
состав три- и м о н о г л и ц е р и д о в . В м о л е к у л а х т р и г л и ц е р и д о в р -положе-
ние з а н я т о в основном н е п р е д е л ь н ы м и к и с л о т а м и ( 9 1 , 3 3 % ) . Э р у к о в а я 
к и с л о т а н а х о д и т с я и с к л ю ч и т е л ь н о в «, а ' - п о л о ж е н и я х [ 1 6 0 ] . 

ERYSIMUM SUFFRUTICOSUM SPRENG. — ЖЕЛТУШНИК 
ПОЛУКУСТАРНИКОВЫЙ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 4 0 1 , 0 , С 1 6 0 7 , 7 , Ci e , 
1,0, С 1 8 : 01,0, С х 8 : 1 22,7 , С18 :2 22,0, С 1 8 : 3 12Д, С 2 0 0 8 , 5 , С 2 2 : 0 1 ,0 , С22л20,1, 
д р у г и е к и с л о т ы 9,1 [ 7 0 7 ] . 

m m m m a m m m m m 

ERYTHRINA ABYSSINICA LAM. — ЭРИТРИНА АБИССИНСКАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С г в : о15, С 1 8 ; 0 4 , 0 ^ 31 , . 
С 1 8 : 2 3 9 , С1 8 :зЗ, С2о:о2> С2 2:о« [ 5 4 9 ] . 

ERYTHRINA ARBORESCEUS ROXB. — ЭРИТРИНА ДРЕВОВИДНАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 0 1 3 , 4 , С 1 8 0 1 , 2 , С18 л 

44 ,1 , С 1 8 : 2 37 ,3 , С 2 0 : 1 1,0 , С2о4 0,3, С 2 2 : 0 2,7 [ 5 7 8 ] . 

ERYTHRINA CRISTA-GALEI L. — ЭРИТРИНА ПЕТУШИНЫЙ ГРЕБЕНЬ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 в 0 1 6 , 9 , С 1 6 1 0 , 7 , С 1 8 0 

3,7, С ] 8 ; 1 54 ,5 , С 1 8 : 2 19 ,5 , С 1 8 : 3 1,6 , С 2 0 : 1 0,9 , С 2 2 0 1 , 0 , С 2 2 : 1 1 .2 [ 2 3 9 ] . 

ERYTHRINA INDICA LAM. — ЭРИТРИНА ИНДИЙСКАЯ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 0 12» С 1 8 0 7 , С 1 8 1 4 4 , 
С 1 8 : 2 1 1 , С 2 0 : 0 4, С 2 0 : 1 6 , С 2 2 : 0 16 [ 5 4 9 ] . 

ERYTHRINA INSIGNIS L. — ЭРИТРИНА (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 2 : О0Д, С 1 2 : 1 0 , 1 , СН:0 

0,1 , С ^ о О Д , 0^: ( )27,3 , С17;о1>5, С 1 7 ; 1 0,2 , С 1 8 : 0 5 ,7 , С ] 8 : 1 44 ,5 , С 1 8 : 2 17,4 , С20;о 
0.,0, * j 2 0 : l 

0,6, СгогО.Э, [ 2 3 9 ] . 
ERYTHRINA LITHOSPERMA BLUME. — ЭРИТРИНА ВОРОВЕЙНИКОВАЯ 

(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н (%) : 

Код Сп 

С 1 6 : 0 
С 18 :0 
С 1 8 : 1 

^ 1 8 : 2 

По [1061] 

7,73 
5,81 

42,85 
27,03 

По [549] 

17 
7 

21 
35 

Код С„ 

С 1 8 : 3 

^20 :0 

^22 :0 
С 2 4 : 0 

По [1061] 

2,34 
4,16 
5,7 
4,1 

По [549] 

20 % составлю 
ют эфиры С2о""С 
кислот 

ERYTHRINA SENEGALENSIS DC. — ЭРИТРИНА СЕНЕГАЛЬСКАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 9 , С 1 8 ; 0 2 , С 1 8 : 1 34, 
С 1 8 2 ' 44 , С 1 8 : з 1 . С2о.о 1» C2 0 :i '4, C2 2 :o4, С24-о 1 [ 5 4 9 ] . 

ERYTHRINA SUBEROSA ROXB. — ЭРИТРИНА ПРОБКОВАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

В составе с в о б о д н ы х и с в я з а н н ы х в о с к о в ы х к и с л о т к о р ы р а с т е н и я 
м е т о д о м Г Ж Х о б н а р у ж е н а смесь г о м о л о г и ч е с к и х к и с л о т с преоблада 
н и е м н - г е к с а к о з а н о в о й и н - о к т а к о з а н о в о й к и с л о т : С 2 0 о с л -> С22:о2, С24 0 
1 4 , С 2 5 : 0 1 . С 2 6 : о 5 0 , С 2 7 : о С Л . , С , 2 8 0 3 1 , С с о : о С Л . [ 1 0 2 1 ] . 



ERYTHRINA STRICTA ROXB. — ЭРИТРИНА ПРИЖАТАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:0 13,6, C18:06,l, C1S i 
5 3 , 5 , 0x8:2 1 0 , 2 , C 2 0: l3 ,4 , 020:4 2 , 0 , Сг2:0 

9,0, С24:02,2 [578] . 
EUCLIDIUM SYRIACUM (L.) R. BR. — КРЕПКОПЛОДНИК СИРИЙСКИЙ 

(сем. C R U C I F E R A E ) 

Отмечено отсутствие в масле эруковой кислоты и наличие в нем 
следов арахиновой и бегеновой кислот. Жирнокислотный состав масла 
семян (%): каприновая 0,73, ундекановая 0,78, лауриновая 0,68, три-
дециловая 0,49, миристиновая 0,59, пальмитиновая 13,83, стеарино
вая 3,52, пальмитолеиновая 6,33, олеиновая 22,14, линолевая 11,53, 
линоленовая 39,37 [159] . 

EUONYMUS EUROPAEA L. — БЕРЕСКЛЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ 
(сем. C E L A S T R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С6:00,17, С8;00,09, С10:0 
0 , 2 8 , 0^:0 1 ,58, 0x4:0 0 ,37 , 0x6:0 1 5 , 6 7 , Схб:х2,58, СХ7:0 0 , 2 2 , С 1 7 . х 0 , 1 3 , 0x8-0 
3,01, Ci8:i 44,84, 0x8:2 25,84, С20:х5,22, другие кислоты 0,05 [57] . 

По данным [576], жирнокислотный состав масла семян (%): 
Схб;0 19,3, С]6:1 8,4, 0x8:0 1>8, С18:Х 26,0 0x8:2 33,3. 

1 
EUONYMUS VERRUCOSA SCOP. — БЕРЕСКЛЕТ БОРОДАВЧАТЫЙ 

(сем. CELASTRACEAE) 
Жирнокислотный состав масла семян (%): С16 0 + Сх8.0 19,3, С1 8 1 

55,8, 0x82 19,3, С18:з5,6 [326] . 

EUPHORBIA AMYGDALOIDES L. — МОЛОЧАЙ МИНДАЛЬНЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в:о6, С1В:00,9, Сх8:111, 
Cxg^ 18, Сх8й63, C2oi 0,6, другие кислоты 0,3 [692] . • 

EUPHORBIA ANACAMPSEROS BOISS. — МОЛОЧАЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C16:o5, Cxs:o 1» С18:111» 
0x8213, Ci8:s69, СгохО.б, другие кислоты 0,1 [692] . 

EUPHORBIA BICOLOR ENGELM. — МОЛОЧАЙ ДВУЦВЕТКОВЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci e : 06, C]8:o2, С1Ч:114, 
0x8:2 16, Сх8:з 58, C20:i3, другие кислоты 0,8 [692] . 

EUPHORBIA CLAVIGERA N. Е. — МОЛОЧАЯ БУЛАВОНОСНЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав 
Охв* 17, С1 8 : 361, C20l0,6, 

масла семян (%): С1в:06, C1S:02, C18:i 13, 
другие кислоты 0,4 [ 6 9 2 ] . 

EUPHORBIA CORNIGERA BOISS. — МОЛОЧАЙ РОГОНОСНЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Сх6:о6, С18:о1» Сх8:111, 
CIR:2 24, С18:з 58, C2o:i 0,2, другие кислоты 0,6 [692] . 

EUPHORBIA CUPHOSPERMA BOISS. — МОЛОЧАЙ (сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о12, С18:05, Сх8;114, 
Сх8:2 15 , Ci8:3 5 1 , 0^:1 0 ,3 , ДРуГИв КИСЛОТЫ 3 [ 6 9 2 ] . 

EUPHORBIA CYBIRENSIS BOISS. — МОЛОЧАЙ (сем. E U P H O R B I A C E А Е) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16.о6, С18:о1, С18;111» 
0x8:2 1 4 , 0x4:3 6 6 , С20:1 0 ,7 , ДРУГИв КИСЛОТЫ 0 , 3 [ 6 9 2 ] . 

EUPHORBIA DRACUNCULOIDES LAMB. — МОЛОЧАЙ ЭСТРАГОНОВЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): СХб:о7, Сх8:о2, Сх8:113, 
0,8:2 24, Cis:3 53, C20:i 0,1, другие кислоты 0,4 [692] . 

EUPHORBIA ERIOPHORA BOISS. — МОЛОЧАЙ ШЕРСТЕНОСНЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Cie:o8, Cx8:o2, Ci8:i 13, 
С13:2 23, С18:з 51, С2о:х 0,5, другие кислоты 2 [692] . 

EUPHORBIA FALCATA L. — МОЛОЧАЙ СЕРПОВИДНЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о7, Сх8:о2, Схэл 18' 
С1в:223, Сх8:з 49, С2о:хО,1, другие кислоты 0,3 [692] . 

EUPHORBIA GENICULATA ORTEG. — МОЛОЧАЙ КОЛЕНЧАТЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С^оЭ, С,8:04, Cx8:i8, 
0x8:2 21, Сх8:з 58, C20:i 0,2, другие кислоты 0,3 [692] . 

EUPHORBIA HETEROPHYLLA L. — МОЛОЧАЙ РАЗНОЛИСТНЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (.%): С16;о6, С18:04, Cxs:i9, 
Сх8.222, С18:з59, С2о:х*0,3, другие кислоты ел. [692] . 

EUPHORBIA JAXARTICA PRAKH. — МОЛОЧАЙ СЫРДАРЬИНСКИЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Масло из семян извлекали петролейным эфиром, выход 3 3 % . 
Масло омыляли 2 н. раствором щелочи. Выделенные кислоты перево
дили в метиловые эфиры и анализировали методом Г Ж Х (хроматограф 
ЛХМ-7А) на колонке из нержавеющей стали (2 J K X 0 , 5 CM) при темпе
ратуре 200°, температуре ввода пробы 300°, скорости Не 10 мл/мин, 
неподвижная фаза — 20% ПЭГ А на инзенском кирпиче (60— 
80 меш) [ 2 ] . 



ларгоновая 0,36, каприновая 0,72, ундециловая 0,37, лауричовая 0,40, 
лауролеиновая 0,46, тридециловая 0,64, миристиновая 0,65, миристо-
леиновая 0,41, пальмитиновая 7,70, пальмитолеиновая 6,31, маргари
новая 0,56, стеариновая 1,46, олеиновая 16,74, линолевая 19,41, лино-
леновая 40,85, неидентифицированные кислоты 1,01. 

EUPHORBIA KOTSCHYANA FENZL. — МОЛОЧАИ КОЧИАНА 
(сем. E U P H O B B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С.]6:08, С18:02, СМ:117^ 
С18:217, С1Ч..з54, C2o:il> другие кислоты 0,8 [692]. 

EUPHORBIA LAGASCAE SPRENG. — МОЛОЧАИ (сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 14:0 
С 1 6 : 0 
С 18:0 
С 1 8 : 1 
С 18:2 
С 1 8 : 3 

По [692] 

— 
4 
2 

20 
12 
0,5 

По [714J 

0,37 
3,86 
1,41 

18,60 
8,18 
0,23 

Код С„ 

С20:0 
С20:1 

Вернолиноаая 
кислота 

Другие кислоты 

По [692] 

0,8 

60 
— 

По [7141 

0,30 
— 

63,7 
2,8 

EUPHORBIA LAMPROCARPA PROKH. — МОЛОЧАЙ СВЕТЛОПЛОДНЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Выход масла из семян 37 % • 
Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

Cl4:0 
Cl6:0 
C 1 6 : l 
С 18:0 

Кислота 

Миристиновая 
Пальмитиновая 
Пальмитолеиновая 
Стеариновая 

По [2J 

1,65 
19,14 
3,01 

10,02 

Код С„ 

С 18:1 

^18:2 
С 18:3 

Неиденти-
фицирован 
ные кисло

ты 

Кислота 

Олеиновая 
Линолевая 
Линоленовая 

По [2] 

8,50 
38,77 
11,03 

7,83. 

EUPHORBIA LATHYRUS L. — МОЛОЧАЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 1 4 : 0 
С 15:0 
^16:0 
С 1в:1 
С 1 7 : 0 

По [692] 

— 
— 
7 

— 

По [173] 

Сл. 
Сл. 
5,78 
Сл. 
Сл. 

Код С„ 

С 18:0 
С 1 8 : 1 
С 18:2 
С 18:3 
С 20:0 

По [692] 

2 
84 
3 
3 

л^^. 

По [173] 

1,51 
84,00 
5,66 
1,ва 
1,20 

EUPHORBIA LONGANA L. — МОЛОЧАИ ДОЛГОВЕЧНЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Изучены циклопропановые жирные кислоты с короткой цепью 
и ряд других минорных кислот, содержащихся в масле в незначитель
ных количествах, методом ГЖХ на колонках с полиэфиром бутандиол-
сукцината или апиезоном L. Время удерживания и степень разделе
ния паров жирных кислот с боковой Ме-группой, полученных при 
гидрогенолизе циклопропанового кольца, использованы для определе
ния его положения. Даны примеры возможных изомеризации цикло-
пропановых жирных кислот, а также вероятного положения этилено
вой связи [201]. 

Установлено, что в масле семян содержится 17,4% 9,10-метилен-
октадеканкарбоновой кислоты (дигидростеркуловой). Кроме этого, 
масло содержит кислоты (%): С16:о19, С)8:о7, С20:о4, Cv8:136, Cl8:26, С1Ч:8 
5. Масло содержит также 1% циклопропановых кислот [691]. 

EUPHORBIA MARGINATA PURSH. — МОЛОЧАЙ ОКАЙМЛЕННЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о6, С18:02, С18:1 12, 
С18;214, Ci8:363, C20:i0,5, другие кислоты 2 [692]. 

EUPHORBIA MAURITANICA L. — МОЛОЧАЙ МАВРИТАНСКИЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о8, Сг8:02, С18;18, 
G18:219, Cl8:362, C20:i0,2, другие кислоты 0,4 [692]. 

EUPHORBIA MEDICAGINEA BOISS. — МОЛОЧАЙ ЛЮЦЕРНОВЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C16:06, С18;01> CiS:114, 
С18:210, С18:366, С2оцО,4, другие кислоты 2 [692]. 

EUPHORBIA MYRSINITES L. — МОЛОЧАЙ (сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16;о4, С18:01> С18:111, 
С18:211, С18:з72, С20:10,3, другие кислоты сл. [692]. 

EUPHORBIA PARALIAS L. — МОЛОЧАЙ ПРИБРЕЖНЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С^о 8, С18:о2, С18:1 19, 
С]Ч;215, Ci8;355, C20:10,6, другие кислоты 0,4 [692]. 

EUPHORBIA PARRYI ENGELM. — МОЛОЧАИ (сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:05, С18:02, С18:16, 
С38.212, С]8:з76, другие кислоты сл. [692]. 

EUPHORBIA SALICIFOLIA HOST. — МОЛОЧАИ ИВОЛИСТЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в:06, С18:оО,9, С18:114, 
Ci«;a23, CiR.a55, Саог0,9, другие кислоты 0,7 [692]. 



EUPHORBIA SEGETALIS L. — МОЛОЧАЙ (сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16 :08, С 1 8 : 0 1, С ] 8 : 116, 
C18;2l3» С13:з60, C20:i0,2, другие кислоты 1,0 [692] . 

EUPHORBIA SERRATA L. — МОЛОЧАЙ ПИЛЬЧАТЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:06, С 1 8 : 01, С18:112, 
С18:2 26, Cis:3 55, Cao:10,4» другие кислоты 0,2 [692] . 

EUPHORBIA TERRACINA L. — МОЛОЧАЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:07, С 1 8 : 01, С18:112, 
C l 8 : 221, Ci8:355, C20:i0,6, другие кислоты 6 [692] . 

EUPHORBIA THAMNOIDES BOISS. — МОЛОЧАЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C i6 :o6, С1 8 ; 01, С18:19, 
С 1 8 : 2 1 7 . С18:366, C2o:iO,3, другие кислоты 0,4 [692] . 

EUPHORBIA TINCTORIA BOISS. — МОЛОЧАЙ ДЛИННОВЕТВИСТЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16 :05, С1 8 : 01, С18;19, 
С18 :213, С18:372, C2o:iO,4, другие кислоты 0,4 [692] . 

EVODIA MELIFOLIA BENTH. — ЭВОДИЯ МЕЛКОЛИСТНАЯ 
(сем. R U T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С 1 6 0 8 , С ] 6 1 1 1 , С 1 8 0 3 , 
Сип 22, С18:225, С18:331 [549] . 

EVODIA RUTAECARPA HOOK. — ЭВОДИЯ КОСТИСТОЛИСТНАЯ 
(сем. R U T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла плодов (%): лауриновая 0,4, ми-
ристиновая 1,43, 1$ис-5-цис-8-тетрадекадиеновая 24,01 пальмитиновая 
15,52, пальмитолеиновая 8,13, стеариновая 3,30, олеиновая 5,40, ли
нолевая 15,15, линоленовая 8,99, остальные кислоты неидентифициро-
ваны [725] . 

Из фракции Ж К , полученной омылением эфирного экстракта 
фруктов, выделена тетрадекадиен-^ис-б, 8-овая кислота, методом Г Ж Х 
идентифицированы также кислоты (%): С 1 4 0 2, С14-г25, С 1 6 0 26, С1 8 : 03, 
CJB:I7, С м : , 18, С18:39 [726] . 

FAGONIA SP. — ФАГОНИЯ 

Изучено 6_видов египетских Fagonia. Общее содержание липидов 
~ К-состав масел колеблется ДО % растения. (%): миристиновая 3—12, пальмитиновая 9—33, стеариновая 4—14, 

олеиновая 6—20, линолевая 15:—24, линоленовая 7—18, арахиновая 
0—15, бегеновая 1 — 2 4 , , « п ш ш н а м 1 < 0 - ? 1 4 1 2 0 9 1 , . . 

FAGOPYRUM SAGITTATUM GILIB. — ГРЕЧИХА ПОСЕВНАЯ 
(сем. P O L Y G O N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 1 2 : 0 
С 13 :0 
С 1 4 : 0 
С 1 5 : 0 
С 1 6 : 0 

С 1 6 : 1 
С 1 6 : 2 
С 1 8 : 0 

18:1 
С 1 8 : 2 
П 4 8 : 3 
л 

20:0 
с 20:2 
с 22:0 
С 2 2 : 1 
С 2 3 : 0 
типл » л 

По [19] 

— 
— 
— 
— 

Сумма насы
щенных кислрт 
16,0-20,5 

— 
., 

30,4 
31,0-41,0 

. 

— 

— 
— 
— 

По [442] 

0,3 
0,2 
0,6 
0,4 

16,6 
0,4 
0,2 
2,4 

33,6 
31,8 
5,8 
1,9 
0,5 
2,0 > 
0,1 
0,5 
0,2 . 

По [126] 

— 

0 ,08-0 ,2 

~~ 

-4 /1 Н £\£\ / * 

16,1—20,6 
— 

— 
0 , 7 - 1 , 7 

38 ,9-39 ,4 

37 ,8-39 ,3 

0 , 9 - 3 , 8 

0 ,04-0 ,6 

" 
—. 

Другие 
кислоты 0,4 

Из муки гречихи выделены гликолипиды. В составе дигалакто-
зилглицеридов преобладали пальмитиновая, .олеиновая и линолевая 
кислоты [78] . 

Установлено, что связанные и прочносвязанные липиды по срав
нению со свободными имеют более насыщенный характер и характе
ризуются присутствием пальмитиновой, стеариновой, олеиновой, ли-
нолевой, линоленовой, лауриновой, тридекановой, лентадекановой, 
маргариновой, пентадеценовой, гексадеценовой кислот [ 2 0 ] . 

FAGUS ORIENTALIS LIPSKY — БУК ВОСТОЧНЫЙ 
(сем. F A G A C E A E ) 

Методом Г Ж Х исследовали образцы неочищенного масла из се
мян бука на содержание свободных жирных кислот. Для выделения 
свободных жирных кислот использовали ионообменные смолы [298] . 
Жирнокислотный состав масла ядра семени (%): С 1 6 0 + С18 о Ю — 12, 
Сал 48 — 57, С18:2 33 - 38, С18:3 2 [126]. 

FEROCACTUS ACANTHODES BR. ET ROSE 
(сем. С А С Т А С Е А Е ) 

В растении обнаружены D-галактуровая и изолимонная кисло-



FERULA KARATAVICA RGL. — ФЕРУЛА КАРАТАВСКАЯ 
(сем. U M B E L L I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:07,25, С1в10,79, С18.0 
1,76, С18:145,55, С18:2 43,60, петрозелиновая кислота 1,05 [142]. 

FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB. — ОВСЯНИЦА ТРОСТНИКОВАЯ 
(сем. G R A M I N E A E ) 

Органические кислоты ткани овсяницы определяли методом ГЖХ 
в виде триметилсилильных производных. В работе использовали хро
матограф F и М 402 с двухканальным пламенно-ионизационным де
тектором, самописцем и дисковым интегратором. Применяли колонки 
(180X0,32 см и 120X0,32 см), заполненные силанизированным хромо-
сорбом W-AW (80—100 меш) с 3% SE-52 и ХЕ-60. Листья овсяницы 
сразу же после уборки замораживали сухим льдом и лиофилизирова-
ли. Ткань размельчали до размера частиц 40 меш, 1 г помола переме
шивали 2 ч с 25 мл 50% спирта, смесь фильтровали через ватман № 41 
и остаток промывали 50% спиртом (2X12,5 мл). Экстракт перемеши
вали 1 ч с 5—6 « катионообменника (Н+), суспензию фильтровали 
через ватман №1 и промывали водой (3X5 мл). Объединенный филь
трат пропускали через колонку (10X1 см) с анионообменником (АсО-) 
со скоростью 1,3 мл/мин, смолу промывали 25 мл воды и органические 
кислоты элюировали 50 мл 6 н. НСООН, далее их силировали и хро-
матографировали [316]. 

FESTUCA PRATENSIS HUDS. — ОВСЯНИЦА ЛУГОВАЯ (сем. G R A M I N E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1200,5, С1401Д. С15.0 
0,3, С16;014,6, СМ:10,4, С17:00,4, С18:03,1, СИ:121,6, С18:244,9, С»*8,5, С20'0 
0,4, С20:ж1,9, 022:,1,9, Сж0,5 [731]. 

FESTUCA RUBRA L. — ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ (сем. G R A M I N E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1201,8, С1401.3, С15 х 
0,2, С16:011,3, С16:10,3, С17:ж0,4, (3^22,0, С1Ч:245,9, 0**7,7, С2000,3, Сп.х 
*&> С22:ж1,9, другие кислоты 0,5 [731]. 

FIBIGIA CLYPEATA (L.) MEDIK. — ФИБИГИЯ ЩИТКОВИДНАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16013, С180 4, С18118, 
Cis.-2 25, C18:8 36, другие кислоты 3,2 [823]. 

FICUS PUMILA ROXL. — СМОКОВНИЦА КАУЧУКОВАЯ (сем. M O R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1608,0, С,803,4, Ci8-i 
12,3, С18:213,6, Cl8:3 62,7 [73]. 

FOENICULUM VULGARE L. — ФЕНХЕЛЬ ОБЫЧНЫЙ (сем. U M B E L L I F E R A E ) 

Органические кислоты из различных органов фенхеля (тонкие кор
ни, кора, толстые корни, нижняя и верхняя части стеблей, нижние и 
ерхние листья, почки цветов, цветки, незрелые и зрелые плоды) 

экстрагировали 80% метанолом. Извлечение концентрировали до вод
ного раствора и органические кислоты подкисляли НС1 (0,5 мл на 
100 мл экстракта из 30 г исходного материала), затем их экстрагиро
вали эфиром (5X15 мл). Обезвоженный эфирный раствор упаривали 
до небольшого объема и кислоты переводили в водный раствор 5% 
КаНСОз, а затем снова подкисляли НС1 и извлекали эфиром. Концент
раты использовали для ГЖХ- и ТСХ-анализов. Для ГЖХ кислоты 
растворяли в пиридине (0,8 мл), смешивали с 0,2 мл гексаметилди-
силазана и 0,1 мл триметилхлорсилана и сильно встряхивали смесь. 
Реакция проходит за 5 мин, продукты стабильны в течение 12 ч. ТСХ 
проводили на кизельгеле HF254 0,3 мм, на полиамиде с 10% порошка 
целлюлозы и 2% индикатора 254 («Вельм»), на целлюлозе (готовые 
пластинки) в системах растворителей гексан — СН3СООН (50:10), бен
зол _ сНзСООН (50:10), бензол — метанол — НСООН (55:5:1), 
н-пентанол — НСООН — вода (20:20:1). В качестве проявителей 
использовали 5 % раствор КОН в метаноле, реактив Фолина и Чокаль-
то и раствор бромфенолового синего, а также УФ-свет с длинами волн 
254 и 366 нм. В исследуемых частях растений обнаружены кислоты: 
бензойная, неидентифицированная, а-бензойная, фумаровая, анисовая, 
яблочная, коричная, га-оксибензойная, винная, ванилиновая, гептизи-
новая, о-кумаровая, протокатеховая, шикимовая, лимонная, сиреневая, 
хинная, n-оксикоричная, феруловая, кофейная. Максимум их накоп
ления отмечается в бутонах и цветах и минимум — в тонких корнях. 
Кофейная кислота преобладает в бутонах, цветах и незрелых плодах, 
а га-оксибензойная — в зрелых плодах. В корнях и нижних стеблях 
накапливается феруловая кислота, а в верхних листьях, стеблях и цве
тах — кофейная [1079]. 

Состав жирных кислот масла семян исследован рядом авторов. 
По [842], жирнокислотный состав (%): С1б:о5,8—6,9, С16:10,2 — 0,5, 
С1800,4 — 0,8, С18г6,5 —9,7, петрозелиновая кислота 70,1—74,3, С18:2 
12,3—14,4. 

По [556], жирнокислотный состав следующий (%): С16:04,04,5, 
С18:180 — 82, в том числе петрозелиновая кислота 60, С18:>213 — 14. 

В составе эфирного масла обнаружены следы анисовой кисло
ты [45]. 

FRAGORIA VESCA L. — ЗЕМЛЯНИКА ЛЕСНАЯ (сем. R O S A C E A E ) 

В составе аромата земляники преобладают этиловые эфиры ЖК 
от Се до С12. Для земляники также характерно присутствие метиловых 
и этиловых эфиров ЖК от Сб до С[2. Кроме того, в плодах нашли 
н-бутиловые, н-гексиловые, н-октиловые и н-дециловые эфиры ЖК 
от С4 до Сю. Семена земляники экстрагировали смесью СНС1з—СНзОН 
(3:1,2), воду удаляли упариванием в вакууме после добавления аце
тона. Экстракт очищали от нелипидных примесей фильтрованием че
рез сефадекс G 25. Липиды разделяли при помощи хроматографии на 
колонке флоризила по Раузеру. Состав ЖК определяли при помощи 
ГЖХ. Содержание нейтральных липидов составляло 15%. В их составе 
^идентифицированы кислоты (%): гексадекановая 3,9, гексаде-
ценовая 0,2, октадекановая 1,8, октадеценовая 17,8, октадекадиено
вая 37,8, октадекатриеновая 37,7 и эйкозеновая 0,8. В составе фосфо-
-липидов и галактолипидов обнаружены следующие ЖК (%): гексаде
кановая 10,4 и 15,2, октадекановая 3,6 и 1,5, октадеценовая 19,1 и 
23,0, октадекадиеновая 48,0 и 38,8, октадекатриеновая 17,8 и 



В масле из семян земляники идентифицированы пальмити
новая, пальмитолеиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая кис
лоты [865]. 

Изучен состав земляничного сока, полученного путем измельче
ния ягод сорта «Маршалл». Суспензию, содержащую около 50% воды» 
упаривают при уменьшенном давлении и фильтруют. Водный раствор 
концентрируют далее на непрерывно действующей колпачковой ко
лонке и отбирают образцы (образец А). Концентрат перегоняют при 
85° и получают образец Б. Остаток фильтруют в виде азеотропной 
смеси, которую экстрагируют изо-пентаном и получают нерастворимое 
в воде вещество (образец В), обусловливающее запах земляники, с-
выходом 0,1—0,75%. Этот образец на 1/3 состоит из жирных кислот-
и содержит около 10% летучих веществ. Сок земляники содержит-
(%): эфирного масла 4,2, эфиров 0,94 (считая на этилацетат), нераст
воримого в воде масла 0,75 и жирных кислот: 0,15 н-капроновой,. 
0,08 н-валериановой, 0,052 смеси н-масляной и изомасляной, 0,012 
уксусной кислот. Образец В не содержит жирных кислот, не пере
гоняется в вакууме и изменяет запах при стоянии. Методом ГЖХ 
при 100—200° выделены: этиловый эфир н-капроновой кислоты* 4 
н-гексилацетат, тромс-гексен-2-ол-1, его ацетат [435]. 

FRAXINUS LANCEOLATA BORKH. — ЯСЕНЬ ЗЕЛЕНЫЙ (сем. O L E A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): сумма насыщенных-

кислот 5,53, C18:i 42,75, С18:2 50,22. К насыщенным кислотам отно
сятся Ci6, Ci8 и в малых количествах С2о, С22 и С24. Найдена также це-
ротиновая кислота [129]. 

FRAXINUS PENSYLVANICA MARSCH. — ЯСЕНЬ ПЕНСИЛЬВАНСКИЙ 
(сем. O L E A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): сумма насыщенных J 
кислот 5,68, в основном С]6:0 и С18:о' и в малых количествах арахи-
новая, бегеновая, лигноцериновая, церотиновая кислоты, С18м 47,22, С18:2 
47,10 [129]. 

FUMARIA OFFICINALIS L. — ДЫМЯНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
(сем. P A P A V E R A C E A E ) 

Высушенные образцы дымянки экстрагировали подщелоченной 
кипящей водой, фильтровали, фильтрат обесцвечивали углем, кон
центрировали и очищали ИОХ. Методом ГЖХ выделены лимонная,-
фумаровая, янтарная, яблочная кислоты [1055]. 

FUMARIA VAILLANTII LOISL. — ДЫМЯНКА ВАЙЛАНА 
(сем. P A P A V E R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14:о0,79, С^о 13,09; 
0 ^ 1 , 2 4 , 0 ^ : 0 1,91,0^19,12,^8:2 63,85 1:98]. 

GAXEOPSIS TETRACHIT L. — ПИКУЛЬНИК-МЕДОВИК (сем. L A B I A T A E ) 

состав масла семян (%): С1вв4,8, С18:00,9, С^ь 

GALIPEA OFFICINALIS L. — АНГОСТУР ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
(сем. R U T А С Е АЕ) 

Из коры экстракцией выделен гликозид, обусловливающий го
речь. В продуктах его расщепления ГЖХ найдены сиреневая и вани
линовая кислоты [729]. 

GARCINIA INDICA CHOISY — ГАРЦИНИЯ ИНДИЙСКАЯ 
(сем. G U T T I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16о2, C1S057, С18140,^ 
С]8;21 [549]. 

GARCINIA OBLONGIFOLIA CHAMP. — ГАРЦИНИЯ УДЛИНЕННОЛИСТНАЯ 
(сем. G U T T I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о2, С18:024, Ci8:171,. 
0^8,2 2, Ci8:3 1 [549] . 

GARDENIA CAMBOGIA DESR. — ГАРДЕНИЯ КАМБОДЖИЙСКАЯ 
(сем. R U B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [262] По [264] 

С1 б ! 0 1,6 3,2 
С 1 8 : 0 38,4 36,7 
С1 8 ! 1 56,2 57,0 

Код Сл По [262] По [264] 

С1 8 : 2 1,1 1,1 
^20:0 2 , 0 

GASTROCOTYLE HISPIDA (FORSK.) — ГАСТРОКОТИЛЕ ШЕРШАВЫЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян и околоплодников (%)t 
Cie:olO, Cl8:02, C18:L28, С18:240, С1в:3(в.в.в)16, С18:31, C2o:i2, C22:i2 [824]. 

GEVNINA AVELLANA MOLINA (сем. P R O T E A C E A E ) 

Из масла семян растения фракционной разгонкой МЭ кислот 
выделена 11,12-гексадеценовая кислота в количестве 22%. Кислота 
идентифицирована методом ГЖХ [327]. 

GINKGO BILOBA L. — ГИНКГО ДВУЛОПАСТНОЕ 
(сем. G I N K G O A C E A E ) 

В стебли растения вводили С14 — ацетат Na и через 1,5 дня из 
них выделяли липиды экстракцией смесью СНС1з—СНзОН (2:1). 
После омыления липидов ЖК этерифицировали метанолом в присут
ствии H2SO4. МЭ отделяли на колонке с Si02 от анакардовой кислоты. 
ЖК анализировали методом ГЖХ на колонке с 5% ацетата цикло-
гептаамилозы. Выделены анакардовая кислота и МЭ пальмитино
вой, линолевой и полиеновых ЖК (С16, Си и С2о) [519]. i 



Из зеленой массы растения выделены галактолшшды, в кото
рых идентифицированы Ci6:0, Cl6:3, CJ8:2 и С18;3, преобладает С 18:0"КИС-
лота [238]. 

GLAUCIUM FIMBRILLIGERUM BOISS. — ГЛАУЦИУМ БАХРОМЧАТЫЙ 
(сем. P A P A V E R A C E A E ) 

Масло семян имеет следующий жирнокислотный состав (%): С16-о 
4,31, С18:02,60, С18:123,87, С18269,22 [98]. 

GLAUCIUM FLAVUM CRANTZ. — ГЛАУЦИУМ ЖЕЛТЫЙ 
(сем. P A P A V E R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): линолевая 73,2, олеи
новая 16,0, пальмитиновая 5,0, стеариновая 1,6, эруковая 1,3, не
большие количества других кислот. Масло рекомендуют использо
вать в фармацевтической промышленности как источник линолевой 
кислоты [713]. 

GLEDITSCHIA FEROX DESF. — ГЛЕДИЧИА СВИРЕПАЯ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16012, С1802, Сц-хП, 
С18:274, С18:31 [549]. 

GLEDITSCHIA MACULATA Н. В. ЕТ К. — ГЛЕДИЧИЯ ОГРАЖДАЮЩАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С^оЭД, С]8:019,7, C18:i 
47,4 ^82 22,3, высшие насыщенные кислоты 1,5 [856]. 

GLEDITSCHIA TRIACANTHOS L. — ГЛЕДИЧИА ОБЫКНОВЕННАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C u 0 0,8 , Cls-ol>5, Cjeo 
22,4, С16:1сл., С17:00,9, 1̂8:0 4,4, Ci8:i 11,9, Ci8:2 53,0, С]$:з 2,3, С20.:|.2>2 [239]. 

По [179], состав жирных кислот (%): С14:оО,39, С16:010,25, С18:03,57, 
С18:] 17,5, С18:267,8, С18;30,53. 

GLYCINE HISPIDA MAXIMA — СОЯ ЩЕТИНИСТАЯ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код Сл По [917] По [792] По [358] По [394] По [221] 

— 
0,2 

Сл. 

— 

— 
— 

0,1 

— 

Cl2:0 0,002 
С13:0 0,033 
Сх 0,011 
С14:0 0,21 
Сц:1 0,002 
Сх 0,007 

Код С„ По [917] По [792] По [358] По [394] По [221] 

^16:0 
С 16:1 
Сх 
Сх 
Ci6:2 
С 1 7 : 0 
С 1 7 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 
С 1 9 : 0 
С 2 0 : 0 
С 20:1 
Сх 
^22:0 

12,80 
0,71 
0,083 
0,012 

0,38 
0,021 
2,74 

17,70 

9,50 
53,80 

1,81 
0,037 
0,032 
0,036 

10,7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3,6 

22 ,2 -22 ,5 
57 ,5 -57 ,9 

5 , 6 - 5 , 7 
— 
— 
— 
— 
— 

9,7 
0,4 
— 
— 
— 
— 
— 
3,2 

22,4 
57,2 

7,1 
— 
— 
— 
— 
— 

9,7 
ОД 
— 
— 
— 
Сл. 
— 
5,3 

27,3 
50,2 

5,9 
— 
— 
— 
— 
— 

11,3 
0,1 
— 
— 
— 
0,1 
0,1 
4,5 

24,0 
51,0 

7,7 
— 
0,5 
0,3 
— 
0,3 

^22:2 Сл. 

В продуктах самоокисления фосфолипидов сои были обнаруже
ны уксусная, пропионовая, изомасляная, н-масляная, н-валериано-
ва-я кислоты, в общей сумме кислот уксусная составляла 94% [132]. 
В гликофосфолипидах, полученных из соевых фосфатидов, найдены 
жирные кислоты (%): лауриновая 0,1, миристиновая 0,2, пальмити
новая 26, стеариновая 2, олеиновая 7, линолевая 60, линоленовая 
4,5, арахидоновая 0,2 [287]. 

См. также [30, 63, 64, 66, 107, 166, 241, 265, 267, 306, 322, 358, 367, 400, 452, 
467, 495, 497, 501, 528, 536, 537, 538, 559, 587, 594, 595, 619, 655, 656, 658, 660, 672, 
679, 711, 718, 728, 734, 779, 793, 850, 873, 901, 931, 950, 951, 973, 986, 1002, 1017, 
1044, 1056, 1102, 1113]. 

GLYCINE MAX MERRILL. — СОЯ КУЛЬТУРНАЯ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

При созревании семян содержание линоленовой кислоты в них 
ладает с 20—36 до 5—8% [480]. 

GMELINA ASIATTCA L. — ГМЕЛИНА АЗИАТСКАЯ (сем. V E R B E N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С160Ю,1, С1610,3, С180 
«8Д, С18:128,8, G18;237,6, C20:02,6, С20:19,9, С22:02,4, С22:10,2 [552]. 

GOEBELIA POCHYCARPA BGE. — СОФОРА ТОЛСТОПЛОДНАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): сумма насыщенных 
кислот 7,26, С18:128,67, С18:2 62,10, другие кислоты 1,97 [1113]. 

GOLDBACHIA LAEVIGATA (М. В.) DC. — ГОЛЬДБАХИЯ ГЛАДКАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в:07, C18:ol. C18:il6, 
>, другие кислоты 4,4 [823]. 



GOSSYPIUM HERBACEUM L. — ХЛОПЧАТНИК ТРАВЯНИСТЫЙ 
(сем. M A L V A C E A E ) 

Зародыши семян разделили на семядоли и корешки, проэкстра-
гировали их эфиром, липиды омылили, а полученные ЖК преврати
ли в МЭ и исследовали их методом ГЖХ. Состав ЖК различен, осо
бенно по содержанию линолевой и пальмитиновой кислот [152]. 

GOSSYPIUM HIRSUTUM L. — ХЛОПЧАТНИК ВОЛОСИСТЫЙ 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код Сп По [165] По [328] По [29] По [116] По [143] 

С 14:0 
С 1 5 : 0 

Cl6:0 
С 16:1 
С 18:0 
С 1 8 : 1 
С 18:2 
С 20:0 

Цикло-
кислоты 

1,31 
— 

21,26 
2,50 
3,73 

18,35 
52,85 

Сл. 

— 

1,01 
— 

24,71 
1,74 
1,26 

16,59 
53,65 

— 

1,06 

0,52 
— 

25,68 
0,59 
2,02 

16,06 
55,15 

— 

— 

0,7 
— 

17 ,9 -18 ,8 
— 

4 , 6 - 4 , 9 
— 
— 

1,1-1 ,2 

— 

Сл. 
Сл. 

22,11 
0,66 
1,99 

18,86 
54,56 

— 

— 

По данным [7], содержание насыщенных кислот составляет 29%„ 
С18:] 14,1 - 18,8 %, С18:2 48,5 - 51,3 %, С18:8 0,06 - ОД % . 

В масле семян хлопчатника содержание насыщенных кислот до
стигает 32,2%, Cl8;i 10,0%, С18:257,8%. В масле обнаружены также" 
низкомолекулярные кислоты (%): С,000>03, С1200,09, dso0,062, C^o 
1,51, С*0,068, С16:00,077 [156]. 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [536] По [537] По [1042] По [660] 

^10:0 
С 12:0 
С 14:0 
С15Ю 
С 16:0 
C 1 6 i l 
С 1 7 : 0 
С 17:1 

^18:0 

^1811 

^18! 2 
С 18:8 
С 2 0 : 0 
С 2 0 И 

— 
Сл. 
0,9 
— 

25,2 
0,8 
0,2 
0,1 
2,7 

18,6 
51,1 
0,1 
0,8 
— 

— 
— 
0,8 
— 

25,0 
0,9 
Сл. 
— 
3,0 

24,4 
49,1 
0,1 
0,4 
Сл. 

0,5 
0,4 
0,8 
0,6 

19,9 
0,4 
— 
— 
3,1 

26,7 
48,6 
0,1 
— 
— 

— 
— 
0,8 
— 

27,3 
0,8 
— 
— 
2,0 

18,3 
60,ff 
Сл.. 
— 
— 

В масле найдено небольшое количество церотиновой кислоты и 
ицс-11-эйкозеновой кислоты [718]. 

Абсцизиновую и гиберелловую кислоты, выполняющие функции 
гормонов растений, выделяли из незрелых семян хлопка путем из
мельчения их и экстракции ацетоном. К очищенному ацетоновому 
элюату добавляли бис-(триметилсилил)-ацетамид и оставляли на 
30 мин. Триметилсилильные производные определяли методом ГЖХ 
на колонке с 5% SE-30 или 5% QF-1 на хромосорбе W, обработанном 
DMCS с программированием температуры от 60 до 220°. Метод поз
воляет обнаружить 0,025у абсцизиновой кислоты. В семенах хлопка 
содержание ее достигает 0,65 мг/кг свежей ткани [422]. 

Экстракт липидов коробочек хлопчатника хроматографировали 
яа колонке с кремневой кислотой. Пентаном элюировали каротинои-
ды, эфиры етеринов и триглицериды, смесью пентан—эфир (1:1) 
элюировали жирные кислоты, стерины и этерифицированные глико-
зиды етеринов. ЖК, входящие в состав этерифицированных гликози-
доз етеринов, идентифицировали после щелочного гидролиза в ви
де МЭ методом ГЖХ на колонке с 10% ДЭГС на хромосорбе W. 
Основными кислотами были пальмитиновая, олеиновая, линолевая и 
линоленовая [1068]. 

Исследован глицеридный состав гидрированного хлопкового 
масла. Отмечено, что в ненасыщенных ЖК в результате гидрирова
ния может происходить миграция двойных связей [622]. 

См. также [103, 152, 679]. 

Хлопковое масло, гидрированное на Pd-катализаторе до т. пл. 
33,5—40°, содержит 52—58% элаидиновой кислоты, 7,20% олеино
вой кислоты, 29—41% насыщенных жирных кислот, в том числе 
22—38% пальмитиновой и 3—15% стеариновой [1143]. 

Изучены ЖК-состав и содержание грамс-изомеров в образцах 
хлопкового масла в процессе гидрогенизации (в присутствии катали
затора при температуре 180° под давлением, лишь немного превышаю
щим атмосферное). В первоначальный период преимущественно гид
рируются радикалы линолевой кислоты, а также с большой скоростью 
образуются гранс-изомеры. Предполагают, что высокая селективность 
и образование транс-изомеров связаны с появлением сопряженных 
двойных связей в процессе гидрирования линолевой кислоты. Обна
ружена линейная зависимость между содержанием линолеата и 
транс-изомеров, что имеет большое практическое значение и позволя
ет определять содержание линолеата на любой стадии процесса гид
рогенизации [534]. 

Изучено автоокисление масла в присутствии антиоксидантов 
[744]. Исследовано изменение состава масла после его отбелива
ния [717]. 

, Исследованы липиды вегетативных и генеративных органов рас
тения. Липиды экстрагировали из исходного материала (листья, цвет
ки, коробочки, кора стеблей или кора корней растений хлопчатника) 
петролейным эфиром. Смесь липидов разделяли на АЬОз на отдельные 
классы, элюировали, омыляли, превращали в метиловые эфиры и опре
деляли методом ГЖХ. Липиды, не сдвигающиеся со старта при хрома
тографии на АЬОз в системе гексан — уксусная кислота, являются 
фосфолипидами. Классы свободных жирных кислот и триглицеридов 
идентифицировали путем распределительной хроматографии. Эфиры 
етеринов определяли цветной реакцией Либермана — Буохавда. Угле-



ГЖХ. В растении обнаружили 15 жирных кислот. Пальмитиноваяг 
кислота содержалась преимущественно в фосфолипидах и эфирах 
стеринов, олеиновая — в липидах осевых органов,'а линоленовая — 
в липидах листьев. Цветки отличались от других органов наличием в 
липидах значительных количеств олеиновой и линолевои кислот, а: 
также высоким содержанием триглицеридов. Состав ЖК в липидах 
вегетативных и генеративных органов различных растений обнаружи
вает значительно большее сходство, чем состав жирных кислот в за
пасных маслах семян у представителей разных видов. 

В фосфолипидах масла семян хлопчатника содержится 10 выс
ших жирных кислот (мол. %) : миристиновая 0,81, пальмитиновая: 
21,40, пальмитолеиновая 0,89, пальмитлинолевая сл., пальмитлиноле-
новая сл., стеариновая 2,46, олеиновая 19,87, линолевая 54,56, лино
леновая сл., эйкозадиеновая сл. Методом ГЖХ установлено, что у 
вновь обнаруженных ненасыщенных пальмитлинолевои, пальмитли-
ноленовой, линоленовой и эйкозадиеновой кислот двойные связи нахо
дятся у 6, 9; 6, 9, 12; 9, 12, 15; 11, 14 атомов С соответственно, считая 
от карбоксильной группы. Впервые в фосфолипидах хлопковога 
масла обнаружена насыщенная жирная кислота — пальмитино
вая [68]. 

См. также [29, 33, 70, 72, 107, 167, 232, 254, 255, 256, 358, 364, 400, 552, 594». 
667, 677, 679, 686, 720, 867, 1051, 1057, 1069, 1070, 1113, 1154]. 

GREVILLEA FLORIBUNDA R. BR. — ГРЕВИЛЛЕЯ МНОГОЦВЕТНАЯ 
(сем. P R O T E A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14:00,3, С14:10,2, С16:о 
2,3, (^6:16,6, Cj7:i0,2, Cl8:07,7, С18:145,0, Cl8:26,22, CIR:3 1,0, С20:0 5,9, Сг0:г 
5,6, Сго:2 9>3> СггоЗ.З, C22:i 1>5, C22:23,3, С24:01,3, С24:г0,4, С24:20,4 [530]. 

х GREVILLEA ROBUSTA A. CUNN. — ГРЕВИЛЛЕЯ КРУПНАЯ 
(сем. PROTEACEAE) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C l400,2, С14:10,6, C16;o 
4.3, Cia:il3,0, C17:i0,2, С18:оЗ,5, С18:147,3, С18:24,7, С18:з0,4, С2о:оЗ,1, C2o:i 
2.4, С20:24,2, С22:оЗ,2, C22:il.9, С22:2 5,8, С24:0 1'^. С24:10,7, С24:2 0>9 [530] -

GREWIA ASIATICA WALL. — ГРЕВИЯ АЗИАТСКАЯ 
(сем. T I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1бо8,3, С18011.0. C^t 
13,4, С18:264,5. 

GROSSULARIA ACICULARIS SWACH. — КРЫЖОВНИК АЛТАЙСКИЙ 
(сем. S A X I F R A G A C E A E ) 

В липидах семян найдены кислоты: пальмитиновая, пальмит
олеиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая [865]. 

GOPAIFERA COLEOSPERMA BENTH. 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

GUIZOTIA ABYSSINICA (L. F.) CASS. — НУГ АБИССИНСКИЙ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [221] По [536] По [537] Код Сл По [221] По [536] По [537] 

0,1 
Сл. 

11,8 
0,4 
Сл. 
9,8 

0,1 
— 
9,7 
0,4 
Сл. 
7,9 

Сл. 
— 
9,4 
0,2 
Сл. 
6,7 

С 18:1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 
С ?0:0 
С20:1 

^22:0 

7,2 
69,8 

0,4 
0,5 
Сл. 
— 

7,7 
72,6 
0,4 
0,5 
— 
0,7 

5,9 
76,5 
0,2 
0,5 
Сл. 
0,6 

С 14:0 
С 1 б : 0 
С 1 6 : 0 
С 16:1 
С 1 7 : 0 
С 18:0 

HACKELIA AMERICANUM (MC GREG.) BRAND. — ГАКЕЛИЯ АМЕРИКАНСКАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:об,8, С16:10,3, С18:0 
1,5, C18:i 20,6, С18:2 17,5, Ci8:3(6,9,12) 12,4, Си* 19,3, С18:4 10,5, С20:14,4 Г401]. 

HACKELIA JESSICAE = HACHELIA DEFLEXA (WAHLBG.) OPIZ. — ГАКЕЛИЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): CJ6:012, С^оЗ, С18:128, 
Cl8:2 2 1 , С18;з(6,9,12)9, С 1 8 . з11 . C 1 8 : 4 8 , C20:l4, C20:2 2 [ 8 2 4 ] . 

НАКЕА GIBBOSA CAV. — ХАКЕЯ ГОРБАТАЯ 
(сем. P R O T E A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С12:00,6, С14:о1>1> С15:0 
СЛ., Ct6:o2,8, C18;ol)5> С20:о2,1, Сг2:0 1'2» С24.оО>5, C i 4 : 1 0 ,5 , С15:1СЛ., Cje:! 
15,4, С 1 7 : 1 0 , 1 , C 1 8 1 5 2 , l , C 20:i l0,0, С 2 2 : 1 2,6 , C 2 4 : i 0 ,8 , C]8:2 3,6, C20:2l'2> C22:2 
<S>7, V̂ 24:2 1>1' ^18:^0,1 Lo59J . 

HAPLOPHYLLUM VERSICOLOR FISCH. — ЦЕЛЬНОЛЕПЕСТНИК 
РАЗНОЦВЕТНЫЙ (сем. R U T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): сумма насыщенных 
кислот 4,01, С18:] 22,00, С18:2 21,69, С18:3 46,13, диеновые сопряжен
ные кислоты 6,00, триеновые сопряженные кислоты 0,17 [1]. 

HARUNGANA MADAGASCARIENSIS — ХАРУНГАНА МАДАГАСКАРСКАЯ 
(сем. H Y P E R I C A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C16:09, C18;02, C lS :il4, 
CiS:2 71, С18:з2, C2o:ol> С22:0 1 [549]. 

HEDEOMA DRUMMONDII BENTH. — ХЕДЕОМА ДРУМОНДА 
(сем. L A B I A T A E ) 

окислотный состав масла семян (%): С1в:05,5, ,8:02,9, С18. 



HEDERA HELIX L. — ПЛЮЩ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. A K A L I A C E A E ) 

Проведено исследование образования липидов в плодах плюща. 
В составе липидов с помощью ТСХ и ГЖХ обнаружены петрозелино-
вая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, гептадекановая, стеарино
вая, олеиновая, линолевая, линоленовая, арахидоновая кислоты. Пет-
розелиновая кислота в зрелых плодах является основным компонен
том (55,3 % от общего содержания ЗКК), затем следуют пальмитиновая, 
пальмитолеиновая, олеиновая, линолевая кислоты. Максимальное на
копление петрозелиновой кислоты происходит в стадию образования 
плода и появления в нем масла, достигая 80,4—85,2% по сравнению 
с 0,9—1,0% в стадию цветения [762]. 

Выделенные ЭКК метилировали с BF3 в метаноле. Общее содержа
ние ЖК при созревании плодов плюща значительно возрастает, дости
гая в зрелом состоянии 32 мг/г. Обнаружили только четные ЖК Ci6— 
Ci8- В зрелых семенах преобладает петрозелиновая кислота (62,5% от 
общего количества ЖК) [ 593]. 

HELENIUM BIGELOVII A. GRAY — ДЕВЯСИЛ БИГЕЛЕВА 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Из масла семян выделена транс-3-гексадеценовая кислота, строе
ние которой подтверждено ИК- и ЯМР-спектрами. При реакции транс-
3-гексадеценовой кислоты с КМп04 в щелочной среде образуется 
З-оксипальмито-у-лактон. В щелочной среде МЭ тракс-3-гексадецено-
вой кислоты изомеризуется с перемещением двойной связи в положе
ние 2. Семена растения экстрагируют петролейным эфиром, выделяют 
масло (выход 15%), переводят его в смесь МЭ и методом ГЖХ обна
руживают следующие кислоты (%): пальмитиновая 10, гексаде-
ценовая 12, октадеценовая 8, октадекадиеновая 65, октадекат-
риеновая 5. 

Масло кипятят 30 мин с 6%-ным спиртовым раствором КОН, вы
деляют 31,2 г смеси кислот. Ее разделяют в 230 мл ацетона, охлажда
ют до —17°, отфильтровывают 3 г пальмитиновой кислоты, фильтрат 
охлаждают до —37°, осадок отфильтровывают и выделяют транс-3-
гексадеценовую кислоту (Ci6H3o02) с т. пл. 53—54° (из ацетона). 0,1 г 
т/ишс-3-гексадеценовой кислоты в СН3ОН гидрируют над РЮг, полу
чают пальмитиновую кислоту с т. пл. 62—62,5°. 0,06 г транс-3-гексаде-
ценовой кислоты окисляют смесью KMn04 + KJO,t, после подкисления 
лолучают С12Н23СООН, т. пл. 38—39°. К 0,5 г транс-3-гексадеценовой 
кислоты и 0,5 г NaOH в 500 мл воды прибавляют 50 мл 1 % КМ11О4, 
через 6 мин (20°) разлагают избыток КМп04, подкисляют, охлаждают 
до 0° и выделяют 0,14 г З-окси-3-пальмито-лактон (СЬбНзоОз), т. пл. 71— 
72° (из спирта). 0,3 г МЭ гранс-3-гексадеценовой кислоты прибавляют 
к раствору СгН^Ша (0,035 г Na в 50 мл абс. спирта), кипятят 12 ч, 
разбавляют водой, подкисляют, экстрагируют петролейным эфиром, 
обрабатывают раствором НС1 (газа) в метаноле и выделяют 0,22 г не
очищенного продукта изомеризации, содержащего р-непредельную 
связь [606]. 

HELIANTHUS ANNUUS L. — ПОДСОЛНЕЧНИК ОДНОЛЕТНИЙ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла подсолнечника (%): 

Код С„ 

С 8 : 0 
С 9 : 0 
С 1 0 : 0 
С 1 1 : 0 
С 1 2 : 0 

C l 2 : l 
С 1 3 : 0 

X 
С 1 4 : 0 

^ 1 4 : 1 
C 1 5 s 0 

X 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 7 : 0 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

^20:0 
С 2 2 : 0 
С 2 4 : ° 

По [156J 

0,034 
0,034 
0,010 
0,019 
0,011 
0,017 
0,030 
0,012 
0,040 
0,019 
0,010 
0,069 
0,69 
0,035 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

По [190] 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1,24 
— 
— 
— 

9,50 
0,90 
1,00 
8,19 

42,93 
35,15 

0,70 
— 
— 

По [84] 

— 
— 
— 
— 
Сл. 
ОД 
— 
— 
Сл. 
— 
— 
— 
6,4 
— 
— 
3,5 

33,9 
54,9 

0,1 
1,0 
— 

По [173] 

Сл. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Сл. 
— 
— 
— 

5 , 5 - 7 , 5 
Сл. 
— 

3 , 6 - 5 , 1 
1 8 - 3 5 
54-76 

0,5 
Д о 1 

Сл. 

По данным [60], в масле подсолнечника находится 44,2—59,5% 
линолевой кислоты, а по данным [7], содержание линолевой кислоты 
находится в пределах 52,2—61,0%, С18:1 26,4—31,6, сумма насыщен
ных кислот 10%. 

Приводим результаты исследований жирнокислотного состава 
подсолнечного масла зарубежных авторов (%): 

Код С„ По [473] По [221] По [536] По [537] 

С 1 4 : 0 
С 1 5 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 7 : 0 
С 1 7 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 
С 2 0 : 0 
С 2 0 : 1 

0 , 1 - 0 , 3 
— 

6 , 2 - 7 , 6 
0 ,1 -0 ,4 

0,1 
Сл . -0 ,1 
4 , 0 - 4 , 9 

21 ,5-26 ,4 
60,2-65,9 
0 , 1 - 0 , 4 
0 , 5 - 1 , 0 

— 

0.1 
Сл. 
6,0 
0,1 
Сл. 
Сл. 
4,3 

38,3 
50,9 
0,3 
— 
0.1 

Сл. 
— 

5 , 3 - 7 , 5 
0 , 1 - 0 , 4 

Сл. 
Сл. 

3 , 0 - 3 , 9 
30 ,6-52 ,0 
37 ,0-58 ,2 

Сл.—0,1 
0,2—0,3 
0,1—0,2 

Сл.—0,1 
— 

6 , 0 - 6 , 7 
0 , 1 - 0 , 3 

Сл. 
— 

3 , 4 - 4 , 8 
23 ,3 -31 ,5 
56 ,6 -66 ,5 
Сл.—0,1 
0,2—0,3 

0,1 



Исследовано влияние типовой технологии производства расти
тельных масел на изменение ЖК^состава в продуктах переработки 
подсолнечных семян. Липиды из полупродуктов выделяли методом 
истощающей экстракции эфиром. ЖК-состав масла и выделенных ли-
пидов определяли в виде их МЭ с помощью ГЖХ на хроматографе 
«Цвет» с пламенно-ионизационным детектором. Установлено, что ЖК-
состав масла семян разных месяцев переработки различен. ЖК-со
став липидов полупродуктов изменяется сравнительно мало и продук
ты переработки семян экстракционного цеха содержат в основном 
столько же линолевой кислоты, сколько и продукты прессового цеха. 
Масла из различных ступеней зеерной камеры форпресса количествен
но отличаются по ЖК-составу. Содержание линолевой кислоты 
уменьшается от начала прессования материала в прессе к выходу из 
него (от 1-й к 4-й ступени) при одновременном увеличении насыщен
ных кислот. Анализ ЖК-состава остатков масла, образовавшихся в 
течение суток при 20°, после горячего дистиллирования на фильтр-
прессах показал, что в триглицеридах, выпадающих в отстой, содер
жание линолевой кислоты меньше, чем в прессовом масле (40 % > а не 
62,8%), количество пальмитиновой кислоты равно 10,2% и стеарино
вой кислоты — 29,8% против 6,2 и 3,8% соответственно в прессовом 
масле [191]. 

Установлено, что при созревании семян увеличивается содержа
ние линоленовой кислоты, при этом содержание олеиновой кислоты 
уменьшается, а количество насыщенных кислот сохраняется постоян
ным [967]. 

В составе масла найдены кислоты 9-окси-гранс-10-час-12-октаде-
кадиеновая (а-диморфеноловая) и 13-окси-1^цс-9-гранс-11-октадекадие-
новая (а-артемизиновая) [848]. 

При помощи ГЖХ и масс-спектрометрии установлен состав мо
ноненасыщенных ЖК. Среди ненасыщенных кислот наблюдается 
наибольшее количество 1£ис-гексадецен-9-овой, ^ис-октадецен-9-овой, 
г^ис-эйкозен-11-овой и цис-докозен-13-овой кислот [1150]. 

С помощью ГЖХ установлено, что содержание стеариновой, паль
митиновой, олеиновой и линолевой кислот в подсолнечном масле не 
изменяется при обработке его в течение 5 мин при 160°, поджаривании 
(10 раз) при 180°, хранении в бочках, 3-дневном хранении в незакупо-
ренных бутылях из светлого стекла и 3-недельном хранении в желез
ных бидонах. С помощью ГЖХ изучен состав ЖК свободных и свя
занных глицеридов и фосфатидов подсолнечных семян, мятки, жмы
хов, шротов, а также состав ЖК глицеридов и фосфолипидов форпрес-
сового и экстракционного масел, вырабатываемых в Болгарии из се
мян высокомасличных сортов. Качественный состав глицеридов и 
фосфолипидов одинаков [90]. 

В составе ЖК липидов семянной оболочки методом ГЖХ наря
ду с характерными для подсолнечного масла кислотами обнаружены 
насыщенные кислоты с 20 атомами С и более (арахиновая, бегеновая, 
трикозановая, лигноцериновая) [71]. 

Липиды лузги отличаются от подсолнечного масла. В составе 
липидов установлены кислоты от С3 до Cs и количественно определены 
стеариновая (3,2%), линолевая (32,9%), сумма олеиновой и пальмити
новой кислот (10,8%) [96]. 

Описана экстракция и очистка восков масла. Основной составной 
частью воска являются эфиры ЖК с длинной цепью (С24—Сгв) и спир
тов Ci2—Сзо- Анализ воска проводится после его омыления в гомоген
ной среде (спирт — углеводород) [548]. 

Методом ГЖХ изучен качественный и количественный состав ЖК 
шелухи подсолнечника [120]. Найдено, что в воске содержится 8,7% 
ненасыщенных ЖК Си—С24, 16,3% насыщенных ЖК Си—С32 [919]. 

Жирнокислотный состав восков подсолнечника (%): 

Крд Сп 

С 1?:0 
С 1 4 : 0 
С 1 б : 0 
С 16:0 

^17:0 
С 18:0 
С 1 8 : 1 
С 18:2 
С 1 9 : 0 
С 2 0 : 0 
С 21:0 

По [1004] 

3,3 
— 
— 
7,1 
Сл. 
5,1 
3,1 

18,4 
1,8 

33,6 
0,5 

По [922] 

— 
0,98 
0,6 
2,0 
0,3 
2,9 
7,5 
2,0 
0,5 

24,2 
3,3 

Код С„ 

Сг1:0(мзо) 
С 22:0 

^23:0 
С 24:0 

^25:0 

^26:0 
С 2 7 : 0 
С 28:0 

29:0 

30:0 

По [1004] 

0,7 
15,0 
Сл. 
5,8 
Сл. 
2,6 
— 
Сл. 
— 
— 

По [922 

— 
28,8 

1,6 
10,5 
0,9 
6,5 
Сл. 
6,5 
Сл. 
1,0 

См. также [52, 62, 69, 83, 88, 157, 174, 186, 192, 196, 234, 241, 266, 358, 401, 
552, 579, 612, 661, 792, 793, 915, 962, 1044, 1087]. 

HELICHRYSUM BRACTEATUM (VENT.) WILLD. — БЕССМЕРТНИК 
АВСТРАЛИЙСКИЙ (сем. C O M P O S 1 T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:012,2—12,7, С]8:0 
4,2—4,6, С18:111,5—12,0, С18:2 48,9—54,0, крепениновая кислота 8,8— 
13,0, эпоксиолеиновая 4,3—5,8, другие кислоты 3,6—8,6 [926]. 

Для гелениноловой кислоты, выделенной из масла, установлено 
строение граис-9-оксиоктадецен-10-ин-12-овой кислоты. МЭ этой кис
лоты получен обработкой CH2N2 [924]. 

См. также [389]. 

HEL1CTERES ISORA L. (сем. S T E R C U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C i 6 0 l l , С18 о6, C l 8 1 15, 
Ci8:2 68 [549]. 

HELIOPSIS SCABRA DUN. — ГЕЛИОПСИС ШЕРОХОВАТЫЙ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Из корней растения выделен гелиантоидин СгеНгаСЬ, при окисле-Н И И гда°Р О Г° К М п ° 4 получена вератровая кислота, идентифицирован
ная ГЖХ. В продуктах пиролиза гелиантоидина найдены ангелиновая 
итиглиновая кислоты [340]. 

HELIOTROPIUM AMPLEXICAULE VAHL. — ГЕЛИОТРОП СТЕБЛЕОБЪЕМЛЮЩИЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 



HELIOTROPIUM CURASSAVICUM L. — ГЕЛИОТРОП КУРАССАВСКИЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян и околоплодников (%): 
С1в:014, C1S:04, Си:! 29, С18:250, С18:30,8 [824]. 

HELIOTROPIUM EUROPAEUM L. — ГЕЛИОТРОП ПУСТЫННЫЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:07, С1803, C^.j 
20, С18;2 69, С18:3 0,3, С18:4 0,2, другие кислоты 0,2 [690]. 

HELIOTROPIUM STRIGOSUM WILLD. — ГЕЛИОТРОП ЩЕТИНИСТЫЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян и околоплодников (%): 
Ci6 : ol2, Ci8:0«, Ci8:i 16, 0^:2 69, Ci8:3 0,3, СгОцСЛ. [ 8 2 4 ] . 

HELIOTROPIUM SUPINUM L. — ГЕЛИОТРОП ПРОСТЕРТЫЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян и околоплодников (%): 
£чб:о«> ¢-48:()4, Ci8:i26, Ci8:2 62, С^з 0,2, Сгоа 0,2 [824]. 

HELLEBORUS ABCHASICUM A. BR. — МОРОЗНИК АБХАЗСКИЙ 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

Из подземных частей морозника выделили биологически актив
ное жирное масло. Методом ТСХ на силикагеле в нем обнаружены три-
глицериды, свободные ЖК, моно- и диглицериды. В смеси МЭ ЖК 
триглицеридов найдены кислоты (%): лауриновая 0,33, миристиновая 
0,11, пальмитиновая 3,65, стеариновая 0,66, олеиновая 1,65, линоле-
вая1,21 [49]. 

HERACLEUM CANDICANS WALL. — БОРЩЕВИК КАНАДСКИЙ 
(сем. U M B E L L I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С404,59, С604,41, С10-о 
0,62, С16;01,24, См* 3,61, С18:166,27, С18:217,99, С»!06,б6 [859]. 

HERPOLIRION VOVAE-ZELANDIAE — ГЕРПОЛИРИОН НОВОЗЕЛАНДСКИЙ 
(сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Сн:осл-» С16:о5,8, С^о 
СЛ" (^8:0 1>8» C18:i 22,5, С18:2 67,6, 0x8:3 0,2, СгО:оО>2> C20:l0,4, С22:()0,5 [ 8 4 3 ] . 

HESPERIS MATRONALIS L. — ЛЕВКОЙ, НОЧНАЯ ФИАЛКА 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код Сп По [814] По [751] Код С„ По [814] По [761] 

С 1 4 : 0 
С 1в:0 
С 1 в : 1 
С 1 8 : 0 
См»! 

Сл. 
8,0 
1,0 
2,0 

18,0 

Сл. 
6,9 
1,1 
2,3 

M j T ^ 

С 1 8 : 3 
С 2 0 : 0 
С 20:1 

Другие 
жисдаты 

61,0 
— 
— 

— 

49,3 
Сл. 
Сл. 

0,6 

HEVEA BRASILIENSIS MUELL. — ГЕВЕЯ БРАЗИЛЬСКАЯ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в010,7, С18.010,6, С18, 
25,0, С]8:232,7, С18:321,0 [551]. 

HIBISCUS CANNABINUS L. — ГИБИСКУС ПОДГОРНЫЙ (сем. M A L V A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код Сп 

С 12:0 
C 14t0 
С 1в:0 
С 16:1 
С 1 7 : 0 
С 17:1 

По [859] По [536] 

— 
— 

14,2 
— 
— 
— 

Сл. 
0,2 

20,0 
0,7 
Сл. 
0,5 

По [893] 

— 
— 

15-19 
Д о 1 

— 
— 

Код С„ 

С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 18:2 
С 1 8 : 3 

^20:0 
С 20:1 

По [859] 

8,3 
49,5 
28,4 

— 
— 
— 

По [536] 

2,1 
25,9 
49,0 

0,7 
0,5 
0,3 

По [893] 

2 - 7 
28 -51 
25 -43 
Д о ! 
Сл. 
— 

HIBISCUS ESCULENTUS L. — "ГИБИСКУС СЪЕДОБНЫЙ (сем. М A L VA С Е А Е) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16027,8, С18 о 4,9, С18.г 
26,0, С18:2 41,3 [234]. 

Состав жирных кислот масла семян изучен методом ГЖХ (%): 
миристиновая 0,2, пальмитиновая 30,2, стеариновая 4,0, пальмитолеи-
новая 0,4, олеиновая 24,4, линолевая 40,8. Масло может служить за
менителем хлопкового масла в фармацевтических препаратах [997]. 

Изучен жирнокислотный состав моно-и триглицеридов (%) [401] : 

Код С Триглице-
риды 

Моногли-
цериды Код С„ Триглице-

риды 
Моногли-
цериды 

и1в:0 

^18:0 

27,8 
4,9 

7,2 С 18:1 
С1Ч:2 

26,0 
41,3 

32,6 
60,2 

В масле семян определены эпоксикислоты методом ГЖХ (3,1%). 
Кислоты анализировали в виде МЭ. Метилирование проводили пере-
этерификацией в абс. метаноле в присутствии 0,04 н. метилата Na при 
20° [462]. 

HIBISCUS INEBRUM L. — ГИБИСКУС ГИБРИДНЫЙ (сем. M A L V A C E A E ) 

оо _0
Ж иРн о к и с л<>тный состав масла семян (%): С12:00,26, С14-00,25, С16.0 

ill^,¾1°3,99, С2о:оСл., С22:0сл., С16:10,76, С1Ч:122,82, С18247,95, С18.8 
и,7У L165]. 

HIBISCUS MUTABILIS L. — ГИБИСКУС ИЗМЕНЧИВЫЙ (сем. M A L V A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): до С г 6 0 неидентифи-
цированных 2, С1в:029, С18:02, С18;114, С18:247, С*6 [549]. 

HIBISCUS SABDARIFFA L. — ГИБИСКУС САБДАРИФА (сем. M A L V A C E A E ) 

J iLff^g?^?^^**? . с е м яД растения извлекали масло н-гексаном в 



3% раствора H2S04 в метаноле. Состав МЭ определяли методом ГЖХ 
на колонке с 15% ПЭГА на целите. Содержание олеиновой кислоты 
составляло 27,9%, линолевой — 53% [1010]. 

HIBISCUS SYRIACUS L. — ГИБИСКУС СИРИЙСКИЙ (сем. M A L V A C E A E ) 

Исследован состав жирных кислот масла семян, полученного 
холодной экстракцией петролеиным эфиром (40—50°) [182]. ГЖХ 
МЭ ЖК проводили на хроматографе УХ-2 с детектором по теплопро
водности, на медной колонке (2,5 мХОЛ см) при температуре 198°, 
скорости Не 80 мл/мин. Состав кислот (%): CU:00,31, C16:018,32, C16:i 
1,25, Cj8:02,74, C18:i 18,09, С18240,59, Ci8:31,83, циклопропеноид-
ные 16,87. Циклопропеноидные кислоты выходили одним пиком с ли
нолевой кислотой и были идентифицированы с помощью УФ-спектро-
скопии, масс-спектроскопии и методом титрования НВг в ледяной 
уксусной кислоте. Показано присутствие МЭ стеркулиновой кислоты 

СН3(СН2)7СН=С -(СН2)7СООСН3 
\ / 
сн2 

и мальвовой кислоты СН3(СН2)7СН=С—(СН2)6СООСН3. 
\ / 
сн2 

В масле присутствует небольшое количество дигидростеркулино-
вой кислоты [1133]. 

По [1133], жирнокислотный состав масла семян (%) следующий: 
С14:00,2, С16:017,0, С16:10,8, С17:10,5, С18:01,6, С18:1 13,0, С18:256,5, С18:30,5, 
стеркуловая 5,2, дигидростеркулиновая 1,5, эпоксиолеиновая 1,3, 
Сж 1,2. 

HIBISCUS TILIACEUS L. — ГИБИСКУС ЛИПОВИДНЫЙ (сем. M A L V A C E A E ) 

Исследован жирнокислотный состав восков пробковой коры рас
тения. Показано, что преобладают оксикислоты (флоиновая, флоино-
ловая и окси-18-октадеценовая-9) и что феллоновая и феллогеновая 
кислоты ке являются чистыми С22-кислотами, а смесью гомологов 
С2о:С22:С24:С26 = 1:74:24:1 [621]. 

ШРРОРНАЕ EHAMNOIDES L. — ОБЛЕПИХА КРУШИНОВАЯ 
(сем. E L A E A G N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла облепихи (%): миристиновая 0,3, 
пальмитиновая 26,2, пальмитолеиновая 45,6, стеариновая 3,2, олеино
вая 9,4, линолевая 10,8, линоленовая 4:5 Матодом ГЖХ определен 
ЖК-состав фосфолипидов (%): миристиновая 0,8, пальмитиновая 37, 
пальмитолеиновая 39,5, стеариновая 3,3, олеиновая 9,7, линолевая 
8,8, линоленовая 0,9 [187]. 

По [112], в масле содержится 31,2% насыщенных кислот, 50,6% 
С13:1, 15,6% С18:2. По [126], жирнокислотный состав масла из мяко
ти плодов следующий (%): С16:о + С18.о 10—11, C18:i23—63, С18:2 
26—38, а масла семян (%): С16:0 + С18:о И — 1 2 , C18:i23 —42, С18:2 32 — 

HIPTAGE BENGALENSIS (L.) KUKZ. — ГИПТАГЕ БЕНГАЛЬСКАЯ 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:03,4, С18:01,6, С18:1 
6,5, С18:2б»5, С20:11,0, рицинолевая кислота 81,0 [1015]. 

HIPTAGE MADABLOTA GAERTN. — ГИПТАГЕ ДЕКАНСКАЯ 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С8;00,8, С10:05,2, С14:0 
1,3, С]6-о4Д, С18.02,9, Си-11,7, С18:26,7, С20о1Д С22:00,7, рицинолевая 
кислота 69,6 [250]. 

HIERACIUM AURANTIACUM L. — ЯСТРЕБИНКА ОРАНЖЕВО-КРАСНАЯ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Методами БХ и ГЖХ выделены следующие кислоты: каприловая, 
каприновая, лауриновая, миристиновая, пальмитиновая, олеиновая, 
арахидиновая [430]. 

HIRSCHFELDIA INCANA (L.) LAGR-FOSS. — ГИРШФЕЛЬДИЯ СЕРАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Cl6:o3, C l 8 :0l, C18:i 12, 
Ci8-217, G1S.316, С20:02, C20:i 10, Сщ0:20,5, С22:01, C22;i37, другие кислоты 
1.0 [823]. 

HOLOPTELEA INTEGRIFOLIA PLANCH. — ГОЛОПТЕЛЕЯ ЦЕЛЬНОЛИСТНАЯ 
(сем. U L M A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С12:оО,2, Cl4:03,5, C16:0 
35,1, Cie:il,9, Cl8:04,5, Ci8:i53,3, C 2 0 : 0U, C22:00,4 [244]. 

HORDEUM DISTICHON L. — ЯЧМЕНЬ ДВУРЯДНЫЙ (сем. G R A M I N E A E ) 

Вещества из наружной семянной кожуры экстрагировали смесью 
метанол — СНС13. С помощью ГЖХ охарактеризованы воска и эфиры, 
входящие в их состав моно- и дикарбоновые кислоты. Изучен состав 
ЖК триглицеридов. Высказано предположение о том, что эстенолипи-
ды, алканы и жирные кислоты с полисахаридами образуют мембрану 
теста [933]. 

HORDEUM SATIVUM JESS. — ЯЧМЕНЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ (сем. G R A M I N E A E ) 

Зерно экстрагировали метанолом, фосфатиды осаждали в виде 
Ва-соли, очищали перекристаллизацией, гидролизовали в кислой сре
де и состав полученных кислот определяли методом ГЖХ на колонке 
с ПЭГА. В составе фосфолипидов содержались главным образом паль
митиновая и линолевая кислоты, 5—10% олеиновой и линоленовой 
кислот, а также следы С8—Сгг-насыщенных жирных кислот. Состав 
ЖК фосфолипидов значительно отличается от состава жирных кислот 
масла [242,243]. 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14 о до 0,4, С16019,2— 
23,8, С18:00,4 —2,0, С20:0 до 0,3, С2200,7, С18115— 17, С18254—59, С183 
3.1 - 5,6 [51]. 

HUMULUS LUPULUS L. — ХМЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ (сем. M O R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав липидов хмеля (%): С1в:07, Сг8:оЗ, 



Описан новый метод определения компонентов а- и р^кислот хме
ля методом ГЖХ. Метод включает отщепление боковых цепей низших 
жирных кислот (изомасляной, 2-метилмасляной, изовалериановой) 
путем окисления а- и (3-кислот Н202 (30 %) в щелочной среде. Получен
ные калиевые соли низших жирных кислот переводят в соответствую
щие кислоты пропусканием их через колонку с ионообменной смолой 
Церолит-225, предварительно обработанной НС1, для перевода из Na-
формы в Н+-форму. Свободные ЖК превращают в сложные эфиры пу
тем этерификации изо-пропанолом в присутствии серной кислоты. Из 
реакционной смеси сложные эфиры ЖК извлекают эфиром, эфирную 
вытяжку упаривают. Полученные изопропиловые эфиры разделяют 
на колонке (213X0.4 см), заполненной ПЭГ-400 на целите 545 (80— 
100 меш), на газовом хроматографе «Пан-хроматограф» с микроарго
новым ионизационным детектором. Величина пробы 0,10 мкл, про
должительность анализа 15 мин; отклонение ± 1 % [575]. 

См. также [1005] . 

HUMULUS JAPONICUS SIEB. ET ZUCC. — ХМЕЛЬ ЯПОНСКИЙ 
(сем. M O R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав м%сла хмеля (%): С]6 016,1, С1803,0, C1S -. 
14,1, С18:2 52,4, С18:314,4 [73]. 

HYACINTHUS ORIENTALIS L. — ГИАЦИНТ ВОСТОЧНЫЙ (сем. L I L I A C E A E ) 

Луковицы гиацинта собирали в июне, отделяли сухие чешуйки и 
гомогенизировали в 80% этаноле. Экстракт очищали и выделяли из 
него фракцию эфирорастворимых органических кислот. После мети
лирования CH2N2 идентифицировали абсцизовую кислоту методом 
ГЖХ на колонке с 5,1% OF-1 и 2,6% SE-30 на газохроме Q при темпе
ратуре 187°, скорости N2 75 мл/мин. Абсцизовую кислоту обнаружи
ли в свежих и сухих луковицах [872]. 

HYDNOCARPUS AITHELMINTICA PIEIRE. — ГИДНОКАРПУС ГЛИСТОГОННЫЙ 
(сем. F L A C O U R T I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:0Ю, С1б:Э 1, С]8:01> 
C18l] 1, гиднокарповая кислота 2, хаульмугровая кислота 70, горлико-
вая кислота 14 [741]. 

HYDNOCARPUS KURZII WARB. — ГИДНОКАРПУС КУРЦА 
(сем. F L A C O U R T I A C E A E ) 

Получено масло с выходом 25,3, ч. о. 291,5. Смесь ЖК, получен
ная из масла, имела ч. о. 278, и. ч. 155. Состав ЖК (%): С14 00,4, С16:о 
11,8, 0x7:0 0,3, Cj«:o4,7, Схб:! 0,5, C18i21,8, C18:229,3, С18:831,2 [470]. 

HYDNOCARPUS ODORATA ВЫШЕ. — ГИДНОКАРПУС ДУШИСТЫЙ 
(сем. F L A C O U R T I A C E A E ) 

Масло имеет a2J 53°, ч. о. 276,1; смесь ЖК, полученная из мас
ла, имеет а£6 56,4°, ч. о. 264,8, и. ч. 102,3. Состав жирных кис
лот, (%): CU:00,8, С1в:05,3, Ci6 :1l,3, С18:1 3,5, алоприловая кислота Ci2:t 
1,0, алепровая кислота Сг4:10,б, гиднокарповая С]6:134,9, хаульмугро-

HYDNOCARPUS WIGHTIANA BLUME. — ГИДНОКАРПУС ЛАВРОЛИСТНЫЙ 
(сем. F L A C O U R T I A C E A E ) 

Хаульмугровое масло широко используется в медицине при лече
нии лепры. Получено масло с выходом 23,1 % ; а|6 46,4°, ч. о. 279,5. 
Смесь ЖК, полученная из масла, имеет а^ 48,3°, ч. о. 267,8, и. ч. 
107,1. Состав ЖК (%): С14.о0,6, С16;08,4, С36:16, С18:15,4, С18:21,6, алепри-
ловая Cl2:i0,l, алепровая С14:10,2, гиднокарповая 23,0, хаульмугровая 
C18;i29,6, горликовая C l8 :225,i [995]. 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Кислота 

Низшие 
СХ6:0 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

С]Д1зоО — циклические 
Гиднокарповая 
Хаульмугровая 
Горликовая 
Низшие гомологи хаульму-

гровой кислоты 

По [807] 

1,92 
0,83 
0,77 
4,64 

— 
— 

44,06 
36,67 
10,81 

— 

По [804] 

__ 
3 , 0 - 5 , 0 
0 , 3 - 1 , 2 
3 , 4 - 5 , 0 

— 

— 
44,2-44,9 
31,6-36,5 
10,3-12,6 

0 , 7 - 1 , 3 

По [558] 

5,8 
— 

11,3 
4,4 

26,6 
19,6 
21,0 

— 

— 

• Проведено сравнительное определение жирнокислотного состава 
триглицеридов и полученных из них 2-моноглицеридов путем гидро
лиза масла панкреатической липазой [780] (%): 

Кислота 

С 1 6 : 0 
С 1 8 : 1 

Алеприловая 
Алеприновая 

См. также 

Триглице-
риды 

4,3 
3,6 
2,0 
3,0 

[753]. 

2-Моногли-
цериды 

3,4 
5,6 
3,8 
4,2 

Кислота 

Гиднокарповая 
Хаульмугровая 

Горликовая 

Триглице-
риды 

49,3 
26,6 

И Д 

2-Моногли-
цериды 

56,6 
20,0 

5,5 

HYDROPHILLA SPINOSA Т. ANDERS. — ГИДРОФИЛА КОЛЮЧАЯ 
(сем. H Y D R O P H I L L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1607,3, С]805,2, Сцл 
40,1, С18:2 47,4 [1074]. 

, HYMENOA VERRUOSA GAERTN. — ГРАХИЛОБИЙ БОРОДАВЧАТЫЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Из смолы дерева, произрастающего в Кении, получили смолу, 
быстро затвердевающую на воздухе. Из растворимой в эфире части 
смолы экстракцией насыщенным раствором Li2C03, подкислением и 
повторной экстракцией эфиром получили смоляные кислоты, состав
ляющие 5—12% всей смолы. Главную часть смоляных кислот состав
ляла энантио-8(17), 13(16), 14-лабдатриен-18-оевая кислота. Для иден
тификации кислоты использовали ГЖХ на колонке с 2% OF-1 на хро-



HYOSCYAMUS NIGER L. — БЕЛЕНА ЧЕРНАЯ (сем. S O L A N A C E A E ) 

Из измельченных семян извлекали масло н-гексаном в атмосфе
ре N2 . МЭ ЖК получали с помощью г/кшс-метилирования 3 % -ным 
раствором H2S04 в метаноле. Состав ЖК определяли ГЖХ на колонке 
с 15% ПЭГС на целите. Основными кислотами были олеиновая и лино-
левая — 24,2 и 64,1% соответственно [1010]. 

HYPERICUM ANDROSAEMUM L. — ЗВЕРОБОЙ КРАСИЛЬНЫЙ 
(сем. G U T T I F E R A E ) 

Методами ТСХ на силикагеле и ГЖХ изучен ЖК-состав тригли-
церидов, извлеченных петролейным эфиром (40—60°) из измельчен
ных семян и коробочек. ЖК представлены кислотами от Cie до Ci8, 
причем на долю Ci8 приходится почти 80 % [577]. 

HYPERICUM ELATUM L. — ЗВЕРОБОЙ ВОЗВЫШЕННЫЙ 
(сем. G U T T I F E R A E ) 

Липиды извлекали из кожицы корешков растения. В состав ЖК 
входят кислоты от Cie (19%) до Cis (70%). Во фракции свободных ЖК 
обнаружены кислоты Ci6 (32%), С22 (33%) [577]. 

HYPOXIS PUSILLA HOOK.—ГИПОКСИС КРОХОТНЫЙ (сем. A M A R Y L L I D E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16.04,4, С18.01,1, С,81 
9 ,4 , С 1 8 : 2 8 4 , 0 , С1 8 .з 0 , 5 , С 2 0 : 0 0 , 1 , С з о а 0 , 1 [ 8 1 5 ] . 

HYPTIS DECURRENS (BLANCO.) EPLING. — ГИПТИС НИЗБЕГАЮЩИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:05,6, С18:03,2, С18:1 
8.2, С18:231, 0^:3 51, другие кислоты 0,3 [564]. 

HYPTIS FLORIBUNDA BRIQ. — ГИПТИС МНОГОЦВЕТНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С]6:06,5, С18:02,5, С18:1 
12, С18:224, С18:355, другие кислоты сл. [564]. 

HYPTIS MUTABILIS (RICH.) BRIQ. — ГИПТИС ПЕРЕМЕНЧИВЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:06,8, C1S:o2,7, С^ц 
8.3, С18223, С1Ч:з58, другие кислоты 0,6 [564]. 

HYPTIS SPICIGERA (JACQ.) LAM. — ГИПТИС ПРЯНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В масле семян найдены кислоты (мол. %) : пальмитиновая 5,4, 
стеариновая 2,1, олеиновая 6,1, линолевая 22,0, линоленовая 64,0. 
Сумма насыщенных кислот 7,5%, ненасыщенных 92,1% [102¾]. 

HYPTIS STELLULATA BENTH. — ГИПТИС МЕЛКОЗВЕЗДЧАТЫИ 
(сем. L A B I A T A E ) 

HYPTIS SUAVEOLENS (L.) POIT. — ГИПТИС АРОМАТНЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о8,1, С18:02,9, С18:] 
8,5, С]8:279, Ci8:30,6, другие кислоты 0,9 [564]. 

HYSSOPUS OFFICINALIS L. — ИССОН ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

В масле семян найдены кислоты (мол. %): пальмитиновая 5,1, 
стеариновая 1,4, олеиновая 8,6, линолевая 21,4, линоленовая 63,5; 
сумма насыщенных кислот 6,5%, ненасыщенных 93,5% [111]. 

Поданным [564], состав Ж К ( % ) : С16:05,4, С18:02,6, C1S:]l12, C18;2 
17, С18:362, другие кислоты 1,1. 

IBERIS AMARA L. — ИБЕРИЙКА ГОРЬКАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:03,0, C16:i0,3, С1Ч:1 
19,0, С18:218,0, См* 12,0, С20:16,0, С20:20,3, С22:138, С21:12,0 [814]. 

IBERIS UMBELLATA L. — ИБЕРИЙКА ЗОНТИЧНАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) ^ 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код Сп 

С 1 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 
С 18 = 1 

18:2 
С 

18:8 

По [814] 

— 
3,0 
0,2 
0,3 

10,0 
19,0 

7,0 

По [751] 

ОД 
3,0 
0,3 
0,4 

13,0 
20,9 

5,1 

Код С„ 

С 2 0 : 0 
С 2 0 : 1 
С 2 0 : 2 
С 2 2 : 1 
С 22 :2 
С 24:1 

По [814] 

— 
6,0 
0,5 

50,0 
Сл. 
3,0 

По [751] 

0,2 
6,2 
0,6 

45,1 
0,4 
4,7 

ILEX PUBESCENS HOOK. ET ARN. — ПАДДУБ ВОЛОСИСТЫЙ 
(сем. A Q U I F O L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С160Ю, С18.06, С1Ч128, 
Сг8:255, Сж1 [549]. 

IMPATIENS SULTANI HOOK. F. — НЕДОТРОГА СУЛТАНСКАЯ 
(сем. G E R A N I A C E A E ) 

Обработка растения цитокинином ведет к нарушению нормально
го состава его липидов с некоторым возрастанием линолевой кисло
ты [721]. 

INCARVILLEA DELAVAYI BURREAN ET FRANCH. — ИНКАРВИЛЕЯ 
(сем. B I G N O N I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6 09, Ci8.01, C18-il5, 
С18:274 [380]. 

INCILLARIA CONFUSA — ИНЦИЛЛАРИЯ СМЕШИВАЕМАЯ 

Анализы показали присутствие ЖК, содержащих в цели от 12 до 



(%): пальмитиновая 18,4—48,9, пальмитолеиновая 7,4—19,9, стеари
новая 1,3—20,0, олеиновая 3,7—19,4. 

По данным [567], жирнокислотный состав масла (%): С12;0 1Д> 
Сц : о2,0 , Ci5:Z 1» ' ' Cj6:ol3,9, 0 ^ ^ 3 , 9 , C i 6 2 2,0, Cxe-.slAt 0 ^ ^ 1 , 7 , 0x8:0 7 ,1 , 
Cj8:l26,7, Cis:2 13,3, С18:з 2,7, C20:l7,2, C20:2O'7, C22:0 4,0 • 

INDIGOFERA SPICATA FORSK. — ИНДИГОФЕРА КОЛОСИСТАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Водный экстракт растения с помощью ионообменной хроматогра
фии был разделен на основную, кислую и нейтральную части. Кис
лую фракцию, содержащую 3-нитропролановую кислоту, метилирова
ли и анализировали методом ГЖХ на колонке с 5% версамида 900 
на силиконизированном хромосорбе W [347]. 

INULA GRANDIS SCHRENK. — ИНУЛА БОЛЬШАЯ (сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 8 : 0 
С Э:0 
С 12:0 
С 18:0 
C U : 0 

В зрелых 
семенах 

— 
— 

0,27 
— 

1,03 

В неполнозрелых 
семенах 

0,874 
0,43 
0,48 
0,69 
1,26 

Код С„ 

С 1 6 : 0 
С 16:1 
С 1 8 : 0 
С 18:1 
С 1 8 : в 

В зрелых 
семенах 

12,01 
0,72 
3,80 

14,04 
68,13 

В неполнозрелых 
семенах 

17,34 
1,22 
0,37 

20,02 
47,37 

IPHEGENIA NOVAE-ZELANDIAE BAKER. — ИФЕГЕНИЯ НОВОЗЕЛАНДСКАЯ 
(сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С12О0Д, С1400,4, С^о 
0,2, С16:10,1, ^16:0 19,9, C16.1 17,0, 0 ^ : 0 0 , 4 , C 1 7 : i 0 , l , С1 8 :о2,0, С 1 8 1 3 5 , 5 , 0x8:2 
25,8, С18:30,5 [843]. 

IPOMOEA ALBA L. — ИПОМЕЯ БЕЛАЯ (сем. C O N V O L V U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci4:00,3, 0^()26,3,0^:0 
0,2, С18:06,4, С18:117,0, С18^40,0, С18:з6,7, С19;00,7, 

Сго:о 1>7> Сгй:о 
0,7 [776]. 

IPOMOEA DIGITATA L. — ИПОМЕЯ ПАЛЬЧАТАЯ (сем. C O N V O L V U L A C E A E ) 
Жирнокислотный состав масла клубней (%): C16-o8>15, Ci.8:oll>25t 

С18:160,10, С18:219,38, СМ:81Д1 [830]. 
IPOMOEA HEDERASEA JACQ. — ИПОМЕЯ ПЛЮЩЕВИДНАЯ 

(сем. C O N V O L V U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Cj6028, C i e : i l . 0^:0 7, 
C18:115, Cl8:242, C18:34, C20:o3 [549]. 

IPOMOEA NIL-ROH (L.) ROTH. — ИПОМЕЯ НИЛЬ-РОХ 
(сем. C O N V O L V U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Сяо2,2, С10-о1»3> С^о 
3,0, Сжсл»,:Сц101Л Ci^o0,4, Cieso28,2, С^лОА, С18:01,5, С18:113,6, С^а 

IPOMOEA PURGA HAYNE — ИПОМЕЯ НАСТОЯЩАЯ 
(сем. C O N V O L V U L A C E A E ) 

Исследовали кислоты ялаповой смолы, выделенной из бугорков 
на листьях растения. Для получения кислот смолу подвергали щелоч
ному гидролизу. Кислоты анализировали методом ГЖХ на колонке с 
целитом (80—100 меш), на который нанесено 20% полипролиленсеба-
цината. Температура колонки 160°. Идентифицированы кислоты: тиг-
линовая, уксусная, пропионовая, изомасляная, изовалериановая, ме-
тилэтилуксусная и н-валериановая. При исследовании оксикислот 
смолы получены две фракции: а) растворимая в эфире — 11-гидро-
ксипальмитиновая, или ялапиновая кислота СНз—(0¾^—ОН— 

ОН 
(ОШЬ—СООН, т. пл. 66° и б) нерастворимая в воде, в которой опреде
лены кислоты: гидроксипентадекановая, или конвольвулиновая 
СНз(СН2)зСН(СН2)8СНСН2СООН, т. пл. 51° и ипуроловая, или 3, 11-ди-

I I 
ОН ОН 

гидроксимиристиновая с т. пл. 101°[1008]. 

IPOMOEA PURPUREA ROTH. — ИПОМЕЯ ПУРПУРНАЯ 
(сем. C O N V O L V U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14:0сл., Ci6:o24,7, Cl6:i 
0,1, С1700,1, С1807,4, Cie:il5,l, С18:250,0, С18:30,9, С19:00,5, С20:01Д C20:i 
0,2 [776]. 

IPOMOEA VIOLACEAE L. — ИПОМЕЯ ФИОЛЕТОВАЯ 
(сем. C O N V O L V U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C14:00,1, Ci6:o23,7, Cl6:i 
0,4, С17оО,2, 0 ^ 9 , 6 , С18:116,0, С18:242,2, С18:34,0, С19:00,7, С20:оО,6, C20:i 
0,5, С22оОД, С24:00,8 [776]. 

IRIS PSEUD ACORUS L. — КАСАТИК БОЛОТНЫЙ (сем. I R I D A C E A E ) 

Изучен ЖК-состав чашелистиков, тычинок, завязи, рыльц на 
различных стадиях развития цветков ириса. Перед экстракцией ЖК 
цветки фиксировали в кипящем изопропиловом спирте. ЖК анализи
ровали методом ГЖХ в виде их МЭ: С10:0» Ci2:0» С14:0, С16;0, Cjea, C18:l> 
Ci8:o> C18:2, С18:з, С20:0. С20;4; 90% составляли пальмитиновая, стеари
новая, линолевая и линоленовая кислоты. Показано, что по мере 
развития цветков содержание насыщенных ЖК увеличивалось во всех 
органах, кроме чашелистиков [1105]. 'Ш:'1-*. 

ISATIS ALEPPICA SEOP. — ВАЙДА АЛЕППСКАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 0^:0 9,0, С^оЗ, С18:1 23, 
Ci8:2 6, С18:з 20, С2о:о 2, C2o:i 10, Сггго 23, C24:i 3, другие кислоты 2,3 [823]. 

ISATIS AUCHERI BOISS. — ВАЙДА АУХЕРА (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:03, С18:01, Ci8:115, 
C i 8 : 2 1 2 , С]8:з31, C20:01' С»):! 9, 020:2 0,5, Сг2:124, С 2 4 : 1 2 , ДРУГИв КИСЛОТЫ 



ISATIS T1NCTORIA L. — ВАИДА КРАСИЛЬНАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код Сл По [814] По [53] 

Сн:0 
^16:0 
С16:1 
С18:0 
С18:1 
С 18:2 
С18:3 

— 
6,0 
— 
2,0 

16,0 
12,0 
28,0 

С л . 

3,40 
0,21 

. 1,29 
16,19 
10,49 
27,74 

"20:0 
"20:1 
"20:2 

"22:0 

"22:1 

"24:0 
°24:1 

2,0 
13,0 

Сл. 
20,0 

1,0 

Код Сп По [814] По [53] 

10,22 
0,57 
0,92 

25,5 
3,47 

ISOBERLINIA ANGOLENSIS — ИЗОВЕРЛИНИЯ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:035, Сд8;04,0, С18:1 
9, р!8:2 46 , С1Ч:3 3 , С20:0 h С22:0 1> С24:о 1 [549] . 

ISOTACHIS JAPONICA STEPH. — ПЕЧОНОЧНИЦА ЯПОНСКАЯ 
(сем. G L I C I N E A ) 

Вещества из гексанового и метанольного экстрактов растения раз
деляли на колонке с силикагелем на маслянистую и кристаллическую 
части. Из маслянистой части выделены и идентифицированы три аро
матических сложных эфира: бензилбензоат (52% от фракции), бен-
зилциннамат (14,6%) и р-фенилциннамат (12%) [796]. 

JACARANDA SEMISERRATA СНАМ. — ЯКАРАНДА ПОЛУПИЛЬЧАТАЯ 
(сем. B I G N O N I A C E A E ) 

Выход масла из семян 12,9%. Жирнокислотный состав масла се
мян (/о): С16.о8, С18:02, С18:131, С18:226, триеновые кислоты с конъю-
гированными связями 33,1 [380]. 

JATROPHA CORDATA (ORTEG.) MUELL. ARG. — ЯТРОФА СЕРДЦЕВИДНАЯ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:011, С18:08, С18:123, 
С]8:2 57, С18:з0,7, Сгорел., другие кислоты 1 [692]. 

JATROPHA CURCAS L. — ЯТРОФА КУРКАС (сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): пальмитиновая 16,4, 
гексадеценовая 1,3, стеариновая 6,4, олеиновая 39,8, линолевая 36,1 
[1028]. 

Состав жирных кислот масла семян (%): 

Код с п По [692] По [703] По [803] 

8 

23 

11,9 
6,2 

50,9 

7,02—8,78 
11,12-13,13 
46,64-54,74 

Код С„ По [692] По [703] По [803] 

"18:2 
"18:3 
"20:0 
С20:1 

Другие киояоты 

59 
0,7 

0,3 
1 

31,0 23,35-31,72 

До 1,6 

JATROPHA HASTATA JACQ. — ЯТРОФА КОПЬЕВИДНАЯ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1608, С18;оЗ, С18113, 
С18:2 66, С18:3 8,0, С20:10,3, C22:11 [692]. 

JATROPHA MACRORHIZA BENTH. — ЯТРОФА (сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C l6:08, Ci8:o4, C18:118, 
С18:268, Сг8:30,8, C20:i0,3, C22:il [692]. 

JATROPHA SPATHULATA MUELL. AGR. — ЯТРОФА 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:012, С18:05, С18:128, 
С18:253, С18:з0,3, другие кислоты 1 [692]. 

JESSENIA POLYCARPA MART. — ПАЛЬМА МНОГОПЛОДНАЯ 

Методом ГЖХ определен состав масла плодов южноамериканской 
пальмы, приблизительно соответствующий составу кислот оливкового 
масла, однако линолевой кислоты содержится меньше (около 1,9%). 
Результаты подтверждены данными функционального анализа и 
спектров ЯМР [319]. Пальмовое масло содержит кислоты (%): н-гек-
садекановую 40,37—41,10, н-октадекановую 3,37—5,10, 9-октадеце-
новую 39,4—41,26, 9,12-октадекадиеновую 8,82—11,29. 

По данным [320], состав жирных кислот (%): 0^:0 12.7.0^:10,8, 
Ol8:o2,6, Ci8:l 81,8, Сх8:2 1>9> С18:з 0,4, С20:0 сл> 

JUGLANS FALLAX DODE. — ОРЕХ ГРЕЦКИЙ (сем. J U G L A N D A C E A E ) 

Содержание свободных жирных кислот в масле составляет 26%. 
В масле также много непредельных жирных кислот [122]. 

JUGLANS MANDSHURICA MAXIM. — ОРЕХ МАНЬЧЖУРСКИЙ 
(сем. J U G L A N D A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла ореха (%): 

Код Сп По [160] По [853] 

413:0 
Си:0 
С1в:0 
Cj8:0 

0,62 
1,31 
6,53 
3,19 

2 - 3 
0 , 6 - 1 , 0 

Код С„ По [160] По [853] 

^18:2 
^18:3 

ШШ 

21,68 19—23 
63,55 62—76 
3,12 2—9 



JUGLANS NIGRA L.— ОРЕХ ЧЕРНЫЙ (сем. J U G L A N D A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла ореха (%): 

Код С„ По [221] По [271] По [738] По [631] 

С 14:0 
С 14:1 
С 1 5 : 0 
С 16:0 
С 16 = 1 
С 1 7 : 0 
С 1 7 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 
С 19:0 
С 19:1 
С 20:0 
С 20:1 
С20:2 
С 20:3 

20:4 
С 21:0 
С 22:0 
С 22:2 
С 22:1 

23:0 
С 24:0 
С 24:1 
С 2 5 : 0 
С 2 6 : 0 

Сл. 
— 
Сл. 

3 , 9 - 8 , 0 
0,2 
Сл. 
Сл. 

1 ,3 -2 ,4 
15,7-16,0 
61 ,0-71,3 
7 ,4 -11 ,8 

— 

Сл. 
0 , 2 - 0 , 4 

Сл. 
— 

— 

— 
— 

3,74 
До 

1,97 
80,24 

6,23 

- 6 , 8 1 
0,58 

- 5 , 0 7 
-85 ,69 
-10 ,71 

— 
— 

— 
Сумма насы

щенных кислот 10 

— 
— 
— 
— 
32 

47,8 
7,6 
— 

— 
— 

1,6 

— 

— 
— 

0,08 
0,002 
0,008 
7,04 
0,20 
0,06 
0,008 
1,82 

15,50 
53,70 
14,8 

0,0004 
0,04 
0,34 
1,70 
0,20 
1,70 
0,008 
0,08 
0,10 
0,01 
3,82 
0,02 
0,03 
0,20 
0,0002 
0,004 

JUGLANS REGIA L. — ОРЕХ ГРЕЦКИЙ (сем. J U G L A N D A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла ореха (%): 

Код С„ По [509] По [1044] 

С 1 6 : 0 6,2 6,57 
С1 8 .0 0,5 2,64 
С18:1 1 3 ' ° 1 4 ' 2 7 

Код С„ По [509] По [1044] 

С1 8 .2 66,1 65,87 
С1 8 : 3 14,2 11,75 

В масле ореха присутствуют,также свободные жирные кислоты 
от Cie Д0С18 [965] . 

Изучалась мобилизация липидов в семядолях в процессе прорас

тания. В глицеридах отмечено заметное увеличение содержания олеи
новой и линолевой кислот и уменьшение линоленовой кислоты [509] . 

JULBEKNARDIA GLOBIFLORA — ЮЛБЕРНАРДИЯ ШАРООБРАЗНАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С 1 в 0 36, С 1 6 1 1 , С18.08, 
С,8:114, С1 8 236, С1 8 : 31, С 2 0 : 01, Сх3 [549]. 

JUNIPERUS TURKESTANICA КОМ. — МОЖЖЕВЕЛЬНИК ТУРКЕСТАНСКИЙ 
(сем. J U N I P E R A C E A E ) 

По данным [43J, в составе эфирного масла, полученного из мел
ких веточек растения отгонкой с водяным паром, определены свобод
ные кислоты (0,6%): уксусная, пропионовая, масляная, капроновая, 
изоэнантовая, изокаприловая, каприновая, ундекановая, изолаурино-
вая, лауриновая, тридециловая, миристиновая. 

KENTRANTHUS RUBER DC. — КЕНТРАНТУС КРАСНЫЙ 
(сем. V A L E R I A N A C E A E ) 

Для извлечения летучих компонентов корни растения подверга
ли 6-часовой обработке водяным паром. В полученном дистилляте ме
тодом ГЖХ обнаружили лишь изовалериановую кислоту [781] . 

KHAYA GRANDIFOLIOLA — КАЯ КРУПНОЛИСТНАЯ (сем. M E L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С 1 в 010, С18.0 11. С 1 8 1 61 , 
С18:216, С18:;Д, С20;11 [549] . 

KIGELIA PINNATA DC. — КИГЕЛИЯ (КОЛБАСНОЕ ДЕРЕВО) 
(сем. B I G N O N E A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С 1 6 0 7, С ] 8 0 1, С1 8 110, 
;С18:225, CJ8:357, C18:4 сл. [380]. 

KIZKIA ACUMINATA OLIO. — КИЦКИЯ ЗАОСТРЕННАЯ 
(сем. S I M A R O U B A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С,6 0 10, С18.06, С^ .Дб, 
Ci6:267, C18:32 [549]. 

KOELREUTERIA PANICULATA LAM — МЫЛЬНОЕ ДЕРЕВО МЕТЕЛЬЧАТОЕ 
(сем. S A P I N D A C E A E ) 

Масло семян содержит 42% цианолипидов, остальную часть со
ставляют триглицериды. Фракция цианолипидов представляет собой 
смесь диэфиров, построенных из двух остатков Ж К , преимущественно 
моноеновых CiS и С2о, этерифицированных ненасыщенным 5-диокси-
нитрил-1-циано-2-оксиметилпроп-1-ен-3-олом. Триглецериды — это мо-
ноэфиры, построенные из одного остатка Ж К , преимущественно С2о-
моноеновой кислоты, этерифицированной 1-циано-2-метилпроп-1-ен-3-
олом [818] . 

По [819] , основной частью масла являются кислота С20;о и циа-
нолипиды. 



LACTUCA SCARIOLA L. — ЛАТУК ДИКИЙ (сем. C O M P O S I T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 2 0 0 , 6 , См. 0 1 ,8 , С 1 6 с > 
8,8, С 1 8 : 0 3,7 , С 1 8 : 136,8, С 1 8 : 2 48,3 [ 1 0 1 3 ] . 

LAGERSTROEMIA FAURIEI KOCHNE. — ЛАГЕСТРОЕМА ФАУРИ 
(сем. L Y T H R A C E A E ) 

С п о м о щ ь ю ГЗКХ и з у ч е н о р а с п р е д е л е н и е э л л а г о в о й к и с л о т ы в 
л и с т ь я х [ 8 8 0 ] . 

LAGERSTROEMIA INDICA L. — ЛАГЕРСТРОЕМА ИНДИЙСКАЯ 
(сем. L Y T H R A C E A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 8 , С 1 8 : 0 2 , С 1 8 : 16^ 
С18;2 8 1 , С 1 8 : 3 2, С 2 оо1 [ 5 4 9 ] . И з у ч е н о т а к ж е р а с п р е д е л е н и е э л л а г о в о й 
к и с л о т ы в л и с т ь я х [ 8 8 0 ] . 

LAGERSTROEMIA SPECIOSA (L.) PERS. — ЛАГЕРСТРОЕМА ПРЕКРАСНАЯ 
(сем. LYTHRACEAE) 

С п о м о щ ь ю Г Ж Х и з у ч е н о р а с п р е д е л е н и е э л л а г о в о й к и с л о т ы в: 
л и с т ь я х — Ci4Hi608 [ 8 8 0 ] . 

LAGERSTROEMIA SUBCOSTATA КОЕСН.—ЛАГЕРСТРОЕМА СУБКОСТАТА 
(сем. LYTHRACEAE) 

С п о м о щ ь ю Г Ж Х и з у ч е н о р а с п р е д е л е н и е э л л а г о в о й к и с л о т ы в. 
л и с т ь я х [ 8 8 0 ] . 

LALLEMANTIA CANESCENS (L.) FISCH. ET MEY — ЛАЛЕМАНЦИЯ СЕДОВАТАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й с о с т а в м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 5 ,3 , С 1 8 ; 0 2,7 , С ^ щ 
14, С18 :2 22, С 1 8 : 3 56, д р у г и е к и с л о т ы 0,7 [ 5 6 4 ] . 

LALLEMANTIA IBERICA (М. В.) FISCH. — ЛАЛЕМАНЦИЯ ИБЕРИЙСКАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й с о с т а в м а с л а с е м я н ( % ) : 

Код Сга 

С 1 6 : 0 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 

По [564] 

6,9 
2,2 

14 

По [893] По f i l l ] 

10,2 9 
3,3 -

7 - 8 1 

Код С„ 

Ql8:2 
^18:3 

Другие 
кислоты 

По [564] 

9,4 
66 
2,2 

По [893] 

22 -38 
4 7 - 5 7 

— 

По [111]. 

36 
53 

.. 

LALLEMANTIA ROYLEANA BENTH. — ЛАЛЕМАНЦИЯ РОЙЛЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 7 , 3 , С 1 8 : 0 2,2 , С18Л 
9,9 С 1 8 : 2 12 , С 1 8 : 3 66, д р у г и е к и с л о т ы 2 ,1 [ 5 6 4 ] . 

LAMIUM AMPLEXICAULE L. — ЯСНОТКА СТЕБЛЕОБЪЕМЛЮЩАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й с о с т а в м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 в : 0 6 ,7 , С 1 8 : 0 3 , С1Ч:1 36* 
С 1 8 2 2 8 , С 1 8 : 3 1 1 , ДРУгие к и с л о т ы 1,4 [ 5 6 4 ] . 

LAMIUM MOSCHATUM MILL. — ЯСНОТКА УДЛИНЕННАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 7 , 3 , С ] 8 : 0 4 , 1 , С1 8 : 1 
38 , С 1 8 : 2 44 , С1 8 :з26, д р у г и е к и с л о т ы 1,1 [ 5 6 4 ] . 

LAMIUM PURPUREUM L. — ЯСНОТКА ПУРПУРОВАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

С е м е н а с о д е р ж а т 4 0 , 5 % м а с л а . Ж К - с о с т а в м а с л а ( % ) : С 1 6 : 0 1 1 , 
С 1 8 ; 0 2, Cis : i25 , С1Ч-г34, Ci8 : 3 + а л л и л о в ы й э ф и р 2 8 ; в смеси кис
лот о б н а р у ж и л и 1 6 % т р а н с - н е н а с ы щ е н н ы х в е щ е с т в . В ы д е л и л и новую 
а л л е н о в у ю Ж К , н а з в а н н у ю л а м е н а л л е н о в о й к и с л о т о й . Д о к а з а н о , что 
она и м е е т строение (—)-октадека-5 ,6 -гранс-16-триеновой к и с л о т ы . В 
м а с л е о б н а р у ж е н ы т а к ж е э ф и р ы олеиновой , л и н о л е в о й и л и н о л е н о в о й 
к и с л о т [ 8 1 5 ] . Состав м а с л а с е м я н ( % ) : п а л ь м и т и н о в а я 1 2 , 5 , стеарино
в а я 1,7, о л е и н о в а я 2 5 , 7 , л и н о л е в а я 3 3 , 7 , л и н о л е н о в а я 2 6 , 3 [ 1 1 1 ] . 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С1 6 :о9,2 С1 8 : 02,4, С 1 8 : 1 24, 
С 1 8 : 2 34 , C i 8 : 3 12 , д р у г и е к и с л о т ы 3,1 [ 5 6 4 ] . 

LAPPULA BARBATA (BIET.) GUERKE. — ЛИПУЧКА БОРОДЧАТАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 7 , С1 8 :о2, Q i 8 : i l 9 , 
С18:2 12, Ci8:3(6,9,i2)4, С 1 8 :з40, Сг8:4 14, C20:i2, Сгг:] 0,1 [ 8 2 4 ] . 

LAPPULA ECHINATA GILIB. — ЛИПУЧКА ЕЖЕВИДНАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н ( % ) : 

Код С„ 

С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

По [404] 

6,0 
0,3 
1,8 

12,9 
14,9 

По [401] 

6,4 
0,4 
1,9 

14,1 
15,2 

Код С„ 

C18:3(6,9,12) 
С 1 8 : 3 
С 1 8 : 4 

^20 :1 

По [404] 

8,6 
35,2 
18,6 

1,7 

По [401] 

8,1 
33,6 
17,0 
2,7 

LAPPULA REDOWSKII BRAND. — ЛИПУЧКА ПРЯМАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а с е м я н (%) . С 1 6 : 0 7 , С 1 8 : 0 3 , С18:2 16» 
Ci8:3(6,9,i2)5, С 1 8 : 3 3 1 , С18:4 17, C2o:i 1, д р у г и е к и с л о т ы 0,5 [ 6 9 0 ] . 

LARIX DECIDUA MILL. — ЛИСТВЕННИЦА ЕВРОПЕЙСКАЯ (сем. Р I N А С Е А Е) 

В ж и в и ц е о б н а р у ж е н ы а б и е т и н о в а я и и з о п и м а р о д и е н о в а я к и с л о 
т ы [ 8 2 5 ] . 

LARIX GMELINI RUPR. — ЛИСТВЕННИЦА ГМЕЛИНА (сем. P I N A C E A E ) 

В ж и в и ц е о б н а р у ж е н ы а б и е т и н о в а я и и з о п и м а р о д и е н о в а я кисло-



LARIX К AEMPFERI GARG. — ЛИСТВЕННИЦА ЯПОНСКАЯ (сем. P I N A C E A E ) 

В ж и в и ц е о б н а р у ж е н ы а б и е т и н о в а я и и з о п и м а р о д и е н о в а я к и с л о 
т ы [ 8 2 5 ] . 

LARIX LARICINA (DU ROI) КОСН. — ЛИСТВЕННИЦА АМЕРИКАНСКАЯ 
(сем. P I N A C E A E ) 

В ж и в и ц е о б н а р у ж е н ы а б и е т и н о в а я и и з о п и м а р о д и е н о в а я к и с л о 
т ы [ 8 2 5 ] . 

LARIX LYALLII PARL. — ЛИСТВЕННИЦА ЛАЙЭЛЯ (сем. P I N A C E A E ) 

В ж и в и ц е о б н а р у ж е н ы а б и е т и н о в а я и и з о п и м а р о д и е н о в а я к и с л о 
т ы [ 8 2 5 ] . 

LARIX OCCIDENTALIS NUTT. — ЛИСТВЕННИЦА ЗАПАДНАЯ 
(сем. P I N A C E A E ) 

В ж и в и ц е о б н а р у ж е н ы а б и е т и н о в а я и и з о п и м а р о д и е н о в а я к и с л о 
т ы [ 8 2 5 ] . 

LARIX PENDULA (SOL.) SALISB. — ЛИСТВЕННИЦА ПЛАКУЧАЯ 
(сем. P I N A C E A E ) 

В ж и в и ц е о б н а р у ж е н ы а б и е т и н о в а я и и з о п и м а р о д и е н о в а я к и с л о 
т ы [ 8 2 5 ] . 

LARIX POTANINI GRIFFITIANA CARR. AND L. — ЛИСТВЕННИЦА ГРИФФИТА 
(сем. P I N A C E A E ) 

В ж и в и ц е о б н а р у ж е н ы а б и е т и н о в а я и и з о п и м а р о д и е н о в а я к и с л о 
т ы [ 8 2 5 ] . 

LARIX RUSSICA (ENGL.) SABINE ET TRAUTV. — ЛИСТВЕННИЦА РУССКАЯ 
(сем. P I N A C E A E ) 

В ж и в и ц е о б н а р у ж е н ы а б и е т и н о в а я и и з о п и м а р о д и е н о в а я к и с л о 
т ы [ 8 2 5 ] . 

LARIX SIBIRICA LEDB. — ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ (сем. P I N A C E A E ) 

И з у ч е н состав к а н и ф о л и ж и в и ч н о й : ж и р н ы е к и с л о т ы 0 , 5 % , ди-
гидро- и т е т р а г и д р о с м о л я н ы е к и с л о т ы менее 0,1 % ; н а й д е н ы к и с л о 
т ы ( % ) : п и м а р о в а я менее 0 , 1 , с а н д а р а к о п и м а р о в а я 2 , 1 % , л е в о п и м а р о -
в а я 0,5 %, п а л ю с т р о в а я 4,0 %, и з о п и м а р о в а я 32,0 %, а б и е т и н о в а я 32,2 %, 
д е г и д р о а б и е т и н о в а я 1 5 , 4 % , н е о а б и е т и н о в а я 4 , 6 % , н е и д е н т и ф и ц и р о -
в а н н ы е с м о л я н ы е 8 , 8 % [ 1 7 ] . 

И з у ч е н состав к и с л о т , в х о д я щ и х в б а л ь з а м л и с т в е н н и ц ы ( % ) : 
l^x"»^» О12о0,5, Ci; :o0,0, (-/24:0—кзо 1'1> ^14 1 1>5» Cj5o2,3 , CjgrG—изо 0>6, Cig;o 
10,2, C ] t i i 1,6, Cx 2,4, C l 3 : 1 10 ,4 , Cjea—изо 3,5, C ] 8 2(°,i2)23,2, C, s 2 (n,1-)25,8, 
CM:3 (8.9.12)3,4, CJ8..34,0, .C2 a : 24,7 [ 1 6 ] . 

Состав и к о л и ч е с т в е н н о е с о д е р ж а н и е к и с л о т в с м о л а х , получен
н ы х п р и п и р о л и з е в о в з в е ш е н н о м с о с т о я н и и к о р ы , и з у ч а л и м е т о д о м 
LT3KX н а х р о м а т о г р а ф е Л Х М - 7 А с д е т е к т о р а м по т е п л о п р о в о д н о с т и , с 
п р о г р а м м и р о в а н и е м н а г р е в а н и я ( к и с л о т ы п р е д в а р и т е л ь н о м е т и л и р о 
в а л и д и а з о м е т а н о м ) . П о м е р е п о в ы ш е н и я т е м п е р а т у р ы диродааа . , . .обе 

щ е е к о л и ч е с т в о к и с л о т в с м о л е у м е н ь ш а л о с ь (при 400° 1 4 % , п р и 500° 
8 , 2 % , п р и 600° 7 , 2 % ) , а с о д е р ж а н и е о т г о н я е м ы х с п а р о м к и с л о т уве
л и ч и в а л о с ь . Состав л е т у ч и х к и с л о т и з м е н я л с я в з а в и с и м о с т и от тем
п е р а т у р ы п и р о л и з а : с п о в ы ш е н и е м т е м п е р а т у р ы у в е л и ч и в а л о с ь содер
ж а н и е м у р а в ь и н о й , у к с у с н о й , п р о п и о н о в о й , а к р и л о в о й , м е т а к р и л о в о й 
к и с л о т , к о л и ч е с т в о и з о м а с л я н о й и м а с л я н о й к и с л о т п р о х о д и т ч е р е з 
м а к с и м у м п р и 5 0 0 ° ; с о д е р ж а н и е и з о в а л е р и а н о в о й , а -кротоновой , ва
л е р и а н о в о й , к а п р о н о в о й , э н а н т о в о й к и с л о т п а д а е т [ 8 7 ] . 

Ф е н о л о к и с л о т ы , н а й д е н н ы е в хвое л и с т в е н н и ц ы , п р е д с т а в л е н ы 
о к с и б е н з о й н ы м и и о к с и к о р и ч н ы м и с т р у к т у р а м и [ 9 3 ] . 

LARLX XEROLEPIS HENRY — ЛИСТВЕННИЦА 
(сем. P I N A C E A E ) 

В ж и в и ц е о б н а р у ж е н ы а б и е т и н о в а я и и з о п и м а р о д и е н о в а я кисло
т ы [ 8 2 5 ] . 

LARREA DIVARICATA CAV. — ЛАРРЕЯ РАСТОПЫРЕННАЯ 
(сем. L Y G O P H Y L L E A E ) 

Л и с т ь я и стебли р а с т е н и я э к с т р а г и р о в а л и б е н з и н о м в т е ч е н и е 
2 дней , после чего о т д е л я л и п л о т н ы й б е л ы й о с а д о к , о б р а з у ю щ и й с я п р и 
с т о я н и и о х л а ж д е н н о г о д о 0° э к с т р а к т а . М а т е р и а л п о д в е р г а л и о м ы л е 
н и ю , п е р е э т е р и ф и ц и р о в а л и и о б р а з у ю щ и е с я п р о д у к т ы а н а л и з и р о в а л и 
Г Ж Х . О б н а р у ж е н о , что в о с к п р е д с т а в л я е т собой смесь а л к и л ь н ы х 
э ф и р о в С48—Сбб, В состав к о т о р ы х в х о д я т ж и р н ы е к и с л о т ы С22— 
С32 [ 9 9 2 ] . 

LATHIRUS DAVIDII HANCL. — ЧИНА ДАВИДА (сем. L E G V J M I N O S A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й с о с т а в м а с л а и з с е м я н ( % ) : С14:оОД, С1 6 :о6,5, 

^16:1 0,2, 0 ^ ( ) 2 , 5 , С1Й:1 10,8, 0x8:2 74,2, C1R:S3,0, С20:0 1>5, С20:3 0,6 [ 1 9 4 ] . 

LAURUS NOBILIS L. — ЛАВР БЛАГОРОДНЫЙ (сем. L A U R A C E A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й с о с т а в л и п и д о в и з п л о д о в ( % ) : 
Код Сп 

С 8 : 0 
С 1 0 : 0 
С 1 2 : 0 
С 1 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 = 1 

С18:2 
С 1 8 : 3 

^ 2 0 : 0 
С 2 0 : 1 

Другие 
кислоты 

По [716] 
(мякоть 

и плоды) 

— 
— 
2,7 
— 

18-24 
— 
Сл. 

5 6 - 6 3 
13-22 

2,5 
— 
— 

По [371] 

— 
— 

25,6 
— 

13,1 
— 

30,2 
20,0 

— • 
— 
— 
— 

11,0 

По [221] 

0,8 
1,9 

47,7 
1,5 
9,2 
0,3 
0,4 

15,9 
21,2 
0,5 
Сл. 
0,6 

. . 

По [126] 

— 
— 

30-35 
— 

9 ,7 -11 ,1 
— 
— 

33-40 
18-32 

— 
— 
— 



тгсостяве^свободных^сислот эфирного масла из листьев и стеблей 
лаванды найдены уксусная, лропионовая, масляная, капроновая, 
эяантовая, каприловая и пеларгоновая кислоты [121] . 

В эфирном масле, выделенном из листьев лавра, по данным [74] , 
установлены кислоты: уксусная, пропионовая, масляная , капроновая, 
энантовая, каприловая и три неидентифицированные. Хроматографи-
ровали метиловые эфиры на колонке 4,3 жХ0,4 см с неподвижной 
фазой полиэтиленгликоль-1000 (15%) при температуре 77°. 

LAVANDULA DENTATA L. — ЛАВАНДА ЗУБЧАТАЯ 
(сем. L A V A N D U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:05,6, С18 :01,1, С18:1 8,8, С1 8 : 211, С18:372, другие кислоты 1,5 [564] . 

LAVANDULA LANATA BOISS. — ЛАВАНДА ВОЙЛОЧНАЯ 
(сем. L A V A N D U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о5,5, С18:02 1 
d e n Ю, С18:216, С18:365, другие кислоты 1,5 [564] . 

LAVANDULA LATIFOLIA MEDIC. — ЛАВАНДА ШИРОКОЛИСТАЯ 
(сем. L A V A N D U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:04,9, Ci8:G2,6, 
р18:19,2, С18:213, С18:369, другие кислоты 0,8 [564] . 

LAVANDULA PEDUNCULATA CAV. — ЛАВАНДА ЦВЕТОНОСНАЯ 
(сем. L A V A N D U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:04,9, С18:01,7,. 
Dj8:i8,l, C18:216, С18:396, другие кислоты 3,3 [564] . 

LAVANDULA STOECHAS L. — ЛАВАНДА (сем. L A V A N D U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): CJ6.05,6, C18:02,0, ;
18:18,8, С18:218, С18:3 65, другие кислоты 0,8 [564] . 

LAVATERA ARBOREA L. — МАЛЬВА ДРЕВОВИДНАЯ (сем. MORACEAE) 

Среди жирных кислот глицеридов масла преобладает линолевая 
ислота (до 65%). ГЖХ определены циклопропеновые кислоты. Содер-
сание мальваленовой кислоты 6,08—10,47%, стеркулиновой кислоты 
,22—1,21% [765] . 

AVATERA TRIMESTRIS L. — МАЛЬВА ТРЕХМЕСЯЧНАЯ (сем. MORACEAE) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С12:оО,2, С14:о 0,3, 
U , С16:,0,4, С1 7 : г0,1, С18:03,1, С18:127,0, C18:244,l, C18:30,2, стеркуловая 
ислота 0,9, эпоксиолеиновая кислота 3,2, другие кислоты 1,6 [1133]. 
[аряду с мальвалевой (основной циклопропеноидной кислотой) наи
вно небольшое количество стеркуловой кислоты [1133] . 

LEAVENWORTHTA TORULOSA GRAY — ЛЕАВЕНВОРТИЯ БУГОРЧАТАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:02, Ci8 00,6, C18:i 
С18:212, C l 8 : 37, С20:оО,3, С 2 0 1 53 , Сш2 1 [823]. 

LEONOTIS NEPETAEFOLIA (L.) BR. — ЛЕОНОТИС КОТОВНИКОЛИСТНАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1 6 : 011, С18:05,5, С18:1 
47, Cis:219, C18:30,6, другие кислоты 2,5 [564] . 

В масле из семян выделена лобалленовая кислота. Грубо измель
ченные семена обрабатывают смесью пентан — гексан 12 ч в аппарате 
Сокслета. Экстракт упаривают в атмосфере азота, метанолизом полу
чают смесь метиловых эфиров, из которых выделена и описана новая 

лобалленовая кислота (16%) (СН3(СН2)1оСН=С=СН(СН)3СООН-окта-
декадиен-5,6-овая кислота) [252] . 

LEONORUS CARDIACA L. — ПУСТЫРНИК СЕРДЕЧНЬШ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ По [111] По [564] Код С„ По [111] По [564] 

4,3 4,6 
0,6 2, 

С18:1 16,8 21 
С18!0 0,6 2,3 

^18:2 ^3,6 55 
С18:3 4,7 3,6 

Другие 
кислоты — 3,1 

LEONORUS GLAUCESCENS BGE. — ПУСТЫРНИК СИЗОВАТЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол. % ) : пальмити
новая 4,6, стеариновая 2,2, олеиновая 20,7, линолевая 70,1 линолено-
вая 2,4. Сумма насыщенных жирных кислот составила 6,8%, ненасы
щенных — 93,2% [111] . 

LEONORUS QUINQUOLOBATUM GILIB. — ПУСТЫРНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол. % ) : пальмити
новая 3,8, стеариновая 1,6, олеиновая 17,9, линолевая 72,9, линолено-
вая 3,9. Сумма насыщенных жирных кислот составила 5,4%, ненасы
щенных — 94,6% [111] . 

LEONORUS SIBIRICUS L. — ПУСТЫРНИК СИБИРСКИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:04,9, С18:0 1,8. Ci8:i 
24, С18:250, С18:31,0, другие кислоты 4,8 [564] . 

LEPECHINIA SPICATA WILLD. — ЛЕПЕЧИНИЯ КОЛОСИСТАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:09,2, С18:02,3, C18:i 
15, С18:2 72, С18:31,6, С18:31,6, другие кислоты 0,3 [564] . 

LEProiUM DENSIFLORUM SCHARD. — КЛОПОВНИК ГУСТОЦВЕТНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16 :06, С18:02, C 1 8 l 
18, C1 S : 25, С18;Я42,С20:03, C2o:i9, Сгорел., С22:о 11,0, С22 114, другие кис-



LEPIDIUM DRABA L. — КЛОПОВНИК КРУПКА (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:06, С18:02, С18.х 17, С18:218, С]8:334, С2о:о 1' СгогО.З, С22:оО,4, С22:1 12, C24l0,6, другие 
кислоты 0,8 [823]. 

LEPIDIUM GRAMINIFOLIUM L. — КЛОПОВНИК ЗЛАКОЛИСТНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:09, С)Я:о4,0, С18:1 
17, С№2 14, С18:з45, С20:о1. С20:17, C20:2 0,6, другие кислоты 0,9 [823]. 

LEPIDIUM LASIOCARPUM NUTT. — КЛОПОВНИК ПУШИСТОПЛОДНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:06,0, С16:]0,8, С18:0 
2,0, C l8:i 17,0, С 1 8 : 2 8 , С 1 8 :з40, С20:о3,0, С20:1 15,0, С20:20,2, Сго-зО.б, C 2 2 l 
8,0 [ 8 1 4 ] . 

LEPIDIUM LATIFOLIUM L. — КЛОПОВНИК ШИРОКОЛИСТЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:05,0, С18:02,0, C l8: t 
15, Cl8:234, С18:336, С2о;00,5, C20:i4, другие кислоты 1,4 [823]. 

LEPIDIUM MONTANUM NUTT. — КЛОПОВНИК ГОРНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1607,0, С1610,5, С]8-(> 
3,0, Cl8:i 25,0, C1S:214,0, С18:з 50,0, С20:10,6 [814]. ' ' ' 

LEPIDIUM PERFOLIATUM L. — КЛОПОВНИК ПРОНЗЕННЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ 

С 1 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 18:2 
С 1 8 : 3 

^20 :0 

По [57] 

Сл. 

5,14 

0,3 
2,35 

12,48 
7,77 

36,27 

— 

По [823] 

— 

6 
— 
2 

14 
7 

38 
2 

1 

Код С„ 

С 20 :1 

^20:2 
С 2 2 : 0 
С 2 2 : 1 

^22:2 
С 2 4 ; 0 
С 24 :1 

Другие 
кислоты 

По [57] 

16,7 
1,38 
2,55 

12,84 
Сл. 

2,12 
— 

— 

По [823] 

14 
1 
0,4 

10 
. 

0,3 

3,4 

LEPIDIUM REPENS BOISS. — КЛОПОВНИК ПОЛЗУЧИЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%) • С fin о п 
9 Я ' П ОК О П 7 П Т п ПО г> in У '"f ^ 1 6 : 0 " » Vl8:0 ~» ^ 1 8 : * . •̂ o. v^18:3^o» V/20:o«.', i/2o:i '» l^oU.o, О22.112, другие кислоты 2,1 [823]. 2Д [823]. 

LEPIDIUM SATIVUM L. — КЛОПОВНИК ПОСЕВНОЙ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Состав жирных кислот масла из семян (%): 

Код С„ 

С 1 4 : 0 

^16 :0 

Ч б : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 

C l 8 : ? 

C l 8 : 3 

С 2 0 :0 

С 2 0:1 

С2о:2 

^20:3 
С 2 2 : 0 
С 2 2 : 1 
С 2 4 : 0 
С 2 4 : 1 

По [55] 

Сл. 

7,59 
0,41 
2,59 

31,36 
7,15 

30,8 
— 

13,55 

1,4 

4,71 
— 
— 

По [814] 

ОД 
9,0 
0,3 
2,0 

21,0 
10,0 
32,0 

3,0 
12,0 
0,4 
— 
0,8 
9,0 
— 
— 

По [751] 

ОД 
9,0 
0,3 
2,2 

22,7 
9,7 

34,4 
2,3 

12,0 
0,6 
0,7 
0,7 
3,9 

0,5 
0,9 

По [801] 

— 

5,06-5,45 
— 

10,36-12,55 
49,51-50,75 

7,35-7,95 
27,12-27,9 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

По данным [55], в масле находится 4,71% эруковой кислоты-

LEPIDIUM VIRGINIANUM L. — КЛОПОВНИК ВИРГИНСКИЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С14:о0,2, С16:07,0, С16:1 
1,0, Cl8;o2,0, Cjg-117,0, С182 6,0, Ci8.a31,0, С2о:оЗ,0, С2о:1Ю,0, С20:2 0,8, С2о:з 
0,3, С22:о2,0, С22:119,0, C24:i2,0 [814]. 

В липидах семян найдено около 22% эруковой кислоты, неболь
шое количество пентадецинокарбоксиловой, арахидоновой и бегено-
вой, а также 4 неизвестные кислоты жирного ряда [709]. 

LEPTOCHLOA DIGITARIA NEES. — ЗВЕЗДНАЯ ТРАВА (сем. G R A M I N A C E A E ) 

1 г воска и 10 мл петролейного эфира кипятят с 20 мл 0,5 н. 
спирт. КОН, прибавляют 30 мл воды, отделяют неомыляемые вещест
ва, а раствор упаривают. Кислоты переводили в метиловые эфиры. 
Главные компоненты жирных кислот Ci6 и С24; С^-кислоты частично 
ненасыщенны. В составе имеются оксикислоты, в основном Сю, Cie и 
С24 [444]. 

LESPEDEZA FORMOSA KOECNE. — ЛЕСПЕДЕЦА ПРЕКРАСНАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1в010, С180 2, С181 
15, С18:2 55, Си* 16, С20;0 1, С22:11 [549] . 

LESQUERELLA ANGUSTIFOLIA S. WATS. — ЛЕСКЕРЕЛЛА УЗКОЛИСТНАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 



LESQUERELLA ARGYRAEA S. WATS. — ЛЕСКЕРЕЛЛА СЕРЕБРИСТАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о2,0, С 1 6 : 11, С18:0 
% C18:l20, С18:х(ОН)0,7, С18:26, С18:з5, С2о ;11, С20:1(ОН)61 [812]. 

LESQUERELLA DENSIPILA — ЛЕСКЕРЕЛЛА ГУСТОЛИСТНАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%)•" С16:06, С 1 6 : 1 1, С16:2 
0,3, Cj8:o3, C18:i22, C<8:i(OH)50, C1S:2 3, С]8:з 11, C20:o2, C20:i 0,7 [812]. 

В масле из семян ГЖХ метиловых эфиров найдены кислоты (%): 
денсиполовая 48,2, олеиновая 91,7, рициноленовая 9,9, линолевая 8,2, 
пальмитиновая 4,2, стеариновая 3,4, линолевая 1,9, 12-оксигексаде-
цен-9-овая 1,9, пальмитолеиновая 1,3, эйкозановая 0,5, гексадекадие-
новая 0,4, эйкозеновая 0,3, смесь Си-, С]5-, С]7- и С^-кислот 0,1 [305] . 

Лескверолевая кислота — 14-окси-г^с-11-эйкозеновая кислота — 
является главным компонентом масла. Метанолизом масла в присут
ствии катализатора CH3ONa с последующей дистилляцией в вакууме 
получают метиловый эфир лескверолевой кислоты при гидрировании 
образующей метил-14-оксиэйкозенат [860] . 

В масле семян наряду с рициноленовой кислотой идентифициро
вана еще одна оксимоноеновая кислота — цис^( + )-12-оксигексадецен-
9-овая кислота. 

LESQUERELLA ENGELMANNII S. WATS. — ЛЕСКЕРЕЛЛА ЭНГЕЛЬМАНА 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%):Сц : 0сл., С16:оЗ, С16:12, 
'Ci8.o2, Cj8:i 23 , Ci8:1(OH)0,6, Cj8:2 10, 0x8:3 9, C20:i 0,7, C20:i(OH)50 [ 8 1 2 ] . 

LESQUERELLA FENDLERI S. WATS. — ЛЕСКЕРЕЛЛА ФЕНДЛЕРА 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С]6 :02, С 1 6 : 1 1, С18:02, 
^18:1 16, 0x8:1 (ОН) СЛ., С18:2 7, С18:з 14, С20:оО,4, С2 0 : 1 0>8, C20:i (ОН) 57 [ 8 1 2 ] . 

LESQUERELLA GORDONI S. WATS. — ЛЕСКЕРЕЛЛА ГОРДОНА 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): C l 6 : 02, C1 6 : 1 l , 0 ^ ^ 2 , 
С18:122, Схз:х(он)0,7, Cl8:2 5,0, С]8:з 7, С2о:хО,5, Сго:х(он)61 [812] . 

LESQUERELLA GRACILIS (HOOK.) WATS. — ЛЕСКЕРЕЛЛА ИЗЯЩНАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Cxe:ol'Ci6:xO,4,C18:ol» 
Cj8:x 11» Ci8.x(OH)6, Cx8:24, 0x8:3 3 , С2о.ОСЛ" С20:1 1, Сго:! (ОН) 72 [ 8 1 2 ] . 

LESQUERELLA GRANDIFLORA S. WATS. — ЛЕСКЕРЕЛЛА КРУПНОЦВЕТНАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С и : 0 сл. , С16:оО,8, С 1 в ] 
1, СхбйО-б, C i 8 o 2 , C l 8 : l 2 4 , С 1 8 : х(оН)0,9 , Сх8:г7, Сх8:з1, Сго.хО.б, С20:КОН) 
6 2 [ 8 1 2 ] . 

LESQUERELLA GLOBOSA (NUTT.) WATS. — ЛЕСКЕРЕЛЛА ШАРОВИДНАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С 1 6 0 2 , Схбх0,7, С18.0 
0,6 , Ci8 : i 10, 0x8.1 (ОН) 7, C 1 S : 2 9 , 0x8:3 4, С2.:х(ОН)66 [812] . 

LESQUERELLA LASIOCARPA SEED. — ЛЕСКЕРЕЛЛА ПУШИСТОПЛОДНАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный СССТЗБ масла из семян (%): С16:о2, С 1 6 : 1 1, Сх8:о4, 
Cx8: l28 , C18:X(0H)3, С18:2 9 , С ] 8 ; з 2 С2с ;о 0 ,4 , С20:х2, С2о : 1 (ОН) 4 5 [ 8 1 2 ] . 

LESQUERELLA LESCURII 8. WATS. — ЛЕСКЕРЕЛЛА ПУШИСТОПЛОДНАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1в:о2, C 1 6 : i l , С18:о4, 
Ci8:l 29 , CxS:l(OH)l> C18 :2 6, С18:з 2, С2о.х2, С20:Х(ОН)52 [ 8 1 2 ] . 

LESQUERELLA LINDHEIMERI S. WATS. — ЛЕСКЕРЕЛЛА ЛИНДЕЙМЕРА 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci4 : 00,l, Cx6:02, Схв.-х 
1' 0x8:02, 0x8.x 12, С18 :1(ОН)1, CxR:2 6, С2о:оО,4, С20:1 1» С20:х(ОН)72 [ 8 1 2 ] . 

LESQUERELLA LYRATA ROLLINS. — ЛЕСКЕРЕЛЛА РЕМНЕВИДНАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о5,0, С18:о6, Cxs:i 
26,. Сх8:2 3 , 0)8:3 Ю, С20:о 0,9, С2 0 : 1 0 ,5 , ОКСИКИСЛОТЫ 4 8 , 5 [ 8 2 3 ] . 

LESQUERELLA OVALIFOLIA RYDB. — ЛЕСКЕРЕЛЛА ОВАЛЬНАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%):Схб:о2, С16:10,9, Схз:о 
2> Cx8:i 1 4 , С ] 8 : 1 ( О Н ) 1 , О х 8 : 2 6 , 0x8:3 1 1 , С 2 0 : х 0 , 6 , С2 0 : 1(ОН) 62 [812]. 

LESQUERELLA PERFORATA ROLLINS. — ЛЕСКЕРЕЛЛА ДЫРЧАТАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:06, Ci8:04, Ci8:124, 
0x8^2 , 0x8:3 12, С 2 о : 0 0 ,3 , ОКСИКИСЛОТЫ 51 ,5 [ 8 2 3 ] . 

LESQUERELLA PINETORUM WOOTON. ET STANDLEY — ЛЕСКЕРЕЛЛА 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С 1 4 0 0 ,1 , С , 6 0 2 , С1в х 
2 . Сх8:00,9, Ci8:xl9, С18:1(он) ел., С18:210, С18:38, 0 ^ 0 , 9 , Сао:1(он)б7 [812]. 

LESQUERELLA RECURVATA (ENGELM.) WAT. — ЛЕСКЕРЕЛЛА ОТВОРОЧЕННАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

• Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16 0 1 , Сх8.02, С18.х 13, 
^Х8:2 8, Сх8;зЗ, ОКСИКИСЛОТЫ 74 [ 8 2 3 ] . 

LESQUERELLA STONENSIS ROLLINS. — ЛЕСКЕРЕЛЛА 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1 в : 06, С 1 8 04, С 1 8 1 21 , 
Сх8:а2, Сц^з 1 4 , Сао : 0 0>4> ОКСИКИСЛОТЫ 5 0 , 9 [ 8 2 3 ] . 



LEUCAS ASPERA SPRENG. — ЛЕУКАС ШЕРОХОВАТЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1 6 06,25, С1Я02,84,. 
С18:1 42,07, С18:39,67 [635] . 

LEUCAS NUTANS SPRENG. — ЛЕУКАС ПОНИКЛЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:012, С18:05,7, C18.i 
39, С18 :223, С18:Я0,6, другие кислоты 3,4 [564J. 

LIBANOTIS MARGINATA EUG. КОЕ. — ПОРЕЗНИК ОКАЙМЛЕННЫЙ 
(сем. U M B E L L I F E R A E ) 

По данным [139] , жирнокислотный состав масла из семян (%): 
С10о2,84, С12о0,84, C l t : 00,67, С16:04,73, С18:01,82, октадеценовые кисло
ты 59,15 (в том числе петрозелиновая 45,14% и олеиновая 14,01%), 
С18:2 29,95. 

LIBERTIA GRANDIFLORA (R. BR.) SWEET. — ЛИБЕРТИЯ КРУПНОЦВЕТКОВАЯ 
(сем. G R I D A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С 1 0 0сл. — 0,3, С12-о 
0 , 9 - 1 , 2 , С 1 4 : 0 1 1 , 9 - 1 6 , 2 , С15:0сл., С 1 6 : 0 1 3 , 6 - 1 6 , 9 , С16.1Сл., C 1 7 . 0 c^, 
С 1 8 : 0 1 , 6 - 3 , 8 , С 1 8 : 1 12 ,5 -24 ,4 , С 1 8 2 4 2 , 0 - 5 1 , 0 , С1830,2 - 0,6, С 2 0 . 0 сл . -
0,2 [844] . 

LIBERTIA IXOIDES (FOST.) SPRENG. — ЛИБЕРТИЯ (сем. G R I D A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян разных районов (%): 
С 1 0 ; 0 с л . - 0 , 1 , С1 2 00,5 —3,9, С14 о И Д - 22,0, С1Е.0сл., С16.0 14,8 — 21,4, 
С 1 6 : 1 с л . - О Д , С1 7 0сл. , С ] 8 : 0 1 ; 2 - 2 , 4 , 0 ^ 1 4 , 5 - 2 4 , 3 , С18.2 37,1 - 57,3, 
С 1 8 : 3 0 , 2 - 0 , 8 , 02оосл. [844]. 

LIBERTIA PEREGRINANS CKN. ET ALLAN. — ЛИБЕРТИЯ ЧУЖЕСТРАННАЯ 
(сем. G R I D A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян разных районов (%)'• 
^100 СЛ., Oi2;0 0,8, С14:011,9, С15оСЛ., 0^:()20,1, С17:оСЛ., С18:о 0,9, С18:118,4, 
С18:247,6, С18:30,3 [844] . 

LIBERTIA PULCHELLA (R. BR.) SPRENG. — ЛИБЕРТИЯ КРАСИВАЯ 
(сем. G R I D A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян разных районов (%)• 
С 1 2 : 0 0 , 1 - 0 , 3 , С 1 4 0 0 , 3 - 0 , 6 , С 1 5 : 0 0 Д - 0 , 2 , С ] 5 : 1 0 Д - 0 , 2 , С ] 6 : 0 1 8 , 9 -
24,5, С1 6 , 0,2 - 0,5, С 1 7 0сл. , С 1 8 0 1 , 9 - 2 , 9 , С 1 8 1 9 , 0 - 1 9 , 5 , С,Ч 257,2 — 
61,1, С 1 8 : 3 0 , 6 - 1 , 7 [844] . 

LIBOCEDRUS FORMOSANA FLORIN. — ЛИБОЦЕДРУС ФОРМОЗСКИЙ 
(сем. C U P R E S S A C E A E ) 

В результате ряда исследований доказаны строение и превраще
ния шононовой и изошоНоновой кислот, выделенных ранее из L. for-
mosana [823] . 

LIGUSTICUM DISCOLOR LEDB. — ЛИГУСТИКУМ ДВУЦВЕТНЫЙ 
(сем. U M B E L L I F E R A E ) 

По данным [137] , жирнокислотный состав масла из семян (%): 
,Ci400>90> C16:64,e0, С1в:11,29, С^о ltOl, октадеденовая и петрозелиновая 
кислоты 56,40, С18 г30,40, СЩЯ* 

5,40. 

LKvINANTHES ALBA HARTW. EX BENTH. — ЛИМНАНТЕС БЕЛЫЙ 
(сем. L I M N A N T H A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С12:00,2, C U : 0 0,1 , 
Cje оО,2. Cis^O.l, С 1 8 : 11, 0 1 8 2 0 ,3 , С18:30,3, C2o:00,7, C2o:i61, C22:i 15, С22 2 
ел.,С22 2(5дз)20, С 2 , : 3 0,1 , другие кислоты 0,6 [821] . 

LIMNANTHES BAKERI J. Т. HOWELL. — ЛИМНАНТЕС БАКЕРА 
(сем. L I M N A N T H A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%):С ] 2оОД, С14:оО,2,С16.0 
0 , 3 , Ci6:i 0 , 3 , Ci8.0 ОД, CX8:i3, 0X8:2 0 ,4 , С 1 8 : з 0 , 4 , С 2 0:о1' C 2 0 : l 5 7 , Сгга 2 5 , 
1^22:2 " ' ' » ^22:2(5,13) И , СгззСЗ [821] . 

LIMNANTHES DOUGLASII R. BR. — ЛИМНАНТЕС ДУГЛАСА 
(сем. L I M N A N T H A C E A E ) 

Содержание масла в семенах составляет около 30%, причем бо
лее чем 90 % ацильных групп в составе триглицеридов масла представ
лены четырьмя жирными кислотами: цис-5-эйкозеновой, цис-5-доко-
зеновой, ^цс-13-докозеновой и ^ис-5-13-докозадиеновой. Методом Г Ж Х 
на колонках с 3 % LAC-2R-146 и 5% апиезона в составе минорных жир
ных кислот обнаружены три ранее неизвестные: 3-октадеценовая 
0,14%, 5-октадеценовая 0,9% и 11-эйкозеновая 3% [613] . 

В составе масла из семян установлены следующие кислоты (%): 
С12:оСЛ., С ]4:оСЛ., С 1 в : 0 0 , 4 , Cig:! 0 , 3 , С]8:0 0>3, Cig:] 2 , C i 8 : 2 0 ,7 С2о:о 1, O20:iO4„ 
С22 i 20, С22 2(5,13)10, другие кислоты 1,0 [821] . 

. По другим данным [832] , в состав масла входят кислоты (%): 
С14:оСЛ., С ] 6 о О , 2 , Cig:i 0 , 2 , С18:оСЛ., C j s i 2 , С г 8 2 0 Л, С2о 2 0 ,2 , С2о:1 6, С2о 2 0 , 4 , 
^ 2 2 1 20, С22:210. 

LIMNANTHES FLOCCOSA HOWELL. — ЛИМНАНТЕС КЛОЧКОВАТЫЙ 
(сем. L I M N A N T H A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): C12;0Q,1, С14 0 ОД 
С16.00,2, Ci6:i0,2, 0 ^ 0 , 9 , Ci8 2 0,6, С]8:ч0,4, C20:ol> ^20:1 

59, С22;124, 
С22 2(5,13)12, С2я:з0,9, другие кислоты 1,0 [821] 

LIMNANTHES GRACILIS HOWELL. — ЛИМНАНТЕС ТОНКИЙ 
(сем. L I M N A N T H A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci2 о ел., C i4 :0сл., С^ю 
,0, O I Q : I U , 4 , O i8 :o0 ,2 , Ci8:i 1, C i 8 : 2 0,2, O ]8:30,l, 

O2o:o 1' O2o 155, C 2 i i29 , 
C22:2(5.13)13, C2 ;:3 0,1 [821] . 

LIMNANTHES MONTANA JEPSON. — ЛИМНАНТЕС ГОРНЫЙ 
(сем. L I M N A N T H A C E A E ) 

' Жирнокислотный состав масла из семян (%): С^осл. , C i4 0сл. , Ci6o 
U,0, Ci5i0,O, O l8:i0,8, С18:20,4, С1 8 30,3, C2ool ' C20:i52, С22 j 25, C22:2U,0, 
С22:2(5дз)17, С2 3 0,8, другие кислоты 2,0 [821] . 

LIMNANTHUS STRIATA JEPSON. — ЛИМНАНТЕС ПОЛОСАТЫЙ 
(сем. L I M N A N T H A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С]2 00,2, С14оО,2, С16 0 
0,8, C 1 6 i0 ,3 , 0 ^ 2 , С1 8 20,6, C l8 :S0,5, С20:оО,3, С20 :165, С22:114, С 2 2 2 0,3 , 

- - ™„„ х , „„„—, п л £821]. 



LINDELOFIA ANCHUSOIDES (LINDL.) LEHM. — ЛИНДЕЛОФИЯ ВОЛОВИКОВАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:09, C1S:02, С18:1 
4 2 , C l 8 : 2 2 1 , Ci8:3 (6,9,12)9, С18-8 7, С 1 8 4 3 , C 2 o . i 4 , C22:i 3 [ 8 2 4 ] . 

LINUM AFRICANUM L. — ЛЕН АФРИКАНСКИЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1606,6, С]8.04,9; С т 26,0, С18:2 14,6, С18:3 47,8 Г1157]. 

LINUM ALBUM — ЛЕН БЕЛЫЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1606,5, С1802,2,. С18:121,5, С18;264,1, С18:35,7 [1157]. 

LINUM ALPINUM L. — ЛЕН АЛЬПИЙСКИЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1603,5, С18.01,4, С18:119,8, С18:224,1, С18:351,2 [1157]. 

LINUM ANGLICUM MILL. — ЛЕН АНГЛИЙСКИЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян и околоплодников (%)г 
Cl6:()4,9, Cj8:0 1,4, С18:117,1, С18:224,2, С13:352,0 [1157]. 

LINUM ANGUSTIFOLIUM HUDS. — ЛЕН УЗКОЛИСТЫЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1608,0, Ci804,7, С18:123,0, С18:214,4, С]8:348,9 [1157]. 

LINUM ARENICOLA — ЛЕН ПЕСЧАНЫЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1607,9, Ci8.02,5» С18:118,1, С18:2 39,1, С18:3 32,4 [1157]. 

LINUM ARISTATUM ENGELM. — ЛЕН АЗИАТСКИЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%>: Cj6.07,9, C1803,4r С18:119,2, С18:263,5, С18..36,2 [1157]. 

LINUM AUSTRALE BOISS. — ЛЕН АВСТРАЛИЙСКИЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1605,5, С1801>7» С18:120,9, С18:224,7, С18:347,2 [1157]. 

LINUM AUSTRIACUM L. — ЛЕН АВСТРИЙСКИЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С3605,3 С1802,0> 
С18:118,2, С18:2 24,4, С18:3 49,9 [1157]. 

LINUM CAMPANULATUM М. — ЛЕН ТАВРИЧЕСКИЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:04,0, С1в..02,6,. 
С18;126,1, С18:2 50,3, С18:317,0 [1157]. 

LINUM CAPITATUM KIT. ET SCHULTG. — ЛЕН ГОЛОВЧАТЫЙ 
(сем. L I N А С Е А Е) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:06,6, С18:03,0 
C l 8 : i 2 3 , 0 , Ci8:2 5 1 , 6 , С г 8 : 3 1 5 , 3 [ 1 1 5 7 ] . 

LINUM CATHARTICUM L. — ЛЕН СЛАБИТЕЛЬНЫЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1в07,8, С1803,3;. 
С18:110,2, С18:2 63,1, С18:3 14,8 [1157]. 

LINUM CORYMBIFERUM RCHL. — ЛЕН ЩИТКОВИДНЫЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16.05,8, С1804,7^ 
Cl8:i32,6, C18:214,0, С18:343,0 [1157]. 

LINUM FLAVUM LEDEB. — ЛЕН ВОСТОЧНЫЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1606,8, С1802,0, 
С18:125,4, С18:250,8, С18:314,7 [1157]. 

LINUM GALLICUM SP. — ЛЕН ЩИТОЧКОВАТЫН (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1607,2, Ci8 0 l ,8, 
С18:17,1, С18:230,0, С18:352,9 [1157]. 

LINUM GRANDIFLORUM PALL. — ЛЕН АЛТАЙСКИЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16 о9,3, Cl8 03,6, 
С18:120,8, С18:215,5, С18:3 50,8 [1157]. 

LINUM HIRSUTUM L. — ЛЕН ЖЕСТКОВОЛОСЫЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1604,7, C ^ o l ^ , 
С18:115,4, С18..225Д, С18:353,4 [1157]. 

LINUM HOLOGYNUM REICH. — ЛЕН (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о5,7, С18:0 1,8, 
0 ^ 2 1 , 6 , С18:222,2, С18;з28,7 [1157]. 

LINUM HOLSTII — ЛЕН ХОЛСТА (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16-о7,9, С1803,5, 
С18:1 11,9, С18,2 73,6,, С18:3 3,1 [1157]. 

LINUM HUDSONIOIDES PLANCH. — ЛЕН (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1608,4, С1803,8, 
С18;124,7, С18:256,6, С18:36,5 [1157]. 

LINUM LEWISII PURCH. — ЛЕН ЛЕВИСА (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1606,6, С,8.п2,1, 
С18:113,7, С18:2 12,8, С18:365Д [1157]. 1 0 

LINUM MONOGYNUM HORT. — ЛЕН ОДНОПЕСТИЧНЫЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С,606,9, С18 02,3. 



LINUM MABGENATUM POIR. ( = L. ANGUSTIFOLIUM NUD.)—ЛЕН УЗКОЛИСТЫЙ 
(сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С160,6,9, С1Я.02,4, 
С18:120,7, С18:230Д, С18:339,4 [1157]. 

LINUM MARITIMUM L. — ЛЕН ПРИМОРСКИЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%):• С16.07,1, С18.01,5, 
•CJS:125,3, C18:222,7, С18:343,3 [1157]. 

LINUM MEDIUM BR. EX BR. ET A. BROCOW. — ЛЕН СРЕДНИЙ 
(сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1606,6, С18.03,4, 
С18:17,9, С18:2 70,0, С18:311,3 [1157]. 

LINUM MUELLERI MORIS. — ЛЕН МУЛЛЕРА (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1606,3, С1802,1, 
С18:127,4, С18:221,6, С18:342,5 [1157]. 

LINUM NARBONENSE L. — ЛЕН (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1605,0, С18.02,2, 
•С18:126,1, С18:224,1, С18:342,6 [1157]. 

LINUM NERVOSUM WALDST. — ЛЕН ЖИЛКОВАТЫЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С]6.05,8, С18.0 4,4, 
С18:129,9. CJ8:214,3, C18:345,5 [1157]. 

LINUM PALESCENS BGE. — ЛЕН БЛЕДНОВАТЫЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16.010,1 С1803,6, 
С18:126,9, С18:215,6, СИ:843,9 [1157]. 

LINUM PERENNE L. — ЛЕН МНОГОЛЕТНИЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1605,0, С1802,5, 
С18;119,1, С18:219,5, С18:8 53,9 [1157]. 

LINUM PRATENSE SMALL. — ЛЕН ЛУГОВОЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1605,4, С18:03,5, 
С18:118,3, С18:218,3, С18:а54,7 [1157]. 

LINUM RIGIDUM PURSH. — ЛЕН ЖЕСТКИЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1608,3, С18:03,7, 
С18:]17,7, С1В:260,7, С1В:В9,0 [1157]. 

LINUM RUPESTRE ENGELM. — ЛЕН НАСКАЛЬНЫЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16.„7,0, С1Ч 02,6» 
С18:17,2, Cie:i79,l. Ci834,3 [1157]. 

LINUM OCHIEDEANUM — ЛЕН (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16.08,9, С1802,5, 
<С18:18,7, С18:2 75,6, С18:3 5,3 [1157]. 

LINUM STRIATUM (L.) WALT. — ЛЕН ПОЛОСАТЫЙ (сем. L I NA С Е А Е) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): C16010,l, Ci803,5 
•Ся* 12,0, С18;265,0, С]8:39,3 [1157]. 

LINUM STRICTUM A. GROSSH. — ЛЕН ЩИТОЧКОВАТЫЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о8,6, С1803,2, 
68,3, С18:313,3 [1157]. 

LINUM SULCATUM RIDDEL. — ЛЕН БОРОЗДЧАТЫЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1608,6, С18-03,2, 
С18:16,3, С18:268,3, С18:313,3 [1157]. 

LINUM TENUE DESF. — ЛЕН ТОНКИЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16-о6,9, Ci8-o3,8, 
€18:132,0, С18:212,6, С18:344,7 [1157]. 

LINUM TENUIFOLIUM L. — ЛЕН ТОНКОЛИСТЫЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16-о5,8, С1802,0, 
С18:18,4, С» а 81,5, С18:82,4 [1157]. 

LINUM THRACICUM DEGEN — ЛЕН (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1604,7, 0x8^2,0, 
С18:123,3,С18:221,8, С18:348,2 [1157]. 

LrNUM USITATISSIMUM L. — ЛЕН ОБЫКНОВЕННЫЙ 

Жирнокислотный состав масла из семян по данным исследова
ний отечественных авторов (%): 

Код С„ 

C U : 0 

' С 1 5 : 0 

^ 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 7 : 0 
С 1 8 : 0 
С 18 = 1 
С 1 8 ! 2 
CW«8 

По 183] 

Сл. 
Сл. 
5,8 
Сл. 
Сл. 
2,7 

21,4 
17,4 
62.8 

По [32] 

— 
4,3-5 ,77 

— 
— 

4,25-4 ,96 
21,75-28,43 

12,2-20,7 
41.87—57.6 

По [109] 
масло масло 
1961 г. 1962 г. 

_ 
_ _ 
7,3 7.2 
Сл. 0,2 
— — 
4,6 3,6 

22,6 18,5 
14,2 17 
61,9 . 66,2 

По [126] 

_ 
— 

4 , 3 - 5 , 8 
— 
— 

4,2—4,9 
21.7-28,4 
12 ,2-20,7 
41,4—67,5 



Жирнокислотный состав масла из семян по данным других авто-
ров (%): 

Код С„ 

С 1 2 : 0 
С 1 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 7 : 0 
С 1 7 : 1 
С 1 8 : 0 

По [536] 

— 
Сл. 

6 , 2 - 6 , 6 
0,2 

С л . - 0 , 1 
Сл. 

4 , 3 - 6 , 3 

По [107] 

3,9 
Ся. 
6,5 
Сл. 
0,2 
— 
4,4 

По [550] 

— 
— 
6,1 
0,1 
— 
— 
3,2 

Код С„ 

С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

C l 8 : 3 
С 2 0 : 1 
С 2 1 : 0 
С 2 2 : 0 

По [536] 

17,5-26,0 
13 ,5-15 ,6 
45 ,2-58 ,3 

Сл. 
— 
Сл. 

По [107] 

11,3 
16,4 
51,1 

— 
3,2 
— 

По [5501 

16,6 
14,2 
59,8 

— 
— 
— 

Для количественного разделения и определения насыщенных и: 
ненасыщенных жирных кислот в льняном масле использовали ГЖХ 
триметилсилильных эфиров. В качестве силирующих агентов приме
няли ]Ч-метил-К-триметилсилилтрифторацетамид и его смеси с триме-
тилхлорсиланом. Смесь (9:1) Г^-метил-Ы-триметилсилилтрифторацета-
мид — триметилхлорсилан способна силизовать щелочные соли 
жирных кислот. Неподвижной фазой служил диэтиленгликольсукци-
нат. При анализе льняного масла 2 мл 3% раствора образца в N-ме-
тил-Ы-триметилсилилтрифторацетамиде вводили в хроматограф» 
«Хльюлетт — Паккард» 402 со стеклянной колонкой (3,5 м'ХЗ мм), 
заполненной диатопором S (60—80 меш) с 10% ДЭГС. Температура 
колонки, испарителя и ДИП 180, 240 и 280° соответственно. Скорость 
1'аза-носителя 45 мл/мин. Триметилсилиловые эфиры жирных кислог 
обладали меньшими временами удерживания, чем метиловые эфиры; 
жирных кислот. Количественный анализ проводили на колонке; 
1,8 л Х З мм [438]. 

ГЖХ установлено, что во время хранения масла в течение 1 года 
в нем уменьшалось содержание ненасыщенных жирных кислот и уве
личивалось количество насыщенных кислот [204]. 

Сравнивался состав жирных кислот льняного масла до гидриро
вания и после гидрирования [679]. С помощью капиллярных колонок 
получены хроматограммы метиловых эфиров гидрированного льняно
го масла. Метиловые эфиры предварительно разделяли на моноеновые 
и диеновые фракции посредством препаративной ГЖХ с использова
нием EGS-колонки, а затем каждую фракцию разделяли с использова
нием апиезона L [885]. 

Мономерные жирные кислоты, получаемые щелочной обработкой 
льняного масла при температуре 200°, содержат непредельные цикли
ческие кислоты (1,2-дизамещенные циклогексадиеновые кислоты), ко
торые при гидрировании превращаются в гидроциклические и арома
тические кислоты, анализируемые ГЖХ [456]. 

С помощью ГЖХ исследовано несколько образцов сахароглицери-
дов, содержащихся в льняном масле. В них установлены следующие' 
жирные кислоты: пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая 
и линоленовая [1084]. 

Изучен состав (%) жирных кислот восков, выделенных из льня
ного масла [547] См сл., Ci68,2 (к сумме кислот), С16:, сл., Ci8 6,0* 
С,8., 6,5, Ci8:2 2,5, С20 14,2, С21 сл., Сц (изо) 0,4, С22 13,2, Саз 0,6, 
С23 (изо) 0,4, С24 33,9, Css 1,6, С25 (изо) 1,5, С26 9,6, С27 сл., С28 сл.,. 
Сзо сл. 

См. также [26 27, 110, 134, 139, 144, 146, 178, 206, 216, 342, 346, 354, 400, 
402, 451, 490, 518, 534, 579, 619, 679, 906, 930, 968, 978, 1027, 1087, 1098, 1150, 
1159]. 

LINUM VERNALE WOOTON. — ЛЕН ВЕСЕННИЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16.07,7, С18.05Д 
С18:118,0, С18:2 63,1, С]8:3 6,2 [1157]. 

LINUM VISCOSUM DC. — ЛЕН ЗВЕРОБОЕЛИСТЫЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С160 6,9,С18.02,4, 
С1Ч:19,9, С18229,6, С18:351,2 [1157]. 

LITCHI CHINENSIS SONNER. — ЛИТЧИ КИТАЙСКИЙ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Исследован методом ГЖХ состав жирных кислот цианолипидов 
масла семян [819]. Определялись нелетучие кислоты мязги плодов с 
использованием ГЖХ. Полученные данные показывают, что яблочная 
кислота преобладает над другими кислотами и составляет 80 % от их об
щего количества [365]. 

LITHOSPERMUM APULEUM (L.) VAHL. — ВОРОБЕЙНИК АПУЛЕЙСКИЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): C16:06, C1S:o2, C18:i 
12, C l 8217, С18:3 (6,9,12) 6, С18;341, С18414, C20:il, другие кислоты 0,1 
[690]. 

LITHOSPERMUM ARVENSE L. — ВОРОБЕЙНИК ПОЛЕВОЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:05, С18:02, C18:J 
11, С18:214, С18;3(6,9,12) 14, С18:343, С18410, C2o:i 1>0 [824]. 

LITHOSPERMUM OFFICINALE L. — ВОРОБЕЙНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1606, С1803, С18:а 
17, С,8 273, C18:S0,4, другие кислоты 0,8 [690]. 

LITHOSPERMUM PURPUROCAERULEUM L. — ВОРОБЕЙНИК ФИОЛЕТОВЫЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1607, С1803, С18 i 
Ю, С18:223, С18:3(5>9,12)18, С18:331, С18:47, С20:1 0,3 [824]. 

LITHOSPERMUM TENUIFLORUM L. — ВОРОБЕЙНИК РЕДКОЦВЕТНЫЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:0 6, С18:02, С18:1 
19, C18:2l3, ClS;3 (в,9,12) 4, С18:850, Cl8:416, C20:i0,9, другие кислоты 0,2 



Жирнокислотный состав масла из семян по данным других авто-
ров (%): 

Код С„ 

С 1 2 : 0 
С 14:0 

^16:0 
С16:1 
С 1 7 : 0 
С 1 7 : 1 
С 18:0 

По [536] 

— 
Сл. 

6 , 2 - 6 , 6 
0,2 

С л . - 0 , 1 
Сл. 

4 , 3 - 6 , 3 

По [107] 

3,9 
Сл. 
6,5 
Сл. 
0,2 
— 
4,4 

По [550] 

— 
— 
6,1 
0,1 
— 
— 
3,2 

Код С„ 

С 1 8 : 1 
С 18:2 

Cl8:3 
С 20:1 

^21:0 
С 22:0 

По [536] 

17 ,5-26 ,0 
13 ,5-15 ,6 
45 ,2-58 ,3 

Сл. 
— 
Сл. 

По [107] 

11,3 
16,4 
51,1 

— 
3,2 
— 

По [5501 

16,6 
14,2 
59,8 

— 
— 
— 

Для количественного разделения и определения насыщенных и: 
ненасыщенных жирных кислот в льняном масле использовали Г Ж Х 
триметилсилильных эфиров. В качестве силирующих агентов приме
няли ЗЧ-метил^-триметилсилилтрифторацетамид и его смеси с триме-
тилхлорсиланом. Смесь (9:1) Ы-метил-К-триметилсилилтрифторацета-
мид — триметилхлорсилан способна силизовать щелочные соли 
жирных кислот. Неподвижной фазой служил диэтиленгликольсукци-
нат. При анализе льняного масла 2 мл 3 % раствора образца в N-ме-
тил-№триметилсилилтрифторацетамиде вводили в хроматограф» 
«Хльюлетт — Паккард» 402 со стеклянной колонкой (3,5 ж Х З мм), 
заполненной диатопором S (60—80 меш) с 10% ДЭГС. Температура 
колонки, испарителя и ДИП 180, 240 и 280° соответственно. Скорость 
1'аза-носителя 45 мл/мин. Триметилсилиловые эфиры жирных кислот-
обладали меньшими временами удерживания, чем метиловые эфиры; 
жирных кислот. Количественный анализ проводили на колонке: 
1,8 мХЗ мм [438] . 

ГЖХ установлено, что во время хранения масла в течение 1 года 
в нем уменьшалось содержание ненасыщенных жирных кислот и уве
личивалось количество насыщенных кислот [204] . 

Сравнивался состав жирных кислот льняного масла до гидриро
вания и после гидрирования [679] . С помощью капиллярных колонок 
получены хроматограммы метиловых эфиров гидрированного льняно
го масла. Метиловые эфиры предварительно разделяли на моноеновые 
и диеновые фракции посредством препаративной ГЖХ с использова
нием EGS-колонки, а затем каждую фракцию разделяли с использова
нием апиезона L [885] . 

Мономерные жирные кислоты, получаемые щелочной обработкой 
льняного масла при температуре 200°, содержат непредельные цикли
ческие кислоты (1,2-дизамещенные циклогексадиеновые кислоты), ко
торые при гидрировании превращаются в гидроциклические и арома
тические кислоты, анализируемые ГЖХ [456] . 

С помощью ГЖХ исследовано несколько образцов сахароглицери-
дов, содержащихся в льняном масле. В них установлены следующие' 
жирные кислоты: пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая 
и линоленовая [1084] . 

Изучен состав (%) жирных кислот восков, выделенных из льня
ного масла [547] С!4 сл., Ci68,2 (к сумме кислот), С16:1 сл., Ci8 6,0„ 
Cis-i 6 ,5 , Ci8:2 2,5, С*, 14,2, C2i сл., С*, (изо) 0,4, С22 13,2, С» 0,6, 
С23 (изо) 0,4, С24 33,9, Css 1,5, С25 (изо) 1,5, С26 9,6, С27 сл., С28 сл.,. 
Сзо сл. ,; -t _ _: . 

См. также [26 27, 110, 134, 139, 144, 146, 178, 206, 216, 342, 346, 354, 400. 
402, 451, 490, 518, 534, 579, 619, 679, 906, 930, 968, 978, 1027, 1087, 1098, 115Q, 
1159]. 

LINUM VERNALE WOOTON. — ЛЕН ВЕСЕННИЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16.07,7, С1 8 .05Д 
СМ:118,0, С18:263,1, С ]8 :36,2 [1157]. 

LINUM VISCOSUM DC. — ЛЕН ЗВЕРОБОЕЛИСТЫЙ (сем. L I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С 1 6 0 6,9,С18.02,4, 
С1Ч:19,9, С1 8 229,6, С18:351,2 [1157]. 

LITCHI CHINENSIS SONNER. — ЛИТЧИ КИТАЙСКИЙ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Исследован методом ГЖХ состав жирных кислот цианолипидов 
масла семян [819] . Определялись нелетучие кислоты мязги плодов с 
использованием ГЖХ. Полученные данные показывают, что яблочная 
кислота преобладает над другими кислотами и составляет 80 % от их об
щего количества [365] . 

LITHOSPERMUM APULEUM (L.) VAHL. — ВОРОБЕЙНИК АПУЛЕЙСКИЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:06, C1S:02, C18:t 
12, С18.217, С18:3 (е.9,12) 6, С1 8 : 341, С1 8 414, C 2 0 : i l , другие кислоты 0,1 
[690] . 

LITHOSPERMUM ARVENSE L. — ВОРОБЕЙНИК ПОЛЕВОЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): C16 :05, C18:02, Cl8:i 
11, C l 8 : 214, С18:3(б,э, 12) 14, С18:343, С18:4 10, C2o:i 1,0 [824] . 

LITHOSPERMUM OFFICINALE L. — ВОРОБЕЙНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С 1 6 0 6 , С 1 8 0 3 , С18:1 
17, С]8 2 73, Ci8:3 0,4, другие кислоты 0,8 [690] . 

LITHOSPERMUM PURPUROCAERULEUM L. — ВОРОБЕЙНИК ФИОЛЕТОВЫЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С 1 в 0 7 , С ] 8 0 3 , C18-i 
10, С1 8 : 223, С18:3 (6,9,12)18, С18 :331, С18:47, С20:1 0,3 [824]. 

LITHOSPERMUM TENUIFLORUM L. — ВОРОБЕЙНИК РЕДКОЦВЕТНЫЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:0 6, С18 :02, С^^ 
19, С1 8 : 213, С18:3 (в.9,12) 4, С18:850, C l 8 :4l6, C2o:iO,9, другие кислоты 0^2 



LITSEA CONSIMILIS NEES. — ЛИТСЕЯ (сем. L A U R A C E A E ) 

ЗКирнокислотный состав липидов из коры (%): С100 2,15, (\г.0 61,4, 
С18:136,82 [515]. 

LOBULARIA MARITIMA (L.) DESV. — КОНИГА ПРИМОРСКАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

ЗКирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код Сл 

^14:0 
С 1 6 : 0 
С 1в:1 
С Ш 0 
С 18:1 
С 1 8 : 2 
С 18:3 

По [814] 

Сл. 
4,0 
Сл. 
6,0 

30,0 
7,0 

10,0 

По .[751] 

Сл. 
3,4 
Сл. 
5,1 

31,0 
7,4 
9,1 

Код С„ 

C 20s0 
С 20:1 
С 20:2 

20:3 
С 22:0 
С 22:1 

По [814] 

0,6 
42,0 
0,3 
0,3 
0,5 
— 

По [751] 

1,4 
41,3 
0,6 
0,2 
0,3 
0,2 

LOLIUM MULTIFLORUM LAM.—РАЙГРАС ИТАЛЬЯНСКИЙ (сем. G R A M I N E A E ) 

Фракцию клеточных стенок обрабатывали 1 н. раствором NaOH 
при 20° и методами ТСХ и ГЖХ исследовали выделившиеся при этом 
в свободном виде н-кумаровую и феруловую кислоты [582]. 

LOLIUM PERENNE L. — ПЛЕВЕЛ МНОГОЛЕТНИЙ 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код Сл 

С 8 : 0 
С 10:0 
С 11:0 
С 12:0 
С 12:1 
С 13:0 
С 1 4 : 0 
С 1 5 : 0 
С 1 6 : 0 

^16:0 

По [747] 

1,3 
0,9 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
0,9 
0,7 

18,2 
— 

По [731] 

— 
— 
— 
0,9 
— 
— 
2,9 
0,2 

14,8 
0,3 

Код С„ 

С 1 6 : 1 
С 1 7 : 0 
С 1 8 : 0 
С 18:1 
С 1 8 : 2 
С 18:8 
С 2 0 : 0 
С20:ж 
С22:ж 

Другие 
кислоты 

По [747] 

6,6 
— 
1,5 
4,3 

И Д 
50,9 

— 
— 
— 

— 

По [731] 

— 
0,4 
2,2 

21,3 
48,7 
4,9 
0,6 
1,3 
1,0 

0,5 

Изучены свободные и связанные кислоты в восках кутикулы 
листьев [218]. В листьях растения найдена гранс-З-гексадеценовая 
кислота [1119]. 
LONCHOCABPUS CAPASSA KLOTZ. — ЛОНХОКАРПУС (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1в:013, С4ко6, С18:1 
46, С1826, С18з20. С20:оЗ, С20:11, С22:04, C ^ o l [549]. 

LONICERA NUMMULARIIFOLIA JAUB. ET SP. — ЖИМОЛОСТЬ ЦВЕТУЩАЯ 
(сем. C A P R I F O L I A C E A E ) 

В масле семян определен жирнокислотный состав (%): С1200.22, 
С14:0сл., Ci6:0 8,86, С1в:1сл., С18:02,71, С18:118,25, С18.269,94 [36]. 

Жирные кислоты из семян масла идентифицировали в виде их ме
тиловых эфиров методом ГЖХ. Установлено наличие олеиновой, а-ли-
нолевой, а-линоленовой и 1—2% кетокислот [37]. 

Экстракция древесины лигроином (т. кип. 60—80°) дает нейтраль
ную фракцию и фракцию свободных жирных кислот. В кислой фрак
ции обнаружены все нормальные жирные кислоты от лауриновой до 
стеариновой, эйкозеновая, одно-, ди-, три-, тетра-, пента- и гексадека-
новые кислоты, а также олеиновая и линолевая кислоты. 

LOPHOCEREUS SCHOTTII BR. ET ROSE. — КАКТУС СЕНИТА 

Состав жирных кислот определяли ГЖХ их метиловых эфиров на 
20% на хромосорбе Р [689]. 

LORANTHUS EUROPAEUS JACQ.—ОМЕЛА ДУБОВАЯ (сем. L O R A N T H A C E A E ) 

Методом ГЖХ определен состав жирных кислот в околоплоднике, 
найдено, что 82% жирных кислот составляли насыщенные кислоты. 
Обнаружены стеариновая, пальмитиновая, каприловая, линолевая, 
миристиновая, арахиновая, лауриновая, олеиновая, линоленовая, бе-
геновая и в незначительном количестве гептадеценовая, гептадекано-
вая и капроновая кислоты [372]. 

Изучался жирнокислотный состав семян омелы дубовой. В соста
ве жирных кислот ГЖХ найдены (%): капроновая 0,27, каприловая 
1,52, каприновая 11,96, лауриновая 2,09, миристиновая 9,21, пальми
тиновая 19,71, гептадекановая 2,13, гептадеценовая 1,99, стеариновая 
26,49, олеиновая 5,05, линолевая 8,91, арахиновая 4,95, линоленовая 
4,62 и бегеновая 1,10 [373]. 

LOTUS BIFLORUS LEESF. — ЛЯДВЕНЕЦ ДВУЦВЕТНЫЙ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С14:00,3, С15:оО,5, 
0^-()20,6, CjejO^, С^-о 1.2, С18о8,3, Cis:i23,6, С18:2 39,2, С18:з1,0, C2o:j 1>7> 
С22:о1,0, С22:12,4 [239]. 

LOTUS ORNITHOPODIOIDES L. — ЛЯДВЕНЕЦ ПТИЦЕНОГИЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Си00А< С15.00,3, 
С16:024,6, С17:00,7, С18:05,8, С]8:110,6, С18:241,3, С18:312,3, С20:14,0 [239]. 

LUFFA ACUTANGULA (L.) ROXB. — ЛЮФФА ГРАНИСТАЯ 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Изучен жирнокислотный состав масла из семян (%): С]6.0 + С18в 
23,4 — 30,0, С16:] 4,3, С18:1 + С18:266,70 — 73,30 [246]. 

LUFFA AEGYPTICA — ЛЮФФА ЕГИПЕТСКАЯ (сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1в:0 + Cje:o 16,9 — 



LUFFA CYLINDRICA ROEM. — ЛЮФФА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Исследован жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ 

^ 1 6 : 0 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

Диеновые с сопряжен
ными связями 

С 1 8 : 3 
См. также [126] 

По [161] 

8,95 
18,23 
29,98 
47,1 

3,74 

По [883] 

14,2 
9,2 

21,1 
53,4 

__ 
2,1 

По [506] 

22,6 
14,4 
8,5 

54,5 

_-. 
— 

LUNARIA ANNUA L. — ЛУННИК ОДНОЛЕТНИЙ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ 

С 1 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 

C l 8 : 2 
С 1 8 : 3 
С 2 0 : 0 

£-20:1 

С 2 0 : 2 
С 2 2 : 1 
С 2 4 : 1 

Другие кислоты 
П р и м е ч а н и е : 

По [814] 
I Н 

— 
1,0 
0,3 
0,3 

26,0 
7,0 
0,6 
0,4 
2,0 
— 

48,0 
14,0 
— 

I — выход 

— 
2,0 
0,2 
0,4 

23,0 
7,0 
2,0 

• од 
2,0 
— 

42,0 
21,0 

— 

По [544] 

— 
2,2 
— 
— 

32,9 
9,4 
1,5 
— 
Сл. 
— 

40,3 
13,6 

— 
масла из растения 38%; 

По [751] 

Сл. 
1,0 
0,1 
0,1 

26,6 
7,4 
0,9 
Сл. 
0,8 
Сл. 

42,0 
20,9 

0,2 
II — выход 

LUNARIA BIENNIS L. — ЛУННИК ДВУЛЕТНИЙ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Масло содержит 2 1 % цис-15-тетракозеновой и 42% цис-13-докозе-
новой (эруковой) кислоты. Из 155,8 г измельченных семян экстракци
ей петролейным эфиром было получено 57,6 г масла. Масло омылено 
спиртовым раствором КОН. Выделенные жирные кислоты переведены 
в метиловые эфиры нагреванием с метанолом, содержащим 1% сер
ной кислоты. Метиловые эфиры фракционированы на колонке Под-
бильняка на 12 фракций. Фракция с т. кип. 233—244710 мм после 
омыления дала tyue-15-тетракозеновую кислоту, С24Н46О2, т. пл. 42— 
42,5° (из СНзОН), а фракция с т. кип. 233—236710 мм — цис-13-доко-
зеновую. Эти кислоты были идентифицированы в результате окисле

ния с помощью NaJ04 + KMn0 4 в 60% т р е т ^ Н д О Н в течение 24 ч и 
последующего анализа продуктов окисления. 

Полный анализ масла был проведен ГЖХ метиловых эфиров. 
Были найдены следующие кислоты (%): гексадекановая 2,0, гексаде-
ценовая 0,2, октадекановая 0,4, октадеценовая 23,0, октадекадиеновая 
7,0, октадекатриеновая 2,0, эйкозановая 0,4, эйкозеновая 2,0, докозе-
новая 42 и тетракозеновая 21 [1134]. 

LUNARIA REDIVIVA L. — ЛУННИК ЕВРОПЕЙСКИЙ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:02, С18:00,3, С18:1 
22, С18:213, С18:з2, C2 0 : i l4, C22:i39, C2 4 : i5, другие кислоты 3,4 [823]. 

LUPINUS ALBUS L. — ЛЮПИН БЕЛЫЙ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ По [1037] 

^ 1 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 

^18 :0 

' С 1 8 : 1 

' ^ i e : 2 

Сл. 
7,57 
Сл. 
1,68 

56,67 
16,5 

По [126] 

— 
11,3(С1 6 : 0 + С1 8 : 0 ) 

— 
— 

52,6 
23,6 

Код Сп 

С 1 8 : 3 
С 2 0 : 0 
С 2 0 : 1 
С 2 2 : 0 
С 2 2 : 1 

По [1037] По [126] 

8,09 6,8 
0,73 5,9(020:0 + 024,0) 
4,52 -
2,73 -
1,47 

Исследованы жирные кислоты, входящие в состав фосфатидил-
холины листьев, они включают линолевую, линоленовую, пальмити
новую, олеиновую и стеариновую кислоты [1129] . 

LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.—ЛЮПИН УЗКОЛИСТЫЙ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1400>32,С16о 11.67, 
С16:1сл., С18:04,60, С18:128,53, С18.245,47, С1836,74, C2 0 00,65, С ^ с л . , 
С22:о1,97 [1037]. 

LUPINUS LUTEUS L. — ЛЮПИН ЖЕЛТЫЙ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): См .0сл. , С1 6 0сл. , C16-i 
«л., С18:01,52, С18:123,75, С18:248,75, С18:37,61, С2002,'36, С20.г2,25, С22:о 
4,22, С22ц1,25 [1037]. 

LUPINUS POLYPHYLLUS L. — ЛЮПИН МНОГОЛИСТНЫЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1 4 0 сл.,С1 6 0 15,13, 
г ^ n l S ' r S S S i 1 , 1 9 , C « : > 2 8 ' 5 7 ' С18:241,34, С ]8 :312,53, С20:0сл., Сгорел., 
^22:0 U,bU 1Д037] . 

LUZURIAGA PARVIFLORA 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1в 012,2, С 1 6 1 0 4 
^18:,,1,2, C18 .il4,2, С18:236,6, С18:30,8, С20:о0,2, С20;115.0, Ся1-о0Д,1Ся'.о0д', 
<;22;112,2, СМ:оСЛ., Сг*:! 6,9, [845] . 



LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL. ( = SOLANUM LYCOPEKSICUM) — ПОМИДОР; 
ТОМАТ (сем. S O L A N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код d 

С 1 2 : 0 
С 1 3 : 0 
С М : 0 
С 1 5 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 
С 2 0 : 0 

По [975] 

— 
— 
— 
— 
— 

26,3 
— 

40,3 
18,3 
5,7 

По [40] 

— 
— 

1,03 
— 

9,50 
— 

5,01 
26 ,8 -31 ,7 
48 ,4-53 ,3 

2,5 
1,32 

По [163] 

0,98 
0,19 
0,36 
0,36 

13,99 
0,96 
5,83 

22,77 
52,31 
2,25 
Сл. 

По [358] 

— 
— 
— 

13,6-15 ,2 
0 , 4 - 0 , 6 
4 , 7 - 5 , 3 

20 ,0-23 ,2 
54 ,2 -57 ,3 
1 ,5 -2 ,4 

Из семян томатов экстракцией петролейным эфиром получали: 
масло, омыляли его и состав жирных кислот после метилирования: 
смесью метанол — H2SO4 анализировали методом ГЖХ на колонках 
с 10% диэтиленгликольсукцината на хромосорбе W, 20% апиезона L, 
на хромосорбе W и силиконовой смолы. В составе жирных кислот 
обнаружено более 20 насыщенных жирных кислот (от Ci2 до С28) и 
б ненасыщенных жирных кислот. В качестве главных жирных кислот 
выступают С 1 8 : ](25Д%), С1 8 2(50,4%) и ' С16:0 (16,3%). Среди насы
щенных жирных кислот идентифицированы 6 кислот с разветвленной 
цепью: С14:0, Ci6:0, C17, С^, С19 и С20 [1080]. 

Методом ГЖХ исследованы изменения состава гликолипидов 
плодов томатов при их созревании и послеуборочном дозревании и 
гликолипидов хлоропластов, выделенных из плодов путем центрифу
гирования в градиенте концентрации сахарозы. Преобладали моно- и: 
дигалактозилдиглицериды. Моногалактозилдиглицериды зеленых пло
дов отличались высоким содержанием ненасыщенных жирных кис
лот, главным образом пальмитоолеиновой, линолевой и линоленовой 
кислот. При созревании плодов содержание линолевой кислоты сни
жалось. В дигалактозилдиглицеридах и среди свободных ж и р н ы х 
кислот плодов количество ненасыщенных жирных кислот при созре
вании плодов возрастало. В хлоропластах содержание свободных н е 
насыщенных жирных кислот было ниже, чем в плодах [826] . 

См. также [221, 358, 536, 537, 618, 772, 976]. 

LYCOPODIUM ADPKESSUM (PETROV.) — ПЛАУН ПРИЖАТЫЙ 
(сем. L Y C O P O D I A C E A E ) 

Растение собрано в стадии спорообразования, содержание л и п и -
дов составляет 5,58% на сухой вес. Содержание жирных кислот в ли-
пидах составляло только 4 , 4 1 % . Анализ метиловых эфиров ж и р н ы х 
кислот ГЖХ показал, что присутствуют жирные кислоты Си—Cie-

При этом на пальмитиновую н олеиновую кислоты приходится 8 0 — 
92% [774] . 

LYCOPODIUM ALOPECUROIDES L. — ПЛАУН ЛИСОХВОСТНЫЙ 
(сем. L Y C O P O D I A C E A E ) 

В папоротнике, собранном в стадии спорообразования и до споро
образования, анализировали состав жирных кислот. Содержание липи-
дов составляло 8,01—8,2% на сухой вес. Содержание жирных кислот 
в липидах 36,82—32,43%. Анализ метиловых эфиров жирных кислот 
методом ГЖХ показал присутствие Си—С]8 ; причем количество паль
митиновой и олеиновой кислот составляло 80—92% [774] . 

LYCOPODIUM CAROLINIANUM L. — ПЛАУН КАРОЛИНСКИЙ 
(сем. L Y C O P O D I A C E A E ) 

Растение собрано в стадии спорообразования. Содержание липи-
дов составило 5,43%. Жирных кислот в липидах 81,42%. Анализ жир
ных кислот методом Г Ж Х показал присутствие Си—Ci8. Количество-
пальмитиновой и олеиновой кислот составляет 80—92% [774] . 

LYCOPODIUM COMPLANATUM L. — ПЛАУН СПЛЮСНУТЫЙ 
(сем. L Y C O P O D I A C E A E ) 

С помощью ГЖХ найдено, что в масле, полученном с выходом 
около 50% из спор экстракцией петролейным эфиром, содержатся 
кислоты: цис-9,10-эпоксиоктадекановая 2%, ( + )-8-оксигексадекановая 
7% и трео-9,10-диоксиоктадекановая 4% [1086] . 

LYCOPUS ASPER GREENE. — ЗЮЗНИК ШЕРОХОВАТЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:03,5, С18:01.5». 
С18:116, С1 8 224, С18:350, другие кислоты 5,4 [546] . 

LYCOPUS EUROPAEUS L. — ЗЮЗНИК ЕВРОПЕЙСКИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:04,9, С18:01>8, 
С18:119, С13:2 59, С18:32,5, другие кислоты 1,4 [564] . 

MACADAMIA TERNIFOLIA F. MUELL. — МАКАДАМИЯ ТРОЙЧАТОЛИСТНАЯ 
(сем. P R O T E A C E A E ) 

Изучен жирнокислотный состав (%) масла из семян двух образ» 
цов: I — с йодным числом 75 и II — с йодным числом 69 [552] : 

Код С„ 

С 1 4 : 0 
С 1 в : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 

X 

0,7 
9,3 

27,2 
3,7 

II 

0,5 
10,1 
18,3 
6,2 

Код С„ 

С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 2 0 : 0 
С 2 0 : 1 

I 

51,9 
2,8 
2,4 
2,0 

II 

55,4 
3,4 
3,7 
2,4 

MACLURA AURANTIACA NUTT.— МАКЛЮРА ОРАНЖЕВАЯ 
(сем. MORACEAE3 

Жирнокислотаый состав маслаиэ .семян (%): С10:0 0,095, С1в:0 7,31, 
^18:0^,17, O l8 :110,83, С18:2'8,29, C18;S1,29 [22] . 



MADHUCA LATIFOLIA (ROXB.) MACHBR. — МАДУКА ШИРОКОЛИСТНАЯ 
(сем. S A P O T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 14:0 
С 1 6 : 0 
С 16:1 
С 18:0 

По [364] По [552] По [549] 

0,2 
23,5 

— 
21,6 

— 
23,7 

0,2 
24,1 

— 
21 
— 
25 

Код С„ 

С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 18:3 

По [364] По [552] По [549] 

39,3 
15,4 

— 

37,6 
14,4 

— 

38 
15 

1 

MADHUCA LONGIFOLIA L. — МАДУКА ДЛИННОЛИСТНАЯ 
(сем. S A P O T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): C16022, C i8038, С1В.Х 
37, С18:22,2, С20:01 [549]. 

MA JORANA HORTENSIS MOENCH. — ДУШИЦА, МАЙОРАН СЛАДКИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол. %): пальмити
новая + стеариновая 5,0, олеиновая 16,0, линолевая 20,0, линолено
вая 55,0. Сумма насыщенных жирных кислот составляла 5,0%, нена
сыщенных—91,0% [1026]. 

MALCOLMIA AFRICANA (L.) R. BR. — МАЛЬКОЛЬМИЯ АФРИКАНСКАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16010, С1802, Cl8-i 
14, С18:215, С18:358, С20:00,1 [823]. 

MALCOLMIA CABULICA HOOK. F. AND THOMS. — МАЛЬКОЛЬМИЯ КАБУЛЬСКАЯ 
(сем.- C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1во10> Сц-оЗ, С18:1 
15, С18:216, С18:355, С20:00,6, С20:)0,2 [823]. 

MALCOLMIA MARITIMA (L.) R. BR. — МАЛЬКОЛЬМИЯ ПРИМОРСКАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ 

С 14:0 
С 16:0 
С 16:1 

^18:0 

^ 1 8 : 1 
^18:2 

^18:3 
С ? 0 : 0 
С 20:1 

По [814] 

— 
6,0 
0,4 
2,0 
6,0 

15,2 
21.0 
3,0 

23,0 

По [751] 

Сл. 
6,5 
0,5 
2,1 
8,5 

17,0 
20,1 
2,6 

28,1 

Код Сп 

С ?0:2 

^20:3 
С 22:0 
С 22:1 
С 22:2 
С 22:3 

24:0 
С 24:1 

По [814] 

6,0 
— 
2,0 

15,0 
0,4 
— 
— 
Сл. 

По [751] 

4,0 
i . i 
0,6 

11,7 
0,6 
0,3 
0,4 
0,9 

MALCOLMIA TURKESTANICA LITW. — МАЛЬКОЛЬМИЯ ТУРКЕСТАНСКАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Методом ГЖХ определен следующий жирнокислотный состав 
(%): каприновая 0,62, ундециловая 0,69, лауриновая 0,51, пальмити
новая 12,63, стеариновая — сл., пальмитолеиновая 3,11, олеиновая 
22,81, линолевая 13,83, линоленовая 45,27. Отмечено отсутствие в 
масле эруковой кислоты и наличие следов арахиновой и бегеновой 
кислот. Масло устойчиво к окислению [159]. 

MALUS SIEVERSII (LDB.) M. ROEM. — ЯБЛОНЯ СИВЕРСА (сем. R O S A C E A E) 

Листья и плоды 4 сортов яблок («джокстон», «желтый шафран» 
и др.) обмывали СНС13. Кутин деполимеризовали 3-часовым кипяче
нием с метилатом Na в метаноле. Из продуктов деполимеризации ТСХ 
на Si02 получили 6 фракций метиловых эфиров: моноеновые, диено
вые, W-оксимоноеновые, монооксидиеновые, диоксигексадекановые и 
триоксигексадекановые кислоты. ГЖХ в качестве главных мономеров 
кутина идентифицировали 18-оксидека-9,10-дневную, 10,16-диокси-
гексадекановую, 9,10-эпокси-18-оксиоктадек-12-еновую, 9,10-эпокси-
18-оксиоктадекановую и 9,10,18-триоксиоктадекановую кислоты. Для 
кутина плодов яблок характерно высокое содержание эпоксидов (35— 
40%) и ненасыщенных соединений (более 40%) [601]. 

Методом ГЖХ определяли содержание абсцизовой кислоты в 
ксилемном соке древесины растений. Ксилемный сок собирали с рас
тений с помощью вакуума зимой, так как именно в этот период содер
жание абсцизовой кислоты достигает максимальной величины. Содер
жание абсцизовой кислоты в соке яблони 25 мл в 100 мл сока [423]. 

MALVA PARVIFLORA L. — ПРОСВИРНИК МЕЛКОЦВЕТНЫЙ 
(сем. M A L V A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян растения из Египта (%): 
1]6;021,5, С18;0 3,8, С18;112,7, С18262,0 [883]. В масле найдено 8,2% С 

эпоксикислот [462]. 

MANICARIA SACCIFERA GAERTN. — МАНИКАРИЯ МЕШКОВИДНАЯ 
(сем. P A L М А Е ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С10:о6,6, С12:о 47,5 
С14:018,9, С16:08,2, С18:02,4, С18;19,7, С18:21,4, другие кислоты 5,3 [845]. 

MANGIFERA INDICA L. — МАНГО ИНДИЙСКОЕ (сем. A N A C A R D I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С л 

С Н : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 

По [459] По [522] 

— 
7,6 
1 

41,1 

2,3 
23,8 
25,2 

2.2 

По [775] 

— 
6,5 
— 

47,8 

Код С„ 

С 1 8 : 1 
С 18:2 
С 18:8 
С 2 0 : 0 

По [4£9] По [522] 

40,7 
7,2 
0,4 
1,5 

29,3 
3,8 

13,4 
— 

По [775] 

38,2 
4,4 
0,5 
2,7 

Из кислой фракции смолы растения выделена кислота, назван
ная амбоновой [396]. 



В масле семян манго соотношение между кислотами стеариновой,. 
олеиновой и линолевой равняется 4 : 5 0 : 5 [864] . 

MANIHOT ESCULENTHA KRANTZ. — МАНИОКА (КАССАВА) 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Семена маниоки, содержащей около 47% липидов, проращивали: 
и методами ТСХ и Г Ж Х метилированных производных исследовали 
жирные кислоты, входящие в состав запасных липидов семян. Липиды 
состояли на 98% из триглицеридов, а количество фосфолипидов, гли-
козидов и стероидов составляло около 2%. Основными жирными кис
лотами, входящдми в состав липидов, были линолевая (61% от всех 
жирных кислот), олеиновая (22,4%) и пальмитиновая (10,3%) кисло
ты. В качестве минорных компонентов присутствовали миристиновая, 
пальмитиновая, стеариновая и линоленовая кислоты. Следы арахино-
вой кислоты появлялись только на ранних стадиях прорастания се
мян [581] . 

MANIHOT ISOLOBA STANDLEY. — МАНИОКА 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1 6 0 13,С1 8о4, С 1 8 1 
23, С18:257, С18:30,5, С18:10,8, другие кислоты 1,0 [692] . 

MANIHOT TWEEDIEANA MUELL. ARG. — МАНИОКА ТВИДА 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): C16 :08, C l 8 : 0 3, С18:1 
22, С1 8 262, С18:34, C20:i0,3, другие кислоты 0,5 [692] . 

MARRUBIUM LEONUROIDES DESR. — ШАНДРА ПУСТЫРНИКОВАЯ 
(сем. L A B I AT AE) 

В масле из семян найдены следующие кислоты (мол, % ) : паль
митиновая 3,8, стеариновая 1,6, олеиновая 18,2, линолевая 73,8, ли
ноленовая 2,7. Сумма насыщенных кислот равна 5,4%, ненасыщен
н ы х — 9 4 , 6 % [1026] . 

MARRUBIUM PEREGRINUM L. — ШАНДРА ЧУЖЕЗЕМНАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены кислоты (мол. % ) : пальмитиновая 5,2,. 
стеариновая 1,7, олеиновая 18,3, линолевая 72,6, линоленовая 2,3., 
Сумма предельных кислот 6,9%, непредельных 93 ,1% [1026] . 

По другим данным [ 5 6 4 ] : С16:05,5. С18:02,6, C l 8 : 124, Ci8 :255, С18:з 
0,7, другие кислоты 1,0. 

MARRUBIUM PESTALOZZAE BOISS. — ШАНДРА РАННЯЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о4,9, Clg:01.6» 
С18:120, С18:256, С18:з 7,1, другие кислоты 2,1 [564] . 

MARRUBIUM VULGARE L. — ШАНДРА ОБЫКНОВЕННАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из^семян (%) : Cier07,S, 0^.,,2,(¾ C«:» 

MARSHALLIA CAESPITOSA NUTT. — МАРШАЛЛИЯ ДЕРНИСТАЯ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci4 : 00,l, C]6:03,3, 
€ ^ 0 , 2 , С1 8 01,7. С1 8 116,7, С18231,9, С18;30,3, С20:00,4, С20:143,9, С20:2 
1,5 [820] , 

MATTHIOLA BICORNUS SIBTHORN J. D. С. — ЛЕВКОЙ ДВУЦВЕТНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ По [814] По [53] 

С 1 4 : 0 

^ 1 6 : 0 

"Ci6: l 
С 1 8 : 0 

0,3 
6,0 
0,8 
3,0 

0,4 
6,21 
0,51 
2,30 

Код С„ По [814] По [53] 

•43:1 

^18:2 

-^18:3 

14,0 
12,0 
63,0 

14,33 
10,25 
66,0 

MATTHIOLA INCANA R. BR.- ЛЕВКОЙ СЕДОЙ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ По [751] По [941] 

^14:0 

^16:0 

^16:1 

^18:0 

^18:1 

^18:2 

0,2 
9,1 
0,5 
3,1 

13,8 
1,0 

2,6 
4,73 
— 
4,37 

32,17 
21,7 

Код С„ По [751] По [941] 

^ 1 8 : 3 
С 2 0 : 0 
C 2 0 ! l 

^20 :3 
C 2 2 ! l 
С 2 4 : 0 

62,7 
Сл. 
Сст. 
0,1 

10,7 
2,5 

13,10 
0,73 

MATTHIOLA LONGIPETALA LDB. — ЛЕВКОЙ ОСТРОРОГИЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1 6 : 08, С18 ;03, C18:i 
11, С18:2 15, С1 8 : 361, С2о;оО>1> С20:20,5 [814] . 

MATTHIOLA TRISTIS R. BR. — ЛЕВКОЙ МОНОХАЗИЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

С помощью Г Ж Х изучены кислоты различных фракций липидов. 
В стерины входят кислоты с числом С менее 10, в фосфолипидах нахо
дятся кислоты Сю и Ci6, в триглицеридах — кислоты с числом атомов 
более Си [337] . П о [823] , жирнокислотный состав масла из се
мян (%): С16 :05, С18:о2, С18:112, С18:214, С18:365, С2о:00,3, C20:i0,4, C20:2 1,0. 

MATTIASTRUM CRIST ATUM (SCHRET.) BRAND. — ЛИПУЧКА ГРЕБЕНЧАТАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

• ' ™ «. „ _ . _ ' ™ „ „ . . „ . . / й / ' 



MEDICAGO MEDIA L. — МЕДУНКА СРЕДНЯЯ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

При исследовании фосфатидилхолинов связанные жирные кисло
ты определялись методом ГЖХ. В основном были найдены пальмити
новая, линолевая и линоленовая кислоты [1129]. 

MEDICAGO SATIVA L. — ЛЮЦЕРНА ПОСЕВНАЯ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код Сп 

С 6 :0 
С 8:0 
С10:0 
С11:0 
С12:0 
С14:0 

По [1097] 

Сл. 
1 
Сл. 
Сл. 
1 
2 

По [126] 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

Код С„ 

Cl6s0 
C16!l 
С18:0 
^18:1 
^18:2 
С18:3 

По [1097] По [126] 

19 
3 
1 
2 

14 
58 

6 - 1 5 
— 

4 - 5 
7 - 1 1 

43-71 
11-32 

Семена люцерны при прорастании вырабатывают фермент, раз
лагающий гидропероксид линолевой кислоты. Показано, что при воз
действии фермента на 13-гидроперокси-ццс-9-гранс-11- и 9-гидроперо-
кси-транс-10-г^ие-12-октадекадиеновые кислоты образуются неизвест
ные ранее 13-окси-10-кето-гранс-октадеценовая и 9-окси-12-кето-транс-
10-октадеценовая кислоты соответственно. Кислоты исследовали ГЖХ 
их триметилсилильных производных [464]. 

Из обезвоженной люцерны горячим спиртом извлекали липиды, 
переводили в раствор СНС13 и фракционировали на колонках с БЮг. 
Фракции омыляли, метилировали и разделяли метиловые эфиры пу
тем ГЖХ. Найдено присутствие жирных кислот С8—Сю. Глицеридых 
были представлены в основном моно- и дигалактозилдиглицеридами-
В составе жирных кислот отмечено большее содержание пальмитино
вой и линоленовой кислот, чем олеиновой и стеариновой [1097]. 

Листья люцерны экстрагировали этанолом и экстракт фракцио
нировали методом колоночной хроматографии и ТСХ на фосфолипид-
ную и сульфолипидную фракции. Жирные кислоты метилировали,. 
метиловые эфиры экстрагировали петролейным эфиром, экстракт-
промывали водой и исследовали методом ГЖХ. В процессе старения: 
растений относительное содержание пальмитиновой кислоты во фрак
ции фосфолипидов несколько возрастало, линолевой кислоты падало. 
Изменения относительного содержания жирных кислот в сульфоли-
пидной фракции имели тот же характер [695]. 

MELIA INDICA BRAND. — МЕЛИЯ ИНДИЙСКАЯ (сем. M E L I A C E A E ) 

С помощью ГЖХ исследован состав жирных кислот масла. Найде
но, что масло содержит (%) миристиновую 0,14, пальмитиновую 15,9V 
стеариновую 17,7, арахиновую 2,8, бегеновую 0,53, лигноцериновув» 
0,25, олеиновую 52,9, линолевую кислоты 10,5 [1030]. 

MELIA JAPONIC A DON. ( = M . AZEDORACH L.) 
(сем. M E L I A C E A E ) 

МЕЛИЯ ЯПОНСКАЯ 

В масле присутствуют каприловая, каприновая, лауриновая, ми-
ристиновая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая; линолевая. кис
лоты [596]. 

Зеленые плоды экстрагировали хлороформом. Экстракт исполь
зовали для определения состава жиров. Жиры гидролизовали КОН в 
этиловом спирте. Свободные жирные кислоты экстрагировали эфиром, 
который затем удаляли. Для идентификации жирных кислот исполь
зовали ТСХ и определяли методом ГЖХ в виде их метиловых эфиров. 
Содержание жирных кислот следующее (%): миристиновой 0,06— 
0,05, пальмитиновой 6—7, пальмитолеиновой 0,2, стеариновой 2,8— 
2,3, олеиновой 19—20, линолевой 65—64%, неидентифицированных 
4—6 [609]. 

MELILOTUS OFFICINALIS DESR. — ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

По данным [6], жирнокислотный состав масла из семян (%): 
С16:04,60, С18:03,36, С18:112,69, С18:263,26, С18:314,68, С20:о1,30, С21:0 + 
С24:0сл. 

MELISSA OFFICINALIS L. — МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:05,1, С18:02,1,. 
С18:16,0, С18г229, С18;358, другие кислоты 0,2 [564]. 

MELITTIS MELISSOPHYLUM L. — КАДИЛО МЕЛИССОЛИСТНОЕ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол. %): пальмити
новая 6,1, стеариновая 2,2, олеиновая 51,2, линолевая 39,1, линолено
вая 1,4. Сумма насыщенных жирных кислот 8,3 %, ненасыщенных 
91,7% [1026]. 

MENTHA AQUATICA L. — МЯТА ВОДЯНАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:05,7, С18:02,8,, 
С18:111, С18:229, С18:351, другие кислоты 0,4 [564]. 

MENTHA ARVENSIS L. — МЯТА ПОЛЕВАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:05,2, С18:02,2,, 
C18l9,5, C18:221, С18:362, другие кислоты сл. [564]. 

MENTHA INCANA WILLD. — МЯТА ИРАНСКАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол. %): пальмити
новая 4,0, стеариновая 1,2, олеиновая 9,9, линолевая 33,2, линолено
вая 51,7. Сумма насыщенных жирных кислот 5,2, ненасыщенных. 
94,8% [111]. 

MENTHA LONGIFOLIA (L.) HUDS. — МЯТА ДЛИННОЛИСТАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол. %): пальмити
новая 4,2, стеариновая 1,7, олеиновая 7,8, линолевая 31,6, линолено
вая 54,9. Сумма насыщенных кислот 5,6%, ненасыщенных 94,3% 
[1026]. 

Поданным [564]: С1в:05,0, C18:02,l, Ci8:17,3, С182 30, С18:856, дру
гие кислоты 0,4 %. 



MENTHA PULEGIUM L. — МЯТА ПУЛЕГОНОВАЯ (сем. L A I J I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:06,4, С18:04,5, 
•Cj8:i 6,5, С]8:2 25, С18.з 57, другие кислоты 0,9 [564]. 

MENTHA ROTUNDIFOLIA HUDS. — МЯТА КРУГЛОЛИСТАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6:o6,3, Cl8:02,8, 
C]8:i8,5, C18:230, С18:352, другие кислоты 0,6 [564]. 

MENTHA ROYLEANA L. — МЯТА РОИЛЯ (сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол. %): пальмити
новая 3,6, стеариновая 1,4, олеиновая 6,7, линолевая 30,8, линолено-
вая 57,5. Сумма насыщенных жирных кислот 5%, ненасыщенных 
95% [1026]. 

MENTHA SYLVESTRIS L. — МЯТА ЛЕСНАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о5,4, С18:02,0, 
С18:18,0, С18:2 30, С]8:з54, другие кислоты 1,2 [564]. 

MENTHA TOMEHETOSA DURV. — МЯТА ВОЙЛОЧНАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1б:о4,8, С18:02,7, 
С18:111, 0x8^29, С18:352, другие кислоты 0,6 [564]. 

MENTZELIA LINDLEYI TORR. — МЕНТЦЕЛИЯ ЛИНДЛЕЯ (сем. L О A S Е А Е) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С14оО,2, Схв-о10,4, 
С16:10,3, С18.02,7, С18:118,8, Ct8:263,0, C1S:31,8, другие кислоты 2,8 [401]. 

MERCURIALIS ANNUA L. — ПРОЛЕСНИК ОДНОЛЕТНИЙ 
(сем. A C A L Y P H E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о5, С18;07, C18:i8, 
'С18:211, C]8:S68, другие кислоты 0,5 [692]. 

MESUA FERREA L. — МЕЗУА ЖЕЛЕЗНАЯ (сем. G U T T I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ 

С8:0 
^ : 0 

Cl0:0 

C l l : 0 

Cl2:0 

С 13:0 
С 14:0 
С14!1 
С Ш О 

По [85Г] 

-
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

По [1042] 

1,0 
0,1 
ОД 
0,1 
0,1 

0,3 
0,1 
0,1 
0.1 

Код С„ 

С 15:1 

^16:0 

^16:1 

^18:0 
С 1 8 : 1 
С 18:2 
С 18:3 
С20:О 
С20:1 
C22iO 

По [857] 

— 
4,9 
— 
9,2 

65,4 
20,5 

— 
— 
— 
— 

По П042] 

0,1 
16,3 
0,3 

15,2 
57,4 
6.5 
0.1 
0,8 
0.1 
0.2 - . 

METRIDIUM DIANTHUS — МЕТРИДИУМ ДВУТЫЧИНОЧНЫЙ 

Липиды разделены на 4 фракции: фосфолшшды, триглицериды, 
диглицериды и воска. При анализе жирных кислот во всех фракциях 
найдена тракс-6-гексадециленовая кислота [603]. 

MORAEA IRIOIDES L. (сем. G R I D I A E) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): не идентифициро
ванные кислоты до Ci6 24, C l6:014,Ci8:08, C18:127, С18:225, С20:о2 [549]. 

MERIANDRA ARVENSIS DC. — МЕРИАНДРА ПОЛЕВАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о9, С18:03, С18:1 
12, С18:218, С18:327, С20:о1. C20:l7, С20:21, С22:оО,9, С22:120, ДРУГИв 
кислоты 0,8 [823]. 

MERIANDRA BAETICA BOISS. — МЕРИАНДРА (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:05, С18:02, С18:1 
1 1 , Cj8:2 1 4 , С18-з 3 0 , Сго:0 0 , 8 , C20:l6 , С20:2 0 , 8 , 022:01> Сг2:1 2 8 , Сг4:1 0 , 8 , 
другие кислоты 1,0 [823]. 

MERIANDRA FOETIDA BOURG. — МЕРИАНДРА ВОНЮЧАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о8, С18:02, С18:1 
14, С18;221, С18:о21, С20:о1» C20:i9, C2o:20,9, С22:оО,5, C22:i 19, другие 
кислоты 3,7 [823]. 

MICHELIA CHAMP АСА L. — МИХЕЛИЯ ЧАМПАКА 
(сем. M A G N O L I A C E A E ) 

Масло содержит кислоты (%): гексадеценовую 6,9, миристиновую 
0,4, пальмитиновую 20,7, гексадекадиеновую 1,3, стеариновую 2,5, 
олеиновую 22,3, линолевую 42,5, арахиновую 2,6, эйкозеновую 0,8, ли-
ноленовую 2 [276]. 

MICROMERIA SERPYLLIFOLIA (Н. В.) BOISS.—МИКРОМЕРИЯ ТИМЬЯНОЛИСТНАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 0^:6 5,5, С18:о 11, 
Cie:225, С18:з54, другие кислоты 1,7 [564]. 

MICROSISIMBRIUM LASIOPHYLLUM (HOOK. AND ARN.) О. Е. SCHULZ. — 
МИКРОСИСИМБРИУМ ГРУБОВОЛОСИСТЫЙ (сем. C R U C I F E R A E ) 

- Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16.07, С18-о1» С18:1 
И, 0x8=2 14, С18:319, С20 о 0,2, С»:! П . С20 2 0,6, С22 0 0,8, ' С22 J 31, 024x0,6, 
другие кислоты 1,4 [823]. 

MIMUSOPS ELENGI L. — МИМУСОПС ЭЛЕНГА 
(сем. S A P O T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1001Д0, СХ2 о 3,38, 
Ci4:ol.08, Cie:011,04: C18:o U'35, C18:158,44, Cj8:213,06, С20:оО,55 [1024]. 



тшжизоРБТРШХСАГ^бХВТ^^МИМУСОПС ИНДИЙСКИЙ (сем. S A P O T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): C l 6 014,l, С18 0 8,0 
С18:142,8, С18.235,1 [1023]. 

MOLDAVICA PARVIFLOBA (NUTT.) ВШТТ. — МОЛДАВИКА МЕЛКОЦВЕТНАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%) •* 

Код С„ 

С14:0 
^16:0 
С16:1 
С18:0 
С18:1 

По [401] 

0,3 
5,8 
0,8 
2,6 
7,8 

По [564] 

— 
6,5 
— 
2,9 

11 

Код С„ 

С18:2 
С18:3 
С20:0 

Другие 
кислоты 

По [401] 

28,7 
53,3 
0,7 

~ 

По [564] 

29 
50 

— 

1,0 

MOLTKIA AUREA BOISS. — МОЛЬТКИЯ ЗОЛОТИСТАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:0б, С18:03, Cl8:i 
16, С18:219, С18.з (6,9.12) 11, С'18:335, С18:46, другие кислоты 0,6 [690]. 

MOLTKIA COERULEA (WILLD.) LEHM. — МОЛЬТКИЯ ГОЛУБАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:08, C18:02, C18:i 
27, С18:2 26, С18:,ч (6.9.12) 5, С18:з 13, С18:412, C20:i5, Сг2:15, С22-зЗ, другие 
кислоты 0,2 [690]. 

MOLUCELLA LAEVIS L. — МОЛЮЦЕЛЛА ГЛАДКАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о5,6, С]8:02,8, > 
Ci8:i 55, С18:226, С18:30,4, другие кислоты 1,0 [564]. 

MOLUCELLA SPINOSA L. — МОЛЮЦЕЛЛА КОЛЮЧАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о7,1, С]8..01,5» 
Ci8:i47, Cl8:2 33, С18:3 0,5, другие кислоты 1,3 [564]. 

MOMORDICA CHARANTIA L. — ИНДИЙСКИЙ ОГУРЕЦ 
(сем. C U C U R B I T A C E A E ) 

Изучен состав жирных кислот из семян методом ГЖХ (%)' 
С16:02,2, С18:030,4, С18:15,3, С18:25,8, элеостеариновая кислота 56,3 [1052]. 

MONARDA CITRIODORA CERV. — МОНАРДА ЛИМОННАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

По данным [111], в масле из семян найдены следующие жирные 
кислоты (мол. %) : С1б:оЗ,4, С18.01»7, С18:111,7, C18:2l5,0, Ci8:468,6. 

MONARDA DIDYMA L. — МОНАРДА ДВОЙЧАТАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол. %) : пальмити
новая 3,2, стеариновая 1,6, олеиновая 11,9, линолевая 14,6, линолеяо-

вая 68,7. Сумма насыщенных жирных кислот 4,8%, ненасыщенных 
92,2% [111]. 

MONARDA FISTULOSA L. — МОНАРДА ТРУБЧАТАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян растения (%): 

Код Сп По [111] По [564] Код По [111] По [564] 

--16:0 
^18:0 
-48:1 

3,5 
1,2 

11,7 

2,8 
1,6 
8,7 

-^18:2 
^18:3 

13,6 
70,0 

17,0 
70,0 

MONARDA MEDIA WILLD. — МОНАРДА СРЕДНЯЯ (сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол.%): С16:03,2, С18:0 
1,5, C18:114,l, C18:215,8, C1R:365,5 [111]. 

MONARDA MENTHAEFOLIA GRAN. — МОНАРДА МЯТОЛИСТНАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол.%): Ci6:o3,4, C180 
1,7, С18:110,8, С18:215Л С18:Г)69,2 [111]. 

MONARDA MOLLIS L. — МОНАРДА МЯГКАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол.%): С160 3,0, С18:0 
1,5, С18:19,3, С18:214,5, С18:371,7 [ Ш ] . 

MONARDA PUNCTATA L. — МОНАРДА ТОЧЕЧНАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (%): 

Код С л По [111] По [564] Код С„ По [111] По [564] 

^16:0 
^18:0 
•^18:1 

3,5 
1.7 

13,8 

4,6 
4,9 
7,7 

С18:2 
С18:3 

Другие 
КИСЛОТЫ 

16,7 
64,3 

— • 

18 
.65 

1 1,5 

MONMARDELLA SHELTONI, TORR. EX DURAND. (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о5,4, С18:02,6, 
С18:18,8, С18:г17, С18:363, другие кислоты 0,5 [564]. 

" MONNINA EMARGINATA A. ST. HIL. — МОННИЯ ВЫЕМЧАТАЯ 

Масло семян с помощью ТСХ разделяли на ряд фракций, обнару
жен необычный кислотный состав глицеридов. 1/3 кислот в них пред
ставлена высшими ненасыщенными жирными окси- и кетокислотами, 
которые в комбинации с обычными жирными кислотами образовыва
ли полярные и неполярные фракции глицеридов. Наиболее полярная 
фракция (63%) состояла из обычных триглицеридов и необычных 
четырехкислотных глицеридов (молярное соотношение 1:1) и из лак-
тона 



обычных жирных кислот входит ацильная группа кориоловой кисло
ты, которая имела дополнительную эфирную связь по месту оксигруп-
пы с другими жирными кислотами. Средней полярностью обладали 
фракции (5%), содержащие в составе четырехкислотные глицериды и 
трехглицеридный остаток кетокислоты (13-кето-гранс-9-октадецено-
вая кислота). У четырехкислотного глицерида ОН-лруппа кориоловой 
кислоты была этерифицирована либо известной кетокислотой, либо 
еще одной молекулой кориоловой кислоты. Наибольшей полярностью 
обладала фракция кориоловой кислоты со свободным гидроксилом. 
Гидролиз глицеридов при участии панкреотической липазы обнару
жил преимущественное (более 97%) а-положение окон- и кетокислот 
и (3-положение (94%) С18:гИ С]8:2-кислот [911]. 

Масло, извлеченное из семян, этерифицировали смесью H2SO4— 
СНзОН — эфир. Продукты метанолиза фракционировали при помощи 
ТСХ на силикагеле (петролейный эфир:эфир, 2:1), метиловые эфи-
ры — при помощи ГЖХ. Преобладающими кислотами оказались 
C18:i и С18:2. Кроме ТОГО, о б н а р у ж е н ы Сц-о, Ci5:0> 0i6:0> Ci6:l> Ci8;o> Ci8:3» 
С2о:о> кетокислоты (С18:1, С18:з). а также S-кориоловая кислота 
(13Ь-окси-1^ис-9-гракс-11-октадекадиеновая) [912]. 

MONODORA MYRISTICA DUN. — ЯМАЙСКИЙ МУСКАТНЫЙ ОРЕХ 
(сем. A N O N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С14-оО,2, С1603,8, 
С18:05,0, С18;137,2, С18:249,7, С18:32,5, СЖоЫ [775]. 

MORINGA CONCANENSIS NIMMO. — МОРИНГА (сем. M O R I N G A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:09,57, С18:010,6, 
С]8:164,4, С18:20,72, С2005,18, С2207,83, лигноцериновая кислота 1,93 
[1060]. 

Липолиз проводили панкреатической липазой при 37,5°, рН 8,5 
(добавляли Са2+ и соли желчных кислот). Глицериды разделяли ТСХ 
на силикагеле-в системе гексан — эфир — СН3СООН (85:15:1). Моно-
и триглицериды омыляли. Свободные жирные кислоты после экстрак
ции переводили в метиловые эфиры и изучали ГЖХ. Показано при
сутствие -С16:0 (16%) и С18:1 (66,0%) кислот [998]. 

MORUS BOMBYCIS KOIDZ. — ШЕЛКОВИЦА АТЛАСНАЯ (сем. M O R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1609,8, С180ЗД, 
С18:15,5, С1Ч:280,8, С18:30,8 [73]. 

MOSLA PANICTULATA (J. F. GMEL.) NAKAI. — МОСЛА МЕТЕЛЬЧАТАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о>6,4, С18;02,3» 
C18:i8,5, С18:217, Ct8:365, другие кислоты 0,1 [564]. 

MRAGIA INCANA (сем. A C A L Y P H E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6:06, C18:03, С18:1 
14, С18:233, С18:344, C20:i0,5, другие кислоты 0,4 [692]. 

MUCUNA FLAGELLIPES VOG. EX BENTH. — МУКУНА (сем. F A B A C E A E ) 

MUIREA PUAMA (сем. S A P O T A C E A E ) 

Масло извлекали петролейным эфиром, методом ГЖХ на колонке 
с реоплексом проанализировали состав жирных кислот. Главной жир
ной кислотой является бегеновая, составляющая 61,3%, кроме нее 
обнаружили арахиновую (7,1%), ункозановую (5,7%), трикозановую 
(12,0%), лигноцериновую (12,5%) и пентакозановую (1,4%) кисло
ты [890]. 

Из арахидоновой, бегеновой, лигноцериновой кислот по методу 
Ариджа — Айстерта синтезировали их гомологи: ункозановую, три
козановую и пентакозановую кислоты. Результаты анализов методом 
ГЖХ природной смеси кислот растения подтвердились данными ана
лизов синтетических кислот. В природной смеси кислот из растения 
обнаружили около 20% кислот с нечетным числом атомов С (от C2i до 
С25) [891]. 

MUNDULEA SERICEA (WILLD.) A. CHEVAL. — МУНДУЛЕЯ ШЕЛКОВИСТАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16;0 19, С18:05, С18:1 
23, С18;233, С18:ц17, С20;03 [549]. 

MURETIA TRANSITORIA EUG. KOR. — МУРЕТИЯ ПЕРЕВАЛЬНАЯ 
(сем. U M B E L L I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:оЗ,79, C16:i0,78, 
С18;179,24 (в ТОМ числе 32,46% петрозелиновой кислоты), С182 16,19. 

MUSA CAVENDISHII LAMB. — БАНАН КАРЛИКОВЫЙ 
(сем. M U S A C E A E ) 

Растертые с безв. Na2S04 мякоть и кожуру плодов банана экстра
гировали петролейным эфиром. После его отгонки и освобождения 
яСирных кислот при действии НС1 их превращали в метиловые эфиры. 
Последние разделяли с помощью ГЖХ, применяя системы гелий — 
силикон и гелий — реоплекс. Для идентификации кислот пользова
лись их чистыми препаратами. В зависимости от зрелости плодов 
содержание липидов колебалось в мякоти от 0,5 до 1,4% и в кожуре 
от 5 до 8,7 % от сухого веса ткани. В них найдены следующие кислоты 
(первая цифра в мякоти, вторая — в кожуре, от общего веса кислоты): 
каприновая (ел.), миристиновая (ел.; 0,22), лауриновая (0,61; 1,37), 
пальмитиновая (57,8; 42,0), пальмитолеиновая (8,3; 1,8), стеариновая 
2,5; 4,1), олеиновая (15,0 11,7), линолевая (10,6; 21,0), линоленовая 
(3,6; 7,7), арахиновая (1,1; 2,1), бегеновая (ел.; 3,4) и тетракозановая 
(0,0; 2,5). Кроме того, в кожуре обнаружены лигноцериновая, церати-
новая и монтановая кислоты, происходящие, вероятно, из кутику
лы, [540]. 

В плодах методом ГЖХ определены свободные жирные кисло
ты [928]. 

MYOSOTIS ARVENSIS HILL. — НЕЗАБУДКА ПОЛЕВАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1 6 09,1, С16:10,3, 
Cl8:()2»8, С 1 8 : 1 28 ,8 , 0x8:2 27 ,4 , С1 8 : 3 (6,9,12) 6 ,9 , Ci8:8 (9,12,15) 8,6, С18:4 (6,9,12,1В) 6 ,7 , 
Саоаб.О, 022=14,4 [ 4 0 4 ] . 



MYOSOTIS SCORPIOIDES L. — НЕЗАБУДКА (сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Липиды листьев содержат относительно высокое количество у-
линолевой и октадекатетраеновой кислот. Октадекатетраеновая кисло
та прослеживается главным образом в моногалактозилдиглицеридной 
фракции липидов листьев. В липидах листьев найдены следы насы
щенных кислот с разветвленной цепью. ГЖХ исследовались метило
вые эфиры, полученные реакцией со смесью BF3 — метиловый спирт 
[640]. 

По другим данным [639], липиды из листьев получали из свеже
го воздушно-сухого материала путем гомогенизирования 20 г листьев 
с 400 мл смеси хлороформ — метанол (1:2) в течение 2 мин. После 
фильтрации гомогената остаток промывали хлороформом (3X100 мл), 
затем фильтраты объединяли и промывали насыщенным раствором 
NaCl и хлороформ отгоняли. Далее материал омыляли и кислоты пере
водили в метиловые эфиры. ГЖХ метиловых эфиров проводили на 
колонке с DEGS (диэтиленгликольсукцинат), идентифицировали пики 
по стандартным эфирам и разделительным факторам. Авторы показа
ли, что состав жирных кислот имеет отклонения в зависимости от ме
сяца, когда отбирались пробы растения, но незначительные, поэтому 
в качестве примера нами приведен состав жирных кислот липидов из 
листьев, собранных в июле(%): С]2;00,1, С1!:00,1, С]4;01,0, Ci5;00,l, 
С15:10,1, С16:0 21,3, С16:11,8, С1Г:00,6, С17:1 не определена, С18;02,1, 
Ci8:i4,0, С18:2 23 ,9 , С18:з 12 ,8 , С]8:з15,0, 0x8^5 ,6 , С1 9 :оО,1, Сг0:о0,5, С21:о 
0,2, С22:о5,0, С2;:оО,4> С24;0 4,6, ^20:1 ~Г 023:1 ~Г С2 4 : 1 0,7 . 

MYOSOTIS SYLVATICA (EHRH.) HOFFM. — НЕЗАБУДКА ЛЕСНАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:08, С18:03, С18:, 
22, C lS :23l, С18:з (6,9,12) 13, 
0,1 [690] 

С18з18, С18:45, C2o:ib,5, другие кислоты 

MYRISTICA ATTENCEATA WALL. — МУСКАТ ОТТЯНУТЫЙ 
(сем. MYRISTICACEAE) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Cj2:00,3, C14:066,0, 
Ci6:o8,3, 0x6:10,3, С 1 8 :о1,9, С 1 8 : 1 20 ,6 , С18:2 1,3, С1 8 :з0,2, С2о:о1»1 [ Ю 4 2 ] . 

MYRISTICA FRAGRANS HOUTT. — МУСКАТНЫЙ ОРЕХ 
(сем. M Y R I S T I C A C E A E ) 

Масло орехов содержит жирные кислоты (%): • С12 о 1>0 — 1,5, С140 
6 0 - 7 7 , С 1 6 : 0 Ю - 3 2 , С18:01,2, С161до 4,8, С1815,2 - 10,5, С18:2 0 , 8 -
1,5 [126]. 

См. также [1053]. 

MYRISTICA KANARICA BEDD. EX KING. — МУСКАТ КАНАРСКИЙ 
(сем. M Y R I S T I C A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из плодов (%): С8:00,1, С10.о1»2, 
Ci2:o34,0, 0^-()58,1, Си-!0,6, С1в:о2,7, СхваОД, Сх8:оО,3, C18:12,l, С18:20>6, 
С18:з0,1, С20:о0,1. С20:10,1 [1042]. 

MYRISTICA MAGNIFICA BEDD. — МУСКАТ (сем. M Y R I S T I C A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из плодов (%): Сх2:оО»7, Сх4:о54,2, 
С М 0 11,6, С гв:10,2, 0x8:1)2,2, C] 8 : l 28 ,4 , C 1 8 : 2 1 ,4 , СаО:о1Д> СзопСЛ., Сго:2 
0 , 2 f 1 0 4 2 ] . 
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MYRISTICA OFFICINALIS L. F. — МУСКАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
(сем. M Y R I S T I C A C E A E ) 

Исследован жирнокислотный состав масла плодов и семян. Семе
на обрабатывали горячим этанолом, охлаждали, осадок (13%) отфиль
тровывали и исследовали методом ТСХ. Омылением КОН и последую
щим метилированием жирных кислот (BF3 в метаноле) получены ме
тиловые эфиры кислот, которые затем исследованы с помощью ГЖХ. 
В составе жирных кислот найдены (%): С„.00,3, С1000,40, С12020,3, 
Cl2-i ел., С140 66,45, С34:12,07, С16:04,27, С17.0 1,10, С18.0 0,54, С1901,60 
[521] . 

NARCISSUS TAZETTA L. — НАРЦИСС ТАЦЕТТА 
(сем. A M A R Y L L I D A C E A E ) 

В эфирном масле нарцисса найдено 1,2% свободных кислот (от 
состава масла). Кислоты превращены в метиловые эфиры и идентифи
цированы ГЖХ. Установлено присутствие муравьиной, уксусной, про-
пионовой, энантовой, каприловой, пеларгоновой, бензойной кислот и 
одной неидентифицированной [185а]. 

NASTURTIOPSIS ARABICA BOISS. — НАСТУРТИОПСИС АРАВИЙСКИЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): C16:011, CJ8:04, Сам 
17, С18:222, С18:327, С2о:о2, C2o.i6, C22:o0,9, С22:19, С241сл., другие 
кислоты 1,3 [823]. 

NASTURTIUM OFFICINALE (L.) R. BR. — ЖЕРУХА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код Сп По [814] По [751] Код Сп По [814] По [751] 

С 14 :0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

^18:3 

— 
9,0 
Сл. 
2,0 

34,0 
23,0 

0,5 

од 
9,0 
0,5 
2,2 

29,7 
23,4 

1,8 

^20:0 

^20:1 

^20:2 
С22:0 

22:1 
D24: l 

1,0 
11,0 
Сл. 
0,5 

18,0 
— 

2,0 
10,5 
0,9 
1,5 

18,0 
0,4 

NEPETA CAT ARIA L. — КОТОВНИК ЛИМОННЫЙ 
(сем., L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:06,0, С18:Э2,0, 
Ci8:i 10, С18:2 20, С18:360, другие кислоты 1,3 [564]. 

NEPETA CONGESTA FISCH. AND MEY. — КОТОВНИК ПЛОТНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 



NEPETA GLOMERULOSA BOISS. — КОТОВНИК КЛУБОЧКОВЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Состав жирных кислот масла семян (%): С16:07,8, С18:07,7, С18:1 
11, С18:217, С18:з61, другие кислоты 0,3 [564]. 

NEPETA GRANDIFLORA М. В. — КОТОВНИК КРУПНОЦВЕТНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В составе масла из семян установлены следующие кислоты 
(мол. %): С16:04,4, С18:01,4, С18:1 3,5, С18:226,3, С18:359,4 [111]. 

NEPETA ITALICA L. — КОТОВНИК ИТАЛЬЯНСКИЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16.04,9, С18:02,3, 
C18:i 10, С18:223, С18:359, другие кислоты 0,7 [564]. 

NEPETA LATIFOLIA L. — КОТОВНИК ШИРОКОЛИСТЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:05,2, С18:01»6, 
С18:111, С18:220, С18:361, другие кислоты 0,9 [564]. 

NEPETA MICRANTHA BGE. — КОТОВНИК МЕЛКОЦВЕТНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол. %): С16:оЗ,9, 
^18:0 1»4» Ci4:i I Д» Ci 8 : 2 18,9, С18:368,7 [111]. 

NEPETA MUSSINII SPRENG. — КОТОВНИК МУСИНА (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:04,7, С18:02,2, 
С18:19,2, С18:221, С18:361, другие кислоты 1,2 [564]. 

NEPETA NEPETELLA L. — КОТОВНИК КОТОВНИКОВЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:0 6,6, С18:о2,8, 
С18:110, С18:222, С18:358, другие кислоты 0,7 [564]. 

NEPETA NUDA L. — КОТОВНИК ГОЛЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:05,3, С]8:02,5* 
C l 8 : i l l , C18:218, С18:362, другие кислоты 1,1 [564]. 

NEPETA PANNONICA L. — КОТОВНИК ВЕНГЕРСКИЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:05,0, С18:о2,0, 
С18:111, С18:222, С18:Ч58, другие кислоты 2,7 [564]. 

NEPETA SPICATA BENTH. — КОТОВНИК ВОЛОСИСТЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:05,0, С18:оЗ,2, 
С18:й11, С18:217, С18:364, другие кислоты 0,1 [564]. 

NEPETA SULPHUREA С. КОСН. — КОТОВНИК СЕРО-ЖЕЛТЫЙ 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол. %) : С1 в 05,1, С^о 
1,3, С18:110Д С18:2 24,0, СИ:8 58,8 [ Щ ] . 

^^шмшшаМИивЁЁМШИМШ 

NEPETA TMOLEA BOISS. — КОТОВНИК (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6:05,3, С18:03,0, 
С18:18,5, С18:218, С18:364, другие кислоты 1,0 [564]. 

NEPETA TUBEROSA L. — КОТОВНИК КЛУБНЕВОЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16;05,6, С18:02Д, 
С18:18,7, С18:213, С18:368, другие кислоты 3,4 [564]. 

NEPHELIUM LAPPACEUM L. — РАМБУТАН 
(сем. S A P I N D A C E A E ) 

Семена экстрагировали смесью эфир — этанол (3:1) и получен
ные глицериды омыляли, жирные кислоты переводили в метиловые 
эфиры, которые затем исследовали методом ГЖХ. В масле из расте
ний установлены кислоты (%): С16:о2,0, С18:013,8, С18:145,3, С18:2(1), 
С18:3(П), С20:о(П1) 34,7, C20:i 4,2, также IV. В масле таиландского рас
тения найдены кислоты (%): C16:06,l, C l 6 :il,4, С18:09,4, С18:143,3, 1 + 
I I + 11129,9, C2o:i 9,9 [898]. 

По данным [819], соединений II содержится 21% и III — 39%. 
Установлено структурное строение, кислот I, II, III, IV: 

СН2 
I! 

I A c y l - 0 - C H 2 - C - C H - C = N , 
I 
О—Acyl 

С Н 2 - 0 - А с у 1 
1 

II A c y l - O - C H 2 - C = C H - C = N , 
СН3 

I 
III A c y l - 0 - C H 2 - C = C H - C = N , 

СН2 
II 

IV СНз— C - C H - C = N . 
I 
6—Acyl 

(Acyl — октадеценоил или эйкозеноил) 

NERISYRENIA CAMPORUM GREENE, (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1606,0, С1610,4, 
С18:0-3,0, С18:121,0, С18:224,0, С18:г21,0, С20:02,0, С20:119,0, С20;22,0 [814]. 

NERIUM OLEANDER L. — ОЛЕАНДР ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. A P O C Y N A C E A E ) 

Эфирное масло олеандра имеет повышенную кислотность —42,5. 
Выделенные свободные кислоты составляют 1,84% от масла. ГЖХ 
показано присутствие масляной, валериановой, капроновой, энанто-
вой, изокаприловои, каприловои, изопеларгоновои, пеларгоновои, кап-

^мJil^^Sife-i^^yiPgHOBOfi и изомиристиновой кислот [12]. 



NESLEA PANICULATA DESV. — КРУГЛЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16.07, C 1 S 0 3 , C 1 8 l 
15, С18:212, С ]8 :329, С2о:о2, С20 :123, С22 :17, другие кислоты 1,0 [823] . 

NICOTIANA GLAUCA GRAHAM. — ТАБАК СИЗЫЙ (сем. S O L A N A C E A E ) 

Исследован состав индольных кислот в стеблях. Эфирные экст
ракты фракционировали, пользуясь ТСХ на силикагеле, после чего 
индольные кислоты превращали в метиловые эфиры, которые анали
зировали с помощью ГЖХ. Обнаружены индолуксусная, индол-3-лро-
пионовая, индол-3-масляная и неизвестная ранее индол-3-карбоновая 
кислоты. Содержание кислот колебалось от 0,7 до 2,2у в 30 г свежего 
табака [272] . 

NICOTIANA LANGSDORFn WEINM. — ТАБАК ЛАНГСДОРФА 
(сем. S O L A N A C E A E ) 

Исследован состав индольных кислот в стеблях. Эфирные экстрак
ты фракционировали, пользуясь ТСХ на силикагеле, после чего 
индольные кислоты превращали в их метиловые эфиры, которые ана
лизировали методом ГЖХ. Обнаружены индолуксусная, индол-3-про-
пионовая, индол-3-масляная и неизвестная ранее индол-3-карбоновая 
кислоты. Содержание кислот колебалось от 0,7 до 2,2у в 30 г свежей 
ткани [272] . 

NICOTIANA TABACUM L. — ТАБАК ВИРГИНСКИЙ (сем. S O L A N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С13 08,07, С 1 8 0 3,25, 
С18:111,90, С18:2 76,13, С18:30,65 [1044]. 

По [125], сумма насыщенных кислот С16:0 + С18:0 1 2 — 1 3 % , С18:1 
9 — 12 %, С18:2 71 — 73 %. Показано, что сумма насыщенных жирных 
кислот в масле семян 1 6 , 3 % , С, 8 : 1 11,2%, С 1 8 : 2 68,8%, С 1 8 : 3 3,6%, 
париновой -кислоты 0,1 %. 

По [552] , состав масла семян следующий (%): С16:09,8, C 1 6 : i l ,0 , 
С]!8:оЗ,8, C18:j 13,5, Ci8:2 70,6, C1S:8 1,3 . 

Жирнокислотный состав масла семян табака исследовался также 
в работах [619,1044, 1085] . 

Изучались кислоты листьев табака. Листья экстрагировали пет-
ролейным эфиром, затем эфиром. Оба экстракта сгустили, объедини
ли, извлекли раствором ЫаНСОз. После подкисления 2 н. H2SO4 вы
тяжки обрабатывали эфиром, эфирный экстракт сгустили, остаток 
перегнали с паром, к дистилляту добавили КОН, упаривали досуха, 
остаток растворяли в разб. НС1, кислоты извлекли эфиром и промети-
лировали кипячением со смесью BF3—СН3ОН. Состав метиловых эфи-
ров кислот анализировали методом Г Ж Х на капиллярной колонке, 
покрытой SE-30, твином-85 и апиезоном L, с программированием тем
пературы. Всего обнаружено около 50 веществ, из них идентифициро
вали по величине Rf 22 кислоты, в том числе все алифатические 
кислоты от пропионовой до декановой, включая 2,3- и 4-метилпентае-
новые кислоты, а также бензойную, фенилуксусную и кротоновую 
[408] . 

Методом Г Ж Х в листьях табака установлены хлорогеновая кис
лота, а также 5-О-кофеилхинная кислоты [1132] . 

Для количественного определения кофейной кислоты и ее проиа-

ГЖХ. В качестве внутренних стандартов использованы бутиловый 
эфир кофейной кислоты, пирен и антрацен. Табак, из которого фенолы 
экстрагировали горячим метанолом, осаждали ацетатом РЬ, полноты 
осаждения достигали после подщелачивания 20%-ным раствором. 
Na2COs. Осадок собирали, обрабатывали конц. НС1 до изменения цвета 
осадка от желтого до белого и выделенные фенолы экстрагировали 
н-бутанолом. Бутанольные растворы насыщали сухим НС1 и нагрева
ли 8 ч для переэтерификации хлорогеноЕых кислот и образования бу
тилового эфира с кофейной кислотой. Последний силировали бис-
(триметилсилил)-ацетамидом в этилацетате и полученные производ
ные вносили в колонку газового хроматографа [223] . 

Исследовались липиды сердцевинной паренхимы стеблей таба
ка [48] . 

Изучены липиды нейтральной фракции смолы болгарского таба
ка. После омыления смеси эфиров этой фракции в ней определены 
ГЖХ кислоты: пальмитиновая (90%), миристиновая (5%), маргари
новая, лауриновая и ундекановая [627] . 

Многочисленные работы проводились по изучению состава дыма 
Табаков. Из дыма болгарского табака выделены уксусная, пропионо-
вая, масляная, валериановая, каприновая, энантовая, каприловая, 
пеларгоновая, ундекановая, лауриновая, тридекановая, пентадекано-
вая, миристиновая, пальмитиновая, маргариновая, стеариновая, олеи
новая, и линолевая кислоты. Из них кислоты с нечетным числом ато
мов С образуются в процессе пиролиза табака, а весь комплекс жир
ных кислот в дыме является результатом наличия в табаке как жир
ных кислот, так и сложных эфиров [834] . Определению муравьиной и 
уксусной свободных кислот в сигарном дыме посвящена работа [875] . 
Методом ГЖХ определены нелетучие жирные кислоты в сигаретном 
дыме [935] . 

См. также [9, 545, 569, 612, 879, 1036, 1122]. 

NIEDZWEDZKIA SEMIRETSCHENSKIA В. FEDTSCH. — НЕДЗВЕЦКИЯ 
СЕМИРЕЧЕНСК АЯ (сем. B I G N O N I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): каприловая 0,28, три-
дециловая 0,66, С14:01,65, С16;06,07, С18:03,54, С20;00,66, С22:о0,53, С16:1 
3,62, С18:1 26,01, октадекадиеновые 55,62 (из них 10,03% с сопряжен
ными связями) и октадекатриеновые 1,36 [22] . 

NIGELLA SATIVA L. — ЧЕРНУШКА ПОСЕВНАЯ 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код с „ По [503] По [126] Код С„ По [503] По [126] 

^16:0 

^18:0 

Сумма насы
щенных кислот 
11,8 

С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 

48,76 
37,56 

1,88 

48 -50 
38-42 

NONNEA PULLA (L.) DC. — НОННЕЯ ТЕМНО-БУРАЯ (сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян и околоплодников (%): 
Cie:08, С18:о 3, С1 8 : 123, С18:2 35, С18:3 (в.9.1?) 12, С1 8 : 311, С18:42, C20:l3, С22:1 



OCIMUM AMERICANUM L. — БАЗИЛИК АМЕРИКАНСКИЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:06,2, С18.03,1, 
С18:115, С18:217, С18:358, другие кислоты 0,6 [564]. 

OCIMUM BASILICUM L. — БАЗИЛИК ОБЫКНОВЕННЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код Сп По [97] По [564] По [111] Код С„ По [97] По [564] По [111] 

J11:0 

^12:0 

-^13:0 

^14:0 

-^16:0 

^16:1 

Сл. 
1Д4 
0,11 
0,13 
6,75 
0,24 

7,4 + С 18:0 

-^18:0 

^18:1 

•^18:2 

^18:3 
Другие 
кислоты 

2,14 
9,40 

17,56 
62,53 

2,9 
9,2 

25,0 
56 

0,3 

15,0 
22,0 
60 

При изучении биосинтеза аллилфенолов в промежуточных про
дуктах обмена методом ГЖХ обнаружены коричная и феруловая кис
лоты [782]. 

OCIMUM KILIMANDSCHARICUM GURKE. — БАЗИЛИК КИЛИМАНДЖАРСКИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Б масле из семян получены жирные кислоты (мол. %) : пальмити
новая + стеариновая 8,2, олеиновая 5,3, линолевая 16,2, линолено-
вая 65,0. Сумма насыщенных жирных кислот 8,2%, ненасыщенных 
86,5% [111]. 

OCIMUM SANCTUM L. — БАЗИЛИК ПОЧИТАЕМЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:06,9, С18:02,6, 
С-18:] 7,5, С]8;229, С18:й54, другие кислоты 0,7 [564]. 

OCIMUM SELLOI BENTH. — БАЗИЛИК СЕЛОИ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С,6:07,3, С13:02,9, 
С18:112, С18:;. 44, другие кислоты 0,2 [564]. 

OENANTHE STOLONIFERA DC. — ОМЕЖНИК ЛЕЖАЧИЙ 
(сем. U M B E L L I F E R A E ) 

В бензольном экстракте методом ГЖХ идентифицировано 9 ве
ществ, в том числе метиловые эфиры миристиновой, пальмитиновой, 
стеариновой, олеиновой кислот, С6Н5СООН, С6Н5СН2СООН и эфиры 
фталевой кислоты [234]. 
OENOTHERA BIENNIS L. — ОСЛИННИК ДВУЛЕТНИЙ (сем. O N A R G A C E A E ) 

Жирное масло семян получено экстракцией петролейным эфиром. 
С помощью ГЖХ установлено,, что омыляемая часть жирного масла 
содержит пальмитиновую кислоту — 8,64 и 11,72% (в двух образцах 
разных лет), стеариновую — 2,22 и 3,34%, олеиновую 9,53 и 8,3%, 
линолевую — 74,71 и 73,56% и 7-линоленовую кислоту -г- 5,48 и 

3,0%. Это масло может применяться в препаратах для лечения луче
вых и тепловых ожогов [771]. 

OLEA EUROPAEA L. — МАСЛИНА ЕВРОПЕЙСКАЯ 
(сем. O L E A C E A E ) 

Жирнокислотный состав оливкового масла определялся много
численными исследователями, данные некоторых из них мы приводим 
здесь в качестве примера (%): 

Код Сп 

С 14:0 
С 16:0 
С 16:1 

^17:0 
С 17:1 

^18:0 
С 18:1 
С 18:2 
С 18:3 
С 2 0 : 0 
С 20:1 
С20:4 

^22:0 

По [831] 
(96 образ

цов 
Калабрии) 

С л. 
13,08 

1,22 
0,21 
0,30 
2,71 

72,87 
8,22 
0,62 
0,44 
0,28 

Сл. 

По [643] 
(ядро 

косточки) 

6,0-
0,9-

1,2-
68,9-

7,0-
0,3-

од-

-11,3 
-1,8 

-4,0 
-83,0 
-18,1 
-0 ,5 
- 1 , 3 

По [529] 

7,7 
— 
— 
— 
2,5 

76,8 
10,9 
0,3 
0,7 
— 

0,8 

По [411] 

10,27 
0,88 
— 
— 

0,38 
74,06 

7,18 
0,63 
0,3 

— 
0,38 

По [221] 
(2 сорта) 

Сл. 
9 , 6 - 9 , 9 
0 , 3 - 0 , 6 
Сл.—0,1 

Сл. 
2,6—2,8 

68,0-79,0 
6 ,2-17 ,0 
0 , 6 - 0 , 7 
0 ,4 -0 ,6 

0,6 

0,4 

Разделение метиловых эфиров жирных кислот С2—С6 осуществля
ли на колонке с целитом, наполненной смесью силикона и стеарино
вой кислоты, при 100°. Длина колонки 2 м. Для разделения эфиров 
жирных кислот С6—С24 применяли 2-метровую колонку с целитом, на
полненную этиленгликольсукцинатом. Разделение осуществляли в то
ке Не со скоростью 1,25 л/час при 170—200°. В результате анализа 
оливкового масла обнаружены 0,1% лауриновой кислоты, следы ми
ристиновой кислоты, 13% пальмитиновой кислоты, 2,3% пальмито-
хеиновой кислоты, 1,7% стеариновой кислоты, 80,1% олеиновой кис
лоты, 2,4% линолевой кислоты и 0,2% арахиновой кислоты [425]. 

С помощью ГЖХ и УФ-спектроскопии исследован состав жирных 
кислот оливкового масла из различных провинций Италии, отмечена 
некоторая зависимость между составом этих кислот и географическим 
положением провинций. В масле южных провинций содержание лино
левой кислоты составляет 8—10%, а олеиновой кислоты—72—74%, 
тогда как в маслах из северных провинций содержится 5—6% лино
левой и 80% олеиновой кислот. Содержание насыщенных кислот, в 
особенности пальмитиновой, в маслах постоянно снижается при пере
ходе от южных провинций к северным. Кислоты с числом атомов С 
менее 16 чаще встречаются в маслах южных провинций. При переходе 
от южных провинций к северным температура застывания жирных 
кислот масел снижается, что связано с увеличением отношения нена
сыщенных кислот к насыщенным кислотам в этих маслах [838]. 



М а с л о в ы ж и м о к , п о л у ч е н н о е э к с т р а к ц и е й р а с т в о р и т е л я м и , со
д е р ж и т 1 0 — 5 7 % с в о б о д н ы х к и с л о т . Во ф р а к ц и и с в о б о д н ы х ж и р н ы х 
к и с л о т с о д е р ж и т с я б о л ь ш е п а л ь м и т и н о в о й и с т е а р и н о в о й и м е н ь ш е ли-
н о л е в о й , т о г д а к а к о л е и н о в а я к и с л о т а р а с п р е д е л е н а р а в н о м е р н о к а к в 
с в о б о д н ы х к и с л о т а х , т а к и в т р и г л и ц е р и д а х [ 4 1 7 ] . 

М е т о д о м Г Ж Х н а к а п и л л я р н ы х к о л о н к а х д о к а з а н о п р и с у т с т в и е 
в м а с л е т р а к с - и з о о л е и н о в о й ( э л а и д и н о в о й ) к и с л о т ы [ 3 1 8 ] . 

А н а л и з к а п и л л я р н о й Г Ж Х 2 1 0 о б р а з ц о в м а с л а , п о л у ч е н н о г о экст
р а г и р о в а н и е м р а с т в о р и т е л я м и и з в ы ж и м о к , п о к а з ы в а е т , ч т о в боль
ш е й ч а с т и о б р а з ц о в с о д е р ж и т с я э л а и д и н о в а я к и с л о т а от 0 , 3 % и н е 
с к о л ь к о в ы ш е [ 7 8 8 ] . Н а л и ч и е э л а и д и н о в о й к и с л о т ы п о д т в е р ж д е н о 
т а к ж е р а б о т а м и [ 2 2 0 , 8 3 5 , 8 3 7 ] . У с т а н о в л е н о , ч т о в н е о б р а б о т а н н о м 
о л и в к о в о м м а с л е э л а и д и н о в а я к и с л о т а отсутствует [ 1 1 0 9 ] . 

П р и п о м о щ и Г Ж Х и м а с с - с п е к т р о м е т р и и у с т а н о в л е н состав моно
н е н а с ы щ е н н ы х ж и р н ы х к и с л о т . Среди н е н а с ы щ е н н ы х к и с л о т б о л ь ш е 
ци.с-гексадецен-9-овой, цис-октадецен-9-овой , цис-эйкозен-11-овой и 
г^ис-докозен-13-овой к и с л о т [718, ' 1 1 5 0 ] . 

В н е о м ы л я е м ы х о с т а т к а х о л и в к о в о г о м а с л а п р и в о с с т а н о в л е н и и 
м е т и л о в ы х э ф и р о в и д е н т и ф и ц и р о в а н ы о л е а н о л о в а я , у р с о л о в а я и м а с 
л и н о в ы е к и с л о т ы [ 4 7 7 ] . 

И з о л и в к о в ы х ж м ы х о в в ы д е л е н а т р и о к с и с т е а р и н о в а я (трео-9, 10 , 
1 8 - т р и о к с и с т е а р и н о в а я - ф л о и н о л е в а я ) к и с л о т а [ 1 1 0 0 ] . 

П р и н а г р е в а н и и м а с л а н а в о з д у х е (при ж а р е н и и ) в н е м происхо
д я т г л у б о к и е и з м е н е н и я , г л а в н ы м о б р а з о м п р о ц е с с ы п о л и м е р и з а 
ц и и [ 4 7 4 ] . 

П о с л е ^ - о б л у ч е н и я о л и в к о в о г о м а с л а н а б л ю д а е т с я у в е л и ч е н и е со
д е р ж а н и я о л е и н о в о й к и с л о т ы и с н и ж е н и е с о д е р ж а н и я п а л ь м и т и н о 
вой и л и н о л е в о й к и с л о т п р и п о в ы ш е н н ы х д о з а х о б л у ч е н и я [ 3 8 5 ] . 

См. также [44, 107, 213, 214, 266, 338, 353, 355, 358, 360, 377, 387, 388, 410, 
412, 413, 414, 416, 426, 460, 475, 476, 478, 507, 517, 528, 529, 535, 594, 630, 673, 680, 
732, 758, 763, 787, 805, 827, 836, 888, 892, 914, 927, 970, 980, 1057, 1087, 1095, 1096, 
1107, 1108]. ^s 

ONCIDIUM ECHINATA OLIVER. — ОНКИДИУМ ИГЛИСТЫЙ 
(сем. O R C H I D E A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а и з с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 10 , С 1 6 : 1 2 , С18:о 
2 , C 1 R 1 6 , C2042, г и д н о к а р п о в а я 5 1 , 0 , х а у л ь м у г р о в а я к и с л о т а 2 5 , 0 
[ 7 4 1 ] . 

ONOSMA AURICULATUM AUCH. — ОНОСМА УШИСТАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а и з с е м я н и о к о л о п л о д н и к о в ( % ) : 
Cj6;o7, С1 8 ;оЗ, Ci8:l28, CiS:2 2 3 , Ci8:3 (6,9,12) 6, С18:3 29 , С 1 8 : 4 4 , C 2 0 : i0 ,2 [ 8 2 4 ] . 

ONOSMA CINEREA SCHREB. — ОНОСМА ПЕПЕЛЬНАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а и з с е м я н ( % ) : C i 6 0 8 , C 1 8 : 0 2 , Ci8 : i 
19 , C l 8 ; 2 2 7 , С ] 8 : 3 (6,9.12) 12 , С 1 8 : 3 2 5 , С 1 8 : 4 7 , С 2 0 : 1 сл . [ 8 2 4 ] . 

ONOSMA SERICEUM WILLD. — ОНОСМА ШЕЛКОВИСТАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й с о с т а в масла из с е м я н ( % ) : С 1 в : 0 8, С 1 8 : 0 3 , Ci 8 : l 

ONOSMA STELLULATA LEDEB. NON W. ET К. — ОНОСМА КАВКАЗСКАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й с о с т а в м а с л а и з с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 8 , С, 8 : о2, C i 8 : l 
14, C i 8 : 2 2 1 , С18;з (6,9,12) 4, С 1 8 : 3 4 1 , Cis:4 9 , C20:i 0,4, д р у г и е к и с л о т ы 
0,2 [ 6 9 0 ] . 

ONOSMODIUM MOLLE MICHX. — ОНОСМОДИУМ МЯГКИЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а и з с е м я н ( % ) : С 1 6 :о8, С1 8 :оЗ, Ci 8 : 1 

19, С 1 8 . 2 1 9 , С18.3 (6,9.12) 20 , С 1 8 : 3 24 , С 1 8 ; 4 6 , C 2 0 : i l д р у г и е к и с л о т ы 
0,1 [ 6 9 0 ] . 

ONOSMODIUM OCCIDENTALE MACKENZ. — ОНОСМОДИУМ ЗАПАДНЫЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а и з с е м я н ( % ) : 

Код Сл По [404] По [824] 

С 1 6 : 0 6,6 7 
С1 8 : 0 2,4 3 
С1 8 : 1 15,5 21 
С18 :2 17,0 19 

Код С„ По [404] По [824] 

C18:g(6 9д2) Линоленовая 18,3 18 
С18.3(9,12,15) Линоленовая 30,4 26 
С 1 8 : 4 8,2 6 
С20:1 1.6 0,8 

OPUNTIA FICUS INDICA L. — ОПУНЦИЯ ИНДИЙСКАЯ (СМОКОВНИЦА) 
(сем. С А С Т А С Е А Е ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й с о с т а в м а с л а и з с е м я н ( % ) : C i 6 . 0 1 3 , 9 , C i 6 : i l , 4 , 
C l 8 : 0 3 , 9 , C 1 8 : 1 2 0 , l , C 1 8 : 2 60 ,2 , C 1 8 : 3 0,5 [ 3 5 8 ] . 

OPUNTIA FRAGILIS (NUTT.) HAW. — КАКТУС ЛОМКИЙ 
(сем. С А С Т А С Е А Е ) 

В э т а н о л ь н о м э к с т р а к т е э л ю и р о в а л и в о с к . К и с л о т н а я ч а с т ь его 
с о с т о я л а и з Ci6—С27-нормальных ж и р н ы х к и с л о т . В к и с л о т н о й ф р а к 
ц и и спиртового э к с т р а к т а после м е т и л и р о в а н и я Г Ж Х н а к о л о н к е 
2 5 % с и л и к о н а о б н а р у ж и л и 9 к о м п о н е н т о в , в т о м ч и с л е га-оксибен-
з о й н у ю , в а н и л и н о в у ю и ф е р у л о в у ю к и с л о т ы , а т а к ж е у н д е ц и л о в у ю , 
л а у р и н о в у ю , м и р и с т и н о в у ю , п е н т а д е ц и л о в у ю , п а л ь м и т и н о в у ю и стеа
р и н о в у ю к и с л о т ы [ 1 9 8 ] . 

OPUNTIA NAGELIS — КАКТУС (сем. С А С Т А С Е А Е ) 

В м а с л е и з цветов о п р е д е л е н состав ж и р н ы х к и с л о т в в и д е и х м е 
т и л о в ы х э ф и р о в ( % ) : С11 :0 1,78, Ci2:ol<83, C i 4 0 4 , 1 4 , Ci6:0 

21 ,47 , С1 8 : 0 57 ,45 , 
м е т и л п е н т а д е ц и л а т 1 ,81, метил -р -метоксибензоат 1,47, метил-3 ,4 -ди-
м е т о к с и б е н з о а т 3 ,92 , м е т и л - 3 , 4 - д и м е т о к с и ц и н н а м а т 6,1 [ 1 9 8 ] . 

ONYCHIUM JAPONICUM BLUME. — ПАПОРОТНИК ЯПОНСКИЙ 
(сем. O R C H I D E A E ) 

И з л и с т ь е в в ы д е л е н г л и к о з и д — п т е р о з и д и его а г л ю к о н . П р и 
о к и с л е н и и а г л ю к о н а H N O 3 в п р о д у к т а х в ы д е л е н а м е т о д о м Г Ж Х 3,5-



OREODOXA REGIA H. В. К. — ОРЕОДОКСА КОРОЛЕВСКАЯ 
(сем. P A L M A E) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С800,4, С10;00,4 Сг2о 
1 1 , 1 , С ) 4 о 5 > 8 , Ci8:0 2 2 , 2 , C i 6 : l 0 , 8 , CiS:QO,Q, C i 8 : l 3 8 , 3 , Ci8:2 1 ' >3> Cig :3 0 , 6 . 
Сравнение жирнокислотного состава триглицеридов и моноглицери-
дов масла показывает, что в 2-моноглицеридах содержится значи
тельно больше линолевой и линоленовой кислот, чем в триглицери-
дах [460]. 

ORIGANUM VULGARE L. — Д У Ш И Ц А ОБЫКНОВЕННАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (%): 

Код сп По [Ш] По 1564] Код Сп По [111] По [564] 

°16:0 
^18:6 

^18:1 

3 ,1 
1,0 
4 ,5 

4,5 
1,9 
5,4 

С18:2 
С18:3 

Другие 
кислоты 

21 ,8 
69,7 

22 
66 

0,2 

ORMOSIA DASYCARPA J A C K S . — ОРМОЗИЯ ГУСТОПЛОДНАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6:ol6, C18:012, 
Ci8:l 2 9 , C i 8 : 2 " 3 , Ci8;3 1» Сг0:о2 , С20:1 1> С22.О 4 , С ^ о 2 [549]. 

ORMOSIA SEMICOSTATA HANCE. — ОРМОЗИЯ ПОЛУРЕБРИСТАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:014, С18:о5, 
C18:V 32, С18:2 46, С18:3 1, С20:0 1>0 С22:0 1»0 [549] . 

ORYZA SATIVA L. — РИС ПОСЕВНОЙ (сем. G R A M I N E A E ) 

По данным [130], рисовое масло имеет следующий жирнокис
лотный состав (%): CU:01,43, С16:015,6 - 23,7, Ci8:04,2, C18:i 30,8 — 43,6, 
Ci8:2 33,4— 53,5, Ci4:3 3,5. 

Жирнокислотный состав рисового масла (%) по данным различ
ных авторов: 

Код С„ 

С10:0 
С11:0 
С12:0 
С13:0 
Cl4:0 
Cl4:l 
^15:0 
Cl6:0 
C 16: l 
^17:0 

По [537] 

— 
— 
— 
— 

0 , 1 - 0 , 3 

— 
16,4-20,4 
0,2—0,3 

Сл. 

По [536] 
(Италия) 

— 
— 
Сл. 

— 
0 , 2 - 0 , 3 

— 
17,1—19,4 
0,4—0,5 

Сл. 

По [1042] 
(из отрубей) 

0,2 

0,1 
0,2 
0,6 
0,7 
0,1 
0,9 

27,6 
0,5 
— 

По [846] 

— 

Сл. 

0,55 

20,99 

я ш ш и ш ш т т ш т т 

n v „ г тт« ГЧЧ1 П о [5 3 6J П о [Ю42] _ г о . а 1 
Код Сй По [53] ( И т а л и я ) ( и з O T

L
p y 6 e

J
u ) По [846] 

32,6-39,0 
39,7-42,2 

1 ,1-1 ,5 
0 ,5 -0 ,7 
0 ,2 -0 ,5 
0 ,2 -0 ,5 

33,6-40,6 
37 ,2-42 ,0 

1 ,1-1 ,3 
0,9 

0 , 3 - 0 , 5 
Сл . -0 ,3 

47,5 
16,1 

0,2 
0,8 
0,3 
— 

38,14 
37,79 

0,9 
— 
— 
— 

^18:1 
С18:В 
С,18:3 
^20:0 
^20:1 
С22:0 

В ткани каллуса нашли необычайно высокое по сравнению с дру
гими тканями содержание лауриновой кислоты (32%) и не обнару
жили линолевой кислоты [1152]. 

Изучено содержание фенолкарбоновых кислот в рисовой соломе 
и продуктах ее разрушения. Солому экстрагировали 30 мин смесью 
метанол — 0,1 н. NaOH (7:3). Экстракт подкисляли до рН 7,0—7,4, 
сгущали и доводили до рН 2,0. Затем раствор трехкратно экстрагиро
вали эфиром. С помощью ГЖХ в рисовой соломе и продуктах ее раз
рушения обнаружили 13 различных фенолкарбоновых кислот. Кро
ме п-оксибензойной, ванилиновой, ге-кумаровой и феруловой кислот 
были впервые идентифицированы бензойная, салициловая, сирене
вая, протокатеховая, (3-резорциловая, кофейная, синаповая, галловая 
и гептизиновая кислоты [727]. 

Разработан чувствительный метод с использованием ГЖХ для 
количественного определения пенициллиновои кислоты, являющейся 
одним из грибковых токсинов при порче зерна. 

См. также [4, 93, 130, 461 , 502, 633, 805 ] . 

OSTEOSPERMUM AMPLECTANS (HARV.) Т. NORL. — ОСТЕОСПЕРМУМ 
ОБЪЕМЛЮЩИЙ (сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о 4, С18:0 4, С18;) 
10, С18 2 52, С18:2 (сопряж.) 29,0 [450]. 

OSTEOSPERMUM MICROPHYLLUM DC. — ОСТЕОСПЕРМУМ КРУПНОЛИСТНЫЙ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С160 9, С180 6, Ci31 
24, Си 2 39, С18:2 (ооиряж.) 20 [450]. 

OSTEOSPERMUM SPINESCENS THUNB. — ОСТЕОСПЕРМУМ КОЛЮЧИЙ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:0 6, С18;0 4, Сил 
8, С1ч246, С18:2 (сопряж.) 34 [450]. 

OSTRYODERRIS STUHLMONNII — ОСТРИОДЕРРИС СТУЛМОНА 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Clfi0 17, С180 10, C18i 
24, С18;244, С 

18:3 1 ' Сг0:0 2 , ^22:0 2 [ 5 4 9 ] . 

OSYRIS ALBA L. — САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО, БЕЛОЕ (сем. S A N T A L A C E A E ) 

Выход масла из семян и перикарпа 36%. В составе масла уста-



Ci8 2 1>8> Cio:3 22. В масле найдена ксемениновая кислота (транс-11-
октадецен-9-иновая) (57,1%). Неидентифицировано 2,4% кислот [813]. 

OTOSTEGIA LIMBATA (BENTH.) BOISS. — ОТОСТЕГИЯ ЧАШЕЧНАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:0 11, С]8:0 4,8, Ci8:1 
53, Ci8:2 14, С18:30,3, другие кислоты 1,6 [546]. 

PACHYRRHIZUS ANGULATUS RICH. EX DC. — ПАХИРИЗУС УГЛОВАТЫЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С14о0,5, С16.0 27,4,. 
С16:1 6,8, С18:0 9,9, С1в:115,8, С18!, 37,9, С18:31,2, С20:0 0,5, С20:1 0,6 [899]. 

PACHYRRHIZUS EROSUS (L.) URB. — ПАХИРИЗУС ВЫРЕЗНОЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

•С 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci60 26,7, Ci8.0 5,7„ 
См:! 33,4, Ci8:2 34,2 [332]. 

PADUS LAUROCERASUS MILL. —ЛАВРОВИШНЯ АПТЕЧНАЯ 
(сем. R O S A C E A E) 

Жирнокислотный состав масла (%): С16-оО,5, С180 4,5, С181 65,4». 
С18:219,7 [184]. 

PAEONIA EMODI WALL. — ПИОН ЭМОДА (сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

В клубнях пиона найдено около 0,51% липидов, в которых откры
ты Ci6- и Cis-ненасыщенные жирные кислоты. Метиловые эфиры жир
ных кислот были идентифицированы ГЖХ. Во время хранения клуб-' 
ней в течение нескольких месяцев в них увеличивается количества 
салициловой и бензойной кислот [369]. 

PALIURUS RAMOSISSIMUS POIR. — ДЕРЖИ-ДЕРЕВО 
(сем. P H A M N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С:6:0 9, С18:0 3, С18:1 
45, С18:2 37, С18;3 3, С20:0 2, С22:1 1,0 [549]. 

PANDOREA JASMINOIDES (LINDE) К. SCHAM. — 
ПАНДОРЕЯ ЖАСМИНОВИДНАЯ (сем. B I G N O N E A C E A E ) 

Выход масла из семян 28,2 %. В масле найдены следующие жир
ные кислоты (%): С16:012, С18:0 2, С1в:1 27, С18:246, С18.313 [380]. 

PANICUM MILIACEUM L. — ПРОСО ПОСЕВНОЕ (сем. G R A M I N Е А Е) 

Изучен жирнокислотный состав масла из проса (%): 
По [136] 

Код Сп По [18] Саратов- Оренбург- Негритян- М у ч к а 
ское ское ское 

11,5 8,5 9,1 8,9 
1,8 7,7 2,1 1,7 

Код С„ 

С18:2 
С18:3 
С20:0 
^22:0 

По [18] 

51,3-53,16 
1,24-5,32 

— 
— 

Саратов
ское 

63,0 
1,8 
0,2 
0,6 

По 
Оренбург

ское 

66,1 
2,8 
0,6 
0,4 

[136] 
Негритян

ское 

65,0 
2,1 
0,4 
0,6 

Мучка 

64,5 
1,2 
0,5 
0,2 

Авторами [23] исследован ГЖХ жирнокислотный состав липи
дов проса. Из измельченного зерна проса извлекали 3 фракции липи
дов: свободные, связанные и прочносвязанные. Установлено, что 
жирнокислотный состав липидов характеризуется высоким содержа
нием ненасыщенных жирных кислот, среди которых преобладающей 
является линолевая кислота (68,2—72,4%). В составе жирных кислот 
связанных липидов преобладает линолевая кислота (44,5—53,4%). 
В прочносвязанных липидах преобладают насыщенные жирные кис
лоты (51—84,4%), в заметных количествах присутствуют низкомоле
кулярные кислоты и кислоты с нечетным числом атомов С. Жирно
кислотный состав липидов изменяется в зависимости от сорта и усло
вий произрастания. 

См. также [104]. 

PAPAVER RHOEAS L. — МАК САМОСЕЙКА (сем. P A P A V E R A C E A E ) 

Исследованием эфирного экстракта липидов пыльцы установле
но в жирах присутствие миристиновой, арахидиновой, бегеновой, лиг-
ноцериновой и церотиновой кислот [730]. 

PAPAVER SOMNIFERUM L. — МАК СНОТВОРНЫЙ 
(сем. P A P A V E R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ По [1044] По [310] По [28] По [1099] 

-16:0 
^18:0 
-48:1 
^18:2 
-48:3 

8,16 
1,54 

18,40 
71,59 

0.34 

Сумма насыщенных 
кислот 4,86—11,42 

— 
67,0-80 ,3 

0 ,2 -4 ,28 

10,61 
2,48 

12,58 
74,33 

— 
62 

Показано, что полярные липиды составляют 5,53% всех липидов 
семян масла. С помощью ТСХ удалось показать, что в состав поляр
ных липидов входят церамиды, стерины, свободные жирные кислоты, 
глицериды церинов и др. Методом ГЖХ метиловых эфиров жирных 
кислот установлено присутствие Ci2-, См-, Ci6-, С^-насыщенных и не
насыщенных жирных кислот [397]. 

См. также [478, 1044]. 

PAPAVER SPECIES — МАК (сем. P A P A V E R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С140 ел., Ci e o9,7, C16. 
" Г!_- , птт ГК7Й1_ 



PAPHIA UNDULATA — ПАПИЯ КУРЧАВАЯ (сем. U R I C A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С12:оО,6, С13:х ел., 
0u:o 6>8» Сн :11,3, Ctf-x ел., С16:о 25,5, Cie:i 14,2, Ci6:2 2,0, С17.ж ел., С18:о 
1 ,3 , С]8:1 9 , 7 , 0^8:2 7 , 5 , С 1 8 : 3 3 , 1 , 020:0 2 , 3 , Сгоц 2 , 3 , С2 0 :з ~Г С20:4 Н~" Сг0:5 
1 1 , 0 , С22:0 3 , 5 , С22:] + С22:3 + С22:4 + С22:5 + С22:6 1 4 , 9 [ 5 6 7 ] . 

PARACARYUM ANGUSTIFOLIUM BOISS. — ПАРАКАРУМ УЗКОЛИСТНЫЙ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:0 6, Ci8;0 2, C1S:1 
35, С18223, С18:3 (6,9,12) 6, Ci8:312, C18:43, C20:i5, C22:i 6, другие кислоты 2 
[690]. 

PARACARYUM CAELESTINUM BENTH. ET HOOK. — ПАРАКАРУМ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:0Н> С18:01> C18.i 
28, C1S:228, С18:3(6,9,12) 12, С18-3, С18:41, С20:14, С2 2 18, другие кислоты 3 
[690]. 

PARINARIUM HOLSTII ENGL. — ПАРИНАРИУМ ХОЛСТА 
(сем. C H R Y S O B A L A N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci808,2, Ci8i33,5, 
С1В212,3, Ci8;324,5 [797]. 

PARINARIUM LAURINUM — ПАРИНАРИУМ ЛАВРОВЫЙ 
(сем. C H R Y S O B A L A N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:04,0, Сг8:о 7,0, 
C18:i2,0, Ci8:22,0, элеостеариновая 22,0, С18:2(сопряж.) 1,0, париноровая 
62,0, ликановая 0,4 [555]. 

PARINARIUM MACROPHYLLUM SABINE — ПАРИНАРИУМ КРУПНОЛИСТНЫЙ 
(сем. C H R Y S O B A L A N A C E A E ) 

В масле содержатся кислоты (%): стеариновая 4, олеиновая 44, 
линолевая 16, линоленовая 1, элеостеариновая 23, ликановая 4. Хро-
матографирование проводилось на колонке (150X0,635 см), запол
ненной 15% апиезона L на хромосорбе (60—80 меш), при температу
ре 220° для элеостеариновой кислоты и 248° для ликановой кисло
ты [591]. 

PARKIA FILICOIDEA R. BR. — ПАРКИЯ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С14-оСЛ., С16:012,1, 
С18:07,0, С18:124,8, С18:256,1, С18:3сл., С2о:0сл. [526]. 

PASTINACA SATIVA L. — ПАСТЕРНАК ПОСЕВНОЙ 
(сем. U M B E L L I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): C t6 :0l—4, ClS:i52— 
78 (в том числе петрозелиновая 19—46), С18\221—25 [126]. 

PAULLINIA MELIAEFOUA INSS. ( = AMPELOPSIS JAPONICA MAKINO) — 
ВИНОГРАДНИК ЯПОНСКИЙ (сем. V I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла представлен главным о 

PAVONIA SEPIUM A. ST. HIL. — ПАВОНИЯ (сем. M A L V A G E A E ) 

Исследованы циклопропеноидные кислоты, содержащиеся в мас
ле семян. Распределением в противоточной системе гексан — ацето-
нитрил сконцентрированы и выделены метиловые эфиры гомологи
ческих циклопропеноидных кислот. Озонолизом выделенных фрак
ций получены р-дикетоэфиры, идентифицированные ГЖХ и масс-
спектрометрией как производные стеркулиновой и мальвовой кислот. 
Исходное масло содержало 7% стеркулиновой и 4% мальвовой кис
лот [771]. 

PECEANA NUTANS ( = EUPHORBIA NUTANS LAG.) — ПЕКАН ПОНИКЛЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (средние данные иссле
дования 34 видов семян) (%): С16:п0,3—4,9, Ci8:oO,9—5,8, C18:i 48,7— 
68,5, С18:219,1-39,6, С1 8 : 3сл.-2,7 [932]. 

PEDECARPUS NAGI 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6:o3,8, С18:о1>9, 
C l 8 : i 3 7 , 8 , C 2 0 : i l , 8 , C20:2 (11.14) 9 ,6 , С20:з 2 3 , 7 [ 6 2 4 ] . 

PEGANUM HARM ALA L. — ГАРМАЛА ОБЫКНОВЕННАЯ 
(сем. Z I G O P H Y L L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

.Код Сге 

С 10:0 
С 12:0 
С 14:0 
С 16:0 
С 17:0 

По [861 

0,40 
0,31 
0,65 
7,71 
1,06 

По [902] 

— 
-
— 

17,87 
— 

Код С„ 

Cl8:0 
С 16:1 
С 18:1 
С 18:2 

По [86] 

2,76 
1,35 

23,14 
62,62 

По [902] 

2,61 
— 

40,13 
38,0 

PELTARIA ANGUSTIFOLIA DC. — ПЕЛТАРИЯ УЗКОЛИСТНАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:03, С18:оО,4, Cl8:i 
8, С18:217, C1S:314, C20:i8, C2o:2 2, C22:142, C24:i2, другие кислоты 5,0 [823]. 

PENDULINA LAGASCANA WILLK. — ПЕНДУЛИНА ЛАГАСКАНА 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1608. С1802, Сш.г 
10, С18:222, С18:325, С20:02, C20:i6, С20:21, С22:оО,4, C22i22, C24i0,6, 
другие кислоты 1,9 [823]. 

PENNISETUM TYPHOIDEUM (BURM. F.) RICH. — АФРИКАНСКОЕ ПРОСО 
(сем. G R A M I N E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 
Код С„ По [651] По [205] 

"U-.0 
Сад,,, 1 6 , 7 - 2 6 , 0 

0,20 
10,80 

Код С„ По [651] По [205] 

-"18:2 

20,2—30,6 
40,3—51,7 

53,84 
34,88 



PENTACLETHRA MACROPHYLLA BENTH. — ПЕНТАКЛЕТРА КРУПНОЛИСТНАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Методом ГЖХ установлено в масле 13 кислот, некоторые из них 
содержатся в очень незначительных количествах [1101]. 

PENTAPHYLAX EURIOIDES — ПЕНТАПИЛАКС 
(сем. P E N T A P H Y L L E C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1 6 08, Ci8.04, С181 
20, С18:266, 

0^:3 1> Сго:0 
1,0 [549]. 

PERILLA FRUTESCENS (L.) BRITT. — ПЕРИЛЛА КУСТАРНИКОВАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол. %) : пальми
тиновая + стеариновая 9, олеиновая 21,0, линолевая 11,0, линолено-
вая 55,0. Сумма предельных жирных кислот 9,0%, непредельных 
88,0% [111]. 

PERILLA OCYMOIDES L. — ПЕРИЛЛА БАЗИЛИКОВАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:0 + С 1 8 : 012, С1Ч:t 
4—23, С18211—56, С18327—70 [310]. ЖК-состав масла промышленных 
сортов СССР (%): Cwd+Cie-o6,2-12,0, С1 8 14,6-13,1, С18.2 43,6-56,4, 
Ci8:3 22,2-23,0 [128]. 

PERIPLOCA ANGUSTIFOLIA LABILL. — ПЕРИПЛОКА УЗКОЛИСТАЯ 
(сем. A S C L E P I A D A C E A E ) 

Липиды из листьев экстрагированы петролейным эфиром. Выход 
1,14% на сухой вес. Вещества омыляли и разделяли на фракции 
неомыляемых соединений и жирных кислот. Обнаружены олеиновая, 
линолевая, линоленовая, миристиновая, пальмитиновая, стеариновая, 
арахидоновая, бегеновая и лигноцериновая кислоты [210]. 

PEROVSKIA ABROTANOIDES KAREL. — ПЕРОВСКИЯ АБРОТАНОВАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В составе эфирного масла найдено 0,6% кислот, среди которых 
идентифицированы ГЖХ уксусная, пропионовая, масляная, энанто-
вая, изокаприловая, пеларгоновая, каприновая, ундециловая, лаури-
новая и миристиновая кислоты [42]. 

PEROVSKIA ANGUSTIFOLIA S. KUDR. — ПЕРОВСКИЯ УЗКОЛИСТНАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В эфирном масле, полученном перегонкой надземной части 
растения с водяным паром, обнаружены уксусная, масляная, энанто-
вая, изокаприловая, пеларгоновая, каприловая, ундециловая, лаури-
новая и миристиновая кислоты и сложные эфиры кислот [42]. 

PEROVSKIA SCROPHULLARIAEFOLIA BGE. — ПЕРОВСКИЯ НОРИЧНИКОВАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В эфирном масле после его омыления получены соли связанных 
кислот (0,72% к общему количеству масла). Кислоты переведены в 

метиловые эфиры и подверглись хроматографированию на медной 
колонке (2,1 л«Х0,4 см). Неподвижной фазой служил полиэтиленгли-
кольсукцинат (15 %). Идентификация кислот осуществлена добавле
нием к смеси известных метиловых эфиров. Определены кислоты (%): 
уксусная 37 (к сумме кислот), пропионовая 1,38, масляная 6,52, ва
лериановая 0,43, капроновая 3,63, изоэнантовая 1,94, энантовая 0,58, 
каприловая 0,94, пеларгоновая 3,15, изокаприновая 3,22, каприновая 
6,41, ундекановая 6,82, лауриновая 8,99. Две кислоты идентифициро
вать не удалось [13]. 

PERSEA AMERICANA MILL. — АВОКАДО АМЕРИКАНСКОЕ 
(сем. L A U R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

^12:0 

^14:0 
J 16 :0 

^16:1 

^18:0 

Код С„ По [498] По [437] По [126] Код Сл По [498] По [437] По [126] 

— 
— 

19,1 
7,0 
0,4 

— 
Сл. 
Сл. 
3,92 
0,2 

До 0,2 
0 , 3 - 2 , 2 
7,2—26,0 

8,3 
0 , 4 - 1 , 3 

С 1 8 : 1 
С 18 :2 
С 1 8 : 3 
С 2 0 : 1 
С 2 0 : 4 

55,8 
17,0 

0,8 

: 

61,8 
14,11 

0,81 

Сл. 

4 2 - 8 1 
6 ,0 -18 ,5 
0 , 8 - 1 , 3 

2 , 6 - 3 , 2 

Из оболочки плодов авокадо экстрагированием смесью СНС1з— 
СНзОН (2:1) выделены липиды. Состав жирных кислот в виде метило
вых эфиров определен с помощью ГЖХ. Показано, что масло содержит 
76,5% ненасыщенных жирных кислот, из которых 55,6% составляет 
олеиновая, 12,3% — линолевая, 8,6% — пальмитиновая [1007]. Изу
чали митохондрии и хлоропласты, выделенные из плодов авокадо. Ли
пиды экстрагировались горячим 80%-ным этанолом и смесью хлоро
форм — метанол (2:1) и исследовались методом ТСХ и ГЖХ. Содер
жание липидов в метахондрии 38 % [989]. 

См. также [584]. 

PETROSELINUM SATIVUM HOFFM. — ПЕТРУШКА ПОСЕВНАЯ 
(сем. U M B E L L I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла петрушки по [126] (%): С16:о 
3., С18:191 (в том числе петрозелиновая кислота 76) и С1826;по [392] : 
С16:01,73, С18:01Д5, С18:143,42, и С18:2 5.1,38; по [929]: С16:05,0, C18:i82 
(в том числе и петрозелиновая кислота) и С18:213; по [140]: С16:02,3, 
Ci8:i(9)10,35, С18:кб)73,75, С18:213,6. Авторы установили строение диено-

ю 
вйи кислоты как 
= СН—СН2—СН = 

6-цис, 9-цис-окт&- декадиеновой СН3(СН2)7—СН = 
СН—(СНг^СООН и назвали ее петрозелиновой. 

Методом ГЖХ (твердый носитель — целит 545,30—60 меш, не
подвижная фаза — полиэтиленгликольсукцинат, 15%, скорость Не 
150 мл/мин) установлено, что в жирном масле семян петрушки ого
родной содержатся следующие кислоты (%): петрозелиновая 19,82, 
олеиновая 65,18, линолевая 10,28, пальмитиновая 4,28 и пальмитолеи-
яовая 0,28 [89] . 



PHALARIS CANARIENSIS L. — КАНАРЕЕЧНИК КАНАРСКИЙ 
(сем. G R A M I N E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ 

С 1 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 8 : 0 

По [4S1] 

17,5 

По [778] 

0,1 
12 
1 

Код С„ 

С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 

По [461] 

29,7 
52,8 

По [778] 

32 
54 
1 

PHASEOLUS SATIVUS L. — ФАСОЛЬ ПОСЕВНАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:025,6, Cj6;i ел-
Cl8 :o4 ,9 , Ci8:l 7 ,4 , С18:2 31,9, С18.з28,4, С2о:о1»8 [1012]. 

PHASEOLUS VULGARIS L. — ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код Сл 

С 1 4 : 0 
С 1 4 : 1 

C l 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 

По [1012] 

— 
0,5 

13,8 
Сл. 
1,7 

По [799] 

0 , 0 - 2 , 5 
— 

13,2-17 ,4 
4 , 4 - 9 , 2 
2 , 7 - 3 , 2 

Код С„ 

С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 

^20 :0 

П( з [1012] 

10,8 
39,1 
30,2 
3,9 

По [799] 

1 ,6 -2 ,7 
1 ,0 -3 ,2 

54 ,6-70 ,5 
— 

PHEDILANTHUS MACROCARPUS — ФЕДИЛАНТУС КРУПНОПЛОДНЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:012, С18:04, CI8:E 
23, С18:238, Ci8:322, C20:10,11, другие кислоты 0,7 [669]. 

PHELLODENDRON AMURENSE VAR. LAVALLI — БАРХАТ АМУРСКИЙ 
(сем. R U T A C E A E ) 

Выход масла из плодов 3,9%. Состав жирных кислот (%): См:* 
сл., С14:00Д, С16:06,2, С18:00,8, С16:11,8, С18:117,32, С,8230,9, СМ:,41,5, 
другие кислоты 1,4. . . 

PHLEUM PRATENSE L. — ТИМОФЕЕВКА ЛУГОВАЯ 
(сем. G R A M I N E A E ) 

Методом ГЖХ изучен состав жирных кислот сена из травы. F 
свежескошенном сене около 50% всех жирных кислот составляет ли
нолевая кислота [876]. ,о/ч г. по г> по о 

Состав жирных кислот липидов травы (7о): ^и-.оО»*» Ь1Б.ЖU.̂ » '-'leio-
10,6, Cie:i0,2, C17, 0,2, С,8о0,7, Ci8:il3,6, C l8:267,l, C18:34,5, C ^ Q O ^ , Сао,-, 

,0,5, неиденти^ 

PHLOMIS ALPINA PALL. - ЗОПНИК АЛЬПИЙСКИЙ (сем. L А В I A T А Е) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол. %): пальмити
новая 3,1, стеариновая 0,5, олеиновая 43,7, линолевая 51,0, линолено-
в Г я 1 7 Сумма насыщенных жирных кислот 3,6%, ненасыщенных 
96,4% [111]. 

PHLOMIS ARMENIACA WILLD. - ЗОПНИК КАВКАЗСКИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): C16:04,l, Ci8:00,9, С18:Ь 
68, CW:* 16, Ci8:?.0,7, другие кислоты 1,2 [564]. 

PHLOMIS AUSTRA-ANATOLICA HUB. MUR. - ЗОПНИК АВСТРО-АНАТОЛИЙСКИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:О7,0, Ci8:0l>9, C18:ll 
61, Cl8:27,4, С18:з0,3, другие кислоты 2,0 [564]. 

PHLOMIS CRINITA CAV. - ЗОПНИК ДЛИННОВОЛОСАТЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:07,7, СИ:оД>7» C18:i, 
64, Ci8:210, C18:R0,1, другие кислоты 4,3 [564]. 

PHLOMIS FRUTICOSA L. - ЗОПНИК КУСТАРНИКОВИДНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [111] По [564] Код С„ По [111] По [564] 

•4.6:0 

- 1 8 : 0 

^18:1 

14,7 
2 , 2 

59,5 

7,3 
2,4 

68 

4 8 : 2 
^18-.3 

Другие 
кислоты 

29 ,9 
0,8 

8 , 5 
0 ,8 

1,2 

PHLOMIS HERBA-VENTI L. — ЗОПНИК ЛОЖНОКОЛЮЧИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1б:04,8, С18:о1>4> С18:1. 
58, Ci8:228, Ci8:3 0,8, другие кислоты 1,9 [564]. 

PHLOMIS LYCIA D. DON. — ЗОПНИК ДЕРЕЗОВЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C16:o6,3, Ci8:01.6, Ci8:i-, 
70, С18;26,5, С18:30,1, другие кислоты 1,3 [564]. 

PHLOMIS MAXIMOVICZII RGL. — ЗОПНИК МАКСИМОВА 
(сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол. %): пальмити
новая 5,4, стеариновая 1,3, олеиновая 26,9, линолевая 62,1, линолено-
вая 2,4. Сумма насыщенных жирных кислот 6,7%, ненасыщенных 



PHLOMIS PURPUREA L. — ЗОПНИК ПУРПУРНЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:п7,6, С18:03,4, С18:1 
66, Ci8:26,8, С18:3сл., другие кислоты 1,1 [564]. 

PHLOMIS RIGIDA LABILL. — ЗОПНИК ЖЕСТКИЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C16:07,4, С18:01,5, СШ:1 
62, С18:214, С18:30,5, другие кислоты 2,3 [564]. 

PHLOMIS TUBEROSAL. —ЗОПНИК КЛУБНЕНОСНЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол. %): пальмити
новая 1,7, стеариновая 6,2, олеиновая 30,7, линолевая 66,32, линоле-
новая 1,2. Сумма насыщенных жирных кислот 1,9%, ненасыщенных 
98,2% [111]. 

PHOENIX DACTYLIFERA L. — ФИНИКОВАЯ ПАЛЬМА (сем. Р A L М А Е) 

Жирнокислотный состав масла из плодов (%): С8:0сл., Сю:0сл., 
'Ci2:ol2,3, Ci4:0 11>4, Ci6:ol2>3, Ci6:l 0 ,6 , Сх8:о 3 ,8 , Ci8 ; j 47 ,7 , Ci8.2 11,9, Ci8-3 
ел. [459]. 

См. также [460]. 

PHYLLANTHUS ABNORMIS BAILLON. — ФИЛЛАНТУС НЕНОРМАЛЬНЫЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6 09, С1 8 03, C14.i 
27, Сг8:2 23, Си;., 37, C20:i 0,5, другие кислоты 1,0 [692]. 

PHYLLANTHUS ENGLERI — ФИЛЛАНТУС ЭНГЛЕРА 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16.0Н, СХ8019, Ci8i 
18, С,8:212, С18:3 40 [549]. 

PHYSALIS PUBESCENS L. — ФИЗАЛИС ПУШИСТЫЙ (сем. S O L A N A C E A E ) 

Масло относится к группе полувысыхающих. Методом ГЖХ в 
нем обнаружены следующие кислоты: линолевая около 75%, олеино
вая 12%, в небольших количествах миристиновая, пальмитолеиновая, 
пальмитолинолевая, стеариновая, эйкозановая и около 3% арахидоно-
вой [708]. 

PHYSALIS PURPUREA — ФИЗАЛИС ПУРПУРНЫЙ (сем. S O L A N A C E A E ) 

Масло из семян относится к группе полувысыхающих. Выход мас
ла около 22 %. Методом ГЖХ в нем обнаружены следующие кислоты: 
линолевая около 75%, олеиновая около 12%, в небольших количествах 
миристиновая, пальмитолеиновая, пальмитолинолевая, стеариновая и 
эйкозановая, около 8% найдено пальмитиновой [708]. 

PHYSOCHLAINA PRACALTA (DON.) MIERS. — ФИЗОХЛЯЙНА ВЫСОКАЯ 
(сем. S,OL A N А С Е А Е) 

PHYSOSTEGIA VIRGINIANA (L.) BENTH. — ФИЗОСТЕГИЯ ВИРГИНСКАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1в:03,9, Ci8:02,0, 
C18;i29, C l8 :231, С18:322, другие кислоты 0,7 [564]. 

PICEA EXCELSA LINK. — ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ 
(сем. P I N A C E A E ) 

Изучен состав живичной канифоли (%): жирные кислоты 5,5, ди-
гидро- и тетрагидросмоляные кислоты менее 0,1, пимаровая 1,5, сан-
даракопимаровая 2,5, левопимаровая 1,0, палюстровая 12,2, изопима-
ровая 11,2, абиетиновая 36,0, дегидроабиетиновая 17,2, неоабиетино
вая 7,9, неидентифицированные смоляные кислоты 5,6. 

Исследован состав восков листьев (игл) [1048]. 

PICEA OBOVATA LEDB. — ЕЛЬ СИБИРСКАЯ (сем. P I N A C E A E ) 

Из ацетонового экстракта коры извлечена фракция веществ, рас
творимая в петролейном эфире, и из нее выделены кислоты. Кислоты 
после метилирования исследовали методом ГЖХ, при этом в различ
ных условиях идентифицировали 25 компонентов жирного ряда и 3 
компонента дитерпенового [185]. 

PICRAMNIA SELLOWII PLANCH. — ПИКРАМНИЯ СЕДОВА 
(сем. S I M D R U B A C E A E ) 

Изучен состав жирных кислот масла семян методом ГЖХ. Обна
ружено присутствие цис- и гракс-А6-октадекановой, олеиновой, цис- и 
транс-Д6-гексадеценовой кислот; среди полиеновых кислот найдены 9, 
12- и 6,9-октадекадиеновые, 9,12,15- и 6,9,12-декатриеновые [1040]. 

PILOSTIGMA THONNINGII — ПИЛОСТИГМА ТОНИНГА 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6 0 12, С1806, С181 
«3, С18:31, С20:01,0 [549]. 

PIMPINELLA ANISUM L. — АНИС ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. U M B E L L I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:0 3,3 — 14,0, C18:i 
^0,5—87,0 (в том числе петрозелиновая кислота 17,5—26,0), С18:2 
9,6—25,0. По другим данным, содержание петрозелиновой кислоты 
достигает 29,6 % [381]. 

PINUS ABIES L. — ЕЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ (сем. P I N A C E A E ) 

В древесине исследованы жирные кислоты. Для извлечения пос
ледних древесину экстрагировали 3 ч в аппарате Сокслета дихлорэта
ном, отгоняли растворитель и остаток омыляли 0,4 н. КОН в смеси 
спирт: вода (10:1) при 75°, разбавляли раствор до соотношения 
спирт: вода 50:50 и удаляли неомыляемый продукт петролейным эфи
ром. После подкисления 1,5 н. НС1 свободные кислоты выделяли 
петролейным эфиром и метилировали (метанол — конц. НС1, 100:5, 
кипятили 2 мин). Определены жирные кислоты Си—С2о с четным и 

_*гечетным числом атомов С. Преобладает октадеценовая кислота 



PINUS ALBA PROV. — СОСНА БЕЛАЯ (сем. P I N A C E A E ) 
x ~~. . . . л. ± . 1 л у и д El) 

Жирные кислоты липидов из семян по ГЖХ представлены мирдо-
стиновой, пальмитиновой, стеариновой, олеиновой, линоленовой, ара-
хидоновой и арахиновой, а также нонадекановой [487]. 

PINUS BANKSIANA LAMB. — СОСНА БАНКСОВА 
(сем. P I N A C E A E ) 

Исследовали экстрактивные вещества коры, извлеченные бензо
лом. В кислой части экстрагента через инклюдирование с мочевиной; 
выделили лигноцериновую кислоту, другие жирные кислоты С2о— 
Сг5 (7% от суммы экстрактивных веществ) анализировали ГЖХ. Эфи-
ры восковых кислот составили также 7% от экстрактивных веществ; 
[972]. 

PINUS CANARIENSIS — СОСНА КАНАРСКАЯ 
(сем. P I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав семян (%): CU:00,19, С18:П7,11, С1а:05,50,. 
С18128,50, С18:2 50,20, 

Ci8:3 3,2, Сг0:0 1»2, С20:3 0,23, С2о:43,60 [487]. 
PINUS ELLIOTTII EUG. — СОСНА ЭЛЛИОТА i 

(сем. P I N A C E A E ) ] 

С помощью препаративной ГЖХ из смолы и канифоли выделены: 1 
кислоты (%): 8(9)-изолимаровая 1, эллиотиновая 3,8, пимаровая 4,5» 1 
сандаракопимаровая 1,5, левопимаровая + палюстровая 37,5, изопи- А 
маровая 20,7, неидентифицированная 1,4, дегидроабиетиновая 3,5* I 
абиетиновая 9,6, неоабиетиновая 18,1 [657]. | 

PINUS GERARDIANA WALL. — СОСНА ЖЕРАРДА | 
(сем. P I N A C E A E ) 1 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:05,2 C16:iO,7V J 
^18:0 0,9, Ci8:i36,0, С|8 :2 57 ,7 , Ci8:3 1>1> С2о:0 3,2, С22:оО,2 [ 2 7 7 ] . Я 

PINUS MONTANA MILL. — СОСНА ГОРНАЯ (сем. P I N A C E A E ) | 

В эфирном экстракте липидов из пыльцы ГЖХ обнаружены мири*- | 
стиновая, арахидиновая, бегеновая, лигноцериновая и церотиновая: j 
кислоты [730]. \ 

PINUS MONTICOLA DOUGL. — ВОСТОЧНАЯ БЕЛАЯ СОСНА 
(сем. P I N A C E A E ) 

С применением ГЖХ исследовались смоляные кислоты коры и 
хвои на присутствие антикопаловой кислоты [1147]. 

По [1148], состав смоляных кислот следующий (%): антикопало
вая 26, изопимаровая 50, дегидроабиетиновая 15, сандаракопимаровая-
5, абиетиновая + 6,8,11,13-абиетатетраен-18-овая кислота 1 и пимаро
вая кислота сл. Дается строение антикопаловой кислоты. 

PINUS NIGRA REHD. — СОСНА ЧЕРНАЯ (сем. P I N A C E A E ) 

В составе липидов из древесины установлено присутствие 2,6%^ 
(от суммы кислот) цис-5, цис-11, цис-14-эйкозатриеновой кисло-

PINUS PEUCEA GRISEB. — СОСНА РУМЕЙСКАЯ 
(сем. P I N A C E A E ) 

При ГЖХ-исследовании метиловых эфиров смоляных кислот баль
зама сосны румейской обнаружено новое вещество, предположительно 
Д7М5-изопимаровая кислота [1123]. 

PINUS PINASTER SOLAND. — СОСНА ПРИМОРСКАЯ 
(сем. P I N A C E A E ) 

В липидах из семян методом ГЖХ установлено присутствие сле
дующих кислот (%): С14:00,11, С16:04,80, СШ:03,50, С18:120,3, С19.00,40, 
С18252,10, С18:31,70, С20:о7,2, С2о:2 0,37, С20:3 0,50, C2i:0 86,4 [481]. 

PINUS PINEA L. — ИТАЛЬЯНСКАЯ СОСНА 
(сем. P I N A C E A E ) 

С помощью ГЖХ на обычных и капиллярных колонках и прибо
рах с пламенно-ионизационным детектором исследован состав кислот 
масла орехов P. pinea, которое было получено путем экстрагирования 
петролейным эфиром, выход около 50%. Перед хроматографированием 
кислоты превращают в метиловые эфиры и анализируют их при сле
дующих условиях: 1) обычная колонка длиной 2 м, диаметром 3 мм, 
20% полисукцинатдиэтиленгликоля на анахроме (60—80 меш), темпе
ратура колонки 180°, при впрыскивании 290°, газ — азот (3 л/час); 
2) обычная колонка длиной 3 м, диаметром 3,2 мм, 7 % полисукцинат
диэтиленгликоля на кирпиче С-22 (100—120 меш), обработанном ди-
метилдихлорсиланом, температура колонки и при впрыскивании 174 
и 290° соответственно, газ — азот (32 мл/мин); 3) капиллярная колон
ка длиной 60 м, диаметром 0,5 мм, фаза полисукцинатбутандиола, 
температура 187°, газ — азот (13 мл/мин) [336]. 

Состав кислот масла орехов (%): 

Код С„ 

С 1 2 : 0 

' С 1 4 : 0 
С 1 5 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 7 : 0 
С 1 7 : 1 

С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 

' 

По [336] 

• 0,11 
0,11 

— 
6,34 

— 
— 
— 

3,22 
40,74 

ет> п ° ^ 
— 

С л . - 0 , 1 
Сл. 

6 , 3 - 7 , 3 
0 , 2 - 0 , 3 

Сл. 
Сл. 

3 , 1 - 3 , 8 
38,0-40,8 

— 
0,19 
0,15 
6,65 
0,33 

--
— 

3,44 
37,58 

Код С„ 

c i 8 : 2 

С 1 8 : 3 

С2Г):0 
С 2 0 : 1 

^20:2 
С 20 :3 
С 20 :4 
С 2 2 : 0 

Другие 
КИСЛОГы 

По [336] 

47,30 
0,55 
0,28 
0,78 
0,39 

— 
— 
— 

0,17 

По[ 221] 
(4 сорта) 

42,2-47,6 
0 ,6 -0 ,7 
0 , 4 - 0 , 5 
0 , 6 - 0 , 9 

С л. 
0 , 4 - 0 , 5 
1 ,4 -2 ,1 

Сл. 

— 

По [487] 

46,80 
1,37 
0,68 

— 
— 

0,72 
1,99 

— 

— 
См. также [864]. 

PINUS PITHYNSA STR. — СОСНА ПИЦУНСКАЯ 
(сем. P I N A C E A E ) 

Исследован состав смоляных кислот из живицы сосны [1110]. В 
смеси кислот найдены (%): палюстровая 19, декстро- и изодекстропи-
маровая 21, абиетиновая 37, левопимаровая 3, неоабиетиновая 2, де
гидроабиетиновая и другие 18. 



PINUS PUMILA (PALL.) RGL. — К Е Д Р КАРЛИКОВЫЙ (сем. P I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): сумма насыщенных 
кислот 0,72, C18:i 30,2, Ci8:2 68,6, СШ:3 0,29, диеновые сопряженные 0,20, 
С2П40,04 [180]. 

PINUS RADIATA D. DON. — СОСНА ЛУЧИСТАЯ (сем. P I N A C E A E ) 

Семена экстрагировали СН3С1—СНзОН [2:1] . Экстракты упарива-т 
ли, остаток кипятили с эфиром, эфирный экстракт отфильтровывали: 
и эфир отгоняли. Остаток высушивали до постоянного веса и раство
ряли в эфире, добавляли 1 % NaOH и смесь встряхивали в делительной 
воронке. Щелочной раствор подкисляли, экстрагировали эфиром и 
жирные кислоты метилировали и анализировали ГЖХ. Найден сле
дующий состав кислот (%): Ct2:00,3, Ci4:00,3, Ci5:00,?, С16:010,5, C t6:l 
0 , 1 , Ci7 разв. (антеизо) I J O , C i 7 : o O , l , Ci8 :o 1,0, C i 8 : l 4 5 , 8 , 0 ^ : 2 ( 9 . 1 2 ) 2 9 , 6 , Cis:2(5>9> 
0)3, C18:3(5,9,12)2,9, Ca8:r(9,i2,i5)0,8, С19:0сл., C2o:ol>6, C2o:i 1,0, Сгогг0»7, 
Сг0:3 (5,11,14-эйкозатриеновая) З , 8 [572]. 

См. т а к ж е [573, 574] . 

Выделенный из сосновой древесины лигнин подвергали двухсту
пенчатому окислению КМп04 при рН 11 —12 и Н202 при рН 9—10. 
Смесь полученных органических кислот метилировали диазометаном: 
и метиловые эфиры исследовали ГЖХ. Обнаружено 35 эфиров аро
матических карбоновых кислот, в том числе вератровая 8,3%, изоге-
мипиновая 2,0%, метагемипиновая 0,8%, анисовая 0,5% от метили
рованного лигнина, 5,5'-дегидродивератровая 1,7%, 2', 5, 6-тримето-
ксидифениловый эфир 3,4'-дикарбоновой кислоты 1,0% [736]. 

Жирнокислотный состав липидов коры определяли методом: 
ГЖХ. Найдено, что примерно 70% составляют насыщенные С2С:о — 
С24-жирные кислоты, около 5% —С^-ненасыщенные кислоты. Следо
вательно, состав кислот значительно отличается от состава других 
видов Pinaceae [583]. 

Состав и распределение смоляных и жирных кислот в отдельных 
частях растущего дерева сосны определяли методом ГЖХ. Смоляные 
кислоты состоят в основном из левопимаровой (25—27% в ядровой: 
древесине, 24—27% в заболони), палюстровой (22—20%), неоабиети
новой (21 и 21—24%). В коре обнаружено примерно равное количе
ство смоляных (в основном абиетиновой) и жирных (арахиновой, беге-
новой и лигноцериновой) кислот [923]. 

PINUS SIBIRICA (RUPR.) MAYR. ( = P. CEMBRA KRYL.) — 
К Е Д Р СИБИРСКИЙ (сем. P I N A C E A E ) 

Исследован жирнокислотный состав канифоли (%): СццСС Ci4:i(5> 
0 Л , С1 5 : 0(антеизо) 0 , 1 , С Ш : 0 5 , 7 , С 1 8 : 0 0 , 7 , С18-1 2 3 , 8 , С 1 8 . 2 (9,12) 4 0 , 7 , Ci8:2(11.14) 
1 1 , 8 , Ci8;3 (6,9.12) 1,7, Ci8 :3 l>2, Ci8-4 (6.9.12.15) 1 , 1 , 020:2(8.11)0,5, C20:2 (11.14) 7 ,D , 
C22:oO,9, другие кислоты 3,9 [16]. 

По другим данным: Ct6-o3,0—3,9, Clg:03,4—4,1, Ĉ o.o Д° 0>%' ®ал 
22,5—36,0, С18:2 36,0—68,8, С18:3 0,15—28,0. 

В канифоли кедра найдены следующие кислоты (%): жирные 
кислоты 0,3, дигидро- и тетрагидросмоляные кислоты менее 0,1, пи-
маровая менее 0,1, сандаракопимаровая 1,0, левопимаровая 0,5, па-
люстровая 4,0, изопимаровая 23,8, абиетиновая 31,6, дегидроабиети
новая 5,4, неоабиетиновая 4,5, другие 29,0 [17]. 

В коре методом ГЖХ (в виде триметилсилиловых эфиров) обна
ружены фенолокислоты: ге-оксибензойная» ванилиновая,, протоасате^ 

ховая, Лпкумаровая, феруловая и кофейная [154]. В коре определены; 
оксибензойные кислоты: га-оксибензойная (1,0%). протокатеховая 
(2,66%) и ванилиновая (2,10%) [46]. 

См. также [16] . 

P INUS SILVESTRIS L. — СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ 
(сем. P I N A C E A E ) 

ГЖХ метиловых эфиров кислот живичной и экстракционной ка
нифоли доказано наличие следующих кислот: лауриновой, тридека-
новой, миристиновой, 5-тетрадеценовой, пентадекановой, изопальми-
тиновой, пальмитиновой, 7-гексадеценовой, 4,7,10-гексадекатриено-
вой, 7,10,13-гексадекатриеновой, стеариновой, олеиновой, линолевой, 
11,14-октадекадиеновой, у-линоленовой, линоленовой, арахиновой, 6, 
9,12,15-октадекатетраеновой, 11-эйкозеновой, 11,14-эйкозадиеновой, 
8,11,14-эйкозатриеновой [15]. 

Методом ГЖХ изучен состав смоляных кислот канифоли живич
ной и экстракционной сосны разных образцов. В живичной канифоли 
найдены (%): жирные кислоты 0,7, дигидро- и тетрагидросмоляные 
кислоты менее 0,1, пимаровая 6,7, сандаракопимаровая 2,8, левопима
ровая 2,0, палюстровая 22,8, изопимаровая 6,8, абиетиновая 35,7, де
гидроабиетиновая 7,5, неоабиетиновая 14,1 и другие 1,0 [17]. 

В экстракционной канифоли определены (%): жирные кислоты 
7,5, дигидро- и тетрагидросмоляные кислоты 0,4, пимаровая 6,0, сан
даракопимаровая 2,6, левопимаровая 1,0, палюстровая 12,0, изопима
ровая 5,1, абиетиновая 38,3, дегидроабиетиновая 12,4, неоабиетиновая 
14,4 и другие 0,5. 

В коре методом ГЖХ (в виде триметилсилиловых эфиров) найде
ны фенолокислоты: тг-оксибензойная, ванилиновая, протокатеховая, 
л-кумаровая, феруловая и кофейная. 

В экстрактах из молодых побегов среди свободных кислот после 
метилирования их диазометаном и ГЖХ найдены н-метилбутират, н-
метилвалерат, метилизокаприлат и н-метилкаприлат [458]. 

См. также [16, 730 ] . 

PIN-US STROBUS L. — ВЕЙМУТОВА СОСНА (сем. P I N A C E A E ) 

Жирные кислоты липидов из семян представлены следующи
ми (%): С14:00,50, С16:05,3, С1802,60, С„.г 17,80, С1В.01,20, С18:244,70, 
СШ;30,50, С20:025,0, С20:30,60, С20;41,30 [487]. 

Хвою сосны экстрагировали эфиром. Экстракт метилировали, ме
тиловые эфиры разделяли с помощью препаративной ГЖХ на колонке 
с диэтиленгликольсукцинатом. Найдено 61—96% антикопаловой кис
лоты. В смоляных кислотах древесины содержится 14—19% антико
паловой кислоты [1147]. 

PIPER CUBEBA L. F . — КУБЕБА (сем. P I P E R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16032,1, С1611,1, 
Ci8:o2,0, C18:121,8, С18:225,8, С18:313,9, С20:01,3, С22:02,0 [278]. 

PIPER LONGUM L. — ПЕРЕЦ Д Л И Н Н Ы Й ИНДИЙСКИЙ 
(сем. P I P E R A C E A E ) 



PIPER NIGRUM L. — ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ (сем. P I P E R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С)в:о16,1, Ci6:10,8, 
•С1Ч04,5, ( W 29,6, С18:235,6, С18:37,5, С20:о2,0, С22:о2,4, СМ:01,5 [278]. 

PIRUS COMMUNIS L. — ГРУША ЛЕСНАЯ (сем. R O S A C E A E) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Си:0сл., Ci6:08,6, 
C16:l0,4, С17:0СЛ., С17:1СЛ., С18:0 1,6, Ci8:l30,9, Ct8:2 52,0, C18;3+C2o:o6,0, 
С20:2СЛ., С22:0СЛ. [ 2 2 1 ] . 

PIRUS MALUS L. — ЯБЛОНЯ (сем. R O S A C E A E) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С14:осл-> Ci6:08,0, 
С1610,2, С17.0сл., C1S.01,8, Ci8:i32,7, Cl8:255,2, С18:й0,8, C20;00,5, C2a:1 
0,4, C22:00,3 [221]. 

В семенах яблок найдены пальмитиновая, стеариновая, линоле-
вая и арахиновая кислоты, в мякоти — лауриновая, миристиновая, 
пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая и линоленовая 
кислоты. В соке содержатся те же кислоты, что и в мякоти, за исклю
чением линолевой. В кожуре обнаружены каприловая, каприновая, 
лауриновая, миристиновая, пальмитиновая, стеариновая, линолевая, 
арахиновая, линоленовая и бегеновая кислоты [863]. 

6 г паренхимы яблок растирали, омыляли путем кипячения с 1 н. 
КОН в течение 2 ч, удаляли неомыляемые вещества, прибавляли НС1 
и экстрагировали жирные кислоты петролейным эфиром. Затем их 
метилировали, очищали хроматографией на кремневой кислоте с по
следующим элюированием гептаном и исследовали методом ГЖХ на 
хромосорбе W. В яблоках преобладают линолевая (53% всех жирных 
кислот) и пальмитиновая кислоты (31%). Найдены также линолевая 
(7%), стеариновая (4,5%) и олеиновая (4%) кислоты. Обнаружены сле
ды еще 15 жирных кислот [862]. 

Исследован состав жирных кислот воска кожуры. Жирные кисло
ты метилировали СН3ОН в H2S04 и отделяли оксикислоты методом 
ТСХ, затем отделяли ненасыщенные жирные кислоты методом ТОА 
на силикагеле, пропитанном AgN03, применяя бензол в качестве по
движной фазы. Эфиры жирных кислот анализировали методом ГЖХ. 
при программированном повышении температуры от 40 до 110 со 
скоростью 4 град /мин, а затем от 110 до 300° со скоростью 2 zpad/мин, 
на колонке, заполненной силиконом SE-30 на силиконизированном це
лите [626]. 

См. также [436, 453, 628, 702, 798, 851, 864, 928, 1110] . 

PISTACIA LENTISCUS L. - ФИСТАШКА МАСТИЧНАЯ 
(сем. A N A C O R D I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С12:00,1, С14:00,2, 
Cl6.00,4, Ci6.021,6, С1611,6, С17:0сл., С17:1сл., С18:01,5, СИ:15«,и, i,»* 
17,0, С18:30,4, С20:00,1, С20:1сл. [783]. 

См. также [865] . 

PISTACIA TEREBINTHUS L. — ТЕРПЕНТИННОЕ ДЕРЕВО 
(сем. A N A C O R D I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): сумма насыщенных 
кислот 20,1, С18:156,3, С18223,6 [783]. 

PISTACIA VERA L. — ФИСТАШКА НАСТОЯЩАЯ 
(сем. A N A C O R D I A C E A E » 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1400»5—1,0, С16.08— 
19, С18 :о1-2, Сил 60-70 , С1 8 : 219-21 [126]. 

PISUM SATIVUM (L.) COV. — ГОРОШЕК ПОСЕВНОЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14.01,8, С1в0 + С16:1 
28,8, Оно "Ь Сна+Сгв^ + С18:з 30,3, С20:о ~\~ C2o;i 17,1, С22.о +C22:i 22,1 
[699]. 

Свежие семена лиофизировали, экстрагировали смесью СНС13— 
СНзОН (1:1), осаждали фосфолшшды ацетоном, свободные жирные 
кислоты экстрагировали 1 % Ыа2СОз, нейтральный жир омыляли и гид-
ролизат разделяли на жирные кислоты и неомыляемую фракцию. 
Жирные кислоты превращали с помощью диазометана в метиловые 
эфиры и хроматографировали. В липидах гороха обнаружили 
каприловую, каприновую, лауриновую, миристиновую, пальмити
новую, стеариновую, олеиновую, линолевую и линоленовую кисло
ты [739]. 

В листьях молодого гороха ГЖХ определена линолевая кислота 
[Ю78]. 

Проведено исследование состава жирных кислот (%) в полярных 
липидах, фосфолипидах, стероидах и галактозидах, выделенных из го
рошка [590]: 

Код С„ 

С 1 0 : 0 

^ 1 2 : 0 
С 1 4 : 0 

^15 :0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 6 : 2 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

, С 1 8 ; 3 

Полярные 
липиды 

Сл. 

1,0 

1,7 
0,6 

35,5 

1,6 
1,6 

13,4 
34,1 

10,0 
Сл. 

Фосфати-
дилхолин 

Сл. 
Сл. 

0,8 
0,6 

41,9 
0,9 

1,4 
3,3 

26,1 
24,3 
Сл. 

Фосфати-
дилэтанол-

амин 

Сл. 
Сл. 

Сл. 
Сл. 

22,4 
Сл. 
Сл. 
6,9 

46,9 
23,5 . 

Сл. 

Стероо-
гликозиды 

СЛ. 
3,6 
4,8 
Сл. 

18,6 
3,2 
Сл. 

10,4 
47,9 
10,5 

Сл. 

Монога-
лактозил-
диглице-

рид 

Сл. 
3,2 
4,2 
Сл. 

21,4 
Сл. 
Сл. 

12,4 
40,4 
18,4 

Сл. 

Дигалакто-
зиядигли-

церид 

0,9 

1,4 
1,0 
0,7 

20,9 
Сл. 

1,2 
6,7 

33,2 
34,2 

Сл. 

При хранении гороха в нем снижается количество линолевой кис
лоты [500]. . 

Изучался состав поверхностных липидов гороха. Листья погру
жали в СНС1з. Экстракт сушили и исследовали. При омылении 
восков листьев в их составе установлены жирные кислоты Ci6—0¾ 
[699]. 

В экстракте из листьев растения найдена трокс-3-гексадеценовая 



PITHECOLLOBIUM DULCE (KOXB.) BENTH. — ПИТЕЦОЛЛОБИУМ СЛАДКИЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:024,2, С18;03,4, 
Ci8;| 39,2, Ci8:233,2, С2о:оСЛ. [833]. 

PLANTAGO ALBICANS HORT. EX ROEM. — ПОДОРОЖНИК БЛЕДНОВАТЫЙ 
(сем. P L A N T A G I N A C E A E ) 

Липиды из семян Египетского подорожника экстрагировали пет-
ролейным эфиром и разделяли на омыляемую и неомыляемую части. 
В омыляемых липидах установлены кислоты (%): сумма насыщен
ных 29,1, С18:126,0, С18:242,0, С18:30,8, другие кислоты 2,1 [208]. 

PLANTAGO CORONOPUS L. — ПОДОРОЖНИК НИТЕВИДНЫЙ 
" (сем. P L A N T A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): сумма насыщенных 
кислот 27,3, С13133,0, С18:236,0, С18.3'2,6, конъюгированные диены 
1,1 [208]. 

PLANTAGO CRASSIFOLIA ROTH. — ПОДОРОЖНИК ТОЛСТОЛИСТНЫЙ 
(сем. P L A N T A G I N A C E A E ) /" 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): сумма предельных 
25,1, С18:128,0, С18:242,3, С18:33,0, диеновые 1,6 [208]. 

PLANTAGO CYLINDRICA FORSK. — ПОДОРОЖНИК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 
,(сем. P L A N T A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): сумма предельных 
кислот 20,3, С18:149,2, С18:229,0, С18:,0,9, диеновые 0,6 [208]. 

PLANTAGO ELYPSOmES — ПОДОРОЖНИК ЭЛЛИПСОИДНЫЙ 
(сем. P L A N T A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): сумма насыщен
ных кислот 18,7, С18131,5, С18246,0, С1833,4, конъюгированные диены 
0,4 [208]. 

PLANTAGO MAJOR L. — ПОДОРОЖНИК БОЛЬШОЙ 
(сем. P L A N T A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): сумма насыщенных 
35,2, С18137,4, С18225,3, С18ч0,9, конъюгированные диены 1,2 
[208]. 

С помощью ГЖХ триметилсилиловых эфиров показано присутст
вие метилового и этилового эфиров (1:3) 3,4-диоксикоричной кис
лоты [887]. 

PLANTAGO NOTATA LAG. — ПОДОРОЖНИК ОТЛИЧЕННЫЙ 
(сем. P L A N T A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): сумма насыщенных 
кислот 26,8, Ci8:i34,l, С18:2 37,8, С18:з0,4, конъюгированные диеновые 

PLANTAGO OVATA FORSK. — ПОДОРОЖНИК ЯЙЦЕВИДНЫЙ 
(сем. P L A N T A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): сумма насыщен
ных кислот 13,0, C18:i 38,1, С1Ч:2 47,7, С18;з 1»0, конъюгированные диено
вые кислоты 0,3 [208]. 

Семена экстрагировали смесью бензол — метанол [3 :1] . Сгущен
ные экстракты хроматографировали на колонке силикагеля, н-гепта-
ном элюировали углеводороды, а глицериды элюировали метанолом. 
После омыления триглицеридов щелочью жирные кислоты метилиро
вали и анализировали ГЖХ на капиллярной колонке с неподвижной 
фазой метилфенилсиликона OV-17. Среди кислот кожуры семян обна
ружили пальмитиновую (10,9%), олеиновую (16%) и линолевую кис
лоты (26,3%) [520]. 

PLATYCODON GRANDIFLORUM (JACQ.) A. DC. — ШИРОКОКОЛОКОЛЬЧИК 
КРУПНОЦВЕТНЫЙ (сем. C A M P A N U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о7,3, Сг8:03,3, С18:1 
15,5, С18:273,0, С20:00,9 [401]. 

PLECTRANTHUS INFLEXUS VAHL. ET BENTH. — ПЛЕКТРАНТУС 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Cie:o4,5, С и 02,1, Ci8:i 10, 
С18225, С18:358, другие кислоты 0,1 [564]. 

РОА PRATENSIS L. — МЯТЛИК ЛУГОВОЙ (сем. G R A M I N E A E ) 

Жирнокислотный состав липидов травы (%): Ci2:O0,l, C1400!3, С15-х 
0,2, С16;013,3, C16:i0,2, С17:л;0,4, Ci8:0l,5, Ci8:il.5,2, d8:258,8, С18:35Д, С20;0 
0,9, С20:ж2,6, С22:ж1,0, другие кислоты 0,5 [731]. 

PODOCARPUS NAGI PILG. — НОГОПЛОДНИК НАГИ 
(сем. P O D O C A R P A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1605,4, С1801,5, С18:1 
20,7, С18:2 37,2,, С20:11,4, С20;212,9, С20:320,5 [1076]. 

Из масла семян выделены две ненасыщенные жирные кислоты и 
установлено, что они являются чис-эйкозадиен-11,14- и триен-5,11,14-
овыми кислотами. 3 кг семян экстрагируют ацетоном, экстракт упа
ривают и получают 270 г масла, п\, 1,4802; смесь жирных кислот 
метилируют, как обычно, при ГЖХ идентифицируют метиловые эфиры 
цис-эйкозадиен-11, 14-овой (9,6%), цыс-эйкозатриен-5, 11, 14-овой 
(23,7%), пальмитиновой (3,8%), стеариновой (1,9%), олеиновой 
(21,4%), линолевой (37,8%) и эйкозеновой (1,8%) кислот. 

Смесь метиловых эфиров фракционируют в виде комплексов 
включения с мочевиной; фракцию, содержащую метиловый эфир цис-
эйкозадиен-11,14-овой кислоты, перегоняют при 20 мм на колонке и 
выделяют продукт C2iH3802, Пд 1,4572; фракцию, содержащую мети
ловый эфир 1*ис-эйкозатриен-5,11,14-овой кислоты, хроматографируют 
на силикагеле и получают вещество C2iH3602, nS? 1,4660. 100 мг ме
тилового эфира цис-эйкозатриен-5,11,14-овой кислоты озонируют в 
3 мл СН2С12 при —15° 2 ч, прибавляют 2 мл 30% Н202 и 5 мл КОН, 
нагревают 2 ч при 80° (атмосфера азота), перегоняют. Затем дистиллят 
нейтрализуют 0,1 н. КОН, упаривают, обрабатывают спиртом, раствор 



ют 20 мин, экстрагируют эфиром, экстракт упаривают и в остатке 
(94 мг) при помощи ГЖХ идентифицируют бензиловые эфиры му
равьиной, уксусной и капроновой кислот. 

В другом опыте разложение озонида проводят в отсутствие ще
лочи (3 ч, 90°), продукт метилируют смесью СН3ОН + H2S04 и иден
тифицируют при помощи ГЖХ метиловые эфиры глутаровой и ади-
пиновой кислот. При озонолизе метилового эфира 1$ис-эйкозадиен-11, 
14-овой кислоты в качестве двухосновной кислоты образуется ундека-
диеновая кислота. 400 мг метилового эфира ^ис-эйкозатриен 5, 11,14-
овой кислоты в 10 мл эфира прибавляют к раствору CHsMgJ (из 400 мг 
CH3J в 5 мл эфира), смесь кипятят 1 ч и, как обычно, выделяют нона-
декатриенилметилкарбинол, озонолизом которого получают смесь 
адипиновой, янтарной и глутаровой кислот. 4 г tyuc-эйкозадиен-Н, 14-
овой кислоты в 30 мл эфира бромируют при —15° и получают 1,35 г 
гексабромарахиновой кислоты, т. пл. 152—152,5° (из СС14); 1,1 г по
следней в 80 мл 50 % -ного спирта нейтрализуют раствором КОН, кипя
тят 4 ч, как обычно, выделяют 634 мг бромлактона, который нагрева
ют с 500 мг Zn-пыли и 13 мл СНзОН 1 ч, затем прибавляют еще 200 мг 
Zn-пыли, 7 мл СНзОН и 1 мл конц. H2SO4, нагревают 1 ч и получают 
334 мг метилового эфира оксиэйкозадиеновой кислоты, С^НзвОз, га? 
1,4772. Озонолизом последней получают смесь НСООН, СН3СООН и 
СбНбСООН. При гидрировании метиловых эфиров эйкозадиен-11,14- и 
эйкозатриен-5,11,14-овой кислот образуется один и тот же метиловый 
эфир арахиновой кислоты [624]. 

POGOSTEMON PARVIFLORUM BENTH. — ПОГОСТЕМОН МЕЛКОЦВЕТНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:08,5, С18:03,3, 
С18:111, С18276, С18:31,0, другие кислоты 0,7 [564]. 

POINCIANA REGIA BOJER. — ПУАНСИАНА ЦАРСТВЕННАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ По [505] По [549] Код С„ По [505] По [549] 

J 16:0 

^18:0 

•48:1 

21,3 
12,2 
13,6 

15 
10 
9 

^18:2 

^18:3 

•^20:0 

62,9 64 
1 
1 

POLYPODIUM VULGARE L. — МНОГОНОЖКА ОБЫКНОВЕННАЯ 
(сем. P O L Y P O D I A C E A E ) 

Споры собирали с подсушенных листьев папоротника (несущих 
зрелые спорангии) и асептично высевали по 150 мг в конические кол
бы на 100 мл раствора Кнопа. На 6-й день (23°, освещенность 600 лк) 
отбирали частично проросшие, образовавшие ризомы споры, а на 15-й 
день — полностью проросшие споры, образующие фотосинтезирую-
щую ткань. Ткань спорофитов брали из листьев, с которых собирали 
споры. Нелроросшие, частично и полностью проросшие споры отделя
ли от среды центрифугированием, растирали и экстрагировали смесью 
СНОз — метанол (2:1). Спорофиты листьев растирали с цз 

отфильтровывали и остатки экстрагировали смесью СНС1з — метанол. 
Индивидуальные липиды определяли гравиметрически после разделе
ния на колонке ДЭАЭЦ и при помощи препаративной ТСХ. Эфиры 
жирных кислот получали встряхиванием липидной фракции со смесью 
метанол — безв. конц. H2S04 (20:10:1). В покоящихся спорах общее 
содержание липидов составляло 50% на сырой вес. Из этого количест
ва на долю триглицеридов приходилось 73%, диглицеридов 5,2%, фос-
фо- и гликолипидов 10%, стеаринов 5,5, эфиров стеринов 4,7% и сво
бодных жирных кислот 1,6%. Преобладающими жирными кислотами 
липидной фракции были олеиновая и линолевая [964]. 

PONGAMIA GLABRA VENT. — ПОНГАМИЯ ОГОЛЕННАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:012, Сг8:о9»0, С,8:1 
46, С19:222, С18:36, С20:о1> С22:0 3 [5491-

POPULUS BALSAMIFERA L. — ТОПОЛЬ БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ 
(сем. S A L I C А СЕ А Е) 

Обработка растения цитокинином приводит к некоторому повы
шению содержания линолевой кислоты в липидах [721]. Кору извле
кали смесью СНС13 — метанол, получали «сырой жир», а затем (после 
кипячения остатка со спиртом) связанные жиры, содержание которых 
не превышало 5% от общего количества липидов и поэтому не изуча
лось. Жирные кислоты «сырого жира» разделяли при помощи ГЖХ 
метиловых эфиров и идентифицировали ГЖХ параметрами стандар
тов. Обнаружены каприновая С10:0» лауриновая С12:0, лауролеиновая 
C12:i, миристиновая CU:0, миристолеиновая CU:i, пентадекановая Ci5:0J 
пальмитиновая Ci6:0» пальмитолеиновая Cie:i, маргариновая С17:о» 
стеариновая Ci8:0, олеиновая Ci°,:1, линолевая Ci8:2, линоленовая С^з, 
арахиновая С2оо и бегеновая С22:0 кислоты и две неидентифициро-
ванные, из них содержание 12 кислот было определено по площадям 
пиков. Преобладающей жирной кислотой была маргариновая (13,6— 
55,3% от суммы кислот); линолевая 6,0—38,6%, пальмитиновая 
5,6—15,0%, неидентифицированные кислоты (две) 4,4—19,4%, 
линоленовая 5,6—15,0%, бегеновая 2,2—11,2% и миристиновая 1,1 — 
8,8% [722]. 

POPULUS NIGRA L. — ТОПОЛЬ ЧЕРНЫЙ (сем. S A L I C A C E A E ) 

Методом ГЖХ в 1 г сухих листьев тополя нашли 8,02 мг хинной 
кислоты и 0,63 мг шикимовой кислоты [270]. 

POPULUS TREMULA L. — ОСИНА (сем. S A L I C A C E A E ) 

Жирнокислотный состав липидов из коры осины (%) [8] : 
Кора све- Кора 

Код Сп ясесрублен- выдер-
ной осины ясанная 

Кора све- Кора 
Код Ся ясесрублен- выдер-

ной осины ясанная 

С 1 2 : 0 
Изомиристино-

вая кислота 
С 14:0 

Изопальмитино-
вая кислота 

0,151 

0,132 
— 

0,198 

— 

0,162 
0,333 

0,837 

С 16:1 

^ 1 8 : 0 
^18:1 

^18:2 

W8 :3 
Неизвестные 

0,151 
0,574 
3,446 

75,901 
7,251 

А.В19 . 

0,675 
0,567 
2,520 

70,657 
7,291 



POTENTILLA TRANSCASPICA TH. WOLF. — ЛАПЧАТКА ЗАКАСПИЙСКАЯ 
(сем. R O S A C E A E) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): сумма насыщен
ных кислот 5,0, Ci8:i 16,54. С18:254,06, Ci8:.s 17,19, диеновые сопряженные 
6,97, триеновые сопряженные 0,15 [102]. 

POTERIUM POLYGAMUM WALDSK. ЕТ КГГ. — 
ЧЕРНОГОЛОВНИК МНОГОБРАЧНЫЙ (сем. R O S A C E A E) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о2,25, С18:011,27, 
С18:116,21, С18:226,55, С18:337,0, диеновые 1,11, триеновые 0,005 [13]. 

PRASIUM MAJUS L. — ПРАСИУМ БОЛЬШОЙ (сем. L А В I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:06,1, С18:04,1, 
Ci8:i48, Ci8:235, С18:30,2, другие кислоты 0,9 [564]. 

PRINCE MELAI 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci200,6, C12:i0,7, 
С14;оО,5, Ci4:i0,2, Ci6:o9,1, C^i 1,8, Ci8:il0,2, С18:260,9, Ci8.31,7, C2oi2,9, 
C2Q:211,4 [195]. 

PROTEA BALBIGERA MEISSN. — ПРОТЕЯ БОРОДАТАЯ (сем. P R O T E A C E A E ) 

Методом ГЖХ исследован состав жирных кислот в масле семян. 
Найдены следующие жирные кислоты (%): C l400,l—0,2, С1б10,2, С16-о 
9,2,-16,8, С1 6 : 11,0-2,3, С18:0 2 ,7-7,6 , С18:1 54,6-70,7, С18:2 7,9-17,9, 
С2о:оО,6,—2,9, C2o:il,2—3,9, а также следы л-гептадеканоевой, л-гептаде-
ценоевой и бегеновой кислот [361]. 

PROTEA LANCEOLATA E. MEY ЕТ MEISSN. — ПРОТЕЯ ЛАНЦЕТНАЯ 
(сем. P R O T E A C E A E ) 

Методом ГЖХ исследован состав жирных кислот в масле семян. 
Найдены следующие жирные кислоты (%): CU00,1—0,2, Сг5г0,2, С160 
9,2-16,8, С1 6 : 11,0-2,3, С18:0 2 ,7,-7,6, С18:1 54,6-70,7, С18:2 7,9-17,9, 
С2о:оО,6—2,9, и C2o:il,2—3,9, а также следы л-гептадекановой, н-гепта-
деценовой и бегеновой кислот [361]. 

PROTEA LAURIFOLIA BUCK. ЕТ MEISSN. — ПРОТЕЯ ЛАВРОЛИСТНАЯ 
(сем. P R O T E A C E A E ) 

Методом ГЖХ исследован состав жирных кислот в масле семян. 
Найдены следующие кислоты (%): С1400,1—0,2, C15i0,2, С1в:о 9,2—16,8» 
Ci6:l 1,0-2,3, С1 8 02,7-7,6, Си-1 54,6-70,7, С18:27,9-17,9, С20:о 0,6-2,9, 
С»:! 1,2-3,9 [361]. 

PROTEA OBTUSIFOLIA BUCK. ЕТ MEISSN. — ПРОТЕЯ ТУПОЛИСТНАЯ 
(сем. P R O T E A C E A E ) 

Методом ГЖХ исследован состав жирных кислот в масле семян. 
Найдены следующие жирные кислоты (%): CU:00,1—0,2, С15:10,2, С16:о 

9,2—16,8, Cten 1,0—2,3, С18:02,7—7,6, С18:154,6—70,7, Ci8:27,9—17,9, С^о 
0,6—2,9 и С2о:11,2—3,9, а также следы л-гептадеканоеновой, л-деце-
ноеновой и бегеновой кислот Г3611. . • м. • _~ 

PROTEA REPPENS THUNB. — ПРОТЕЯ ПОЛЗУЧАЯ (сем. P R O T E A C E A E ) 

Методом ГЖХ исследован состав жирных кислот в масле семян. 
Найдены следующие жирные кислоты (%): С14:00,1—0,2, С161 0,2, С160 
9,2-16,8, C16:i 1,0-2,3,С18:02,7-7,62, С18:,54,6-70,7, C l 8 27,9-17,9, С^о 
0,6—2,9, C20:i 1,2—3,9, а также следы л-гептадеканоеновой, л-деценое-
новой и бегеновой кислот [361]. 

PROTEA ROUPPELLIAE MEISSN. — ПРОТЕЯ РОПЕЛЛЯ 
(сем. P R O T E A C E A E ) 

Методом ГЖХ исследован состав жирных кислот в масле семян. 
Найдены следующие жирные кислоты (%): Сию 0,1—0,2, Ci5:i0,2, C l 6 0 
9,2-16,8, С1 6 : 11,0-2,3, С18 :02,7-7,6, С18;154,6-70, С18;27,9-17,9, С20:0 
0,6—2,9 и С20:11,2—3,9, а также следы л-гептадеканоеновой, л-гепта-
деценоеновой и бегеновой кислот [361]. 

PROTEA LACTICOLOR SAL1SB. — ПРОТЕЯ МЛЕЧНАЯ 
(сем. P R O T E A C E A E ) 

Методом ГЖХ исследован состав жирных кислот в масле из се
мян (%): С14.00,1-0,2, С1510,2, С16:09,2-16,8, С1 6 : 11,0-2,3, С1 8 : 02,7-
7,6, С18:154,6-70,7, Си 2 7,9-7,89, С20:0 0,6-2,9, C20i 1,2-3,9 [361]. 

PROTEA LONGIFLORA — ПРОТЕЯ ДЛИННОЛИСТАЯ (сем. P R O T E A C E A E ) 

В масле семян найдены кислоты (%): Ci4:00,l—0,2, C15:i0,2, Ci6;o 
9,2-16,8, <Vi 1,0-2,3, C18:02,7-7,6, C18:154,6-70,7, C18:2 7,9-17,9, 
C2o:oO,6—2,9, C2o:il,2—3,9, следы га-гептадекаеновой, л-гептадеценоено-
вой и бегеновой кислот [361]. 

PROTEA MUNDII KLOTZ. — ПРОТЕЯ МУНДА (сем. P R O T E A C E A E ) 

В масле семян найдены жирные кислоты (%): С14.00,1, C15;i0,2, 
C l 6 :09,2-16,8, С16 :11,0-2,3, С18:02,7,-7,6, С18:г54,6-70,7, С18:27,9-17,9, 
С20:оО,6—2,9, С20 г 1,2—3,9, следы л-гептадеканоеновой, л-гептадеценое-
новой и бегеновой кислот [361]. 

PROTEA NERIIFOLIA R. BR. — ПРОТЕЯ (сем. P R O T E A C E A E ) 

В масле семян найдены кислоты (%): Ci400.1, С1б10,2, Сгбо9»2 — 
16,8, С16:11.0, С18:02.7-7,6, С18154,6-70,7, С1 8 27,9-17,9, С20.00,6-2,9, 
020^1,2-3,9 [361]. 

PRUNELLA ASIATICA NAK. — ЧЕРНОГОЛОВКА АЗИАТСКАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

< -Жирнокислотный состав масла семян (%): С16;05,7, Ct8:o 2,3, C18:i 
13, С18:219, C18:S59, другие кислоты 0,7 [564]. 

PRUNELLA GRANDIFLORA (L.) JACQ. — ЧЕРНОГОЛОВКА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол. %) : пальмити
новая 5,0, стеариновая 1,6, олеиновая 8,4, линолевая 21,2, линолено-
вая 63,8. Сумма насыщенных жирных кислот 6,6%, ненасыщенных 
93,4% [ Ш ] . 



^F^JT«EIIA^TJIXlABIsT7^4EPHOrWIOBKA ОБЫКНОВЕННАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Cie:07,7. С18:02,1, 
C18:il4, С18:216, C18:360, другие кислоты 0,5 [564]. 

PRUNUS ARMENIACA L. (=AMYGDALUS VULGARIS L.) — АБРИКОС 
ОБЫКНОВЕННЫЙ (сем. R O S A C E A E) 

Жирнокислотный состав масла (%): С16.02,1—4,5, С1801,0—1,2, С2ооО,5, Си-!60-79, С18 :218-32 [119]. 

PRUNUS AVIUM L. — ЧЕРЕШНЯ ПТИЧЬЯ (сем. R O S A C E A E) 

Жирнокислотный состав масла (%): сумма насыщенных кислот 
6,7, C18:i48,l, Ci8:224,0, Ci8:3 2,2, элеостеариновая кислота 13,5 [119]. 

Исследован состав полисахаридов из камеди. Глюкуроновая кислота камеди выделена с помощью ГЖХ. 

PRUNUS DOMESTICA FRITSCH. — СЛИВА ДОМАШНЯЯ 
(сем. R O S A C E A E) 

Жирнокислотный состав масла сливы (%): 

•чв: о Сумма насы
щенных кислот 5,6 

С 16 :1 — 

С18:0 "~ 
°18:1 70,3 

4,6 
0,8 
1,2 

70,3 

Исследование камедей проведено метилированием. Метилпроиз-
водные трех альдобиуроновых кислот идентифицированы методом 
ГЖХ на двух неподвижных фазах: карбоваксе 6000 и полиэфире нео-
пентилгликольсебацината. Гидролиз полностью метилированных 
6-0-(р-В-глюкуронопиранозил)-Б-галактозы и 6-0-(4-метил-|3-В-глюку-
ронопиранозил)-В-галактозы дал метил-2, 3, 4-три-0-метил-1)-глюкуро-
новую кислоту, метил-2, 3, 5-три-0-метил-Б-галактозид. Гидролизом 
полностью метилированной 2-0-(Р-Б-глюкуронопиранозил)-Б-маннозы 
получена метил-2, 3, 4-три-0-метил-Б-глюкуроновая кислота [971]. 

См. также [815, 864, 928]. 

PRUNUS PERSICA SKOKES ( = P. VULGARIS MILL.) — ПЕРСИК ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. R O S A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла (%): С140Д° 1>0» С1 6 0до'3, С18:011, CU:173,3-85,0, С18:216,2 [119]. 
Порошок кутина, полимера жирных кислот из плодов, обрабаты

вали избытком ЫАШ4, кипятили в тетрагидрофуране 24—72 ч и по
лучили 80—95% мономера кутина. Продукты гидролиза анализиро
вали методом ТСХ на силикагеле G, пропитанном AgN03 для разделе
ния насыщенных и ненасыщенных .компонентов, с последующим иден
тифицированием триметилсилильных эфиров этих веществ методами 
ГЖХ и масс-спектрометрии. Доказано присутствие более 74% диокси-

пальмитиновой, а также 9,10-эпокси-18-оксистеариновой (6,5—32%), 
9, 10,18-триоксистеариновой (5—25%) кислот и их Cl2-i -аналогов 
[1114]. 

Методом ГЖХ на колонке с 9% FFAP на хромосорбе W опреде
ляли содержание абсцизовой кислоты в ксилемном соке персика. 
Ксилемный сок выкачивали из ветки персика, применяя вакуумную 
технику. Особенно высокое содержание абсцизовой кислоты наблю
дается в период опадания листьев (50—60 нг/л) [424]. 

См. также [423, 568]. 

PRUNUS SALICINA LINDL. — СЛИВА КИТАЙСКАЯ 
(сем. R O S A C E A E ) 

Изучены летучие соединения сливы методом ГЖХ. Отобранные 
спелые плоды резали на куски, удаляли косточки, добавляли воду и 
отгоняли дистиллят. Идентифицировано 53 летучих соединения. Боль
шинство соединений является общими для плодов, за исключением 
этилового эфира анисовой кислоты; преобладают уксуснокислые эфи-
ры [492]. 

PRUNUS SPINOSA L. — СЛИВА КОЛЮЧАЯ, ТЕРН 
(сем. R O S A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из плодов (%): 

Код Сп По [828] По [184] Код С„ По [828] По [184] 

С 1 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 

— 
4,96-5,13 
0,9-1,0 
0,8-1,25 

1,8-3,8 
9,9 
-
1,7 

С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

^20:0 

66,47-67,41 
25,45-26,63 

— 

73,4 
13,2 
6,1 

PSEUDARTHRIA HOOKERII — ПСЕУДАРТРИА ГУКЕРА 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): C16022, Ci8:03, C18:i 
11, Cl8:246, C18:315, C^o l . С22:02 [549]. 

PSEUDOCADIA ZAMBESIACA — ПСЕУДОКАДИЯ ЗАМБИЙСКАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:016, С16:12, Ci8:0 
6, Ci8:i60, С18:25, С13;з6, С20:о2, С22:о1, С24о 1 [549]. 

PSEUDOTSUGA MENZIESII BARK. — ПИХТА МЕНЗИСА (сем. P I N A C E A E ) 

В процессе прорастания семян в глицеридах преимущественно 
использовалась линолевая кислота, а в фосфолипидах накапливались 
линолевая и пальмитиновая кислоты [375]. 

Исследованы кислоты коры. Кору экстрагировали сначала н-гек-
саном, а затем бензолам. Бензольный экстракт концентрировали при 
30° в вакууме и получали светло-коричневый воскообразный осадок, 
который омыляли, выделенные кислоты переводили в метиловые эфи-
ры, разделяли ТСХ и пятна исследовали ГЖХ. Найдены лигноцерино-



количество пальмитиновой, стеариновой, ненасыщенной С^-кислот, 
трикозановая, пентакозановая кислоты. Идентифицированы гексаде-
кандиеновая (36%), октадецендиовая (25%), октадекандиовая (14%), 
эйкозандиовая (14%), докозандиовая и тетракозандиовая кисло
ты [769]. 

См. также [768]. 

PSEUDOTSUGA TAXIFOLIA (POIR.) BRITT. EX SUCHV. — ПИХТА 
ТИССОЛИСТНАЯ (сем. P I N A C E A E ) 

В трех видах Pseudotsuga найдено от 0,76 до 0,89% жирных кис
лот на сухой вес пыльцы. Главными компонентами были пальмитино
вая и олеиновая кислоты [376]. 

PSIDIUM GUAJAVA L. — ПСИДИУМ ГУАЯВА 
(сем. M Y R T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян египетского расте
ния (%): С16:011.4, Сш о 4,3, СЦ:18,9, С18:275,4 [883]. 

PSORALEA BITUMINOSA L.—ПСОРАЛЕЯ СМОЛИСТАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Си.00,5, Ci6:o31,0, 
Схб^СЛ., Ci7:oO,4, Ci7:l0,7, Cj8:o 6,6, С18:] 38 ,5 , Ci8 : 2 12 ,3 , С1 8 : 3 8 ,8 , C2o-oO,5, 
C 2 0 : i0 ,7 [ 2 3 9 ] . 

PSORALEA CORYLIFOLIA L. — ПСОРАЛЕЯ КОЖИСТОЛИСТНАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С12оЗ,35, Си-об/ГО, 
С16:013,52, С18:010,6, С,в:117,40, С18:2 31,69, С18:817,74 [806]. 

PTERIDIUM AQULINUM KUHM. — ОРЛЯК ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. P O L Y P O D I A C E A E ) 

Исследован состав жирных кислот в сульфолипидах, выделенных 
из зеленой массы. Липидный экстракт на колонке Si02 освобождали 
от неполярных липидов (СНС1з — метанол, 4:6) и галактолшшдов 
(ацетон), после чего сульфолипиды элюировали при длительном про
пускании ацетона и окончательно очищали на колонке со смесью 
ДЭАЭ — целлюлоза (СНС13 + метанол + 20%-ный аммиак, 50:50:3). 
Гидролиз сульфолипидов проводили при помощи липазы из гриба 
Rhizopus delemar, которая легко расщепляет сульфо- и галактолипиды, 
Жирные кислоты исследовали ГЖХ их метиловых эфиров и триметил-
силйльных эфиров. Основными жирными кислотами сульфолипидов 
были пальмитиновая и линолевая [1088]. 

Из зеленой массы выделены галактолипиды. После омыления в 
составе последних установлены кислоты С]6:о» С1в;8, С1812> С18:3. Преоб
ладала кислота С16:0 [238]. 

PTEROCARPUS ROTUNDIFOLIUS DRUCE. — ПТЕРОКАРПУС 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16018, С18012. Cl8 t 
13, Ci8:a5Q, C18:82, Сго:03, дад,02 [549]. 

PTEROCARYA STENOCARPA KUNTH. — ЛАПИНА ГУСТОПЛОДНАЯ 
(сем. J U G L A N D A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Сг6:о8,7, С18:03,7, Ci81 • 
8,6, С18:224,0, С18.3 55,1 [73]. 

PTEROLOBIUM STELLATUM — ПТЕРОЛОБИУМ ЗВЕЗДЧАТЫЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16;015, С16:11, С180 

5, С18:123,0, С18:256 [549]. 

PUNICA GRANATUM L. — ГРАНАТ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. P U N I C A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С12:00,46, С16:06,27, 
Ci6:il,66, C17:01.16, Ci8:03,87,C13;t 10,86, С18:213,66, С2о:02,б2, пуниковая 
кислота 59,14 [163]. 

При ГЖХ кислот масла выделена пуниковая кислота и установ
лено ее строение как 3,11,13-октадекатриеновой с одной цис- и двумя 
гракс-двойными связями. Масло может быть использовано в производ
стве пленкообразователей. 

См. также [1058]. 

PYCNANTHEMUM MULTICUM PERS. — ПИКНАНТЕМУМ БЕЗОРУЖНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6:o2,9, C18:02,8, 
Ci8:i9,2, C18:219, С18:365, другие кислоты 1,2 [564]. 

PYCNANTHEMUM VIRGINIANUM L. — ПИКНАНТЕМУМ ВИРГИНСКИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены жирные кислоты (мол. %) : пальмити
новая 4,4, стеариновая 1,9, олеиновая 8,4, линолевая 28,7, линолено-
вая 57,1. Сумма насыщенных жирных кислот 6,3%, ненасыщенных 
63,7% [111]. 

PYGEUM AFRICANUM HOOK. — ПИГЕУМ АФРИКАНСКИЙ 
(сем. R O S A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:020, С16:11, С18:0 
12» Ci8:i32, C18:220, Ci8:3(conp.) 14, C20;ol [549]. 

PYRULARIA PUBERA MICHX. — ПИРУЛАРИЯ ПОЛОВАЯ 
(сем. S A N T A L A C E A E ) 

С помощью ГЖХ проведен полный анализ жирных кислот (%): 
пальмитиновая 1, гексадеценовая ел., стеариновая 1, олеиновая 39, 
октадекадиеновая 2, стеариновая 19, гракс-гептадецен-10-ин-8-овая 6, 
грскс-октадецен-11-ин-9-овая кислота 10, тракс-октадекадиен-11,17-ин-
9-овая 7 и другие [609]. 

PYRUS COMMUNIS L. -г- ГРУША ОБЫКНОВЕННАЯ (сем. R O S A C E A E) 

В масле семян груши соотнощение стеариновой, олеиновой и лино-
леновой кислот соответствует 1:40:46 [864] • 



количество абсцизовой кислоты повышается [?115] с о з Р « м и и и* 
См. также [928] . 

QUERCUS ROBUR L. — ДУБ ЧЕРЕШЧАТЫЙ 
(сем. F A G A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из желудей дуба (%): 

Код с„ По [14J По £349] Код С„ По [14] По [349] 

С16:0 + С 1 8 : 0 

•48 :0 

18,92 15,9 
1 ,2 

С18:1(изо) 

С18:2 
49,72 
30,65 

62,8 
20,1 

QUERCUS SUBER L. — ДУВ ПРОБКОВЫЙ 
(сем. F A G A C E A E ) 

Изучен состав суберина. Образцы пробки с ветвей растения тонко 
измельчали и последовательно экстрагировали кипящим СНС1з, мета
нолом и водой. Остаток гидролизовали 3 % КОН и продукты гидролиза 
извлекали эфиром. Для разделения и идентификации использовали 
методы ТСХ на силикагеле G, ГЖХ и ГЖХ с масс-спектрометрией. 
Основными кислотами были 18-оксиоктадеценовая (12%), 22-оксидо-
козановая (25%), 9Д0-диоктадекан-1,18-диоевая (15%) и 9, 10, 18-три-
оксиоктадекановая (8%) [600]. 

[674]. 

RANUNCULUS ASIATICUS L. — ЛЮТИК АЗИАТСКИЙ 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

В масле семян методом ГЖХ исследован состав жирных кислот 

RANUNCULUS QUELPAERTENSIS NAKAI. -
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

ЛЮТИК 

Из стеблей и листьев экстрагируемые метанолом вещества далее 
извлекались из метанольного экстракта эфиром и фракционировались. 
Из средней фракции Б выделены пальмитиновая и стеариновая кисло
ты, идентифицированные ГЖХ их метиловых эфиров [1009]. 

RAPHANUS CANDATUS L. — РЕДИС ЗМЕЕВИДНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла;|из семян (%): C16:07,'Ci8;o2, 0x8:1 
2 4 , Ci8:2 11» C i 8 : 3 ' , Сго:0 2 , C20:l 10, С20:20,2, Сг2:оО,7, Сг2:1 34, Сил 2, 
другие кислоты 1,2 [823]. 

RAPHANUS RAPHANISTRUM L. - г РЕДИС ДИКИЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): См.0сл., С16-о5.9, 
C i e i0,2, Ci8:ol»6, CM : I18 ,4 , С18:а16,8, С18:810,8, С20:00,8, C20:i9,4, С»* 0,7, 
С»;» 0.6. 022:132,2, С22.2СЛ., (^н, 0,5. C^i 2,0 IffilL , т и Д < 

RAPHANUS SATIVUS L. — РЕДИС ПОСЕВНОЙ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ 

С 16:0 
С 16:1 
С 18:0 
С 18:1 
С 18:2 

По [814] 

6,0 
0,4 
2,0 

26,0 
13,0 

По [443] 

7,1 
2,2 
Сл. 

40,0 
16,9 

Код С„ 

С 1 8 : 3 

^20:0 
С 20:1 
С 22:0 
С 22:1 

По [814] 

11,0 
2,0 
9,0 
— 

30,0 

По [443] 

14,5 
0,4 
9,3 
Сл. 
9,6 

См. также [133, 814] . 

RAPISTRUM RUGOSUM (L.) ALL. — РЕПНИК МОРЩИНИСТЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6:o5, Ci8:o2, Cis:i 
1 2 , 1 , Ci8 2 l 5 » C i8 : s20 , C20:oO.'> ^20:18, 020:2 1» ^22:0 

0,7 [823]. 
REBOUDIA PINNATA (VIV.) O. E. SCHULZ. — РЕБОИДИЯ ПЕРИСТАЯ 

(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6:09, Cis:o2, Сша 
1 0 , Cj8:2 I » , C i 8 : s 2 2 , C20:0 1 . Сг0:1 Ь, Сго:2 0 , 9 , Сг2:0 2 , 022:1^8, С24:1СЛ., 
другие кислоты 1,3 [823]. 

REVERCHONIA ARENARIA A. GRAY. — РЕВЕРЧОНИЯ ПЕСКОЛЮБИВАЯ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:09, Ci8:o3, Cl8:i 
26, С18:2 21, С18:з40, Сгон 0,6, другие кислоты 0,4 [692]. 

RHODODENDRON JAPONICUM SURINGER. — РОДОДЕНДРОН ЯПОНСКИЙ 
(сем. E R I C A C E A E ) 

Листья экстрагировали горячим этанолом. В остатке выделены 
урсоловая и масликовая кислоты [1156]. 

RHOPALOSTYLIS BAUERI WENDL. ET DRUDE — РОПАЛОСТИЛИС БАУЭРА 
(сем. P A L М А Е ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Cu-оОД, Ci200»2, 
Ci4:o"0,5, С15:10,7, С16:031,0, Cu:i0,6. С17:00,2, Сг7:1сл., С18:00,9, Ci8:i3,5, 
^18:2 0 9 , 0 , C i 8 : 3 l , 7 , Cig-оСЛ., С200ОД» С г о ^ О Д , С22-оО»2, С22:1 О Д , С2з;0 0 , 3 , 
СМ:00,5 [845]. 

RHOPALOSTYLIS CHEESEMANII — РОПАЛОСТИЛИС ЧИЗЕМАНА 
(сем. P A L M A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Сю^ОД, С12:оП»Р> 
ClA:0 1 4 , 6 , C i 6 : l 0 , l , C i e : o l 9 , 6 , C x e : l 0 , 2 , Сх7:оОД» CiS:o2,8, Ci8:l 3 2 , 6 , Cis :2 



KHOPALOSTYLIS SAPIDA WENDL. A DRUDE — РОПАЛОСТИЛИС (сем. P A L M A E) 

Жирнокислотный состав масла из семян растений 3 сортов (%): 
С 1 0 0сл.—0,1, С12:03,3—9,4, С14:0 8,0—16,5, С ^ с л . — 0 , 1 , С 1 5 1сл. , С16.0 
22,6—25,7, С1 6 : 1сл.—0,1, С П : 0 сл .—0,1 , С17,1сл., C i 8 0 l , 3—4,9 , C l 8 l 23,8— 
30,5, С 1 8 : 2 17,6-39 ,5 , С18:30,2—0,5, С 1 9 : 0 сл . -0 ,2 , С20:0сл.—0,2, С20 :10,1— 
0,3, С21:оСЛ.—0,3, С2 2 : 0сл.—0,1, С2 2 : 1сл.—0,1, С24:0сл.—0,1 [845]. 

RHUS CORIARIA L. — СУМАХ ДУБИЛЬНЫЙ 
(сем. A N A C A R D I A C E A E ) 

Масло семян (I) и сальной оболочки (II) содержит жирные кисло
ты (%) [ 1 2 6 ] : 

Код Сп п Код С„ II 

"14:0 

"16:0 

"18:0 

1 ,5 -3 ,0 
65-68 
10-14 

"20:0 
- Л 

"18:1 
"18:2 

— 
11-23 
85-64 

Сл. 
1 -10 

4 , 3 - 7 , 5 

Методом ГЖХ при 195 и 170° на колонке (0,5 и 1,0 ж Х З мм), за
полненной 10% полиэтиленгликольадйпата на диабазе В (80— 
100 меш) и 1% полиэтиленгликольсукцината на хромосорбе W (60— 
80 меш) соответственно, при скорости Не 50 и 55 мл/мин, температуре 
испарителя 235 и 210° и применении детектора с ионизацией в пламе
ни (скорость Н2 78 мл/мин, воздуха 780 мл/мин) исследован состав 
высших двухосновных жирных кислот, выделенных из масла плодов 
сумаха. Пробу (5 г выделенной смеси кислот) растворяли в 50 мл без
водного СНзОН, прибавляли 0,2 г л-толуолсульфокислоты, экстрагиро
вали эфиром, образовавшиеся эфиры промывали, сушили, отгоняли 
эфир и хроматографировали полученные метиловые эфиры кислот. 
Содержание двухосновных жирных кислот С2о и С22 в исследуемом мас
ле составляет 4 — 5 % [147] . 

RHUS PUNJABEN SIS. STEWART. — СУМАХ ГИМАЛАЙСКИЙ 
(сем. A N A C A R D I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6 :018,7, Cie :i3,2, 
Ci8:o 1>4, Ci8 :i45,2, Ci8:2 27,0, С18:з2,3, С20:о2,2 [277] . 

RHUS SUCCEDANEA L. — ВОСКОВОЕ ДЕРЕВО 
(сем. A N A C A R D I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6:o27,3, Ci8:o3»9, 
С13:116 :5, С18:251,2, С18:31Д [277] . 

RIBES CROSSULARIA — СМОРОДИНА 
(сем. S A X I F R A G A C E A E ) 

Из растения выделили суберин и омыляли его КОН в этаноле. Из 
фракции кислот после метилирования препаративной ТСХ на силика-
геле с растворителем СНС1з — этллацетат (6:4) выделили диоксигекса-
деканоевую кислоту и идентифицировали ее методом ГЖХ. Для уста
новления положения гидроксильных групп в ее молекуле применяли 
ГЯН 

ставе нашли смесь 10, 16-, 9, 16-, 8, 16- и 7, 16- позиционных положе
ний диоксигексадеканоеновой кислоты [602] . 

См. также [599, 864]. 

RICINUS COMMUNIS L. — КЛЕЩЕВИНА ОБЫКНОВЕННАЯ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Состав жирных кислот в 11 образцах касторовых масел определен 
последовательным применением хроматографических методов. После 
омыления касторового масла и удаления неомыляемого остатка моно-
оксикислоты, диоксикислоты и кислоты, не содержащие оксигрупп, 
разделяют на колонках, заполненных кремневой кислотой. Моноок-
сикислоты и кислоты, не содержащие оксигрупп, вымывали 2 % раство
ром, диоксикислоты — 6% раствором метанола в бензоле. Количество 
жирных кислот в каждой фракции определяют титрованием 0,2 н. 
раствора КОН в 95% спирте и взвешиванием этих фракций. Гравио-
метрические данные хорошо согласуются с титрометрическими. Жир
ные кислоты, полученные после омыления, превращаются в метило
вые эфиры действием диазометана в эфире с последующим хромато-
графированием метиловых эфиров на кремневой кислоте. Для анали
за метиловых эфиров, не содержащих оксигрупп, методом Г Ж Х 
использована колонка из нержавеющей стали (183X0,63 см), запол
ненная 20 % диэтиленгликольсукцината на огнеупорном кирпиче (60— 
80 меш), с температурой 212—218° и скоростью газа-носителя Не 
44 мл/мин. Аналогичная колонка, заполненная 20%-ным апиезоном 
L на хромосорбе (60—80 меш), с температурой 260° и скоростью Не 
68 мл/мин использована для анализа метиловых эфиров арахидоновой 
и линолевой кислот, а при 252° и скорости Не 70 мл/мин — для ана
лиза метиловых эфиров монооксикислот. Исследуемые метиловые 
эфиры идентифицировались по времени удерживания (зависимость 
логарифма времени удерживания от длины углеродной цепи). Полу
ченные данные подтвердились исследованием образцов гидрирован
ных метиловых эфиров и УФ-спектрами метиловых эфиров, подверг
нутых щелочной изомеризации третичным бутиланом К. Кроме паль
митиновой, стеариновой, олеиновой, линолевой, линоленовой, рици
новой и дигидростеариновой обнаружены следы миристиновой, геп-
тадекановой, нонадекановой кислот, составляющих в сумме около 
0 ,1% [302] . 

Жирнокислотный состав масла (%) [ 1 9 9 ] : 

Код С„ 

С16:0 
С16:1 

"С 1 8 : 0 

^18:1 
р 
4 8 : 2 

Масло 
холодного 
прессова

ния 
1,2 
0,2 
0,7 
3,2 
3 4 « j , •* 

Индийское 
масло 

0,9 
0,2 
1,2 
3,3 
3,7 

Код Сп 

С18:3 

С20:0 
Рициноленовая' 

кислота 
Диоксисгеари-

новая кислота 

Масло 
холодного 
прессова

ния 
0,2 
0,3 

89,4 

1,4 

Индийское 
масло 

0,2 
0,2 

89,0 

1,3 
См. также [35, 80, 128, 144, 199, 303, 304, 325, 366, 434, 475, 479, 530, 579, 

616, 672, 847, 869, 904, 910, 916, 921, 1041]. 

RICOTIA SP. — РИКОТИЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С Ш : 0 7, Ci8:o5, C18:1 
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RINDEBA LANATA (LAM.) BUNGE — РИНДЕРА ШЕРСТИСТАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): C le :06, Ci8:o2, C18:i 
4 8 , Ci8:2 1 8 , Ci8:3 (6,9.12) 4 , С;Щ:3 8 , Cj8 :4 3 , C 2 0 : i 5 , С22:0 6 [824] . 

RINDERA UMBELLATA (W. K.) BUNGE — РИНДЕРА ЗОНТИЧНАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6:07, С18;г2, Ci8:1 
3 8 , C i 8 : 2 2 7 , Ci8;3 (6,9,12) 8 , Ct8:3 6 , Ci8:4 0 , 2 , C20.1 5 , C22:l 6 [824]. 

RIPOGONUM DISCOLOR (=RHIPOGONUM DISCOLOS F. MUELL) — РИПОГОНУМ 
РАЗНОЦВЕТНЫЙ (сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Сю^сл., Ci2:oO,l, 
Cl4,:oO,2, Cj5:oO,3, Ci5:l 0 , 3 , C l 6 . 0 2 8 , 0 , Ci6:l 0 , 7 , Ci7 : ( )0 ,3 , C i 7 . x 0 , l , Ctg:0 4,2» 
C l 8 : l 9 , 8 , C i8 :248 ,7 , Cls :3 4 , 7 , Ci9 : ( )0 ,6 , Сг0:0 0 , 2 , C 2 0 : l 0 , 3 , С21-0СЛ«» ^22-0 
0 , 6 , С23:0СЛ. [ 8 4 6 ] . 

RIPOGONUM SCANDENS FORST. — РИПОГОНУМ ЛАЗЯЩИЙ 
(сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Сю-осл., Сц-осл.— 
0,6, С14:00,3—0,5, С15:0сл.-0,2, С1й:1до 0,1, С16:024,9—30,6, d 6 1 l , 0 -
1,2, С1Г:0сл.—0,3, С17:1ДО 0,1, С18о 2,9-3,7, Сц:117,7—24,0, С18:239,1— 
39,8, Cis:3l,l—2,9, Cj9:oO,5—2,1, СгооО'2—0,3, С20:11,5—1,6, С21:00,1, 
С22:о 0,4-0,8, C22:i0,l, C23:o 0 ,1-0 ,3 , C24:o 0,4-0,8 [845]. 

RIVEA CORYMBOSA (L.) HALL. — РИВЕЯ ЩИТКОВАТАЯ 
(сем. C O N V O L V U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С^оОД, C1 6 :Q20,4, 
Cl6:l 0 , 4 , Ci7:0 0 , 1 , Ci8:0 8 , 0 , C i 8 : l 1 3 , 5 , Ci8:2 5 0 , 4 , Ci8:3 2 , 3 , Cx9:0 1 ,6 , C2o:o 1»6» 
C22:01,7, C24:ol,0 [776]. 

ROBINIA PSEUDOACACIA L. — БЕЛАЯ АКАЦИЯ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Выход масла из семян индийского растения 9,3%. Состав жир
ных кислот (%): пальмитиновая 3,8, гексадеценовая 0,7, стеарино
вая 1,3, олеиновая 9,7, линолевая 61,1, линоленовая 21,5, арахино-
вая 1,4, бегеновая 0,5 [275]. 

Жирнокислотный состав масла по другим данным (%) 

Код С„ 

С 14:0 
С 15:0 

^16:0 

^16:1 

^17:0 

По [239] По [275] 

0,1 
0,1 
5,5 
— 
0,1 

— 
— 
3,8 
0,7 

По [6] 

— 
— 

4,72 
— 
— 

Код С„ 

С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 ' 
С 20:0 
С 22:0 

По [239] По [275] 

17,3 
55,4 
17,5 
— 
— 

9,7 
61,1 
21,6 
1,4 
— 

Но [6] 

24,26 
53,18 
12,04 
3,31 

+ С 24:0 С л -
^17 
С18! 

О, 
2, 1 , 2 , 1 

V ) 

ROCHELIA DISPERMA (L. F.) С. КОСН. — РОХЕЛИЯ ДВУСЕМЕННАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1606, С1 8 03, СХ81 
17, С18:210, С18:3 (6.9.12)5, Cl8:339, C18:415, C20;i3, C22:i0,7 [824]. ' 

ROCHELIA STYLARIS BOISS. — РОХЕЛИЯ СТОЛБИКОВАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян и околоплодников (%): 
^i6:o 6> C18:02,0, C18:il8, С18:212, С13:3 (6.9.12) 5, C18:i40, C18:414, С2012, 
С22:1 0,4 [824]. 

ROEMERIA REFRACTA (STEV.) DC. — РОМЕРИЯ ОТОГНУТАЯ 
(сем. P A P A V E R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16.07,99, С1803,96, 
С18:, 33,66, Ci8:2 54,39 [98]. 

ROSA CANINA L. — РОЗА СОБАЧЬЯ, ШИПОВНИК (сем. R O S A C E A E) 

Жирнокислотный состав масла (%):•' 

Код С„ По [974] По [550] По [975] Код С„ По [974] По [550] По [975] 

3 , 5 - 4 , 0 3,7 
0 ,3 
0,9 24,8 

° 1 8 : 1 

°18:2 

^18:3 

8 - 2 6 
42,5—55,0 

1 4 - 3 4 

10 ,3 
49,1 
35,7 

46,2 
29 ,8 

С 1 6 : 0 

^16:1 ~~ 
С18:0 1 , 5 - 2 4 , 8 

См. также [774, 1046] . 

ROSMARINUS OFFICINALIS L. — РОЗМАРИН ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Из листьев отделены кутикулярные мембраны (18,6% от сухого 
вещества листьев). Экстракцией эфиром и спиртом удалили воска, 
углеводороды, триглицериды, пигменты и другие вещества, состав
ляющие в сумме около 40% веса кутикулярных мембран. Обработкой 
смесью ZnCl2—НО удалили целлюлозу (около 16%). После этого ку
тикулярные мембраны обрабатывали 3%-ным раствором метилата Na 
в метаноле при кипячении. Раствор нейтрализовали встряхиванием с 
сильнокислым ионитом, получали очищенный раствор метиловых 
эфиров кутиновых кислот. Методом ТСХ идентифицировали 10, 16-
диоксигексадекановую и 9, 10, 18-триоксиоктадекановую кислоты. 
Остальные кислоты идентифицировали ГЖХ. Для этого эфиры кислот 
подвергали силированию, обрабатывая раствором N, 0-бис-(триметил-
силил)-ацетамида. Обнаружено 15 кислот, среди которых 2 вышеупо
мянутые, 16-оксигексадекановая, 6, 7, 16-триоксигексадекановая, 9, 
10, 17-триоксигептадеценовая кислоты [330]. 

Структурный компонент кутикулы кутин представляет собой по
лимер оксижирных кислот. Одним из главных компонентов кутина 
розмарина является 9, 10, 12, 13, 18-пентаоксистеариновая кисло
та [407]. 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ По [111] По [564] 

'16:0 

-48:0 
" M i l 

11,7 
8,0 

18 .4 

8 , 9 
3 , 8 

20 ,0 

Код С„ По [111] По [564] 

^ 1 8 : 8 
^18:3 

Другие 

53,5 
15 ,6 

64 ,0 
2 ,1 

1 .5 



КО UP ALA COMPLICATA LINDEN. — РОУПАЛА СКЛАДЧАТАЯ 

Методом ГЖХ определен жирнокислотный состав масла семян-
Найдены следующие кислоты (%): С1400,1, С15:оСл., С16:016,7, С17.0сл.^ 
Ci8:o4,7, Сго:о6,5, С22:о4,3, С24:о0,8, С1619,6, С17:1сл., Ci8t69,5, Cooi 2,4,. 
С18:21,4 Г359]. 

ROYSTONEA OREODOXA — РОИСТОНЕЯ 
(сем. P A L M A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1005,0, С12032,2,. 
СМ:о16Д. С16:07,5, C„:ol,0, С18:128,7, С18:29,7 [845]. 

RUBUS IDAEUS L. — МАЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ 
(сем. R O S A C E A E) 

В липидах из семян установлены кислоты: пальмитиновая, паль-
митолеиновая, стеариновая, олеиновая и линолевая [865]. 

В плодах методом ГЖХ определены свободные жирные кисло- *• ты [928]. 

RUTA GRAVEOLENS L. — РУТА ДУШИСТАЯ 
(сем. R U T A C E A E ) 

Выход масла из плодов 5,7%. Состав жирных кислот (%): Сю.о 
ел., Ci6:06, С18:01>8, Ci6.i 1,5, C18:i 10,2, С18:249,3, Ci8:331,l, другие кис* 
лоты ел. [819]. 

SALICORNIA BIGLOVII — СЛОРЕС БИГЛОВА 
(сем. C H E N O P O D I A C E A E ) 

Определены жирные кислоты липидов методом ГЖХ. Жирные* 
кислоты представлены насыщенными и ненасыщенными с цепочкой 
из Си—С24. В тканях стеблей и корня доминировала С^-кислота, в се
менах — Cis, среди ненасыщенных жирных кислот в стеблях преобла
дала С18:3 -^кислота, в корнях — С181 и С18 2 , а в семенах — Ci8:i-
Сравнительный анализ образцов из разных мест произрастания обна
ружил различия в составе жирных кислот [1121]. 

SALIX SPECIOSA HOOK. ET ARN. — ИВА ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
(сем. S A L I C A C E A E ) 

Методом ГЖХ определяли содержание абсцизовой кислоты в кси-
лемном соке. Ксилемный сок собирали с помощью вакуума зимой,. 
так как именно в этот период содержание абсцизовой кислоты дости
гает максимальных величин. Сок сохраняли при —15°. После подкис-
ления сока до рН 3,0 органические кислоты извлекали эфиром. Вы
тяжку разделяли методом двухмерной ТСХ на силикагеле GF-254 с 
растворителями н-пропанол + н-бутанол + NH4OH + вода (6:2:1:2) и 
бензол + СНС13 + СНзСООН (100:100:1). Зону расположения абсци
зовой кислоты элюировали этанолом, элюат после метилирование 
CH2N2 анализировали с помощью ГЖХ на колонке с 5% SE-30 на 
аэропаке 30 при температуре 200°. Абсцизовую кислоту идентифици
ровали также после действия УФ-света на соотношение 2-цис- и 2-
грокс-изомеров. В иве содержание абсцизовой кислоты достигало-
217—219 нг на 100 мл [423]. 

SALVADORA OLEOIDES DECNE — САЛЬВАДОРА МАСЛЯНИСТАЯ 
(сем. S A L V A D O R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ По [240] По [1006] 

Сю=о 0,77 1.0 
С^.о 35,60 19,6 
С1 4 : 0 50,75 54,5 

Код С„ По [240] По [1006] 

С1 6 : 0 4,54 19,5 
С 18:1 8 > 2 8 5 > 4 

С18!2 0,06 

SALVADORA PERSICA Т. AND. — САЛЬВАДОРА ПЕРСИДСКАЯ 
(сем. S A L V A D O R A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Сюо1>5, С12021Д, 
С14:052,9, С16:018,9, C18:i5,5 [1006]. 

SALVIA ACETABULOSA L. VAR. SIMPLICIFOLIA BOISS. — ШАЛФЕЙ 
БЛЮДЧАТЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:09,1, С18;01,5, Сщ^ 
19, Cis:267, С18:3 1,3, другие кислоты 0,5 [564]. 

SALVIA AEGYPTICA L. — ШАЛФЕИ ЕГИПЕТСКИЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:08,0, С^^З^, 
Cx8:iH> C18:221, С18:357, другие кислоты 0,2 [564]. 

SALVIA AETHIOPICA L. — ШАЛФЕЙ ЭФИОПСКИЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6:05,8, Cl8:02,4, C18:i 
20, С18:212, С18:358, другие кислоты 1,0 [564]. 

SALVIA AMPLEXICAULIS LAM. — ШАЛФЕЙ СТЕБЛЕОБЪЕМЛЮЩИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:06,2, Ci8:03,2, 
С18:111, С18:236, С18:344, другие кислоты 0,6 [564]. 

SALVIA APIANA JEPS. — ШАЛФЕЙ ГРУШЕВИДНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:07,1, С18;03,4, С18р1 
21, Ci8:231, C18:336, другие кислоты 1,0 [564]. 

SALVIA BICOLOR DESF. — ШАЛФЕЙ ДВУЦВЕТНЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:014, С18:0 2,6, 
Ci8:i25, C18:255, С18:32,1, другие кислоты 1,5 [564]. 

SALVIA BRACHYANTHA (BORDZ.) POBEDIM. — ШАЛФЕЙ КОРОТКОЦВЕТНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci e o8,l , Ci8 0 l ,8, 
Сил 14, Cl8:2 29, Сщ^б* другие кислоты 1,5 [564]. 



SALVIA BRACTEATA SIMS. (NON RUSS.) — ШАЛФЕЙ ПРИЦВЕТНИКОВЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1в:08,0, Ci8:02,6, 
Ci8.i24, С18264, C18:30,5, другие кислоты 0,8 [564]. 

SALVIA CARDUACEA BENTH. — ШАЛФЕЙ ЧЕРТОПОЛОХОВЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:09,3, С18:02,8, 
Cis:i34, С18:219, C18:332, другие кислоты 2,2 [564].' 

SALVIA CARATOPHYLLA L. — ШАЛФЕЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6:05,0, C18:01,6, 
£ ^ 1 4 , С18:236, С18:342, другие кислоты 1,0 [564]. 

SALVIA COCCINEA JUSS. ET MUSS. — ШАЛФЕЙ ЯРКО-КРАСНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6:08,5, C18:07,l, 
C18:i 12, С18:238, С18:334, другие кислоты 0,7 [564]. 

SALVIA COLUMBARIAE BENTH. — ШАЛФЕЙ ГОЛУБЕВИДНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (/o)i Cie:o5,8, Ci8:02,8» 
Cis:i8,9, Ci8:217, С18:365, другие кислоты 0,6 [564]. 

SALVIA CRYPTANTHA MONTBR. ET AUCH. — ШАЛФЕЙ СКРЫТОКОРЕШКОВЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:0 5,4, С18;0 2,3, 
С18:120, С18:271, С18:30,7, другие кислоты 0,7 [564]. 

SALVIA CUPHRATICA MONTBR. ET AUCH. — ШАЛФЕЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (/о). Cie:o6,8, Ci8:o2,0, 
С18121, Cl8:267, С18:31,6, другие кислоты 0,9 [564]. 

SALVIA FARINACEA BENTH. — ШАЛФЕЙ МУЧНИСТЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о7,6, Ci802,6, 
Ci8:117, С18:222, C18:351, другие кислоты 0,2 [564]. 

SALVIA GLUTINOSA L. — ШАЛФЕЙ ЖЕЛЕЗИСТЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о5,2, С18:о2,6, 
С18:115, С18239, С18:337, другие кислоты 1,1 [564]. 

SALVIA GRANDIFLORA ETLING. — ШАЛФЕЙ КРУПНОЦВЕТНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й с о с т а в м а с л а и з с е м я н ( % ) : С 1 в 0 1 1 , С и 0 2 > 6 , 
C t 8 : 1 2 6 , C i 8 2 5 8 , C 1 8 : 3 0 , 7 , д р у г и е к и с л о т ы 1 ,2 [ 5 6 4 ] . 

SALVIA HIDRANGA DC. ET BENTH. — ШАЛФЕЙ БУХАРСКИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:010, Ci8:02,4, 
С18:132, С18:253, С18:30,9, другие кислоты 0,9 [564]. 

SALVIA HISPANICA L. — ШАЛФЕЙ ИСПАНСКИЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ По [111] По [564] 

С 1 6 : 0 6,1 7,1 
C ĝ.Q 1,4 3,3 
Cjojj о,о 5,8 

Код С„ По [111] По [564] 

С 1 8 : ? 20,3 24 
С1 8 .3 66,8 59 

Другие 
кислоты — 0,2 

SALVIA HORMINUM L. — ШАЛФЕЙ ГОРМИНОВЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:09,0, С18:02,6, 
С18:119, Ci8:227, C18:341, другие кислоты 1,1 [564]. 

SALVIA JUDAICA BOISS. — ШАЛФЕЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:06,0, С18:02,8, 
С18:17,7, С18:230, С18;352, другие кислоты 1,8 [564]. 

SALVIA LANIGERA POIR. — ШАЛФЕЙ ШЕРСТИСТЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о8,7, С18:02,0, 
С18:116, Ci8:221, C18:3 51, другие кислоты 1,4 [564]. 

SALVIA LAVANDULAEFOLIA VOHL. — ШАЛФЕЙ ЛАВАНДОЛИСТНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:07,9, Ci8;o2,2, 
С18:118, С18:269, С18:32,1, другие кислоты 0,9 [564]. 

SALVIA LONGISOICATA MART. ET GAL. — ШАЛФЕЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6:o7,l Ci8;04,9, 
Ci8:i8,7, Ci8226, С18:з52, другие кислоты 1,3 [564]. 

SALVIA LYRATA L. — ШАЛФЕЙ ЛИРОВИДНЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6:08,6, C18:03.5, 
^18:117, С18:270, С18;31,0, другие кислоты 0,5 [564]. 

SALVIA MEXICANA L. — ШАЛФЕЙ МЕКСИКАНСКИЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:05,9, Сх8 0-3>9, 
С18:111, С18:226, С18:352, другие кислоты 0,6 [564]. 

SALVIA MONTBRETH BENTH. — ШАЛФЕЙ МОНТБРЕТА (сем. L A B I A T A E ) 



SALVIA MOORERAFTIANA WALL. EX BENTH. — ШАЛФЕЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а и з с е м я н ( % ) : С 1 6 :о9,6, С 1 8 :^3,4, 
C 1 8 : i 27 , C 1 8 : 2 2 3 , С1 8 :зЗб, д р у г и е к и с л о т ы 0,3 [ 5 6 4 ] . 

SALVIA NEMOROSA L. — ШАЛФЕЙ ДУБРАВНЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а из с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 4 ,8 , C i 8 : 0 l , 9 , 
С 1 8 : а9 72, С 1 8 : 2 30 , С 1 8 : 3 53 , д р у г и е к и с л о т ы 0,8 [ 5 6 4 ] . 

SALVIA NUTANS L. — ШАЛФЕЙ ПОНИКАЮЩИЙ (сем. L A B I A T A E ) 

В м а с л е и з с е м я н н а й д е н ы ж и р н ы е к и с л о т ы (мол . % ) : п а л ь м и т и 
н о в а я 4 , 5 , с т е а р и н о в а я 2 ,0 , о л е и н о в а я 9,2, л и н о л е в а я 2 2 , 2 , л и н о л е н о в а я 
6 2 , 1 . С у м м а н а с ы щ е н н ы х ж и р н ы х к и с л о т 6 , 5 % . н е н а с ы щ е н н ы х 
9 3 , 5 % [ 1 1 1 ] . 

SALVIA OFFICINALIS L. — ШАЛФЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а и з с е м я н ( % ) : Cl6.07,2, C 1 8 : 0 2,4 , 
C i s : i l 3 , 0 1 8 : 2 7 6 , С 1 8 : 30,9, д р у г и е к и с л о т ы 0,5 [ 5 6 4 ] . 

SALVIA PLEBILA R. BR. — ШАЛФЕЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а и з с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 8 ,0 , C i 8 : 0 2 , 9 , 
С 1 8 : 1 13 , С 1 8 : 2 37 , C i 8 3 3 3 , д р у г и е к и с л о т ы 5,2 [ 5 6 4 ] . 

SALVIA POLYSTACHYA ORT. — ШАЛФЕЙ МНОГОКОЛОСНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а и з с е м я н ( % ) : С 1 6 ; 0 6 , 1 , С] 8 ; 0 3 ,2 , 
С 1 8 : 1 1 1 , С 1 8 2 2 1 , С 1 8 : 3 57 , д р у г и е к и с л о т ы 1,3 [ 5 6 4 ] . 

SALVIA PRATENSIS L. — ШАЛФЕЙ ЛУГОВОЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а и з с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 5 ,9 , С 1 8 : 0 2 ,6 , 
Gi 8 : i9 ,3 , C 1 8 : 2 3 1 , С 1 8 : 3 50, д р у г и е к и с л о т ы 0,6 [ 5 6 4 ] . 

SALVIA REFLEXA HORNEM. — ШАЛФЕЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а из с е м я н ( % ) : С 1 6 ; 0 6 ,6 , С 1 8 : 0 3 ,0 , 
С 1 8 : 1 1 1 , С 1 8 : 2 16, С 1 8 : 3 63 , д р у г и е к и с л о т ы сл . [ 5 6 4 ] . 

SALVIA RINGENS SIBTH. ET SM. — ШАЛФЕЙ РАСКРЫТЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а и з с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 7 , 5 , С 1 8 : 0 2,4 , 
С 1 8 1 2 1 , С 1 8 : 2 65 , С 1 8 : 3 0,8 , д р у г и е к и с л о т ы 2,5 [ 5 6 4 ] . 

SALVIA ROSAEFOLIA SM. — ШАЛФЕЙ РОЗОЛИСТНЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а и з с е м я н ( % ) : C i e : 0 6 , 9 , С 1 8 : 0 2 ,4 , 
С 1 8 : 1 2 1 , С 1 8 , 2 68 , С 1 8 : 3 1,0 , д р у г и е к и с л о т ы 0,8 [ 5 6 4 ] . 

SALVIA RUGOSA DRYAND. ET AIT. — ШАЛФЕЙ МОРЩИНИСТЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а из с е м я н ( % ) : C i 6 : 0 8 ,2 , Ci 8 : 0 3 ,6 , 

SALVIA SCLAREA L. — ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

В л и п и д а х и з с е м я н о с н о в н ы м и к и с л о т а м и я в л я ю т с я н е н а с ы щ е н 
н ы е , с у м м а к о т о р ы х составляет 9 0 — 9 4 % . И з н а с ы щ е н н ы х к и с л о т 
п р и с у т с т в у ю т п а л ь м и т и н о в а я и с т е а р и н о в а я , и з н е н а с ы щ е н н ы х — 
о л е и н о в а я , л и н о л е в а я и л и н о л е н о в а я . М и р и с т и н о в о и и п а л ь м и т о л е и -
л о в о й к и с л о т н а й д е н о менее 1 % [ 1 2 4 ] . 

П о д р у г и м д а н н ы м , ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а из с е м я н сле
д у ю щ и й ( % ) : 

Код Сп По [564] По [58] По [47] Код С„ По [564] По [58] По [47] 

С1 4 : 0 - - 0,92 
Ci6:o 6 ' 9 4 , 0 - 5 , 3 7,05 
С1 8 : 0 2,5 2,9—5,5 2,82 
С1 8 : 1 18 4 - 1 8 21,71 
С1 8 : 2 17 10-32 ,5 16,82 
С1 8 : 3 54 34,7-69,0 50,66 

•^20: 0 Сл. 
Сл. 
Сл. ^?4:0 ~ 

Це рот и но
вая кислота — — Сл. 

Другие 
кислоты 0,7 — — 

См. также [58, 59]. 

SALVIA SIMILATA HAUSSK. — ШАЛФЕЙ ПОДОБНЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а и з с е м я н ( % ) : Ci 6 : o7,6 , С 1 8 : 0 2 ,9 . 
С 1 8 : 1 2 1 , С 1 8 2 2 7 , С 1 8 : 3 40, д р у г и е к и с л о т ы 1,3 [ 5 6 4 ] . 

SALVIA SONOMENSIS GREENE — ШАЛФЕЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а и з с е м я н ( % ) : C i 6 : 0 5 , 4 , C t 8 : 0 2 , 7 , 
С 1 8 : 1 2 1 , C l 8 : 2 3 7 , С 1 8 : 332, д р у г и е к и с л о т ы 1,3 [ 5 6 4 ] . 

SALVIA SPENDLES KER.—GAWE.—ШАЛФЕЙ БЛЕСТЯЩИЙ (сем. L A B I A T A E ) 

И с с л е д о в а н ж и р н о к и с л о т н ы й состав л и п и д о в с е м я н [ 1 2 4 ] . 

SALVIA SUFFRUTICOSA MONTBR. ET AUCH. — ШАЛФЕЙ АЛЕКСАНДРА 
(сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а и з с е м я н ( % ) : С] 6 : 0 8,4, Ci 8 : 0 l>7 , 
С 1 8 : 1 2 1 , С 1 8 : 2 67 , С 1 8 : 3 0,7 , д р у г и е к и с л о т ы 0,9 [ 5 6 4 ] . 

SALVIA SYLVESTRIS L. — ШАЛФЕЙ ЛЕСНОЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а и з с е м я н ( % ) : С 1 6 : 0 4 ,2 , С 1 8 : 0 2 , 3 , 
C 1 S : 1 14, C 1 8 : 2 24 , C t 8 : 3 5 5 , д р у г и е к и с л о т ы 0,2 [ 5 6 4 ] . 

SALVIA SYRIACA L. — ШАЛФЕЙ СИРИЙСКИЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а и з с е м я н ( % ) : С 1 в : 0 5 ,0 . С 1 8 : 0 2 ,2 , 
С 1 8 1 1 7 , С 1 8 : 2 3 1 , С 1 8 : 3 4 3 , д р у г и е к и с л о т ы 1,6 [ 5 6 4 ] . 

SALVIA TCHIHATSHEFFn (FISCH. ET MEY.) BOISS. — ШАЛФЕЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав м а с л а и з семян (%): Ci 6 : 0 4 ,8 , C 1 8 : 01,6, 



SALVIA TESQUICOLA KLOK. ET POBED. — ШАЛФЕЙ СУХОСТЕПНОЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Исследован жирнокислотный состав липидов из семян [124]. 

SALVIA TEXANA (SHEELE) TORR. — ШАЛФЕЙ ТЕХАССКИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о11> С1802,9, 
C18:i8,9, С18:27б, С18:312, другие кислоты 0,2 [564]. 

SALVIA TRILOBA L. F. — ШАЛФЕЙ ТРЕХЛОПАСТНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:09,2, С18:05,2,. 
С18:г25, С18:259, Ci8:30,8, другие кислоты 0,6 [564]. 

SALVIA VALENTINA VAHL. -i- ШАЛФЕЙ ВАЛЕНТИНА 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:08,4, С18:02,9> 
C18:il2, Ci8:231, CI8:345, другие кислоты 0,2 [564]. 

SALVIA VERBENACA L. — ШАЛФЕЙ ВЕРБЕНОВЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:011, С18:02Д,. 
С18:114, С18:225, С18:348, другие кислоты 0,5 [564]. 

SALVIA VERTICILLATA L. — ШАЛФЕЙ МУТОВЧАТЫЙ (сем. L A B I A T A E ) , 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ По [564] По [111] Код Сл По [664] По [ Ш ] 

^16:0 6,6 4,1 
С18:0 3.6 1,2 
Cl8:l 20 7,7 

Cl8:2 34 38,7 
С18:3 35 48,3 

Другие 
кислоты 1,2 — 

См. также [124]. 

SALVIA VIRGATA JACQ. — ШАЛФЕЙ ПРУТЬЕВИДНЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Исследован жирнокислотный состав липидов из семян [124]. 
SAMBUCUS NIGRA L. — БУЗИНА ЧЕРНАЯ (сем. C A P R I F O L I A C E A E ) 

Выход масла к сухому веществу 35,82%. Состав жирных кислот 
масла определен ГЖХ. Установлены бегеновая и арахиновая кисло
ты [38]. 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С800,22, Сго-о0,12,-
С1в:07,81, С16:10,86, С18..02,11, С18:г 14,14, С18:2 38,49, С18:3 36,25 [38].' 

Жирные кислоты масла из семян идентифицировали в виде их 
метиловых эфиров методом ГЖХ. Установлено наличие олеиновой, 
а-линолевой и а-линоленовой и 1—2% кетокислот. В масле отмечена 

SAMBUCUS SIEBOLDIANA BLUM. (MIQ.) SCHWER. — БУЗИНА ЗИБОЛЬДА 
(сем. C A P R I F O L I A C E A E ) 

При помощи ГЖХ на колонке с 5% SE-30 на шиманите W с про
граммированием температуры в интервале 140—240° (нагревание со 
скоростью 2 град/мин) в токе N2 (60 мл/мин) в листьях бузины иден
тифицирована олеанолевая кислота [620]. 

SANTALUM ACUMINATUM — САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО 
(сем. S A N T A L A C E A E ) 

Методом ГЖХ обнаружено присутствие в масле семян линолевой 
и стеароловой кислот [554]. 

SAPINDUS MUKOROSSI GAERTN. — ИНДИЙСКОЕ МЫЛЬНОЕ ДЕРЕВО 
(сем. S A P I N D A C E A E ) 

ГЖХ изучен состав жирных кислот цианолипидов масла [819]. 

SAPIUM HAEMATOSPERMUM MUELL. ARG. — САПИУМ, САЛЬНОЕ ДЕРЕВО 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:010, С18;02, 
С18:114, С18:219, С18:351, С20:10,1, другие кислоты 2 [692]. 

SAPIUM MONTIVIDENSE KLOTZSCH. — САПИУМ МОНТИВИДЕЙСКИЙ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:012, С18:02* 
Ct8;114, С18:г16, С18:353, другие кислоты 2 [692]. 

SAPIUM SEBIFERUM (L.) ROXB. — ВОСКОВОЕ ДЕРЕВО 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Масло семян разделяли методом препаративной ТСХ на кизель
гуре G или на кизельгуре, содержащем 5% борной кислоты или 10% 
AgN03. Метилированные производные жирных кислот исследовали 
методом ГЖХ. Из жира семян было получено 76,9% обычных тригли-
церидов и 23,1% эстролидных компонентов, являющихся глицерида-
ми, содержащими в 1- и 2-положении насыщенные и ненасыщенные 
С]6- и Cis-жирные кислоты, а в 3-положении к глицерину присоединял
ся сложный эфир, состоящий из остатков 8-0КСИ-5, 6-октадиеновой и 
гракс-2-1^ис-4-декадиеновой- кислот. Нормальные глицериды содержа
ли в 1-положении главным образом насыщенные кислоты, а во 2- и 
3-положении линолевую и линоленовую кислоты [383]. 

Жирнокислотный состав масла (%): С16;05, С18:02, С18:114, Ci8:2 26, 
С18/3 46, другие кислоты 8 [692]. 

SANSEVIERIA TRIFASCIATA PRAIN. — САНСЕВИЕРА ТРЕХПУЧКОВАЯ 
(сем. L I L I A C E A E ) 

Из растения выделили кутин и омыляли его КОН в этаноле. Из 
фракции кислот после метилирования с помощью препаративной ТСХ 
на силикагеле с растворителем СНСЪ — этилацетат (6:4) выделили 
диоксигексадеканоевую кислоту, составляющую до 70% всех кислот, 
присутствующих в кутине листьев и плодов, и идентифицировали ее 



SATUREIA COREANA (LEVEL.) NAKAI—ЧАБЕР КОЖИСТЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:04,7, С18:02,7, 
Ci8:i9,0, C18:2 28, С18:354, другие кислоты 0,7 [564] . 

SATUREIA HORTENSIS L. — ЧАБЕР САДОВЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ По [564] По [111] 

С1 6 : 0 4,3 + C t , 4,0 
С 1 8 : 0 1 > 7 

С1 8 : 1 7,6 12,0 

Код Сп По [564] ' По [111] 

С 1 8 : 2 20 18,0 
С1 8 : 3 65,0 62,0 

Другие 
кислоты 1,4 — 

SATUREIA THYMBRA L. — ЧАБЕР ТИМБРА (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): СШ:05,3 С18:02,2, 
С18:118, С18:226, С18:349, другие кислоты 0,2 [564] . 

SAVIGNYA PARVIFLORA (DEL.) WEBB. — САВИГНИЯ МЕЛКОЦВЕТКОВАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16 06, С18:02, С18:135, 
Си :24, С18:з10, С2000,7, C2o:il2, C22:oO'7, C23i26, CW]2, другие кислоты 
1,5 [823]. 

SCHIMPERIA ARABICA HOCHST. AND STEUD. — СЧИМПЕРИЯ АРАБСКАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С1 6 09,0, С1 8 02,0, 
С18:117,0, С18:3 29,0, С20:01,0, С20:111,0, С20:2 0,9 [823]. 

SCHIZANDRA CHINENSIS BAILL. — ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ 
(сем. M A G N O L I A C E A E ) 

Выход масла из семян 20—24%- Жирные кислоты масла дереве" 
дены в метиловые эфиры, идентифицированы 2 непредельные кисло
ты: линолевая и олеиновая и 4 предельные: стеариновая, пальмитино
вая, миристиновая, пальмитолеиновая. Линолевая кислота составляет 
80% к сумме всех кислот [145], Поданным [126], С16—С18 9%, Си-i 
28,5-35,0%, С18;253-62?6. 

SCHLEICHERA TRIJUGA WILLD. — ШЛЯЙХЕРА МАСЛИЧНАЯ 
(сем. S A P I N D A C E A E ) 

В масле установлено присутствие цианогенных липидов, этерифи-
цированных 1-циано-2-оксиметил-2-ен-1-олом [816] . 

Ниже дается состав жирных кислот липидов (%): 

Код Сл По [1042] По [1014] По [704] 

Си:о 0 ,8 — Сумма насыщен
ных кис лот 42,3—42,5 

Код Сп По [1042] По [1014] По [704] 

С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 

7-Гександициано-
вая кислота 

Гадолиновая кислота 
С 1 8 : 2 
С 2 0 : 0 
С 2 0 : 1 

^22 :0 
С 2 2 : 1 

^ 2 4 : 0 

10,8 
1,6 

4,6 
42,8 
6,1 

22,0 
9,2 
1,4 
1,0 
— 

1,6 
— 

10,0 
52,2 
Сл. 
19,7 

0,9 
0,9 
4,0 

Сл. 

— 

— 

55,4-56,2 
1 ,5 -2 ,1 

— 
— 
— • 

— 
— 

SCOTIA BRACHYPETALA SOND. — СКОТИЯ КОРОТКОЛЕПЕСТНАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6 :ol8, C1 6 : 11, С18;о 
•5, Си:! 13, С18:262, С18,,1 [549]. 

SCOLOPENDRIUM VULGARE SW. — ЛИСТОВИК СКОЛОПЕНДРОВЫЙ 
(сем. P O L Y P O D I A C E A E ) 

С использованием ГЖХ и ТСХ в спороносных листьях папоротни
ка найдены следующие жирные кислоты: каприновая, лауриновая, 
миристиновая, пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, 
линоленовая, арахиновая, бегеновая и 2 неизвестные. Преобладали 
кислоты Cie и С181, С18:2 и Си* [546]. Содержание арахидоновой 
кислоты {цис-Ь, 8- 11, 14-эйкозатетраеновой) составляет 12,2% от 
суммы жирных кислот [566]. 

SCUTELLARIA ALBIDA L. — ШЛЕМНИК БЕЛОВАТЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) " 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): C i 6 : 04,6, Си:о1»5, 
С18:123,6, Сн : 269,3, С18:30,9 [ Ш ] . 

SCUTELLARIA BAICALENSIS GEORGI. — ШЛЕМНИК БАЙКАЛЬСКИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены кислоты (мол. % ) : Ci6 о5,0, C1R.01»6> C18:i 
15,4, С18 2 76,3, С1 8:з1,8[111]. 

-SCUTELLARIA COLUMNAE ALL. — ШЛЕМНИК КОЛОНКОВИДНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): C i 6 0 7 ,8 , Ci8:o2,7, 
Сн^ЗЗ, С18:254, С18:з0,1, другие кислоты 2,4 [564] . 

SCUTELLARIA CONDENSATA RECH. F. — ШЛЕМНИК СГУЩЕННЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

«х» окислотный состав масла из семян (%): Ci e : 09,l , Ci8:o3,3, 



SCUTELLARIA DRUMMONDII BENTH — ШЛЕМНИК ДРУМОНДА 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Cie:06,5, С18:02,4„ 
C18.i62, С18227, другие кислоты 2,7 [564]. 

SCUTELLARIA MULTICAULIS BOISS. — ШЛЕМНИК ВЕТВИСТЕЙШИИ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16.05,0, С1 8 03,1, 
С18:129, 0,8:2 61, С18:30,5 [564]. 

SCUTELLARIA SUPINA L. — ШЛЕМНИК ПРИЗЕМИСТЫЙ (сем. E A B I A T A E ) 

В масле из семян найдены кислоты (мол. %): С16.03,6, С1801,2^ 
С18:121,6, С18:272,8. С18:30,8 [111]. 

SEC ALE CERE ALE L. — РОЖЬ ПОСЕВНАЯ (сем. G R A M I N Е А Е) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%) г 

Код С„ По [974] По [126] 

42:0 
С 1 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 8 : 0 

— Сл. 
2 - 3 Сл. 

2 ,5 -13 ,0 11 ,2-14 ,4 
1 -8 ,8 0 ,28-0 ,71 

Код С„ По [974] По [126] 

С 1 8 : 1 8 - 3 5 12 ,2-15 .7 
С1 8 : 2 34-72 59 ,9 -68 ,4 
С18 .3 1 ,0-16 7 ,8 -12 ,1 
С20:0 0 ,2 -

В масле из зародышей ржи идентифицированы кислоты (%)г 
18,7, С18:2 34,3, С18:316,4 [772]. 
См. также [77, 242, 1071., 1149]. 

SECURINEGA VIROSA PATED. ET HOFFM. — СЕКУРИНЕГА ЯДОВИТАЯ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): СМо Ю, G i 6 1 1 , Сю» 
8, С18:113, С18:222, С18:346 [549]. 

SELENIA GRANDIS — СЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ (сем. С R..U С I F E R А Е) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ 

С 1 6 : 0 

^ 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

По [820] 

2,2 
0,3 
1,3 

28,2 
4,3 

По [814] 

2,0 
0,3 
1,0 

28,0 
4,0 

Код С„ 

С 1 « : 3 

^ 2 0 : 0 
С 2 0 : 1 
С 2 2 : 0 
С 22:1 

По [820] 

1,9 
Сл. 

58,5 
Сл. 
3,3 

По [814] 

2,0 
Сл. 

58,0. 
Сл. 
3,0 

SELENUM VAGINATUM CLARKE — СЕЛЕНУМ ВЛАГАЛИЩНЫЙ 
(сем. U M B E L L I F E R A E ) 

вана синтезированная для доказательства состава а-туйакетокисло-
та [570]. 

SEMECARPTJS INDICA — ОРЕХОВОЕ ДЕРЕВО (сем. A N A C A R D I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:011, Ci8 : 0 l l , 
"Ci8:l48, С18:221, C20:o5, C20:l2, C22:o 2 [G34]. 

SEMPERVIVUM TECTORUM L. — ЖИВУЧКА КРОВЕЛЬНАЯ 
(сем. G R A S S U L A C E A E ) 

Из растительного материала анализом этиловых эфиров ГЖХ 
открыты янтарная, яблочная, лимонная и изолимонная кислоты [686]. 

SENEBIERA CORONOPUS POIR. — ВОРОНЬЯ ЛАПА ПРОСТЕРТАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6 :0l3, C18:04, С)8:1 
26, С18:29, С18:340, С20:оО,5, C20:i6, C2026, другие кислоты 0,8 [823]. 

SENECIO ODORIS L. — БАРАННИК ДУШИСТЫЙ (сем. C O M P O S I T A E ) 

В состав кутина кожуры и листьев входят главным образом про
изводные Cis-жирных кислот, получившие название кутиновых: W-
оксиолеиновая, W-окси-Э-, 10-эпоксистеариновая, 9, 10, 18-триокси-
стеариновая кислоты, анализируемые ГЖХ [702]. 

SERICEA LESPEDEZA 

Продукты гидролиза растительной массы экстрагировали эфи
ром. В стеблях содержались протокатеховая, феруловая и я-кумаро-
вая кислоты [735]. 

SESAMUM INDICUM L. — КУНЖУТ ИНДИЙСКИЙ (сем. P E D A L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав кунжутного масла, по данным совет
ских авторов (%): 

По [81] По [126] 
К о д е , По [173] «КубанеЦ. в н и и м г б П о [ 8 4 ] (промыш-

сорта СССР) 

^ 1 2 : 0 
С 1 3 : 0 
С 14:0 
С 1 5 : 0 

^ 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 

Я х 8 : 0 
С 1 8 : 1 

"C l8 :2 

C l 8 : 3 

^ 2 0 : 0 
C 2 0 : l 
С 2 2 : 0 
С22-.1 

Сл. 
— 
— 
— 

9,89 
— 

6,63 
47,66 
35,82 

— 
Сл. 
Сл. 
Сл. 
— 

— 
— 
— 
— 
4,6 
0,1 
3,9 

48,0 
41,1 
0,2 
— 
— 
— 
0,6 

Сл. 
— 
— 
Сл. 
3,5 
0,1 
3,6 

36,0 
59,6 
0,2 
— 
— 
— 
0,2 

— 
Сл. 
Сл. 
— 
7,5 
— 
4,1 

45,0 
42,4 
0,3 
0,4 
— 
0,2 
— 

Сл. 
— 
— 
— 

3 , 6 - 2 9 
0,1 

3 , 3 - 6 , 6 
36 -48 

35 ,8 -55 ,6 
0 , 2 - 0 , 3 

Сл. 
— 
Сл. 

0,2—0.6 



Жирнокислотный состав кунжутного масла (%)г 

Код С„ 

С 1 2 : 0 
С 1 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 7 : 0 
С 1 7 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
C i 8 : 2 
С 1 8 : 3 
С 2 0 : 0 
С 2 0 : 1 

^22 :0 

По [75] 

0,4 
0,2 

11,7 
0,2 
— 
— 
5,2 

41,4 
39,4 
0,4 
0,4 
0,1 
0,6 

По [773] 

— 
0 , 0 2 - 0 , 1 
9 , 5 - 1 7 , 0 
Сл.—0,3 

0,1 
0,05 

2 ,9 -10 ,0 
33 ,8-45 ,2 
33 ,3-45 ,6 
0 , 4 - 1 , 0 
0 , 3 - 2 , 7 
0 , 3 - 0 , 6 

0,3 

По [221] 
(3 разно
видности) 

— 
Сл. 

9 , 4 - 9 , 8 
0 , 2 - 0 , 4 

Сл. 
— 

5 , 5 - 6 , 2 
37 ,8-41 ,0 
41,0-44,3 
0 , 4 - 0 , 8 
0 ,7 -0 ,9 
0 , 1 - 0 , 3 

Сл. 

По [536] 
(Судан) 

Сл. 
9 ,2 -10 ,1 
О Д - 0 , 6 

Сл. 
— 

5 , 1 - 6 , 4 
36,5-42,2 ' 
40,0-47,4 
0 , 2 - 0 , 3 
0 , 6 - 0 , 7 
0 , 1 - 0 , 2 

Сл. 
См. также [107, 262, 362, 447, 593, 1158]. 

SESAMUM ORIENTALE L. — КУНЖУТ ВОСТОЧНЫЙ (сем. P E D A L I A C E A E ) -

Идентификация 35 жирных кислот кунжутного масла проведена 
посредством фракционирования метиловых эфиров кислот в виде-
аддуктов с мочевиной и последующей ГЖХ на колонке, заполненной 
10% диэтиленгликольадипата на газохроме Z (60—80 меш) и 2% си
ликона SE-33 на газохроме Р (60—80 меш), при использований ДЙП. 
Жирнокислотный состав масла (%): Ci4.-oO,07, С ) 6 : 016,85, С1Т!0 0,18, 
С18:06,25, CaosoO.40, C22:00,18, С16:10,34, С17:10,05, С18:139,48, С18:2 34,60, 

• < W , 4 8 [447]. 
См. также [107, 446, 448, 1072, 1081]. 

SETARIA ITALICA (L.) Р. В. — ЩЕТИННИК ИТАЛЬЯНСКИЙ; МОГАР 
(сем. G R A M I N A C E A E ) 

Содержит 13,53% липидов, из них 1,03% растворимых и 1,34% 
нерастворимых в ацетоне глюколипидов. Липиды экстрагировали: 
смесью хлороформ — метанол (2:1), обрабатывали экстракт холодным 
ацетоном, нерастворимую в ацетоне фракцию промывали этанолом. 
Затем удаляли фосфолипиды эфиром и экстрагировали растворимые я 
нерастворимые в ацетоне глюколипиды пиридином. Моно- и диглюко-
зилглицериды выделяли и разделяли методами хроматографии (ТСХ 
и ГЖХ) на колонках с ступенчатой элюацией хлороформом и метано
лом в соотношении от 98 :2 до 50 :50 . Среди жирных кислот в моно- и 
диглюкозилглицеридах, нерастворимых в ацетоне, преобладали Cjs:* 
(соответственно 35,4 и 35,7%) и С16:0 (32,2 и 38,9%), а в моно- и ди
глюкозилглицеридах, растворимых в ацетоне, преобладали С18:2 (35,4 
и 34 ,9%)иС 1 8 : 3 (16,3 и 32,4%) [874] . 

SHOREA ROBUSTA GAERTN. — САЛОВОЕ ДЕРЕВО; ЛАУН 
(сем. D I P T E R O C A R P A C E A E ) 

Проведено сравнительное определение жирнокиелотното состава 

масла и полученных из масла семян 2-моноглицеридов путем гидро
лиза гидролипанкреатической липазой (%): 

Код С„ 
Триглице- 2-Моно-

риды глицериды Код С„ Триглице- 2-Моно-
риды глицериды 

С 1 6 : 0 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 

6,5 
48,1 
35,5 

— 
— 
100 

^18:2 

^ 0 : 0 

1,7 
8,2 

— 
— 

SIDA ACUTA BURM — СИДА ОСТРАЯ 
(сем. M A L V A C E A E ) 

Масло из измельченных семян, полученное экстракцией петролей-
ным эфиром, содержит кислоты (%): миристиновую 2,3, пальмитино
вую 13,4, стериновую 8,4, пальмитолеиновую 1,2, олеиновую 47,9, 
линолевую 25,2 [948] . 

SIDERITES HIRSUTA EICHW. — ЖЕЛЕЗНИЦА ГОРНАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6:o4,7, C18:02,4,. 
С18:122, С18 :261, С18:30,4, другие кислоты 0,1 [564] . 

SIDERITES INC ANA HALB. — ЖЕЛЕЗНИЦА МИСКОВИДНАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о4,3, С18:01.8, 
C18:i23, C18:255, С18:30,6, другие кислоты 2,2 [564] . 

SIDERITES LAGASCANA WILLK. — ЖЕЛЕЗНИЦА ЛАГАСКА 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:05,0, С18:03,6, 
С18:118, С18-:260, С18:32,0, другие кислоты 1,3 [564] . 

SEDERITES LEUCANTHA CAV. — ЖЕЛЕЗНИЦА БЕЛОЦВЕТКОВАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Cie:05,6, C18:03,0, 
Cie:i 19, Ci8:258, C18:j0,6, другие кислоты 1,3 [564] . 

SIDERITES LINCARIFOLIA LAM. — ЖЕЛЕЗНИЦА 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:03,9, С18:01,7, 
C I B : I 2 1 , C18 :261, С18:31,8, другие кислоты 1,3 [564] . 

SIDERITES MONTANA L. VAR. COMOSA BOISS. — ЖЕЛЕЗНИЦА ГОРНАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): C,P.n3,4, C,«-nl.8 
Сип 19, С** 66, C l 8 : 3l ,5 [664J.; «.oo, , v.18.ox,o, 



SIDERITES TAURICA WILLD. — ЖЕЛЕЗНИЦА КРЫМСКАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код Сп По [111] По [564] Код Сп По [111] По [564] 

^ 1 6 : 0 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 

3,1 
1,1 

20,5 

2,6 
1,0 

28 

С 1 8 : ? 
С 1 8 : 3 

Другие 
КИСЛОТЫ 

73,7 
1,6 

— • 

62,0 
0,8 

0,6 

SIDERITES TRAGORIGANUM LAG. — ЖЕЛЕЗНИЦА ТРАГОРИ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С16:о6,0, Cis:o2,6, 
С18Л19,0, С1Ч:256,0, C18 :il ,4, другие кислоты 1,4 [564] . 

SIDEROXYLON ARGANIA BAILL. — СИДЕРОКСИЛОН (ЖЕЛЕЗНОЕ ДЕРЕВО) 
(сем. SAPOTACEAE) 

Изучение состава масла проведено на хроматографе с пламенно-
ионизационным детектором. Установлены кислоты: лауриновая сл., 
миристиновая сл., пальмитиновая 1 5 % , стеариновая 5 % , олеиновая 
60%, линолевая 16%, арахидоновая сл. [610] . 

SIMARUBA GLAUCA DC. — СИМАРУБА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 
(сем. S I M A R O L U B A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ По [230] По [549] Код Сп По [230] По [549] 

С 1 2 : 0 
С 1 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 8 : 0 

Сл. 
Сл. 
10,4 
27,4 

11,0 
23,0 

' 1 8 ! l 53,78 
С18:2(диен.) 0,27 
-48:2 
48:3 

3,16 
0,55 

61,0 

4 
1 

SEMICARPUS ANACARDIOPSIS EVRARD. ET GARDIEN — СЕМИКАРПУС 
БИЛАДУР(сем. A N A C A R D I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С^оДо 0,17, Ci6:0 
3,18—8,33, С18:о 12 ,65-17 ,46 , ( ^ 5 9 , 5 1 - 6 4 , 3 6 , С 1 8 : 216,91-16,59, Сша 
до 0,37 [802] . 

SIMMONDSIA CALIFORNICA NUTT. — СИМОНДЗИЯ КАЛИФОРНИЙСКАЯ 

Жирнокислотный состав масла из семян различных райо
нов (%): С 1 4 : 0 0,1-0 ,2 , С 1 6 : 0 1 - 2 , C i e : 1 0 ,3 -0 ,4 , C18:0 0,1, C i 8 : i 7 - 1 4 , С18:2 
0 , 1 - 0 , 2 , С20:о0,1—0,5,C20:i 6 9 - 7 0 , С 2 0 :20,1-0,3, С22:0 0 , 2 - 0 , 3 , С 2 2 : 1 12-17 , 
С22:2 0 , 1 - 0 , 2 , С24:о 0 , 1 - 0 , 2 , 0 2 4 ^ 1 - 3 [831] . , 

Изучен состав воска семян. Кислоты воска имеют следующий со
став (%): насыщенные: СиОД—0,2, С,6 1—2, Сш 0 ,1 , С200,1—0,5, С22 
0,2—0,8, С2 40,1—0,2; с одной двойной связью: С16:10,3—0,4, C t8 :17—14, 
C2oi69— 70, C22:i 12—17, C M : i l — 3 ; с двумя двойными связями: С^г 
0,1—0,2, Сго:2 0,1—0,3, 022:2 0,1—0,2 [831] . 

. 1= 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ По [823] По [544] По [535] По [1018] 

С 1 2 : 0 
С 1 4 : 0 

^ 1 6 : 0 

^ 1 6 : 1 
С 1 7 : 0 
С 1 7 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
^18:2 
С 1 8 : 3 

С 2 0 : 0 
С 2 0 : 1 
С 2 0 : 2 
С 2 2 : 0 
С 2 2 : 1 
С 2 2 : 2 
С 2 4 : 0 
С 2 4 : 1 

Другие 
кислоты 

2,0 
— 
— 

0,9 
16 
7 

10 
0,9 
6 
— 
0,6 

51 
— 
— 
3 

1,3 

3,0 
0,4 
— 

0,9 
21,9 
10,2 
7,6 
0,9 
8,5 
0,4 
0,7 

43,3 
0,2 
Сл. 
1,8 

— 

Сл. 
Сл. 
3,0 
0,2 
Сл. 
Сл. 
1,0 

20,2 
9,7 

10,6 
0,8 

10,0 
0,2 
0,3 

10 
0,2 
ОД 
2,2 

— 

Сл. 
0,05 

2 , 3 - 2 , 8 
0 , 2 - 0 , 3 
Сл.-0 ,05 

Сл. 
0 , 6 - 0 , 8 

18 ,0-25 ,7 
8 ,9-10 ,9 
9 , 3 - 1 1 , 1 
0 , 4 - 0 , 7 
8 ,1-11 ,6 
О Д - 0 , 2 

0 ,15 -0 ,3 
35 ,0-47 ,8 
0 , 1 - 0 , 2 

0 ,15-0 ,2 
1 ,5 -2 

— 

Из зеленой массы растения выделены галактолипиды. Г Ж Х до
казано в последних присутствие кислот: С16:0, Сгв:3> С1Ч;2 И Ci8:3- КрОМв 
того, найдена неидентифицированная кислота С20 [238] . 

См. также [226, 227, 228, 229, 443, 446, 504, 940, 958]. 

SINAPIS ARVENSIS L. — ГОРЧИЦА ПОЛЕВАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Исследован жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код Сп 

' ^ 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

^ 8 t 3 

По [483] 

6,7 
16,0 
8,2 

16,0 
— 
5,5 

18,9 

По [823] 

— 
4 

— 
1 

10 
19 
17 

По [403] 

— 
2 , 7 - 3 , 5 

— 
0,6—1,1 
8 ,3-39 ,2 

13,5—20,8 
8,4—17,5 

Код Сп 

^20 :0 

С?0:1 

^20 :2 

^22 :0 
С 2 2 : 1 
С 2 4 : 1 

Другие 
| КИСЛОТЫ 

По [483] 

15,2 
9,9 
— 
— 

16,2 
— 

По [823] 

0,9 
16 

0,9 
0,7 

35 
1 

0,3 

По [403] 

— 
11,7-19,2 

— 
— 

6,7—89,6 
1 ,1-2 ,6 

1,2—3,0 



В составе масла найдено около 20 жирных кислот [172]. В каче
стве примера приводим следующие данные (%): 

Код С„ 

С 8 : 0 
С 1 2 : 0 
С 1 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 7 : 0 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 

По [447] 

— 
— 

0,04 
2,9 
0,18 
0,05 
1,21 

12,84 

По [126] 
(промыш
ленные 

сорта СССР) 

0,2 
ОД 
0,5 

1 ,1 -3 ,5 
0,5 

— 
1 ,0 -2 ,1 

19 ,7-31 ,4 

Код Сп 

С 1 8 : 2 
С 18 :3 
С 2 0 : 0 
С 2 0 : 1 
С 22 :0 
С 22:1 
С 22 :2 
С 2 4 : 0 

По [447] 

1,42 
10,06 

7,15. 
0,87 
1,05 

44,72 
1,42 
0,52 

По [126] 
(промыш
ленные 

сорта СССР 

14,5-30 ,4 
3 ,4 -16 ,5 
0 , 6 - 2 , 2 
6 ,9 -17 ,0 
0 ,2 -1 ,2 

16,3-36,9 
— 
Сл. 

ГЖХ изучен состав жирных кислот общих липидов в процессе 
созревания семян, бостав жирных кислот глицеридов, фосфолипидов 
и эфиров изменяется в процессе созревания семян [175]. 

См. также [176, 177, 619, 1150]. 

SINAPIS NIGRA L. — ГОРЧИЦА ЧЕРНАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Исследован состав жирных кислот из семян методом ГЖХ. беме-
на экстрагировались смесью хлороформ — этанол (1:1). Выход масла 
31%. Установлены кислоты Сц—624. буммарное содержание непре
дельных жирных кислот составляло 8 1 % , в том числе эруковой 41%' 
[269]. 

SIPHOCAMPYLUS FOLIOSUS GRISEB. — СИФОКАМПИЛУС МНОГОЛИСТНЫЙ 
(сем. C A M P A N U L A C E A E ) 

Целиком высушенные растения после измельчения экстрагирова
ли 30 ч этанолом. Из полученного экстракта выделена в виде метило
вого эфира урсоловая кислота (0,45%) [393]. 

SISYMBRIUM ALLIARIA SCOP. — ЧЕСНОК ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 6i6:0 4, 618:0 0,4, 6i8si 
0,7, 6i8:222, e18:34, 620:оО,4, 62o:i4, 620:20,8, 622:t47, 624:18, другие кис
лоты 1,7 [823]. 

SISYMBRIUM ALTISSIMUM L. — ГУЛЯВНИК ВЫСОКИЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [56] По [823] По [403] Код С„ По [56] По [823] По [403] 

^14:0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 

6 
Сл. 
6,36 
0,34 — 
1,77 1 

3,7—7,0 

0,9—1.5 

-18:1 

^18:2 
^18:3 

-^30:0 

8,99 
12,25 
40,67 
8,64 

12 
10 
43 
1 

5 , 9 - 7 , 8 
12,1—19,1 
35,2—43,8 

— 

»22 

Код С„ 

^ 2 0 ! l 

^20:2 

^ 2 2 : 0 
С 22:1 

По [56] 

0,82 
1,09 
Сл. 

19,07 

По [823] 

8 
— 
0,7 

14 

По [403] 

5,7-

16,1-

-9 ,1 

-23,0 

Код Сп 

^ 3 4 : 0 
С 24 :1 

Другие 
кислоты 

По [56] 

Сл. 
— 

~ 

По [823] 

— 
0,7 

2,4 

По 

0,3 

2,5 

[403] 

- 1 . 2 

- 7 , 3 

SISYMBRIUM BRASSICIFORME С. А. М. — ГУЛЯВНИК КАПУСТОВИДНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

В масле из семян методом ГЖХ установлены следующие кисло
ты (%): каприловая 0,77, ундекановая 0,59, лауриновая 0,56, тридека-
новая 0,78, миристиновая 0,56, пальмитиновая 5,44, пальмитолеино-
вая 5,01, стеариновая 1,62, олеиновая 20,93, линолевая 15,23, линолено-
вая 12,66, арахиновая 11,19, эруковая 24,08 и неидентифицированные 
кислоты 0,58 [21]. 

SISYMBRIUM COLUMNAE JACQ. — ГУЛЯВНИК ВОСТОЧНЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 6]6:о 8, 618:01, 6i8:i 5, 
Cie-all» C№136, 620:02, 620:i6, e2o:2l. 62 2 : 01, 622:i23, 62 4 : i l , другие кис
лоты 3,3 [823]. 

SISYMBRIUM CONTORTUM CAV. — ГУЛЯВНИК СКРУЧЕННЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 616:0 8, 6i8:o 2. 6i8n И» 
е18:212, е18:чз9, е20:о2, е20:19, е20:22, е22:оО,4, е2 2 : 113, е24:1сл., другие 
кислоты 1,7 [823]. 

SISYMBRIUM ERYSIMOIDES DESF. — ГУЛЯВНИК ЖЕЛТОВАТЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 616:013, 618:о2, 6i8:i9, 
6 1 8 : 2 14 , , 6 1 8 : 3 3 5 , 6 2 0 :о2, 6 2 0 : l 6 , 620:2 1. 6 2 2:ol , 622:i 14, ДРУГИв КИСЛОТЫ 
3,4 [823]. 

SISYMBRIUM GARIEPINUM BURCH. — ГУЛЯВНИК (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 616:08, 618:о2, 618:i8, 
6 1 8 : 2 l 3 , 6 1 3 : ч34, 62о:о2, 62o:i 7 , 6 2 0 : 2 0 ,6 , 6 2 2 : 0 1, 622:i 2 3 , 624:1 0 ,5 , ДРУГИв 
кислоты 1,2 [823]. 

SISYMBRIUM IRIO L. — ГУЛЯВНИК ИРИО (сем. C R U C I F E R A E ) 

•Жирнокислотный состав масла из семян (%): 616.0 14,0, 6i6-i0,8, 
бщ)3,о, e1R:ii9,o, е18:21з,о, е18:3зз,о, е20:0з,о, е20:18,о,' е22:0о,5, e22:i 
6,0 [814]. 

SISYMBRIUM LAGASCAE AMO — ГУЛЯВНИК (сем. C R U C I F E R A E ) 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав м а с л а и з с е м я н ( % ) : 6 1 в : 0 7 , 6 1 8 : 0 2 , Сгч:г 10 , 
6 i 8 : 2 1 2 , С18;з38, С2о:о2, Сгоав , C2o:2l» СаяоО.З, C22:i 16, C24:il» д р у г и е 
к и с л о т ы 2 ,5 [ 8 2 3 ] . 



SISYMBRIUM LOESEL1I L. — ГУЛЯВНИК ЛЕЗЕЛЯ (сем. С R U С I F E R A E) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С14.0сл., d6-o7,35, 
Cie:iO,53, Ci8 : 0 l ,94, C18:110,55, С18:2 18,38, С18:, 34,25, С20:0'7,77, С20":11,18, 
С20:20,89, С22:0СЛ., С22:1 17,15, С22:2СЛ. [56] . 

SMILAX AUSTRALIS BROWN. — САССАПАРИЛЬ АВСТРАЛИЙСКИЙ 
(сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Си-оО,1, С15-0сл., 
С16:014,5, Сип 0,2, С17:0сл., С18:04,4, C«:i34,7, C18:243,l, C l s : '00,3, C20:0 1,0, 
C20:l0,9, C2t:00,6, С22:оСЛ.,С24:оО,2 [845] . 

SMILAX GLYCYPHYLLA SM. — САССАПАРИЛЬ СЛАДКОЛИСТНЫЙ 
(сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С^оОД, Ci6:0 21,6, 
C 1 6 : i 0 , l , С1 7 :оСЛ., C 1 8 : 0 4 , 2 , C i s : i 4 7 , 3 , С щ : 2 2 5 , 8 , С 1 9 : 0 СЛ., С 2 0 : 0 0 , 4 , C 2 o : lO ,3 , 
С 2 1 : 0 0 , 2 , С 2 2 : 0 СЛ. , С24:оСЛ. [ 8 4 5 ] . 

SOJA HISPIDA MAXIM. — СОЯ К У Л Ь Т У Р Н А Я 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): 

Код С„ 

С 1 4 : 0 

C l6 :0 
С 1 6 : 1 
С 1 7 : 0 

По [107] 

Сл. 
10,6 
Сл. 
Сл. 

По [1044] 

— 
10,7 

— 
— 

Код Сп 

С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 18 :2 
С 1 8 : 3 

По [107] 

5,0 
27,9 
52,0 
9,6 

По [1044] 

4,56 
26,14 
51,66 
6,94 

SOLANUM FEROX L. — ПАСЛЕН СТРАШНЫЙ 
(сем. S O L A N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): Ci6-012,15, C18-o 9,96, 
С18:139,83, С18:2 38,96 [514]. 

SOLANUM MELANGENA L . — Б А К Л А Ж А Н БОЛГАРСКИЙ (сем. S O L A N A C B A E ) 

Жирнокислотный состав масла из семян (%): С^госл., СшоОД» 
С15:0СЛ., Ci6 :08,8, Ci6:i0,2, С17:оСЛ., Cig:03,4, C18:i 18,1, С18:2 67,7, С18!31»4. 
С2о:оСЛ., C 2 o: iO,2 , C 2 2 : 0сл. [221] . 

SOLANUM TUBEROSUM L. — КАРТОФЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. S O L A N A C E A E ) 

Проведены исследования липидной фракции, выделенной из сы
рых клубней. Липиды извлекали экстракцией с помощью фильтрую
щей делительной воронки смесью хлороформ — спирт (2:1) . Жирно
кислотный состав липидов определен ГЖХ после удаления раствори
телей из экстракта на роторном испарителе и переэтерификации в 
метиловые эфиры. Установлено, что жирнокислотный состав масла 
клубней картофеля приближается к составу оливкового масла и масла 
авокадо. 

Из лиофильно высушенных клубней картофеля смесью хлоро
форм — метанол извлекали липиды. Содержание липидов колебалось 
от 0,60 до 0,89% иа сухой вес. После омыления липидов раствором 
КОН в метаноле отделяли фракцию жирных кислот, метилировали их 
CH2N2 и определяли состав метиловых эфиров жирных кислот ГЖХ 
на колонке с 5% карбовакса 20 М на диатопоре S при 205°. Главную 
часть жирных кислот у всех обследованных сортов картофеля состав
ляли линолевая, линоленовая, пальмитиновая и стеариновая кислоты. 
В липидах кожуры нашли меньшее содержание ненасыщенных С!8-
жирных кислот и большее жирных кислот с числом атомов более 20, 
например, около 14% C2S:0. Методом ТСХ и хроматографией на колон
ке с силикагелем остаток липидов разделяли на триглицериды и эфи
ры стеринов и в каждой из этих фракций после омыления определя
ли состав жирных кислот. Разница в составе жирных кислот была 
незначительна. Во фракции эфиров стеринов преобладали линолевая 
и миристиновая кислоты, в триглицеридах значительно больше было 
линолевой кислоты, чем в эфирах стеринов [499] . 

По данным [743] , жирнокислотный состав свежего картофеля (I) 
и после 2,5-месячного хранения (II) (%): 

Код Сп I I I Код С„ I П 

^ 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 

17,5 
0,5 
4,9 

17,9 
0,4 
4,6 

С 18:1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 

0,7 
52,0 
24,2 

0,3 
50,7 
26,1 

Изучен химический состав суберина кожуры картофеля. Кожуру 
промывали до отрицательной реакции на крахмал и высушивали, за
тем проводили щелочное омыление. Кислоты экстрагировали и опре
деляли ГЖХ. Были идентифицированы насыщенные и ненасыщенные 
монокарбоновые кислоты Сю, С22—Сзь насыщенные и ненасыщенные 
а, W-дикарбоновые кислоты Cis—C2i, ненасыщенные со-оксикарбоно-
вые кислоты Cie—С28, С3о, 10, 16-диоксигексадеканкарбоновая, 8,9-
диоксигептадекандикарбоновая, 9, 10-диоксиоктадекандикарбоновая, 
9, 10, 18-триоксиоктадеканкарбоновая кислоты. В неомыляемом остат
ке лигнина после разложения с H J обнаружили в незначительном ко
личестве монокарбоновые кислоты Си—Сзо [329] . 

Из восков кожуры выделили фракцию высокомолекулярных кис
лот (выход 2 , 1 % от веса кожуры), в которой определены кислоты (%): 
С27 6,25, С28 50, С29 6,25 и С30 37,5 [966] . 

См. т а к ж е [398, 508, 613, 743, 960, 963, 1128] . 

SOLEN STRICTUS GOULD. — СОЛЕН ТОРЧАЩИЙ 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С12О0,5, C1S.^0,8, 
Сщ>5,8, CU:iO,9, C l s : : c0,8, С16:018,4, С № 1 8,7 , С16:23,6, Cl4'ix сл., С18.01,4, 
С1Д:14,0, С18:27,7, С18:34,0, С*,:о3,3, С20:17,9, С20:25,5, С2С:! + С20:45,5, С22:0 
<J,A, v^22: l С22:'. "Т С22:4 Т" С22:6 15,8 [567] . 

SOPHIA OCHROLEUCA WOOT. — СОФИЯ ЖЕЛТОВАТАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 



SOPHORA JAPONICA L. — СОФОРА ЯПОНСКАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16.05,9, С18.03,3, C18.i 
21,3, С18:2 66,5, С18:3 2,1, С20:о 0,3, С22:0 0,5 [239]. 

SORGHUM DOCHNA (FORSK.) SNOWD. — СОРГО ДОХНА 
(сем. G R A M I N E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16-016,1, С,8-оСл., Ci4., 
34,6, С18:249,3 [401]. 

SORGHUM HALEPENSE PERS. — СОРГО АЛЕПСКОЕ 
(сем. G R A M I N E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из зародышей семян (%): Си.0 
до 1, С16:Об-10, С18:03—7,7, С20:0сл., С16:1до 1, С18:132—54,5, Cw-a 38— 
55, С18:,до 3,6 [10]. 

SORGHUM VULGARE (L.) PERS. — СОРГО ОБЫКНОВЕННОЕ 
(сем. G R A M I N E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:0 6,2—11,4, С18:05,3, 
Cis:i 32,0—33,8, С18:2 38,3—42,1, С18:зЗ,2—3,6 [10]. Во время хранения 
масла изменяется главным образом содержание линолевой кис
лоты [104]. 

Разработан метод выделения из растительных материалов органи
ческих ди- и трикарбоновых кислот, разделения и количественного 
определения в виде МЭ при программированном повышении темпера
туры от 80 до 180° со скоростью 4 градjмин на колонке (60 сл*ХЗ мм), 
заполненной 10% реоплекеа 400 на хромосорбе W (60—80 меш), при 
скорости N2 30 мл/мин, объеме пробы 1—3 мкл и применении детек
тора с ионизацией в пламени (скорость Н2 30 мл/мин, воздуха 
400 мл/мин). 20—30 г исследуемого материала кипятят 15 мин с 
250—300 мл 95% спирта, фильтруют, остаток растирают 5 мин с 
150 мл 75% спирта, фильтруют, экстрагируют остаток 75% этанолом 
(2ХЮ0 мл), затем 200 мл горячей воды и холодной водой. Остаток 
смешивают с катионитом Дауэкс (50X2) в Н-форме (100—200 меш), 
фильтруют и объединяют все полученные экстракты. 50 мл экстракта 
пропускают через 2 колонки, заполненные катионитом Дауэкс (50X8) 
в Н-форме (50—100 меш) и анионитом Дауэкс (2X8) в НСОО-форме 
(50—100 меш), и элюируют кислоты 6 н. НСООН. Кислоты очищают 
на колонке, заполненной катионитом, элюируя их 250 мл воды. К по
лученным очищенным кислотам прибавляют 20 мл водного раствора 
адипиновой кислоты (0,5 г/л) в качестве внутреннего стандарта и вы
паривают досуха. Остаток метилируют 3—4 ч при 20° или 1 ч при 
60° 5 мл 10% раствора BF3 в МеОН, прибавляют к 1 мл полученного 
раствора 2 мл хлороформа и 1 мл воды, взбалтывают, отделяют раст
вор в хлороформе и выпаривают его почти досуха, остаток растворяют 
в 2 мл эфира и хроматографируют [839]. 

SPATHODEA CAMPANULATA FENZL. — СПАТХОДЕЯ КОЛОКОЛЬЧАТАЯ 
(сем. B I G N O N E A C E A E ) 

Выход масла из семян 8,9%. Жирнокислотный состав масла (%): 

SPATHOLOBUS ROXBURGHII BENTH. — СПАТОЛОБУС РОКСБУРГА 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:08,12, Сшш 14,43, 
Сип 60,90, С18;214Д0, С20:02,45 [856]. 

SPINACEA OLERACEA L. — ШПИНАТ КУЛЬТУРНЫЙ 
(сем. C H E N O P O D I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [483] По [358] 

С 1 6 : 0 24,5 11,9 
С16 :1 - 0,3 
С18:о - ! ' 3 

Код С„ По [483] По [358] 

С1 8 : 1 18,5 21,8 
С1 8 : 2 56>б 6 3>° 
С18:3 — г ' 7 

Методом ГЖХ из листьев шпината выделили гексадекатриеновую 
кислоту, составляющую до 20% жирных кислот, содержащихся в хло-
ропластах. В продуктах расщепления этой кислоты озоном нашли пи-
мелиновую, малоновую и пропионовую кислоты. На основании полу
ченных данных установлена структура кислоты: all-цис-А 7'10'13 -гекса-
декатриеновая кислота [939]. 

Суспензию хлоропластов омыляли 10% КОН в 90% этаноле и 
жирные кислоты в виде МЭ определяли методом ГЖХ на колонке с 
ПЭГС при 185°, с ионизационным детектором (при скорости Аг 
160 мл/мин). В составе жирных кислот обнаружили следы каприно-
вой, капролеиновои, миристиновои, стеариновой кислот, а также 
11,2% пальмитиновой, 3,5% пальмитолеиновой, 10,8% С16:3, . 1 , 1 % 
олеиновой, 4,6% линолевой, 68,9% линоленовой кислот [1138]. 

См. также [238, 580, 654, 668]. 

STACHYS ARVENSIS L. — ЧИСТЕЦ ПОЛЕВОЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ct6:o5,8, Ci8:o3,3, Cl8:i 
20, С18:252, С18:33,2, другие кислоты 3,0 [564]. 

STACHYS BETONICIFLORY RUPR. — ЧИСТЕЦ БУКВИЦВЕТНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Из семян петролейным эфиром извлекли масло, которое затем 
Омыляли спиртовым раствором 2 н. КОН, и выделили сумму жирных 
кислот. Состав ЖК (%) определен методом ГЖХ: линолевая 68,4, 
олеиновая 25,9, линоленовая 1,7, пальмитиновая 1,2. В масле при
сутствуют также пелларгоновая, каприновая, лауриновая, маргари
новая и другие кислоты [5]. 

STACHYS CRETICA L. — ЧИСТЕЦ КРИТСКИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 



SOPHORA JAPONICA L. — СОФОРА ЯПОНСКАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16-о5,9, С18-03,3, Ci8-i 
21,3, Cl8:266,5, t-"lS: з Д1> С2о:о 0,3, С22:оО,5 [239]. 

SORGHUM DOCHNA (FORSK.) SNOWD. — СОРГО ДОХНА 
(сем. G R A M I N E A E ) 

Жирнокислотный состав масла сем.ян(%): С16-016,1, С^-оСЛ., С т 
34,6, С18:249,3 [401]. 

SORGHUM HALEPENSE PERS. — СОРГО АЛЕПСКОЕ 
(сем. G R A M I N E A E ) 

Жирнокислотный состав масла из зародышей семян (%): Си.0 
до 1, С16:06—10, С18:03—7,7, С20:0сл., С16:1до 1, С18:132—54,5, d 4 : 2 38— 
55, С18:,до 3,6 [10]. 

SORGHUM VULGARE (L.) PERS. — СОРГО ОБЫКНОВЕННОЕ 
(сем. G R A M I N E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:0 6,2—11,4, С18:05,3, 
Cis:i 32,0—33,8, С18:2 38,3—42,1, Ci8:i3,2—3,6 [10]. Во время хранения 
масла изменяется главным образом содержание линолевой кис
лоты [104]. 

Разработан метод выделения из растительных материалов органи
ческих ди- и трикарбоновых кислот, разделения и количественного 
определения в виде МЭ при программированном повышении темпера
туры от 80 до 180° со скоростью 4 град/мин на колонке (60 сжХЗ мм), 
заполненной 10% реоплекса 400 на хромосорбе W (60—80 меш), при 
скорости N2 30 мл/мин, объеме пробы 1—3 мкл и применении детек
тора с ионизацией в пламени (скорость Н2 30 мл/мин, воздуха 
400 мл/мин). 20—30 г исследуемого материала кипятят 15 мин с 
250—300 мл 95% спирта, фильтруют, остаток растирают 5 мин с 
150 мл 75% спирта, фильтруют, экстрагируют остаток 75% этанолом 
(2ХЮ0 мл), затем 200 мл горячей воды и холодной водой. Остаток 
смешивают с катионитом Дауэкс (50X2) в Н-форме (100—200 меш), 
фильтруют и объединяют все полученные экстракты. 50 мл экстракта 
пропускают через 2 колонки, заполненные катионитом Дауэкс (50X8) 
в Н-форме (50—100 меш) и анионитом Дауэкс (2X8) в НСОО-форме 
(50—100 меш), и элюируют кислоты 6 н. НСООН. Кислоты очищают 
на колонке, заполненной катионитом, элюируя их 250 мл воды. К по
лученным очищенным кислотам прибавляют 20 мл водного раствора 
адипиновой кислоты (0,5 г/л) в качестве внутреннего стандарта и вы
паривают досуха. Остаток метилируют 3—4 ч при 20° или 1 ч при 
60° 5 мл 10% раствора BF3 в МеОН, прибавляют к 1 мл полученного 
раствора 2 мл хлороформа л 1 мл воды, взбалтывают, отделяют раст
вор в хлороформе и выпаривают его почти досуха, остаток растворяют 
в 2 мл эфира и хроматографируют [839]. 

SPATHODEA CAMPANULATA FENZL. — СПАТХОДЕЯ КОЛОКОЛЬЧАТАЯ 
(сем. B I G N O N E A C E A E ) 

Выход масла из семян 8,9%. Жирнокислотный состав масла (%): 
С1в:о18, С18:02, С18:115, С18:265 [380]. 

SPATHOLOBUS ROXBURGHII BENTH. — СПАТОЛОБУС РОКСБУРГА 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6-08,12, Ci8.014,43, 
C№i 60,90, С18:2 14,10, С20:02,45 [856]. 

SPINACEA OLERACEA L. — ШПИНАТ КУЛЬТУРНЫЙ 
(сем. C H E N O P O D I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [483] По [358] Код С„ По [483] По [358] 

С 1 6 : 0 
С 16 :1 
С 1 8 : 0 

24,5 
— 
— 

11,9 
0,3 
1,3 

С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

С 18 :3 

18,5 
56,6 

21,8 
63,0 
1,7 

Методом ГЖХ из листьев шпината выделили гексадекатриеновую 
кислоту, составляющую до 20% жирных кислот, содержащихся в хло-
ропластах. В продуктах расщепления этой кислоты озоном нашли пи-
мелиновую, малоновую и пропионовую кислоты. На основании полу
ченных данных установлена структура кислоты: all-цис-Ь.7'10'13 -гекса-
декатриеновая кислота [939]. 

Суспензию хлоропластов омыляли 10% КОН в 90% этаноле и 
жирные кислоты в виде МЭ определяли методом ГЖХ на колонке с 
ПЭГС при 185°, с ионизационным детектором (при скорости Аг 
160 мл/мин). В составе жирных кислот обнаружили следы каприно-
вой, капролеиновой, миристиновой, стеариновой кислот, а также 
11,2% пальмитиновой, 3,5% пальмитолеиновой, 10,8% С16:3, . 1 , 1 % 
олеиновой, 4,6% линолевой, 68,9% линоленовой кислот [1138]. 

См. также [238, 580, 654, 668]. 

STACHYS ARVENSIS L. — ЧИСТЕЦ ПОЛЕВОЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Cl6:05,8, Ci8:03,3, C18:i 
20, С18:252, С18:33,2, другие кислоты 3,0 [564]. 

STACHYS BETONICIFLORY RUPR. — ЧИСТЕЦ БУКВИЦВЕТНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Из семян петролейным эфиром извлекли масло, которое затем 
омыляли спиртовым раствором 2 н. КОН, и выделили сумму жирных 
кислот. Состав ЖК (%) определен методом ГЖХ: линолевая 68,4, 
олеиновая 25,9, линоленовая 1,7, пальмитиновая 1,2. В масле при
сутствуют также пелларгоновая, каприновая, лауриновая, маргари
новая и другие кислоты [5]. 

STACHYS CRETICA L. — ЧИСТЕЦ КРИТСКИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:04,8, C l8:02,l, С18:1 



STACHYS GERMANICA L. — ЧИСТЕЦ ГЕРМАНСКИЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:04,2, Ct8:o2,0, C18:1 
19, С18:268, С18:30,8, другие кислоты 0,4 [564]. 

STACHYS HIRTA L. — ЧИСТЕЦ ЖЕСТКОВОЛОСЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:06,5, С18:03, С18:121, 
С18:2 55,См:ч1»5, другие кислоты 1,6 [564]. 

STACHYS LANATA IACQ.— ЧИСТЕЦ ВОЙЛОЧНЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

В масле семян найдены ЖК (%): пальмитиновая + стеариновая 
5, олеиновая 24, линолевая 65, линоленовая 0,6. Сумма насыщенных 
ЖК 5 %, ненасыщенных 89,6% [111]. 

STACHYS MILANII PETROV. — ЧИСТЕЦ МИЛАНА (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C ie:02, C18:00,4, C18:i 
28,С18:254, С18:38,2, другие кислоты 0,8 [564]. 

STACHYS OLIMPICA POIR. — ЧИСТЕЦ ОЛИМПИЙСКИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о4,8, С18-оЗ, C18:i 15, 
Ci8:2 71, другие кислоты 2,2 [564]. 

STACHYS SYLVATICA L. — ЧИСТЕЦ ЛЕСНОЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [564] По [111] 

Cjg.Q 6,3 3,9 
С 1 8 ; 0 2,8 1,5 
См о. •* ad) U •* 2i2i) о 

Код С„ По [564] По [111] 

С18:2 52,0 65,1 
С1 8 : 3 6,6 7,2 

Другие 
кислоты 2,4 — 

STACHYS THIRKEI С. КОСН. — ЧИСТЕЦ ТИРКА (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:04,2, С18:03,3, CU:j 
20, Ci8:267, C18:30,4, другие кислоты 1,2 [564]. 

STACHYS VITICINA BOISS. — ЧИСТЕЦ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:05,8, СдооЗД, Q>v&-.\ 
27, С18:30,4, другие кислоты 1 [564]. 

STAKSIA BRAHUICA — СТАКСИЯ 

Масло богато цианолипидами. Содержание С2оо 42%, циано-
кислотС20:135% [819]. 

STANLEYELLA TEXANA,—СТАНЛЕЙЕЛЛА ТЕХАССКАЯ 

STELLARIA MEDIA (L.) VILL. — ЗВЕЗДЧАТКА СРЕДНЯЯ, ИЛИ МОКРИЦА 
(сем. C A R Y O P H Y L L A C E A E ) 

Изучались липиды листьев. Среди жирных кислот 71—96% при
ходится на сумму С 16:0, Сг8:2, С18:,, W-3-кислоты обнаружены в га-
лактолипидах, a W-6 — в более полярных фракциях [641]. Изучен 
также состав свободных и связанных ЖК в восках кутикулы листь
ев [218]. 

STEPHANIA HERMANDIFOLIA W A L P . — СТЕФАНИЯ 
(сем. M E N I S P E R M A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6-010, Ci804, Ci8i27, 
Cl8:258, СИ!11 [549]. 

STERCULIA FOETTDA L. — СТЕРКУЛИЯ ВОНЮЧАЯ 
(сем. S T E R C U L I A C E A E ) 

Масло из семян содержит 50% стеркуловой кислоты и неболь
шое количество мальваловой кислоты. Смесь метиловых эфиров цик
лопропеноидных кислот получали метанолизом масла в присутствии 
NaOH. Концентрат МЭ стеркуловой кислоты получали после удале
ния насыщенных эфиров с мочевиной. Метод анализа циклопропе
ноидных кислот в масле заключается в реакции их МЭ с AgNCb в 
метаноле с образованием производных эфира и кетона, определяе
мых ГЖХ. Метод применим для масел, содержащих от 0,01 до 100% 
циклопропеноидных жирных кислот. Данные, полученные методами 
ГЖХ и титрования, хорошо совпадают [982]. 

Состав кислрт масла семян (%): С14:оО,1, Ci6:020,5, C18:i0,3, Ci8:0 
3,2, Ci8:1ll,0, Ci8:212,2, С18;30,3, стеркуловая 50,0, неидентифицирован-
ные 2,3. 

См. т а к ж е [1133] . 

STEREOSPERMUM SUAVEOLENS D. — СТЕРЕОСПЕРМУМ АРОМАТНЫЙ 
(сем. B I G N O N E A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Cu-010,23, Ci6.07,73, 
Ci8:010,54, Ci8:146,74, С18:2 13,59, Ci8:3 0,92, С20:010,13 [1062]. 

STTLLINGIA SYLVATICA L. — СТИЛЛИНГИЯ ЛЕСНАЯ 
(сем. E U P H O R B I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С10-08,0, Cie-o6,4, de-i 
ОД, Ci8:0l,3, C18:110,8, Ci8:225,9, C18:347,2 [552]. 

Состаз жирных кислот (%) масел семян (I) и сальной оболочки 
,(П). [555]: 

Код С„ 

С 8 : 0 

^10:0 
С 1 2 : 0 
С Щ : 0 

I 

1,5 
1 
— 
0,9 

II 

— 
— 

0 , 3 - 2 , 5 
0 , 5 - 5 , 8 

Код С„ 

С 1 8 : 0 
С 16:1 
С 18:1 
С 18:2 

I 

1-
0, 
6-

24-

a^Jfc 

-5 
4 
-20 
-53 

1 « . 

II 

1 ,2-

20-
1,0-

•7,6 

35 
1,6 



STIPA TENACISSIMA L. — КОВЫЛЬ (сем. G R A M I N E A E) 

Изучен состав воска волокон злака, применяемого в Северной 
Африке для производства бумаги. Воск содержит 70% углеводородов, 
10% свободных ЖК алифатических насыщенных нормального строе
ния от Си до С36 (преимущественно С3о), а также небольшое количест
во ненасыщенных Ci8 и оксикислот, сложные эфиры, при омылении 
которых образуются алифатические насыщенные кислоты нормально
го строения от Ci2 до Сзб [811]. 

STIZOLOBIUM DEERINGIANUM BORT. — БАТАТОВЫЕ БОБЫ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Cl6-019,1, C16-i ел., С18-0 
12,9, С18:114,5, С]8:246,0, Сх8:з 4,9, Сгою 2,6 [1012]. 

STOCKIA BRAHUICA BENTH. — СТАКСИЯ БРАГИНСКАЯ 
(сем. S A P I N D A C E A E ) 

Масло семян разделили на колонке с абсоросилом САБ на фрак
ции триглицеридов (элюция смесью эфир — гексан, 3:97) и цианоли-
пидов (элюция той же смесью в соотношении 8:92). Состав фракции 
контролировали с помощью ТСХ на силикагеле в системе эфир — 
гексан (1:3), Rf для триглицеридов и цианолипидов 0,79 и 0,45 соот
ветственно. Содержание в масле цианолипидов достигало 35%. В со
ставе цианолипидов найдены кислоты (%): С16:01, С18:0сл., С.18:1 3, С18:2 
2, С2о:о2, C2o:i 86, С2о:2 2, C22:i 4. Цианолипид представляет собой эфир 
ЖК (главным образом C20:i) и изопропеноидного оксинитрила 
(3-циано-2-метшшроп-2-ен-1-ола) [817]. 

STROPHANTHUS COURMOUTII SACLEUX. ET FRANCH.— 
СТРОФАНТ КУРМОТА (сем. A P O C Y N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16-017,1, С18-07,0, С т 
37.2, С18:1 (он) 8,3, С18:2 29,7 [553]. 

См. также [322] . 

STROPHANTHUS HISPIDUS DC. — СТРОФАНТ ЩЕТИНИСТЫЙ 
(сем. A P O C Y N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16.013,7, С38.08,4, Cisn 
36,4, Ci8;i сон) 13,8, С18:227,7 [553]. 

STROPHANTHUS KOMBE OLIVER. — СТРОФАНТ КОМБЕ 
(сем. A P O C Y N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16.012,3, С18:07,8, Cisu 
30,0, С18:1(он)14,6, С18:232,3 [553]. 

STROPHANTHUS SARMENTOSUS A. DC. — СТРОФАНТ ЛОЗОВИДНЫЙ 
(сем. A P O C Y N A C E f A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C16:015,l, Ci8:o7,6, Cieu 
45.3, Ci8:i(oH)5,8, Ci8:2 26,2 [553]. 

STRYCHNOS COCCULOIDES — СТРИХНОС (сем. L O G A N I A C E A E ) 

STRYCHNOS MELLODORA — СТРИХНОС (сем. L O G A N I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:024, С18:о2, C18:i45, 
Cig:229 [549]. 

STRYCHNOS POTATORUM L. F. — ЧИЛИБУХА КАРТОФЕЛЬНАЯ 
(сем. L O G A N I A C E A E ) 

В состав масла семян входят кислоты (%): пальмитиновая 27,2, 
гексадёценовая 1,5, маргариновая 0,8, стеариновая 4,7, олеиновая 
49,4, линолевая 11,3, арахиновая 1,7, лигноцериновая 3,4. В малых 
количествах обнаружены также лауриновая, пентадекановая и бе-
геновая кислоты [1022]. 

STYRAX OFFICINALE L. — СТИРАКС АПТЕЧНЫЙ (сем. S T Y R A C A C E A E ) 

Содержание масла в семенах составляет 50%. Методом ГЖХ в 
масле найдены кислоты (%): пальмитиновая 11,62, пальмитолеино-
вая 0,64, стеариновая 1,54, олеиновая 51,54, линолевая 26,61 и гадо-
леновая7,11 [1094]. 

SWARTZIA LEIOCALYCINA BENTH. — ШВАРЦИЯ ГЛАДКОЧАШЕЧНАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Вещества из древесины экстрагировали горячим н-гексаном и 
кристаллизацией выделили лейокалицин. Из маточного раствора пос
ле метилирования методом ГЖХ выделили и идентифицировали кис
лоты (%): пальмитиновая 3, стеариновая 5, арахиновая 2, бегено-
вая 1, трикозановая 2, лигноцериновая 27, пентакозановая 12, церо-
тиновая 37 [439]. 

SWIETENIA MAHOGONI JACD. — КРАСНОЕ ДЕРЕВО (сем. M E L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С8:00,05, Сс:оСЛ., С10:о 
0,06, Сц.0СЛ., Ci2:00,06, С12:1СЛ., С1:0СЛ., CU:0 0,18, C14:i0,08, С1б:00,05, 
С15:1сл., С16:012,09, С16:10,43, Cl6:20,18, Cl7:00,20, C17:i0,05, Cl8:012,32, C18:i 
29,30, Ci8:2 30,76, Cis:, 10,70, С1О:00,08, С ^ с л . , С2П:02,61, C20:i 0,05, C2i:0 
ел., С22:00,12, С23:о0,06, С24:00,34. С25:о0,10, С26:00,18 [523]. 

SYMPHORICARPOS CHENAULTII — СНЕЖНОЯГОДНИК РОЗОВЫЙ 
(сем. C A P R I F O L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С12-00,12, СХ4-о 0,17, 
С16:06,58, С1б:1сл., С18:00,99, С18:111,02, С18:2 80,02, Cis:3l,10 [36]. 

Жирные кислоты масла семян идентифицированы в виде их ме
тиловых эфиров методом ГЖХ. Установлено наличие олеиновой, а-
линолевой, а-линоленовой и 1—2% кетокислот. Масло относится к 
типу маковых масел [37]. 

SYMPHYTUM OFFICINALE L. — ОКОПНИК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
(сем. BORAGINACEAE) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:o8, Cl8:o2, С1Ъ-Л1Ъ, 
Cis:2 43, Ci8:3 (6.9,12) 27, Ci8:31, Cl8:4 0,5, C2o:t 2, C22:11, другие кислоты 0,3 
[690]. 

SYRENIA CANA PILL. ET MITTERP. — СИРЕНИЯ СЕДАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 



TABEBUIA ROSEA (BRTOL.) DC. — ТАБЕБУЯ РОЗОВАЯ 
(сем. B I G N O N E A C E A E ) 

Выход масла 23,1 %. Состав жирных кислот (%): С(6:о18, С18:0Г2, 
Ci8:i36, C18:230, С18:31, другие кислоты 3 [380]. 

TAGETES ERECTA L. — БАРХАТЕЦ ТОРЧАЩИЙ (сем. C O M P O S I T A E ) 

Лепестки экстрагировали н-гексаном, экстракт упаривали досу
ха в атмосфере N2 и остаток хроматографировали на колонке с сили-
кагелем, применяя СНС1з в качестве растворителя. Полоску эфиров 
ксантофила экстрагировали, экстракт омыляли 20% КОН в метано
ле и жирные кислоты извлекали н-гексаном, метилировали диазоме-
таном и МЭЗКК определяли методом ГЖХ. Найдены кислоты (%): 
лауриновая 2,4, миристиновая 22,6, пальмитиновая 60,4, стеарино
вая 14,4, олеиновая сл. [212]. 

TAMARINDUS INDICA L. — ИНДИЙСКИЙ ФИНИК (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [293] По [221] Код С„ По [293] По [221] 

°12:0 

4 4 : 0 
4 5 : 0 

4б:0 
"46 :1 

17:1 
С 18:0 

Сумма насы
щенных кислот 
28,0 

0,1 
0,2 
0,4 

15,6 
1,6 
1,7 
0,3 
8,0 

С 1 8 : 1 
С 18 :2 
С 1 8 : 3 

^20 :0 
С 2 0 : 1 

^22 :0 
С 2 4 : 0 

26,Г 
45,3 

— 

— 
— 
— 

30,8 
20,6 
4,4 

1 
1,9 
5,9 
8,6 

TAPES JAPONICA DES. — ТАПЕС ЯПОНСКИЙ 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

412:0 

4 6 : 0 
4 6 : 1 
4 6 : 2 

Код С„ По [567] По [1153] 

Сл. 
5,3 

48,9 
10,9 
4,2 

Код С„ По [567] По [1153] 

— 
Сл. 

87,0 
4,2 
— 

^17 :0 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 2 0 : 0 
С 20:1 

— 
20,0 
7,8 
— 
2,8 

3,5 
3,0 

2,3 

TARAXACUM ALBIDUS - ОДУВАНЧИК БЕЛЫЙ (сем. C O M P O S I T A E ) 

3 3 ^И^а^сЛ°1^ТТапоагЛйСг^Я^): Си=оОД, С1в:010,4, С18:о о>о, u18:1zu,/, С18:2ЬЗ,8, С18:,0,9, С20:00,8 [877]. 

TAXUS ВАССАТА L. — ТИСС ЯГОДНЫЙ (сем. Т А Х А С Е А Е ) 

лажденный 80% метанол, содержащий 5 г NaHC03 в 1 л. Материал 
гомогенизировали и экстрагировали при 5° метанолом в темноте 
[742]. 

ТЕСОМА STANS JUSS. — КАМПСИС (сем. B I G N O N E A C E A E ) 

Из масла выделена транс-цис-цис-цис-октадек&тетраен-З, 9, 12, 
15-овая кислота. Измельченные семена обрабатывали петролейным 
эфиром, экстракт выпаривали в токе N2 и получили масло с выходом 
23%, в котором после метилирования методом ГЖХ идентифициро
вали кислоты (%): пальмитиновую 6, стеариновую 3, октадёцено-
вую 7, октадекадиеновую 24, октадекатриеновую 41, октадекатетрае-
новую19 [607]. 

TECOMARIA CAPENSIS SEEM. — ТЕКОМАРИЯ КАПСКАЯ 
(сем. B I G N O N E A C E A E ) 

Методом ГЖХ определили содержание абсцизовой кислоты в 
ксилемном соке. Ксилемный сок собирали с помощью вакуума зи
мой, так как именно в этот период содержание абсцизовой кислоты 
достигает максимальной величины. Сок сохраняли при —15°. После 
подкисления его до рН 3,0 органические кислоты извлекали эфиром. 
Вытяжку разделяли методом двухмерной ТСХ на силикагеле GF254 с 
растворителями н-пропанол — н-бутанол — NH4OH — вода (6:2:1:2) 
и бензол — СНОз—АсОН (100:100:1). Зону расположения абсцизо
вой кислоты элюировали этанолом, элюат после метилирования 
CH2N2 анализировали методом ГЖХ на колонке с 5% SE-30 на аэро
паке 30 при температуре 200°. Содержание абсцизовой кислоты до
стигало 1104 нг на 100 мл сока [423]. 

TECTONA GRANDIS L. F. — ТИКОВОЕ ДЕРЕВО (сем. V E R B E N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о 12, Cig:0 9, Ci8:i 17, 
С18:258, CU : 31, Сдал 3 [649]. 

TEPHROSIA PURPUREA PERS. — ТЕФРОЗИЯ ПУРПУРНАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): СК:016, С18:0 7, Сщ-л 
25, 

С18:224, Cuss 24, С20:о2, С22:02 [549]. 
TEPHROSIA VOGELII HOOK. F. — ТЕФРОЗИЯ ФОГЕЛЯ 

(сем. L E G Y M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:015, С18:05, C18:i23, 
Cis;236, Ci8;4 8 , С2о:оЗ, C 2 0 : i l , C22:o 7 , С24:о 2 [549] . 

TETRACLEA COULTERII A. GRAY. — ТЕТРАКЛЕЯ КОУЛТЕРА 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:09,2, Ci8:03,5, C18ri 
48» Cl8:232, Cl8:33,9, другие кислоты 3,5 [564]. 

TETRAPATHAEA TETRANDRA ( = PASSIFLORA TETRANDRA) BANKS. 
ET SOLAND EX DC. — ПАССИФЛОРА ЧЕТЫРЕХТЫЧИНОЧНАЯ 

(сем. P A S S I F L O R E A ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14-о2,52, С16-о 16,29, C16n 
1.58, С1Гда2,17, С18:01,75, С18:122,56, 0^.,54,08, Ct8!32,28 [334]. 



(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:02, С18:02, Ci8:112, 
С18:245, С18:з2, С20:о2, С22:о20, С24:о8, другие кислоты 7 [549]. 

TEUCRIUM ALMERIENSE С. Е. HUBB. ET SANDW. — 
ДУБРОВНИК (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:06, С18:02,6, Cm 14, 
Clg:2 37, Ci8:3 23, другие кислоты 17 [564]. 

TEUCRIUM CAPITATUM L. — ДУБРОВНИК ГОЛОВЧАТЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:0 8,1, СХ8:02,7, С№1 
14, С18:234, С18:325, другие кислоты 16 [564]. 

TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. — ДУБРОВНИК ПУРПУРОВЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:06,6, С18:02,9, C18:i20, 
С18:232, С18:333, другие кислоты 5,7 [564]. 

TEUCRIUM CRETICUM L. — ДУБРОВНИК МЕЛОВО-БЕЛЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:06,7, С18:о1,8, Ci8:130, 
Cts:2 43, С18:30,4, другие кислоты 18 [564]. 

TEUCRIUM CUBENSE JACQ. — ДУБРОВНИК КУБИНСКИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:07,8, С18:04, Ci8:i26, 
Ci8:245, Ci8:3l, другие кислоты 17 [564]. 

TEUCRIUM DEPRESSUM SMALL. — ДУБРОВНИК ПРИДАВЛЕННЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:0 7,9, С18:0 4,3, Cisu 
22, Ci8:252, С18:30,8, другие кислоты 13 [564]. 

TEUCRIUM EXPANSUM PAU. — ДУБРОВНИК РАСПРОСТРАНЕННЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:0 5,3, С18:0 2,3, Сцэд 
16, С18:232, С18:329, другие кислоты 16 [564]. 

TEUCRIUM FLAVUM L. — ДУБРОВНИК ЖЕЛТЕЮЩИЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:0 6,9, С18:0 3, C18:i 22, 
С18:227, С18:334, другие кислоты 7 [564]. , 

TEUCRIUM GNAPHALODES VAHL. ( = Т. POLIUM LINN.) — ДУБРОВНИК СЕДОЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:0 5,6, С18:01,8, Cl8!i 
16, С,8:234, С18:330, другие кислоты 13 [564]. 

В масле семян найдены кислоты (мол. %): пальмитиновая 4,8, 
стеариновая 1,8, олеиновая 16,6, линолевая 45,2, линоленовая 31,6. 
Сумма насыщенных кислот 6,6%, ненасыщенных 93,4% [ Ш ] . 

TEUCRIUM NUCHENSE С. КОСН. — ДУБРОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В масле семян найдены кислоты (мол. %) : пальмитиновая 6,8, 
стеариновая 2,2, олеиновая 17,2, линолевая 36,7, линоленовая 37,1. 
Сумма насыщенных кислот 9,0%, ненасыщенных 91,0% [111]. 

TEUCRIUM POLIUM L. — ДУБРОВНИК БЕЛОВОЙЛОЧНЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о6,7, C18:o2s7, C18:l 
18, Сг8:235, С18;321, другие кислоты 16 [564]. 

TEUCRIUM PSEUDOCHAMAEPITUS L. — ДУБРОВНИК (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о8,8, С1£:04, Ci8:i37, 
Ci8:2 41, С18:з 0,5, другие кислоты 8,7 [564]. 

TEUCRIUM SCORDIOIDES SCHREB. — ДУБРОВНИК СКОРДИЕВИДНЫЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C16:o6,3, C18:03,3, C18:i 
14, С18:250, С18:324, другие кислоты 2,8 [564]. 

TEUCRIUM SCORODONIA L. — ДУБРОВНИК (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о 6.1, С18:03,5, С18:1 
18, С18:227, С18:3 39,-другие кислоты 6,8 [564]. 

THALICTRUM ADIANTIFOLIUM BESS. — ВАСИЛИСТНИК МАЛЫЙ 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci^o 0,2, Ci6:o6,7, 
Cl6U (,5-транс) 3,9, Схб:1 (5-zfue) 3,9, С1 8 :о2,2, С18:1 (5-транс) 2 0 , 1 , Ci8:l(9-4uc) 2 0 , 1 , 
Oj8:2 (5-mpa74C-9-4"c) 4 ,4 , С18:2 (9-цис-12-цис) 17 ,6 , С18:3 (5-цис-9-цис-12-цис) 44 ,9 , СдооСЛ* 
[947]. 

См. также [170]. 

THALICTRUM AQUILEGIFOLIUM KRYL. — ВАСИЛИСТНИК СКРУЧЕННЫЙ 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14:оСЛ., С16:оЗ,7, 
^16:Цб-транс)0,О, Ci6 : i(5 цис) 2 ,8 , С 1 8 : 0 2,7 , С18:1(5 траке) 6,6, С18:1 (9-î uc) 4 ,3 , 
^18:2 (Ъ-транс-9 цис) 1,4, 0^:2(9-4140-12-41(0)21,3, С18:з (5 цис-Э-цис-12 цис) 56 ,7 , С20:0 
ел. [947]. 

THALICTRUM FOETIDUM L. — ВАСИЛИСТНИК ВОНЮЧИЙ 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14:о0,2, С16:03,2, 
Oj.6:l (5-трат4С) 2 , 3 , Ci6:i (S-цис) 2 , 3 , 0x8:0 3,2, Ci8:i (5-ткракс) 21 ,8 , Ci8:l (9 цис) 21,8, 
^18:2 (5-mpoKC-9-4uc) 0,0, Ci8:2 (9-цис-12-4ис) 20 ,0 , Ci8:3 {&-цис 9-цис-\2цис) 43 ,9 , С20:0 СЛ. 
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^p» \,W±*A.±*—гаирпшх—ЛИ1.ЛиТ Ю.ЛМЛЯ. \ "/О ) '• *-Л)'0 J - , 4 4 , 

Cioffll,48, С щ , 1,36, " С ц : 0 1 , 9 1 , C u : 0 2 , 0 9 , C 1 B : 0 1 , 4 1 , C 1 8 : 0 11,12 , С„ . ' г 3 ,52 , 
C 1 6 : 2 2,82 , C 1 7 : 0 4,06, C t 8 :o7,80, и з о о л е и н о в а я к и с л о т а 1 8 , 0 5 , С18:2(Из0) 12 ,53 , 
Ci8:2 5 , 1 2 , Cig:3 (изо) 25,-49 . 

THALICTRUM GLAUCUM DESF. — ВАСИЛИСТНИК СИЗЫЙ 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): CU:00,1, C16:04,8, 
Ci6:l(5 транс) 1>5, 0 1 6 ; 1 (5-цис) 1>3, Cjgtf 1 ,5 , Qi8:l (S-транс) 1 5 , 0 , C1S:i (9 г̂ ие) 1 2 , 6 , 
Ci8:2 (5 транс-9 цис) 4 , 0 , С/18:2 (9-циеЛ2-цис) 1 8 , 5 , C l 8 : ; (5 цис 9-цис-П-цис) 4 0 , 7 , Соп-п 
0,1 [947]. 

THALICTRUM MINUS L. — ВАСИЛИСТНИК МАЛЫЙ 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян {%): сумма предельных 
КИСЛОТ Cie , Ci8, С20, С22 И С24 7 , 4 9 , С 1 6 : 1 4 , 5 , С 1 8 : 1 1 7 , 1 1 , C i 8 : 2 (5,6-октацеценовая) 
66,42, С18:,4,83 [92]. 

По [91], состав кислот (%): сумма насыщенных кислот 7,09, 
С18:г 23,28, 5, 6-октадеценовая 4,77, С18:2 54,09, другие диеновые 
1,86, С18:,2,34, другие триеновые 0,02. По [947] (%), С14:0 0,1 - 0,3, 
Ci6:o 5,1—6,9, Ci6:1(5-mpaKĉ  1,2—2,3, С16:1 (s-цис) 2,0 — 2,5, С18:01,8—3,0, 
&18:1 (5-транс) 1 0 , 7 — 1 2 , 8 , Сцзц (9-цис) 7 , 6 — 2 2 , 8 , С 1 8 : 2 (5 транс 9цис) 4 , 5 — 6 , 0 , 
С18:2(9 цис 12-цис) 1 6 , 6 — 2 2 , 0 , С 1 8 : ; (5-ццс 9-цис 12 -цис) 4 0 , 1 — 4 6 , 2 , С 2 о : о О Д . 

THALICTRUM POLYCARPUM MUHL. — ВАСИЛИСТНИК МНОГОПЛОДНЫЙ 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

В масле семян нашли 27?акс-5-^ис-9-цис-12-октадекатриеновую и 
jpaHc-5-октадекадеценовую кислоты. Кроме того, в масле содержа
лись олеиновая кислота и в значительном количестве две Cis-кисло-
ты неустановленного строения [252]. 

См. также [251]. 

THALICTRUM SULTANABADENSE STAPF. — 
ВАСИЛИСТНИК СУЛТАНАБАДСКИИ (сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С9:о 1,58, Сю:о 1.96,. С12:о 
1,91, С14:01,47, Ci5:ol>62, C16:013,78, Ci6:i4,88, C16:23,33, Сг7:о5,46, Ci8:o 
7,48, изоолеиновая 26,34, изолинолевая 5,86, С18.2 11,53, изолиноле-
новая 10,99 [169]. 

THEA SASANQUA (THUNB.) PIERRE. — ЧАЙ ЯГОДНЫЙ (сем. T H E A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

^10:0 

^12:0 

^14:0 
С 1 в : 0 

^16:1 

По [221] 

Сл. 
0,1 
0,2 

18,5 

0,4 

По [295] 

— 
— 
— 

Сумма насыщенных 
кислот 13,72—16,89 

— 

По [299] 

— 
— 
— 

2,9 
21,0 

По [536] 

— 
— 
0,1 

19,7 
0,2 

Код Сп По [221] По [295] По [299] По [536] 

^17:0 

* 1 7 : 1 
Cl8:0 
Cl8:l 

Ci8:2 
Ci8:3 
^20:0 
C 2 0 : l 

0,3 
Сл. 
3,6 

53,3 
21,8 

— 
0,8 
0,9 

— 
— 
— 

63,86-70,40 
16,27-19,39 

— 
— 
— 

— 
— 
6,0 

54,0 
18,0 

— 
— 
— 

— 
— 
2,9 

54,3 
20,7 

0,7 
0,1 
1,1 

THEA SINENSIS L. — ЧАЙ КИТАЙСКИЙ (сем. T H E A C E A E ) 

Органические кислоты эфирных масел чая играют весьма важ
ную роль в образовании запаха и аромата чая. По данным [150], в 
эфирных маслах зеленого чая присутствуют летучие и нелетучие 
свободные жирные кислоты (%): 

Кислота 

Л е т у 
Муравьиная 
Уксусная 
Пропионовая 
Изомасляная 
н-Масляная 
Изовалериановая 
н-Валериановая 
Изокапроновая 
н-Капроновая 
Энантовая 
Неидентифицирован-

ные 

Н е л е т 
Пеларгоновая 
Ундециловая 
Лауриновая 
Тридёциловая 
Миристиновая 
Пальмитиновая 
Стеариновая 
Неидентифицирован-

В чае 
черном 

В чае 
зеленом 

ч и е к и с л о т ы 
8,77 

27,40 
6,23 
2,04 
9,48 
8,08 
2,43 
1,01 

15,60 
10,80 

8,18 

6,79 
43,80 
7,18 
2,17 

10,81 
13,95 

1,90 
0,64 
4,23 
8,97 

4,34 

у ч и е к и с л о т ы 
4,55 
1,95 
0,97 
4,49 
6,10 
7,00 
2,61 

1,47 
0,61 
2,51 
0,98 
2,26 
2,68 
0,91 

В чайном 
листе 

5,0 
53,42 
3,45 

— 
4,51 

— 
1,82 

— 
7,80 
3,10 

20,00 

7,18 
0,66 
1,40 
0,49 
1,45 

11,32 
— 

61,30 89,07 76,67 

Жирнокислотный состав масла из семян чая (%): 

Код С„ 

С 14:0 

^"'16:0 
С 16:1 
£-18:0 

По [789] 

0,1 
17,2 
0,9 
3,3 

По [146] 

— 
3,7 
— 
0.7 

Код С„ 

С 18:1 
С 1 8 : 2 

^18:3 
С 20:0 

По [789] 

50,1 
27,9 

— 
0,5 

По [146] 

86,0 
8,6 
0,2 
0,4 



THEOBROMA CACAO L. —КАКАО (сем. S T E R C U L I A C E A E ) 

Исследован жирнокислотный состав масла из бобов какао (%)~ 

Код С„ По [368] По [221] По [683] По [1137] По [660] 

С 1 2 : 0 
С 1 4 : 0 
С 15:0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 

17:0 
С1Т:1 
С 

18:0 С 18:1 
С 18:2 
С 1 8 : 3 
С 2 0 : 0 
С 20:1 
С 22:0 

Другие 
кислоты 

— 
— 
— 

24,4 
— 
— 
— 

35,0 
36,3 
2,8 
— 
— 
1,0 
— 

0,5 

С л . - 0 , 1 
0 , 1 - 0 , 3 

Сл. 
25 ,0 -28 ,3 
0 , 3 - 0 , 7 
0 , 2 - 0 , 4 

Сл. 
33 ,8 -36 ,9 
30 ,5 -34 ,8 

1 ,9-3 ,7 
Сл.-ОД 
0 , 8 - 2 , 3 

Сл. 
— 

— 

— 
— 
— 

25,3 
— 
— 
— 

37,1 
33,5 
3,? 
— 
0,9 
— 
— 

— 

Сл. 
0,2 
Сл. 

2 5 - 3 0 
Сл. 
Сл. 
— 

3 0 - 3 6 
30-36 

2 , 5 - 3 
Сл. 
1,3 
Сл. 
Сл. 

— 

— 
0,7 
— 

24 ,0 -25 ,2 
— 
— 
— 

34 ,0 -35 ,5 
37-41 
1 -4 
0,2 
Сл. 
— 
— 

— 

Исследовали масло какао чистого прессования, рафинированное,» 
экстрагированное растворителем из жмыхов какао, из ростков и ка
кавеллы. Жир извлекали гексаном в экстракторе Жирарда с электро
обогревом. Мицеллу высушивали безводным Na2S04. После отгона 
растворителя жир анализировали. Установлено, что масло какао* 
чистого прессования и рафинированное имеют близкие показатели: 
к. ч. 2 и 1,8, ч. о. 195 и 190, и. ч. 38,5 и 39 соответственно и 0,4% 
неомыляемых веществ. Масло какао из оболочек и ростков имеют: 
к. ч. 15 и 17, ч. о. 188 и 178, и. ч. 45 и 58,2, неомыляемых веществ: 
4,3 и 4,9% соответственно. Выделенные жиры кроме известных кис
лот (пальмитиновой, олеиновой и стеариновой) содержали неболь
шое количество миристиновой, пальмитолеиновой, линолевой и ара-
хиновой. Неомыляемый остаток выделен из жиров петролейным 
эфиром после омыления спиртовой КОН. Определены к. ч. и количе
ство стеринов, разделение которых было проведено с помощью хро
матографии на колонке с силикагелем. Приведены графики состава 
неомыляемого остатка выделенных жиров [370]. 

Жирнокислотный состав свободных кислот мякоти и какавеллы 
бобов (мг на 1 кг жира): пальмитиновая 2,49 и 12,24, миристиновая 
0,03 и 0,20, пальмитолеиновая 0,04 и 0,41, олеиновая 2,20 и 12,74, 
линолевая 1,40 и 4,35, линоленовая 0,05 и 0,48, арахидоновая 0,25 vz 
0,60. При анализе бобов 18 различных сортов найдено свободных: 
жирных кислот (мг на 1 кг жира мякоти): пальмитиновой 0,96— 
5,54, стеариновой 0,43—4,48, олеиновой 0,62—3,99, линолевой 0,39— 
2,29 [311]. 

См. также [52, 307, 317, 351, 363, 475, 513, 562, 692, 956, 1137]. 

THEVETIA NERLIFOLIA JUSS. ( = THEVETIA PERUVIANA SCHUM.) — 
ТЕВЕТИЯ ПЕРУАНСКАЯ (сем. A P O C Y N A C E A E ) 

Выход масла семян 55%. Жирнокислотный состав (%): пальми
тиновая 31,25, пальмитолеиновая сл., стеариновая 4,99, олеиновая 
28,76, линолевая 29,25, линоленовая 1,71, арахиновая 4,18 [197]. 

THLASPI ALPESTRE L. — ЯРУТКА ПОЛЕВАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): СТ6:о4, С18:01, С18:18, 
Ci8:2 15, С 1я:з 14, Сгоп 1> C2o:i 12, Сго-.г 2, Сг2:о 1» C22:i38, С24ц2, другие 
кислоты 1,7 [823]. 

THLASPI ARVENSE L. — ЯРУТКА ПОЛЕВАЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

C j 4 : 0 

^16:0 

^16:1 

^18:0 

^18:1 

^18:2 

^18:3 
С 2 0 : 0 

По [814] 

0,3 
2,0 
0,2 
0,5 

10,0 
20,0 
14,0 
Сл. 

По [823] 

. 

5 
— 
1 

13 
9 

. 38 
1 

По [55] 

0,14 
3,44 
0,75 
0,49 

14,97 
25,74 
17,27 

— 

Код С„ 

С 20:1 
С20:2 

^22:0 
С 2 2 : 1 

^22:2 
С 24:0 
С24:1 

Другие 
кисло гы 

По [814] 

10,0 
1,0 
0,1 

38,0 
— 
— 
2,0 

— 

По [823] 

7 
0,2 
2 

19 
— 
— 
— 

3,1 

По £55] 

10,92 

1,56 

Сл. 
23,40 

Сл. 
1,32 

- г 

THLASPI PERFOLIATUM L. — ЯРУТКА ПРОНЗЕННАЯ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16;о4, С18:00,8, Cie:il4, 
Ci8:220, Сгедб, C20:L7, C2C:20,7, C 2 2 : I29 , 24:I 19, другие кислоты 0,2 [823]. 

THUJA ORIENTALIS L. — ТУЯ ВОСТОЧНАЯ 
(сем. C U P R E S S A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:05,28, C18:0 7,30 
C m + C18:2 -j- С18:з 81,29 (в том числе С18:2 44,60) [858]. 

THYMBRA SPICATA L. — ТХИМВРА КОЛОСИСТАЯ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:07,2, Ci8:0 2,5, Ci3:i 
12, С18:222, С18:355, другие кислоты 0,9 [564]. 

THYMUS CAPITATUS L. — ТИМЬЯН ГОЛОВЧАТЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:06,4, С18:0 3,0, С18П 
12, Ci8:221, CIB;355, другие кислоты 2,3 [564]. 

THYMUS CHAUBARDII BOISS. — ТИМЬЯН (ЧАБРЕЦ) (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16!0 5,3, С18:02,8, С18:1 



THYMUS SARAVSHANICUS KLOK. — ТИМЬЯН ЗЕРАВШАНСКИЙ 
(сем. L A B I A T A E ) 

В масле семян найдены ЖК (мол. %): пальмитиновая 4,2, стеа
риновая 1,7, олеиновая 10,3, линолевая 21,0, линоленовая 62,8. Сум
ма насыщенных кислот 5,9%, ненасыщенных 94,1% [111]. 

THYMUS VULGARIS L. — ТИМЬЯН ОБЫКНОВЕННЫЙ (сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код Сп 

^16:0 

^17:0 
Cl8:0 
C18:l 

По [564] По [111] 

1,6 

1,8 
7,0 

Сумма на
сыщенных 
кислот 3,0 

— 

18,0 

По [1034] 

4,8 

2,1 
1,8 
7,7 

Код С„ 

С18:2 
^18:3 

Другие 
кислены 

По [564] 

14,0 
54,0 

21,0 

По [111] 

13,0 
62,0 

— 

По [1034] 

12,4 
57,3 

13,3 
а-Оксили-

ноленовая 
кислота 

THYMUS ZIGIS L. ( = THYMUS SERPYLLUM L.) 
(сем. L A B I A T A E ) 

ТИМЬЯН ПОЛЗУЧИЙ 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C16:04,6, Cl8:0 2,4, C18:i 2,6, C18:2l4, Сга:з56, другие кислоты 14 [217]. 

THYSANOCARPUS RADIANS BENTH. — ТИСАНОКАРПУС 
ЛУЧЕОБРАЗНОРАСХОДЯЩИЙСЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:08, С18:03, С18:18, 
Cis:2 8, С18:3 26, С20:о 3, C20:i32, С2о:2 2, С22:о 0,4, C22:i 5, C24:i 0,9, другие 
кислоты 2,5 [823]. 

TIEGHEMELLA HECKELII PIERRE. — МАКОРА ГЕКЕЛА 
(сем. S A P O T A C E A E ) 

Экстракцией бензином из макоры получено желтое масло, из 
которого выделена фракция ЖК. Методом ГЖХ установлено, что ос
новными кислотами являются пальмитиновая и олеиновая [1124]. 

TILIA ARGENTEA DESF. — ЛИПА ПУШИСТАЯ (сем. T I L I A C E A E ) 

В плодах липы идентифицированы капроновая, каприловая, 
лауриновая, миристиновая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, олеи
новая, линолевая и линоленовая кислоты [409]. 

TILIA PLATYPHYLLA М. В. NON SCOP. — ЛИПА КАВКАЗСКАЯ 
(сем. T I L I A C E A E ) 

В плодах липы идентифицированы капроновая, каприловая, лау- • 
риновая, миристиновая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, олеино
вая, линолевая и линоленовая кислоты [409]. 

TILIA SILVESTRIS DESF. — ЛИПА ЛЕСНАЯ (сем. T I L I A C E A E ) 

В плодах липы идентифицированы капроновая, каприловая, лау
риновая, миристиновая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, олеино
вая, линолевая и линоленовая кислоты [409]. 

TINOSPORA CORDIFOLIA MIERS. — ТИНОСПОРА СЕРДЦЕВИДНАЯ 
(сем. M E N I S P E R M A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:02, С16:11, С18.08, 
С18:174, С18:215 [549]. 

TORREYA CEARENSIS — ТОРРЕЯ (сем. Т А Х А С Е А Е ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С10:оО,5, С12:оО,5,СМ:оО,5, 
Cĵ -o 11,5, Ci6:l4,0, Ci8:o3,5, Ctg:i60,0, C18:2 0,5, C2o:o3,0, C 2 Q : 1 3 , 5 , C22:04,0, 
C2i:0 2,5 [248]. 

TORULARIA TORULOSA (DESF.) O. SCHULZ. — ЧЕТОЧНИК БУГОРЧАТЫЙ 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о7, С18:02, С18:113, 
Ci8:2 22, С18:з 18, C2o:ol, C2ou7, C22:o2, L22!125, C24:i2, Сх2,2 [823]. 

TRACHYLOBIUM VERRUCOSUM (GAERTN.) OLIO.— 
ТРАХИЛОБИЙ БОРОДАВЧАТЫЙ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:o9, С18:03, С18;122, 
С18:245, С2о:о1, С2о:1 1, С22:07, C ^ o l l . C ^ t l [549]. 

TRACHYSPERMUM COPTICUM ZINK. — АЖГОН (сем. U M B E L L I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14-оО,14, Ci6:o5,36, C18:0 
0,75, С18:131,30, С18:2 24,85, С20:00,30, С18:1(он) 37,32 [685]. 

TRAGOPOGON PORRFOLUS L. — КОЗЛОБОРОДНИК ШИРОКОЛИСТЫЙ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Масло извлекали из семян петролейным эфиром и растворитель 
удаляли в токе азота. 83 г масла омыляли раствором 25 г КОН в 
500 мл спирта (18 ч, 25°), неомыляемые вещества извлекали, а смесь 
жирных кислот разделяли противоточным распределением между 
петролейным эфиром и смесью спирта (4:1). Из растворимых в спирте 
фракций кристаллизацией из ацетона (—70°) выделена смесь 9-окси-
октадекадиен-10, 12-овой и 13-оксиоктадекадиен-9, 11-овой кислот, 
выход 0,34 г. Конфигурация обеих кислот, по-видимому, транс-цис 
или цис-транс. Их общее содержание 4% от суммы жирных кислот. 

TRECULIA AFRICANA DECNE EX TREC. — ТРЕКУЛИЯ АФРИКАНСКАЯ 
(сем. U R T I C A C E A E ) 

.Жирнокислотный состав масла семян (%): С1Р-018,8, С16.1сл., С18-0 
10,2, С18:135,2, С18:235,8, С18мсл. [526]. 

TRIBULUS TERRESTIS L. — ЯКОРЕЦ СТЕЛЮЩИЙСЯ 
(сем. Z Y G O P H Y L L A C E A E ) 

В составе масла семян найдены триглицириды —- 67 %, диглици-
риды — 1,9%, моноглицириды — 1,7%, свободные жирные кислоты— 
3,6%, фитостерины — 8,4%, фосфолилиды — 17,5%. Анализ жирных 

^ кислот методом ГЖХ показал, что кислоты Сю и С[2 присутствуют 



только во фракции свободных ЖК, кислоты См, С)6, С18:0, С18:1, С 
и C18:i найдены во всех фракциях масла [688]. 

TRICHODESMA INDICUM (BGE.) DC. — ТРИХОДЕСМА СЕДАЯ 
(сем. B O R A G I N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:08, С18:04, С18:126, 
Ci8:2 2 8 r Ci8:3 (6,9,12) 2, 0x8:3 29 , С18:4 1» С2о:1 0,7 [824] . 

TRICUSPIDARIA LANCEOLATA HIG. — ТРЙКУСПИДАРИЯ ЛАНЦЕТОВИДНАЯ 
(сем. T I L I A C E A E ) ' 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1в-013,4, C16-il5.1, Ci7-i 
0,6, С18:03,4, С18:139,2, С18:227,2 [944]. 

В масле семян найдено высокое содержание гексадецен-9-овой 
кислоты (пальмитолеиновой). Методом ГЖХ определен состав жирных 
кислот масла (%): С16:0 13,4, С16:1 15,1, С17:1 0,6, С18:0 3,4, C18:i 39,2, С18:2 
27,2, С20:11,1 [945]. 

TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L. — КЛЕВЕР АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ 

С 16:0 
С 18:0 
С 18:1 
С 1 8 : 2 
С 18:3 

По [883] 

16,5 
5,8 

15,8 
46,2 
15.7 

По [505] 

17,9 
5,6 

13,5 
35,9 
12,0 

Код Сп 

^20:0 

^22:0 
С 22:1 
С 22:2 

По [883] 

— 
— 
— 

По [505] 

3,6 
3,9 
5,5 
1,9 

TRIFOLIUM INDICUM THUNB. — КЛЕВЕР ИНДИЙСКИЙ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6-o9,65, С18:оЗ,80, G18:i 
25,00, С18:2 32,50, Сим 7,55, С22:121,5 [1025]. 

TRIFOLIUM PRATENSE L. — КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян и травы (%) '• 

Код С„ 

С 8 : 0 
С 10:0 
С П : 0 
С 12:0 
С12:1 
С 13:0 
С 14:0 
С 1в:0 

По [747] 

0,6 
0,2 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,9 
1,0 

По [126] По [876] 

— — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — ' 

0,6 

Код С„ 

С 1 6 : 0 
С 16:Г 
С 1 7 : 0 
С 18:0 
С 18:1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 8 

По [747] 

15,4 
5,2 
0,8 
2,5 
4,5 

18,9 
48,4 

По [126] 

С и - С а 4 2 4 , 0 
— 
— 
— 
24 
46 
2 

По [876] 

22,7 
— 
— 
1,1 
5,3 

23,4 
46,9 

С помощью ГЖХ показано, что в некоторых концентратах, полу
ченных из листьев различных растений (клевера, кукурузы, пшеницы, 
ржи и др.), содержится 3—8% жирных кислот, из которых 70—80% 
приходится на долю линолевой, пальмитолеиновой, линоленовой кис
лот. Олеиновая, пальмитиновая и стеариновая кислоты составляют 
12—17%. Кроме того, найдено небольшое количество других насыщен
ных и ненасыщенных жирных кислот [747]. 

Методом ГЖХ изучен состав жирных кислот сена травы с опре
делением влияния стадии роста, способа косьбы, климатических фак
торов и искусственной сушки. В свежескошенном сене около 50% всех 
жирных кислот падает на линоленовую кислоту. При сушке сена в 
прокосах содержание последней уменьшалось даже в хорошую пого
ду, особенно при орошении (до 11,6%). В сене, высушенном в электри
ческой печи, линоленовой кислоты больше, чем в *сене солнечной 
сушки [876]. 

При анализе с помощью ГЖХ жирных кислот фосфатидилглице-
риновой фракции фосфолипидов листьев клевера была обнаружена 
неизвестная кислота. Для ее выделения смесь метиловых эфиров жир
ных кислот фосфолипидов разгоняли на колонке Е. Из фракции, ки
пящей при 116—12070,1 мм, дальнейшей хроматографией на кремне
вой кислоте с AgN03 выделили смесь, содержащую 2,4% пальмитино
вой и 97,6% неизвестной кислоты. По строению продуктов гидрирова
ния и окисления эту кислоту идентифицировали как гранс-3-гексаде-
ценовую [1119]. 
TRIPETALEIA PANICULATA SIEB. ET ZUCC. — ТРИПЕТАЛИЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ 

(сем. ERICACEAE) 
В состав сложных эфиров, выделенных из древесины, входили 

кислоты С22—С28, а также олеанолевая, урсоловая и бетулиновая кис
лоты. Количественный состав кислот (%): С220,6, С2з0,5, C24l2,2, С258, 
С2644^5, С279,9, С2824,3 [1155]. 

TRITICUM AESTIVUM L. — ПШЕНИЦА МЯГКАЯ (сем. G R A M I N E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С1609,42, С18-о2,38, 
С18:125,32, С18..259,37, С18:,3,08, C20:i0,43 [1044]. 

В клеточных стенках колеотилей пшеницы установлено присут
ствие коричной, кофейной и га-кумаровой кислот [1125]. 

TRITICUM DURUM DESF. — ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ (сем. G R A M I N E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С12.0 ел., Си .00,1, С16-0 
17,4, С16:10,2, С17:0сл., С18:00,6, С18:119,1, С18:253,6, С18:37,4, С20:0сл., C20:i 
1.5, С22:оСЛ. [536]. 

TPITICUM VULGARE VILL. — ПШЕНИЦА ОБЫКНОВЕННАЯ 
(сем. G R A M I N E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 
Код Сп По [535] По [747] По [153] По [126] 

С 8 : 0 0,4 
С 1 П . П - 0,2 - Сл. 



Код С„ По [536] По [747] По [153] По [126] 

^12:0 
С 12:1 
С 1 4 : 0 
С 1 5 : 0 
С 1 6 : 0 
C l 6 : l 

C l 7 : 0 

C l 8 : 0 
C 1 8 : l 

Ci8:2 
С 18:3 

^20 :0 
C 2 0 : l 

^22 :0 

— 
— 
С.л. 
— 

17,8 
0,5 
Сл. 
0,7 

14,7 
58,3 
6,7 
Сл. 
1,8 
Сл. 

0,2 
0,2 
0,5 
0,5 

15,9 
4,9 
— 
2,5 
5,9 

13,8 
53,7 

— 
— 
— 

— 
— 

Сл.—0,6 
— 

12,64-17,55 
— 

' — 
0 ,5-1 ,09 

12,42-17,38 

— 
0,1 
— 

19,8-22,9 
0,5 

1 ,6 -2 ,1 
9 ,6 -14 ,1 

61,20-68,20 55,7-66,6 
3 ,59-5,65 

Сл.-4,17 
— 

2 , 0 - 4 , 4 
— 

L 

Для сравнения количественного и качественного составов липидок 
мягких и твердых пшениц использовали ГЖХ с применением Не. В 
качественном отношении больших различий не было. В жире обоих 
видов пшеницы наиболее часто встречаются пальмитиновая, стеари
новая, олеиновая, линолевая и линоленовая кислоты. Из кислот с 
более низким молекулярным весом в малых количествах найдены 
каприновая, лауриновая, миристиновая, миристолеиновая. В количе
ственном отношении разница наблюдалась только в содержании лино-
левой кислоты, минимальное количество которой у мягких лшениц. 
превышает максимальное у твердых. Некоторое отличие имеется и в 
содержании олеиновой кислоты, среднее количество которой у твер~ 
дых пшениц выше среднего у мягких [469] . 

Изучено масло ростков пшеницы [149] . 
Методами противоточного распределения и ГЖХ анализировали" 

триглицериды и жирные кислоты целой пшеницы, отрубей, зародышей 
и эндоспермы. Методом противоточного распределения триглицериды 
разделили на три класса. Факторами, обусловливающими разделение 
триглицеридов на классы, являются степень ненасыщенности и длина 
цепи жирных кислот, входящих в состав глицеридов. Методом Г Ж Х 
разделены метиловые эфиры жирных кислот триглицеридов пшеницы,. 
отрубей, зародышей и эндоспермы. Найдено, что качественный состав 
жирных кислот во всех случаях одинаков (миристиновая, пальмити
новая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая, арахидоно-
вая), количественное их содержание также почти одинаково. Наи
большие колебания наблюдаются в количественном содержании стеа
риновой, олеиновой и линолевой кислот [861] . 

П о д а н н ы м [772] , состав масла из ростков пшеницы (%): С18:в 
14,7, Сх8:2 39,2, С]8:з 18,2 . 

Смесь липидов экстрагировали из пшеничной муки. Из смеси ли-
пидов выделили неполярные и полярные липиды. В липиды входило-
более 0,4% линолевой, пальмитиновой, олеиновой, линоленовой, стеа
риновой и гексадеценовой кислот и менее 0,2 % тетрадекадиеновой, пен-
тадекановой, маргариновой, арахиновои, бегеновой, арахидоновой: 
кислот [531] . При хранении муки содержание свободных линолевой 
и линоленовой кислот уменьшается [988] . ^ , ^ ^ , . , , , . ^ , ,...- — 

Изучали кислоты пшеничных отрубей. Их извлекали 95% этано
лом, экстракт сгущали, остаток растворяли в смеси СНС13 — метанол 
(2:1) и извлекали 0,15 М К-фосфатным буфером с рН 9. После подкис-
ления до рН 3 органические кислоты извлекали эфиром, вытяжку сгу
щали, остаток растворяли в ацетоне и разделяли на колонке с 
силикагелем. Из наиболее полярной фракции с помощью препаратив
ной ТСХ с растворителем СНСЬ — метанол — вода (120:20:1) получи
ли 5, 8, 12-триокси-транс-9-октадеценовую кислоту. Очистку и иден
тификацию проводили методом ГЖХ. Из 5 кг отрубей получено 50 мг 
этой кислоты [215] . 

Изучен жирнокислотный состав галактолипидов пшеницы. Липи
ды экстрагировали из стеблей и листьев пшеницы изо-пропанолом, а 
из зерен — смесью бутанола и воды (65:35) и разделяли на фракции 
ТСХ. В галактозилглицеридах преобладает пальмитиновая кисло
та [1064] . 

Исследован состав восков пшеницы. Установлено присутствие сво
бодных жирных кислот (5—8%). В значительных количествах при
сутствуют спиртовые эфиры тракс-2-докозеновой и тетракозеновой 
кислот (20 и 10% от суммы эфиров) [1089] . 

См. также [34, 233, 257, 420, 421, 469, 619, 694, 770, 794, 852, 861, 886, 982, 
1029, 1044]. 

TRIUMSETTA ROTUNDIFOLIA LAM. — ТРИУМЗЕТТА КРУГЛОЛИСТНАЯ 
(сем. T I L I A C E A E ) 

Экстракцией петролейным эфиром (40—60°) из семян получили 
масло с выходом 8,2%. Состав жирных кислот масла (%): пальмити
новая 21,1, стеариновая 10,4, олеиновая 21,1, линолевая 47,7 [291] . 

TROPAEOLUM MAJUS L. — НАСТУРЦИЯ БОЛЬШАЯ 
(сем. T R O P A E O L A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:01,0, СщюСЛ., С18:1< 
7,0, 0x8:2 0,2, С2о:оО,3, Сэди 21,0, С22:оО>2, С22и72,0 [814] . 

См. также [1104]. 

TROPAEOLUM SPECIOSA — НАСТУРЦИЯ ПРЕКРАСНАЯ 
(сем. T R O P A E O L A C E A E ) 

В семенах нашли 26% масла. Метанолизом масла получили 
смесь МЭ Ж К , которую анализировали методом ГЖХ на колонке с 
10% EGSSY или 10% EGSSY на газохроме Q при 185°. На хромато-
грамме получили 15 пиков. В качестве главных компонентов масла 
идентифицировали цис-15-тетракозеновую (41,6%) и i^uc-17-гексакозе-
новую (7,6%) кислоты. Их выделили из масла методом препаративной 
Г Ж Х на колонке с 15% SE-30 при 300°, а затем препаративной ТСХ и 
подвергли озонолизу для установления положения двойной связи. 
В качестве продуктов озонолиза 15-тетракозаеновой кислоты получи
ли нонаналь и Cis-альдегид-эфир Ж К С2ш (15-тетракозаеновой кисло
ты) и C2i:1 (17-тетракозаеновой кислоты) [750] . 

UNGERNIA SPECIOSA ENDL. — УНГЕРНИЯ ПРЕКРАСНАЯ 
(сем. A M A R Y L L I D A C E A E ) 

Масло из семян богато цианолипидами. В составе масла (%): 
Cia;a (циано-) СЛ., С18:з (циано-)СЛ., Сгода 48 , Сгои (циано) 29 [819] . 



URVILLEA UNILOBA RADLK. — УРВИЛЛИЯ ОДНОЛОПАСТНАЯ 
(сем. S A P I N D A C E A E ) 

В масле из семян 50% приходится на долю С20:о и 23% составля
ют кислоты, входящие в состав цианолипидов [819]. 

VACCINIUM MACROCARPUM AIT. — КЛЮКВА КРУПНОПЛОДНАЯ 
(сем. E R I C A C E A E ) 

Из плодов отделяли семена, измельчали и экстрагировали кипя
щим мзо-пропанолом, смесью изо-пропанол — СНС13' и СНС1з. Сгущен
ные экстракты очищали на кблонке с сефадексом, элюируя смесью 
СНСЬ — метанол (1:1), насыщенной водой. После удаления раствори
телей получили 23,3% липидов. Хроматографией на колонке с крем
невой кислотой получили фракции нейтральных липидов (95,5%), 
гликолипидов (3,4%), фосфолипидов (1,1%), элюируемые СНС13, ацето
ном и метанолом соответственно. После ТСХ на силикагеле G с СНСЬ 
в качестве растворителя и смесью 55% H2S04 и 1% К2Сг207 в качестве 
проявителя с последующей денсиметрией во фракции нейтральных 
липидов обнаружили 12% углеводородов, 7% моноглицеридов, 6% 
стеринов, 3% пентациклических тритерпеновых стеринов, 8% тритер-
пеновых кислот. После омыления в составе жирных кислот идентифи
цировали миристиновую, пальмитиновую, пальмитолеиновую, стеари
новую, олеиновую, линолевую и линоленовую ЖК, причем Cis-нена-
сыщенные кислоты составляли 93%. В составе тритерпеновых кислот 
нашли урсоловую (85%) и олеаноловую кислоты (15%) [406]. 

См. также [645] . 

VALLARIS HEYNII SPRENG. — ВАЛЛАРИС ГЕЙНА 
(сем. A P O C Y N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): d6 .07,2, С18014,4, С18!1 
35,3, С18:240,4, С20:01,8, С22:00,4, С24:00,5 [903]. 

VANILLA PLANIFOLIA ANDR. — ВАНИЛЬ ПЛОСКОЛИСТНАЯ 
(сем. O R C H I D A C E A E ) 

Для определения органических кислот в экстрактах ванили свин
цовые соли кислот превращают в производные с помощью раствора 
триметилхлорсилана и гексаметилдисилазана в пиридине и разделя
ют методом ГЖХ [489]. 

Для более точного определения содержания органических кислот 
в экстрактах ванили независимо от условий анализа предложено 
кроме исследуемого экстракта хроматографировать стандартный 
экстракт ванили, измерять высоты пиков на каждой хроматограмме, 
нормализовать их по отношению к пику глутаровой кислоты (внутрен
ний стандарт), суммировать для каждой из, хроматограмм нормализо
ванные высоты пиков и выражать общее содержание кислот в иссле
дуемом образце в процентах (%) от их содержания в стандартном 
растворе, деля сумму нормализованных высот пиков для исследуемого 
образца на соответствующую сумму для стандартного образца и умно
жая частное на 100. ГЖХ триметилсилильных производных кислот 
ванили проводили при повышении температуры от 100 до 275° со ско
ростью 10 град/мин [810]. 

VATERIA INDICA L. — ВАТЕРИЯ ИНДИЙСКАЯ 
(сем. D I P T E R O C A R P A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Cle:ol6,2, C16:i0,2, C18:0 
46,5, C1S:i34,6, C18:21,7, С18:30,1, С20:00,7 [1042]. 

VELLA ANNUA L. — ВЕЛЛА ОДНОЛЕТНЯЯ (сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:09, Ci8:0l, C18:i6, 
С1 8 221, С18316, С20:оО,7, C20:i4, C22:00,7, С22:138, С24:10,5, другие кис
лоты 2,5 [823]. 

VERNIX CASEOSA — ВЕРНИКС ТВОРОЖИСТЫЙ 

Проведено сравнение нескольких методов получения МЭ ЖК. 
Авторы пришли к выводу, что наилучшим методом метилирования 
ЖК является реакция с системой BF3/MeOH [954]. 

VERNONIA AMYGDALINA DELILE — ВЕРНОНИЯ МИНДАЛЬНАЯ 
(сем. C 0 M P 0 S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C u » l , С16:о8, C1S:05, 
C18:i6, С18:220, С18:30,1,12,13-эпоксиолеиновая 58, С20:01> С22:01 [249]. 

VERNONIA ANTHELMINTICA WILLD. — ВЕРНОНИЯ ГЛИСТОГОННАЯ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14:01, Ct6:o5, C18;02, 
CW:il, C18:29, С20:о1. 12,13-эпоксиолеиновая 80 [249]. 

См. также [488 ] . 

VERNONIA - BIAFRAE OLIVER ET HIERN. — ВЕРНОНИЯ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C14:o6, Ci6:o21, CL7:olO, 
Ci8:08, Ci8:il5, C13:221, C20:o2, 12,13-эпоксиолеиновая 13, C£2:04 [249]. 

VERNONIA CAMPORUMA A. CHEVAL. — ВЕРНОНИЯ (сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:ol4. Cl8:09, C18:122, 
С18:255 [249]. 

VERNONIA CINEREA LESS. — ВЕРНОНИЯ ПЕПЕЛЬНО-СЕРАЯ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci4:08, Ci6:o22, Ci8:08, 
Си;]. 4, C18:2 22, 12,13 -эпоксиолеиновая 28, C20:o 3, C22:0 4 [249] . 

VERNONIA COLORATA DRAKE — ВЕРНОНИЯ ЦВЕТНАЯ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С14:09, С16:о11, С17:о5, 
С18:06, С13:112, С18:215, 12,13-эпоксиолеиновая 38, С20:02, С22:02 [249]. 

VIBURNUM AWABUKI HORT. BERD. ЕТ С. КОСН. — 
КАЛИНА АВАБУКА (сем. C A P R I F O L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян <%): Си:0сл., Cie:o9»9, С1в;1 
тт £%^ь. ft A i-tf?! ч ДУ Я JTV» ^"Iftl CL- Л 7 ГА771 



VICIA FABA L. — КОНСКИЕ БОБЫ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Из листьев выделен кутин. Полученные после исчерпывающего 
гидрогенолиза кутина 12% раствором КОН в этаноле Ж К разделяли 
методом ТСХ. Методом Г Ж Х в сочетании с масс-спектрометрией на 
колонке с 3% OV-1 на газохроме Q установили, что кутин листьев со
держит кислоты (%): пальмитиновую 3,6, стеариновую 2,2, олеиновую 
0,8, 10,16-диоксипальмитиновую 77,8, 9,16-диоксипальмитиновую 7,1 
и 16-оксипальмитиновую 7,1 [701] . 

Идентифицирована 16-кето-19-оксигексадекановая кислота — 
главный компонент кутина зародышей. У семян после 6-дневного про
ращивания зародышевые проростки отделяли от семядолей, гомогени
зировали с водой 1 мин и центрифугировали при 3000 g. Из осадка 
извлекали липиды, остаток обрабатывали ЫА1Н4 в кипящем тетра-
гидрофуране, из гидролизата выделяли С^-триолы с помощью ТСХ.. 
После силирования полученные триметилсилильные эфиры анализи
ровали методом ГЖХ в сочетании с масс-спектрометрией. Установле
но, что в качестве главного мономера в построении кутина зароды
шевых ростков участвует 16-кето-10-оксигексадекановая кислота. 
В растении обнаружены альдегидооксикислоты типа 16-кето-10-окси-
гексадекановой кислоты. Кутин зрелых листьев содержит в основном 10, 
16-диоксилальмитиновую кислоту и только следы 16-кето-10-оксигек-' 
садекановой кислоты [700] . В растении найдена уайроновая кислота 
[471] . 

VIGNA MULTIFLORA HOOK. — ВИГНА МНОГОЦВЕТКОВАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6 : 019, C1 6 : 1 l , С18:09,. 
Ci8:i26, Ci8:2 33, C20:o3, C20:l 1, С22:0 1 [549] . 

VIGNA SINENSIS (L.) ENDL. — ВИГНА КИТАЙСКАЯ (сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С 1 4 0 0,3 , Ci6.012,7, Ctei 
сл., Ci8:03,8, C lg :128,2, C1S:245,1, C lg :39,9, С20:0сл. [1012]. 

VIGNA UNGUICULATA WALP. — ВИГНА ПОЧАТКОВАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:028, С18:о6, С и а ^ г 
С18:232, Ci8:3 2o, С20;о2, С22 о 4 [549]. 

VIROL A SURINAMENSIS WARL. ( = MYRISTICA SURINAMENSIS ROLAND) 
EX ROTTB. (сем. M Y R I S T I C E A E ) 

Изучены триглицериды масла зерен по составу в них жирных 
кислот. Большая половина триглицеридов представлена тримиристи-
ном и лауродимиристином [415] . 

VITIS HIBRIDS — ВИНОГРАД ГИБРИДНЫЙ (сем. V I T A C E A E ) 

Изучен состав кутикулярных восков. Найдены свободные кисло
ты от н-С4 до н-Сз2 с преобладанием С26 [936] . 

VITIS LABRUSCA L. — ВИНОГРАД ИЗАБЕЛЛА (сем. V I T A C E A E ) 

Изучен состав кутикулярных восков. Найдены свободные кислоты 
от н-С4 до н-Сз2 с преобладанием Сгв [936] . 

VITIS ROTUNDIFOLIA MICHX. — ВИНОГРАД КРУГЛОЛИСТНЫЙ 
(сем. V I T A C E A E ) 

Количественные изменения органических кислот при созревании 
винограда определены ГЖХ. Основными кислотами этой разновидно
сти винограда являются винная и яблочная, максимальная концент
рация первой из них сохранялась в течение всего цикла созревания, а 
концентрация второй повышалась в августе и уменьшалась в сентяб
ре [698] . 

VITIS RUPESTRIS SCHEELS —ВИНОГРАД СКАЛЬНЫЙ 
(сем. V I T A C E A E ) 

Изучен состав кутикулярных восков. Найдены свободные кисло
ты от н-С4 до н-Сз2 с преобладанием С26 [936] . 

VITIS VINIFERA L. — ВИНОГРАД ВИННЫЙ 
(сем. V I T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [123] По [126] 

С1 4 ! 0 - С л. 
С1 6 : 0 8,3 6 , 7 - 7 , 6 
С ш о 4,0 4,7 

Код С„ По [123] По [128] 

С1 8 : 1 18,1 19 ,2-25,3 
С18 ;2 69,9 0 , 8 - 3 , 8 

Состав жирных кислот масла из виноградных косточек (%): 

Код С„ По [537] По [221] По [536] П о [ 5 8 9 ] 

белый красный 

^12:0 

Cl4:0 
^16:0 
С16:1 
^17:0 
С17:1 

^18:0 
С18:1 
С18:2 
^ 1 8 : 3 
^20:0 
С20:1 
С20:4 
С22:0 

— 
Сл. 

7 , 1 - 9 , 5 
0 ,2 -0 ,6 

Сл. 
-

, 3 , 9 - 5 , 5 
16,0-20,0 
63,7-72,2 

0 , 2 - 0 , 4 
0 , 1 - 0 , 2 
0 , 1 - 0 , 2 

С л. 
Сл. 

— 
0,2 
8,2 
0,9 
0,6 
Сл. 
5,9 

19,0 
64,5 

0,6 
Сл. 
— 
— 
— 

Сл. 
Сл. 

7 , 3 - 7 , 7 
Сл . -0 ,2 

Сл. 
-

3 , 5 - 4 , 5 
14,5-18,0 
69 ,3-74 ,3 

0,4 
С л . - 0 , 2 

Сл. 
— 
— 

— 
— 
6,3 
0,5 
— 
— 
3,4 

16,0 
72,3 

0,4 
— 
0,2 
0,3 
— 

— 
— 
7,8 
0,5 
— 
— 
5,7 

16,0 
68,9 

0,7 
— 
0,1 
0,1 
— 

С помощью Г Ж Х изучены количественный и качественный соста
вы жирных кислот в масле из косточек винограда в процессе его созре
вания с 14 июля по 11 сентября. При этом количество извлекаемого 
эфиром масла возросло с 4,7 до 17,9% (на сухое вещество), так же как 
увеличилось и количество сахара в виноградном соке (до 18,6%). В 



процессе созревания кислотность масла снижается с 4,9 до 0,2. Содер
жание пальмитиновой, стеариновой и линолевой кислот уменьшается 
соответственно с 8,0 до 6,9, с 2,9 до 2,4, с 77,1 до 74%, в то время как 
содержание олеиновой кислоты возрастает с 12,0 до 16,7% [510]. 

Разработан метод ГЖХ для определения летучих и нелетучих 
органических кислот в плодах в виде их бутилпроизводных. Кислоты 
экстрагировали 75 % раствором этанола или горячей водой. Определен
ные количества раствора пропускали через ионообменную смолу для 
удаления посторонних примесей. Элюат, содержащий кислоты, ней
трализовали NaOH и выпаривали досуха под вакуумом при темпера
туре 55°. Na-соли органических кислот этерифицировали HeS04 И 
бутанолом, затем эфиры экстрагировали гексаном. Раствор бутилпро
изводных, включающий н-тридекан в качестве внутреннего стандарта, 
был разделен на колонке с 5% реоплекса 400 на хромосорбе WAW, 
Метод позволяет проводить параллельное определение некоторых 
летучих и нелетучих органических кислот в плодах, таких, как му
равьиная, молочная, уксусная, гликолевая, щавелевая, кумаровая, 
яблочная, винная, лимонная, в течение 1 ч [1151]. 

В виноградном соке найдено 60% винной, 18% яблочной, 1,5% 
лимонной, 0,1% аконитовой и 0,2% хинной кислот, незначительные 
количества фумаровой, янтарной и гликолевой кислот [756]. 

Изучен состав кутикулярных восков винограда. Найдены свобод
ные кислоты от С4 до С32 с преобладанием С2б-кислоты [936J. 

В составе антоцианов кожицы винограда установлено присутст
вие л-кумаровой и кофейной кислот. 

См. *акже [123, 235, 358, 510, 589, 702, 788, 840, 883, 928, 937, 1044, 1099]. 

VOANDZEIA SUBTERRANEA THOU. — ВОАНДЗЕЯ ПОДЗЕМНАЯ 
(сем. L E G U M I N O S A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C l6:023, С18:о7, Ci8:i2.1„ 
С18:2 42. Ci8:33, С20.01, С22:о [549]. 

WESSON SP. — ВЕССОН 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16.022,3, С16м 1,1, Сг8-©. 
2,7, С18:117,1, С18:255,6, С18:30,2, С20:40,1 [498]. 

WIEDEMANNIA ORIENTALIS FISCH. AND MEY. — ВИЕДЕМАННИЯ ВОСТОЧНАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о 5,1, С18:о2,5, Ci8:t 
23, С18:250, С18:38,7, другие кислоты 2,4 [564]. 

WITHANIA COAGULANS DUNSL. — ВИТАНИЯ 
(сем. S O L A N A C E A E ) 

Масло получено из семян экстракцией петролейным эфиром (60— 
80°) с выходом 15%. Жирнокислотный состав масла (%): пальмити
новая 11,64, пальмитолеиновая ел., стеариновая 2,66, линолевая 69,65,. 
арахиновая 3,49 [197]. 

Состав жирных кислот масел семян и шелухи (%) [336]: Ci6 о+ 
+CiP:0 19,50 и 32,04, C1S:, 12,20 и.41,46, С18:266,77 и 26,50. 

Масло обладает противобактериальным и антигельминитным дей
ствием вследствие наличия в нем эфирного масла. 

XANTHIUM ORIENTALE L. — ДУРНИШНИК ВОСТОЧНЫЙ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о 11.2, С18:0 1,1, Cie:t 
32,2, С18:254,0, С18:31,0 [705]. 

XANTHIUM STRUMARIUM L. — ДУРНИШНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ 
(сем. C O M P O S I T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): сумма насыщенных 
кислот 15,9, С18:132,2, С18:251,9 [949]. 

XANTHORHIZA SIMPLICISSIMA MARSH. — КСАНТОРИЗА 
(сем. R A N U N C U L A C E A E ) 

В составе кислой фракции методом ГЖХ после метилирования 
обнаружили насыщенные кислоты с неразветвленными цепями (%): 
С2224, С2,15, С244,6, С258 и С266. Из этой фракции выделили также 
урсоловую кислоту [757]. 

XANTHORIRHOEA HASTILIS R. BR. - КСАНТОРИРОЯ КОПЬЕВИДНАЯ 
(сем. J U N C A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Cu:00,2, Cic:o8,7, Cie:t; 
0,4, СИ:о1-8, Ci8:i6,5, С18!282,4, С20:0СЛ., С20:1СЛ., С22:0СЛ. [845]. 

XERONEMA CALLISTEMON W. R. В. OLIV. — КСЕРОНЕМА 
(сем. L I L I A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ои:осл., Cu:010,8, Clg:0 
12,6, С18:273,5, С№Д,0, С20:оО,2 [843]. 

XIMENIA AMERICANA L. — КСИМЕНИЯ АМЕРИКАНСКАЯ 
(сем. О L А С Е А Е) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:0 1,0, Cie:i0,2, C18:0 
0,7, Clg:148,7, Cig:20,3, С ш з 0,5 , С24:01,7, С24:13,5, С26:02,7, C26:i3,9, C28:0 
1,2, 0 ^ 1 2 , 8 , C3C-i5,5, метил ксимениновая кислота 6,3, другие кислоты 
11,0 [814]. 

XYLOPIA AETHIOPICA (DUNAL.) A. RICH. — КСИЛОПИЯ ЭФИОПСКАЯ 
(сем. A N O N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci4:03, Clf:038,6, С17;о 
0,3, Ci8:09,l, Ci5:i41,l, С18:23,2, С18:̂  3,3, C2i:o 3,6 [775] . 

ZANTHOXYLUM AILANTHOIDES SIEB. ET ZUCC. — ЗАНТОКСИЛУМ 
АИЛАНТОВЫЙ (сем. R U T A C E A E ) 

Выход масла из семян 12,9%. Состав жирных кислот (%): С)4:0 
ел . , С 1 6 : 0 17 ,5 , Cj.f:i7,4, Ci8:o 1,3, C i 8 :i 29 ,4 , C l 8 : 2 18 ,7 , C t S : 4 25 ,6 , д р у г и е 
кислоты 0,1 [819]. 

Выход масла из кожуры 1,8%. Состав жирных кислот (%): С10:0 
ел.» 012:()0,8,^4-0 1,1, Cie:ol7,5, C1S:04,6, Cieu4, C l8:115, Ci8:222,7, Cl8:3 

Г8191. 



ZANTHOXYLUM AVICENNAE G. DON. — ЗАНТОКСИЛУМ АВИЦЕННЫ 
(сем. R U T A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): d6-ol6, C16112, С18.0 2, С18138, С1Я218, С18:325 [549]. 

ZANTHOXYLUM PIPERITUM DC. — ЗАНТОКСИЛУМ ПЕРЕЧНЫЙ 
(сем. R U T A C E A E ) 

Выход масла из семян 9%. Состав жирных кислот (%): СШ:02, С16:0 17,9, Ci8:02,7, C16:il,7, С18132,9, C18:223,6, С18:з21,2, другие кислоты сл. 
[819]. 

Выход масла из кожуры 0,6%. Состав жирных кислот (%): Cj0:0 
СЛ., Ci2:o0,0, Ci4:o 1,4, С16 :0 25 ,9 , Ci8:o4,7, Cig;i3,3, Cis: i27,9, C i 8 : 2 2 0 , l , Ci8 ; j 
17,4, другие кислоты 4,4 [819]. 

ZEA MAYS L. — КУКУРУЗА, МАИС (сем. G R A M I N E A E ) 

Жирнокислотный состав кукурузного масла (%) по исследованиям 
советских авторов (%): 

Код С„ 

С 1 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 8 : 0 

По [7] 

Сумма насы

щенных кислот 
9,47 

По 

До 
8,9-
0,4-

Данные по составу масла 

Код С„ 

С 1 4 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 7 : 0 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 

^ 2 0 : 0 
С 2 0 : 1 
С 2 0 : 4 

По [664] П 

— 

11,5-16,1 

1 ,6 -3 ,2 
28,1-32,9 
48,6-58,1 
0 , 8 - 1 , 4 

До 2,0 

— 
— 

[о [790] 

12,0 

2 ,1 
29,7 
54,8 

1,2 

— 

— 
0,2 

[126] 

1,3 
-15,4 
-2 ,5 

Код С, 

С 18:1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 

зарубежных 

По [594] 

— 

11,64 

— 
— 

2,16 

26,78 
57(98 
0,89 
0,55 

— 

По [7] 

34,4-
47,1-

0 ,11-

-39,6 
-50,7 
-0,35 

авторов (%): 

По [537] 

Сл. 

12 ,6-14 ,8 
0 , 2 - 0 , 4 

Сл. 
2 , 1 - 2 , 5 

28 ,5-35 ,4 
46 ,0-55 ,2 

0 , 5 - 0 , 9 
0 , 4 - 0 , 5 
0 , 1 - 0 , 2 

По [126] 

21 ,4 -33 ,6 
52 ,4-64 ,9 
0 , 3 - 3 , 0 

По [536] 

Сл. 
13 ,0-14,2 

0 , 2 - 0 , 3 
Сл. 

2 , 3 - 2 . 7 
30 ,6 -39 ,3 
42 ,4-5? ,5 
0 , 6 - 0 , 9 
0 , 3 - 0 , 5 

0,2 

^22:0 Сл. -0 ,1 Сл. 

В продуктах разложения кукурузного масла при жарении было 
идентифицировано 30 кислородсодержащих соединений, среди них 12 
алифатических ненасыщенных кислот с нормальной цепью, содержа
щей 12 атомов С, 7 диеновых кислот С6—С12, триеновых кислот Сю, 
S кетокислоты, 2 оксикислоты, 7 дикарбоновых кислот и одну арома
тическую кислоту [682]. 

Из растения выделили кутин и омылили его КОН в этаноле Из 
фракции кислот после метилирования с помощью препаративной ТСХ 

на силикагеле с растворителем СНС13 — ацетилацетат (6:4) выделили 
диоксигексадеканоеновую кислоту, составляющую 70% от суммы кис
лот. Кислоту идентифицировали ГЖХ [602]. 

Стебли кукурузы экстрагировали смесью хлороформ — метанол 
(4:1). В экстракте найдены кислоты: лауриновая, миристиновая, паль
митиновая, линолевая, линоленовая, арахиновая и другие [1075]. 

Из кукурузного силоса методом гидродистилляции выделили 
эфирное масло (0,05%). В его составе найдены (%): этилпальмитат 
19,3, н-пропилпальмитат 5,4, этиллинолеат 43, н-пропиллинолеат 7,2. 

См. также [101, 257, 266, 274, 308, 309, 390, 428, 469, 474, 493, 552, 594, 619, 
646, 647, 648, 649, 661, 664, 665, 669, 718, 829, 867, 953, 1044, 1117] . 

ZILLA SPINOSA PRANTL. — З И Л Л А К О Л Ю Ч А Я 
(сем. C R U C I F E R A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): С16:о6, Ci8:0l, Ci£-i21, 
С18:2 16, С18:Л6, С20:П0,2, С20:17, С20:20,7, С22:00,7, С22:129, C24:i0,8, другие 
кислоты 1,4 [823]. 

ZIZIPHORA CAPITATA L. — ЗИЗИФОРА ГОЛОВЧАТАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C16:05,9, C l8!02,l, Ci8:i 
6,5, Cl8:214, С18:>71, другие кислоты 0,4 [564]. 

ZIZIPHORA CLINOPODIOIDES LAM. — ЗИЗИФОРА ДУШИЦЕВИДНАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): C l6.03,l, Ci8-ol,2, Clg.i 
7,4, С18:217,8, Сим 70,5 [111]. 

В эфирном масле установлено присутствие 2,1% масляной кисло
ты [41]. 

ZIZIPHORA TENUIOR L. — ЗИЗИФОРА ТОНКАЯ 
(сем. L A B I A T A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): 

Код С„ По [111] По [564] 

С 1 6 : 0 3 ,7 5,2 

С 1 8 : 0 0 ,9 2 ,0 

Cl8:l S>3 ' 7 ,0 

Код С„ По [111] По [564] 

С 1 8 : 2 11 ,9 14,0 

С 1 8 : 3 78 ,2 70 ,0 
Д р у г и е 
кислоты — 1,3 

ZIZIPHUS ABYSSINICA HOCHST. EX A. RICH. — УНАБИ АБИССИНСКАЯ 
(сем. R H A M N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:ol2, С18.010, C18:i 
43, С,8:а29, С2о:о 2 , С2о:1 3, С22:0 1 [549]. 

ZIZIPHUS MUCRONATA WILLD. — УНАБИ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ 
(сем. R H A M N A C E A E ) 

Жирнокислотный состав масла семян (%): Ci6:() 11, С18:010, C18:i 51, 
^18:2 25, 

Сао:0 «» *-'20:1 1 [549]. 



(сем. Z O S T E R A C E A E ) 
•1 

Изучен состав арилкарбоновых кислот в виде их метиловых эфи-dj 
ров [463]. J 

О жирнокислотном составе растительных масел см. также в [3, 100, 115, 117,¾¾ 
148, 211, 222, 297, 348, 362, 399, 401, 427, 432, 440, 466, 493, 496, 527, 532, 533, 536*11 
636, 660, 588, 692, 593, 614, 652, 659, 671, 678, 719, 761, 791, 800, 809, 871, 908«! 
977, 1035, 1113]. Щ 
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L ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ А Н А Л И З 
i ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ ВОДОРОСЛЕЙ 

ACETABULARIA MEDITERRANEA LAM 

Липиды из клеток извлекали смесью хлороформ — метанол. Ме-
тиловые эфиры разделяли и идентифицировали методом ГЖХ. Уста
новлен состав жирных кислот липидов (%): С1б:024,7, С1 6 ч5,5^ 
С1в:итРа„с-)2, С16:2 1,9, C16 : J3,7, С18п 3,2, С18:127,8, С18:2 12, С18:,7,9,-
Х\. — 2,4, Х2 — 9, возможно, что эти два неизвестных компонента 
являются С19:1 и Ci9:2 [23]. 

ANABAENA FLOS-AQUAE 

Зеленую массу микроводоросли лиофилизировали и из получен
ного материала извлекали галактолипиды, представляющие собой-
моногалактозилдиацетилглицериды и дигалактозилдиацетидглицери-
ды. Галактозиды подвергали гидролизу липазой. Кислоты анализиро
вали в виде триметилсилиловых эфиров. Обнаружены С16:0,-С,6: >-С18:2- и 
С1 8 : Гкислоты [15] . 

ANABAENA VARIABILIS 

В состав липидов микроводоросли входят 22 жирные кислоты. 
Найдены Ci5- и С-)7-кислоты, а также кислоты с разветвленной целы» 
[17] . 

ANKISTRODESMUS BRAUNII 

Установлен жирнокислотный состав липидов пресноводной водо
росли (%): С12:0СЛ., С14:0СЛ., С16:э33,0, С16:1СЛ., С18:0СЛ., С18:1(9)54,0. 
Cl8:2(9,12) СЛ., С18:з (9,12,15) 13,0 [12]. 

ASTERIONELLA JAPONUKA 

Отфильтрованные морские диатомовые водоросли экстрагировали: 

ный эфир и разделяли на колонке с силикагелем. Активные против 
стафилококка пятна метилировали и очищали на колонке из флоризи-
на с последующим разделением ГЖХ. Спектроскопия полученных ве
ществ показала, что антибиотическим липидным веществом иссле
дуемых водорослей является 5, 8, 11 , 14, 17-эйкозапентаеновая кис
лота [41] . 

BATRACHOSPERMUM MOLINIFORME 

Выделенные из красной водоросли галактолипиды очищали мето
дом хроматографии на силикагеле и исследовали методами ТСХ, 
ГЖХ и ИК-спектроскопии. В составе моно- и дигалактозилдиглицери-
дов водоросли найдены эйкозапентаеновая, пальмитиновая, олеино
вая, пальмитолеиновая и насыщенная С22 кислоты [44] . 

BOTRYDIUM RGANDULATUM 

При анализе жирных кислот этерифицированных стеринов нашли 
главным образом Ci6 - соединения, причем преобладала C16:i -кисло
та [34] . 

BOTRYCOCCUS BRAUNII 

В зеленой водоросли найдено 0,014% свободных жирных кислот. 
Связаннее жирные кислоты определяли в виде их метиловых эфиров 
в омыленной липидной фракции. Анализ с помощью ГЖХ, ТСХ на 
AgN03 — силикагеле смеси метиловых эфиров, а также смеси гидри
рованных метиловых эфиров показал, что преобладают монокарбоно-
вые жирные кислоты (олеиновая, пальмитиновая, октакозановая). Об
наружены две диеновые жирные кислоты Ci9:2 и С28:2 и а, W-дикарбо-
новые жирные кислоты Си—С19. Преобладают жирные кислоты с чет
ным числом С-атомов. В липидах установлены следующие кислоты: 
Сц:о> C l 2 : o, CJ^IO» Ci4:o> C^ro» Ci6:o> Cj.e:i» С17Ц, Ci8:o> C i 8 : 1 , Ci8:2> C l s : o , ^13:3, O2o:o»~ 
^22:0 C24:o и C28 -ненасыщенная [22] . 

CHLORELLA FUSCA 

Автотрофную культуру одноклеточной водоросли выращивали 
при 29° и освещении 1650 лк. Источником С являлась смесь С0 2 с воз
духом, которую пропускали через среду. Гетеротрофную культуру 
выращивали в полной темноте. В качестве источника С использовали 
0,5%-ный раствор глюкозы. Клетки обеих культур отделяли центри
фугированием при 1000 g (10 тин), нагревали с (СНзЬЭО 20 мин при 
60° и добавляли метанол, после чего снова нагревали 5 мин. Экстрак
цию проводили смесью СНСЬ—СН3ОН (2:1) в течение ночи. Получен
ные липиды омыляли 5%) КОН в 70% этаноле 2 ч при 70°. Удаляли 
неомллляемую часть, а остаток обрабатывали 6 н. НС1. Жирные кисло
ты извлекали и метилировали. Очищенные метиловые эфиры изучали 
ГЖХ на приборе с аргоновым (3-ионизационным детектором, соеди
ненным с записывающим устройством, оборудованным диеновым тит-
ратором. Кольцевую стеклянную колонку заполняли газохромом П, 
покрытым 15% ДЭГС и 2% Н 3 Р0 4 . 

Для количественного анализа предварительно проводили разделе
ние методом ТСХ по степени насыщенности. Для этого пластинки с 
силикагелем импрегнировали 12% A g N 0 3 и разделяли в системе 20% 

?ксан. Пятна проявляли 0,2%-ным раствором дихлорфлюо-



0,1, которые соответствовали насыщенным, моно-, ди- и полиненасы
щенным жирным кислотам. Жирные кислоты элюировали и анализи
ровали ГЖХ. Для идентификации пиков ненасыщенные жирные кис
лоты переводили в насыщенные, пропуская Н2 в присутствии оки
си Pt . Основными жирными кислотами автотрофной культуры были 
С16:0, С1е:з, С16;4, С1е:1, С)8:2, С18:3. В меньших количествах обнаружены 
Сш1> CU:2 и С1?:Г. Содержание пальмитиновой кислоты достигало 3 8 % . 
В гетеротрофной культуре меньше содержалось С1£:4 и C l f :3 и больше 
Cif :2, С1(:3, CU:1, С |8:2, чем в автотрофной культуре. Содержание других 
жирных кислот в гетеротрофной культуре такое же, как в автотроф
ной. При повышении в окружающей среде концентрации СОг (от 1 
до 30%) в гетеротрофной культуре увеличивается на 40% содержание 
общих липидов и на 50% — жирных кислот. Содержание кислот С16:0 
и С1Е:1 возрастало с 12 до 33 мг и с 8 до 17 ж на 1 г сухого вещества 
соответственно [20] . 

По данным [21] , жирнокислотный состав липидов культур сле
дующий : 

Код С„ 

Содержание кислот 
(вес. %) в культурах 

автотроф
ной гетеротрофной 

Код С„ 

Содержание кислот 
(вес. %) в культурах 

автотроф
ной гетеротрофной 

С16:0 
С16:1 
С16:2 
С18:0 

38,1 
0,6 
0,8 
4,3 

40,8 
2,0 
6,5 
8,0 

•46:3 
^16:4 
^18:2 
Ч#:3 

13,7 
4,9 
6,0 

24,1 

— 
25,6 
13,1 
4,8 

CHLORELLA PYRENOIDOSA 

Жирнокислотный состав липидов мицелия пресноводной водорос
ли (%): С!2:оСЛ., См : 00,15, С14:1СЛ., Ci6:013,6, Ci6:i3,2, C16:a7,0, С ш з (7,10.13) 
5>1, Ci8:03,5, С18:1(9)34,7, СШ:2 (9,12) 17,7, С18:3 (9,12,15) 14,6 [43] . 

CHLORELLA SOROKINIANA 

Методом Г Ж Х установлено, что при недостатке азота во время 
культивирования не наблюдается значительных качественных и коли
чественных изменений во фракциях жирных кислот [45] : 

Содержание кислот (вес. %) при 
Кол С концентрации N03, ммоль/л 

20 10 5 
Код С„ 

Содержание кислот (вес. %) при 
концентрации NOj, ммоль/л 

20 10 

С1*:0 
^16:0 
С16:1 
С16:2 
^18:0 

2,1 
21,2 
6,5 

14,1 
Сл. 

Сл. 
22,2 

4,3 
9,1 
Сл. 

1,7 
24,0 
6,0 
6,7 
Сл. 

£-16:3 
С18:1 
^18:2 
^18:3 

11,1 
2,1 

23,2 
19,8 

12,9 
3,9 

23,6 
24,2 

12,9 
3,6 

20,4 
24,7-

CHLORELLA VARIEGATA 
В липидах зеленой водоросли совершенно отсутствуют 

кислоты с числом углеродных атомов более 18 [43] . 
жирные 

CHLORELLA VULGARIS 

Изучен состав липидов пресноводной водоросли, выращенной в 
условиях непрерывного культивирования при исключении из пита
тельной среды одного из элементов (N, P , S, К, Mg) и при блокирова
нии биосинтеза, вызванном одновременным отсутствием этих элемен
тов. Уменьшение содержания липидов в клетках хлореллы во всех 
случаях блокирования биосинтеза (кроме К) происходит в основном 
за счет гидрофильности компонентов. Методом ГЖХ показано, что 
относительное и абсолютное содержание жирных кислот при этом 
увеличивалось. Исключение из среды указанных элементов не отража
лось на качественном составе жирных кислот, но значительно изменя
ло их количественное содержание: увеличивалась доля С1е:0, С18:0 и 
С18:] и снижалась доля триеновых кислот [ 4 ] : 

Элементы, 
отсутствующие 

в среде 

Контроль 
К 
N 
Р 
Mg 
S 

N, S, Р, Mg, 

14:0 

0,7 
1,5 
0,7 
1,0 
1,1 
0,6 

К 0,7 

16:0 

29,3 
40,5 
36,4 
40,7 
51,3 
45,7 
42,4 

Содержание кислот, 
16:1 

0,3 
0,3 
2,7 
2,0 
Сл. 
0,2 
0,7 

16:1 

1,7 
4,6 
Сл. 
Сл. 
3,9 
0,7 
0,8 

16:2 

14,6 
11,5 
8,2 
8,5 
7,9 
9,9 

10,0 

16:3 

10,5 
6,0 
1,3 
1,3 
4,8 
4,3 
2,5 

вес. 

18:0 

Сл. 
2,1 
2,2 
1,6 
2,4 
0,9 
1,1 

% 
18:1 

3,5 
6,0 

20,4 
17,6 
6,6 
5,2 
8,1 

18:2 

22,5 
19,7 
24,8 
23,6 
15,2 
25,5 
27,6 

18:3 

16,8 
7,1 
3,3 
3,7 
6,8 
7,0 
6,1 

Жирнокислотный состав липидов (%): Ci2:00,4, CX4:o2,5, C14:i0,9, 
С16:о 14,8, Сгб :14,7, Cie:2 3,7, Ci6:- (7,10,13) 5,9, С18:00,5, Ci8:1 (9)6,0, C18:2(9,i2) 
23,0, Сщ: (9,12,15)27,6 [43]. 

Изучалось влияние низких температур на биосинтез жирных кис
лот в хлорелле [28] . 

В липидах хлореллы установлено наличие гроке-3-гексадеценовой 
кислоты. В зависимости от интенсивности света содержание ее возрас
тало с 1,7 до 4,8% [ 7 ] . 

См. также [2, 8, 29, 30, 36, 37, 48]. 

CADIUM ELONGATUM 

Определен жирнокислотный состав липидов морской водоросли 
(%): 0^:0 2,4 014^4,4, C]4:i0,8, С16:010,9, С16:г10,2, С16:2 3,0, С16:з(7,юлз) 
1,6, Ci8:o 2,0, Ci8:1 (9) 18,3, Ci8:2(9,12) 9,7, C18:i (9,12,15) 16,4, Ct8:4 (6,9,12,15) 4,9, 
С19:0СЛ., С20:0 6,2,C2o:4 (5,8,11,14) 4,8, С2о:з (5,8,11,14,17)3,6, C22:0 0,7 [43] . 

CYANIDIUM CALDARIUM 

Применяя колонки с S i0 2 для хроматографирования липидов и 
Г Ж Х для выделения отдельных жирных кислот (после их освобожде
ния и этерификации), изучали содержание линолевой, линоленовой, 
олеиновой, стеариновой и пальмитиновой кислот во фракциях липи
дов водоросли [13] . 

Штаммы культивировали при 42—45°, рН 2,5—3. Отделенные 
клетки фиксировали метанолом, затем обрабатывали ледяной уксус
ной кислотой и хлороформом. Лилиды исследовали Г Ж Х и другими 
методами анализа. 



По данным [14], жирнокислотный состав липидов следующий: 

Липиды 

Моногалактозилдиглице 
рид 

Дигалактозилди-
глицерид 

Фосфатидилглицерол 

Сульфолипид 

Фосфатидилэтаноламин 

Фосфатидилхолин 

Фосфатидилинозитол 

Свободные жирные кис
лоты 

Остаток 

Общие липиды 

С 1 6 : 0 

3 0 , 7 -
37,1 

3 5 , 5 -
52,5 

4 4 , 5 -
49,4 

7 0 , 2 -
75,8 

2 0 , 9 -
36,7 

2 4 , 0 -
33,8 

3 1 , 1 -
60,3 

2 8 , 5 -
45,3 
43,8 

43,1 

Содержание 

С 1 8 : 0 

Сл. 

Сл. 

1 , 0 -
2,0 

2 , 6 -
7,0 

6 , 3 -
8,3 

4 , 5 -
7,1 

2 , 2 -
18,8 

1 6 , 5 -
23,7 
6,6 

3,2 

С 1 8 : 1 

1 , 4 -
15,3 

1 , 3 -
18,1 

2 , 3 -
28,0 

1 , 2 -
15,8 

2 0 , 0 -
57,7 

2 2 , 9 -
38,2 

2 1 , 5 -
33,7 

1 3 , 2 -
27,1 
29,2 

29,7 

CYANOPHUTA 

кислот, 

С 1 8 : 2 

4 0 , 3 -
67,9 

2 9 , 4 -
63,2 

2 0 , 8 -
50,4 

5 , 8 -
19,6 

1 5 , 0 -
36,1 

2 3 , 5 -
46,7 

Г А 2 -
28,5 

1 5 , 4 -
27,6 
19,4 

20,7 

вес. % 

^ 1 8 : 3 

0 - 7 , 3 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

Сл. 

— 

1,1 

2,5 

Другие 
кислоты 

(менее 1 %) 

16:1 

г 

С 1 6 : 2 

C 1 6 : l , C l 6 : 2 , 

С?0:0> ^20:2 
С 1 6 : 1 , С 1 6 : 2 , 

^20 :0 , ^20:2 
С 1 6 : 1 , С 1 6 : 2 , 

С 20:2 
С16:1 

С 1 6 : 1 , С 2 0 : 0 , 
С 2 0 : 1 

^20 :0 , ^20:1 

Высокомолекулярные жирные кислоты липидов сине-зеленых 
водорослей обладают антимикробным и противовоспалительным дей
ствием. Из омыленной фракции липидов выделяли жирные кислоты. 
Метиловые эфиры жирных кислот получали при действии диазомета-
на (10 г нитрозилмочевины растворяли в 50 мл эфира, к раствору при
бавляли 30 мл 4% водного раствора КОН и 20 мл 50% раствора кис
лот в эфире). После прекращения выделения пузырьков азота смесь 
переносили в делительную воронку, нижний водный слой отделяли, а 
верхний сушили Na2S04, после чего отфильтровывали. Метиловые 
эфиры непредельных кислот превращали в ртутные производные. Для 
этого 6 г смеси метиловых эфиров предельных и непредельных кислот 
растворяли в 20 мл метилового спирта и прибавляли рассчитанное 
(по йодному числу) количество уксусной ртути (12,85 г). Смесь нагре
вали до 80° при перемешивании (70 мин). После охлаждения смесь 
переносили в делительную воронку, содержащую 300 мл воды, и мети
ловые эфиры и ртутные производные метиловых эфиров экстрагиро
вали (5X35 мл эфира и 3X30 мл хлороформа). Эфирные экстракты 
сушили над Na2S04, фильтровали и упаривали в токе азота в вакууме 
до небольшого объема. 

Смесь метиловых эфиров предельных жирных кислот и ртутных 
производных делили ТСХ на силикагеле. Полосы метиловых эфиров 
предельных жирных кислот снимали и элюировали эфиром. Полосы 
ртутных производных заливали смесью НС1—СН3ОН (1:10), взбалты
вали 45 мин, отфильтровывали от силикагеля, промывали СНзОН и 
этиловым эфиром. Метиловые эфиры жирных кислот анализировали 
ГЖХ. Определены следующие кислоты (%): лауриновая 10, 62, мири-
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стиновая 16, 30, пентадекановая 9, 67, пальмитиновая 58, 9, арахино-
вая 4,5, тетрадеценовая 3,68, гексадеценовая 4,33, гептадеценовая 
3,63, октадеценовая 63,74, эйкозеновая 17,7 [3]. 

DICTYOPTERIS POLYPODIOIDES 

ГЖХ жирных кислот липидов бурой морской водоросли показы
вает примерно равные соотношения ненасыщенных Cie- и С2о-жирных 
кислот. Состав жирных кислот (%): С12:00,2, CU:07,4, CU:i0,3, C16:0 18,3, 
Ci6:l2,3, Ci6:20,3, С18:оО,9, Ci8:i(9) 13,9, С18:2(9,12) 9,7, С18:3(9,12,15) 11,9, 
Ci8-4 (6,9,12,15) 15,0 , C i 9 : 0 0 ,6 , С20:0 1>4. С2о:4 (5,8,11,14) 8 ,3 , С20:5 (5,8,11,14,17) 8,4, С22:о 
1,1 [43]. 

DUNALIELLA TERTIOLECTA 

Состав жирных кислот липидов морской водоросли изучен мето
дом ГЖХ [12]. 

FUCUS VESICULOSUS 

При гидролизе сульфолипидов среди жирных кислот обнару
жены С14:о, Сию И С20—С24 [46] . 

См. также [26]. 

FURCELLARIA FASTIGIATA 

Изучен жирнокислотный состав липидов морской водоросли ме
тодом ГЖХ с применением различных колонок и температур [33]: 

КОД d 

С 1 0 : 0 
С 1 2 : 0 

^14 :0 
С 1 4 : 1 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 6 : 2 
С 1 6 : 3 

Содержание 

ДЭГС, 195° 

1,7 
2,3 
5,7 
2,7 

40,7 
15,3 

1,1 

кислот, вес. % 
Апиезон, 

226° 

1,7 
2,3 

\ 5 0 

45,4 

11,25 

Код С 

С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 
С 2 0 : 2 
С 20 :3 
С 2 0 : 4 
С 2 0 : 5 

Содержание 

ДЭГС, 195° 

3,3 
11,5 

0,8 

15,7 

кислот, вес. % 
Апиезон, 

226° 

3,5 
16,9 

0,7 

14 

GRACILARIA CONFERVOIDES 

Жирнокислотный состав липидов морской, водоросли (%): Ci2:o 
1»9, Cl4:08,l, CU:10,7, Ci6:o 18,2, С16:13,4, С16:2СЛ., С18:01,0, Ci8:iC9)16,l» 
С1&2 (9,1?) 1,7, С18:3 (9,12,15) 0 ,8 , Ci8:4 (6,9,12,15) 0 ,5 , С20:0 1,3, С20:4 (5,8,11,14) 4 5 , 5 , 
Сго:5 (5,8,11,14.17) 0 ,4 , С2 2 : 0 0,5 [ 4 3 ] . 

HALIMEDA TUNA 

Жирнокислотный состав липидов морской водоросли (%): С12:0 0,6, 
^14:0 1 0 , 1 , Ci4:i0,6, С16 :0 18 ,3 , Ci6:i 6,4, Cie:2 1,7, 0^:3(7,10,13)3,0, Ci8 :o2,0, C18:1(9) 
26»3, С18:2 (9,12) 12,9 , 0^:8(9,12,15)5,2, С18:4 (6,9.12,15) 1,9, С2о:0 0 ,8 , С20:з 2 ,0 , 
^20:4 (6.8,11.14) 2 ,4 , 0¾¾ (5,8.11.14.17) 3,6, С2о:в (4,7,10,13.16.19) 1,5, С22:0 0 ,5 , [ 4 3 ] . 

т 



HALOSPHAERA VIRIDIS 

Планктоидную водоросль, вызывающую «цветение» воды, анали
зировали на содержание различных форм липидов. Фракции жирных 
кислот из липидов или из триглицеридов исследовали методом ГЖХ. 
В составе липидов обнаружены жирные кислоты с Ci2—Сгг-атомами, в 
составе триглицеридов — с Си—Сго-атомами. Преобладающей являет
ся олеиновая кислота (44,75% во фракции липидов и 47,29% во фрак
ции триглицеридов), затем следуют пальмитиновая (17 и 19%) и ли-
нолевая (7,4 и 4,5%) [ 9 ] . 

LAMINARIA 

В различных видах ламинарии (морская капуста) найдены кисло
ты: муравьиная, уксусная, пропионовая, изовалериановая, каприло-
вая, каприновая, миристиновая, пальмитиновая, линолевая. Показано 
также присутствие акриловой кислоты и линилилацетата [5 ] . 

LAURENCIA OBTUSA 

ЖирНОКИСЛОТНЫЙ СОСТаВ ЛИПИДОВ МОРСКОЙ ВОДОРОСЛИ ( % ) : С12:оСЛ., 
С и : о 6 , 7 , С14:1.СЛ., С1в:о 5 4 , 4 , C 1 6 : i 4 , 0 , С 1 8 : о З , 7 , С1 8 : 1(9) 1 1 , 7 , С 1 8 : 2 (9,12) 4 , 3 , 
Cl8:3 (9.12.15) 0 , 9 , С2о:О сЛ., С20:4 (5.8.11.14) 5 , 3 , 020:5(5,3,11,14,17)8,9 [ 4 3 ] . 

LEMANEA NODOSA 

Изучен жирнокислотный состав липидов пресноводной водоросли 
методом ГЖХ с использованием различных колонок и темпера
тур [ 3 3 ] : 

Код С„ 

С Ю : 0 
С 1 2 : 0 
С 1 4 : 0 
С 1 4 : 1 

^ 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
п 
^16 :2 
С 16 :3 

Содержание 

ДЭГС, 217° 

1,3 
0,4 
6,4 
1,5 

42,9 
7,5 

) 
• 1,2 1 

кислот, % 

Апиезон, 250° 

0,75 
0,5 
7,2 

\ 

57 

Код С„ 

С 1 8 : 0 
С 18 :1 
С 1 8 : 2 
С 18 :3 
С 20 :2 
С 2 0 : 3 

с 20:4 

20:5 

Содержание кислот, % 

ДЭГС, 217° 

0,8 
8,3 

3,6 

1 

26,7 

> 

Апиезон, 250° 

12,6 

21,6 

LYNGBZA CONFERVOIDES 

В осадках сверхсоленых лагун найдены жирные кислоты^ Ciz— 
С22. Основную часть осадков составляет биомасса сине-зеленой водо
росли. Живой слой осадков содержит значительное количество нена
сыщенных жирных кислот, в частности олеиновую [39] . 

MONODUS SUBTERRANEUS 

При анализе жирных кислот и этерифицированных стеринов на
шли главным образом С1б-полиненасыщенные кислоты и небольшое 
количество кислоты С20:5 [34 ] . 

NOSTOS MUSCORUM 

После инкубации культуры с 1-С14-гептадеканом при анализе 
жирных кислот Г Ж Х на колонке с полибутан-1,4-диолсукцинатом об
наружены кислоты (%): Ci6:o23,4, Ci6:i (9)29,8, C i6:i(2)l,5, Ci8:00,6, Ci8:i (9) 
13,8, C18-i(ii)l>2, C18:1 (2) 18,3, C,8:i(3)8,6. Впервые в сине-зеленой водорос
ли найдена цис-11-С18-кислота (вакценовая кислота) [27] . 

OCHROMONAS DANICA 

После липолиза выделенных из водоросли хлорсульфолипидов 
методом Г Ж Х найдены жирные кислоты: пальмитиновая, миристино
вая, лауриновая, октановая, декановая, гексановая, олеиновая, лино
левая [35] . 

OOCYSTIS POLIMORPHA 

При культивировании одноклеточной водоросли в условиях недо
статочности азота анализ при помощи Г Ж Х не показал значительно
го качественного и количественного изменения во фракции жирных 
кислот [45 ] . 

PLATYMONAS TETRATHELE 

Жирнокислотный состав липидов морской водоросли (%): С12:0 
0,4, Си . 02,0, С14:10,4, С16:011,2, C16:L 4,0, С16:2 2,4, С16:3 (т.юдз) 3,5, 
С 1 6 . 4 (4.7,10,13) 1 4 , 0 , С18:о 9 , 2 , С 1 8 : 1 (9) 1 2 , 9 , С 1 8 : 2 (9,12) 1 2 , 4 , С1 8 :3 (9.12,15) 1 6 , 0 , 
С1 8 .4 (6,9.12.15) 7 , 6 , C i s : 0 3 , 0 , С 2 0 : о 5 , 0 , С 2 0 : з 0 , 1 , С20:4 (5.8.11,14) 2 , 0 , С 2 С : 5 (5.8,11.14,17) 
3,8 [43] . 

POLYSIPHONIA ELONGATA 

Жирнокислотный состав липидов морской водоросли изучен ме
тодом ГЖХ на колонке с ДЭГС при 213° (%): С10:0 0,7, С12:оО,7, С14:03,3, 
С14:10,7, С16:047,5, С16:г + С1е:210,0, С18:01.7, C t 8 : l 5,3 , С18:2 + С18:3 2,0, 
020:2 "f" 0го:3 ~\~ Сго:4 ""Г" Ого:5 2 8 , 4 [ 3 3 ] . 

PORPHYRA TENERA 

В липидах морской водоросли найдены муравьиная, пропионо
вая, масляная, валериановая, пальмитиновая, а также акриловая кис
лоты [6 ] . Одним из главных компонентов липидов японской красной 
водоросли являются ненасыщенные жирные кислоты. Методом Г Ж Х 
на колонке с 15% ДЭГС на целите 545 среди жирных кислот обнару
жено 40—55% С22:5 -кислоты, содержание которой особенно высоко в 
фосфолипидах (около 55%) [ 1 ] . 

PORPHYRIDIUM CRUENTUM 

Жирнокислотный состав липидов морской водоросли (%): С14:о 
0 , 4 , C i 4 : i 0 , 3 , C l e : o 2 6 , 2 , 0).6:1 2 , 3 , Oi6:2 СЛ., Ci8:o 1 ,2 , С 1 8 : 1 ( э ) 3 , 8 , С18;2 (9,12) 1 5 , 3 , 
Ci8:3 (9,12,15) 0 , 4 , Ci8:4 (6,9,12,15)2,2, С20:о 0 , 6 , С20:4 (5,8,11,14) 1 3 , 0 , С2о:5 (5,8,11,14,17) 
11,2, С22:02,7 [43] . 

PROTOCENTRUM MINIMUM 

Для идентификации С18Ч (в.9,12,15) - тетраеновой кислоты, выде
ленной с другими кислотами из водоросли, использована капилляр-



ная ГЖХ при 170 и 180° на колонках (46 л*Х0,25 мм), содержащих 
силикон Silar-5CP, бутандиолсукцинат и апиезон L, при давлении Не 
4,2, 3,5, 5,6 ати, температуре испарителя 270° и применении ДИП. Для 
идентификации сравнивали эквивалентную длину цепи кислоты, вы
численную теоретически для разных изомеров и на основании данных 
по инкрементам, соответствующим разным участкам цепи, с эквива
лентной длиной цепи, найденной экспериментально, а также исполь
зовали анализ методом ГЖХ продуктов частичного расщепления 
исследуемой кислоты при помощи N2H4. Исследуемая водоросль цент
рифугированием омылена разбавленным раствором щелочи в СНзОН, 
жирные кислоты отделены от неомыляемых веществ, метиловые эфи-
ры жирных кислот получены действием раствора BF3 в СНзОН [11]. 

RHODYMERIA PALMATA 

Жирнокислотный состав липидов водоросли [33]: 

Код С„ 
Содержание кислот, <% 

ДЭГС, 207° А™е
0
30н> 

254° 
Код С„ 

Содержание кислот, % 

ДЭГС, 207° - ¾ ^ 

°14:0 

и 10:0 
С12:0 

+ с '14:1 
L,16:0 
С16:1 

0,5 
0,1 

10,7 
28,3 
3,2 

^18:0 
и 18:1 

• 4 8 : 2 + С '18:3 

^20:2 
С 20 :3 

^20:4 

1,5 
5,6 
1,4 

[48,7 

8,0 
9,0 

17,0 

37,1 

Основными кислотами липидов красной водоросли являются ми-
ристиновая, пальмитиновая, олеиновая, линолевая, пальмитолеино-
вая, арахидоновая [18]. 

Показано, что в состав стеринов входит кислота С2о — мевалоно-
вая кислота [40]. 

SACHERIA FUCINA 

Жирнокислотный состав липидов пресноводной водоросли [33]: 

Код С„ 
Содержание кислот, % 

ДЭГС, 210° А225^°Н' 

С 8 : 0 
С10:0 
С 12:0 
С 14:0 
С 14:1 
С 1 6 : 0 
С 18:1 

^16:2 + ^16:3 

1,2 
5 

10 ,7 

23 ,2 
13 ,3 

8 ,6 

2 , 5 
2 ,7 

10,6 

43 ,2 

Код С„ 

^18:0 
^18:1 
J18:2 

"20:2 
D 30:3 

"20 :4 
C 20 :e 

Содержание кислот, % 

ДЭГС, 210е А п ^ е | о 0 Н ' 

15,2 
5,4 
2,5 
1.4 

}13,7 

23,2 

13,6 

SCENEDESMUS OBLIQUS 

Жирнокислотный состав липидов пресноводной зеленой водорос
ли (%): Ci4.o 1,4, C14:i 1,1, Ci6:o4,0, Ci6:il,8, Cl6:20.4, С18:3 (7.10,13) 0,2, Ci8:0 
0,9, C18:i(9)5,2, Cie:4+C18:259,4, C18:3 (9,12,15) 19,3, C18:4 (6,9,12,15) 3,6 [43]. 

В состав кислот входят кислоты с конъюгированными связями 
(диеновые 1,83%, тетраеновые 0,06%, пентаеновые 0,01%) и кислоты 
с неконъюгированными связями (диеновые 2,17%, триеновые 32,72%, 
тетраеновые 27,30%, пентаеновые, 2,25%), а также C18:i 16,83%; 
сумма насыщенных кислот 12,23% [30]. 

Жирные кислоты липидов фракционировали кристаллизацией 
при —40°, в осадке содержались С^-моноеновые кислоты и пальми
тиновая кислота. После удаления пальмитиновой кислоты получили 
1,6% трскс-3-гексадиеновой кислоты. Структура ее доказана озоноли-
зом и ГЖХ продуктов реакции [32]. 

Из клеток водоросли, выращенной в среде Н20, выделили смесь 
жирных кислот в виде метиловых эфиров, состав которых изучали 
ГЖХ. В составе липидов обнаружено 20 жирных кислот. Строение не
насыщенных жирных кислот определяли после превращения их мети
ловых эфиров в триметилсилокси- и О-изопропилиденпроизвод-
ные [47]. 

См. также [8, 42]. 

SCENEDESMUS QUADRICANDA 

При ГЖХ метиловых эфиров полиненасыщенных жирных кислот 
найдена кислота Ci8, методом окислительного озонолиза выяснено по
ложение двойных связей, а ИК-спектроскопией — цис-строение моле
кул. Выделенная кислота представляет собой г^ис-октадека-6, 9, 12, 
15-тетраеновую кислоту [25]. Доказано присутствие грснс-3-гексаде-
ценовой кислоты, которая составляет 4,5% всех жирных кислот ли-
пидной фракции водоросли [24]. 

См. также [17]. 

SEBDENIA MONARDIANA 

Жирнокислотный состав липидов морской водоросли (%): Ci2:oO,2, 
Ci4:o6, C 1 4 : i0 ,5 , C l 6 : 0 2 6 , 2 , C 1 6 : i l , 3 , С16:2СЛ., С Ш : 0 1 , 8 , Ci8:i(9)5,3, Ci8:2(9,12) 
2 2 , 1 , С19:0СЛ., С2о:оСЛ., С2о:4 (5,8,11,14) 2 8 , 1 , С2о:5 (5.8,11,14,17) 7,6 [43] . 

SKELETONEMA COSTATUM 

При анализе жирных кислот диатомовой водоросли установлено, 
что с возрастом культуры увеличивается содержание С^-жирных кис
лот и уменьшается — Ci8- и С20^кислот. 

Жирнокислотный состав липидов [10]: 

Положение Содержание „ г Положение Содержание 
•связи С=С кислог, % л Д ^n связи С=С кислот, % 

С 14:0 
С 14:1 
С 15:0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
,С|в£2 

? 

9 

6, 9 

9 ,6 

0,9 

0 ,3 
9 , 0 

18 ,3 
1 ,0 

С 16:2 
С 16:3 
С 16:4 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

9, 12 
6, 9, 12 

6, 9, 12, 15 

9 
9 , 12 

8 ,9 
5 ,4 
8 ,4 
1 ,0 
6 ,0 
1 .4 



Код С„ Положение 
связи С=С 

Содержание! „ п 
кислот, % * ° f l ^" Положение 

связи С=С Содержанке 
кислот, % 

418:3 
С 1 8 : 3 

Cl8:4 

C l 9 : l 

C20:l 
С 20:2 

^20:3 
С20:4 

6, 9, 12 
9, 12, 15 

6, 9, 12, 15 
? 
11 

11, 14 
8, 11, 14 

5, 8, 11, 14 

0 ,3 
0 ,3 
2 ,2 
0 ,3 
0,6 
0,2 
ОД 
1,2 

^20:4 
С 20:5 

С21:5 

С22:4 

С22:5 

С22:5 

С22:6 

Другие 
кислоты 

8, 11, 14, 17 
б, 8, 11, 14 , 17 

? 
7, 10, 13, 16 
4 , 7, 10 13,16 

7, 10, 13, 16 19 

4 , 7 , 1 0 , 1 3 , 1 6 , 19 

0 ,3 
23 ,2 

0 ,2 
0 ,2 
ОД 
0,2 
6 ,5 

0,4 

SPIRODELLA POLYBRHIZA 

Исследованы липиды фракции хлоропластов водоросли, культи
вируемой на свету в среде, содержащей сахарозу, и в минеральной 
среде без сахарозы. Метилированные жирные кислоты, входящие в 
состав липидов, исследовали методами БХ и ГЖХ. Неполярные ли
пиды по составу мало отличались друг от друга в хлоропластах водо
росли, культивируемой в среде с сахарозой и в среде без сахарозы, и 
были представлены.- главным образом глицеридами, в которых пре
обладали пальмитиновая и линоленовая кислоты. Присутствие в среде 
сахарозы вызывало значительное увеличение содержания в хлоро
пластах всех липидов, в том числе моно- и диталактозилглицеридов, 
сульфолипидов и фосфатидилинозита, а также снижение количества 
фосфатидилглицерина [16]. 

SPIRULINA PLATENSIS 

Из выделенных жирных кислот сине-зеленой водоросли получали 
метиловые эфиры и анализировали с помощью ГЖХ. Положение двой
ных связей у индивидуальных эфиров устанавливали с помощью час
тичного восстановления гидразином. Среди кислот найдена •у-линоле-
новая (6, 9, 12-октадекатриеновая). Наличие -у-линоленовой кислоты и 
отсутствие пальмитиновой отличает S. platensis от большинства сине-
зеленых водорослей [38]. 

С помощью ГЖХ обнаружили в составе липидной фракции 20 
жирных кислот. Найдены Cis- и С^-кислоты, а также кислоты с раз
ветвленной цепью. В отличие от других водорослей этот вид содержит 
•у-линоленовую кислоту, а не а-линоленовую [17]. 

STYPTOCAULON SCOPARIUM 

Изучен жирнокислотный состав липидов бурой морской водорос
ли (/о): Ci2:o8,6, С14:оЗ,7, Cj4:il,l» Ci6:013,3, Ci6:i4,0, Ci6:21.4» Ci8:ol>3» 
ClS:i(9)8, l , C18:2(9,12) 1 1 , 6 , C 1 8 : 3 (9,12,155 9 , 0 , Cl8:4 (6,9,12,15) 1 6 , 0 , Сдао 2 , 2 , C20:4(5.8,11,14) 
l , 0 , ^20:5 (6,8,11,14,17) 1 0 , 3 [ 4 3 ] . 

SYNEDRA RUMPENS KUTZ 

В экстракте из клеток диатомовой водоросли ГЖХ обнаружены 
изовалериановая, ммристиновая, пальмитиновая кислоты [31]. 

мтишийш 

S Y N U R A P E T E R S E N I I 

Жирные кислоты золотистой водоросли определяли методом 
ГЖХ в виде их метиловых эфиров. В качестве главных жирных кис
лот обнаружены (% от количества липидов): н-тетрадекановая 7,7, н-
гексадекановая 10,08, гексадеценовая 7,1, н-октадеценовая 9,84, окта-
деценовая 16, 04, октадекадиеновая 29, 98, октадекатриеновая 5, 36, 
другие кислоты 19, 80 [19]. 

TAONIA ATOMARIA 

Жирнокислотный состав липидов бурой морской водоросли (%): 
Ci2:oO,7, С 1 4 : о 7 , 5 , C [ 4 : i 0 , 8 , Ci6:o 1 6 , 2 , Ci6:i 9 , 1 , C i e : 2 0 , 9 , Cjg:o 1,0, C 1 8 : х (9) 9 , 0 , 
C18:2 (9,12) 5,9, С18:з (9,12,15) 9,4, C18:4 (6,9,12,15) 18,7 , Cx :0 1,7, C20:o 2,0, C20:4 (5,8,11,14) 
7 ,9 , C20:5 (5,8,11,14,17) 7 ,2 , C22:0 1.4 [43] . 

TRIBONEMA AEQUALE 

При анализе жирных кислот, входящих в состав стероидов водо
росли, нашли главным образом кислоты Cie с преобладанием С16!1 [34]. 

ULVA FASCIATA 

Жирнокислотный состав липидов морской водоросли (%): Ci2:o 
1,3, С;4:оО,8, С)4:1СЛ., Ci6:o 19,2, Cie:l 3,9, Ci6:2 1,3, Ci6:4 (4,7,10,13) 3,0, С18:()0,5, 
C18:i(9) 20 ,7 , C18;2 (9,12) 7,5, Cjg; (9,12,15)13,5, Cig:4 (6,9,12,15) 21 ,2 , Ci9:0 1,2, СгоюСЛ., 
Сго:зО)3, C2Q:4 (5,8,11,14) 1,4, C2c:5 (5,8,11,14,17) 0,4, C22:0 0,9, C22:5 3,4 [43] . 

UNDARIA PINNATIFIDA 

Жирнокислотный состав липидов (%): C12:00,6, C14:07,2, C14:10,9, 
C 1 6 : 0 27,9 , Ci6:i7,8, Ci6:2 0,4, 0^:0 1,8,0^^(9)15,8,016:2(9,12)9,2,0^:3(9,12,15)7,2, 
Ol8:4 (6,9,12,15) 6,9, 0^:()0,2, Сго.-о 1>8, C2o:4 (5,8,11,14) 8,6, C2o:5 (5,8,11,14,17) 3 ,4 , C22:0 
0,3 [43]. 

VALONIA UTRICULARIS 

Жирнокислотный состав липидов зеленой морской водоросли (% ): 
С12:оСЛ., C i 4 : 0 3 ,4 , С14:1СЛ., С16:0 37 ,3 , C l e:i 3,4, Cie:2l>2, C^ : (7,10,13)4,9, Сг8:о 
3,2, C1 8 : i(9)18,4, С18:2 (9,12) 7 ,5 , C1R:i (9,12,16) 9,8, С18:4 (6,9,12,15) СЛ., 0^: ( )3 ,5 , С2о:0 
СД., С20:4 (5,8,11,14) 5 ,8 , С20:5 (5,8,11,14,17) 1,5, С22:0 с л - [43] . 
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£v ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ 
О КИСЛОТ ГРИБОВ И МИКРООРГАНИЗМОВ 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЛИПИДОВ И З МИКРООРГАНИЗМОВ 

Липиды извлекают смесью эфир — хлороформ ( 1:1), экстракт 
упаривают при 50—60°, к сухому остатку (10—20 мг) прибавляют 
3—4 мл конц. H2S04, нагревают 5 мин на кипящей водяной бане, ох
лаждают и прибавляют смесь конц. Н3РО4 с 0,5%-ным раствором 
ванилина (4:1). Фотометрическим методом определяют интенсивность 
появляющегося розового окрашивания. Метод с успехом был проверен 
при исследовании препаратов туберкулина, в которых ТСХ и ГЖХ 
было показано присутствие специфических липидов, предохраняю
щих, видимо, белки туберкулина от действия вредных для них аген
тов. Изучено влияние на реакцию около 100 различных соединений. 
Сахара, полисахариды, белки, аминокислоты, низкомолекулярные 
органические кислоты, амины не мешают обнаружению липидов, но 
спирты (за исключением метанола и этанола), все испытанные кетоны 
и петролейный эфир дают положительную реакцию [58]. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ ОБМЕНА БАКТЕРИЙ 

Описан быстрый и простой метод количественного и качествен
ного определения летучих жирных кислот Сг—С6 (уксусной, пропио-
новой, изомасляной, изовалериановой, валериановой, капроновой, 
пировиноградной, молочной и янтарной кислот) в культуральной жид
кости бактерий, выращиваемых в жидкой среде, содержащей глюко
зу, Для определения этих кислот 1 мл культуральной жидкости про
пускают через колонку с Дауэкс ASSOW-XY в Н-форме объемом 1 мл 
и аликвоту элюата анализируют с помощью ГЖХ, силонизируя колон
ку размером 1,83 мХ% мм с хромосорбом 101, при температуре 200°. 
В качестве газа-носителя применяют азот [44]. 

ACANTHAMOEBA SP. 

Культуру выращивали на стерильной среде. Клетки извлекали 
19 объемами смеси хлороформ — метанол (2:1). Жирные кислоты 



превращали в метиловые эфиры и разделяли ГЖХ. Поглощение 12 ме
тиловыми эфирами определяли по уменьшению поглощения света с 
длиной волны 357 цм и сопоставляли его с величиной хроматографи-
ческого пика. Установлено, что 35,9% всего количества жирных кис
лот составляла 9-октадеценовая кислота, 11 ,6%—8,11 , 14-эйкозатрие-
новая, 10,7%—11,14-эйкозадиеновая, 10 ,4%—5, 8, 11 , 14-эйкозатетрае-
новая, 9,3% —9,12-октадекадиеновая, 7,8% —миристиновая, 7,5% — 
стеариновая, 4 ,1%—пальмитиновая , 1,4%—11-эйкозеновая, 12% — 
9-гексадеценовая [60] . 

ACHOLEPLASMA AXANTHUM S 743 

Методом Г Ж Х показано, что среди амидосвязанных жирных 
кислот сфинголипидов преобладали оксижирные кислоты. Основная 
кислота идентифицирована как D-(—)-3-оксигексадеканоат ({5-окси-
пальмитат). Кроме того, в сфинголипидах обнаружены окси- Си, 
OKCH-CI2 и ненасыщенные окси-С!8 и окси-С2о-жирные кислоты. 
Кислоты с разветвленными цепями найдены в виде следов [128] . 

ACHOLEPLASMA LAIDLAWII В (PGS) 

Метод ГЖХ использован для анализа метиловых эфиров, обога
щенных дейтерием жирных кислот, . которые выделили из плазмы 
мембран организмов, выращенных в среде, содержащей дейтерирован-
ную лауриновую кислоту. Установлено, что происходит удлинение 
цепи лауриновой кислоты за счет присоединения 1 или 2 промотиро-
ванных С-единиц [144] . 

ACHROMOBACTER CHELINOPHAGUM 

Изучался жирнокислотный состав морских микроорганизмов, 
выращенных на холине или на бетанине как единственном источнике 
углерода и азота. Жирные кислоты определяли методом ГЖХ. Пики 
метиловых эфиров жирных кислот идентифицировали сравнением их 
времени удерживания с таковым у стандартных образцов. Основные 
жирные кислоты в липидных экстрактах: CU:o> Cie:o> C16:i, C l 8 : 1 . 
Было обнаружено небольшое количество разветвленной CH-Q-КИСЛО-
ты [120] . 

ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS CRIENTALIS 

Липиды фракционировали, используя ацетон, на фосфатиды и 
жирные масла. Состав жирного масла изучен методом Г Ж Х [83] . 

ACTYNOMYCES 
В липополисахариды актиномицетов входят предельные и непре

дельные жирные кислоты, содержащие главным образом Cg—C17 
углеродных атомов [8 ] . 

ACTYNOMYCES (ШТАММ BIWAKO В) 
Из ила озера Бива (Япония) выделили актиномицет, образующий 

пахучие соединения. Среди других компонентов изучены также жир
ные кислоты, экстрагированные из клеток. Обнаружены н-, изо- и 
антеизопентадекановые, н- и изомиристиновые, изо- и н-пальмитино-
вые, а также изо-, антеизо- и н-маргариновые кислоты [102] . 

ACTYNOMYCES COCLICOLOR 124 

Установлен состав жирных кислот в жире липополисахаридов 
(%): С8:03,7, С, : 010,1, С10:о15,6, С11;011,4, С12:07,6, C14 :03,l, C15:05,9, 
Cl6:o + Cic:i 15,7, С17:1 3,4, Ci8:n + C18:i + C18:2 1,6. Жирнокислотный 
состав в жире мицелия (%): C,2:o 1,6, С14:о + С14:1 13,9, С1Б:0 + С1 5 : 19,1, С16:0 
15,3, Cic:i 12,8, Cig:o2,8, Ci8:i9,2, С18:2 27,5, C18:j 3,9, Сго:0 +Сг2:0+C2 4:o 2,5, 
другие кислоты 1,5 [ 8 ] . 

ACTYNOMYCES LEVORIS 26/1 

Состав жирных кислот в жире липополисахаридов (%): С8 : 04,1, 
CS:o9,7, Cto:ol3»2, Сц;о 12,3, С12:о 9,8, Ci4 : 04,l , Cie:o7,6, Ci6:o~i"C16:113,4, 
Ci7:i 1>8> С1Ч:о + Ci8:i + Ci8:2 2 ,4 . Содержание жирных кислот в жире ми
целия (%), С12:о3,2, С14:п + Сиц 13,1, С1б:о + ^15:1 8,2, С16:09,9, Ci6:1 8,0, 
Ci8:03,6, C,8:l 15,8, Ci8:2 28,5, C18:3 4,0, C2o:o+C22:o + C 2 4 : o l 3 , 5 , другие 
кислоты 0,9 [ 8 ] . 

ACTYNOMYCES NODOSUM 3694 

Установлен жирнокислотный состав липополисахаридов (%): 
С8:08,2, Со:09,3, С10:024,3, С11:015,8, C l2:09,8, С14:05,6, CiE:07,0, C16:0 + C16:1 
21,0, C r - i3 ,9 . Содержание жирных кислот в жире мицелия (%): С12:01>5, 
C14:o + CU:, 12,0, CIE:O + C I B I 3 1 , 6 , C16:0 6,2, С16:134,9, С18:01,8, С18:1сл., 
С18:2ел., С18:,сл., С20:о + С22:о + С24:0 ел., другие кислоты 1,2 [8 ] . 

ACTYNOMYCES VIRIDOCHROMOGENES 484 

Жирнокислотный состав липополисахаридов (%): С8:09,С, С- 018,9, 
Сю-.о 14,9, Сц:0 10,8, С12:о7,6, С14:оЗ,4, С15:010,8, С16:о + С^п 14,2, C17:1 5,1. 
Содержание жирных кислот в жире мицелия (%): Ci2:ol,0, C14:0 + Ci4:1 
5,1, C16:o + G1E:121,3,; Ci6:0 13,0, Ci6:l 31,5, Ci8;o 1,9, Ci8:i8,6, C18:2 1>D> СщгзСЛ., 
C2o:o + C22:o + C24:o 1.4, Другие кислоты 1,8 [8 ] . 

ACTINOPLANES ARMENIACUS 807 

Жирнокислотный состав липополисахаридов (%): C8:01,6, C9:0 1»3, 
Сю:о1,6, Сц:о4,8, Ci2:o2,3, C14:0 15,4, Ci6:o 18,9, C16:i32,2, Ci7;i 16,6, Ci8:0 ~T 
Ci8n + C18:2 2,9, C2o:o + C22:o 4" C24:o 1Д. Содержание жирных кислот в жи
ре мицелия (%): С12:0сл., С14:0-г С14:11,6, Cl5:o + C l S : 17,3, C16:019,2, Ci6:i 
8,7, С18:о5,1, Ci8:i29,l, C18:215,7, C t 8 : 5 l ,9 , 020:0 + 022:0 + 6^:01,6 [8 ] . 

ACTINOPYCAIDIUM COERULLUM 739 

Жирнокислотный состав липополисахаридов (%): С8.03,6, С;)-о7,2, 
СШ 011,7, СИ:о12,7, Ci2:015,l, С14:08,7, С15:018,5, C16:o + C l 6 : 19,3, C17:1"l5,6. 
Содержание жирных кислот в жире мицелия (%): Ci2:02,7, C14:0 + C14:i 
9,3, .0^:0 + 0 ^ ^ 2 4 , 1 , C16:06,7, C16:i34,5, C18':05,8, СхвцСЛ., С18:2СЛ., СШ-,СЛ., 
О»:о + С22ю + С24:о сл., другие кислоты 4,0 [8 ] . 

ACTINOSPORANGIUM N. SP. 4146 

Жирнокислотный состав липополисахаридов (%): С8.01,6, CS.01,9, 
С1 0 : 04,1, С и : 0 7,9 , С12:08,6, С14:010,3, C1F:09,8, С1в:о + С16:17,5, С17:'09,7, 
Ci8:o + Ci8:i + C18:214,8, С2о:о + С22:о + С24:о 21,6. Содержание жирных кис
лот в жире мицелия (%): С12:0 2,4, ClM + CU : 17,6, С15:0 + С15:19,5, С16.0 



1 7 , 5 , C i 6 : i 2 , l , C i 8 : o 4 , l , Ci8:i 19,7,-Ci8:2 3 4 , 2 , С 1 8 : з З , 9 , Сгого + С г г ^ + Сг^о СЛ., 
другие кислоты 1,2 [8]. 

ACTINOSPORANGIUM VIOLACEUM 655 

Жирнокислотный состав липополисахаридов (%): С8:03,1, Сс:02.б, 
С ю : о З , 7 , С ц : о 6 , 7 , Ci2.-o8,5, Ci4:o9>6, C i 5 ; o 7 , 7 , C]e:o Oi6:l 7 , 3 , Ci7:i 8,3, 
Сш:о + Ci8:i + C18:210,4, C20:o + C22:o + C24:o 18,7. Содержание жирных кис -. 
лот в жире мицелия (%}: С12:00,5, С14:0 + C14:i 2,8, С15:0 + С16:119,6, С16!0 
7,0, C16:i26,l, Ci8:03,8, Ci8:1 21,8, 

Oi8:2 l f l » Ci8:5 СЛ., C2o:o + C22:o + C24:o СЛ., 
другие кислоты 10,6 [8]. 

AEROBACTER AEROGENES 

Состав жирных кислот целых клеток и клеточных стенок иссле
довали ГЖХ. По сравнению с целыми клетками клеточные стенки 
содержат в большем количестве липиды и свободные жирные кисло
ты. В преобладающем количестве среди свободных жирных кислот и 
сложных липидов обнаружены пальмитиновая и олеиновая. Найдены 
также насыщенная С^-жирная кислота, некоторое количество развет
вленной С16, а также изо- и антеизокислоты с длиной цепи Ci2 [181]. 

AGARICUS BISPORUS (LANGE) SING. 

Исследовали мицелий и спорофоры гриба (шампиньон). Нейт
ральные липиды отделяли от полярных хроматографией на колонке 
с кремневой кислотой. Во фракциях нейтральных и полярных липидов 
обнаружено высокое содержание линолевой кислоты: 

Содержание кислот, вес. % 
Код С п Л и п и д ы спорофоров Л и п и д ы м и ц е л и я 

С 10 :0 
С12:Г 

^14 :0 
С 1 6 : 0 

^ 1 6 : 1 
С 1 7 : 0 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 18:2 

нейтральные 

Сл. 
Сл. 
Сл. 

13,2 
Сл. 
— 
4,1 
5,4 

77,1 

полярные 

Сл. 
Сл. 
Сл. 
6,1 
Сл. 
— 
2,0 
Сл. 

91,3 

нейтральные 

4,1 
5,2 
8,3 

22,1 
6,6 
Сл. 

10,0 
16,9 
26,3 

полярные 

Сл. 
Сл. 
Сл. 

18,8 
8,6 
5,1 
3,7 

14,1 
49,9 

ALLOMYCES MACROGYNUS 

Методом ГЖХ изучен состав спиртов и жирных кислот водного 
фикомицета. Липофилизированные клетки гриба извлекали смесью 
хлороформ — метанол (2:1). Липиды омыляли, смесь подкисляли, 
растворенные в эфире вещества этерифицировали метанолом и ВС1з, 
метиловые эфиры жирных кислот разделяли на колонке с А120з и 
анализировали методом ГЖХ на колонках с четырьмя неподвижны
ми фазами. Жирные кислоты идентифицировали по R f и с помощью 
ТСХ на Si02 + AgN03. В составе жирных кислот не обнаружена С tS:3-
КИСЛОТа. Н а й д е н ы C 1 c : o - , C i c : i - , C i E : 2 - > C i S : 3 - , C 2 o : o - H С2 0 :з-КИСЛОТЫ [ 3 0 ] . 

ALTERNARIA DAUCI 

Липидный материал из 15-дневного мицелия разделяли при по
мощи ТСХ на силикагеле, импрегнированном 0,02 М борной кислотой, 
пропуская смесь СНС13 — метанол — вода (65:25:4), на нейтральные 
и полярные липиды, а также на индивидуальные соединения. Их под
вергали переэтерификации (2,5% H2S04 в метаноле, 3 ч при 70°) и 
разделяли при помощи ГЖХ и масс-спектрометрии на выходе. Поляр
ные липиды, доля которых в липидном материале составила 75,8%, 
идентифицированы в порядке убывания их количества (лизолецитин, 
лецитин, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилинозит, фосфатидилли-
зин и два соединения не удалось идентифицировать). Преобладающи
ми жирными кислотами были пальмитиновая, олеиновая и линолевая. 
В полярных липидах доля пальмитиновой кислоты составляла 9,2%, 
олеиновой — 12,4%, а доля линолевой — 74,7%. Во фракции нейтраль
ных липидов из мицелия обнаружено пальмитиновой кислоты 62,0%, 
олеиновой—9,0% и линолевой—20% [75]. 

ANKISTRODESMUS BRAUNTT 

При высушивании живых клеток в вакууме содержание липидов 
достигало 72,8%. Состав жирных кислот определен методом ГЖХ на 
колонке с резофлексом R-446 в токе Не (140 мл/мин) при 240°. Обна
ружены кислоты (%): пальмитиновая 33, олеиновая 54, линоленовая 
13, каприловая, каприновая, лауриновая, пальмитолеиновая и лино
левая сл.[206]. 

ARTHROBACTER GLOBITORMIS 616 

Клетки, выращенные на глюкозонитратной среде, содержали 
4,2% жирных кислот, из которых 96% с разветвленной цепью. Найде
но кислот (%): 12-метилтетрадекановой 66,8, 14-метилгексадекановой 
17,6, 14-метилпентадекановой 10,6, гексадекановой 3,6, 12-метилтри-
декановой 0,8, тетрадекановой 0,6 [196]. 

ASPERGILLUS FLAFUS 

Для определения микотоксинов — койевой и терреиновой кис
лот — в культуре гриба использовали ГЖХ. Гриб выращивали на ри
совой среде при встряхивании в 1-л конической колбе 2 недели. При
бавляли шприцем по 200 мл 70% ацетона и через 1 ч культуру гомо
генизировали 1 мин. Гомогенат фильтровали через стеклянный фильтр 
с отсосом и осадок еще обрабатывали ацетоном (2ХЮ0 мл). Фильтрат 
выпаривали в ротационном испарителе и раствор концентрировали до 
3—5 мл. Далее 150 мл приготовленного по Шталю силикагеля смеши
вали с 600 мл бензола и смесь переносили в колонку (60X4 см) с по
ристой пластинкой. Экстракт микотоксинов переносили на колонку и 
элюировали бензолом, затем 500-мл порциями эфира, хлороформа и 
смеси хлороформ — ацетон (3:1) со скоростью 2—3 мл/мин под давле
нием воздуха. Остаток после выпаривания элюатов обрабатывали 
смесью гексаметилдисилазан — MeaSiCl—Ру (3:1:9) и оставляли на 
5 мин (при анализе терреиновой кислоты на 2 ч). Далее силиконовые 
производные хроматографировали [147]. 

ASPERGILLUS NIGER 

М. И. Горяевым и другими методом ГЖХ исследован жирнокис
лотный состав мицелия гриба, выращенного на сахарозе и н-парафи-
нах. В последнем случае число кислот увеличивалось: 



Код С„ 

С 8 : 0 
С 9 : 0 
С1Р:0 
С П : 0 
С 12 :0 
С12:1 
С 13:0 
С 1 3 : 1 
С 1 4 : 0 

С 1 4 : 1 
С 1 5 : 0 
С 15:1 
С 16 :0 
С 1 6 : 1 
С 1 7 : 0 
С 16 :2 
С 1 8 : 0 
С18 :1 
С 13:2 
С 1 8 : 3 

Кислота 

Неидентифяцированная 
Каприловая 
Пеларгоновая 
Каприновая 
Ундециловая 
Лауриновая 
Додециленовая 
Тридециловая 
Тридециленовая 
Миристиновая 
Неидентифицированная 
Тетрадециленовая 
Пентадециловая 
Пентадениленовая 
Пальмитиновая 
Пальмитолеиновая • 
Маргариновая 
Гексадекадиеновая 
Стеариновая 
Олеиновая 
Линолевая 
Линоленовая 

^ и д е р ж а н и е к* 
на парафине 

3,2 
1,3 
2,3 
1,5 
0,6 
0,6 
0,1 
ОД 
2,1 
0,6 
1,0 
1,2 
6,7 
0,1 

13,0 
9,1 
1,5 
7,2 
0,6 

36,1 
5,4 
4,1 

« л о т , в е с . % 
на сахарозе 

1,5 
— 
— 
0,3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

11,0 
— 

11,7 
2,3 
— 
— 
7,7 

32,1 
6,3 
3,1 

Для определения кетокислот цикла Кребса в микроорганизмах 
использовали Г Ж Х на капиллярных колонках триметилсилильных 
производных метоксимов кетокислот. Работали на хроматографе «Пер-
кин-Элмер 900» с пламенно-ионизационным детектором. Стеклянную 
колонку (20 жХ0 ,5 мм) промывали 10-мл порциями СН2С12, ацетона, 
воды, HNC-з, воды, 25%-ного раствора NH4OH, ацетона и СН2С12 и в ди
намическом режиме под давлением 0,3 атм — 10%-ным раствором 
ОУ-101 в толуоле. Колонку нагревали в токе Аг (1 мл/мин) со ско
ростью 0,5 град/мин от 20 до 260° и оставляли при этой температуре на 
16 ч. В 15 мл смеси Р у — Н 2 0 (4:1) растворяли по 50-р Na-пирувата, 
щавелевоуксусной и 2-кетоглутаровой кислот (стандартные кетокисло-
ты), прибавляли 40 мг хлоргидрата метоксиамина, оставляли на 16 ч, 
выпаривали досуха в вакуум-испарителе. Остатки смывали 0,7 мл ле
дяной воды и переносили в 2-мл пробирки с пробками, добавляли 
NaCl до насыщения и 3 н. НС1 до рН 2. Смеси сразу же экстрагирова
ли (4X0,5 мл) холодным этилацетатом. В экстракты вносили 20 мкл 
25% раствора NH4OH, выпаривали досуха, к остатку прибавляли-
100 мкл N, 0-бис-(триметилсилил)-трифторамида, смесь выдерживали 
1 ч при 50° и 1 мкл образца вводили в хроматограф. Aspergil lus niger 
выращивали при встряхивании (25°) в 0,5-л колбе Ферибаха на глюко-
зо-минеральной среде с добавлением ростовых веществ и с (NH4)2S04 
в качестве источника азота. Клетки отделяли центрифугированием и 
4 мин гомогенизировали на холоду со стеклянными гранулами диамет
ром 0,25—0,30 мм при 4000 об/мин. Гомогенат центрифугировали и 

еупернант обрабатывали, как описано выше. Чувствительность метода 
2у каждой кислоты [21] . 

ASPERGILLUS TERREUS ТНОМ 309 

Исследованы жирные кислоты, входящие в состав жира, проду
цируемого плесенью, методом ГЖХ. Установлено, что жир содержит 
КИСЛОТЫ (%): Ci2:oO,l, Cj4:ol>9, Ci 6 : n23,4, Cis:o0,3, C 1 6 : 10,1, C18:i 14 ,1 , C l8:2 
39,4, C18:320,7. Г Ж Х проводили на хроматографе с ДИП на колонке 
(2 .иХ2 мм), заполненной 15% диэтиленгликольсукцината на целите 
{172] . 

ASPERGILLUS VERSICOLOR M-15 В 

Asp. versicolor обладает высокой способностью к ассимиляции 
углеводородов. Методом ГЖХ изучены жирные кислоты мицелия и 
культуральной жидкости [119] . 

ASTASIA LONGA 

Проведено изучение фракционного и жирнокислотного состава 
фосфолипидов в зависимости от возраста культуры. Фосфатиды пред
ставлены тремя классами соединений: фосфатидилхолином (80,6— 
83,6%), фосфатидилэтаноламином (2,5—6,5%), фосфатидилсерином 
(11,8—15,0%). ГЖХ-исследование жирнокислотного состава фосфоли
пидов и нейтральных липидов показало, что в обеих фракциях основ
ными насыщенными кислотами являются миристиновая, пальмитино
вая и пентадекановая. Ниже мы приводим состав жирных кислот 
нейтральных липидов и фосфолипидов после 72 ч культивирова
ния (%): 

Код С„ Нейтральные 
липиды Фосфолипиды Код С„ Нейтральные 

липиды Фосфолипиды 

«12:0 
С 14:0 

« 1 4 : 1 

« 1 5 : 0 

« 1 5 : 1 

«16:0 

•С 
'16:1 

17:0 

9,3 
24,2 

17,6 
5,8 

28,4 

5,7 

4,7 
10,5 

7,1 
6,3 
8,6 

13,7 
8,2 
5,2 

'17:1 

^18:0 

'18:1 

'18:2 

^20:2 

^20:4 

1,2 
4,6 
3,2 

2,7 
3,7 
8,4 
4,2 
Сл. 
7,5 

10,4 

АТТА SEXDENS 

В культуре этого гриба ГЖХ найдено 7,4 • 10-« г индолилуксус-
wwfirrvptT 1 t; . in—6, л „ „ "_ „ * о и кислоты, 1,5 • 10-« г фенилуксусной кислоты и 5,8 • 10 

цекановой кислоты [166] . 
г океи-

AURICULARIA AURICULA-JADAE 

*vimSa^T^oCTaB Ж и р н ы х м о т в масле. Масса базидиомицетов 
" ^ T A a o f я« ZагиР°вала?ь эфиром. Смесь жирных кислот этерифи-

*валась до метиловых.эфирод ,.присутствии п-толуолсульфокисло-



ты. Эфиры обрабатывали ацетатом РЬ, затем выделяли насыщен
ную часть, а ненасыщенные соединения выделяли бензолом на колон
ке с силикагелем. Состав жирных кислот каждой части анализирова
ли Г Ж Х [9 ] . 

BACILLUS CALDOLYTICUS 

Показана взаимосвязь между жирнокислотным составом мембра
ны и ее проницаемостью для ферментов. При увеличении содержания: 
разветвленных жирных кислот, выполняющих, вероятно, функцию 
ненасыщенных кислот, мембранная проницаемость и экстрацеллюляр-
ная протеазная активность повышаются [116] . 

BACILLUS LICHENIFORMIS АТСС 9259 

Клетки способны образовывать 10-гексадеценовую кислоту и з 
пальмитиновой кислоты и небольшое количество 5-гексадеценовой-
кислоты. Кислоты проанализированы методом ГЖХ [69] . 

BACILLUS MEGATERIUM 

Разработан способ определения кетокислот цикла Кребса с ис
пользованием Г Ж Х на капиллярных колонках триметилсилильных. 
производных метоксимов кетокислот [21] . 

BACILLUS POLYMYXA 

Методом Г Ж Х изучен состав жирных кислот липидов культуры 
8517 и АТСС 10 401. Оба штамма имеют одинаковый спектр жирных 
кислот, характеризующийся преобладанием жирных кислот с развет
вленной цепью. Эти жирные кислоты составляют около 70% общего 
количества, в то время как пальмитиновой и стеариновой кислот со
держится 1 7 % , кислоты С18:1 и С18:2 находятся в небольшом коли
честве [193] . 

BACILLUS SPECIES 

Установлено, что в состав липидов экстрактов в основном входят 
жирные кислоты с 16 и 17 углеродными атомами. Они составляют 
80—90% всех жирных кислот, независимо от условий роста клеток. 
Выявлена обратная зависимость между количеством ненасыщенных 
жирных кислот и повышением температуры роста микроорганизмов. 
Показано, что количество нормальных жирных кислот, содержащих 
от 15 до 17 атомов углерода, было вдвое больше в клетках, использо
вавших в качестве источника углерода глюкозу, чем в клетках, исполь
зовавших ацетат. Повышение температуры роста микроорганизмов от 
40 до 60° приводит к трех- или четырехкратному увеличению количе
ства нормальных гексадеценовых кислот [55] . 

BACILLUS SUBTILIS 

В клетках после щелочного гидролиза выделены В жирных кислот 
с разветвленными цепями и 2 жирные кислоты нормального строения, 
которые методом ГЖХ идентифицированы как 12-метилтетрадекано-
вая (антеизо-С15-кислота), 14-метилгексадекановая (антеизо-С17-кисло-
та), изопентадекановая (изо-С15-кислота), изопальмитиновая, пальми
тиновая, изогептадекановая, изомиристиновая и миристиновая [74 ] . 

Позиционное положение жирных кислот в фосфолипидах зависе
ло от длины цепи кислоты и от ее структуры, причем первый фактор 
более существенный. Сродство различных групп жирных кислот к 
первому положению фосфолипидов возрастало в ряду: жирные кисло
ты с длинной цепью —>- жирные кислоты с короткой цепью —>- нор
мальные жирные кислоты —>- изо- и антеизоформы [93] . 

BACTERIUM CEREUS 

Изучен состав жирных кислот в зависимости от возраста культу
ры [92] . 

BACTERIUM PERTUSSIS 

Методом Г Ж Х исследован жирнокислотный состав липида А ли-
пополисахарида [97] . 

BEAUWERIA TENELLA (AGARICUS CAMPESTRIS) 

Жир экстрагировали эфиром. Центрифугированием экстракта от
деляли воск. Смесь жира омыляли и подвергали ГЖХ. Около 90% 
жирных кислот составляли кислоты Cie и Ci8. Ненасыщенные кислоты 
составляли 60% от веса жирных кислот, октадеценовая — 25,6%, 
пальмитиновая — 24 %, гексадеценовая — 23,7%. Найдены также на
сыщенные Сп-кислоты (1,0%) и С24-кислота (0,8%) [133] . 

Свободные жирные кислоты составляют около 20% запасного жи
ра. В них методом ГЖХ определены насыщенные кислоты Ci2—Си, 
Ci6, Ci7, Cis, С20, С22 и С24, а также ненасыщенные Cie:2, Ci8:1, C18:2. 
Соотношение насыщенных и ненасыщенных кислот в триглицеридах 
равнялось 4 1 : 5 9 . Положение кислот в триглицеридах было вычислено 
на основании анализов по расщеплению их панкреатической липазой 
[176] . 

BDELLOVIBRIO BACTERIOVORUS (ШТАММ ИН-2) 

Среди жирных кислот фосфатидилэтаноламина и фосфатидил-
глицерина преобладает разветвленная С^-жирная кислота. В составе 
сфинголипидов содержатся разветвленные кислоты Ci7. В фосфосфин-
голипидах преобладает разветвленная С^-жирная кислота [173] . 

BOTRYTIS CINEREA 

Из гриба, паразитирующего на бегонии, выделена лимонная кис
лота, которая действует на листья как токсин. Наличие лимонной кис
лоты доказано методом ГЖХ [90] . 

BRUCELLA ABORTUS 

Среди жирных кислот липидов преобладает пальмитиновая, С,9-
циклопропановая и Сш-моноеновая [177] . 

BRUCELLA MELITENSIS 

Содержание жирных кислот составляет 4 — 5 % на сухой вес бак
терий. Среди жирных кислот преобладают пальмитиновая, 19-цикло-
Щи»Ва»овая И Cia-моноеновая Г1771. 



CANDIDA QUnXIERMANDII 

Изучались промышленные стоки с целью использования их для 
выращивания этой культуры. Стоки без обработки содержали кисло
ты (%): муравьиную 0,4, пропионовую 1,2, масляную 1,3, валериано
вую 7,0, глутаровую 8,1 и адипиновую 70,0 [ 7 ] . 

CANDIDA LIPOLITICA 

Для количественного определения жирных кислот методом Г Ж Х 
в качестве внутреннего стандарта применена гептадеценовая кислота. 
Описаны выделение гептадеценовой кислоты из жира культуры и 
способ определения поправочных коэффициентов для количественно
го анализа величин (10—100 мкг) жирных кислот методом ГЖХ. Для 
выделения гептадеценовой кислоты 4 г жира растворяли в минималь
ном количестве н-С6Нн и хроматографировали на колонке (9,0Х 
Х2,4 см), заполненной 36 г А1203, вымывая триглицериды 200 мл 
H-C6Hi4 до получения бесцветного элюата, омыляли глицериды в тече
ние 1 ч в 40 мл С2Н5ОН, содержащего 500 мг NaOH, и отгоняли спирт, 
удаляя его последние следы в вакууме при 50°. Продукт омыления пе
реносили при помощи 80 мл воды в прибор для жидкостной экстрак
ции, экстрагировали 13 ч н-С6Нн и выделяли свободные жирные кис
лоты подкислением H 2 S0 4 и экстракцией н-С6Нн (10X7 мл). Выделен
ные кислоты этерифицйровали. 5 мл смеси СН3ОН—AcCl (10:1), хро
матографировали на А1203, растворяли эфиры в н-С6Н!4 так, чтобы полу
чить 10%-ный раствор, прибавляли равный объем насыщенного A g N 0 3 
в СНзОН, встряхивали, отделяли верхний слой, а нижний разбавляли 
водой, экстрагировали C6Hi4 и отгоняли растворитель, к остатку при
бавляли мочевину (3,6 г на 1 г остатка) и СН3ОН (16 мл на 1 г остат
ка), нагревали до полного растворения, оставляли на ночь при 20°, 
фильтровали, разлагали кристаллический комплекс действием избыт
ка горячего разбавленного (20:1) раствора НС1 и экстрагировали 
СбНн. Полученный экстракт хроматографировали при 200° на препа
ративной колонке (20 мХЮ—20 мм), заполненной ПЭГ-2000 на хро-
мосорбе Р (20—30 меш), при температуре испарителя 220°, скорости 
N2 800 мл/мин. Объем пробы 1 мкл. Выделенные метиловые эфиры 
гептадеценовой кислоты исследованы различными физико-химически
ми методами [212] . 

С помощью ГЖХ установлен жирнокислотный состав микробного 
жира на различных стадиях облагораживания (гидратация, щелочная 
нейтрализация и адсорбционная очистка). Ж и р получен экстракцией 
бензолом БВК [ 4 ] . 

Исследованы липиды белково-жировых дрожжей [13] . 
Из триглицеридной фракции дрожжей, выращенных на н-гелтаде-

кане, выделили фракцию диольных липидов, которые охарактеризова
ны входящими в них жирными кислотами [5 ] . 

Изучали состав жирных кислот у внутриклеточных и внеклеточ
ных липидов дрожжей штамма 4-1 при периодическом культивирова
нии клеток на депарафинизированном газойле, содержащем 10% н-
гексадекана или н-декана. С этой целью клетки собирали в различные 
периоды роста, подвергали гидролизу (1н. НС1). Жирные кислоты 
экстрагировали смесью хлороформ — метанол и анализировали мето
дами ТСХ и ГЖХ. Длина цепи используемого для выращивания угле
водорода в значительной степени определяет состав внутриклеточных 
жирных кислот^ При выращивании дрожжей на н-гексадекане, раство
ренном на газойле, наблюдали прямое включение в липиды клеток 
пальмитиновой кислоты (Cle:q). Эта жирная кислота преобладала во 

внутриклеточных липидах в процессе всего ростового цикла. В клет
ках, растущих на н-гексане, обнаружены также жирные кислоты 
Ci6:i> Cis:i и С18:2. По сравнению с инокулятом содержание кислоты 
Ci6:i увеличивалось в процессе роста клеток. При культивировании 
дрожжей на н-додекане в них возрастало содержание олеиновой (С18:1) 
кислоты. Предполагается, что при этом остатки н-додекана включа
лись во вновь синтезируемую кислоту С18:1. В то же время содержа
ние лауриновой кислоты (G12:0) было незначительным (не более 11%) 
[194]. 

См. также [28, 35, 57, 78, 167, 195]. 

CANDIDA PETROPHILLUM 

Изучен жирнокислотный состав липидов из клеток, выращенных 
на н-тридекане (А), н-гексадекане (Б) и глюкозе (В) [ 1 3 2 ] : 

Код Сп 

С 14:0 
С 1 5 : 0 
С15=1 
С 16:0 
С 1 6 : 1 
С 1 7 : 0 
С 1 7 : 1 
С 1 8 : 0 
С 18:1 
С 18:2 

С 14:0 
С 15:0 
С 1 6 : 0 
С16:Х 

^17:0 
С 1 7 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 18:2 

С 12:0 
С 14:0 
С 15:0 
С 1в:0 
С 1 8 : 1 

в общих 
липидах 

— 
9,3 
0,6 
6,1 
6,9 
— 

28,8 
— 

31,9 
16,3 

— 
— 

19,2 
23,1 

— 
— 
— 

50,0 
7,7 

0,3 
0,7 
— 
8,6 
9,3 

Содержание 

в фосфа-
тидах 

А 
— 
4,7 
— 
9,3 
6,5 
— 

19,6 
1,9 

36,4 
21,5 

Б 
— 
— 

11,0 
16,6 

— 
1,4 
— 

50,6 
20,4 

В 
0,5 
0,5 
— 

11,4 
8,8 

кислот, % 

в тригли-
церидах 

1,7 
2,6 
— 

17,2 
5,3 
0,9 

20,6 
3.8 

30,1 
16,3 

0,2 
0,3 

15,9 
14,8 

— 
1,7 
7,1 

49,2 
10,8 

— 
0,8 
9,8 
5,0 
8,2 

в смеси 
свободных 
жирных 
кислот 

1,1 
3,2 
— 
4,2 
4,2 
-

29,8 
4,2 

45,8 
6,3 

0,6 
1,7 

14,4 
16,2 
0,4 
4,6 
6,9 

40,9 
5,1 

2,2 
5,5 
— 

16,7 
3,4 



Содержание кислот, % 

Код С„ 

•47:1 

^18: О 

' 18 :2 

в общих 
липидах 

1,4 
0,5 

34,4 

44,8 

в фосфа-
тидах 

1,3 

39,3 
38,8 

в тригли-
церидах 

2,1 
1,6 

41,9 
39,6 

в смеси 
свободных 
жирных 
кислот 

13,4 

52,9 
5,7 

CANDIDA SPINULOSUM 

Жирнокислотный состав дрожжевых жиров, выращенных w» 
нормальных углеводородах [6] : •*"*• 

Код С„ 

С 8 : 0 
С 1 0 : 0 
С 1 2 : 0 
С И : 0 
С 1 5 : Г 
С 1 5 : 1 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 7 : 0 
С 1 7 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 

тетрадекан 

84,0 
9,5 

4,5 

1,9 

— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 

— 
— 

— 

Содержание кислот 
пента- гекса-
декан декан 

_ 

— • — 
— — 

0,1 0,8 
28,7 1,5 

0,1 

5,8 46,1 
2,4 33,1 

19,5 0,8 
32,5 2,4 

8,0 1,5 
3,0 6,9 
0,1 6,9 
— — 

% 
гепта-
декан 

. 

— 

1,5 
— 

30 

1,0 

43,6 
48,5 

0,6 

1,3 
0,5 

— 

октадекан 

1,1 
1,1 
0,1 

12,6 
3,2 
1,3 
1,0 

35,0 
31,0 
12,2 
1,5 

CHAINIA POONENSIS 

с 1 ? Й Р п0КИ1°с °7Н Ы Й С?£т,йВ лип<>полисахаридов (%): С8:0 2,6, Сэ:011,8, 
С10:°¥г 'Ъ° 1 6 ' 4 ; С А 2 : о 1 0 Д ' C l 4 : ° 2 ' 6 ' C l 5 : o 8 ' 7 ' ^6=0+0^13,4, C17 : ll,8, 
о1f°~T, 18:f~£ 18:2 ' • L o C T a B жирных кислот в жире мицелия (%): Cl2-0 
3,4, Сн:0+С14:112,3, С15:0+С15:19,8, С16:013,8, С16:17,3, С18:0 4,5, С18:119,5. 
^1Ч:зО,4, ^20:0+t /22 :0+44:o 3 , 1 , Д р у г и е КИСЛОТЫ 1,4 [ 8 ] . 

CHOANEPHORA CUCURBITARUM 

Липиды из гриба были переведены в метиловые эфиры и исследо- . 
ваны ГЖХ. Количественно определены следующие кислоты (%):Ci2-ft 
0,2, С14:02,65, С16:010,96, С16:117,17, С18:02,51, С18:142,01. С1в.29,28, другие 
кислоты 15,22 [202]. ? 

CLAVARIA ZOLLINGERI 

Определен жирнокислотный состав липидов базидиомицета. Глав
ные кислоты — Cie-насыщенная и Cis-ненасыщенная [63]. 

CLITOCYBE ILLUDENS 

Изучены фракции нейтральных жиров, фосфолипидов и жирных 
кислот гриба. Жирные кислоты состоят почти исключительно из паль
митиновой, олеиновой и линолевой кислот [31]: 

Код С„ 

J 14:0 

-46:0 

4 6 : 1 

Содержание кислот (%) 
в липидах 

общих неполяр
ных 

поляр
ных 

Код С„ 

Содержание кислот (%) 
в липидах 

общих неполяр
ных 

поляр
ных 

Сл. 

18,7 

1,5 

Сл. 
18,0 

1,6 

Сл. 
15,0 
0,8 

^'18: г 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

1,8 
42,8 
34,8 

2,7 
56,1 
21,6 

0,9 
11,3 
70,1 

CLOSTRIDIUM BIFERMENTANS 

ГЖХ определен жирнокислотный состав липидов [136]. 

CLOSTRIDIUM BUTYRICUM 

Культура выращена на октаноате-1-С14. В составе жирных кислот 
найдены (%): лауриновая 0,6, миристиновая 5,0, С!5-кислота 9,5, паль
митиновая 42,6, С16:117,0, Сп-кислота 9,1, стеариновая 2,8, Cis-кис-
лота 3,2, С1е:0-кислота 4,5, неидентифицированная кислота 5,5 [165]. 
В составе липидов была выделена Cis-циклопропановая кислота [145]. 

CLOSTRIDIUM PASTEURIARUM 

Культура в больших количествах, чем другие виды Clostridium, 
содержит жирные кислоты циклопропанового типа. Методом ГЖХ до
казано присутствие 12, 13-метилен-9-тетрадеценовой кислоты [49]. 

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 

ГЖХ определен жирнокислотный состав липидов [138]. 

CLOSTRIDIUM SPOROGENS 

ГЖХ определен жирнокислотный состав липидов [138]. 

CLOSTRIDIUM TARTARIVORUM 

ГЖХ идентифицирована 12, 13-метилен-9-тетрадеценовая кисло
та [49]. 

CLOSTRIDIUM THERMASACCHAROLYTHCUM 

ГЖХ, идентифицирована 12, 13-метилен-9-тетрадеценовая кисло
та [49]. 

CONIDIOBOLUS DENAESPORIUM DRECHSL. 

Липиды подвергали переметилированию с последующим анализом 
метиловых эфиров жирных кислот методом ГЖХ. Найдено, что липи
ды содержат 3 разветвленные жирные кислоты, составляющие 35% 
-жирных кислот. Идентификация методами ГЖХ, ИК- и масс-спектро-



метрии показала, что они являются 12-метилтридекановой, 12-метил-
тетрадекановой, 14-метилпентадекановой кислотами. В составе липи
дов найдены (%): С12 :01,1, СШ 00,6, См..015,2, С16:010,8, С16:15,4, С18:02,5,. 
Cjg:i 15,2, Ci8:21,8, Ci8:3 2, l , C2o:i 1,0, С20:2 0>4, С2о:з 0,5, С2о:4 8,9, другие^ 
кислоты 34,9 [189] . 

CORIOLUS HIRSUTUS (FR.) QUEL 

Найдены жирные кислоты (%): насыщенные — С м 0,6, С!6 36,1^ 
Cis 6 ,1 ; моноеновые — С)4 0,6, Ci6 6,5, Ci8 28,4; диеновые — С,8 17,4 
[211] . 

CORIOLUS VERSICOLOR 

Определен жирнокислотный состав липидов. Главные кислоты — 
С ]6-ненасыщенная и С^-ненасыщенная [63] . 

CORPINUS COMATUS 

С помощью ГЖХ показано, что в триглицеридах и фосфоглицери1-
дах липидов гриба содержатся одни и те же жирные кислоты [85] . 

CORYNEBACTERIUM ACNES 
Методом Г Ж Х изучен состав жирных кислот с С ̂ -разветвленной 

цепью у 22 штаммов, выделенных из различных клинических источ^ 
ников. Установлено, что главным образом присутствует изо-С15-жир-
ная кислота, в гораздо меньшем количестве — антеизо-С^-кислота.. 
Приблизительное их соотношение 7 : 1 [135] . 

См. также [138]. 

CORYNEBACTERIUM DIPTHERIAE 
Исследована возможность синтеза корикомиколовой кислоты и а 

1-С14-пальмитиновой кислоты бесклеточными экстрактами нелизоген-
яого и нетоксикогенного штамма С. diptheriae. Среди промежуточных-
продуктов Г Ж Х установлена 2-тетрадецил-З-кетооктадекановая кисло
та [198] . 

CORYNEBACTERIUM SIMPLEX 

Изучены жирные кислоты культуры, выращенной на углеводород 
дах как единственном источнике углерода. Отмечена корреляция 
между числом атомов углерода, внесенного в питательную среду угле
водорода, и преобладающей жирной кислотой микроорганизма [68] • 

CREOLOPHUS PERGAMENEUS 
Определен жирнокислотный состав липидов. Главные кислоты: — 

С 16-насыщенная и Cis-ненасыщенная [63] . 

CRYPTODERMA CERCIDIPHYLLUM 
Определен жирнокислотный состав липидов. Главные кислоты — 

С 16-насыщенная и Cig-ненасыщенная [63] . 

CRYPTOMONAS OVATA VAR. PALUSTRIS 
Культуру выращивали на свету 10—20 дней. Клетки промывали,. 

замораживали и экстрагировали смесью метанол — эфир (2:1) . Экст

ракт упаривали и остаток омыляли КОН. Ж К экстрагировали эфиром. 
и переводили в МЭ. Из последних получали меркураты, которые раз
деляли ТСХ на силикагеле. Эфиры насыщенных кислот отделяли от 
производных ненасыщенных кислот в системе гексан — эфир (4:1), а 
ненасыщенные кислоты разделяли в системе н-пропанол — СН3СООН 
(100:1). Содержание Ж К определяли методом ГЖХ. Основными Ж К 
были н-тетрадекановая, изогексадекановая, гексадеценовая, н-октаде-
кановая, октадеценовая, октадекадиеновая и октадекатриеновая [53] . 

DACDALEOPSIS CONFRAGOSA 

Изучены свойства и состав масла. Высушенную грибную массу 
экстрагировали эфиром. Состав жирных кислот определен ГЖХ, со
держание полиеновых кислот и кислот с конъюгированными связя
м и — с помощью УФ-спектров. Содержание кислот (%): Ci2:ol,5, С14:0 
11,1 Ci4:l3,8, Ci6:o21,8, Ci6;i3,8, Cj8:o22,5, Ci8:t7,3, Ci8:2 18,1, Ci8:*5,l,. 
C20:ol,l [10] . 

DACDALEOPSIS TRICOLOR BOND 

Изучен жирнокислотный состав масла из грибной массы, экстра
гируемой эфиром (%): 0x4:08,7, Ci6:021,2, C l 6 u9, l , C l 8 :oll ,4, Clg:i 15,7,. 
C18:233,9 [10] . 

DERMOCYSTICHUM SP. 

Определен жирнокислотный состав липидов гриба (%): С14:о 5,9,. 
СшоО,9, С16:о26,8, Ci6:il8,8, Ci7u0,9, C\&.01,4, 0^:14,3, Ci8;22,3, C18:30,7, 
C20:223,8, Сго:3 1»6, С2ом2,4, С2о:5 5,2, С22:г0,9, С22:4 СЛ., 0^:5 СЛ., С22:в 2,2,-
другие кислоты 2,2 [62] . 

DICTYOSTELIUM DISCOIDEUM 

Липиды экстрагировали из клеток слизистого гриба смесью 
СН3ОН—СНС13 и хроматографировали на колонке с кремневой кисло
той. Липиды обрабатывали H 2 S0 4 в метаноле, выделенную смесь ме
тиловых эфиров разделяли ГЖХ. Идентифицированы цис, цис- 5,9-
гексадекадиеновая, цис, ццс-5,9-октадекадиеновая, цис, ццс-5,11-окта-
декадиеновая, цис, ццс-5,9-гептадекадиеновая и цис-9-гептадекаеновая 
кислоты [56] . 

ECHER1CHIA COLI 

В составе липидов методом Г Ж Х обнаружено до 30 различных 
жирных кислот, содержание которых значительно варьирует в зависи
мости от фаз роста. В жирнокислотном составе свободных липидов 
преобладают Ci6:0(20,3— 26,6 %), С18:1(19,2—23,8 %), Ci7:1 (12 ,8-16 ,2 % ) , 
Ci6:i(10,4т-13,3 %), С1е:о(2,0—4,0%). В послеэкспоненциальной и ста
ционарной фазах роста происходит накопление Ci7:0- и С19:0-цикло-
пропановых жирных кислот (12,8—16,2 и 2,0 —4,0% соответственно). 
В логарифмической фазе роста увеличивается содержание разветвлен
ных жирных кислот (с 0,8—1,35 до 10,6%), особенно С,8 (с 0,4 до 8,5%). 
В составе жирных кислот связанных липидов содержатся Cig-разветв-
ленная (9,5—26,1%), С1в!0 (11 ,1-21,5%), С12:0 (9 ,3 -17 ,3%) , Си :0(7,9— 
11,4%), С16:1 ( 5 , 5 - 1 1 , 1 % ) , С16:1 ( 5 , 5 - 9 , 3 % ) , С18:1 ( 5 , 6 - 9 , 6 % ) , С17:а 
<1,6—6|9%) и другие. Особенностью жирнокислотного состава являет-



ся значительное содержание разветвленных жирных кислот 
(16,2—38,6%), из которых 60% занимает Сю-кислота [1]. 

При выращивании культуры при низких температурах в составе 
липидов возрастает доля ненасыщенных жирных кислот (гексадецено-
вой и октадеценовой) [126]. 

Изучено воздействие различных факторов на состав культуры, 
особенно на изменение состава жира кислот с циклопропановым коль
цом [103]. Чем в большей степени питательная среда имитировала 
условия in vivo, тем выше было содержание у Е. coli ненасыщенных 
жирных кислот и ниже — циклопропановых [154]. 

Насыщенность или ненасыщенность жирных кислот, а также по
ложения двойной связи могут оказывать влияние на скорость обме
на жирных кислот. Сравнивались ^г£С-12-оксидецен-9-овая, транс-12-
оксидецен-9-овая, 12-октадекановая кислоты по скорости их окисли
тельного распада (Р-окисления клетками Е. coli). Жирные кислоты 
разделяли методом ГЖХ [88]. 

В связи с изучением Е. coli разработан метод количественного 
определения кислот цикла лимонной кислоты в виде триметилсилиль-
ных производных с помощью ГЖХ. Колонки заполнялись 12% ДС-
560 на промытом кислотой и силонизированном хромосорбе W (60— 
80 меш). В качестве внутреннего стандарта применялся н-нонаде-
кан [163]. 

См. также [71, 95, 96, 97, 160, 168, 169, 200]. 

ENDOMYCOPSIS LYPOLITICA 

Разработан способ определения кетокислот цикла Кребса в виде 
триметилсилильных производных с использованием ГЖХ на капил
лярных колонках [21]. 

ENTEROBACTER CLOACAE 

Из липидов получены смеси циклопропановых кислот [72]. 

EUGLENA GRACILIS 

Культуру выращивали в темноте и при непрерывном освещении. 
В качестве источника углерода в питательную среду вводили этанол, 
глюкозу или СОг. Клетки собирали во время окончания логарифмиче
ской фазы роста культуры, разрушали их ультразвуком и экстрагиро
вали смесью СНС1з—СН3ОН. Метиловые эфиры жирных кислот опре
деляли ГЖХ. Применение в качестве источника углерода этанола спо
собствовало накоплению большего количества высоконенасыщенных 
жирных кислот, чем введение в среду глюкозы, как на свету, так и в 
темноте. Выращивание на свету в присутствии С02 способствовало 
значительному накоплению С,8:3, Ci6:3 и С16:4, зато применение эта
нола и глюкозы резко увеличивало содержание полиеновых Сго и Сг2« 
Выращивание культуры в темноте еще более способствовало этому 
накоплению [157]. 

Общий липидный экстракт культуры омыляли щелочью. Полу
ченные жирные кислоты разделяли в виде аддуктов с ацетатом ртути 
хроматографией на колонке с кремневой кислотой на насыщенные, 
лмоноеновые, диеновые, триеновые и смесь тетра- пента- и гексаеновых 
кислот. Каждая из полученных фракций анализировалась ГЖХ. По
ложение двойной связи устанавливали по продуктам перманганат-
йодатного окисления. Была идентифицирована 51 кислота, среди ко

торых найдены жирные кислоты Сэ—Ci8, моноеновые Ci3—С19, диено
вые Cis—С20, триеновые Ci5—С20, тетраеновые С,5—С22, пентаеновые 
Q2a—С22 и одна докозагексаеновая кислота. Определено процентное со
держание каждой двойной кислоты. Все двойные связи в кислотах име
ли цис-конфигурацию и разделялись между собой метиленовыми груп
пами. В липидах не обнаружены разветвленные или циклические кис
лоты [108]. 

Из клеток, выращенных в среде Хантера, выделены фосфатидил-
холины. Рассмотрено положение индивидуальных жирных кислот в 
молекуле. Из жирных кислот идентифицированы С16:0, С18:1, С20:2, С2о:3> 
Сг0:4> С2о:5» С2г:б» ^22:6 [ 1 5 6 ] . 

Найдено, что миристиновая и пальмитиновая кислоты являются 
основными насыщенными кислотами. Содержащиеся в больших коли
чествах в зеленых клетках 7, 10-гексадекадненовая и 4, 7, 10, 13-гек-
садекатетраеновая кислоты не обнаружены в энтолированных клет
ках. Линоленовая кислота является основной кислотой в зеленых 
клетках, но в энтолированных клетках она содержится в небольших 
количествах [79]. 

См. также [105, 107]. 

FORMITOPSIS PINICOLA 

Определен жирнокислотный состав липидов. Главные кислоты — 
Cie-насыщенная и Cis-ненасыщенная [63]. 

FUSARIUM CULMORUM 

Культура плесневого гриба выращивалась на двух средах — гли
церине и лактозе. Жир из культуры, выращенной на лактозе, содер
жит на две ненасыщенные кислоты больше, чем жир из культуры, вы
ращенной на глицерине [164]. 

FUSARIUM SOLANI F. PHASEOLI. 

Липидный материал из 15-дневного мицелия разделяли при по
мощи ТСХ на силикагеле Н, импрегнированном 0,02 М борной кисло
той, пропуская смесь СНС13—СНзОН — вода (65:25:4), на нейтраль
ные и полярные липиды, а также на индивидуальные соединения. Их 
подвергали переэтерификации (2,5% H2SO4 в метаноле, 3 ч при 70°) и 
разделяли при помощи ГЖХ. Доля полярных липидов составляла 
76,2%. В этой фракции идентифицировали лизолецитин, лецитин, 
фосфатидилсерин. Два соединения не идентифицированы. Преобладаю
щими кислотами были пальмитиновая (17,1%), олеиновая (10,0%) и 

линолевая (45,0%). В нейтральных липидах найдены кислоты (%): 
пальмитиновая 45,2, олеиновая 15,0 и линолевая 30,5 [75]. 

По другим данным [104], общее содержание жирных кислот нейт
ральных липидов составляло 10,98% от сухого веса гриба. Преобла
дающими жирными кислотами были С1в:0, С18:0, Ci8:i и С18:г • В незна
чительных-количествах обнаружены Си:0-, С18:3-, С20:о" и С22-.о- кислоты. 
Время инкубации культуры (от 5 до 15 дней) не влияло на состав и 
содержание жирных кислот. 

GEOTRICHUM CANDIDUM 

Изучалась специфичность липазы культуры относительно 15 
триацилглицеридов. Продукты гидролиза анализировали ГЖХ и ТСХ. 
В качестве внутреннего стандарта для каждого изомера С18-л- приме-



няли кислоту С18:2. Липаза обладала высокой избирательностью в 
отношении кислот, являющихся г^ис-изомерами по двойной связи в по
ложении 9 [89]. 

GLOMERELLA CINGULATA 

Культуру выращивали на картофеле — глюкозном агаре. Жир
ные кислоты выделяли из глицеридов, гидролизуя последние 0,5 н. 
КОН в метаноле. Метиловые эфиры жирных кислот изучали при по
мощи Г5КХ, сравнивая их характеристики с известными кислотами. 
Найдены насыщенные и ненасыщенные Си-, Ci6- и С^-кислоты [22]. 

Из триглицеридов методом ТСХ на силикагеле, импрегнированном 
AgNCb, выделены 4 фракции со следующим жирнокислотным соста
вом: 1-я фракция содержит насыщенные и моноеновые кислоты, 2-я 
фракция — насыщенные, моно- и диеновые кислоты, 3- и 4-я фрак
ции — в различных соотношениях насыщенные, моно-, ди- и триено-
вые жирные кислоты [85]. 

GUMNOSPORANGIUM BETHELII 

Изучен состав липидов из спор (%): СМ:00,4, С15:00,5, С16:010, C16!f 
1Д> Ci8:o4,0> Cis:i 9,8, C1S:222,5, Clg:350,5 [187]. 

GYMPOSPORANGIUM CLAVIPES 

Изучен жирнокислотный состав липидов из спор (%) [187]: 

Код С„ 

С 14:0 
С 15:0 
С 16:0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 
С

1 8 : 1 
С 18:2 
С 

18:3 С 
20:4 цис-9, 10-Эпоксиоктадекано-

вая 
Трео-9, 10-дигидроксиоктаде-

кановая 
Другие кислоты 

телио-

0,2 
0,2 
8,6 
1Д 
2,0 
8,0 
7,3 

20,4 
0,7 

46,3 

4,0 
1,2 

Споры 
базидио-

1.0 
1,3 
9,8 
2,8 
4,5 
3,5 
9,1 

17,4 
1,8 

47,4 

— 
1,4 

асцио-

0,2 
0,2 

13,7 
1,2 
4,0 
7,5 
7,8 

16,5 
1,1 

36,3 

11,5 
— 

GYMPOSPORANGIUM CLAVARIIFORME 

Изучен жирнокислотный состав липидов из спор (%) [187]: 

Код С Споры 
базидио- асцио-

•44:0 
315:0 
-"16:0 

0,3 
0,3 
7 ,9 . 

1,4 
0,8 
8,0 

0,4 
0,4 

12.8 

Код Сп 

^ 1 6 : 1 

C l 8 : 0 

^ 1 8 : 1 

^ 1 8 : 2 

^ 1 8 : 3 

С?о:4 
цис-9, 10-Элоксиоктадекано-

вая 
Трео-9, 10-дигидроксидека-

новая 
Ппугие кислоты 

телио-

1,0 
6,4 
2,7 
7,6 

39,4 
1,4 

30,9 

0,6 
1,5 

Споры 
базидио-

1,8 
6,3 
2,9 
8,2 

41,1 
1,4 

19,2 

8,9 

асцио-

0,6 
7,3 

40,4 
13,9 
18,9 

1,0 

4,8 

1,6 

GYMNOSPORANGIUM CORNUTUM 

Изучен жирнокислотный состав липидов спор (%) [187] : 

Код С„ 

•44:0 

^ 1 6 : Г 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : о 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 
С 

20:4 
цис-9, 10-Эпоксиоктадекано-

вая 
Трео-9, 10-дигидроксиоктаде-

кановая 

телио-

Другие кислоты 

0,2 
0,3 
8,4 
0,6 
9,4 
1,5 
5,1 

53,7 
1,6 

9,4 

7,9 
1,9 

Споры 
базидио-

0,6 
0,2 
7,6 
0,5 
9,2 
1,4 
5,4 

66,5 
0,6 

8,0 

асцио-

0,3 
0,2 
8,4 
0,3 
2,4 
2,8 

11,2 
73,6 

0,9 

GYMNOSPORANGIUM CORNUTUM 

Жирнокислотный состав липидов из спор (%): Сц.0 0,2, С1В:оО,3, 
^16:0^8.8, Ci6:l0,4, C i 8 : 0 6 , l , Ci8;i 8,7. C18:233,2, С18И39,6, C20:41.9, другие 
кислоты 1,4 [187]. 

GYMNOSPORANGIUM JUNIPERI-VIRGINIANAE 

Ж и р н о к и с л о т н ы й состав л и п и д о в и з спор ( % ) : С14:оО,3, Сшо 20 ,9 , 
^-46:1 I»", Ci8:o5,5, Ci8:i 34 ,7 , C l 8 : 2 37 ,0 [187] . 

ШШМЙШММ 



GYMNOSPORANGIUM NELSONI 

Изучен жирнокислотный состав липидов из спор (%) [ 1 8 7 ] : 

Код с„ 
Споры 

телио- базидио-

С 14:0 
С 1 5 : 0 

Саб:0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : г 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

0,2 
0,2 
9,6 
0,7 
9,1 
1,4 
4,2 

0,6 
0,5 
8,3 
0,5 
9,0 
0,9 
4,9 

Код С„ 
Споры 

телио- базидио-

^18:3 

^20:4 
цис-9, 10-Эпоксиоктадекано-

вая 
Трео-9, 10-дигидроксиоктаде-

кановая 
Другие кислоты 

56,6 
1,8 

10,2 

4,7 
1,5 

66,9 
1,9 

6,5. 

GYMNOSPORANGIUM NIDUS-AVIS 

Изучен жирнокислотный состав липидов из спор (%) [187] 

Код с„ 

Cl4 :0 
С 1 5 : 0 

Саб: 0 

C l 6 : l 

C l8 :0 
C 1 8 : l 
С а 8 : 2 

Споры 
телио- базидио-

0,3 
0,3 
9,0 
1,0 
7,9 
2,9 
4,9 

1,2 
1,1 

11,0 
1,8 
8,3 
4,0 
6,0 

Код С г Споры 
телио- базидио-

С а 8 : 3 
С 20:4 

цис-9, 10-Эпоксиоктадекано-
вая 

Трео-9, 10-дигидроксиоктаде-
кановая 

Другие кислоты 

52,1 
1,6 

16,7 

1,5 
1,8 

54,5 
1,5, 

9,1 

1,5-

GYRODINIUM COHNII 

Из выращенной в темноте культуры выделили смесь жирных кис 
лот. Строение и количество отдельных жирных кислот определяли 
методами ГЖХ, ТСХ, аддуктообразованием с Hg(OCOCH3)2, по строе
нию продуктов восстановления и озонолиза жирных кислот. Жирные 
кислоты составляли 5% от сухого веса культуры. Основными жирны
ми кислотами являются (%): лауриновая 8, миристиновая 19, олеино
вая 14, докозагексаеновая 4, 7, 10, 13, 16, 19-овая 30 и неидентифици-
рованная 5. Найдены моноеновые С]4- и Сш-кислоты (менее 1%), двой
ная связь в которых находится в положении 5, 7, 9 или 11 углеродного. 
атома для Си и 3, 5, 7, 9 или 11 для С^-кислот [76] . 

HAEMOPHILLUS PARAINELUNSAE 

Изучен состав жирных кислот [203] . 

HAEMOPHILLUS VAGINALIS 

Изучен состав ж и р н ы х кислот [ 1 3 6 ] . 

HALOBACTERIUM CUTIRUBRUM 

По данным анализа ГЖХ, в липидах содержится преимуществен
но Д, Д, Д-изомер фитановой кислоты с 5% примеси Д, Д, Д-изомера 
пристановой кислоты [19] . 

HELMINTHOSPORIUM ORYZAE 

Изучен химический состав липидов из фитопатогенного гриба 
штаммов 13 и 13 W. Мицелий гриба выращивали на средах Чапека с 
0,1 % дрожжевого экстракта. Экстрагировали смесью хлороформ — ме
танол (2:1) . Экстракт пропускали через колонку с кремневой кислотой 
и идентифицировали индивидуальные кислоты методами ТСХ и ГЖХ, 
Среди жирных кислот липидов найдены С18:0, С18:1 и С18:2 [182]. 

HEMILEI 

Основной частью жирных кислот липидов, выделенных из спор 
ржавчинного гриба, является цис-9, 10-эпоксиоктадекановая кислота 
(до 78%), а также пальмитиновая и линоленовая кислоты [186] . 

HORMODENDRUM HORDEI 

Культура, выращенная на авиационном топливе, содержит липи-
ды, в составе которых найдены насыщенные Cg—Ci2 и ненасыщенные 
Cie:l» Ci7:i» C l 8 :1 И Cis:2 ЖИрНЫв КИСЛОТЫ [ 1 1 8 ] . 

HYDROCHITRIUM CATENOIDES 

Лиофилизированные клетки гриба извлекали смесью СНС1з — 
метанол (2:1) . Липиды омыляли, смесь подкисляли, растворимые в 
эфире вещества этерифицировали смесью метанол — ВС1з. Метиловые 
эфиры разделяли на колонке с АЬОз и анализировали методом ГЖХ. 
В составе жирных кислот не найдено С 18:3 [30] . 

HYDROGENOMONAS EUTROPHA 

Изучалось влияние лимитирования при росте азотом, серой, фос
фором, калием и магнием на жирнокислотный состав микроорганиз
мов [11] . Методом ГЖХ определены лауриновая, изомиристиновая,. 
миристиновая, тетрадеценовая, пальмитиновая, стеариновая, гептаде-
ценовая и октадеценовая кислоты. Пальмитиновая, пальмитолеиновая 
и октадеценовая кислоты составляли 88—92% от общей суммы жир
ных кислот. При недостатке в питательной среде азота, серы, фосфора 
и калия изменялось относительное содержание насыщенных кислот. 
Использование различных форм азотного питания незначительно 
цлияло на соотношение между отдельными жирными кислотами. Жир
нокислотный состав липидов, по данным анализа ГЖХ, зависит от ус
ловий культивирования [3 ] . 

HYPHOMICROBIUM NQ 521 

Липиды экстрагировали смесью хлороформ — метанол и жирные 
кислоты анализировали ГЖХ. В экспоненциальной фазе роста иссле
дованные бактерии содержали преимущественно октадеценовую кйс-

355^^18¾.¾^.^ „?§йй!0„ количества жирных кислот в клетках), идентй-



•фицированную как вакценовую. Кроме того, в липидах бактерий обна
ружили небольшое количество С16:0 (2—6%), С18:0 (1—5%) и следы 
C16:t -жирных кислот. В начале стационарной фазы роста (5—6-й день 
инкубации) в клетках появлялась С19-Циклопропановая кислота, коли
чество которой увеличивалось в процессе старения клетки и достигало 
максимума (30%) на 17-й день инкубации. Одновременно с этим содер
жание вакценовой кислоты уменьшалось на 17-й день до 58% [25]. 

LACTOBACILLUS HETEROHIOCHII 

С помощью ГЖХ изучен жирнокислотный состав клеток трех 
штаммов Н-1, S-14 и S-56, вызывающих порчу сакэ. Показано, что в 
клетках кроме обычных жирных кислот имеются неразветвленные 
жирные кислоты (как насыщенные, так и ненасыщенные моноеновые) 
с четным числом атомов С от 20 до 30, количество которых составляет 
27—40% от общей суммы жирных кислот. C15:i— C26:i -кислоты присут
ствовали в цис-(№-7 )-форме, а С28:г и C3o:i -кислоты представляли собой 
i^uc-21-октакозеновую и tyiic-23-триаконтеновую кислоты. Клетки 
штамма S-55 содержали лишь 1,7% C20:i (эйкозеновой) кислоты и 
в них отсутствовали кислоты с большим числом атомов С. Впервые 
было обнаружено наличие С2о—С3о-жирных кислот у бактерий с «ана
эробным» синтезом моноенов [190]. 

LEPTOSPIRA AUSTRALIS 

ГЖХ исследован состав жирных кислот патогенного микроорга
низма, среди которых преобладала пальмитиновая кислота {30— 
50%); тетрадекановая кислота составляла 1%. Остальные жирные 
кислоты представлены ненасыщенными кислотами с четным числом 
С-атомов: октадеценовая, гексадеценовая, октадекадиеновая и тетра-
декадиеновая [106]. 

LEPTOSPIRA AUTUMNALIS 

ГЖХ исследован состав жирных кислот патогенного микроорга
низма, среди которых преобладала пальмитиновая кислота (30— 
50%); тетрадекановая кислота составляла 1%. Остальные кислоты 
представлены ненасыщенными кислотами с четным числом С-атомрв: 
-октадеценовая, гексадеценовая, октадекадиеновая и тетрадекадиено-
вая [108]. 

LEPTOSPIRA BIFLEXA 

ГЖХ исследован состав жирных кислот сапрофита, среди кото
рых преобладала пальмитиновая кислота (30—50%); содержание 
тетрадекановой кислоты достигало 3%. Остальные кислоты представ
лены ненасыщенными кислотами с четным числом С-атомов: октаде
ценовая, гексадеценовая, октадекадиеновая и тетрадекадиеновая 
[106]. 

LEPTOSPIRA CANICOLA 

ГЖХ исследован состав жирных кислот патогенного микроорга
низма. Среди них преобладала пальмитиновая кислота (30—50%). 
Остальные кислоты представлены ненасыщенными кислотами с чет
ным числом С-атомов: октадеценовая, гексадеценовая, октадекадиено

вая и тетрадекадиеновая. Содержание тетрадекановой кислоты 1% 
[106]. 

LEPTOSPIRA ICTERCHAEMORRHAGIAE 

ГЖХ исследован состав жирных кислот патогенного микроорга
низма. Среди них преобладает пальмитиновая кислота (30—50%). 
Остальные жирные кислоты представлены ненасыщенными кислота
ми с четным числом С-атомов: октадеценовая, гексадеценовая, окта
декадиеновая и тетрадекадиеновая. Содержание тетрадекановой кис
лоты 1% [106]. 

LEPTOSPIRA PATOC 

Методом ГЖХ исследованы жирные кислоты сапрофита, среди 
которых преобладает пальмитиновая кислота (30—50%); тетрадека
новой кислоты содержится около 5%. Остальные кислоты представле
ны ненасыщенными кислотами с четным числом С-атомов: октадеце
новая, гексадеценовая, октадекадиеновая и тетрадекадиеновая [106]. 

LIPOMYCES LIPOFERUS 

С помощью ГЖХ показано, что в триглицеридах и фосфоглице-
ридах гриба содержатся одни и те же жирные кислоты [85]. 

LISTERI MONOCYTOGENS 

В липидах выделены 12-метилтетрадекановая и 14-метилгексаде-
кановая кислоты в виде метиловых эфиров [170]. 

См. т а к ж е [45, 151 ] . 

MACROPHOMINA PHASEOLI 

Изучен состав жирных кислот с целью оценки метаболизма олеи
новой кислоты при фитоспорообразовании. Жирные кислоты экстраги
ровали петролейным эфиром. Метиловые эфиры жирных кислот разде
ляли методом ТСХ на адсорбенте, обработанном AgN03, на фракции 
различной степени ненасыщенности. Хроматограммы проявляли 
смесью 15% диэтилового эфира с петролейным эфиром (т. кип. 30— 
40°), пластинки опрыскивали родамин-дихлорфлюоресцеином и про
сматривали в УФ-свете. Фракции соскабливали с пластинок, экстраги
ровали диэтиловым эфиром, фильтровали и высушивали в токе N2. 
Остаток в растворе CS2 анализировали ГЖХ на колонке с 20 % диэти- • 
ленгликольсукцината при 190° и скорости N2 50 мл/'мин. Установлено, 
что условия освещения культуры не влияют на состав жирных кис
лот [146]. 

MELAMSPRA YCINI 

„ -Уредоспоры ржавчинного гриба проращивали в дистиллирован
ной воде в течение 8 ч. В первые 2 ч проращивания выделенные липи-
ды показали наличие цис-9, 10-эпоксиоктадекановой кислоты (50%) 
[86]. 

MICROBISPORA PARVA 

Среди жирных кислот после их гидрирования на Pd/C-катализа-
торе методом ГЖХ идентифицированы 10-метилгексадекановая и 10-
метилгептадекановая кислоты [27]. 



MICROBISPORA ROSEA 3254 

Определен состав жирных кислот лшюполисахаридов (%): С8:0 
1,9, С9;о6,3, Сю:о7,5, С11:0 6,7, Ci2:o4,3, Ci4:o4,2, Cj5:o 15,8, C i e : 0+Ci6 : 148,5, 
C17u 9,8. Содержание жирных кислот в жире мицелия (%): С12.00,5, 
С,«)+С14:12,7, C 1 6 :O+CIKI 10,1, С16:01,6, С16:115,4, С18:0 4,8, С18:1 29,8,'С18:2 
4,6, С18:з9,1, С2о:о+С22:о+С24:о9,5, другие кислоты 8,5 [8 ] . 

MICROCHINOSPORA GRISEA 147 

Определен состав жирных кислот липополисахаридов (%): С8:0 
3,3, С9:о4,3, Сю:о4,3, Ci1:04,7, C12:o2,8, Ci4:o2,5, C15:0 15,2, С16:о"}"Схб:г43,7, 
Ci7ul0, l . Содержание жирных кислот в жире мицелия (%): С12:01,4, 
^14:0+^44:1.5,1, Ci5:o_rCi5:i 23,7, ^6:()32,3, С16:120,2, С18:0 1,0, С18ц 5,2, Ci8:2 
0,1, С18:з ел., С2о:о+С22:о+С24:о ел., другие кислоты 10,5 [8 ] . 

MICROCOCCUS AGILIS 

Клетки экстрагировали смесью хлороформ — метанол (2:1), под
вергали метанолизу и метиловые эфиры анализировали ГЖХ. Найде
ны главным образом разветвленные жирные кислоты, из которых пре
обладала метилтетрадекановая кислота, составляющая 72—81 % от 
общего количества жирных кислот. Кроме того, содержалось неболь
шое количество разветвленных. С]6- и С^-жирных кислот (6—9%), а 
также С6 : 0 ( 2 - 6 % ) , С и : 0 (2%), С16:0 ( 3 - 1 0 % ) [73] . 

MICROCOCCUS CERIFICANS 

Липиды из клеток грамотрицательного микрококка экстрагиро
вали смесью хлороформ •— метанол (2:1), подвергали метанолизу и 
метиловые эфиры жирных кислот анализировали ГЖХ. Установлено 
высокое содержание прямоцепочных насыщенных и ненасыщенных 
жирных кислот с четным числом С-атомов, из которых преобладали 
Сип (47—78%), C16:t (18—20%), С 16:0 (5—26%). Совсем не найдено 
разветвленных жирных кислот и кислот с нечетным числом С-ато
мов [73] . 

Отмечена корреляция между числом атомов углерода, внесенно
го в питательную среду углеводорода, и преобладающей жирной кис
лотой микроорганизмов [123, 124] . 

MICROCOCCUS CRYOPHILUS 

Из клеток психрофильного кокка (штамм АТСС 12 226), разру
шенных ультразвуком, экстрагировали по методу Фольча липиды и 
ГЖХ определяли состав жирных кислот. Содержание липидов 6 , 1 % . 
Состав жирных кислот (%): С^-.о 7,6, С1 6 : ]29,1, С18:155,5 [43]. 

MICROCOCCUS DENITRIFICANS 

В составе липидов грамотрицательного микрококка, экстрагиро
ванных смесью хлороформ — метанол (2:1) и подвергнутых метано
лизу, установлено высокое содержание длинноцепочных насыщенных 
и ненасыщенных жирных кислот с четным числом С-атомов, из кото
рых преобладали С18:1 (41—78%), C16:i (18—20%) и С16:0 <5—26%). 
Совсем не обнаружены разветвленные жирные кислоты и кислоты с 
нечетным числом С-атомов [73 ] . 

См. также [205] . 

MICROCOCCUS DIVERSUS 

Липиды грамотрицательного микрококка экстрагировали смесью 
хлороформ — метанол (2:1), подвергали метанолизу и анализировали 
ГЖХ. Обнаружено высокое содержание длинноцепочных насыщенных 
и ненасыщенных жирных кислот с четным числом С-атомов, из кото
рых преобладали С18:1 (41—78%), С16:1 (18—20%) и С16:0 (5—26%). 
Совсем не найдены разветвленные жирные кислоты и кислоты с 
нечетным числом С-атомоз. Липиды содержат циклическую С^-насы-
щенную кислоту [73 ] . 

MICROCOCCUS HALODENTRIFICANS 

Липиды грамотрицательного микрококка экстрагировали смесью 
хлороформ — метанол (2:1), подвергали метанолизу и метиловые эфи
ры анализировали ГЖХ. Липиды характеризуются высоким содержа
нием прямоцепочных насыщенных и ненасыщенных кислот с четным 
числом С-атомов, из которых преобладали С18:1 (47—78%), С16:1 
(18—20%), С16:0 (5—26%). Совсем не обнаружены разветвленные 
жирные кислоты и кислоты с нечетным числом С-атомов [73] . 

MICROCOCCUS LYSODENFICUS 

Липиды экстрагировали смесью хлороформ — метанол (2:1), под
вергали метанолизу и метиловые эфиры жирных кислот анализиро
вали ГЖХ. Липиды содержали главным образом разветвленные жир
ные кислоты, из которых преобладала метилтетрадекановая кислота, 
составляющая 7 2 — 8 1 % от общего количества жирных кислот в клет
ках. Кроме того, этот вид микрококков содержал небольшое количе
ство разветвленных Ci6- и С^-жирных кислот (6—9%), а также С16:о 
( 2 - 6 % ) , С 1 4 : 0 (2%),С 1 5 : 0 ( 3 - 1 0 % ) [73] . 

MICROCOCCUS RADIODURANS 

Грамвариабельный микрококк в липидах содержит жирные кис
лоты с преобладанием пальмитолеиновой (68%) и пальмитиновой 
(21%), небольшое количество С 1е:0 и Ci6:i [73] . 

MICROCOCCUS ROSEUS 

Грамвариабельный микрококк содержит пальмитолеиновую (44— 
68%) и пальмитиновую (15—21%) кислоты и небольшое количество 
Ci6:o- и С15:1-жирных кислот. Обнаружены разветвленные Cis- и Ci7-кис
лоты [73] . 

MICROELLOBOSPORIA CINEREA 

Определено содержание жирных кислот в липополисахаридах 
(-/о):- С8:02,3, С9:02,4, С10:оЗ,1, Сц : 04,1, С12:03,6, С14:о2,1, CU : 021,1, С^юЧ-

Ci6u40,7, C17:116,0, Ci8:o+C18:1+C l8:21,6, С20:о+С22:о+С24:о 2,4. Содержа-
ние жирных кислот в жире мицелия (%): C l 2 : 00,3, CU : 0+C1413,0, CV-0+ 
C15:i 13,8, C te:0 20,4, С16:126,1, С18:0 2,1, С18:115,6, C1S:21,9, C18:3 07, С20 :0+ 
С22:о+С24:о 0,8, другие кислоты 2,6 [8 ] . 

MICROELLOBOSPORIA FLAVEA 3857 

Содержание жирных кислот в липополисахаридах (%): С8:01,3, 
Ц):о1,5, Сю;о2,7, Сця)4,0, С12-.оЗ>2, 0x4:01,8, С1Б;о23,2, Ci6:o4~C16:t40,6, Ci7!1 



17,6, Ci8:0-bCi8:i+C l8:2 1,7, C2o:o+C22:o+C24:o3,1. С о д е р ж а н и е ж и р н ы х к и с 
лот в ж и р е м и ц е л и я ( % ) : С 1 2 : 0 0 , 1 , С 1 4 :о+С 1 4 : 1 3,1 , С 1 6 : 0 +С 1 5 : 1 2 ,7 , С16:0 15 ,5 , 
Ci6:il5.1» C l 8 : n 5 ,6 , C 1 8 : 1 38, l , C18:2 3,6, С1 8 : 31,6, С2о:о+С22:о+С24:о4,4, д р у г и е 
к и с л о т ы 3,1 [ 8 ] . 

MICROELLOBOSPORIA VIOLAZEA 2732/3 

Содержание жирных кислот в липополисахаридах (%): С8.02,8 
Сея 5,6, Cio:02,8, С„:07,5, С12.-05,5, С14:0 ел., С15:022,6, С16:0+С16:137,6,' С17:[ 
10,8, C18:o+C18:1+CW:2 3,6, C2o:oH-C22:o+C24:o 3,2. Содержание жирных кис
лот в жире мицелия (%): C12:01,6, С14:0+С14:15,5, C15:0+C15:i 27,1, С1в:07,7, 
C16:i25,l, С18:05,6, С18:1 2,3, С18:2 ел., С18:3сл., С2о:о+С22:о+С24:о ел., дру
гие кислоты 1,8 [8]. 

MICROMONOSPORA COERULEA 489 

Содержание жирных кислот в липополисахаридах (%): С8.00,8, 
С9:о1Д, С10:01,3, C l l :02,l, C12:02,l, С14:012,8, С15:025,4, С16:0+С16:1'34,4, 
Сг7:14,2. Содержание жирных кислот в жире мицелия (%): С1202 0> 
С14 :o+CU:iO,9, C15:0+Ci5:16,2, С16:о 10,1, С16П25,1, С18:04,2, С18:130,5, С^о 
0,3, С18:3сл., С2о:о+С22:о+С24:о0,9, другие кислоты 14,7 [8]. 

MICROMONOSPORA FUSCA 472 

Содержание жирных кислот в липополисахаридах (%): С8.00,9, 
С9:01,4, С10:о1,9, С11:03,6, С12:02,5, С14:013,4, Сшо27,4, С16:0+С16:1'30Д 
С17:12,9. Содержание жирных кислот в жире мицелия (%): С1203,1, 
Си:о + С14:10,6, С15:0 + С15:119,6, С16:0 2,6, С16:110,6, С18:01,8, С18:114,8,' С» , 
1,1, С № 1 СЛ., С20:0 + С22:о + С24:о 1,6 [8] . 

MICROPOLYSPORA ANGIOSPORA 3479/30 

Содержание жирных кислот в липополисахаридах (%): С8.01,6, 
Сло 1,3, Сю:01,6, Сц:04,8, Ci2:02,3, С14:015,4, С15:018,9, С]6:0 + С16:1'32,2, 
С17а 2,9, С18:0 -j- С18:1 + С18:2 1,1 . 

Содержание жирных кислот в липополисахаридах (%): С12-0сл., 
Ci4:o + C14:13,5, Cl5:0 + C15:18,7, С16:013,2, С16:15,7, Сш:05,8, С18:121,2,'С18:2 
19,1, С]8:32,7, С2о:о + С22:о + С24:о 11,5, другие кислоты 13,0 [8]. 

MICROPOLYSPORA BREVICATENA 1086 

Содержание жирных кислот в липополисахаридах (%): С8.00,9, С9-0 0,8, 
С10:0 1,1, С11:0 3,1, С12:01,1, С14:013,6, С15:0 21,4, С16:0 + С16:1 35,8, C17U48, 
Ci8:o+C18:1+C18:2 2,7, С20:о + С22:0+С24:01,1. Содержание жирных кислот в 
жире мицелия (%): С12:0 ел., С14:0 + С14:12,3, С15:0 + С15:16,7, С16:015,6, 
Cl6:16,6, C18:04,3, C18:124,8, C18:221,2, C18:il,9, ¢20:0 + 022:0 + 024:08,5, дру
гие кислоты 12,6 [8]. 

MICROPORUS AFFINIS KUNTZE 

В составе липидов базидиомицета содержатся (%) насыщенные 
кислоты: Ci2 2,9, C u 0,6, Ci6 17,5, Ci8 8,2, C20 2,8, мононенасыщенные: 
Си 0,8, Си 7,4, C,8 24,3, диеновые: Ci8 35,5 [211]. 

MICROSPORUM GYPSEUM 

Методом ГЖХ изучен состав жирных кислот липидов, выделен

ных из мицелия. Обнаружены линолевая (64,7%), олеиновая (10,4%), 
пальмитиновая (17,2-%) и стеариновая (7,7%) кислоты [209]. 

MUCOR ROUXII 

При изучении жирных кислот из липидов рубца овец обнаруже
но, что в клетках, выращенных в аэробных условиях, содержится 
жирная кислота, типичная для фикомицетов, а именно: 7_линолено-
вая кислота. 

В анаэробных клетках содержались следовые количества моное-
новых кислот и отсутствовали ди- и триеновые кислоты. Ненасыщен
ные жирные кислоты были представлены тетра-, гекса- и октадиено-
выми кислотами. Исследование их триметилсилильных производных 
при помощи ГЖХ показало, что все три кислоты содержали двойную 
связь в положении А9. Через 20—120 ч после внесения М. rouxii в 
питательную среду анаэробные клетки содержали 75—85% насыщен
ных жирных кислот с короткими цепями (С8;0, С10:о, С12:о, Сию), тогда 
как аэробные клетки содержали 32—62% этих кислот [163]. 

MYCOBACTERIUM AVIUM 

Изучен состав жирных кислот в клетках 58 штаммов нефотохро-
могенных микобактерий, отнесенных к 9 различным серотипам. Липи-
ды экстрагировали из клеток, омыляли в присутствии КОН, этерифи-
цировали диазометаном и анализировали ГЖХ. Показано, что все 
исследованные штаммы, как патогенные, так и непатогенные, имели 
одинаковый состав жирных кислот и содержали в основном насыщен-

• ные С8—С24-жирные кислоты, а также небольшое количество ненасы
щенных и разветвленных аналогов этих кислот. Однако штаммы отли
чались по относительному содержанию отдельных жирных кислот, 
особенно С14;с, С16:1, С18:0, Сг8;1 и разветвленной Cig-кислоты [178]. 

В различных штаммах микобактерий методом ГЖХ определена 
никотиновая кислота [142]. 

MYCOBACTERIUM PHLEI 

Методом ГЖХ исследовали жирные кислоты, входящие в состав 
вирулентных штаммов туберкулезных бактерий (Н-37), выращенных 
на синтетической среде Лонга. Во фракции н-Cie обнаружена ненасы
щенная кислота (1%), которая оказалась 10-гексадеценоиновой кис
лотой. В С!7-фракции содержится ненасыщенная кислота (20%) — 10-
метилгексадекаиновая. Насыщенные кислоты Сп-фракции представле
ны 8- и 10-метилгекеадеканоиновыми кислотами. Присутствие 10-де-
ценоиновой кислоты в сочетании с 10-метил-9-гексадекаиновой и 10-
метилгексадеканоиновой кислотами свидетельствует о более сложных 
путях обмена липидов туберкулезных бактерий [41]. Из липидов ту
беркулезных бактерий благодаря методу ГЖХ выделено 20 различных 
жирных кислот Сго—С25. Выделена С24-микозановая кислота (2,4-диме-
тилдокозановая) [47]. 

Исследование соотношения обычно встречающихся в липидах 
жирных кислот показало, что в липидах М. phlei, содержится большее 
количество масляной и пальмитиновой кислот и меньшее лауриновой, 
миристиновой, пальмитолеиновой, стеариновой, линолевой и арахино-
вой кислот [51]. 

Изучены разветвленные высшие кислоты туберкулезных бакте-
длий, метиловые эфиры которых кипят при 240—265°/2 мм. С помощью 



препаративной ГЖХ выделили Сзг-лигноцерозовую кислоту. Найдена 
в значительных количествах н-гексакоэановая кислота [46] . 

Проведено исследование состава полиненасыщенных гликолипи-
дов, в которых установлена гексатриаконтан-4, 8, 12, 16, 20-пентановая 
кислота (С16:б). Рассмотрено также изменение количества флеиновых 
кислот СН3(СН2)т<СН = СНСН2СН2)СпСООН (где те = 14,66, п = 4~ 
6) в процессе роста культуры. Максимум накопления флеиновых кис
лот наблюдается на 7-е сутки, после чего начинается некоторое пони
жение их концентрации. Идентифицирована также диаминопимелино-
вая кислота [24] . 

MYCOBACTERIUM SMEGMATIS 

Изучение специфических органических кислот туберкулезных 
бактерий привело к выделению и идентификации миколовой или а-
смегмамиколовой кислоты. Формулу этой кислоты можно представить 
в таком виде [65] : 

ОН 
I 

R - C H - C H - C O O H 
I 

С22Н45 

В [109] дано более развернутое строение кислоты: СН3(СН2)ЖСН = 
= СН(СН2)!/СН(ОН)СН(С22Н45)СООН, где х — 15, 17, у — 17, 19. 

См. также [64] . 

MYCOBACTERIUM TAKCO 

Добавление в питательную среду при выращивании культуры 
изониазида показало, что состав липидов почти не изменяется, но об
щая сумма липидов заметно снижается, т. е. изониазид препятствует 
синтезу жира [143] . 

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

Наряду с мононенасыщенными кислотами с общей формулой 
СНз(СН2)пСНСНзСН2СН(СНз)СН = С(СНз)СООН в растворимой в мети
ловом спирте фракции, полученной при частичном гидролизе липид-
ных экстрактов туберкулезных бацилл, обнаружен ряд гомологиче
ских кислот, названных «миколиподиеновыми» кислотами и выделен
ных в виде метиловых эфиров при помощи аддуктов с Hg(COO)2. Для 
миколиподиеновых кислот на основании хроматографических, химиче
ских и спектральных данных предложена формула СНз(СН2)д;СН = 
= СН(СН2)уСН(СНз)СН2СН(СНз)СН = С(СНз)СООН стране- а, р-диеновой 
связью, цме-несопряженной двойной связью и (^конфигурацией асим--
метрического С-атома. Основным гомологом была кислота с ^ = 7 и 
у = 8. Смесь метиловых эфиров миколиподиеновых кислот восстанав
ливают при помощи LiAlH4 в соответствующие спирты, метансульфо-
наты которых при восстановлении посредством LiAlH4 дали соответ
ствующие олефины, превращенные при помощи надлауриновой кис
лоты в эпоксиды. Приведены данные ГЖХ [52] . 

См. также [64, 183] . 

MYCOPLASMA LAIDLAWII 

Высказано предположение, что оптимальное соотношение насы
щенных и ненасыщенных жирных кислот в мембранных липидах 
необходимо для осмотической стабильности [153] . 

MYCOPLASMA SP. KHS 

Определен жирнокислотный состав фосфолипидов и моноглицери-
дов [148] . 

MYXOCOCCUS XANTHUS 

С помощью ГЖХ исследован состав жирных кислот вегетативных 
клеток и микроспор. Установлено, что в них преобладают С н —Сп-
жирные кислоты с наибольшим количеством кислот с разветвленны
ми углеродными цепями. Содержание изопентадекановой и 11-н-гек-
садеценовой кислот составляет около 50 и 11—28% соответственно. 
Среди ненасыщенных кислот обнаружены н-гексадекадиеновая и изо-
гептадекадиеновая [199] . 

NEISSERIA CATARRHALIS 

Состав жирных кислот близок к составу микрококков, однако они 
отличаются более низким содержанием С18:1; также обнаружены 
CS:Q-, C1 2 :0-И С14:о-жирные кислоты [73] . 

NEISSERIA GONORRHOEAE 

Жирные кислоты на 80 % состоят из пальмитиновой, пальмитолеи-
новой, р-оксилауриновой, лауриновой и миристиновой кислот [137] . 

NEISSERIA MENINGITIDIS 

С помощью ГЖХ изучен состав жирных кислот: 80% приходится 
на долю пальмитиновой, пальмитолеиновой, р-оксилауриновой, лаури
новой и миристиновой кислот [137] . 

NEISSERIA SICCA 

Состав жирных кислот близок к составу микрококков, однако они 
отличаются'более низким содержанием С18:1. В них обнаружены также 
Cs:o"» Ci2:0- И Ci4:fl "Жирные КИСЛОТЫ [ 7 3 ] . 

NEUROSPORA CRASSA 

Изучен жирнокислотный состав липидов, выделенных из культу
ры (%): С1 6 : 031, С16:12, С18:04, С18:132, С18:230, другие кислоты 1 [111] . 

NITROBACTER AGILIS АТСС 14123 

Обнаружено, что в процессе старения культуры происходит пере-
закциновой кислоты в С^-циклолролановую кислоту [25 ] . 



NITROBACTER WINOGRADSKYI 

Липиды в первый период роста культуры содержали преимущест
венно вакциновую кислоту, которая частично при старении клеток пе
реходит в Cig-циклопропановую кислоту [25]. 

NOCARDIA ASTEROIDES 

Из культуры микроорганизма выделена нокардовая кислота, отно
сящаяся к группе миколовых кислот. Брутто-формулы нокардовых 
кислот: С48Н90О3, С50Н94Оз, С52Н980з, С54Н104Оз, СюНювОз, С58Н„20з. По
казано, что в структуре нокардовых кислот находятся две молекулы 
пальмитиновой кислоты [34]. 

NOCARDIA ERYTHOPOLIS 

Выделены липидные компоненты из культуры клеток и исследо
ваны ГЖХ триметилсилильных эфиров. Обнаружено 15 соединений, 
охарактеризованных как производные различных р-оксикислот с 
длинными разветвлениями в а-положении к карбоксилу норкардоми-
коловых кислот [210]. 

NOCARDIA KIROVANI 

Из клеточных стенок были выделены липиды. Изучена фракция 
триглицеридов, в составе которых найдены две кислоты Ci8 и Ci6 и 
одна высокомолекулярная С34—С45. Эти кислоты исследованы ГЖХ и 
масс-спектрометрией. Выделено 20 кислот три- и тетраеновой ненасы
щенности с нечетным числом С-атомов. Среди них преобладали кисло
ты с С37 (3% три- и 11,5% тетраеновых), С39 (соответственно 7 и 9%) я 
С4) (соответственно 9 и 8,5%) [191]. 

NOCARDIA OP АСА 

Методом ГЖХ анализированы метиловые эфиры нокардовых кис
лот СНз(СН2)пСНОНСН(СООСНз)(СН2)тСНз, где п = 30, 32, 34, т = 7, 
9, 11. Главным компонентом является метиловый эфир с п = 3 2 й 
т = 9 [64]. 

PENICILLIUM LIBACINUM М-56-8 

Обладает высокой способностью к ассимиляции углеводородов. 
Жирные кислоты, выделенные из клеток после их культивирования 
на средах с н-деканом и ундеканом как источников углерода, были 
идентифицированы как пальмитиновая, пальмитолеиновая и олеино
вая (главные компоненты). При сбраживании н-гексадекана и гепта-
декана большая часть кислот в культуре была представлена капринр-
вой и ундекановой. На глюкозной среде накапливалась главным обра
зом янтарная кислота. Лимонной кислоты не обнаружено ни в одном 
случае [119]. 

PENIOPHORA SANGUINEA (FR.) BRES 

Изучен состав жирных кислот липидов древесного гриба в норме 
и при добавке тирозина [127]. 

PHLYCTOCHYTRIUM PUNCTATUM 

С помощью ГЖХ метиловых эфиров определены жирные кисло* 
ТЫ У фИТОМИЦета (%): Ci4»l»4» 0^:()0,8, Ci6:025,9, Cie:il,6, C l 7 : 0 l ,4 , C17:i 
0,7, С18-0Ю,6, C l8:i22,7, C1R:2l3,0, C18:S3,9, C18:3(<u 8)1,6, C18:40,9, С2о:33,6, 
С20:4 2,8, С20:4(-3)1,7, С » , 1,4 [62]. 

PHYCOMYCES BLAKESELEEANUS 

Из липидов гриба, выращенного в течение 6 суток на синтетиче
ской среде, выделили липиды экстракцией смесью хлороформ — мета
нол. С помощью ГЖХ было показано, что свободные липиды содержа
ли 12 различных жирных кислот, из которых ненасыщенные и насы
щенные кислоты составляли соответственно 70 и 30%. Из ненасыщен
ных жирных кислот преобладали C18:i, С^;2 и С18:1 (соответственно 27, 
9, 17,6 и 16,2 % от общего количества жирных кислот в свободных липи-
д'ах). Насыщенные жирные кислоты были представлены главным об
разом С16:0 и С18:0 (соответственно 19,3 и 7,7%). Кроме того, в сво
бодных липидах обнаружено небольшое количество (до 1—2%) С12:0-
С12:г, С14:0-. С14:г и C16:i- жирных кислот. Найдены арахидоновая (1,7%) 
и следы С 17:0 -кислоты [50]. 

В триглицеридах и фосфоглицеридах содержатся одни и те же 
кислоты [85]. 

В мицелии гриба изучены эфиры стеринов, которые извлекали 
ацетоном, затем эфиром. Липиды хроматографировали на колонке с 
А1203, злюировали возрастающими концентрациями эфира в петролей-
ном эфире. Эфиры стеринов элюировали 4%-ным эфиром. В качестве 
жирнокислотных компонентов эфиров стеринов идентифицировали 
пальмитиновую, пальмитолеиновую, стеариновую, линолевую и -у-ли-
ноленовую кислоты [125]. 

Качественный состав жирных кислот этерифицированных стери
нов изменяется с возрастом культуры: доля ненасыщенных жирных 
кислот в нем увеличивается за счет насыщенных жирных кислот [29]. 

PITYROSPORUM OVALE 

Изучена потребность в жирных кислотах микроорганизма [171]. 

POLYPORUS SULPHUREUS 

Масса базидиомицета, из которой получают масло, сушилась и 
экстрагировалась эфиром. Смесь жирных кислот этерифицировали до 
метиловых эфиров с СН3СООН и n-толуолсульфокислотой. Эфиры об
рабатывали ацетатом РЬ, затем выделяли насыщенную часть, а нена
сыщенные соединения выделяли бензолом на колонке с силикагелем. 
Состав жирных кислот каждой части анализировали ГЖХ [9]. 

PROMICROMONOSPORA CITREA 562 

Исследованы жирные кислоты липополисахаридов (%): С8:00,4, 
Сд-.о 1,0, Сю:о1,3, Сц : 02,8, Ci2:o2,l, С14:о 14,6, Ci6;0 20,8, C le :0+Cie:t 37,7, С17:1 
3,6. Содержание жирных кислот в жире мицелия (%): Ci200,6, C14-o+ 
+0,4=10,6, С1Е:0+С18:115,1, Сгв:05,1, С16:115,4, С18:04,6, C18:14i,l, C1R:27,2, 
Cife80,4, Сго:о+С22:о+С24:оо7Г, другие кислоты 5,8 [8]. 



PROTEUS MIRABILIS 

Показано, что обработка лиофилизированных клеток (взвешенных 
в метанольном растворе натронной извести) трифторидом бора (3,5%) 
приводила к образованию сложных метиловых эфиров жирных кис
лот, которые затем анализировали методом ГЖХ. Количество этери-
фицированных жирных кислот зависело от температуры реакции, ко
личества лиофилизированного материала и длительности обработки. 
При соблюдении указанных условий результаты ГЖХ имели высокую 
воспроизводимость даже в случае использования нелиофилизирован-
ных, влажных бактерий. По мнению автора, использование указан
ной модификации метода этерификации жирных кислот (без предва
рительной экстракции липидов из клеток) позволяет значительно 
ускорить проведение ГЖХ-анализа и не влияет существенно на точ
ность последнего [168] . 

PSEUDOMONAS ACIDOVORANS 

Липиды характеризуются отсутствием в составе 3-оксимиристи-
новой кислоты. Жирные кислоты в виде метиловых эфиров анализи
ровали Г Ж Х и другими методами. Обнаружены кислоты как с развет
вленными, так и с неразвётвленными цепями, одна или две оксикис-
лоты [139] . 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA (RYS-4S) 

Данная культура характеризуется отсутствием 3-оксимиристино-
вой кислоты. Жирные кислоты в виде метиловых эфиров анализиро
вали ГЖХ, а также другими методами. Обнаружены кислоты с развет
вленными и неразвётвленными цепями, одна или две оксикислоты 
[139] . Разработан способ определения кетокислот цикла Кребса с 
использованием ГЖХ на капиллярных колонках в виде триметилси-
лильных производных метоксимов кетокислот [21] . 

PSEUDOMONAS ALCALIGENUS 

В составе штамма RYS-142 отсутствует 3-оксимиристиновая кис
лота. Жирные кислоты в виде метиловых эфиров анализировали ГЖХ 
и другими методами. Обнаружены кислоты как с разветвленньйии, 
так и с неразвётвленными цепями, а также одна или две оксикисло
ты [139] . Для данной культуры характерно образование фенилуксус-
ной кислоты [141] . 

PSEUDOMONAS CEPACIA 

С помощью ГЖХ изучали образование жирных кислот с короткой 
цепью. Культура образует молочную кислоту [141] . 

PSEUDOMONAS DIMINUTA 

С помощью ГЖХ изучали образование жирных кислот с короткой 
целью. Культура образует глутаровую кислоту [141] . 

PSEUDOMONAS FLUORESCENS N. С. М. В. 129 

Липиды элюировали смесью метанол — хлороформ. Содержание 
липидов в сухих клетках 6—7%. Липиды представлены главным об
разом фосфолипидами (80—90%), в состав которых входили Ciew)-, 

С ш о С18:г, Си:о- и С18:0 -жирные кислоты. Найдены циклопропановые 
кислоты: метиленгексадекановая и метиленоктадекановая [54] . 

PSEUDOMONAS LEMMONIERI 

При кислотном гидролизе голубого пигмента, выделенного из 
культуры, была идентифицирована кислота СН3(СН2)бСООН [66] . 

PSEUDOMONAS MALTOPHILIA 

Клетки штамма RYS-67 (АТСС 13 637) выращивали в триптика-
зо-соевом бульоне, собирали центрифугированием и омыляли в тече
ние 1 ч при температуре 100° в присутствии 4% NaOH. Освободившие
ся жирные кислоты экстрагировали и анализировали методами ГЖХ, 
масс-спектрометрии и ИК-спектроскопии. Главными компонентами 
жирных кислот были р-метилтетрадекановая, 9-метилдекановая и три 
неидентифицированные кислоты. Последние не были ранее обнаруже
ны у микроорганизмов. С помощью различных методов кислоты были 
идентифицированы как 2-окси-9-метилдекановая, З-окси-9-метилдека-
новая и З-окси-11-метилдодекановая. Эти кислоты были прочно связа
ны с другими компонентами клеток и не экстрагировались из лиофи
лизированных клеток смесью хлороформ — метанол (3:1) [140] . 

Штамм характеризуется отсутствием в составе 3-оксимиристино-
вой кислоты [139] . Специально изучались кислоты с короткой цепью. 
Культура образует относительно большое количество изовалериановой 
кислоты при отсутствии других жирных кислот с короткой цепью, за 
исключением небольшого количества фенилуксусной [141] . 

PSEUDOMONAS MULTIVORANS 

Штамм RYS-382 характеризуется отсутствием в составе 3-окси-
миристиновой кислоты. Жирные кислоты в виде их метиловых эфиров 
анализировали ГЖХ и другими методами. Обнаружены кислоты как 
с неразвётвленными, так и разветвленными цепями, а также одна или 
две оксикислоты [139] . 

PSEUDOMONAS PSEUDOALCALIGENES 

С помощью ГЖХ изучали образование жирных кислот. Основны
ми жирными кислотами, образуемыми культурой, являются изомас-
ляная и изовалериановая [141] . 

PSEUDOMONAS RUBESCENS 

Сухие Клетки штамма NC/B 8768 экстрагировали смесью хлоро
форм — метанол (2:1). Орнитинсодержащцй липид очищали и анали
зировали методами колоночной хроматографии, ТСХ, Г Ж Х и другими. 
Установлено, что орнитинсодержащий липид является цвиттерином, 
содержащим N H 3 - и COF -группы. В его составе обнаружены орни-
тин, жирная кислота и 3-оксижирные кислоты в эквимолекулярной 
пропорции. Среди 3-оксижирньйс кислот преобладали кислоты с пря
мой цепью и разветвленные: С15:0, С1е:0, С17:0 и С18:0, которые были 
связаны амидной связью с а-аминогруппой, и этерифицированные 
Ж и р н ы е КИСЛОТЫ: иЗО- CiE:o> C 1 6 : 0 , Ск-Л, иЗО- Ci7:o И С 1 8 : 1 . П р и МЯГКОМ 
щелочном гидролизе от орнитинсодержащего липида отщеплялись 
жирные кислоты, связанные сложиоэфирной связью [204] . 



PSEUDOMONAS RUTIDA 

Для липидов характерно отсутствие в составе 3-оксимиристино-
вой кислоты. Жирные кислоты анализировали в виде их метиловых 
эфиров ГЖХ, а также другими методами. Обнаружены кислоты с раз
ветвленными и неразветвленными цепями, одна или две оксикислоты 
[139]. 

PSEUDOMONAS STUTZERI 

Для липидов характерно отсутствие в составе 3-оксимиристиновой 
кислоты. Жирные кислоты анализировали в виде их метиловых эфи
ров ГЖХ и другими методами. Обнаружены кислоты с разветвленны
ми и неразветвленными цепями, а также одна или две оксикислоты 
[139]. 

PSEUDOMONAS TESTOSTERONI 

Для липидов характерно отсутствие в составе 3-оксимиристино
вой кислоты. Жирные кислоты анализировали в виде метиловых эфи
ров методом ГЖХ. Обнаружены кислоты с разветвленными и нераз
ветвленными цепями, а также одна или две оксикислоты [139]. Изу
чалось образование кислот с короткими цепями. Культура образует 
только фенилуксусную кислоту [141]. 

PUCCINIA CORONATA 

В составе жира спор грибов, паразитирующих на травах, имеют
ся жирные кислоты: миристиновая, пальмитиновая, пальмитолеино-
вая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая и г^цс-ЭДО-эпо-
ксиоктадекановая. Кроме того, были обнаружены пентадекановая, 
арахидоновая, бегеновая кислоты [186]. 

PUCCINIA GRAMINIS 

В жире спор ржавчинного гриба обнаружены миристиновая, паль
митиновая, пальмитолеиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, 
линоленовая и ц«с-9,10-эпоксиоктадекановая кислоты. Содержание 
жира в уредоспорах составляет 19—26% на сухой вес. Основные жир
ные кислоты: пальмитиновая (43—47%), линолевая (11—14%) и цис-
9, 10-эпоксиоктадекановая (23—28%) [186]. 

PULLULARIA PULLULARIS 

Нейтральные и полярные липиды в экстракте из культуры были 
разделены на колонке с кремневой кислотой. Установлено, что 74% 
липидов — нейтральные, а 26% — полярные. Методом ГЖХ показано 
присутствие 15 кислот, из которых 59,2% было представлено ненасы
щенными жирными. Из ненасыщенных жирных кислот 41,9% состав
ляли мононенасыщенные (Ci8) и 30,8% насыщенные (Ci6) [129]. 

RHIZIDIOMYCES APOPHYSATUS 

Методом ГЖХ изучен состав жирных кислот водного фикомидета. 
Лиофилизированные клетки гриба извлекали смесью хлороформ — ме
танол (2:1). Липиды омыляли, смесь подкисляли, растворимые в эфи
ре вещества этерифицировали смесью метанол — ВС13. Метиловые 

эфиры жирных кислот разделяли на колонке с AI2O3 и анализировали 
ГЖХ на колонке с 4 неподвижными фазами. В составе жирных кис
лот Обнаружили С19:о» Cic:i» Cu:2> С1Е:3, С20:о И С20:3 [SO]. 

PHIZIPHYLYCTIS ROSEA 

Методом ГЖХ изучен состав жирных кислот водного фикомице
та. Лиофилизированные клетки гриба извлекали смесью хлороформ — 
метанол (2:1). Липиды омыляли, смесь подкисляли, растворимые з 
эфире вещества этерифицировали смесью метанол — ВС1з. Метиловые 
эфиры жирных кислот разделяли на колонке с А120з и анализировали 
ГЖХ на колонке с 4 неподвижными фазами [30]. 

RHIZOPUS ARRHIZUS 

В клетках обнаружены этиловые и метиловые эфиры жирных кис
лот и исследована динамика их содержания [77, 115]. 

В экстракте культуры плесени методом ГЖХ установлено содер
жание фумаровой кислоты [130]. 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE 

Для анализа применяли ГЖХ и масс-спектрометрию. Общее со
держание жирных кислот составляет около 1% от сухого веса дрож
жей. Среди жирных кислот преобладали С16:1 (от 50 до 56%), C18:i 
(от 20 до 28,5%) и С16:0 (от 6 до 14%). Обнаружены также заметные 
К о л и ч е с т в а С20:г, С 2 0 : 0 , ^22:0» С24:о» С27:о и ^28:0 [ П О } . 

По данным [87], основным компонентом кислот является гекса-
деценовая (50—65% всего количества кислот), а минимальными — 
линолевая и гептадеценовая. 

Разработан способ определения кетокислот цикла Кребса с ис
пользованием ГЖХ на капиллярных колонках в виде триметилсилиль-
ных производных метоксимов кетокислот [21]. 

Единственным представителем жирных 2,3-оксикислот с длинной 
цепью, существующих в природе, была до сих пор только 2,3-диокси-
тетракозановая. В смеси церебринов (церамидов, содержащих сфинга-
зины и фитосфингазины) из дрожжей S. cerevisiae обнаружен новый 
представитель этого класса — ( + )-эритро-2,3-диоксигексакозановая 
кислота. Структура соединения была установлена при помощи элемен
тарного анализа, ГЖХ и ТСХ производных кислоты и продуктов ее 
окисления [11]. 

SALMONELLA ABORTUSEQUI 

В гидролизатах липополисахаридов количественно определена ме
тодом ГЖХ З-дезокси-Б-манно-октулозиновая кислота [207]. 

SALMONELLA TYPHIMURIUM 

Из фосфолипидной фракции клеток были выделены компоненты 
Спад (16%), С19:0 (4%), которые с помощью ГЖХ и ИК-спектроско-
пии были идентифицированы как жирные кислоты, содержащие трех
членный цикл. Компонент Ci9 был смесью цис-9,10-метиленоктадека-
новой (дигидростеркуловой) и цис-11, 12-метиленоктадекановой (лак-
тобацилловой) кислот. Лактобацилловая кислота составляла 80% 
Cig-фракции [74]. 



SARCINA FLAVA 

Зависимость состава жирных кислот от возраста культуры изу
чена методом ГЖХ [80] . 

SARCINA LUTEA 

Клетки штамма АТСС 533 выращивали (48 ч, 25°) в аэрируемом 
бульоне, центрифугировали, отмывали от среды 0,1 М раствором КС1 
и лиофилизировали. Из этих клеток экстрагировали липиды ацетоном 
(1 ч), затем двукратно — смесью хлороформ — метанол (2:1) по 2 ч и, 
наконец, смесью СНС13—СН3ОН (1:1) 1 ч. Экстракты сливали вместе 
и выпаривали под вакуумом досуха. Остаток растворяли в смеси хло
роформ — метанол (2:1). Из этого раствора удаляли нелипидные при
меси, хлороформ выпаривали и остаток взвешивали. Липиды разделя
ли на классы и очищали хроматографией на трех различных колон
ках, наполненных кремневой кислотой с различной величиной час
тиц, и методом ТСХ. Данный штамм характеризуется высоким содер
жанием глицеридов и незначительным количеством свободных жир
ных кислот. Большую часть кислот составляют жирные кислоты с 
разветвленной углеродной цепью, содержащей от 8 до 22 атомов С. За 
исключением 12-метилтетрадекановой и 9-метилоктадекановой кислот, 
все жирные кислоты с разветвленной цепью принадлежали к гомоло
гическому ряду изокислот с числом атомов С от 12 до 19. Фракция не
насыщенных жирных кислот, представленная в незначительном коли
честве, состояла в основном из ^uc-9-гексадеценовой, г^ис-9-октадеце-
новой и ^цс-11-октадеценовой [81] . 

См. также [82, 113, 179]. 

SCHIZOCHYTRIUM AGGREGATUM 

Жирнокислотный состав липидов морского гриба (%): CU:o 6,7, С15:0 
9,1, Cic0 18,7, Cie:i0,8, С17:()5,0> C17:i2,9, Cjg:08,l, C18:i 16,7, Ci8:23,0, Сщ:з 
СЛ., С20:00,7, С2о:2 1)9, С20: )1,5, С2о:4 4,0, С20:5 4,1, С22:4 1,7, 022;5 2,9, С22:6 11,2 
[62]. 

SCLEROTIUM ROLFSII 

Липидный материал из 15-дневного мицелия разделяли при по
мощи ТСХ на силикагеле Н, импрегнированном 0,02 М борной кисло
той, пропуская смесь СНС13—СН3ОН — вода (65 :25:4) , на нейтраль
ные и полярные липиды, а затем на индивидуальные соединения. Их 
подвергали переэтерификации (2,5% H2SO4, в метаноле, 3 ч при 70°) 
и разделяли при помощи ГЖХ с масс-спектрометром на выходе. Доля 
полярных липидов составляла 65 ,3%. В этой фракции идентифициро
ваны (в порядке убывания количества) лизолецитин, лецитин, фосфа-
тидилэтаноламин, фосфатидиллинозит, фосфатидилсерин. Два соедине
ния неидентифицированы. Преобладающими жирными, кислотами 
были пальмитиновая (16,8%). олеиновая (9,7%) и линолевая (64,9 %) . 
Во фракции нейтральных липидов из мицелия на долю пальмитино
вой кислоты приходится 51 ,5%, олеиновой — 6,6%, линолевой 
31,5% [75] . 

SERRATIA MARCESCENS 

Пигментированные и непигментированные клетки содержали 
10 1 1 % липидов. Экстрагируемые липиды содержали 3 4 — 4 3 % фос-

фатидов, 3—10% неомыляемых веществ и 2—5% свободных жирных 
кислот. Жирные кислоты в основном состояли из пальмитиновой, С^-
и Cig-циклопропановых, Ci6- и Cis-моноеновых. Содержание циклопро-
пановых и моноеновых кислот менялось в зависимости от возраста 
культуры. В ранних стадиях роста, независимо от пигментации куль
туры, в клетках присутствовало незначительное количество циклопро-
пановых кислот и большое количество моноеновых. Последние по ме
ре старения культуры полностью превращались в циклопропановые 
кислоты [100] . 

По другим данным [33] , клетки микроорганизма содержат в ос
новном следующие кислоты: пальмитиновую и ее изомер, С^-кислоту 
с циклопропановым кольцом, которые составляют около 75 % от обще
го содержания жирных кислот. Отмечается низкое содержание стеари
новой кислоты. Из мононенасыщенных кислот обнаружены С ш к9) 
и ClS:i (ID (пальмитолеиновая и вакциновая). Их содержание около 
10%. Найдены оксикислоты Сю и С]2, которые рассматриваются как 
промежуточные продукты в биосинтезе ненасыщенных кислот. 

Анализ жирных кислот проводят следующим образом: 0,1 г бак
терий помещают в мерную колбу с холодильником и мешалкой и до
бавляют 10 мм метанола. В колбу подают ВС13 со скоростью 1 г в 
2 мин, затем через 2 мин после начала реакции подачу ВС13 прекра
щают, раствор нагревают 5 мин и содержимое колбы переносят в дели
тельную воронку, содержащую 75 мл воды. Метиловые эфиры экстра
гируют диэтиловым эфиром и анализируют ГЖХ. Отмечена быстрота 
метода и эффективность превращения в метиловые эфиры кислот ли
пидов [18] . 

См. также [32, 99]. 

STERCULIA FOETIDA 

Среди кислот выделена стеркулиловая кислота. Жирные кислоты 
этерифицировали при помощи CH2N2. 5—10 мг эфира смешивали в 
атмосфере N2 с 10—200 мг Si02 . Запаивали трубку и пиролизовали 
30 мин при 350°. Метиловые эфиры стеркулиловой кислоты расщепля
лись за 15 мин при 160°. Продукты пиролиза исследовали методами 
ТСХ, ГЖХ, ИК-спектроскопии, а также посредством селективного гид
рирования и озонирования. При пиролизе жирных кислот, содержа
щих циклопропановое кольцо, образуются диеновые эфиры, продукты 
окислительного разложения которых служат для определения строе
ния соединений [72] . 

SHIGELLA SONNEI 

Показано, что преобладающим компонентом липополисахаридов 
клеток является 2-амино-2-дезоксигексуроновая кислота. После кис
лотного гидролиза липополисахарида (12 ч при 100° в 6 н. НС1) 2-ами-
но-2-дезоксигексуроновая кислота была выделена и очищена методом 
ИОХ-на колонке с Дауэкс 50 (в Н+-форме). Идентификация 2-амино-2-
дезокецгексуроновой кислоты осуществлена специальными химиче
скими реакциями и методами ГЖХ, БХ, масс-спектрометрии [159] . 

SPOROBOLOMYCES ODOTUS 

Изучались летучие компоненты культуральной жидкости дрож
жей, в составе которых найден лактон 4-окси-6-додециленовой кисло
ты [175] . 



STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Штамм культуры 209 P выращивали в средах с различными кон
центрациями NaCl. Отмечено, что при повышении концентрации NaCl 
с 0,5 до 10% относительное содержание разветвленных жирных кис
лот в кардиолипине увеличивалось с 44,9 до 77,2%. При этом умень
шалось содержание этих же кислот в других фосфолипидах [94]. Чем 
в большей степени питательная среда имитировала условия in vivo, 
тем выше было содержание ненасыщенных жирных кислот и ниже — 
циклопропановых [192]. 

См. т а к ж е [61, 84, 168, 201 ] . 

STREPTOCOCCUS BOVIS 

Изучен жирнокислотный состав культуры [149]. 

STREPTOCOCCUS CREMORIS 

Изучен жирнокислотный состав культуры [121]. 

STREPTOCOCCUS EPIDERMIS 

Изучен жирнокислотный состав культуры [168]. 

STREPTOCOCCUS LACTIS 

Изучен жирнокислотный состав культуры [121]. 

STREPTOCOCCUS LACTIS VAR. MALTIGENES 

Изучалось декарбоксилирование а-кетокислот суспендированны
ми клетками. Поглощение 02 имело место при декарбоксилировании 
пировиноградной и а-кетомасляной кислот [184]. 

STREPTOMYCES AUREOFACIENS 

Проведена ГЖХ липидной фракции, выделяемой во время раз
личных фаз биосинтеза тетрациклина из мицелия нескольких штам
мов. Для выделения липидов лиофильно высушенный мицелий (20 г) 
экстрагировали 24 ч смесью (750 мл) хлороформ — метанол (2:1). 
Экстракт промывали водой, органический слой сушили при 40° в токе 
N2 [112]. 

См. т а к ж е [131] . 

STREPTOMYCES GRISEUS 

В жирных кислотах присутствует гомологическая серия нормаль
ных насыщенных кислот от Ci2 до Сн с пальмитиновой кислотой в ка
честве основного компонента. Обнаружены также изокислоты от Gn 
до Сп с наибольшим содержанием С]4, Cis и С]6. Присутствуют насы
щенные жирные кислоты, имеющие антеизоструктуру. с нечетным чис
лом углеродных атомов, а именно: С13, C15, С17 с преобладанием Cis; 
имеется небольшое количество ненасыщенных жирных кислот, вероят
но, с Cie—С17-атомами. Отсутствуют или находятся в небольшом коли
честве жирные кислоты с длинной углеродной цепью (более С17); в 
меньшем количестве обнаружены кислоты Ci2. Среди жирных кислот 

преобладали 12-тметилтридекановая, 12- и 13-метилтетрадекановая и 
14-метилпентадекановая кислоты с разветвленной цепью (75% общего 
количества жирных кислот) [26]. 

STREPTOMYCES ODORIFERA 

В липидах найдены уксусная, изомасляная и муравьиная кисло
ты (41, 29 и 17% соответственно) [70]. 

STREPTOMYCES TOGOCAENSIS S-637 

В состав липидов входят оксижирные кислоты: метил-2-оксиизо-
тетрадекановая, метил-2-оксиизопентадекановая, метил-2-оксиизогек-
сановая и метил-2-оксиантеизопентадекановая [101]. 

SPECTROSPORANGIUM VULGARE 765 

Жирнокислотный состав липополисахаридов (%): Сед 1,5, С9!02,0, 
Сю:о 1>2, Сц : о 6 , 7 , С!2:э 9 , 7 , Ci4 :o 8 , 1 , C i 5 : 0 9 , 7 , С16:о + Ci 6 : i 1 4 , 7 , Ci7:i 1 3 , 8 , 
Cieio + Cj&i-T-Cig^^J, C2o:o + C22:o + C24:o 22,1. Содержание жирных 
кислот в жире мицелия (%): Ci2:0l,0, Cu:o + Сцц6,2, С^о + Ci5:i4,3, 
C i 6 : o 9 , l , C i 6 : i l 4 , 2 , Ci8 :o5 ,8 , C i 8 : i 3 0 , 8 , Cis:2 2 , 8 , С 13:3 0 , 9 , С20:0 + Сг2:0 + C24:o 
ел., другие кислоты 13,2 [8]. 

STREPTOVERTICILLUM HACHIJONENSIS 1453 

Жирнокислотный состав липополисахаридов (%): C8:03,l, C9:o 12,3, 
С ю : о Ю , 8 , С ц : о 9 , 8 , Ci2:o 1 3 , 4 , C i 4 : o 3 , l , Cis:o 1 8 , 8 , Ci6:o + Ci6:i 1 2 , 7 , C i 7 ; i 3 , 2 , 
Ci8:o+Ci8:i+Cl8:21Д. Содержание жирных кислот в жире мицелия (%): 
C i 2 : o 3 , l , Ci4:o + Ci4:i 7 , 1 , Ci5:0 + C i s a 5 , 9 , Cie:o 1 7 , 7 , Cig:i 0 , 5 , Cis:o 5 , 2 , C^gn 
14,1, Ci8:225,7, Ci8:35,4, C20:o + C22:o + C24:o 9,3, другие кислоты 0,9 [8]. 

THERMUS AQUATICUS 

Культура содержит главным образом 4 жирные кислоты: изо-Cis 
(28%), изо-Cie (9%), U30-Ci7 (48%), Ci6:0(13%), а также небольшое ко
личество цзо-С12:0, »3o-Ct3:0i U30-Cwo и кислоты с нормальной цепью 
Ci2:l. CU:o И Ci5:i [152]. 

THRAUSTOCHYTRIUM AUREUM 

Жирнокислотный состав липидов морского гриба (%): СМ:02,3, С1Б:о 
4,2, Ci6:027,l, C]6:i0,8, Ci7:ol,4, Ci8:01,3, Ci8:i5,7, Ci8:22,l, С^зсл., С20:0 
ел., C20:44,8, C20:55,9, C22:40,8, C22:S9,5, C22:634,l [62]. 

THRAUSTOCHYTRIUM ROSEUM 

, Жирнокислотный состав липидов морского гриба (%): C u 00,7, 
Ci6:o0,9, C16:029,3, Ci6:il,3, Ci8.o4,6, C m 34,6, Ci8:23,2, Ci8:,0,7, Ci8:3(a>8) 
СЛ., С20:2СЛ., С20:зСЛ., С20:4 1,8, C20:g 6,1, C22:4 СЛ., C22!5 6,6, C22:6 10,8 [62]. 

TRICHOPHYTA RUBRUM 

Методом ГЖХ проведен анализ жирных кислот мицелия. Экстрак
цию липидов проводили последовательно ацетоном и смесью хлоро
форм — метанол. В составе мицелия было обнаружено 52,4% линоле-
вой кислоты, 23,8% пальмитиновой, 13,1% олеиновой, 7,4% стеарино-



вой, 2,1% пентадеценовой и 0,8% миристиновой кислот. В мицелии 
патогенного для человека гриба обнаружена в незначительном количе
стве бегеновая кислота [208]. 

TUBER MAGNATUM 

Экстракцией белого трюфеля петролейным эфиром получено мас
ло (1,08%). В нем определены кислоты: лауриновая (0,19%), лауро-
леиновая (0,10%), миристиновая (0,29%), миристолеиновая (0,10%), 
пентадекановая (0,20%), пальмитиновая (23,3%), пальмитолеиновая 
(0,94%), гептадекановая (0,27%), стеариновая (10,36), олеиновая 
(10,88%), линолевая (50,60%), арахиновая (1,15%) бегеновая (0,90%) 
[134]. 

UROMYCES IYMKOSPORANGIUM 

В жире ржавчинного гриба не обнаружена цис-9* 10-эпоксиокта-
декановая кислота, присутствующая в жире многих других спор ржав
чинных грибов. Жир состоит в основном из пальмитиновой, стеарино
вой, олеиновой, линолевой и линоленовой кислот [186]. 

См. т а к ж е [185] . 

USTILAGO MAYDIS 

Споры экстрагировали смесью бензол — метанол (1:3) 30 мин 
при 50°, центрифугировали 5 мин при 1500 g. Осадок экстрагировали 
30 мин гептаном при 50°. Экстракты объединяли, упаривали, раство
ряли в гептане и хроматографировали на колонке с силикагелем, по
следовательно элюируя гептаном (фракция А), бензолом (фракция Б) 
и метанолом (фракция В). Фракция Б содержит метиловые эфиры жир
ных кислот, преимущественно насыщенные Ci6 (20,7%), моноеновые 
Cis (32,8%). Во фракции В найдены свободные жирные кислоты от Ci2 
до С2о, в основном насыщенные Ci5 13,9% и Ci6 28,9% и моноеновые 
См:113,8%, С18:112,4% [114]. 

Клетки штамма PRL-627 экстрагировали смесью хлороформ — 
метанол (2:1), высушивали извлеченные гликолипиды в вакууме, раст
воряли в смеси хлороформ— метанол (9:1), удаляли растворитель, 
растворяли в хлороформе и фракционировали. В продуктах распада 
изучены сахара и жирные кислоты. Среди жирных кислот установле
ны Ci2, Си, Cie и Cis. Около 50% этих кислот были представлены Ci6-
насыщенными, 25 % -моноеновыми и 5 % -диеновыми [67]. 

VEILLONELLA ALCALESCENS, АТСС 12641 

Из клеток облигатного анаэроба, разрушенных ультразвуком, 
экстрагировали по методу Фольча липиды и ГЖХ определяли состав 
жирных кислот. Содержание липидов составило 10,1%. Состав жир
ных кислот (%): СШ05,6, С15:010,2, С16:05,3, С1Г:04,5, С16:г 7,4, C17:i 
или С28 с разветвленной цепью 7,4 [164]. 

VERTICILLUM ALBO-ATRUM 

Мицелий и споры этого патогена выращивали на среде Чапека, 
лиофилизировали и размалывали в шаровой мельнице над N2 на хо
лоду, после чего экстрагировали смесью СНС13—СН3ОН (2:1). Экстракт 
разделяли ТСХ на силикагеле. В составе липидов идентифицировали 
следующие жирные кислоты (%): С^о0,6, Ci6:o0,3, Ci6:o31,7, Ci6:t0,4 

CjL7:oO,4, Ci 7 : 1 0 ,2 , Ci8:o35,l, Cig:i21,0, C 1 8 : 2 6,5 , 0^:3 0,4, C18:4 0,4, CooU 
0,9 [ 1 9 7 ] . 

VIBRIO CHOLERAE 569 В (INABE) 

Изучен состав жирных кислот в липополисахариде, который под
вергали гидролизу (2 М H2SO4, 100°, 5 ч); выделенные жирные кисло
ты этерифицировали метанолом в присутствии 14% BF3. Эфиры жир
ных кислот разделяли и идентифицировали ТСХ и ГЖХ. Общее содер
жание жирных кислот составило 15% от веса липополисахаридов. В 
основном присутствовали насыщенные жирные кислоты CU:0, С ш о и 
CJS:I. Характерная особенность липополисахаридов — это высокое 
содержание (до 40% от общего количества жирных кислот) оксижир-
ных кислот. Среди них преобладала 3-ORCH-CJ2:O -жирная кислота. Кро
ме того, обнаружено небольшое количество разветвленных жирных 
кислот (С16:о и С18:0) и одной диеновой кислоты [83]. 

См. т а к ж е [36, 37, 3 8 ] . 

VIBRIO FETUS 

Изучен состав жирных кислот культуры ([180]. 

VIBRIO METCHNIKOVII 

Органическими растворителями экстрагировали липосахариды, 
состав жирных кислот которых анализировали методом ГЖХ. Пока
зано, что основными жирными кислотами являлись додеценовая, ми
ристиновая, З-оксилауриновая, пальмитиновая и 3-оксимиристиновая. 
Жирные кислоты оказались связанными со свободными окси- и амино
группами глюкозаминовых остатков липополисахаридов. Гидроксиль-
ная группа 3-оксимиристиновой кислоты образовала амидную связь с 
аминогруппой глюкозамина [158]. 

VIBRIO PARACHEMOLYTICUS 

Основными жирными кислотами в липополисахаридах являлись 
додеценовая, миристиновая, З-оксилауриновая, пальмитиновая и 3-
оксимиристиновая. Эти кислоты связаны со свободными окси- и ами
ногруппами глюкозаминовых остатков липополисахаридов [158]. 

Г Ж Х органических кислот микроорганизмов см. также в [2, 15, 16, 17, 20, 39, 
40, 41 , 42, 59, 98, 117, 122, 155, 174, 188] . 
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6 ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ 
КИСЛОТ НАЗЕМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Н А С Е К О М Ы Е 

ALDES ALBOPICTUS 

Исследовали культивированные клетки комара. Липиды разделя
ли методом ТСХ. Жирные кислоты определяли щелочным метаноли-
зом и ГЖХ. Глицериды содержали жирные кислоты Ci6 и Cis, а сфин-
голипиды — насыщенные жирные кислоты Сго и С22 [146]. 

ARCTIA CAJA L. 

Среди жирных кислот чешуекрылого установлено присутствие 
кислот с нечетным числом атомов С (от Cis до С19) и большое количе
ство кислот с разветвленными цепями [88]. 

BOMBYX MORI L. 

Изучены липиды, экстрагируемые из куколок. Методом ГЖХ оп
ределен состав свободных жирных кислот [23]. В составе жира обна
ружено 20% пальмитиновой и 75% олеиновой кислоты, а также 5% 
пальмитолеиновой и стеариновой кислот [88]. 

CELERIO EUPHORBIA L. 
Среди жирных кислот чешуекрылого установлено присутствие 

кислот с нечетным числом атомов С (от С]з до Ci9) и большое количе
ство кислот с разветвленными цепями [88]. 

CELERIO LINEATA 
Состав жирных кислот чешуекрылого изучен методом ГЖХ [88]. 

CEROPLASTES RUBENS 

Исследованы воска и липиды панциря. В восках основными были 
кислоты с длиной цепи Сзо и С32. Во фракции свободных жирных кис
лот преобладали также кислоты Сзо и Сзг [20]. 



COCCUS CERIFERUS 

В омыленном воске, полученном из насекомого, ГЖХ установле
ны кислоты Сг4, С26 и Сгв [81]. 

CULEX PIPIENS 

Липиды, экстрагируемые из яиц, содержали жирные кислоты Ci2 
и См. Идентифицирована 3-окситетрадекаеновая кислота [239]. 

DASYDNIRA PUDIBUNDA L. 

Среди жирных кислот чешуекрылого установлено присутствие 
кислот с нечетным числом атомов С (от Ci3 до Cig) и большое количест
во кислот с разветвленными цепями [88]. 

DERMACENTOR ANDERSONI 

Исследован состав жирных кислот липидов клещей. Обнаружены 
жирные кислоты с длиной углеродной цепи Сю—С22. Основными жир
ными кислотами были: пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, лино
левая, а также кислота неустановленной структуры, которые состави
ли 82—95% всех жирных кислот [151]. 

DRYMONIA TRIMACULA ESP . 

Среди жирных кислот чешуекрылого установлено присутствие 
кислот с нечетным числом атомов С (от Ci3 до Ci9) и большое количе
ство кислот с разветвленными цепями [88]. 

GASCARDIA MADAGASCARIENSIS 

Воск, выделенный из насекомого, в значительной мере состоит 
(72,4%) из свободных жирных кислот (Сгб, Сзз и С34), в том числе из 
оксикислот с гидроксильной группой в центре углеводородного ради
кала [81]. 

H A R P Y I A FURCUTA CL. 

Изучен жирнокислотный состав чешуекрылого насекомого. Высу
шенные насекомые размельчали и подвергали омылению 25 мл 1 М 
КОН в метаноле. Затем нагревали 1 ч на водяной бане с обратным 
холодильником, фильтровали через нейлон и экстрагировали неомы-
ляемую часть трехкратным объемом серного эфира. Остаток подкисля
ли до рН 1,5 н. НС1 и жирные кислоты экстрагировали гексаном (ЗХ 
ХЮ мл). Продукт экстракции высушивали над безводным Na2S04 и 
выпаривали под вакуумом почти досуха. 

Жирные кислоты (100—150 мг) в течение 5 мин кипятили со 
смесью 3 мл 50%-ного метанольного раствора BF3 + IO мл метанола. 
После охлаждения эфиры обрабатывали 10 мл гексана; затем промы
вали, чтобы удалить остатки BF3 и метанола и концентрировали до 
1—2 мл. Метиловые эфиры хроматографировали на колонке 2,5 м с 
30% силикона на целите. Установлено присутствие кислот с нечетным 
числом атомов С (от С^ до Cig) и большое количество кислот с разветв
ленными цепями [88]. 

HERSE CONVOLVULI L. 

Среди жирных кислот установлено присутствие кислот с нечетным 

числом атомов С (от Ci3 ДО С19) и большое количество кислот с развет
вленными цепями [88]. 

HOPLITIS MILHAUSERI F. 

Среди жирных кислот чешуекрылого установлено присутствие 
кислот с нечетным числом атомов С (от С13 до Ci9) и большое количе
ство кислот с разветвленными цепями [88]. 

HYOICUS PINASTRI L. 

В большом количестве в липидах чешуекрылого находится нена
сыщенная кислота С2о (преобладающий компонент после C I 6 HCI 8 ) [88]. 

LAOTOE POPULI L. 

Среди жирных кислот чешуекрылого установлено присутствие 
кислот с нечетным числом атомов С (от С)з до Сш) и большое количест
во кислот с разветвленными цепями [88]. 

LLAVEIA AXIN 

Исследована жировая ткань мексиканского насекомого. ГЖХ 
установлены жирные кислоты (%): додекановая ел., С^-ахеновая 13, 
тетрадекановая 7,5, Сн-ахеновая 10, октадекановая 39, олеиновая 11, 
линолевая 14, эйкозановая 5,5. С^-ахеновая кислота является 3, 5, 
7, 9, 11-додеканпентаеновой кислотой, а Сн-ахеновая —5, 7, 9, 11, 13-
тетрадеканпентаеновой кислотой [55]. 

NOCTUA FIMBRIATA SCHREB. 

Среди жирных кислот чешуекрылого установлено присутствие 
кислот с нечетным числом атомов С (от Ci3 до Cig) и большое количе
ство кислот с разветвленными цепями [88]. 

NOCTUA PRONUBA L. 

Среди жирных кислот чешуекрылого установлено присутствие 
кислот с нечетным числом атомов С (от С^ до Cig) и большое количе
ство кислот с разветвленными цепями [88]. 

NOTODONTA ANCEPS GOEZE 

Среди жирных кислот чешуекрылого установлено присутствие 
кислот с нечетным числом атомов С (от Ci3 до Cig) и большое количе
ство кислот с разветвленными цепями [88]. 

NOTODONTA PHOEBA SCHIFF. 

Среди жирных кислот чешуекрылого установлено присутствие 
кислит с нечетным числом атомов С (от Сi3 до Cig) и большое количе
ство кислот с разветвленными цепями [88]. 

NOTODONTA ZICZIC L. 

Среди жирных кислот чешуекрылого установлено присутствие 
кислот с нечетным числом атомов С (от С13 до Cig) и большое количе
ство кислот с разветвленными цепями [88]. 



PERGESA ELPENOR 

Среди жирных кислот чешуекрылого установлено присутствие 
кислот с нечетным числом атомов С (от Ci3 до Ci9) и большое количе
ство кислот с разветвленными цепями [88] . 

PERGESA PORCELLUS L. 

Среди жирных кислот чешуекрылого установлено присутствие 
кислот с нечетным числом атомов С (от Ci3 до Cig) и большое количе
ство кислот с разветвленными цепями [88] . 

PHEOSIA TREMULA CLERCK. 

Среди жирных кислот чешуекрылого установлено присутствие 
кислот с нечетным числом атомов С (от Ci3 до Cig) и большое количе
ство кислот с разветвленными цепями [88] . 

SATURNIA PYRI SCHITT. 

В липидах чешуекрылого установлены олеиновая и пальмитино
вая кислоты, разветвленные кислоты С12, C13, Си и Сго, а также мо-
ноеновые C15:i и C17:i [88] • 

siTOPHiLUS CULIONIDAE 

Исследован жирнокислотный состав липидов долгоносиков, по
едающих рис и кукурузу. Определены кислоты: лауриновая, миристи-
новая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, стеариновая, олеиновая, 
линолевая и линоленовая. В фосфолипидах присутствует лауриновая 
кислота, но отсутствует пальмитиновая. Во фракции общих липидов 
содержится 70% пальмитиновой и олеиновой кислот и 15% линолевой 
кислоты [237] . 

SMERINTHUS OCELLATA L. 

ГЗКХ установлено присутствие кислот Ci2, C14, С15, Cl6:o + ^usa» ^ 1 7 

C18, С19 и С20. Большая часть кислот с разветвленными цепями [88] . 

SPATALIA ARGENTINA SCHITT. 

Среди жирных кислот чешуекрылого установлено присутствие 
кислот с нечетным числом атомов С (от С13 до Ci9) и большое количе
ство кислот с разветвленными цепями [88] . 

SPHINX LIGUSTRI L. 

Среди жирных кислот чешуекрылого установлено присутствие 
кислот с нечетным числом атомов С (от С13 до С,9) и большое количе
ство кислот с разветвленными цепями [88] . 

См. также [53]. 

STAUROPUS FAGI L. 

Среди жирных кислот установлено ^ЯСУ™™™^™*™^^*4^*™ 
Числом атомов С {от С,з до С19) и большое количество кислот с развет-
Ч*Х1^.»ДЛТА * * * « - . - Г О С Т 

вленными цепями [88J 

XYLEBORUS FERRUGINEUS 
Г Ж Х изучен состав жирных кислот взрослой матки насекомого. 

На долю липидов приходится 8% сырого веса насекомого, причем 7% 
составляют нейтральные жиры. Среди жирных кислот количественно 
преобладали пальмитиновая (34,5%) и олеиновая (22%), непредель
ные кислоты составляют 42% общего количества жирных кислот 
[134] . 

Ч Е Р В И 

ALLOLOBOPHORA CALIGINOSA 

Липиды земляного червя выделены экстракцией смесью хлоро
форм — метанол (2:1), триглицериды из общих липидов отделили 
препаративной ТСХ. Установлено, что после гибели червей в них 
происходит быстрый липолиз, содержание триглицеридов резко сни
жается, а свободных жирных кислот растет, при этом Г Ж Х показано, 
что изменения жирных кислот не происходит [101] . 

LUMBERICUS RUBELLUS 

В хлороформ-метанольном (2:1) экстракте из липидов земляного 
червя методами колоночной и ТСХ обнаружены триглицериды. Пока
зано, что при хранении при температуре —13° в течение 4 недель 
содержание триглицеридов снизилось с 19 до 4 % , а свободных кислот 
увеличилось с 6,7 до 22,6%. Методом Г Ж Х показано, что при этом 
жирные кислоты в триглицеридах и свободных жирных кислотах не 
изменяются [101] . 

LUMBERICUS SPENCER 

Изучены состав и структура свободных жирных кислот липидов 
свежих и высушенных земляных червей. Выделенные кислоты переве
дены в метиловые эфиры. Найдено содержание кислот в липидах (%) 
свежих (I) и высушенных (II) червей [ 1 6 4 ] : 

Код Сп 

н"^17:0 
Н"С15:0 
Сц (изо) 
Cj( (изо) 

I 

6,8 
1,9 
7,7 
3,9 

II 

3,4 
1,1 
4,1 
0,8 

Код С„ 

С15 (изо) 
С5 (изо) 
С„ (изо) 

Н-С7:0 

I 

2,3 
45 

2,1 
16 

II 

1,2 
15 
14 
16 

По данным [163] , из эфирного экстракта червей выделены сво
бодные жирные кислоты, исследованные ГЖХ их метиловых эфиров. 
Содержание кислот в липидах (%) высушенных (I) и свежих (II) чер
вей: . 

Код Сп 

с, 
с* вз0-С4 
в-С4 
изо-С» 

I 

1,07 
1,4 
1,2 
4,3 

46 

II 

0,8 
7,3 
0,7 

39 
15 

Код Сп 

Е-С6 
изо-Св 
н-С, 
н-С7 
н-С» 

I 

7 
24 
15 
16 
Сл. 

II 

Сл. 
14 

7 
16 
Сл. 



Г У С Е Н И Ц Ы 
В защитной жидкости, секретируемой в специальных железах гу

сеницы, обнаружено присутствие муравьиной кислоты [74]. 

У Л И Т К И 

BATILLABIA MULTIFORMIS 

Исследован состав масла, полученного экстракцией эфиром, из ли-
пидов улитки. Методом ГЖХ метиловых эфиров жирных кислот этих 
масел найдено, что они состоят из Ci2—Сгг-насыщенных и ненасыщен
ных кислот [19]. 

СЕРАЕА NEMAROLIS L. 

Показано, что ткани улитки интенсивно синтезируют жирные 
кислоты, среди которых преобладает пальмитиновая кислота. Жирные 
кислоты с разветвленными цепями не обнаружены. Синтезируются 
также ненасыщенные жирные кислоты, в частности линолевая [112]. 

По [114], в улитке найдены кислоты: Ci6:0 и CJ8:o» C16:i, C18:1 и С2о:г. 
Исследованы фракционный состав и количественное содержание 

фосфолипидов в тканевых экстрактах улитки. Фосфолипиды экстраги
ровали ацетоном и выделяли хроматографированием на силикагеле. 
Для фракционирования фосфолипидов использовали двухмерную ТСХ 
с идентификацией фракций химическими методами. Содержание жир
ных кислот в фосфолипидах определяли путем ГЖХ метиловых эфи
ров. Показано, что фосфолипиды являются преобладающей фракцией 
липидов (65%). В количественном отношении в составе фосфолипидов 
преобладали фосфатидилхолин (27%), фосфатидилэтаноламин (21%), 
в то время как фоефатидилсерин составлял лишь 8% фосфолипидов, 
фосфатидилинозит — 6 %, фосфатидилглицерин — 3 %, церамидамино-
этилфосфат — 7 %, лизофосфатидилхолин — 1 %, фосфатидная кисло
та — 1 %. Разные фракции фосфолипидов резко отличаются друг от 
друга по составу жирных кислот, например содержание линолевои 
кислоты колеблется от 3 до 54% [ И З ] . 

FRITIA FESTIVUS 

ГЖХ исследован жирнокислотный состав масла улитки. Установ
лено, что оно состоит из Ci2—С22-насыщенных и ненасыщенных кис
лот [19]. 

HELIX POMATIA 

Во фракции свободных жирных кислот виноградной улитки глав
ным образом содержались высшие ненасыщенные жирные кислоты, 
основным компонентом которых является эйкозотетраеновая кислота. 
Смесь жирных кислот в остальных фракциях содержала лишь неболь
шое количество ненасыщенных жирных кислот [213]. 

LUNELLA CORONATA 

Методом ГЖХ метиловых эфиров найдено, что масло улиток со
стоит из Cia—С22-насыщенных и ненасыщенных кислот [19]. 

SEMISULEOSPIRA LIBERFINA 

П Р Е С М Ы К А Ю Щ И Е С Я 

IGUANA IGUANA 

ГЖХ показано, что аллохолевая кислота является главным ком
понентом липидов ящерицы. Вторым основным компонентом иденти
фицирована За, 7а, 12а-триокеи-5а-холестан-26-овая кислота (С27Н40О5) 
[174]. 

PYTHON MOLURUS 

ГЖХ метиловых эфиров жира азиатского питона показала при
сутствие 14 жирных кислот, в том числе большого количества нена
сыщенных жирных кислот (линолевая и др.). Обнаружены также 
лауриновая, миристолеиновая, арахидоновая, пента- и гексадекаено-
вые кислоты [51]. 

SCELOPORUS JARROVI 

Методом ГЖХ определен состав жирных кислот липидов в яйцах 
и жировых тканях живородящих ящериц. Триглицериды яиц и жи
ровых тел представлены главным образом олеиновой, пальмитиновой 
и линолевои кислотами и небольшими количествами миристиновой, 
эйкозади- и эйкозатриеновой, пальмитолеиновой, стеариновой, лино-
леновой и эруковой кислот. Жирнокислотный состав фосфатидилхоли-
на в яйцах отличается от состава триглицеридов относительно боль
шим содержанием линолевои, пальмитиновой и полиненасыщенных 
жирных кислот и меньшим содержанием олеиновой кислоты. Нена
сыщенные жирные кислоты концентрировались в положении 1, а по
линенасыщенные -— в положении 2 и 3 молекул триглицеридов [97]. 

П Т И Ц Ы 

ASIO FLAMMEUS 

При хроматографировании липидов копчиковой железы ушастой 
совы на колонке с силикагелем выделили фракцию восков и с по
мощью ГЖХ определили ее состав. Оказалось, что воска образованы 
жирными кислотами с разветвленной цепью, в которой алкильныи 
радикал, образующий разветвление, присоединен ко 2-му углеродному 
атому жирных кислот [121]. 

BUBO BUBO 

При ГЖХ липидов копчиковых желез обыкновенного филина на 
колонке с силикагелем выделили фракцию восков. Установлено, что 
воска образованы жирными кислотами с разветвленной цепью, в ко
торой алкильныи радикал, образующий разветвление, присоединен ко 
2-му углеродному атому жирной кислоты [121]. 

CALYPTE ANNA 

В жире колибри преобладающей является стеариновая кислота, 
общее количество насыщенных кислот при этом составляет 40 %, а не
насыщенные кислоты представлены в основном Сд>—С22 [62]. 



COLUMBA LIVIA 

Изучался состав жирных кислот триглицеридов [59] голубей. С 
помощью ГЖХ исследованы желчные кислоты в желчи. Показано, что 
желчные кислоты представлены главным образом в виде конъюгатов 
с таурином; главной кислотой была хенодезоксихолевая, составляю
щая 76,6% общего количества желчных кислот; были обнаружены 
также холевая (8%), урсодезоксихолевая (4,2%), литохолевая (4,7%), 
дезоксихолевая (2,5%) и другие кислоты [206]. 

FULICA ATRA 

Для анализа воска копчиковой железы лысухи применили метод 
ГЖХ. Среди кислых компонентов обнаружены главным образом 2, 6, 
10- и 4, 8, 12-триметилзамещенные жирные кислоты с длиной цепи 
С12—C17. Определены также 4, 8, 14-триметилгексадекановая кислота 
и гомологические ряды 2-метил-, 2,6-, 2,8-, 2,12-, 4,8-, 4,10- и 4,12-ди-
метил- и 2, 6, 12- и 2, 8, 10-триметилзамещенных жирных кислот [122]. 

GALLY 

Жирнокислотный состав печени (I) и яиц (II) кур (%) [111]: 

Код С„ П Код С„ II 

сшо 
С1б:0 
С16:1 
С18:0 

0,8 
20,0 
5,8 
7,7 

0,4 
28,7 

5,8 
8,7 

C18U 
С18:2 
С18:3 
С20:4 

44,2 
19,4 
0,3 
0,9 

46,4 
8,0 
0,4 
1,6 

Влияние жира кормов на качество мяса бройлеров и содержание 
ненасыщенных жирных кислот в их мясе изучено методом ГЖХ [155]. 

Исследованиями показано, что состав жирных кислот жировой 
ткани цыплят не зависит от возраста, но сильно зависит от жира 
корма. В жировой ткани отмечено было высокое содержание паль
митиновой и олеиновой кислот [125]. 

Изучено изменение жирных кислот мяса после у-облучения. В 
необлученных образцах в большом количестве содержались каприло-
вая, каприновая, миристиновая и стеариновая кислоты, а в облучен
ных — тетрадеценовая, пальмитолеиновая и олеиновая кислоты 
[185]. 

Исследован кислотный состав плазмы крови несушек [42]. 
Скорость транспорта Са, активность АТФ-азы и концентрация 

фосфолипидов в микросомах из скелетных мышц цыплят значитель
но повышались в период вылупливания яиц. Методом ГЖХ показа
но, что в общей фракции липидов из микросомов при развитии умень
шается концентрация пальмитиновой кислоты и увеличивается содер
жание линолевой [44J. 

Изучено влияние синтетических незаменимых аминокислот — 
лизина и метионина — на жирнокислотный состав липидов печени 
цыплят [13]. 

LAGOPUS LAGOPUS 

В составе жирных кислот куропатки белой обнаружены от 14 до 
21 кислоты, из них основные пальмитиновая, стеариновая, олеино-

вая, линолевая и линоленовая. Сумма насыщенных жирных кислот 
23,8—28,6%, ненасыщенных 70,8—75,8% [22]. 

LARUS ARGENTATUS 

Состав липидов копчиковой железы чайки серебристой исследо
ван методом ГЖХ. Основную часть жирных кислот составляла окта
новая кислота. Другие жирные кислоты с длиной цепи С8—Ci5 имели 
одну, две или три метильные группы, находящиеся у четных угле
родных атомов [235]. 

Показано, что основными липидами в солевой (носовой) железе 
являются холестерин, фосфатидилэтаноламин и фосфатидилхолин. 
В состав фосфатидилэтаноламина входят преимущественно стеарино
вая и арахидоновая кислоты, в состав фосфатидилхолина — пальми
тиновая, олеиновая и арахидоновая кислоты [126]. 

LARUS FUSCUS 

Состав липидов копчиковой железы чайки клуши исследован 
методом ГЖХ. Основную часть составляла октановая кислота. Дру
гие жирные кислоты с длиной цепи Cs—C15 имели одну, две или три 
метильные группы, находящиеся у четных углеродных атомов [235]. 

LARUS RIDIBUNDUS 

Состав липидов копчиковой железы чайки обыкновенной иссле
дован методом ГЖХ. Основную часть составляла октановая кислота. 
Другие жирные кислоты с длиной цепи С8—Cis имели одну, две или 
три метильные группы, находящиеся у четных углеродных атомов 
[235]. 

MELEAGRIS OCEIXATA 

Исследован жирнокислотный состав липидов печени, кожи и 
жировой ткани индюков методом ГЖХ метиловых эфиров. Количе
ство жирных кислот С16:0, Cia:o» С2():43 и С24:о в печени было выше, а 
кислот С161, Сим» С18.2» С18-з и С20-о ниже, чем в коже и жировой ткани 
[150]. 

PASSER DOMESTICUS 

В жире воробьев содержатся главным образом кислоты Ci6 и Cis, 
из них 31% составляют насыщенные кислоты [52]. 

R I S S A TRIDACTYLA 

С помощью ГЖХ, масс-спектрометрии изучены жирные кисло
ты из сложной смеси эфирных восков гузковой железы трехпалой 
чайки. Жирные кислоты содержат в основном н-октановую и 2-метил-
замёщенные кислоты [123]. 

SOMATERIA MOLLISSIMA 

Показано, что основными липидами в солевой железе гаги явля
ются холестерин, фосфатидилэтаноламин и фосфатидилхолин. В со
став фосфатидилэтаноламина входят преимущественно стеариновая 



и арахидоновая кислоты, в состав фосфатидилхолина— пальмитино
вая, олеиновая и арахидоновая кислоты [126]. 

TAEMIA HYDAXIGENEA 

Фракция жирных кислот и глицеридов цистицерки представле
на широким набором жирных кислот с длиной цепи от Ci3 до Сго, и» 
которых 50—70% составляют две насыщенные кислоты — пальми
тиновая и стеариновая. Среди ненасыщенных кислот преобладала 
11,14-эйкозадиеновая [128]. 

TETEASTES BONASIA 

В составе жирных кислот рябчика обнаружено от 14 до 21 кис
лоты, из них основные пальмитиновая, стеариновая, олеиновая иг 
линоленовая. Сумма насыщенных жирных' кислот 23,8—28,6%, не
насыщенных 70,8—75,8% [22]. 

TYTO АВВА 

При хроматографировании липидов копчиковой железы сипухи 
обыкновенной жирные кислоты воеков содержали одну метальную* 
группу, расположенную у 3-го углеродного атома цепи, или две ме
тальные группы у 3- и 5-го, 3- и 7-го, 3- и 9-го; 3- и 11-го, 3- и 13-го,. 
3-й 15-го атомов углерода [121]. 

М Л Е К О П И Т А Ю Щ И Е 

ALOPEX LAG0PUS 

Жирнокислотный состав жира песца (%): Ci2 ел., С142,5, С1624, Cir 
ел., CIB9,9, С200,8, С22СЛ., С16:15,8, Ci7:1 ел., С18:143,3, С16:26,3, С18:35,1» 
Сма ел. 

AMMOTRAGUS LERVIA 

Изучен жирнокислотный состав бараньего жира (%): жир под
кожный: С12.0 0,4—0,9, Си 3,0—3,4, С,6 27,8—28,3, С18 13,5—20,2, 
С1 4 1р,2-0,4, С16:10,6-2,5, С18:146,3-59,8, С18:21,9—4,8; жир брюшин
ный: Си 2,4, Cie 22, Ci813,8, C 1 6 l l ,3 , 0 ^ 8 5 , 7 , С18 23,3, жир сальников: 
С14 2,9, Cis 3,4, Cie 22, С17 1,6—3,0, Ci8 22,6—26,5, С20 0,4—1,6, C14:i 
0,3-0,4, С16:13,2-3,8, С18:1 и Ci8:2 43,7-45,7, C20:1+C2b:4+C22:i 0,8-1,2; 
жир мышечный: С8 ел., С9 0,02, Сю 0,18, Си 0,24, С12 0,2—0,39, С13 
0,06; С14 0,6—4,5, С15 0,8, С16 24,3—26,1, Ci7 1,3, Ci8 15,4—23, Сго 
0,3—0,8, С14-г0,06-0,5, С16:10,6-2,6, С18!134,0-45,1, С18:2 2,4-5,0, С18:8 
0,9, С20-40,5; жир костный: С120,9, С144,9, Сш 18,9, С18 8,3, С20 0,3, Cw:i 
1,2, С16:15,5, С18:154,7, С18:23,9, С18:31,5; жир околопочечный: С14 
2,3-2,9, С16 24,0-26,2, С18 24,9-38,5, С14:10,3-0,7, С16:10,9-2,4, C^i 
36,8—39,2 Сш-23,3—5,2; жир курдючный: С123,5, С)42,0, С16:026, С1328 
С202, С18:138 [4,10]. • 

Определяли жирные кислоты в триглицеридах различных орга-
нов овец. В печени обнаружено наименьшее количество С18:0 (12 /о) и 
наибольшее i*wc-C1E11 (41,2%) и полиненасыщенных жирных кислот. 
Плазма, яичники, стенки рубца и мышцы содержали 2 — 20 /о 
Ci«o и несколько больше цис-С18Л и С 16:0. Все триглицериды содер
жали 5 6% жирных кислот с разветвленными цепями. Около 
2% транс-С «а найдено в желчи, плазме и мышцах [62]. 
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Исследовали состав жирных кислот различных фракций липи
дов плазмы ягнят и овец сразу после родов. После экстракции, раз
деления фракций методом ТСХ на силикагеле G жирные кислоты в 
виде их метиловых эфиров идентифицировали методом ГЖХ. Основ
ную часть суммарной фракции жирных кислот новорожденных всех 
видов составляли пальмитиновая, стеариновая, СШ;1- и С18:1-жирные 
кислоты. Несмотря на значительное количество С18:2 и С1Я:3 в плазме 
материнского организма, у новорожденных обнаружено лишь незна
чительное содержание этих кислот. Фракция фосфолипидов новорож
денных содержала меньше стеариновой кислоты, чем фракция 
фосфолипидов взрослых животных [142]. 

Из жира выделены и идентифицированы с помощью ГЖХ сте-
реоизомеры октадекадиен-11, 15 овой кислоты и небольшое количе
ство октадекадиен-10, 15-овой кислоты [108]. В околопочечном жире 
ГЖХ найдено 0,05% 11-циклогексилундекановой кислоты от суммы 
кислот [100]. 

Методом ГЖХ липиды, экстрагированные из различных мышц 
бараньих туш, были разделены на нейтральные липиды, фосфолипи-
ды и свободные жирные кислоты. Исследовано распределение жир
ных кислот в триглицеридах методом гидролиза панкреатической ли
пазой. Липиды бараньего мяса относительно богаты стеариновой 
кислотой. В триглицеридах насыщенные жирные кислоты находятся 
в положении 1 и 3, в то время как в положении 2 находятся преиму
щественно ненасыщенные жирные кислоты [67]. 

В содержимом рубца овцы найдены свободные жирные кислоты 
(изомасляная, валериановая, изовалериановая, а-метилмасляная), 
которые могут всасываться из жвачки в кровь [26]. В содержимом 
рубца было открыто присутствие акриловой кислоты [169]. 

Методами ГЖХ и масс-спектрометрии были определены следую
щие органические кислоты, входящие в жиропот тонкошерстных овец: 
уксусная, пропионовая, 2-метилмасляная, 3-метилмасляная, 2-метил-
валериановая, янтарная, глутаровая, а-оксиглутаровая, а-кетоглутаро-
вая, бензойная и фенилуксусная [136]. 

Кислотная фракция воска шерсти овец обладала ингибирующей 
активностью по отношению к возбудителю кожного актиноминоза 
овец в 100 раз большей, чем исходный материал. Фракционирование 
с помощью ГЖХ позволило выделить 10-метилдодекановую и 12-ме-
тилтридекановую кислоты. Обе кислоты обладали высокой ингибирую
щей активностью по отношению к грамположительным, но не к грам-
отрицательным бактериям и грибам [91]. 

Жирнокислотный состав и оксикислоты ланолина, получаемого 
из жиропота, приводятся в работах [210, 82, 83]. 

См. также [226]. 

ANTILOCAPRA AMERICANA 

Анализирован жирнокислотный состав жира антилопы. Жир бра
ли с почек через 24 ч после убоя животного, замораживали и хранили 
при —20°. Экстракцию жира проводили смесью хлороформ — мети
ловый спирт и после метилирования анализировали ГЖХ. Содержание 
карбонильных соединений в экстрагированном жире определяли с 
помощью динитрофенилгидразина после разделения и очистки образ
цов. Жир антилопы отличается от жира говяжьего большим содержа
нием насыщенных кислот [43]. 



При исследовании жирнокислотного состава жира молока антило
пы канны установлено, что по содержанию лауриновой, миристиновой, 
пальмитиновой и стеариновой кислот молочный жир канны близок к 
буйволиному, а по общему количеству насыщенных жирных кислот 
он больше подходит к коровьему. 

В составе жира молока антилопы канны найдены 29 индивидуаль
ных жирных кислот, анализированных с использованием ГЖХ {7]. 

BISON BISON 

Исследован жирный состав околопочечного жира буйвола (%): 
С,4 33, С,6 31,5, С,8 33,2, С20 0,6, С14:10,3, Cl6:11,9, C18:L28,9, С2С:1 + С20:4+ 
C22tl СЛ. [106] . 

BOS 

Жирнокиелотный состав подкожного жира быка (%): Си 4,1, 
С150,5, Ci628,2, Ci72,0, Ci8 5,9, См:12,8, С16:112,4, С18:141,8, С]8:2 2 , 4 -
4,3, Ci8:80,5—1,1, C20:i + С20:4 + С22:10,1—0,4 [6,11]. Изучен состав под
кожного жира быка в различных частях туши [211]. 

Жирнокиелотный состав внутреннего жира(°/о): C16:i + С18:149,1, 
С1Р:2 2,8, С18:30,3, C20:ii-C2o:4 + C22:lO,3 [11,14]. 

Жирнокиелотный состав жира грудинки (%): С143,2, C t631,3, 
0*5,4, C14;ll,9, Сил 16,9, С18:22,4 [106]. 

Жирнокиелотный состав мышечного жира (%): С8 ел., С9 0,04, 
Сю 0,07, Си 0,06, Cia 0,05, С» 0,02, С,4 2,5, С[5 0,4 (из них 0,21 разв.), 
С1628,5, С170,8, С!817,9, С14:10,08, С16:13,1, С18:139,0, Си:22,4, С»,0,8, 
С2С:40,6 [106]. 

Жирнокиелотный состав околопочечного жира (%): Ci2 0,1—3,9, 
Си 2,0—32,4, С,б 22,3—31,5, d 8 0,3—29,4, Cw:l 0,3-0,6, C16U 1,0-6,1, 
С18:1 25,9 - 38,6, С18:2 0,6 - 2,0, Ct8:3 0,3 - 0,8, С20:1 + С20:4 -ЬС 2 2 : 1 0Д-
0,9 [106]. 

Изучен жирнокиелотный состав липидов, выделенных из печени 
быка [115]. 

Жирнокиелотный состав копытного жира (%): СЦ 0,7, Cie 9*8— 
16,4, С182,7—3,0, См 0,1, СМ:г1.2, С1в:г5,8-9,4, С,8:160,5-64,4, С18:2 
2,3-7,6, С18:30,7, 0 ^ + 0 ^ + С и п 0,7-1,6 [106]. 

Исследовано 14 образцов контрольного масла вола [199]. Из ко
пыт быка было выделено соединение, названное дигуловой киелдтой, 
у которого при повторном исследовании с применением ГЖХ не под
твердился предложенный ранее состав и даже его кислотный харак- / 
тер [216]. 

См. также [32]. 

Жирнокиелотный состав костного жира (%): Ci2 0,1—1,6, Си 
2,6—4,9, С,б 18,2—32,3, С,8 7,1—15,5 С20 0,6—0,8, C l4:i0,7-1,8, С16:1 
3,0-5,8, CM.i 43,2-66,6, de:21,3-3,3, C18:30,7-l,0, C2C:i0,6-1,1 [14]. 
В 10 партиях костного жира методом ГЖХ был определен состав 
жирных кислот (%): олеиновая кислота 48, пальмитиновая 2,2, стеа
риновая 14, линолевая 4,5, линоленовая 0,8. Хранение костного жира 
в течение 3 месяцев привело к значительному возрастанию перекисно-
го числа, в результате жир сделался непригодным для скармливания 
животным [166]. 

При помощи ГЖХ определен жирнокиелотный состав липидов 
разных частей глаза. Около 50% всех жирных кислот глаза относятся 

к ненасыщенным, причем в сетчатке очень высокое (до 30%) содержа
ние С22-полиненасыщенных кислот [34]. 

См. также [69]. 

В сперме быка содержится большое количество высших полинена
сыщенных жирных кислот, особенно докозалентаеновой и докозагек-
саеновой. Среди насыщенных преобладает пальмитиновая кисло
та [180]. 

Изучены жирные кислоты, входящие в состав сфинголипидов 
мозга. Липиды экстрагировали из мозга быка смесью хлороформ — 
метанол (2:1) в атмосфере азота, из экстракта при помощи хромато
графии на колонке с ДЭАЭ и целлюлозой, а также с кремневой кис
лотой получили очищенные сфингомиэлин, церамид, цероброзид, це-
роброзид-сульфат. В каждом из этих сфинголипидов при помощи ГЖХ 
определен состав жирных кислот. Найдено, что сфингомиэлин не со
держит оксикислот, тогда как в остальных исследованных липидах 
они имеются. Состав жирных кислот (не оксикислот) во всех сфинго-
липидах одинаков; исключение касается лишь стеариновой кислоты, 
которой больше в сфингомиэлине и церамиде, чем цереброзиде и це-
реброзид-сульфате. Состав жирных кислот двух последних липидов 
очень сходен, жирные кислоты как насыщенные, так и мононенасы
щенные имеют длину цепи от 14 до 26 С-атомов. Исследованные сфин-
голипиды не содержали полиненасыщенных жирных кислот. В соста
ве церамида найдено небольшое количество С27-жирных кислот [172]. 
Исследоьан состав жирных кислот фракции сфинголипидов, выделен
ных из спинного мозга быка. Найдено 20 кислот с длиной цепи от 
СидоС24 [54]. 

Исследование кислот мозга см. также в [30, 94, 212]. 

Проведен количественный анализ жирных кислот в сыворотке 
крови крупного рогатого скота. Липиды экстрагировали из плазмы 
крови на фольгу. Липиды фракционировали на силикагеле и фракции 
нейтральных жиров омыляли 10 н. КОН при 100°, выделенные жир
ные кислоты метилировали BF3 в СНзОН и полученные метиловые эфи-
ры анализировали ГЖХ [223]. 

См. также [188]. 

Сфингомиэлин из сердца быка содержит главным образом доко-
зановую (16,8%), трикозановую (33,6%) и лигноцериновую (тетракоза-
новую) (35,8%) кислоты. Насыщенных жирных кислот, а также окси-
кетокислот или кислот с разветвленной цепью в составе сфингомиэли-
на из сердца быка не обнаружено [195]. 

Соединительные клетки кожи не способны синтезировать жирные 
кислоты длиной цепи ниже С]8, клетки сосочкового слоя также синте
зируют жирные кислоты от Сго и выше. При этом наблюдается образо
вание значительного количества эйкозеновой и октадекадиеновой (но 
не линоленовой) кислот, а также жирных кислот, содержащих нечет
ное "число атомов С [49]. 

Для-определения низших жирных кислот в содержимом рубце 
использовали ГЖХ. Применен хроматограф с пламенно-ионизацион
ным детектором. Стеклянную или металлическую колонку (180Х 
0,2 еле) заполняли хромосорбом W-AW/DMCS с 20% твина-80 (2 г 
твина-80 растворяли в 100 мл хлороформа, затем вносили 8 г сорбента, 
смесь выдерживали 30 мин, хлороформ удаляли в вакууме при 58°). Со 
стороны испарителя колонку закрывали 3—4-см пробкой силиконизи-
рованной стекловаты, колонку кондиционировали 24 чпри 150°,затем 



3—4 раза вспрыскивали по 2 мкл 5% раствора Н 3 Р0 4 . К 50 мл содер
жимого рубца прибавляли 2,5 мл 2,5% НС1, смесь центрифугировали 
20 мин со скоростью 4000 об/мин и 3—4 мкл супернанта вводили в 
хроматограф. Определены уксусная, пропионовая, масляная , изомас-
ляная , валериановая и изовалериановая кислоты. Продолжительность 
определения около 12 мин [184] . 

В содержимом рубца были обнаружены также молочная, глиок-
силовая, щавелевая, фумаровая, янтарная, яблочная и а-кетоглутаро-
вая кислоты [191] . В зависимости от характера рационов образование 
уксусной, пропионовой, масляной и валериановой кислот в рубце круп
ного рогатого скота колебалось в пределах 39—60, 19—92, 12—19 и 
6—7% [89] . 

См. также [3, 27, 70, 71, 75—78, 80, 86, 92, 98, 102, 110, 117. 130, 135, 139, 145 
157,167,187,219,229,236] . 

CAMELUS DROMEDARIUS 

Изучен жирнокислотный состав внутреннего жира верблюда (%): 
Си 4,9, С1633,9, C l829,0, CU:iO,7, Ci6:l5,3, Cie:i 26,2 [106]. 

CANIS 

Изучены ЛИПИДЫ легких собак, обладающие поверхностной актив
ностью, в частности состав жирных кислот лецитинов [158] . 

Исследован жирнокислотный состав хрусталика глаза собаки. 
Обнаружено, что большую часть (около 43%) жирных кислот в хруста
лике глаза составляют насыщенные (главным образом пальмитино
вая) и мононенасыщенные (в основном олеиновая), а полиненасыщен
ные (линолевая и арахидоновая) содержатся лишь в незначительных 
количествах (около 10%) [217] . 

Липиды спинномозговой жидкости содержат значительное коли
чество насыщенных жирных кислот (пальмитиновой и миристиновой) 
по сравнению с липидами плазмы крови, в которых наблюдается 
большее количество ненасыщенных жирных кислот (олеиновой и ли
нолевои) [93 ] . 

Изучен состав липидной фракции плазмы крови здоровых собак, 
которая получена экстракцией смесью метанол — хлороформ (1:2) . 
Найдены следующие кислоты (%): линолевая 24,69, стеариновая 
19,68, олеиновая 17,64, пальмитиновая 16,04, арахидоновая 14,74, 
пальмитолеиновая.1,86, бегеновая 1,38, линолевая 1,34, миристиновая 
0,64, гексадекановая 0,49, пентадекановая 0,35, изооктадекановая 
0,31, изогексадекановая 0,3 [37] . Изучено изменение состава жирных 
кислот в плазме крови в связи с кишечными заболеваниями [65] , а 
также с хроническими заболеваниями экземой и дерматозами [64] . 

См. также [36, 193]. 
О газожидкостном анализе органических кислот животных см. также в [5, 17, 

39, 47, 57, 72, 103, 129, 133, 141, 149, 152, 161, 177, 192, 227, 229, 232]. 

CAPRA HIRCUS 

Жирнокислотный состав внутреннего жира козы (%): С12+С13-Н 
-fCu 7,2, Cie 27, Се 26,8, Са> 2 ,1 , Qi8:i 36,9 [106] . Опыты внутривен
ного введения козам 1-С14-октадекана показали, что он на 99,6% пре
вращается в Cie-кислоту [153] . 

САКЕТТА CARETTA 

Исследован состав жирных кислот в фосфатидах печени золотис
тых хомячков. При скармливании маргарина в фосфатидах печени и 
ж е л ч и количество линолевои кислоты увеличивается, арахидоновои 
не изменяется, а олеиновой уменьшается [90] . 

CAVIA PORCELLUS 

При подкожном введении морским свинкам простагландина че
рез 12 ч в моче Г Ж Х обнаружены кислоты: 7а, 9а-диокси-13-кетоди-
норпростановая, 7а, 9а, 13-триоксидинорпрост-11-еновая и 7а, 9а, 13-
«триоксидинопростановая, а также 5а, 7а-диокси-11-кетотетранорпрос-
тановая, 5а, 7,а, 11-триокситетранорпрост-9-еновая и 5а, 7а, 11-три-
окситетранорпростановая [131] . 

В молоке морских свинок найдено 11 жирных кислот, в том чис
ле 3 1 % пальмитиновой, 29% олеиновой, 17,5% линолевои, 9,2% мас
ляной, 8,4% линоленовой [31 ] . 

CERCOPITHECUS PYGERYTHRUS 

Описаны методы экстракции клеточных липидов мартышки и их 
подготовки для ГЖХ. Почечные клетки культивировали 2 дня в пита
тельной среде Игла при 37°. Культуру экстрагировали смесями хлоро
форм — эфир (2:1) и хлороформ — СН3ОН (2:1) . Экстракты концент
рировали и омыляли. Жирные кислоты метилировали CH2N2 и хрома-
тографировали [21] . 

CERVUS ELAPHUS 

Жирнокислотный состав туловищного жира оленя (%): Сн 4, Cie 
2 5 , Cl8 35, Cl6;ll, Cig;! 25, С18:25 [106]. 

CLEMMYS INSCULPTA 

Фракции жирных кислот подкожного жирового слоя пресновод
ных и морских черепах подвергали метилированию и исследовали с 
помощью ГЖХ. Содержание С U : 0 у пресноводных черепах различных 
видов было в 2—4 раза меньше, чем у морских черепах. Содержание 
насыщенных жирных кислот С16:0 и С18:0 у всех обследованных 
видов черепах было одинаковым. У морской черепахи Dermochelys co-
riacea было обнаружено около 9,5% лауриновой кислоты, что значи
тельно превышало ее содержание у других видов морских и пресновод
ных черепах. С20:1-и С22:1 -жирные кислоты были найдены главным 
образом в жировой ткани морских черепах. трокс-6-Гексадеценовая 
кислота была определена только у морских черепах. У травоядной 
пресноводной черепахи D. mawi обнаружено значительно большее ко
личество С18:4, чем у остальных пресноводных черепах [25] . При 
выдерживании черепахи Testudo hermanni Gmelin в атмосфере азота 
в течение 4—7 ч наблюдается повышение пальмитолеиновой С1в;1, 
олеиновой С18П , линолевои С 18:2 и арахидоновои С 20:4 кислот [61] . 

См. также [24]. 



EGUUS CABALLUS 

Жирнокислотный состав внутреннего жирд лошади (%): Ci2 0,4, 
С,з 1,1—10,5, Cie 25,9—27,3, Ci8 1,7—5,3, Qa, 0,2, Cl4:1 0,8—1,4, C m 7,2— 
10,5, Cl8:131,39 [11]. 

Жирнокислотный состав околопочечного жира (%): Ci2 0,6, Ci$ 
2,8, Cie 20,3, С,8 7,2, Cl4:i0,6, C]6:l 3 ,7 , CjR:i 38,8. 

Жирнокислотный состав костного жира (%): Cj2 0,2, С13 2,8—4,4, 
Ci620—25,3, C,s 2,2—4,1, С20 0,1—0,3, CM:iO,6—1,2, С16!1 8,3-10,8, С » , 
34—42. 

Жирнокислотный состав костного жира (%): Ci3 0,8, Си 17,9, Cig-
2,1, С20 0,7, С14:10,6, C ie :il8,8, C1P:134,3 [106]. 

Жировую ткань экстрагировали 20 объемами смеси хлороформ — 
метанол (2:1), полученные экстракты промывали 10 объемами воды и 
омыляли 1 н. раствором NaOH в СНзОН. Продукты, не подвергшиеся 
омылению, определяли обработкой солевыми растворами. Фракции 
свободных кислот метилировали и исследовали методом ГЖХ. Было 
обнаружено 36 индивидуальных жирных кислот, из которых 34 были 
идентифицированы. В наибольшем количестве из насыщенных жир
ных кислот содержалась пальмитиновая кислота (27,6%), а среди 
ненасыщенных жирных кислот линолевая и линоленовая, включая 
миристиновую кислоту, составили в сумме 24,2%. Жирных кислот с 
разветвленной цепью и со значительным количеством ненасыщенных 
связей обнаружено менее 1% [226]. 

Жир конского мяса отличается от жира других животных высо
ким содержанием линолевои кислоты (до 17%), тогда как в говяжьем 
и бараньем жире ее только около 3 % [176]. 

Состав свободных жирных кислот, жирных кислот триглицери-
дов и эфиров холестерина плазмы крови, а также подкожной ткани* 
определяли при помощи ГЖХ у животных после еды и во время голо
дания. Установлено, что во время голодания снижалось процентное 
содержание миристиновой, пальмитиновой, стеариновой и линолевои 
кислот во фракции свободных жирных кислот, тогда как количество 
пальмитолеиновой, олеиновой и линолевои кислот повышалось. Состав 
свободных жирных кислот не идентичен составу жирных кислот во 
фракции триглицеридов в жировом депо. Во время голодания не на
блюдалось каких-либо изменений в составе жирных кислот эфиров-
холестерина, которые отличались высоким (более 70%) содержанием 
линоленовой кислоты [227]. 

См. также [70]. 

FELIS SYLVESTRIS 

Жирнокислотный состав подкожного жира кошки (%): Сц 4,0; 
С,6 29,0, C i 8 17 , C l 6 : 14,0, С18:1 41,0, С18:2 2,0 [106] . 

МАСАСА MULATTA 

При инфицировании обезьяны-резус плазмодиями в сыворотке-
крови повышалось содержание пальмитиновой, олеиновой и пальмито
леиновой кислот, тогда как содержание линолевои кислоты несколько 
снижалось [215]. 

MACROPUS GIGANTEUS 

Определен жирнокислотный состав липидов мяса кенгуру [176] • 

MARMOTA МАТМОТА L. 

Определен жирнокислотный состав вытопленного жира из тканей 
сурк;а степного (%): С12:01,5, CU:05,1, C15:02,l, C15:il,6, С1в:016,2, d 6 : 1 
3,1, C17:ol>8, Ci7:i2,0, Ci8:03,5, C18:148,0, Ci8:27,4, Сш:я7,7. Найдено нейт
ральных веществ 0,4%, полярных соединений 0,3%, свободных жир
ных кислот 0,3%, свободных полярных соединений 0,3%, триглицери
дов 98,6% [2]. 

ГЖХ разделили метиловые эфиры по степени их насыщения: 
1,125 г метиловых эфиров смешивали с 40 мл 10% метанольного Hg + 
+ 2% ацетатного раствора (48 ч). После отгонки метанола при 30° в 
вакууме насыщенные эфиры и Hg-аддукт двукратно экстрагировали 
40 мл бензола и смесь разделили на колонке с Si02 (40 г) [120]: 

Код С„ 

С14:0 
^15:0 
C1S:1 
С16:0 
С 16:1 
С17:0 

Содержание 

свободных 

1,5 
0,4 
0,2 

16,0 
3,1 
1.2 

кислот, % 
в тригли-
перидах 

1,7 
0,5 
0,3 

15,0 
3,5 
1,1 

Код С„ 

С1711 
С18:о 
С18:1 
С18:2 
сгз:з 

п 
^ 2 0 (неид. 

MELES MELES 

Содержание 
свободных 

1,6 
3,2 

48,0 
2,5 

17,3 
) Сл. 

кислот, % 
в тригли-

церидах 

1,5 
2,4 

48,2 
8,0 

17,8 
Сл. 

Определен жирнокислотный состав жира барсука (%): Сц 6,0— 
7,5, С,6 20—21,0, Cie 7,5—8, С16:16,0-8,5, С№ 131-31,5, С18 :28-8,7, С18:3 
4-4 ,7 , C20:i+C20:4+C,22:112-15 [106]. 

MICROTUS AGRESTIS 

Исследовался синтез жирных кислот мыши при асцитной опухо
ли. Плазматические и митохондриадьные мембраны как асцитных 
клеток, так и клетки печени больных мыщей содержали большее ко
личество жирных кислот с короткой цепью, в основном дауриновую, 
чем мембраны нормальных клеток [99]. 

В фосфолипидах мозга обнаружено высокое содержание арахи-
доновой кислоты [171]. 

См. также [34]. 

MUSTELA LUTREOLA 

Найдено, что жирные кислоты Сгоц и C22:i включаются в три-
глицериды жирового депо норки в положении 1 и 3, полиненасыщен
ные жирные кислоты — в положении 2 [48]. 

ORYCTOLAGUS CUNICULUS 

Изучен жирнокислотный состав подкожного жира кролика (%): 
декадовая 0,1)2, раза, ундекановая сл., н-ундекановая 0,3, разв. додека-
новая) сл., н-додекаыовая 2,2, разв, тридекановая 0,6, н-тридекановая 
6,6, разв. тетрадецанааая 0,7, н-иетрадекановая 10,7, разв. паитадека-

т 



новая 1,3, н^пентадекановая 6,0, сильно разв. пентадекановая 1,8, 
разв. гексадекановая 0,5, н-гексадекановая 24, сильно разв. гептадека-
новая 11,0, разв. гептадекановая 1,7, н-гептадекановая 6,8, сильно 
разв. октадекановая 14,3, мононенасыщенная С]8 3,7, разв. нондекано-
вая8,2 [229]. 

С помощью методов ТСХ и ГЖХ исследованы фракционный сос
тав и структура желчных кислот, выделенных из желчи кроликов. 
Показаны преобладание холевой кислоты среди свободных желчных 
кислот, а также наличие небольших количеств аллахолевой и хеноде-
зоксихолевой кислот. Дезоксихолевая кислота при этом не найдена 
[109]. 

Исследован процесс синтеза жирных кислот в легких эмбрионов 
и растущих кроликов. Методом ГЖХ показано, что основным про
дуктом синтеза жирных кислот во фракции гомогената легких явля
ется пальмитиновая кислота [96]. 

Определены жирные кислоты методом ГЖХ липидов крови [41] 
и жира молока [204]. 

См. также [170]. 

OVIBOS MOSCHATUS 

Жирнокислотный состав подкожного жира вола (%): Cj2 0,4, 
Си 3,2, С15 0,5, Ci6 31,8, С17 2,0, Cis 12,5, Ci4:1 1,6, C16:1 8,4, C18:135,l, C18:2 
2,0. Жирнокислотный состав жира грудинки (%): С[2 0,4, C u 2,2, C15 
0,7, Ci6 19,9, С17 1,4, Cis 14,5, CU:1 1,1, Cl6:1 7,3, C18:147,8, C18:22,6, C18:3 
0,2. Жирнокислотный состав жирных кислот околопочечного 
жира (%): Cia 0,3, С,4 3,6, С,5 1,3, С,6 29,3, С17 2,0, С18 36,6, C14:i 0,9, 

С16:14,4, С18:121,5, С,8:30,5, СЖ1+С20.Л+С22.Л0,6 [106]. 

RATTUS EXULANS 

С помощью ГЖХ исследовали жирнокислотный состав содержи
мого желудка, жировой ткани крестца и периферического жира крысы 
полинезийокой. Показано, что состав жирных кислот содержимого 
желудка сходен с жирнокислотным составом кокосового масла. В 
околопочечнои железе происходит превращение лауриновои кислоты 
в миристиновую с большей скоростью, чем в жировой ткани [160]. 

Исследован жирнокислотный состав фосфолипидов мозга крыс 
[15]. 

Разработан способ определения желчных кислот в гомогенной 
печени методом ГЖХ [143]. 

См. также [190, 182, 183, 68, 214, 137, 56, 201, 33, 16, 148, 140, 228, 87, 207, 
205, 60, 165, 105, 168, 95, 66, 162]. 

RATTUS NORVEGICUS 

Изучен состав подкожного жира крыс с ожирением; в сравне- • 
нии с контрольными крысами наблюдаются увеличение жирных кис
лот С 16:0, С16:1 иС18:1 и резкое уменьшение С18:2 и С20:з, [194]. 

Изучались жирные кислоты жировых тканей крыс при скармли
вании различных количеств кокосового масла [40]. 

Определение свободных жирных кислот в тканях крыс показали, 
что физические нагрузки резко повышают олеиновую кислоту и сни
жают относительное содержание стеариновой кислоты [147]. 

Исследован жирнокислотный состав жира печени (%): 

Код С„ 
По [ i l l ] По [137] 

брюшин
ная 

ткань 

По [111] По [137] 
Код С„ брюшин
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^Н:о 
С1Б:о 
С16:о 
С16:1 
^18:0 
^18:1 
С18:2 
С2№1 
С20:2 

0,9 
— 

22,4 
4,0 

23,7 
18,4 
10,2 

1,8 
— 
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10,8 
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38,0 
15,3 

0,2 
0,1 

21,4 
1,6 

19,9 
8,8 

13,1 
ОД 
0,1 

^20:3 
C 20U 
С2о:5 
С22:0 
С22:3 
С22:4 
С22:5 
С22:6 

— 
20,5 
— 
— 
— 
— 

— 

0,2 
— 
— 
— 
— 

— 

0,9 
19,5 
1,7 
0,2 
Сл. 
Сл. 
1,1 

10,8 

В липидах альвеолярной ткани легких в основном присутствует 
пальмитиновая кислота, арахидоновая кислота отсутствует [175]. 

Изучалось изменение состава жирных кислот почечной ткани под 
действием кокосового жира [138, 186]. 

Изучено включение элаидиновой и брассидиновой кислот рапсо
вого масла в триглицериды и фосфолипиды тканей крыс. Показано, 
что в печени эти кислоты более интенсивно включаются в фосфолипи
ды, чем в триглицериды, тогда как в плазме, мышцах и жировой 
ткани наблюдается обратная картина [179]. 

С помощью ГЖХ изучали состав неэтерифицированных жирных 
кислот и жирных кислот триглицеридов в плазме крови белых крыс 
с хронической гипертонией. Показано увеличение количества насы
щенных жирных кислот. Наиболее выраженным было увеличение 
содержания стеариновой кислоты и Ci2—Cis-жирных кислот [154]. 

sus 

Методом ГЖХ в свином сале определено 16 жирных кислот, 
главным образом, пальмитиновая, стеариновая, масляная и линоле-
вая. Содержание насыщенных жирных кислот во внутреннем жире 
на 10% выше, чем в хребтовом шпиге, а во внутреннем слое хребто
вого шпига на 40% выше, чем в подкожном слое [50]. 

Для определения состава жирные кислоты переведены в метило
вые эфиры диазометаном. ГЖХ получены следующие данные о со
ставе жирных кислот свиного сала (%): пальмитиновой 23,5—31,4, 
стеариновой 11,4—17,7, олеиновой 36,4—45,7, линолевой 2,9—15,2, 
линоленовой 0—2,9. Найдена в незначительном количестве пальми-
толеиновая кислота [1] . В свином жире содержится около 1% пен-
тадекановой кислоты [3]. 

Методом ГЖХ изучен состав свиного жира на колонках, запол
ненных диэтиленгликольсукцинатполиэфиром, при 164° с использо
ванием-газа-носителя аргона со скоростью 40 мл/мин. Состав кислот 
(%): насыщенные: миристиновая 1,3, пальмитиновая 23,5, гептаде
кановая 0,9, стеариновая 10,9; ненасыщенные: пальмитолеиновая 
3,3, гептадеценовая 0,2, олеиновая 50,2, линолевая 9,8, полиненасы
щенные Сго—С22 сл. [189]. 

Изучен состав жира в зависимости от кормления животного же
лудевой мукой [217]. Исследован состав жирных кислот фосфолипи
дов мышцы. Нейтральные жиры отделяли на колонке с кремневой 
кислотой, используя в качестве растворителя СНС13. Фосфолипиды 
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на колонке вымывали метанолом, содержащим 5% НС1. Жирнокис-
лотный состав нейтральных жиров определен методом ГЖХ [234]. 

Для анализа жирных кислот выделен препарат сфинголипидов 
головного мозга свиней. В сфинголипидах мозговой ткани найдены 
кислоты как с четным, так и с нечетным числом атомов С, от С22 до 
С26- Из оксикислот, близких по строению к пальмитолеиновой, были 
выделены также диеновая 2-оксикислота, моноеновая кислота С27, a 
также в небольшом количестве триеновая 2-оксикислота [132]. 

Из желудка были выделены эфиры жирных кислот 1-0-галакто-
зилцерамидов, в которых остаток второй жирной кислоты присоеди
нен в 3, 4 или 6 положениях остатка галактозы. Выделенные эфиры 
цереброзидов при щелочном метанолизе давали метиловые эфирьг 
о-ацилсвязанных жирных кислот и цереброзидов [203]. 

Состаз жира, образцов молозива и молока свиней в течение всего» 
периода лактации исследован методом ГЖХ. Определено, что в жире 
молозива и молока жирные кислоты Ci6 + Ci8 составляли более 90%, 
от общего их содержания. Жир молозива содержит масляную и ли-
нолевую кислоты в большем количестве, а пальмитиновую и пальми-
толеиновую кислоты в меньшем количестве, чем жир молока [73]» 
Сведения о составе жира молока см. также в [106]. Изучен жирно-
кислотный состав фосфолипидов молока свиньи с применением 
ГЖХ [159]. 

См. также [8, 9, 12, 28, 29, 35, 58, 63, 70, 84, 85, 104, 116, 118, 119, 124, 127,. 
144, 156, 173, 181, 198, 203, 204, 212, 218, 220, 230, 231, 233 ] . 

TACHYGLOSSUS ACULEATUS 

В составе жирных кислот жировой ткани ехидны были обнару^-
жены олеиновая (49,5%), пальмитиновая (25,1%), стеариновая (8,3%)» 
миристиновая (8%), пальмитолеиновая (2,7%), линолевая (2%), а так
же некоторое количество С12-, С15- и С^-ненасыщенных жирных кислот-
[45]. 

TRICHOSURUS VULPECULA 

Липиды опоссума содержат кислоты: олеиновую (52—55,9%)»-
пальмитиновую (34,7—36,8%), стеариновую (3,6—5,4%), линолевуго» 
(1,8—3,5%) и миристиновую (0,9—1,2%) [45]. 

URSUS ARCTQS 

Исследован жирнокислотный состав жира медведя (%): Си 2,6— 
3,0, Cie 28,7—32,8, С,8 0,6—6,7, С14:11,4, С16 :110,6-11, С18 :г43,0-51, Сц» 
1,0-14,9, С18:3 0,05-0,08, C ^ + ^ + C ^ ! 1,8-2,0 Г204]. 

В жире молока полярного медведя найдено 14 жирных кислот, » 
том числе около 14% масляной, 23% пальмитиновой и 33% олеино
вой [32]. 
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7ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ 
РЫБ, МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ И ОРГАНИЗМОВ 

ACANTHEPHYRA PURPUREA 

Липиды рака десятиногого экстрагировали смесью хлороформ — 
метанол (2:1) и разделяли с помощью ТСХ. Жирные кислоты анали
зировали методом ГЖХ в виде метиловых эфиров. Показано, что после 
периода скармливания содержание насыщенных жирных кислот и 
ненасыщенных жирных кислот с одной двойной связью увеличивает
ся [105]. 

ACIPENSER STELLATUS 

В икре-сырце осетровых рыб (белуги, осетра и севрюги) определен 
суммарный состав жирных кислот липидов. Набор жирных кислот в 
икре осетровых рыб сравнительно беден. Пальмитиновая и олеиновая 
кислоты являются основными и составляют около 50 %, а полиненасы
щенные кислоты — около 10% [14]. 

AELOBATUS NARINARI 

Жирные кислоты жира ската переведены в метиловые эфиры и 
определены методом ГЖХ. Установлен следующий состав кислот (%): 
CU:02,6, Cw:10,09, С15:03,0, С16:10,35, С16:034,8, С1в:15,6, С17ЭД4,8, С17!11,3, 
Си:,, 11,4, 0 ^ 1 6 , 6 , С18!20,87, С18:30,26, С20:00,26, С20:13,0, С20:52,6, С22:05,4, 
С22:4 2,6, С22:52,6\ С22:61,74 [48]. 

ALOSA MEMHADEN 

Из смеси ненасыщенных С^-кислот нормального строения, выде
ленных из жира A. memhaden, идентифицированы через продукты 
окислительного и восстановительного озонирования и методом газо
жидкостной хроматографии 6, 9, 12, 16- и 4, 7, 10, 13-тетраеновая, 
6, 9, 12- и 7, 10, 13-триеновая, 6, 9- и 9, 12-диеновая и 8- и 9-моноено-
вая кислоты. Смесь 500 г жира и 7,5 н. раствора едкого натра в 
СНзОН кипятят, отделяют кристаллические насыщенные мыла, 
фильтрат разбавляют 2 объемами воды, извлекают неомыляемую 



часть петролейным эфиром. Водный слой подкисляют (0°), извлекают 
эфиром жирные кислоты, которые разделяют на фракции последова
тельным охлаждением 10—15% ацетонового раствора до —20, —40 и 
70°; оставшиеся в маточном растворе высоконенасыщенные кислоты 
(137 г, йодное число 300) этерифицируют (15 объемов 5% раствора 
НС1 в сухом СНзОН, кипячение 2 ч); выход смеси эфиров 95—97%. 
Выделенную многократной перегонкой при 10~4 мм рт. ст. фракцию 
жира, содержащую С^-кислоты, омыляют и разделяют на группы с 
разным числом двойных связей методом противоточного распределе
ния [47]. Для фракций С^-тетраеновых (а), С^-триеновых (б), СЬб-дие-
новых (в) и Счб-моноеновых (г) кислот приведены йодные числа, п^ 
и продукты окислительного и восстановительного озонолиза. Также 
приведены данные УФ-спектров для фракций (а) — (г) и ИК-спектры 
для (а) [123]. 

Масло обладает гипохолестеринемическим действием [122]. 
См. также [53]. 

ALOSA PONTICA 

Приведен жирнокислотный состав жира свежей (I) и консервиро
ванной (II) черноморской сельди (%) [122]: 

Код Сп 

Содержание кислот, 
вес. % 

II 

Код Сп 

Содержание кислот, 
вес. % 

I II 

_ 

4,82 
0,32 

21,24 
6,82 
3,24 

0,24 
4,19 
0,24 

22,50 
6,91 
3,06 

С 1 8 : 1 
С 18 :2 

С18.3 (элеостеарино-
вая) 

С 2 0 : 0 
Другие кислоты 

42,62 
3,06 

1,06 
5,43 
9,68 

41,26 
2,38 

1,08 
6,31 

11,43 

и 1 2 : 0 
С 14:Г 
С И : 1 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 8 : 0 

AMIARUS NEBULOSUS 

Методом ГЖХ в мышечной ткани сомика обнаружены 23 жир
ных кислоты, в том числе насыщенных кислот 26,5%, моноеновых 
48,1%, диеновых 13,0%, триеновых 3,1%, тетраеновых 3,6%, пентае-
новых 1,3%, гексаеновых 1,9% [141]. 

ANGUILLA ANGUILLA L. 

Методом ГЖХ изучен состав жирных кислот печени, мышц и го-
нид европейского речного угря. Состав жирных кислот мышц желто
го и серебристого угря одинаков. В печени серебристого угря количе
ство стеариновой и арахидоновой кислот было значительно ниже, а 
количество линолевой кислоты — выше, чем в печени желтого угря. 
В гонидах серебристого угря содержание ненасыщенных жирных кис
лот (пальмитолеиновой, олеиновой и линолевой) было гораздо выше, 
тогда как количество пальмитиновой кислоты — ниже [60]. 

Из мозга угря были выделены фосфолипиды (холинфосфатид, 
этаноламидфосфатид, серинфосфатид). Состав жирных кислот в виде 
метиловых эфиров изучен методом ГЖХ. Холинфосфатид угря со
держит 41 % насыщенных жирных кислот [15]. 

См. также [30]. 

ANGUILLA JAPONICA TEMET SCHLEGEL. 

Гликопротеид наружной слизи японского угря содержит ситало-
вую кислоту. При помощи БХ и ГЖХ показано, что гликопротеид со
держит 17,2% N-ацетилнейраминовой кислоты [49]. 

ANOPLEPOMA FIMBRIA 

Жирнокислотный состав жира сабля-рыбы (%): С14:0 4,6, С1500,4, 
С16:о 18,1, Cie:i 8,0, С16:21,0, С17:00,8, С1(8:03,1, С18:г 20,4, С18:2 0,8, С18:, 0,5, 
С^ч^З» C19:ol,l» C20:i5,6, Сдаг ел., С20:4 0,8, С2о:58,5, C22:i8,9, Сгг^О.б, 
C^sl.S, С22:612,1, 0 ^ 1 , 4 [65]. 

AROA NOAE L. 

В глицеридах мидии морской содержатся жирные кислоты Сц— 
С26, как насыщенные, так и ненасыщенные, имеющие до 5 двойных 
связей [54]. 

ASTACUS LEPTODACTYLIS 

Изучен состав жирных кислот жира рака пресноводного методом 
ГЖХ в виде метиловых эфиров [139]. 

ATRIUS SERRATUS 

Жирнокислотный состав жира зубатки (%): Cu:o2,3, Ci5:o ел., С16:0 
41,2, Ci<s:i4,9, Спэдсл., С18:011,8, C18:i29,6, С^гсл., C20:il,8, C20:44,5, 
С20:52,8, С24:01Д [84]. 

AURELIA AURITA LAM. 

Изучен состав и содержание жирных кислот у медузы. В общем 
липидном составе при помощи ТСХ были обнаружены фосфолипиды, 
различные типы глицеридов, а также свободные жирные кислоты. 
Среди жирных кислот была обнаружена необычная гранс-6-гексадеце-
новая кислота, которая составляла 2 % от общего содержания жирных 
кислот [74]. 

BALAENOPTERA BOREALIS 

Методом ГЖХ проведено количественное сравнение жирных кис
лот ворвани, костного и внутреннего жира кита-сейвала [26]. В составе 
найдены жирные кислоты: миристиновая, пальмитиновая, пальмито-
леиновая, олеиновая, докозагексаеновая, эйкозапентаеновая, докоза-
пентаеновая. К доминирующим кислотам следует отнести эйкозеновую 
идокозеновую [17]. 

BALAENOPTERA MUSCULUS 

Метод ГЖХ применен для идентификации жирных кислот С4— 
Ci2 жира антарктического синего кита. Жирные кислоты анализиро
вали в виде метиловых эфиров. Образец кислот предварительно разде
ляли на 4 фракции двукратной кристаллизацией из ацетонового раст
вора при —50 и —65°, а затем отдельно анализировали каждый из 
2 осадков и 2 фильтратов. Хроматографировали на колонке (3,75 л*Х 
Х4 мм), заполненной целитом (60—80 меш) с 25 % диэтиленгликоль-



сукцината. Установлено, что жир содержит все жирные кислоты С4— 
Ci2 нормального строения, кроме кислоты Си, и только одну кислоту 
разветвленного строения — изоэнантовую (С7) [12]. 

В костном жире идентифицирована 3, 7, 11, 15-тетраметилгекса-
декановая кислота [25]. 

См. также [13, 55]. 

BALAENOPTERA PHYSALUS L. 

Исследовали состав жирных кислот из различных частей туши 
кита-финвала [17]. Методом ГЖХ идентифицированы 24 кислоты с 
С12—С24-атомами углерода в молекуле. Главными компонентами явля
ются миристиновая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, олеиновая, 
докозагексановая, эйкозапентаеновая и докозапентаеновая кислоты. 
Основной компонент, выделенный из подкожного жирового слоя фин-
вала, идентифицирован как 3, 7, 11, 15-тетраметилдекановая (фитано-
вая) кислота [25]. 

См. также [21, 22, 23, 27, 36, 133]. 

BALAENOPTERA PHYSAUS 

Методом ГЖХ исследованы состав и содержание жирных кислот 
в липидах печени кита полосатого, обитающего близ Шотландии. По 
составу жирных кислот липиды печени кита близки к липидам назем
ных млекопитающих. Обнаружена 5, 8, 11, 14-эйкозатетраеновая кис
лота [37]. По данным [57], в состав липидов входят C2o:i + C22:i 
(20,8%), а также насыщенные кислоты С18:0(15,5 %), С20:о(6,2%), 
022:0(3,8%). 

Показана возможность анализа ГЖХ жирных кислот кита без 
предварительного удаления неомыляемых веществ [18]. 

Ненасыщенная жирная кислота с разветвленной цепью, имеющая 
величину эквивалента длины цепи (ЭДЦ) 16,9 на колонке с ПЭГ, вы
делена из жирных кислот подкожного жира кита хроматографией на 
колонке, заполненной силикагелем, импрегнированным нитратом се
ребра в сочетании с комплексом мочевины. Эта кислота с помощью 
ГЖХ определена как 7-метил-6-гексадеценовая. Содержание ее около 
0,01 % от общего веса кислот [24]. 

Изучен жирнокислотный состав спермацетового масла [121]. 
Спермацетовое масло перед ГЖХ разгоняли в высоком вакууме; в 
присутствии га-толуолсульфокислоты триглицериды переводили в ме
тиловые эфиры и хроматографировали [66]. 

В состав восков спермацета входят кислоты: лауриновая, мири
стиновая, пальмитиновая, стеариновая [73]. 

BREVOORFIA TYRANNUS 

Жирнокислотный состав жира северного менхадена (%): С14:о 8,0, 
Ci5:oO,5, С16:028,9, С16:17,9, Ct6:20,8, C17:01,0, С18:0 4,0, Сим 13,4, С«а 1,1, 
CI8M0,9, С18.41,9, С19:00,9, C2O:I0.9, С20:2 0,5, C20':4l,2, C2o:510,2, C22:i0,7, 1,22:4 
0,7, С22:51,6, С22:612,8, 0 ^ 0 , 9 [65]. ЛЭТЯ7ГР. 

Метиловые эфиры полиненасыщенных жирных кислот менхаде
на получили посредством каталитической щелочной переэтерифика-
ции при обычной температуре. Смесь метиловых эфиров разделяли 
ТСХ в системе гексан — эфир — уксусная кислота (90:10:1) и полу-
чотгтгт,т«» сЫэакпии извлекали эфиром. ..^, 

Фракции эфиров холестерина выделяли из плазмы крови ТСХ в 
той же системе растворителей и превращали в метиловые эфиры по
линенасыщенных жирных кислот и холестерина со смесью Н2СО3— 
СНзОН (6:94) при 80° в течение 6 ч. 

Смесь метиловых эфиров затем разделяли ТСХ. Метокси- и бром-
ртутьаддукты растворяли в хлороформе и промывали водой до полу
чения прозрачного раствора. В некоторых случаях очистку проводили 
фильтрованием через колонку с безводным Na2S04. Hg-аддукты под
вергали ТСХ, разлагали смесью НС1—СНзОН (1:4) и далее анализиро
вали ГЖХ [136]. 

Исследовано распределение жирных кислот в лецитине, выделен
ном из мышц: 36—86 моль. % жирных кислот, этерифицированных в 
а'-положении, были насыщенными, а 91—99 мол. % жирных кислот в 
р-положении— ненасыщенными. Среди насыщенных жирных кислот 
в а'-положении доминировали пальмитиновая и стеариновая, а среди 
ненасыщенных — линолевая, арахидоновая, эйкозапентаеновая, доко
запентаеновая, докозагексаеновая [103]. 

CALLINECTES SAPIDUS 

Жирнокислотный состав жира краба (%): Си:02,2, С15:00,9, С15:10,4« 
Ci6:ol5,2, Cie:l 11,2, Сш:2 1,8, Ci7:o 1,9, Ct8:o7,2, Сщ:! 17,6, Ci8:2 1,9, Cig:3 1,2» 
Ci8:40,6, C2o:ll,9, ¢20:2 1Д, C2o:3 0,4, 020:4 4 , 1 , 0^): 5 13,4, C22:l 1,5, C22:4 1,0, ¢22:5 
1,1,10,2:6 11,0, CMSOLO [65]. 

CARCHARHINUS MELANOPTERUS 

Методом ГЖХ определен состав жирных кислот жира акулы (%): 
Cu:o4,0o, Ci5:00,95, Ci6:o33,5, 0x6:17,13, Ci7:o2,32, C i 7 u l , 0 , Ci8:o7,74, Ci8:l 
22,0, Ci8:2 1,72, Ci8:3 0,86, C2o:oO,86, C2o:l3,0, 0^:2 1,5, Сго:4 0 ,5 , Сго:5 1,63, C22:o 
3,2, 022:3 0,7, 022:4 1,37, 022:5 1,0, C22:6 1,37, ¢24:14,3 [48] . 

Из липидов акулы методом ГЖХ выделен 2, 6, 10, 14-тетраметил-
пентадекандокозан; также исследованы метиловые эфиры кислот, 
образующиеся при его окислении [58]. 

См. также [7]. 

CARCHARHINUS MENISORRAH 

Состав жирных кислот (%) жира тканей и печени акулы гигант
ской по данным различных авторов: 

Код С„ По [65] 
ткани 

— 
2,0 
— 
0,5 
— 

21,2 
6,0 
0,9 
1,2 

печень 

— 
1,6 
— 
0,3 
— 

13,2 
5.7 
1,0 
1,0 

По [85] 
печень 

0,2 
6,4 
0,3 
1,2 
0,1 

34,5 
7,9 
— 
— 

По [101] По [48] 
печень 

^12:0 
С 1 4 : 0 
С 1 4 : 1 

' С 1 5 : Р 
С 1 5 : 1 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 16:2 
С 1 7 : 0 
С 1 7 : 1 

3,1 

17,0 

3,54 
0,27 
1,35 

30,15 
7,11 

2,7 
1,26 

наш н и 



Код С„ 

С 18:0 
С 1 8 : 1 
С 18:2 
С 18:3 
С 1 8 : 4 
С 19:0 
С 20:0 
С 20:1 
С 20:2 

£?0:3 
С2Г:4 
С 20:5 
С 22:0 
С 22:1 
С 2 ? : 4 
С 2 2 : 5 
С 22:6 
С 24:0 
С 24:1 

По [65] 
ткань печень 

2,7 
27,5 

1,3 
0,6 
0,7 
— 
— 
5,8 
— 
— 
2,5 
7,9 
— 
4,1 
1,0 
2,3 

10,4 
— 
0,8 

4,3 
28,5 

0,7 
0,6 
0,8 
0,7 
— 

10,5 
0,4 
0,2 
0,8 
3,7 
— 

11,0 
1,3 
3,1 
6,5 
— 
1,9 

По [85] 
печень 

11,6 
16,9 
0,9 
— 
— 
— 
1,0 
1,5 
— 
— 
— 
— 
2,4 
— 
— 
— 
— 
1,7 
— 

По [101] 

3,8 
13,8 

— 
— 
— 
— 
— 

24,3 
— 
— 
— 
— 
— 

31,7 
— 
— 
— 
— 
— 

По [48] 
печень 

8,64 
23,4 
4,05 
0,9 
— 
— 
0,9 
3,15 
0,45 
— 
0,45 
0,99 
3,15 
— 
0,99 
0,45 
5,04 
— 
— 

Масло из печени южноамериканских акул хроматографировали 
на силикагеле. Основные фракции, проанализированные ГЖХ, содер
жали нормальные жирные кислоты Си—С22, главными из которых 
являются пальмитиновая, олеиновая, эйкозеновая, докозеновая. Поли
ненасыщенные жирные кислоты с Cis найдены в концентрации менее 
1% [63] . 

См. также [7]. 

CHIONOERETES APILIO 

Жир, туловищный жир и жир из печени содержат (%, считая на 
МЭ кислот) соответственно: С 4 00,5, ел., 0,3, CS .00,1, ел., 0,3, Сю-оО,1, 
0,6, ел., С12:00,2, 0,4, ел., С14:03,4, 4,1, 2,4, С14:20,4, 0,3, 0,7, С15:0 0 , 6 , -0 ,7 , 
Ci5:2 0 , 4 , - 0 , 4 , С16:о 19,4, 24,2, 18,6, С т 8 , 9 , 11,1, 8,3, С17:00,7, 0,7, 1,9, 
Ci7:i0,5, 0,1, 1,1, С16:20,2, - , 1,2, С18:03,6, 2,3, 4,8, С18:130,7, 43,4, 27,0, 
С19:00,6, ел., 2,2, С19:10,2, —, 1,6 СзоцЭ.О, 12,8, 6,4, С 2 0 : 2 0 , 8 , - , 1,2, С20:3 
6,6, - , 3,6, С?2:113,1, - , 10,0, С 2 4 н - , - , 0,8, С ? 4 : 2 - , - , 6,5 [104] . 

CLROINEMEUS TOLOOPARAH 

Жирнокислотный состав жира (%): Си:оЗ,3, С1£:0 0,4, Cte:o 28 ,9 , 
Ci6-.i4,2, C l7 :00,6, C18:07,2, Ci8:i22,5, С18:2 ел., С^в'.сл., Сгоп ел., СЖ4. 3,3, 
С2о:5 8,0, С?2:5 СЛ., С22:6 24,6 [84] . 

CLUPEA HARENGUS MEMBIAS 

Г Ж Х показано, что свободные жирные кислоты в тканевом жире 
салаки не содержат сколько-нибудь заметных количеств низкомоле

кулярных кислот и образуются, по-видимому, 
гидролиза [ 2 ] . 

См. также [92]. 

только в результате 

CLUPEA HOERINGUS 

Состав жирных кислот в различных частях сельди балтийской 
исследован методом Г Ж Х [92] . 

По [57] , селедочный жир содержит мононенасыщенные жирные 
кислоты: C2D:i+C22:i54,9%, C16:i4Ci8:i 3 6 , 7 % ; насыщенные жирные 
кислоты: С18:014%, С20:08,5% и С^:06,4%. 

Состав жирных кислот жира сельди изучен методом Г Ж Х (%): 

Код Сп 

По [65] 
тихоокеан

ская прессован
ная 

По [122] 
консерви
рованная ткани 

^12:0 
С 14:0 
С 14:1 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 16:2 
С 1 7 : 0 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С18:2 

С 1 8 : 3 ( э л е 0 ' 
стеарино
вая) 

С 1 8 : 3 
СХ8:4 
С 19:0 
С 2 0 : 0 

^20:1 
С 20:4 
С 2 0 : 5 
С 22:1 
С 2 2 : 5 
С 22:6 
С 24:1 

Другие 
кислоты 

7,6 

18,3 
8,3 
1,0 
0,5 
2,2 

16,9 
1,6 

0,6 
2,8 
Сл. 

9,4 
0,4 
8,6 

11,6 
1,3 
7,6 
0,9 

0,16 
6,76 
0,30 

12,06 
6,20 

1,11 
14,96 
1,86 

1,60 

21,32 

33,65 

0,23 
7,46 
0,15 

17,43 
10,0 

1,29 
17,21 
1,38 

0,88 

14,26 

29,61 

0,09 
6,84 
0,30 

15,14 
4,81 

1,18 
11,71 
1,79 

1,21 

20,70 (га-
до линовая) 

36,54 

Изучен состав мононепредельных кислот жира атлантической 
сельди. Для этого ж и р омыляли обычным способом и кислоты пре
вращали в метиловые эфиры обработкой (10 мл) 7% BF3 в СН3ОН. ТСХ 
на силикагеле, пропитанном AgNCb, метиловые эфиры мононенасы
щенных кислот отделяли от полиненасыщенных и насыщенных кис
лот. Затем цис- и травс-мононенасыщенные кислоты разделяли хрома-



тографией на промытом кислотой флоризиле, пропитанном A g N 0 3 . 
гракс-Изомеры смывали смесью гексана с 2,4 и 8% эфира. Получен
ные фракции очищали препаративной ГЖХ. Установили, что сельде
вый жир содержит 30% насыщенных кислот, из них 0,1—0,5% ¢22:0+ 
+Сго:о» около 4% полиненасыщенных кислот и 66% мононенасыщен
ных кислот. Также обнаружены транс-изомеры кислот С^-ЬСю-г (33 %), 
C20:l(29%) И С22ц(32%) [39]. 

С помощью изотермической Г Ж Х и Г Ж Х с программированием 
температуры изучено фракционирование метиловых эфиров жирных 
кислот, выделенных из масла, полученного из мяса балтийской сель
ди, путем многоступенчатого осаждения с мочевиной при 20 ,0 и —20°. 
Способность эфиров образовывать аддукты с мочевиной зависит от 
длины углеводородной цепи, числа и положения двойных связей в 
кислотах. Регенерация эфиров после фракционирования составляет 
9 4 % . Образование аддуктов с мочевиной в сочетании с Г Ж Х может 
быть использовано для концентрирования, изоляции и идентифи
кации кислот, находящихся в жире рыб в очень малых количест
вах [100] . 

Показано присутствие тетракозатетраен-12, 15, 18, 21-овой кисло
ты в липидах балтийской сельди. Липиды подвергали метанолизу 
(H2SO4 в абс. СНзОН) и метиловые эфиры непредельных кислот выде
ляли с помощью хроматографии на флоризиле. Отделение метиловых 
эфиров ненасыщенных кислот проводили обработкой мочевиной в 
СНзОН, а их разделение —хроматографией на колонке с силикагелем, 
пропитанным AgN03, вымывая петролейным эфиром. С помощью 
препаративной ГЖХ из фракции три- и тетраеновых кислот выде
лен метиловый эфир и определена структура тетракозатетраеновой 
кислоты [99] . 

Масло сельди обладает гипохолестеринемическим действием 
[122] . 

См. также [38, 80, 94, 106, 109]. 

COLOLABIS SAIRA 

Жирнокислотный состав жира сайры (%): С12:оСл., С14:о9,6, CU : i0 , l , 
Ci5:00,2, С15:1сл., СШ:013,5, C i 6 : l4,9, C16:20,5, CW : 30,1, C16:4 0,2, С17:00,2, С17:1 

СЛ., C l 8 : 0 l , l , C18: t9,5, C18 :21,1, С18:з0,8, С18:4 4,3, С19:0 СЛ., С19:1СЛ., С20:оСЛ., 
C20:i 15,6, С20:2 0,1, Ода, ел., С20:4 1,0, С20:5 9,2, C21:50,4, С22:0сл., С22:116,5, 
С22:4СЛ., 022:5 0,8, С22:б9,9, 0 ^ 0 , 7 [42]. 

COREGONUS ARTEDII 

Жирнокислотный состав масла сига (%): С14:о5,5, С15:оО,4, Ci5 : i0,3, 
Ci6:o 17,7, C l 6 : l 7,1 , Сш : 20,7, C l7 :00,6, C18:o3,0, C18:118,l, C18:24,3, С18:зЗ,4, 
C l8:4l,8, C2o:1l,2, С20:20,9, С20м0,1, С2о:43,4, 0 ^ 5 5,9, С22:12,8, С22:41,2, 
Сгг:5 3,3, Сдаз 13,3, 0¾^ 4,4 [65] . 

COREGONUS LAVARETUS 

Жирнокислотный состав масла сига озерного (%): Ci4:o2,2, CiB:o 
0,3, C15!i0,3, C16 :012,l, C l e : 110,5, C16:21,2, С17 :01,1,' С18:04,0, С1 8 и27,2, 
Сг8:2 5,5, С18;зЗ,7, C18!4l,0, C2o:i2,l, C20:2 0,8, Сго:зО,6, 0^:4 3,9, С2о:в6,4, 

CRASSOSTREA GIGAS 

Жирнокислотный состав жира устрицы тихоокеанской (%): 
С14:02,7, С15:00,9, С16:021,4, С1в:14,6, С16:21,6, С17:01,4, С18:04,0, С18:18,5, 
Cl8:2 1,2, Ci8:3 1,6,- Cx8:4 4,3, С^^СЛ., СгоцСЛ., С2о:41,9, С20:521,5, С22:12,6, 
C m 0 , 5 , C^sl .O, С22:б20,2 [65] . 

CYPRINUS CARPIO L. 

Методом Г Ж Х в составе липидов из мышц зеркального карпа 
найдено 19 жирных кислот, среди которых преобладали CU:0, C16:o, 
Cj.6:i, Ci8:i и С18:2 (на их долю приходится 89,5% всего коли
чества кислот). Содержание насыщенных жирных кислот составляло 
30% (от общего количества жирных кислот). В процессе длительного 
хранения в холодильнике зеркального карпа при —15° (в течение 3 и 
6 месяцев) количество ненасыщенных жирных кислот возрастает. Теп
ловая обработка рыбы ведет еще к большему увеличению ненасыщен
ных жирных кислот [11 ] . 

DASIATIS PASTINACS 

Фосфолипиды (холинфосфатид, этаноламинфосфатид, серинфое-
фатид) выделены из мозга ската-хвостокола и при помощи Г Ж Х ис
следованы в виде метиловых эфиров жирных кислот. Холинфосфатид 
ската содержит 66% насыщенных жирных кислот [15 ] . 

DELPHINUS DELPHIS 

Состав жирных кислот жира дельфина (%): С12:о 1,69, С14:о 5,39, 
CU : i6,27, C16:08,82, Ci6:134,31, С18:01,32, С18:132,35, С18:21,55, элеостеари-
новая 1,34, С2о-.о2,18, другие кислоты 4,52 [122] . 

ENGRAULIS RINGENS 

Из перуанского ангоуса, выловленного в период с м а я по сен
тябрь, экстракцией смесью СНС13—СНзОН выделена фракция липидов 
и фосфолипидов. Фракция липидов составляет 86,2—92 % и содержит 
остатки жирных кислот Ci2—С24 с количеством двойных связей 0—6, 
среди которых преобладают пальмитиновая (21,7%), олеиновая (13%), 
докозагексаеновая (10,7%), эйкозапентаеновая (10%), миристиновая 
(8,4%), пальмитолеиновая (7,9%). Во фракции липидов содержится 
больше насыщенных кислот, чем ненасыщенных [102] . 

См. также [7]. 

ESOX LUCIUS L. 

•С использованием аналитической и полупрепаративной Г Ж Х 
изучен состав жирных кислот общих липидов печени северных щук. 
Показано, что линолевая и линоленовая кислоты постоянно присутст
вуют в печени и являются, вероятно, предшественниками более нена
сыщенных жирных кислот с длинной цепью. Также обнаружен^» нали
чие изомерии положения двойной связи для ненасыщенных жирных 
кислот, особенно для семейства линолевой кислоты, и определено ко
личество таких изомеров. Н а основании этого делается заключение, 
что первым этапом биосинтеза этих кислот является удлинение цепи 

" которым следует гидрогенизация. Фи-



зиологическое значение такого большого количества изомеров неясно. 
Вероятно, что многие жирные кислоты обмениваются как компонен
ты мембран или являются липидами жировых депо [87]. 

EUBALAENA GLACIALIS 

Приводится состав жирных кислот жира из разных жировых 
частей подкожного жирового слоя и некоторых органов южного ки
та (%): С10:о0,33-1,21, С12:о0,12-0,72, С13:0сл. -0 ,18 , С14:0 5,24-6,93, 
С15:о 0,09-0,35, С16:о 5,20-8,85, С16:13,60-8,40, С16:21,12-2,66, С1 7 : 00,8-
1,37, С18:01,08-2,93, С18:117,74-22,62, 0 ^ 1 , 1 6 - 2 , 0 1 , С18:3 2,32-3,12, 
С19:о 0,65-1,90, С20:0 0,90-2,56, 0^18 ,23-23 ,46 , С ^ 0,21-1,73, О*» 
0,19-2,29, С20:41,00-2,52, С20:515,17-18,67, С22:10,85-2,62, С2 2 : 51,03-
2,01, С22:6 2,3-4,92, С14:10,38-1,52, С14:2 0,17-2,08 [127]. 

GADUS MORHUA MAEEOCEPHALUS 

Исследован жирнокислотный состав жира трески тихоокеан
ской (%): 

Код С„ 

С 1 0 : 0 
С 1 1 : 0 
С 12:Г 
С 1 2 : 1 
С 1 3 : Р 
С13-.1 
С 1 4 : 0 
С 1 4 : 1 
С 1 5 : Г 
С 1 5 : 1 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 6 : 2 
С 3 6 : 3 
С 1 6 : 4 
C U : 0 
C I T : 1 

С 1 8 : 0 
С

1 8 : 1 
С 18 :2 
С 

18:3 
18:4 

С „ 19:0 
С 1 9 : 1 
с 2 0 : 0 
С20<1 
сао:а 

По [34] 
(печень) 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
3 ,5 

0 ,2 
0,4 
0 ,2 

10 ,4 
12 ,2 

0,9 
0 ,2 

од 
0,1 
0,2 
1 ,2 

19,6 
0 ,8 
0 ,2 
2 ,6 
0 ,0 
0,1 
0 ,1 

14,в 
0 .2 

По [65] 
(печень) 

— 
— 
— 
— 
— 
2 , 8 
— 

0,1 
0 ,2 

10 ,7 
6 ,9 
1 ,0 
— 
— 
1,2 
— 
3,7 

23 ,9 
1 ,5 
0 ,9 
0,1 
0,6 
— 
— 
8 ,8 
0 ,6 

По [35] 
(икра) 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
0,6 
Сл. 

0,1 
Сл. 

23,4 
6 ,4 

0 ,1 
Сл. 
Сл. 
Сл. 

0,1 
1 ,3 

23 ,4 
0,2 
0,2 
0 ,1 
Сл. 
0,1 
Сл. 
1,0 
Св. 

По [5] 

Сл. 
Сл. 

0,10 
0 ,11 

Сл. 
Сл. 

4,86 
1,01 
0,44 
0,28 
8 ,39 

16,22 
1,37 
0,79 

— 
1,24 
0,62 
1,22 

25,15 
1,85 
1,06 
1,51 

— 
0 ,6 
— 

10,25 

, о.вз на 

XWfl VJn 

С 20 :3 
С2Г:4 
С 2 0 : 5 
С 21 :4 
С 21 :5 
С?2:0 
С22:1 

Сг2:4 
Сгг:5 

Сг2:6 
С 23 :5 
С 2 4 : 1 
С 2 4 : 5 
С 2 4 : 6 

^ 2 6 : 1 
Д р у г и е 
кислоты 

По [34] 
(п ечень) 

0,2 
1,7 
5,0 

0,2 
0,2 
— 

13,3 
0,2 
2 ,0 

10,5 

од 
0,7 
0,2 

0,1 
0,1 

0 ,8 

По [65] 
(печень) 

0,1 
1,0 
8 , 0 
— 
— 
— 
6,4 
0 ,3 
1,3 

14,3 
— 
0,5 

— 
— 
— 

— 

По [36] 
(икра) 

Сл. 
2 , 5 

16,5 

— 
Сл. 
Сл. 
0 ,2 
Сл. 
0,8 

22 ,1 
— 
0,8 
— 
— 
— 

— 

По [6] 

6,73 
0,64 
7 ,9 

— 
0,34 

— 

0,52 
0,27 
2 ,93 
8,43 

— 
0>12 

— 
— 
— 

— 

С помощью препаративной ГЖХ выделена ненасыщенная жирная 
кислота, которая идентифицирована как 4, 7, 10, 13, 16, 19-докозагек-
саеновая [71]. 

Показана возможность анализа жирных кислот печени трески 
без удаления неомыляемых веществ. К навеске около 0,3 г липидов 
прибавляли 25 мл безводного метанола и осторожно, по каплям, 2,5 мл 
перегнанного хлористого ацетила, кипятили 2—2,5 ч в токе азота, 
отгоняли СНзОН в вакууме в атмосфере N2, прибавляли 6 мл воды, 
10 мл эфира и встряхивали. Эфирный слой отделяли, а водный вновь 
экстрагировали эфиром (2ХЮ мл). Объединенный экстракт сушили 
20 мин над безводным Na2S04, фильтрат перегоняли при 30—40° в 
токе N2. Остаток растворяли в гексане так, чтобы получился 20— 
25%-ный раствор, и хроматографировали [18]. 

Исследован жирнокислотный состав фосфолипидов жира (%) 
[112]: 

Код С„ 
Фоефати- ф о с ф а т и . 
дилэтано- * о л и н 

ламин 
Код Сп 

Фосфат и-
дилэтано-

ламин 
Фосфати-

дилхолин 

С 1 4 : 0 
С 1 5 : 0 
С 16:Г 

^ 1 6 : 1 
С 17: 'о 

17:1 + С 1 6 : 2 
С 18:Г 
С 1 8 : 1 

^18 :2 

0,1 
Сл. 
6,9 
0,7 

1,1 
0,4 
3 , 8 

11,9 
0,8 

0,6 
0,2 

18 ,4 
12 ,0 

0,6 
0 ,3 
0 ,7 
9 ,7 
ОД 

С 1 8 : 3 

: 4 + С 2 0 : 1 
С 2 Р : 4 

^20 :5 
С 2 2 : 3 
С 22 :4 
С 2 2 : 5 
С 2 2 : 6 

0 ,5 
2 ,6 
2 ,3 

20 ,6 
0 ,8 
0 ,5 
1,6 

46 ,6 

0,5 
0,7 
2,0 

21,5 
0,4 
0,4 
0,9 

30,0 

См. также [3, 7, 16, 33, 46, 68, 72, 77, 107, 112, 130]. 



GADUS MORRHUA 

Изучен состав жирных кислот тканей (I) и печени (II) трески ат
лантической [65]: 

Код С„ 
Содержание кислот, 

вес. % 

I II 
Код С л 

Содержание кислот, 
вес. % 

I П 

С 14 :Р 
С 1 5 : 0 
С 1 5 : 1 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 6 : 2 
С 1 7 : 0 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 

1,8 
0,5 
— 

33,4 
2,4 
0,6 
0,9 
4,0 

11,8 
1,2 
0,8 

2,8 
0,4 
0,2 

10,7 
6,4 
0,1 
1,2 
3,7 

23,9 
1,5 
0,9 

С 1 8 : 4 
С 1 9 : 0 
С 2 0 : 1 

^20:2 
С ? 0 : 3 

^20:4 

^20:5 
С 2 2 : 1 
С 22 :4 
С 2 2 : 5 

^22 :6 

1,2 
— 
1,6 
— 
0,4 
3,2 

12,4 
0,7 

• — 

0,6 
21,9 

2,6 
0,6 
8,8 
0,5 
0,1 
1,0 
8,0 
5,3 
0,3 
1,3 

14,3 

-24:1 0,5 

GLOBICEPHALA MELAENA 

Жирнокислотный состав жира липидов головы шароголового 
дельфина (%): С1я:о 2 ,4-4 ,1 , C l4:012,5-15,8, C16:o7,5-11,6, Сщ,0,2-0,4, 
Си:ненасыщ. Л,1 4,0, Сгб:нена=ыщ. 20,8 25,4, С^ненасыщ. 9 ,4—12,4, С22:ненасыщ. 
1,6—2,6. Жирнокислотный состав жира печени (%):" насыщенные: 
С167,6, Ci85,5, ненасыщенные: C166,l, C1842,5, C2027,S, С22П,0 [70]. 

Показана неравномерность распределения в жировой ткани липи
дов по составу, в частности триглицеридов изовалериановой и высших 
жирных кислот. Большинство ненасыщенных жирных кислот в три-
глицеридах представлено моноеновыми кислотами, сконцентрирован
ными в наружной подкожной части «клюва» [134]. 

Исследован жир из различных частей туши дельфина. Образцы 
жира из ворвани получены экстракцией смесью СНС13—СН3ОН (2:1), 
высушены над Na2SC>4, и растворитель удален в атмосфере N^. Обнару
жены 49 жирных кислот с двойными связями. Состав жирных кислот 
ворвани, полученной из нижней челюсти, области хвостового плавни
ка и мелона, отличается от состава жирных кислот других частей. 
Эти кислоты являются большей частью насыщенными кислотами с 
короткой цепью. Другие кислоты содержатся в малых количест
вах [129]. 

HIPPOGLOSSUS STENOLEPSIS 

Жирнокислотный состав жира палтусовидной камбалы (%): 
Cu:02,8, С15:00,3, С16:015,1, С16:18,9, С16:20,8, С17:00,7, С18:03,4, Ct8:i25,7, 
Ci8:20,9, C18:30,3, Ci8:43,6, C20:i8,0, С20:д2,5, СЖ510,1, С ^ б Д , С22:51,6, 
Си* 7,9, См* 1,0 [65]. 

HYPPOGLOSSUS HYPPOGLOSSUS 
Жирнокислотный состав жира палтуса тихоокеанского (%): 

CU:0 2,8, С15:о 0,3, С16:015,1, C16:18,9, Cte:a0,8, С17:00г,7, С18:0 3,4, С18п 25,7, 

Cl8:2 0,9, Ct8:3 0 ,3 , Ci8;4 3,6, Сго:18,0, С2о:4 2 ,5 , С2о:5 10 ,1 , C22:t 5 ,1 , С22:51,6, 
С22:б 7,9, С24:11,0 [65] . 

IGUALLUS ACHANTHIAS 

Жирнокислотный состав жира(%): С^о 1.0, CW:iO,43, Ci6:017,21, 
Ci6:i8,7, Ci8:04,76, Ci8:135,18, Ct«:2l,61, элеостеариновая 2,63, C20:017,04, 
другие кислоты 16,91 [122]. 

IRCINIA MUSCARUM 

При исследовании губки ГЖХ установлены малоновая и левули-
новая кислоты [56]. 

LATIMERIA CHALUMNAE 

Жирнокислотный состав жира латимерии (%): СШ:00,2, С12:00,2, 
Cl3:oO,8, Ci4:o2,7, Ci5:oO,7, Ci6:o 10,6, Ctp:o2,9, Cig:oO,9, Cio:iO,l, Cj2: l0, l , 
Cl4:i 1,2, Ci6:l4,9, Ci8:t24,4, C 2 oa3,5 , C22:i3,2, Ci4:21,0, Ci6 : 2 0,9 , C18:21,4, 
Сго:2 1,5, Сгб:з0,8, Ci8:3l,l, C18:42,9, Сго:41,9, C2o:s8,l, C22:i4,6, Сг2:б 19,4 
[81]. 

LUTIANUS RIVLATUS 

Состав жирных кислот жира окуня морского (%): С14:оЗ,6, Ci5:o 
0,3, СШ10,4, Си» 14,9, С16:13,8, С1в!21,б, С17:00,9, С18:06,0, С18:116,8, Ci8:2 
СЛ., Ci8:3 0 ,8 , Ci8;4 1,3, C i 9 : 0 0 ,9 , C2o:l 1,4, Сзд^О.б, С20:з0,2, С2о:4 1,5, Сго:5 5,0, 
С22:оСЛ., C22:ll,3, С ^ О . б , С22 :5 СЛ., С22:б 17,4, C2 4 : i0,5 [ 8 4 ] . 

MALLOTUS VILLOSUS 

Изучен жирнокислотный состав жира мойвы (%): С!4:о7,2—7,6, 
Cie:00,5-0,9, С16:027,3-28,4, С17:о 0,5-0,9, Ci8:o 10,9-13,0, C19:00,1-0,3, 
Садо 26,3-29,1, C2i:50,2, Саяо 21,5-21,8 [41]. 

MICROCIONA PROLIFERI 

Изучено строение жирных кислот общих липидов, выделенных из 
морских губок. ГЖХ очищенных метиловых эфиров показала два ос
новных пика с эквивалентными значениями длины цепи 27,08 и 27,74. 
Каждый из этих компонентов был изолирован при помощи ТСХ на 
AgNOe + кремневая кислота. При помощи ИК-спектроскопии, ЯМР 
и ГЖХ и химического анализа установлено, что компоненты являют
ся С26:2 (цис-5, tywc-9-гексакозадиеновая) и С26:з (цис-Ъ, цис-9, цис-
19-гексакозатриеновая) жирными кислотами [81]. 

MOLA MOLA 

В составе жирных кислот печени океанской луна-рыбы обна
ружена 7-метил-7-гексадеценовая кислота. Эта кислота является не
обычным компонентом липидов морских рыб; она найдена лишь у 
медуз, которыми питается исследуемая рыба. 7-Метил-7-гексадецено-
вая кислота выделена из смеси метиловых эфиров жирных кислот с 
помощью газожидкостной хроматографии [44]. 



MUGIL CEPHALUS 

Жирнокислотный состав жира двух видов лобана полосатого по 
данным [65]: 

Код С„ 

С 1 4 : 0 
С 1 5 : 0 
С 1 5 : 1 
С 16 :о 
С 1 6 : 1 
С 16 :2 
С 1 7 : 0 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 

^ '18:2 
С 18 :3 

С-18-.л 

Содержание кислог, 
вес. 

I 

4,6 
6,3 
0,5 

17,3 
11,0 
3,8 
0,8 
5,0 
8,4 
3,2 
1,4 
3,0 

% 
II 

7,5 
4,5 
1,1 

13,9 
11,5 
6,0 
1,0 
5,1 
9,1 
2,2 
1,0 
3,1 

Код С„ 

С 1 9 : 0 
С 2 0 : 1 
С 20:2 

^20 :3 
С 2 " : 4 
С 20 :5 
С 2 2 : 1 
С 22 :4 
С 2 ? : 5 
С 2 2 : 6 
С 2 4 : 1 

Содержание 
вес. 

I 

1,5 
0,7 
1,0 
Сл. 
2,6 
7,5 
0,7 
1,0 
3,9 

13,4 
1,5 

кислот, 
96 

II 

1,6 
0,6 
0,8 
0,4 
3,6 

11,8 
0,3 
1,0 
3,2 
3,2 
0,7 

В филе лобана, выловленного у берегов Австралии, часто обнару
живают запах л привкус керосина. Изучение состава жирных кислот 
методом ГЖХ показало, что у лобана с керосиновым запахом низкое 
содержание Cie-кислот и повышенное Сш главным образом олеиновой 
кислоты [118, 132]. 

В состав липидов рыб и ряда других животных организмов вхо
дят жирные кислоты с нечетным числом С-атомов, выделение которых 
вследствие их крайне незначительного количества представляет опре
деленные трудности. Исключением является жир лобана, в состав кото
рого входит около 25% жирных кислот с нечетным числом С-атомов. 
Жирные кислоты кефали были подвергнуты специальному исследо
ванию. Из" извлеченного жира (смесью хлороформ — метанол 2:1) 
получена смесь жирных кислот, которую этерифицировали метанолом, 
содержащим около 5% серной кислоты. Полученные метиловые эфи-
ры жирных кислот подвергались фракционированной дистилляции,. 
хроматографическому анализу (жидкостной распределительной и га
зожидкостной хроматографии), УФ- и ИК-спектроскопии. Показано, 
что: 1) максимальное количество жирных кислот с нечетным числам 
С-атомов имеет длину цепи Cis и Ci7; 2) степень ненасыщенности боль
ше у жирных кислот с более длинной углеродной цепью, что характер
но для жирных кислот рыб; 3) количество жирных кислот с нечетным 
числом С-атомов с разветвленной цепью невелико; 4) значительное 
количество гомологов ненасыщенных жирных кислот имеют двойные 
связи в одних и тех же положениях по отношению к карбоксильной 
группе (например, 9, 12 и 6, 9, 12-Ci5, C16, С]7 и С18), однако концевые 
структуры, характерные для олеиновой и линолевой кислот, не обна
ружены в жирных кислотах с нечетным числом С-атомов; 5) на био* 
синтез ненасыщенных жирных кислот с нечетным числом С-атомов 
большое влияние оказывает структура соседних групп у двойных свя
зей. Жирные кислоты Cis и Cie с двойной связью в положении 9 обла
дают С ~ ~ ~-»т.пит. ттогюг.т-ттттетпипоттт. ЖЙПНЫЁ КИС

ЛОТЫ Ci7 и С18 играют решающую роль в синтезе полиеновых жирных 
кислот Cig и С2о [141]. 

MUGIL SPIGLERI 

Жирнокислотный состав (%) жира кефали по данным различ
ных авторов: 

Код С„ 

С 1 2 : 0 
С 14:Г 
G t 5 : 0 
С 1 5 : 1 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 6 : 2 

С 1 7 : 0 

^ 1 7 : 1 

^ 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

^ 1 8 : 3 

По [84] 

Сл. 
9,0 
0,5 
— 

20,5 
8,5 
— 
— 
2,0 
7,4 
8,0 
2,0 
6,2 

По [116] 

— 
5,3 

11,2 
1,65 

32,0 
6,0 
0,8 
3,2 
9,0 
2,0 
4,6 
1,5 
0,8 

Код С„ 

С 18 :4 
С 1 9 : 0 

С 1 9 : 1 + С 19:2 
С 2 0 : 0 
С 2 0 : 1 
С 20 :2 
С 20:4 
С 20 :5 
С 21 :5 

^22:0 
С 22 :5 
С 2 2 : 6 
С 2 4 : 0 

По [84] 

—-
— 
— 
Сч. 
Сл. 
— 
2,0 

19,0 
— 
— 
4,2 
9,8 
0,9 

По [116] 

0,6 
0,1 
3,6 
0,2 
1,2 
1,0 
2,5 
5,0 
0,9 
5,7 
— 
— 
— 

MUREX BLANDARIS L. 

В составе липидов моллюска брюхоногого найдены жирные кис
лоты Сц—С26, как насыщенные, так и содержащие до 5 двойных свя
зей [54]. 

NIROUNGA TEONICA 

Изучен состав жира из различных частей туш южного тюленя. 
Описаны способ выделения жирных кислот, их метилирования (пере-
этерификации метанолом в присутствии 2 % раствора H2SO4 в токе Ns) 
и анализ методом ГЖХ (на хроматографе фирмы «Шимадзу») на ко
лонке из нержавеющей стали длиной 3 м, внутренним диаметром 4 мм, 
с сукцинатполиэфиром на зерненном носителе (60—80 меш), газ-носи
тель — гелий, величина пробы 7 мкл. Для идентификации использо
ваны стандартные образцы метиловых эфиров жирных кислот и зави
симость времени удерживания от числа атомов С. Хроматография по
казала, наличие 20 кислот: насыщенных кислот 16,95—24,99%, 
ненасыщенных 68,54—90,09%. Отмечено сходство в составе жира се
верного и южного тюленей, за исключением значительного различия 
в содержании моноеновой кислоты Cis [126]. 

ODOBAENUS ROSMARUS 

ГЖХ и другими методами изучен жирнокислотный состав жира 
моржа [140]. 



OMMASTEPHUS SLOANI 

Жирнокислотный состав жира из печени каракатицы (%): С14:(> 
5 , 1 , СицСЛ., Cj4:2 0 ,5 , Ci4:3 0,6, Ct6:0 19,9, C[6:i6,4, Ct6:2 1Д, Cie:o ЗД, C18:i 20,9,. 
Cl8:2 1»4, C2o:l 13,0, C20:4 1,1, C20:5 7 ,3 , C22:3+C22:4+C22:5 18 ,1 , C24:5 СЛ., Другие 
кислоты 1,6 [82]. 

ORCORHYNCHUS GORBUSCHA 

Изучен жирнокислотный состав жира из тканей (I) и икры (1¾ 
горбуши [65]: 

Коя С„ 

С 14:0 
С 15:0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 6 : 2 
С 1 7 : 0 
СХ8:0 
С 1 8 : 1 
С 18:2 
С 18:3 
С 18:4 

Содержание 
I 

3,4 
1,0 

10,2 
5,0 
1,7 
1,6 
4,4 

17,6 
1,6 
1,1 
2,9 

кислот, % 
П 

2,9 
0,5 
9,5 
7,0 
1,2 
0,8 
2,9 

20,5 
1,5 
1,2 
1,8 

Код С„ 

С 1 9 : 0 
С 20:1 

С?Л:2 
С 20:3 

^20:4 
С 20:5 
С21:1 
С 22:4 
С 22:5 
С 22:6 
С 24:1 

Содержание 

I 
0,7 
4,0 
0,6 
0,1 
0,7 

13,5 
5,3 
0,6 
3,1 

18,9 
1,1 

кислот, % 

I I 
0,7 

1,1 
0,5 
0,4 
1,5 

20,6 
3,2 
0,5 
4,6 

16,0 
0,2 

ONCORHYNCHUS КЕТА 

Жирнокислотный состав жира кеты (%): С14:02,2, Ci6:00,6, Сдо 
17,0 , Ci6:i 4 , 1 , Ci6:2 0 ,8 , Ci7;o 1,1, C ^ o 3,2, Ci s : 1 21,4, C18:2 2,0, Ci8:3 1,0,- Cig^ 
2,0, Сгои5,4, С20:2 0,7, С2о:4 0,9, Сго^б/Г, C22:l9,4, C22:4 0»6, Сг2:5 2,3,, C29:6 16,1» 
С24П 1,5 [65] . 

ONCORHYCHUS KISUTCH 

Изучен жирнокислотный состав жира мальков лосося [125]. 
Жирнокислотный состав жира лосося (%) по данным различных 

авторов: 
Код С 

С 8 : Г 
С 10:0 
С 12:0 
С 14:0 
С 1 5 : 0 
С 1 5 : 1 
С 1 6 : 0 
С 1 в : 1 
C i e : 2 

C l 7 : 0 

Cl8:0 
i C M : i 

По [65] 

— 
— 
— 
3,7 
0,5 
0,3 

10,2 
6,7 
1,2 
0,9 
4,7 

18, в 

__, га 

По [84] 

0,1 
0,1 
0,5 
4,6 
0,5 
0,4 

14,7 
9,0 
1,4 
0,6 
6,1 

10,3 
.11.8, 

Код С„ 

С 18:3 

Cl8:4 
С 19:0 

С20:1 

С20:2 

^20:3 

Сгв:4 
^20:5 
^22:1 
С 22:4 
С 2 2 : 5 
С22":в 
О 

По [65], 

0,6 
2,1 
1,8 
8,4 
0,4 
0,1 
0,9 

12,0 , 
6,6 
0,6 
2,9 

13,8 

По [84] 

1,0 
4,3 
— 
3,0 
2,4 
4,0 
3,8 
— 
0,5 
Сл. 
1,8-
7.4 

На примере лососевого жира разработан анализ следов свобод
ных жирных кислот. Кислоты превращают в метиловые эфиры, под
вергают разделению препаративной ГЖХ и анализируют на 2 парал
лельных колонках с разной полярностью. В начале первой колонки 
помещают катализатор гидрирования, для получения которого сме
шивают 2,5 г хромосорба W и водный раствор 0,04 г PtCl^, удаляют 
воду, сушат 5 ч при 110° и активируют в токе Н2 1 ч при 170° и 1 ч 
при 200°. Из 53 выделенных соединений идентифицировано 43. Для 
идентификации использовали стандартные метиловые эфиры кислот 
Си, Ci6„ Ci8„ C22, олеиновой, линолевой и арахидоновой, а также вы
веденную зависимость между индексом удерживания и числом ато
мов С насыщенных и ненасыщенных жирных кислот [64]. 

Показано, что анализу метиловых эфиров жирных кислот, выде
ленных из икры лосося, мешает присутствие холестерина, который 
имеет значительно больший индекс удерживания, чем содержащиеся 
в икре специфические полиненасыщенные кислоты. Холестерин отде
ляли от метиловых эфиров жирных кислот ТСХ на силикагеле G е 
СН2СЬ в качестве растворителя (Rf 0,3), элюировали и идентифици
ровали по ИК- и масс-спектрам, методами ТСХ и ГЖХ. Влияние холе
стерина можно исключить хроматографией смеси метиловых эфиров 
жирных кислот на колонке с кремневой кислотой при элюации 3% 
раствора эфира в гексане или омылением [69]. 

См. также [4, 113]. 

ONCORHYNCHUS TSHAWYTSCHA 

Состав жирных кислот чавычи (%): CW:o 3,7, С16:0 0,4,*Ct8:o 16,6 CJKI 
9,2, С)в:г 1,1» Ci7:o 1,1, Ci8:o5,8, 0x8:129,1, С18:2 1,1, С ^ з 0,9, 0^:4 1,5, CiS:o 1,2, 
^20:1-4,7, Сго:2 0,4, Сго:йО,1, С2о:4 0>5» С2о:5 8,2, Сггп 4,7, С22:4 0,6, С22:б2,4, Сггл 
5,9, С24 :10,7 [65] . 

Исследовано распределение жирных кислот в лецитине, выделен
ном из мышц чавычи: 36—86 моль. % жирных кислот, этерифициро-
ванных в а'-положении, были насыщенными, а 91—99 моль. °/о жир
ных кислот в р-положении — ненасыщенными. Среди насыщенных 
жирных кислот в а'-положении доминировали пальмитиновая и стеа
риновая, а среди ненасыщенных — линолевая, арахидоновая, эйкоза-
пентаеновая, докозапентаеновая, докозагексаеновая [103]. 

OTOLITHAS RUBER 

Состав жирных кислот жира красного горбыня (%): CJO:OO,7, С12эд 
0,1, CU:o5,0,'CU:00,4, C16:025,4, С16:11,6, С18:010,6, С18:112,7, С18:2сл., СЖ1 
0,7, С2о:4 6,3, С2о:5 7,9, С22:5 3 ,1 , С22:6 25,5 [84]. 

PARALEPI RISSOI KROYERI 

Изучен состав жирных кислот жира, извлеченного из потрошен
ной барракудины (%): С14 25, 85, Cis 4,3, C20 1,19, С22 0,45, С24 0,75 [40], 

PARAPIMELODUS VALENCIENNESI 

В жире, извлеченном из прессованной рыбы, изучен состав жир-



PELAMYS CHILENSIS 

Состав жирных кислот жира макрели (%) по данным различных 
эров: 

^12 :0 
С 1 4 : 0 
С 1 5 : 0 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 6 : 2 
С 1 7 : 0 
C l 7 : l 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 

Сл. 
Сл. 
3,6 
0,4 

22,7 
Сл. 
Сл. 
Сл. 
Сл. 

14,6 
10,5 

Код С„ По [84] По [65) 

4,9 
0,5 

28,2 
5,3 
0,7 
1,0 

2,9 
19,3 

Код С„ По [84] По [65] 

С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 
С 1 8 : 4 

Сгоа 
С 20 :4 
С 2 0 : 5 
С 2 7 : 0 
С 22:Б 
С 2 2 : 6 
С 2 4 : 1 

Сл. 
— 
— 
Сл. 
4,3 
6,4 
— 
— 

96,4 
1,1 

1,1 
1,3 
3,4 
3,1 
3,9 
7,1 
2,8 
1,5 

10,8 
0,8 

•А 

РНОСА VITULINA 

Состав подкожного жира тюленя обыкновенного (%): С12:00,01, 
;1СЛ., С13:оСЛ., С14:03,3, C^i 1,1, С15:0 0,07,С1б:1 0,01, С1в:0 6,5, С16:1(л9)17,6, 
:2(49,12)0,5, С16 :3 (46,9,12) 0 , 1 , С16:4(,\6,9,12,15)0,2, С 1 7 : 0 0 ,1 , С 1 7 : 1 0,2 , С18:()0,4, 
:1(49)30,2 Ci8:2 (49,12) 0,8, С18:3 (А6,9,12) СЛ., С18:3 (49,12,15) 0,2, С18:4 (46,9,12,15) 0 ,7 , 
: 0 0 , 1 , C 1 S : 1 0 , 1 , СдаоО.ОЭ, C2o:i (ЛИ) 13,6, Сгаг (411,14) СЛ., С20:3 (45,8,11) СЛ.„ 
i:3 (48,11,14) СЛ., 020:4(^5,8,11,14)0,3, С2о:4 (А8,11,14,17)0,2, Сго:5 U5,8,11,14,17)5,5, Сг!:! 
>, С21 : 50,3, С22Ц (413) 6,0, 022:4(47,10,13,16)0,05, С22:5 (44,7,10,13,16)0,1, 022:5(47,10,13. 
9)4,2, С22:в (44,7,10,13,16,19) 2,5, C 24: i0 , l , С г ^ О Д , ¢24:3 0,2 [ 7 9 ] . 

Исследован жирнокислотный состав жира антарктических тюле-
й. Основными кислотами являются олеиновая кислота — С18:1 
В%) и С16:1; отношение С^^/С^-.о больше единицы. В отличие от 
нрнокислотного состава жира рыб среди жирных кислот жира тюле-
|й превалируют короткоцепочные кислоты с Он и С18 (более 70%) [1] . 

См. также [57, 70]. 

PHYSETER MACROCEPHALUS L. 

Жирнокислотный состав (%) подкожного (I) и туловищного (II) 
ира кашалота [19]: 

Код С„ II Код С„ II 

Сю 
Cl2 
Сн 

ы е к и с л о т ы 

3 - 3 , 5 
16,0 
14,0 
8,0 
2,0 

— 
1,0 
5,0 
6,0 
Сл. 

Н е н а с ы щ е н н ы е к и с л о т ы 

&12 
См 
Си 
Cl8 
Cgo 

с и 

4,0 
14,0 
15,0 
17,0 

6,0—6,5 
До 1,0 

4,0 
27-,0 
37,0 

До 19,0 
До 1,0 

ж.ип клюворыла имеет высокое содержание эйкозеновой кислоты, 

[10]. В подкожном жире в небольшом количестве найдена 3, 7, 11, 15-
тетраметилгексадекановая кислота [25]. 

См. также [50, 67, 96, 135]. 

PIMELODUS MACULATUS 

В жире пресноводного пятнистого сомика изучен состав жирных 
кислот [52]. 

PINCTADA MARTENSII 

Липидный экстракт моллюска двустворчатого подвергали ще
лочному гидролизу и устойчивые к щелочи фракции хроматографиро-
вали на колонке с силикагелем в системе хлороформ — метанол. В ли-
пидиой фракции фосфатида методом ГЖХ было найдено, что основ
ные жирные кислоты представлены оксипальмитиновой (84,8% и ок-
систеариновой (11,7%) кислотами [75]. 

PLACOPECTEN MAGELLANICUS 

Жирнокислотный состав жира моллюска (%): 0^^1,9, С1е:00,7, 
0 ^ 2 3 , 0 , С1в:12,0, С1в:20,5, 0^.-()0,8, С18:о5,3, С18:15,2, 0^^0,6, С18:!0,3, 
Ci8:4 1>8, С19:оО,4, C2o:i 1,7, ¢20:2 0,5, С2о:4 4 ,5 , С2о:5 21 ,3 , C22:i 0,2, C22:4 1,5, 
Саве 1,0, 024:iO,6 [65] . 

PLATANISTA GANGETICA 

Методом ГЖХ найдено, что жир дельфина речного содержит кис
лоты (%): докодекановую 0,39, тетрадекановую 4,89, гексадекановую 
18,11, октадекановую 1,27, эйкозановую 2,51, докозановую 0,1, доде-
камоноеновую 0,09, тетрадекамоноеновую 1,40, гексадекамоноеновую 
24,47, гексадекадиеновую 1,32, гексадекатриеновую 1,71, окта'декамо-
ноеновую 32,30, октадекадиеновую 4,65, октадекатриеновую 0,43, 
октадекатетраеновую 0,24, эйкозамоноеновую 0,54, эйкозадиеновую 
0,11, эйкозатриеновую 0,29, эйкозатетраеновую 0,98, эйкозапентаено-
вую 0,41, докозагексаеновую 0,49 [128]. 

PLEURONECTES HERZENSTEINI 

Изучался состав нейтральных липидов двух возрастных групп 
желтополосой камбалы с разделением кислот ГЖХ. Качественный 
состав нейтральных липидов сравниваемых групп рыб оказался оди
наковым. Он включает свободные жирные кислоты, стерины, стероиды, 
моноглицериды, диглицериды и триглицериды. Из жирных кислот 
наиболее распространенными оказались: С14:0, С16:0, С16:1, С1£:0, C20:i, С20:5 
1̂ 9 J. 

С помощью ГЖХ определяли жирнокислотный состав липидов 
молодых самцов желтополосых камбал. Общее число обнаруженных 
насыщенных и ненасыщенных жирных кислот 31, содержание не
насыщенных жирных кислот 59,6%. Отмечено высокое содержание 
С1в:1- и С18:1-жирных кислот (17,3%) [28]. 

В метохондрине из тканей сердца камбалы отсутствовала линоле-



PELAMYS CHILENSIS 

Состав жирных кислот жира макрели (%) по данным различных 
авторов: 

Код С„ 

ClO:0 
С 1 2 : 0 
С 1 4 : 0 

^ 1 5 : 0 

^ 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 6 : 2 
С 1Т:0 
Cir:l 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 

По [84] 

Сл. 
Сл. 
3,6 
0,4 

22,7 
Сл. 
Сл. 
Сл. 
Сл. 

14,6 
10,5 

По [651 

— 
— 
4,9 
0,5 

28,2 
5,3 
0,7 
1,0 
— 
2,9 

19,3 

Код С„ 

С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 
С 1 8 : 4 

^ 0 : 1 
С 2 0 : 4 
С 2 0 : 5 
С 2 ? : 0 
С 2 2 : 5 

^ 2 2 : 6 

^ 2 4 : 1 

По [84] 

Сл. 
— 
— 
Сл. 
4 ,3 
6,4 

96,4 
1,1 

По [65] 

1,1 
1,3 
3,4 
3,1 
3,9 
7,1 
2,8 
1,5 

10,8 
0,8 

11 

РНОСА VITULINA 

Состав подкожного жира тюленя обыкновенного (%): С12:оО,01, 
|С12:1СЛ., С 1 3 : 0 СЛ. , С 1 4 : 0 3 , 3 , С14:х 1 ,1 , Ci5:0 0 ,07 ,Ci 5 :x 0 , 0 1 , Схб:0 6 , 5 , Сх6 : 1 (Л9)17,6, 
Cie:2 U9,12)0,5, С16:3 (^6,9,12) 0 , 1 , С16;4 (А6,9,12,15) 0 , 2 , С 1 7 : о О , 1 , С 1 7 : х 0 , 2 , C 1 8 : 0 0 , 4 , 
C18:i(.\9). 3 0 , 2 0x8:2 (i9,t2) 0 , 8 , С 1 8 : 3 (Лб.9,12) СЛ., С18 :з (Д9.12.15) 0 , 2 , С18:4 (Д6,9,12,1С) 0 , 7 , 
О 1 9 : о 0 , 1 , C 1 S : 1 0 ' , 1 , C2o:oO,09, C2 0 : i (ЛИ) 1 3 , 6 , Сго:2 (Л11.14) СЛ., С20:3 (А5,8,11) СЛ.„ 
Ю20:3 08,11,14) СЛ., С20:4 05,8,11,14) 0 , 3 , С2о:4 (-\8,11,14,17)0,2, Сдаз 06,8,11,14,17)5,5, C 2 i : i 
СЛ., C 2 l : 5 0 , 3 , Сдох (Д13) 6 ,0 , ¢32:4 07,10,13,16) 0 , 0 5 , С22:5 04,7,10,13,16)0,1, С22:5 (V7,10,13. 
16,19)4,2, С22:8(А4,7,10,13,16,19) 2 , 5 , C ^ i 0 , 1 , 0 2 4 : 5 0 , 1 , 0 ^ : 3 0 , 2 [ 7 9 ] . 

Исследован жирнокислотный состав жира антарктических тюле
ней. Основными кислотами являются олеиновая кислота — С18:1 
(33%) и С16:1; отношение С16:1/С16:о больше единицы. В отличие от 
жирнокислотного состава жира рыб среди жирных кислот жира тюле
ней превалируют короткоцепочные кислоты с Си и С18 (более 70%) [1] . 

См. также [57, 70]. 

PHYSETER MACROCEPHALUS L. 

Жирнокислотный состав (%) подкожного (I) и туловищного (II) 
жира кашалота [19]: 

Код Сл II Код С„ II 

Н а с ы щ е н н ы е к и с л о т ы 

Сю 
Cja 
Си 
Cie 

3 - 3 , 5 
16,0 
14,0 
8,0 
2,0 

1.0 
5,0 
6,0 
Сл. 

Н е н а с ы щ е н н ы е к и с л о т ы 

Ci2 
Си 
Си 
Cl8 
Сдо 
Си 

4,0 
14,0 
15,0 
17,0 

6 , 0 - 6 , 5 
До 1,0 

4,0 
27,0 
37,0 

До 19,0 
До 1,0 

Жир клюворыла имеет высокое содержание эйкозеновой кислоты, 
а концентрация пальмитиновой кислоты ниже, чем в костном * и р е „ 

[10]. В подкожном жире в небольшом количестве найдена 3, 7, 11, 15-
тетраметилгексадекановая кислота [25]. 

См. также [50, 67, 96, 135]. 

PIMELODUS MACULATUS 

В жире пресноводного пятнистого сомика изучен состав жирных 
кислот [52]. 

PINCTADA MARTENSII 

Липидный экстракт моллюска двустворчатого подвергали ще
лочному гидролизу и устойчивые к щелочи фракции хроматографиро-
вали на колонке с силикагелем в системе хлороформ — метанол. В ли-
пидной фракции фосфатида методом ГЖХ было найдено, что основ
ные жирные кислоты представлены оксипальмитиновой (84,8% и ок-
систеариновой (11,7%) кислотами [75]. 

PLACOPECTEN MAGELLANICUS 

Жирнокислотный состав жира моллюска (%): С14;о1,9, С16:00,7, 
0 ^ 2 3 , 0 , 0 ^ 2 , 0 , С1в;2 0,5, Cj7:oO,8, 0^:06,0, 0x8:10,2, Cx8:2 0,6, 0^8^0,3, 
0x8:4 1>8» Схд:оО,4, С20:х 1,7, С2о:2 0,5, О2о:4 4,5, С2о:5 ^1,3, C22:i 0,2, С22:4 1,5, 

c22 :5i,o, а24:х0,б [65]. 
PLATANISTA GANGETICA 

Методом ГЖХ найдено, что жир дельфина речного содержит кис
лоты (%): докодекановую 0,39, тетрадекановую 4,89, гексадекановую 
18,11, октадекановую 1,27, эйкозановую 2,51, докозановую 0,1, доде-
камоноеновую 0,09, тетрадекамоноеновую 1,40, гексадекамоноеновую 
24,47, гексадекадиеновую 1,32, гексадекатриеновую 1,71, октадекамо-
ноеновую 32,30, октадекадиеновую 4,65, октадекатриеновую 0,43, 
октадекатетраеновую 0,24, эйкозамоноеновую 0,54, эйкозадиеновую 
0,11, эйкозатриеновую 0,29, эйкозатетраеновую 0,98, эйкозапентаено-
вую 0,41, докозагексаеновую 0,49 [128]. 

PLEURONECTES HERZENSTEINI 

Изучался состав нейтральных липидов двух возрастных групп 
желтополосой камбалы с разделением кислот ГЖХ. Качественный 
состав нейтральных липидов сравниваемых групп рыб оказался оди
наковым. Он включает свободные жирные кислоты, стерины, стероиды, 
моноглицериды, диглицериды и триглицериды. Из жирных кислот 
наиболее распространенными оказались: Ci4:0, Cl6:0, C16:1, Clf:0, C20:1, С20:5 L~9J. 

С помощью ГЖХ определяли жирнокислотный состав липидов 
молодых самцов желтополосых камбал. Общее число обнаруженных 
насыщенных и ненасыщенных жирных кислот 31, содержание не
насыщенных жирных кислот 59,6%. Отмечено высокое содержание 
C16:1- и С18!1-жирных кислот (17,3%) [28]. 

В метохондрине из тканей сердца камбалы отсутствовала линоле-новая кислота Г108]. 



PLEXAURA HOMOMALLA 

Экстракты ткани кораллов в смеси хлороформ — метанол транс-
этерифицировали метоксидом натрия. Метиловые эфиры очищали ме
тодом ТСХ и анализировали ГЖХ на содержание неполярных жирных 
кислот. Преобладала эйкозатетраеновая кислота, содержание которой 
находилось в пределах 22,6—33,9%. У горгонии содержание эфиров 
эйкозатетраеновых кислот составляло 15—20% от общего количества 
простагландинов и 0,4 % от сухого веса организма. Методом ИК-спект-
роскопии ГЖХ-фракций метиловых эфиров эйкозатетраеновой кисло
ты показано отсутствие двойных связей в траке-положении. Стереохи
мию и положение каждой двойной связи в метиловом эфире эйкозатет
раеновой кислоты определяли после частичного восстановления 
кислоты до C20:i. цис- и транс-Изомеры С20:1 разделяли в тонком слое 
кремнекислоты, пропитанной AgNC-з. Смесь метиловых эфиров также 
подвергали окислительному расщеплению перманганат-периодатом. 
ГЖХ-анализ окисленных фракций показал наличие двойных связей в 
положениях 5, 8, 11 и 14 менее чем у 2,4% молекул, имеющих транс-
конфигурацию. Следовательно, более 97% от общего содержания эйко
затетраеновой кислоты приходится на долю арахидоновой кисло
ты [98]. 

POLYNEMUS INDICUS 

Жирнокислотный состав жира пальцепера (%): С12:01,2, С14:о 13,7, 
Ci5:o 1,4, C16:o27,5, 0 ^ 4 , 1 , С16:2 0,8, С18:09,2, С18:19,4, С18:20,7, СдаоО.б, 
C20:l0,9, C20:S13,4, C22:55,0, С22:б5,5, С24:о2,1 [84]. 

PRISTIPOMA OLIVACEUM 

Состав жирных кислот жира пристипомы (%): С12:01,2, С14:07,1, 
^15:о"л-» 0^^23,2, С^ц сл., С18:023,2, С18:113,4, С18:20,3, С18:з 1,0, С20:о сл-> 
С»* 1А С20:45,5, С20:38,1 [84]. 

PROCHILODUS LINEATUS 

Полученные из жира прохилода кислоты превращали в метило
вые эфиры и хроматографировали на реоплексе 400 и полиэфирах ади-
пиновой кислоты. Установлено присутствие 49 насыщенных и ненасы
щенных кислот состава Си—С24 нормального и изо-строения (в случае 
Сц—С!8), содержащих до 6 двойных связей. Идентифицированы лаль-
митолеиновая, олеиновая, линолевая, эйкозеновая и эйкозатриеновая 
кислоты [52]. 

PROTOTHACA STAMINEA 

Жирнокислотный состав жира моллюска (%): С14:оЗ,2, С15:00,8, 
С16:023,8, С16;19,6, С1в:20,8, С17:01,3, С18:05,4, С18:110,8, С18:21,4, .0^,1,6, 
С18:43,0, С19:0сл., С20:]3,5, С20:21,2, С20:з0,4, С»* 1,7, С20:510,0, C22:i2,6, 
С22:41,2, Caw 1,7, C22:el4,5, C24:10,7 [65]. 

PSEUDOAGENIUS BRIVIFILIS 

Изучен жир пресноводной рыбы на состав жирных кислот [52]. 

RUTILUS RUTULUS CASPICUS 

зялен^Щ^воХ'ГйГ™^ С°СТаВ Ж Щ > а С В 6 Ж е Й (1 ) ' С ° Л е Н О Й СП) и 

Код Сп 

С 1 0 : п 

С 1 2 : 0 
С 1 2 : 1 

^ 1 3 : 0 
С 1 4 : 0 

^ 1 4 : 1 
С 1 5 : 0 
С 1 5 : 1 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 6 : 2 
С 1 6 : 3 

^ 1 7 : 0 

17:1 
С 

18:0 
° 1 8 : 1 

Содержание кислот, % 
I II III 

Сл. 

одз 
0,24 
Сл. 
1,99 
1,10 
0,50 
1,05 

11,50 
12,85 
3,12 
1,11 
1,20 
0,99 
2,18 

28,59 

Сл. 
0,29 
0,22 
Сл. 
3,04 
1,02 
0,83 
0,91 

13,45 
12,40 
2,96 
1,01 
1,85 
0,85 
3,67 

27,20 

Сл. 
0,42 
0,18 
Сл. 
3,44 
0,99 
1,20 
0,80 

19,90 
11,95 
2,69 
0,95 
2,45 
0,74 
4,40 

24,06 

Код Сп 

С 18:2 
С ] 8 : 3 
С 1 8 : 4 
С1Э:1 
С 2 0 : 1 
С 20:2 

^20:3 
С 20 :4 
С 2 0 : 5 
С 21 :5 
С 2 2 : 1 
С 22:4 
С 2 ? : 5 

^22:6 
С 2 3 : 1 
С 24:2 

Содержание кислот, % 
I 

2,40 
1,76 
0,85 
1,42 
5,42 
2,66 
3,56 
0,61 
2,98 
0,61 
1,15 
1,08 
2,16 
6,01 
0,60 
0,18 

П 

2,54 
1,68 
0,71 
1,24 
5,06 
2,11 
2,89 
0,52 
2,88 
0,57 
1,05 
1,00 
1,98 
5,30 
0,53 
0,15 

Ш 

2,38 
1,41 
0,64 
0,95 
3,76 
1,51 
2,71 
0,47 
2,74 
0,25 
0,72 
0,84 
1,78 
4,95 
0,53 
0,09 

RUVETTUS PRETIOSUS 

С помощью ГЖХ изучен состав жирных кислот в липидах раз
личных тканей руветы. Показано, что основными жирными кислота
ми в липидах мышц, кожи и костей являются олеиновая, пальмито-
леиновая и эйкозеновая, а в липидах сердца и печени — олеиновая, 
докозагексаеновая и стеариновая. Оксикислоты не были обнаруже
ны [115]. 

SALMINUS MAXILLOSUS 

Изучен состав жирных кислот жира этой пресноводной ры
бы [52]. 

SALMO GAIDNERY 

Состав жирных кислот жира стальноголового лосося (%): С14:о2Д, 
С15:00,8, С15:10,3, С]6:о И>9, С16:18,2, С16:2 1,2, С17:о 1>5, С18:о4,1, С18:119,8, 
Cj8:2 4,6, С18;з 5,2, С18:4 1,5, C2o:i 3,0, C2o:2 0,6, С20:3 0,4, С2о:4 2,2, С20:5 5,0, C22:i 
3,4, С22:4 0,6, C22:52s6, С22:в19,0, СЦЦ [65]. 

При добавлении в корм лосося мальваловой кислоты происходило 
накопление циклопропеноидных кислот в липидах ткани. При анали
зах метод ГЖХ сочетали с мягким гидролизом циклопропенового 
кольца [НО]. 

Липидный состав экстракта сперматозоидов лосося включает 
37% фосфатидов, 19,8% холестерина, 5,7% глицеридов, 0,6% неомы-
ляемых и 36,9 % прочих веществ. ГЖХ показано, что главными компо

нентами жирных кислот являются пальмитиновая, стеариновая и 
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0,2, C i 8 : 0 l l , 6 , €22:5 5,0, С22.6 23,8, 
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C24:0 

олеиновая. В моно- и триглицеридах преобладает стеариновая кисло
та [124]. 

SARDINELLA LONGICEPS 

Жирнокислотный состав жира жирной сардинеллы (%): С12.0сл., 
Ci4:07,6, С14:1сл., С15:о0,7, С15:1сл., Ci6:016,4, C16:i9,2, C l6 :2l,3, См!, 1,0„ 
Схб:4 1>2, С17:01,6, С17:]0,2, C1S:03,5, C18:111,4, 0^^1,3, 0 ^ 0 , 9 , 0^^2,0, С190 
0,5, С13:1сл., С20:19,4, С20:40,4, С20:316,9, С21:50,6, С22:0 СЛ., C22:i 3,8, С 2 2 : 1 
0,1, С22:52,5, С22:612,9, C24:i0,5, C24:50,2, С24:60,1 [45]. 

По данным [62], основными компонентами жира являются ми-
ристиновая (10,9%), пальмитиновая (24,8%), гексадеценовая (11,1%), 
эйкозапентановая (14,0%), докозагексановая (9,1%) кислоты. В мень
ших количествах присутствуют насыщенные (Сц, Cis, Ci7, С]9) и моно
ненасыщенные (C15:i, C17:i, С19:1) кислоты с нечетным числом С-атомов 
и полиеновые кислоты с различной длиной цепи и четным чис
лом С-атомов (Си—С22). 

См. также [95]. 

SCIAENA DICANTHUS 

Жирнокислотный состав жира сциена (%): 
6.0, С15:00,6, Ci6:015,8, Ci6:il ,4, Ci6 : 20,l, С17:0сл., 
7,6, С^г 1,0, С20:00,9, C2o:i2,3, С20;4б,8, С2о:5 11,0, 
5.1, 0^10,5 [84]. 

SCOMBER SCOMBRUS 

Жирнокислотный состав жира макрели (%): Ci4:04,9, Ci5:00,5, Ci6:0-
28,2, Cie:iO,3, Ci6:20,7, Ci 7 : 0 1 ,0 , 0^:0 19,3, С18:2 1,1, Ci8:3 1,3, C^y 3,4, C2o:i 
«Д» С2о:зО,5, С2о:43,9, С 2 0 :э7,1, C22 :1 2 ,8 , C22 :5 1,2, C22:6 10,8, C 2 4 : i0 ,8 [65] . 

Предложен метод гидрирования, который позволяет определить 
длину цепи различных ненасыщенных кислот в составе сложной сме
си. После разделения методом ГЖХ жирные кислоты гидрируются 
индивидуально в устройстве для гидрирования в газовой фазе, поме
щенном при выходе из хроматографической колонки. Образовавшие
ся насыщенные эфиры улавливаются на выходе из устройства. Их 
идентификация методом ГЖХ позволяет узнать длину цепи насыщен
ной и, следовательно, соответствующей ей ненасыщенной кислоты» 
Данный метод обеспечивает полное гидрирование различных полине
насыщенных кислот. Метод применен при исследовании жирных кис
лот жира мышцы макрели [97]. 

См. также [30]. 

SCOMBERESOX SAURUS 

Метиловые эфиры жирных кислот макрелещуки фракциониро
вали с помощью мочевины. Процесс фракционирования и степень 
чистоты индивидуальных эфиров контролировали газовой хроматогра
фией. Структуру кислот определяли озонолизом с последующей иден
тификацией полученных продуктов методом ГЖХ. Установлено строе
ние эйкозен-9-овой, докозен-11-овой, октадекатриен-6, 9, 12-овой, эйко-
запентаен-5, 8, 11 , 14, 17-овой, докозагексаен-4, 7, 10, 13, 16, 19-овой 
кислот [8 ] . 

SEBASTES MARINUS 

Жирнокислотный состав жира золотистого окуня морского (%): 
С]4:о4»6, C1S:00,6, C^iO.S, C16:012,6, Ci6:18,0, С1в:2 0,9, Ci7:o 1,0, С18:0 3,6, 
0 ^ 2 2 , 0 , 0^:2 1,5, 0^:3 0,6, Ci8;4l,6, C19:o 0,8, C20:i 8,0, С2о:4 0,8, С2о;;;9,3,. 
С22:19,4, С22:40,4, С22:30,6, С22:612,0, СилЪ,Ь [65]. 

SEBASTODES PINNIGER 

Жирнокислотный состав жира канареечного морского окуня (%): 
Ci4:04,l , C 1 5 ; 00,6, Ci 5 : i0 ,4 , C ] 6 : 0 14,9 , C i 6 : i 6 , 6 , C 1 6 : 2 1,5 , С 1 7 : о 2,6 , С1 8 : 06,0, . 
Ci8:i20,8, C1S:2 1,6, Cig;j0,8, Ci«:4 1,3, Ci : 0 0 , 9 , C2o:il,4, C2o:20,5, С2о:зО,2, С2о:4 
1,5, 0^:5 11,7, C 2 2 : i l , 3 , C22:4 0,6, C2 2 : 5 1 Д C22:6 17,4, C24:i 0,5 [65] . 

SQUALUS ACANTHIAS 

Жирнокислотный состав жира из тканей (I) и печени (II) колючей 
акулы [65]: 

Код С„ 

С 1 4 : 0 
С 1 5 : 0 
С 1 5 : ! 
С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 
С 1 6 : 2 
С 1 7 : 0 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 18 :2 

^ 1 8 : 3 
С 18 :4 

Содержание 
I 

2,0 
0,5 
— 

21,2 
6,0 
0,9 
1,2 
2,7 

27,5 
1,3 
0,6 
0,7 

кислот, % 
II 

1,6 
0,3 
0,4 

13,2 
5,7 
1,0 
1,0 
4,3 

28,5 
0.7 
0,6 
0,8 

Код С„ 

С 1 9 : 0 
С 2 г : 0 
С 20:2 
С 2 0 : 3 
С 2 0 : 4 
С 2 0 : 5 
С 2 2 : 1 
С 22:4 
С 2 2 : 5 

^ 2 2 : 6 
С 2 4 : 1 

Содержание 
I 

— 
5,8 
— 
— 
2,5 
7,9 
4,1 
1,0 
2,3 

10,4 
0,8 

кислот, % 
II 

0,7 
10,5 
0,4 
0,2 
0,8 
3,7 

11,0 
1,3 
3,1 
6,5 
1,9 

ншня 

В замороженных и соленых гонадах 5 разновидностей акулы ме
тодом ГЖХ найдены пировиноградная, ацетоуксусная, а-кето-н-мас-
ляная, а-кетоизовалериановая, а-кетоизокапроновая и а-кето-3-мети-
лизовалериановая кислоты [9]. 

При идентификации смеси жирных кислот в соответствии со сте
пенью их ненасыщенности методом ГЖХ обнаружено перекрытие мно
гих пиков. Поэтому для предварительного разделения смеси была ис
пользована ТСХ с применением в качестве пропитки AgNOe. Затем 7 
полученных фракций были изучены с помощью ГЖХ. Установлено, 
что Т.СХ превосходит по чувствительности метод разделения жирных 
кислот с использованием мочевины. Идентифицировано 76 жирных 
кислот; обнаружены очень малые количества жирных кислот с раз
ветвленной цепью, их полиненасыщенных изомеров и изомеров поло
жения [88]. 

THYNNUS ALAHJNGA 

При исследовании жирнокислотного состава глицеридов, выделен
ных из светлого и темного мяса голубых тунцов, были получены ме-



тиловые эфиры жирных кислот, которые после соответствующей 
очистки исследовались методом ГЖХ. Жир тунцов содержал 17% 
олеиновой кислоты, а также значительные количества других нена
сыщенных кислот. Мононенасыщенные жирные кислоты составляли 
34% от общего количества кислот и 59% от количества ненасыщен
ных кислот. Обнаружено наличие tyzic-октадеценовой кислоты [111]. 

В лецитиновой фракции мышечной ткани соотношение пальми
тиновой и стеариновой кислот колеблется в пределах 4,9—21,4%, а в 
кефалиновой фракции — в пределах 0,12—0,93% [120]. 

Исследовалось распределение жирных кислот в лецитине из 
мышц тунца. 36—86 мол. % жирных кислот, этерифицированных в 
«'-положении, были насыщенными, а 91—99 мол. % жирных кислот 
в р-положении — ненасыщенными. Среди насыщенных жирных кис
лот в а'пположении доминировали пальмитиновая и стеариновая, а 
среди ненасыщенных — линолевая, арахидоновая, эйкозапентаено-
вая и докозагексаеновая кислоты [103]. 

См. также [30] . 

THYNNUS THUNNINA 

Состав жирных кислот жира тунца (%): С14:05,2, С15:00,1, С16:032,0, 
С16:1сл., С,» 12,0, С18:115,5, С18:20,5, С20:41,8, С2о:56,5, С2?:326,4 [84]. 

TEACHURUS TRACHRUS 

Методом ГЖХ исследовали жирнокислотный состав жира став
риды в различные сезоны. Анализы показали различие в составе 
жирных кислот в зависимости от времени улова [131]. 

Изучен процесс изменения липидов в мышце японской ставриды 
при хранении при 0°. Липиды извлекали после 1—20 суток хранения, 
разделяли на нейтральные липиды, свободные жирные кислоты и фос-
фолипиды и определяли жирные кислоты методом ГЖХ с использо
ванием н-октадекана в качестве внутреннего стандарта. Об изменении 
липидов судили по уменьшению содержания кислоты С22:6 [119]. 

VENUS GALLINA L. 

Липиды моллюска содержат жирные кислоты Си—С26, как насы
щенные, так и содержащие до 5 двойных связей [54]. 

X I P H I A S GLACLIUS 

Методом ГЖХ исследовались жирные кислоты, экстрагированные 
из костей головы меч-рыбы. Жирные кислоты превращали в метило
вые эфиры тремя способами: действием СНзОН и конц. серной кисло
ты, диазометана, полученного из п-толуолсульфонилнитрозамида, 
а также действием СН3ОН и Na. Смесь метиловых эфиров разделяли 
на две фракции действием солей РЬ, а затем на колонке с реоллексом-
400 (длина 2 м) и неподвижной фазой — высококипящими полиэфира
ми адипиновой кислоты. Газ-носитель Не, температура колонки 210°. 
Обнаружены кислоты Сн, Cie, Cis и Qa [90]. 

Авторы [91] рекомендуют перед ГЖХ разделять насыщенные и 
ненасыщенные жирные кислоты с помощью мочевины. Для этого к 
насыщенному раствору, полученному кипячением мочевины в смеси 
СНзОН с бензолом, прибавляли метиловые эфиры и оставляли смесь 

на 24 ч. Продукт присоединения отфильтровывали и разделенные эфи
ры далее хроматографировали. 

О исследовании жирных кислот рыб см. также в [20, 32, 43, 51 , 59, 61 , 76, 78, 
83 , 86, 93 , 114, 117, 137, 138] . 
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8 ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Х Л Е Б 

В зависимости от разных условий липиды муки могут претерпе
вать изменения. Увеличение содержания воздуха в камере-смесителе 
вызывает переход в свободное состояние липидов, связанных с белка
м и ; то же происходит в перемешиваемом стандартном тесте. Г Ж Х 
показано образование лилидных перекисей под влиянием кислорода 
воздуха [236] . 

В пшеничной муке найдены ди- и триглицериды в количестве 
0,2 и 0,3% от общего содержания липидов. Г Ж Х установлено, что в 
построении молекул церамида участвуют D-2-оксикислоты [240] . 

Исследовано содержание уксусной кислоты в закваске на опаре, 
в тесте и хлебе. Содержание уксусной кислоты составило 49 ,4—51,1%, 
а в хлебе, приготовленном обычным опарным способом, — 75,8% от 
суммы кислот [193] . 

Разработана методика ГЖХ-определения летучих кислот в про
дуктах хлебопечения. Наибольшее их количество (369,9 мг • %) содер
жится в мякише бородинского хлеба. Из пяти обнаруженных летучих 
кислот во всех сортах наибольшая часть приходится на уксусную, 
содержание которой в ржаном хлебе из обойной и обдирной муки со
ставило 74 и 72% от количества всех кислот. В бородинском и риж
ском хлебе уксусной кислоты соответственно 55 и 5 1 % . Содержание 
пропионовой кислоты меньше в хлебе из ржаной обойной и обдироч
ной муки (12 и 13%) и больше в бородинском и рижском хлебе (19 и 
18%)". Аналогичные явления отмечены для масляной кислоты. В мя
кише рижского хлеба валериановой кислоты содержится в 3 раза 
больше, чем в мякише хлеба из ржаной обойной и обдирочной муки 
[71 ] . 

Для быстрого и точного определения пропионовой и сорбиновой 
кислот в ржаном хлебе применен метод ГЖХ. Определяемые кислоты 
экстрагируют эфиром, содержащим фосфорную и валериановую кисло
ты в качестве внутреннего стандарта. Полученный экстракт вводят в 
хроматограф и анализируют, используя стеклянные колонки (2 л(Х 



ТГ^ш) с хромосорбом W, содержащим 5% карбовакса 20 М и терефта-
левую кислоту [167] . 

Из белого хлеба экстракцией растворителями (гексаном, смесью 
пентан — эфир (2:1) и эфиром) выделили смесь карбонильных соеди
нений и идентифицировали их в виде 2,4-динитрофенилгидразонов ме
тодом ТСХ на силикагеле и MgO, а также с помощью ГЖХ и масс-
спектрометрии. Обнаружили 24 карбонильных соединения. Во фрак
ции низкокипящих жирных кислот, которые выделили в виде 
Na-солей, нашли 13 соединений, из них идентифицировали 2-метил-
пропановую, 2-додекановую и бензойную кислоты. Жирные кислоты 
идентифицировали методом ГЖХ на колонке, заполненной 45% 
ДС-550 с 5% стеариновой кислоты на целите 545, промытом щелочью, 
и на колонке с 5% этиленгликольадипата на газохроме Q [265] . 

См. также [131, 192, 214, 241, 275, 289, 347]. 

хс 

мясо 
Изучен состав жирных кислот липидов мышечной ткани крупно

го рогатого скота, свиней и овец распространенных отечественных 
пород методом ГЖХ. Установлено наличие кислот с нечетным числом 
атомов С в цепи и кислот с разветвленной цепью. Выявлены различия 
между липидами 3 видов убойных животных. По составу липиды мы
шечной ткани свиней обладают более высокой пищевой ценностью по 
сравнению с мышечной тканью крупного рогатого скота и овец, так 
как они более богаты полиненасыщенными жирными кислотами [45] . 

Изучен состав липидов говядины. ГЖХ показано, что во фракции 
общих и нейтральных липидов, экстрагированных из спинных мышц 
коров, содержание миристиновой и пальмитиновой кислот выше, а 
содержание олеиновой кислоты ниже, чем в липидах из лопаточных 
мышц. В фосфолипидной фракции, экстрагированной из круглой и 
лопаточной мышц, содержание полиненасыщенных жирных кислот 
выше, чем в фосфолипидной фракции из мышц спины. Найдено, что в 
триглицеридах из говядины 48 % ненасыщенных жирных кислот обра
зуют сложноэфирные связи с ОН-группами глицерина во втором 
положении, а для насыщенных жирных кислот эта величина составля
ет 16%. Триглицериды, содержащие 3 насыщенные кислоты, состав
ляют 7,2 %, 2 насыщенные и 1 ненасыщенную кислоты — 36,5 %, 1 на
сыщенную и 2 ненасыщенные кислоты — 4 2 , 1 % , 3 ненасыщенные 
кислоты — 14,2%). Найдено, что основными компонентами триглице-
ридов мышц коров являются 1^пальмитил-2,3-леилглицерин, 1,3-ди-
пальмитил-2-олеилглицерин, 1, 2, 3-триолеилглицерин, 1-пальмитил-2-
олеил-3-стеарилглицерин' и 1-стеарил-2,3-диолеилглицерин [275] . 

В сырой и вареной свинине, говядине и баранине идентифицирова
ны насыщенные жирные кислоты: Cs, Ci0, C12, Си, Ci6, Ci8 иС2 2 , моно
ненасыщенные КИСЛОТЫ: Ci2, С И , CI 6 , CI 8 , C 2 I , C24 и полиненасыщенные 
кислоты: С18:2 и С ^ З а также С20:4. Во фракции свободных липи
дов сырого мяса содержание полиненасыщенных жирных кислот было 
ниже, чем во фракции связанных липидов: 15,8, 7,0 и 6,3% по сравне
нию с 48,1, 36,1 и 33,4% в свинине, баранине и говядине соответствен
но. Содержание миристиновой, пальмитиновой и олеиновой кислот в 
этой фракции было выше, а количество линолевой, бегецовой и арахи-
доновой кислот ниже, чем во фракции связанных липидов. В процессе 
варки состав фракций липидов изменялся незначительно [164] . 

Из проб мышечной ткани и мясных изделий подогретым 96%-чым 
спиртом экстрагировали низкомолекулярные алифатические кислоты 
(окси- и дикарбоновые) совместно с жирными кислотами. Алифатич,е-

ские кислоты идентифицировали методами ТСХ и ГЖХ. Найдены 
молочная, янтарная, пировиноградная и фумаровая кислоты. Содер
жание молочной кислоты составляет 9 7 % . Во время хранения и пере
работки содержание молочной кислоты убывает. Одновременно возрас
тает количество свободных высших жирных кислот. При порче продук
тов происходит накопление жирных кислот с короткими цепями [337] . 

Проведено сравнительное исследование двух методов выделения 
летучих жирных кислот, участвующих в формировании вкуса и аро
мата мясных продуктов: перегонкой с водяным паром под вакуумом 
и экстракцией смесью хлороформ — этиловый спирт. Методы практи
чески при ГЖХ оказались одинаковыми [74] . 

См. также [25, 129, 144, 203, 229, 252, 257, 336]. 

КОЛБАСЫ 

Методом Г Ж Х изучено содержание летучих жирных кислот в ва
реных колбасах, приготовленных раздельно из говядины и свинины 
разной степени измельчения и выдержки в посоле. Установлено, что 
указанные факторы влияют на содержание летучих жирных кислот, 
не изменяя их качественного состава. По-видимому, в образовании 
аромата вареных колбас большую роль играет уксусная кислота, 
причем для колбас из говяжьего и свиного мяса требуется разное ее 
количество [33 ] . 

Методами ТСХ и Г Ж Х исследованы изменения состава жирных 
кислот липидов, экстрагированных из копченой салями в процессе 
созревания. Исследования проведены перед шприцеванием, после коп
чения и после 15, 30, 45, 56 дней созревания. В общих липидах обна
ружено 12 жирных кислот, из них 7 ненасыщенных (миристолеиновая, 
гептадеценовая, пальмитолеиновая, олеиновая, линолевая, линолено-
вая и эйкозатриеновая) и 5 насыщенных (лауриновая, миристиновая, 
маргариновая, пальмитиновая и стеариновая). Во фракции свободных 
жирных кислот обнаружены пентадеценовая, арахидоновая и одна не-
идентифицированная. На всех стадиях созревания среди ненасыщен
ных кислот преобладают олеиновая и линолевая, а среди насыщенных 
кислот — стеариновая. Общее количество насыщенных жирных кислот 
в процессе созревания возрастало с 37,4 до 39,0%, а ненасыщенных и 
полиненасыщенных снижалось с 62,9 до 61,5% и с 13,3 до 12,0% 
соответственно [367] . 

Изучены процессы ароматообразования при производстве варе
ных колбас. Г Ж Х показано, что в процессе производства колбас про
исходит изменение в соотношении идентифицированных кислот: му
равьиной, уксусной, пропионовой, масляной, изомасляной, валериа
новой, изовалериановой и капроновой [13] . 

Предложен ГЖХ-метод выделения и количественного определе
ния летучих жирных кислот (С1—С6) в ферментированных колбасах. 
Для выделения жирных кислот 10 г образца смешивали с 12 г MgS04-
•7 Н 2 0 , 8 мл 20% раствора H2SO4 и 15 мл дистиллированной воды. 
Смесь нагревали, жирные кислоты отгоняли с паром в атмосфере N2 
и улавливали 0,5 М раствором NaOH. Общее количество летучих 
жирных кислот в отгоне определяли титрованием 0,05 М НС1. После 
добавления избытка 0,5 М NaOH раствор упаривали досуха, осадок 
натриевых солей летучих жирных кислот растворяли в 2,5 мл воды, 
затем по 1 мл раствора вносили в ампулы; после высушивания раст
вора в ампулах над Р2О5 в эксикаторе добавляли 500 мл абсолютного 



100°, после чего летучие жирные кислоты этерифицировали и подвер
гали ГЖХ. Идентифицировали жирные кислоты с помощью метчиков. 
Метод точный, хорошо воспроизводится. Определяются количества в 
пределах более 0,05 жг/г продукта [350]. 

М. И. Горяев и другие [14] методом ГЖХ в составе летучих аро-
матобразующих веществ сыровяленой колбасы установили присутст
вие 9 кислот: муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, изовале-
риановой, валериановой, изокапроновой, капроновой и энантовой. 

См. также [121, 143, 220, 221, 367]. 

ПТИЦА 

Исследовано влияние послеубойного созревания на изменение 
фракционного состава липидов грудной мышцы цыплят. Липиды экст-' 
рагировали смесью хлороформ — метанол (2:1). Экстракт упаривали 
досуха на роторном испарителе, сухой остаток растворяли в 10 мл 
хлороформа с метанолом. Определяли общее количество липидов. 
Нейтральные жиры определяли на колонках с 0,5 г кремневой кисло
ты и 0,5 г целита, используя в качестве элюента диэтиловый эфир, для 
фосфолипидов — смесь хлороформ — метанол. Фракции и количест
венный состав липидов определяли ТСХ, жирнокислотный состав — 
ГЖХ. Нашли, что сразу после убоя в образцах содержалось около 
1% липидов, причем 54% из них составляли фосфолипиды. Фракция 
нейтральных жиров состояла в основном из триглицеридов и содержа
ла незначительные количества стеринов, свободных жирных кислот, 
моно- и диглицеридов. Отдельные классы фосфолипидов различались 
по содержанию фосфатидилсерина и фосфатидилинозита. В триглице-
ридах определены жирные кислоты: С16:0, С18:0, С18:1, С18:2- Через 
48 ч созревания мяса наблюдалось увеличение относительного коли
чества лизофосфатидилхолина, лизофосфатидилэтаноламина и свобод
ных жирных кислот и уменьшение содержания фосфатидилхолина, 
фосфатидилэтаноламина и триглицеридов. Увеличение содержания 
свободных жирных кислот и уменьшение триглицеридов свидетельст
вуют о липолитической активности мышц [178]. 

Исследован жирнокислотный состав блюд, приготовленных из 
куриного мяса. После удаления костей образцы гомогенизировали и 
высушивали в сублимационной установке. 3 г сухого образца экстра
гировали петролейным эфиром в аппарате Гольдича. Из экстрагиро
ванного жира выделяли свободные жирные кислоты, метилировали их 
и подвергали анализу ГЖХ. Идентификация жирных кислот проводи
лась по времени удерживания на колонке и величине пиков. 5 жирных 
кислот составили около 98% от общего содержания жирных кислот 
(пальмитиновая, пальмитолеиновая, стеариновая, олеиновая и линоле-
вая). Соотношение ненасыщенных и насыщенных жирных кислот со
ставляло в среднем 2,5:1. Различия в содержании жирных кислот в 
образце обусловлены составом блюд и способом термической обработ
ки [146]. 

ЯЙЦА 

В США разработан новый, принятый в качестве ' официального 
стандарта метод хроматографичеекого определения летучих кислот в 
яичных продуктах [330]. 

Исследовались [302] возможности применения ГЖХ для качест
венного и количественного определения уксусной, масляной, молочной, 
пропионовой и янтарной кислот, а также влияние пастеризации и за-

* 

мораживания на их содержание в меланже. Кислоты выделяли мето
дом дистилляции. Вытяжку этерифицировали бутиловым спиртом и 
разделяли на газожидкостном хроматографе. Найдено, что методом 
дистилляционной перегонки можно выделить 99% от общего содержа
ния кислот. Методом ГЖХ обнаруживали около 90% от общего содер
жания каждой кислоты в отдельности. Пастеризация не влияла на 
содержание низкомолекулярных органических кислот в меланже. 

Проведено определение методом ГЖХ содержания р-оксимасля-
ной кислоты в образцах яичного меланжа, приготовленного из свежих 
яиц и яиц, не пригодных для инкубации. Органические кислоты из 
образцов меланжа экстрагировали эфиром, затем этерифицировали их 
в присутствии BF3 1-пропанолом и полученные эфиры количественно 
определяли ГЖХ. Молочная и янтарная кислоты определяются сов
местно с р-оксимасляной кислотой. Метод рекомендован в качестве 
официального для распознания яиц, признанных не пригодными для 
выведения цыплят и, по законам США, не пригодными для потребле
ния [332]. 

Из смеси яичных желтков куриных яиц липиды экстрагировали 
хлороформ-метанольной смесью; на колонке с кремневой кислотой 
отделяли фосфолипиды от свободных жирных кислот и нейтрального 
жира. Хроматографией в тонком слое силикагеля фосфолипиды раз
деляли на лецитин, кефалин, лизолецитин и сфингомиэлин, а ней
тральные жиры — на триглицериды, диглицериды и холестерин. Об
щее содержание липидов в яичном желтке составило 35%, причем в 
наибольшем количестве содержались глицериды (62%), затем фосфо
липиды (30,5%) и свободный холестерин (4,1%). Анализ свободных 
жирных кислот проводили методом ГЖХ; в наибольшем количестве 
обнаружена олеиновая кислота, в наименьшем — пальмитиновая 
[317]. 

Из желтка яиц хроматографией на колонках с силикагелем выде
лен цероброзид; после его кислотного и щелочного гидролиза при 
помощи ГЖХ был исследован состав жирных кислот. Обнаружено 15 
жирных кислот. Основными оксикислотами были оксилигноцериновая 
(22%), оксибегеновая (19,3%), окситрикозановая (12,2%), в составе 
также определены лигноцериновая (15,7%), пальмитиновая (9,6%) и 
бегеновая (7,2 %) кислоты [259]. 

Установлены различия в содержании кислот, особенно пальмито-
леиновой, олеиновой и линолевой, в куриных и перепелиных яйцах 
[68]. 

См. также [165, 227, 246, 267, 268, 319, 331, 332, 334]. 

СОЕВЫЙ СОУС 

Разработан простой и быстрый метод одновременного определе
ния содержания летучих и нелетучих органических кислот в соевом 
соусе после их извлечения эфиром периодическим способом. Выход 
кислот (%): муравьиной 111, уксусной 96, молочной 96, гликолевой 
60, щавелевой 94, левулиновой 92, бензойной 96, янтарной 90, яблоч
ной 98, пироглутаровой 59, лимонной 66 сравнивается с выходом при 
извлечении непрерывным способом [368]. 

См. также [369]. 

КАПУСТА 

Жирные кислоты кислой капусты в виде их метиловых эфиров 



установлено, что «куриный» запах кислой капусты обусловлен при
сутствием в больших концентрациях н-масляной и других ки
слот [353]. 

ИЗЮМ 

Предложен способ определения остаточных количеств эфиров 
жирных кислот в изюме. Для ускорения процесса сушки виноград по
гружают в 0,5—6% эмульсию масла, а затем сушат до влажности 
16%- Для определения эфиров жирных кислот высушивали 50 г изю
ма и трижды экстрагировали хлороформом, встряхивая смесь 3— 
5 мин. Объединенные экстракты высушивали досуха. Остаток раство- . > 
ряли в гексане, смесь нагревали до кипения на водяной бане, гексаа;. ' 
упаривали до 50 мл, центрифугировали, надосадочную жидкость де&' , 
кантировали и упаривали до объема менее 10 мл. Качественный и ко
личественный анализы проводили методом ГЖХ. В качестве внутрен
него стандарта использовали метил- и этилпальмитат. В колонку 
впрыскивали от 0,2 до 0,8 мкл образца. Установлено, что в состав 
масла для обработки ягод винограда входят олеаты, стеараты, паль-
митаты и линолеаты с преобладанием олеатов. Количество эфиров 
жирных кислот в изюме находится в пределах 41-—397 мг/кг [328]. ч 

ФРУКТОВЫЕ СОКИ 

Для определения органических кислот в фруктовых соках исполь
зовали колоночную ИОХ и ГЖХ. Для ионообменной хроматографии 
готовили 2 колонки с ионитом в Н+-форме и ионитом в С1~-форме. 
25 мл фруктового сока разбавляли до 250 мл этиловым спиртом и 
25 мл раствора пропускали через колонки. Элюат упаривали и органи
ческие кислоты силировали. Далее хроматографировали силильные 
производные ГЖХ [98]. 

Описан метод ГЖХ для определения лимонной и яблочной кислот 
в плодовых соках. Исследуемый сок очищается путем последователь
ного пропускания его через колонки, наполненные катионной смолой, 
содержащей Н+-ионы, и анионной смолой с ОН-ионами. Собранный 
элюат, содержащий изучаемые кислоты, подвергали воздействию 3 н. 
раствора НС1 в метаноле для получения метиловых эфиров и в таком 
виде вводили в колонку хроматографа. В качестве внутреннего стан
дарта рекомендовано использовать этиловый спирт [307]. 

Отжатый из виноградных ягод сок фильтровали, стерилизовали 
горячей водой и хранили замороженным. Предварительную очистку 
сока от примесей, как пигменты и сахара, проводили ИОХ для после
дующих ГЖХ-анализов. Проведенное силирование бистрифторсила-
ном облегчало прямую инъекцию реакционной смеси в газовый хро
матограф. Приведены относительное время удерживания и количест
венная характеристика 19 органических кислот, идентифицированных 
по площади пиков при пламенно-ионизационном детекторе. Исследо
вания показали отсутствие значительных количеств глутаровой кис
лоты в виноградном соке. Почти во всех сортах винограда количество 
винной кислоты было значительно выше, чем яблочной [290]. 

ПИВО 

ГЖХ в пиве найдено 16 летучих кислот, из которых главной явля
ется уксусная кислота (42—48%). В пиве низового брожения содер
жится до 30% каприловой кислоты, в пиве верхового брожения — око
ло 17% от веса летучих кислот. Низовое пиво содержит каприловой и 

каприновой кислот в 2 раза больше, чем верховое. В верховом пиве 
изомасляной кислоты в 4—5 раз больше, чем в пиве низового броже
ния. В пиве присутствуют и другие кислоты: пропионовая, масляная, 
изовалериановая, капроновая, энантовая, пеларгоновая, лауриновая^ 
миристиновая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, стеариновая и 
олеиновая [92]. 

ГЖХ жирных кислот в пиве проводят следующим образом: из 
250 мл пива отгоняют с водяным паром 500 мл, экстрагируют отгон 
эфиром и экстракты используют для хроматографии. Применена по-
лиэфирсукцинатная колонка (29%) с добавлением 2% фосфорной кис
лоты. Длина колонки 1,5 м, температура 144°, скорость Не 220 мл/мин. 
В пиве низового брожения обнаружены кислоты (мг/л): каприловая 
4,8—6,1, капроновая 2,2—5,8, изовалериановая 1,5—3,4, изомасляная 
0,7—3,3, масляная 0,6—3,3 и каприновая 0,4—1,7, а в пиве верхового 
брожения: каприловая 2,2—2,5, капроновая 0,9—1,1, изовалериано
вая 1,6—3,0, изомасляная 1,5—3,1, масляная 0,6—2,5 и каприновая 
0,1—0,4 [93]. 

Для извлечения кислот из пива применялся также способ экстра
гирования сероуглеродом. В колбу емкостью 250 мл помещали 18 г 
NaCl, заполняли С02 в течение 2 мин, добавляли 0,5 мл очищенного 
CS2, 70 мл охлажденного пива, затем колбу плотно закупоривали и 
одевали платиновый чехол для защиты от света. Термостатировали в 
течение 10 мин при 20°, встряхивали 60 мин, отстаивали 10 мин, отде
ляли водную фазу, остаток (9—10 мл) центрифугировали 5 мин при 
2700 об/мин для удаления остатков водной фазы и 5 мкл полученного 
экстракта вводили в хроматограф. Получено 7 пиков, в том числе 
идентифицированы изоамилацетат, этилкапронат, |3-фенилэтилацетат, 
капроновая и каприловая кислоты [366]. 

Исследована возможность получения летучих производных горь
ких кислот хмеля в виде триметилсилильных производных. Хорошие 
результаты были достигнуты для всех горьких кислот, кроме гумуло-
на при применении гексаметилдисилозана в диметоксипропане в каче
стве растворителя. Для проведения ГЖХ-анализа 250 мл пива подкис
ляли соляной кислотой (до рН 2) и экстрагировали изо-октаном. 
Экстракт изо-октана в количестве 750 мл испаряли под вакуумом до 
10—20 мл. Остаток переносили в грушевидную колбу для перегонки 
объемом 20—30 мл и испаряли под вакуумом без перемешивания. По
лученный концентрат обрабатывали гексаметилсилазаном и диметил-
оксипропаном, смесь выдерживали 3 ч на водяной бане при 50°. Для 
анализа использовали 1 мл образца. Газовая хроматография проводи
лась на капиллярной стеклянной колонке 60—85 м и 0,8—1 мм при 
температурах 200 и 230°. В качестве подвижной фазы использовали 
OV-1, скорость водорода 10—20 мл/мин. Предложенный способ хро
матографии не позволяет определить все горькие кислоты хмеля [352]. 

См. также [297, 349]. 

ВИНА 

Кислоты столового вина рислинг экстрагировали метиленхлори-
дом и идентифицировали ГЖХ в виде свободных кислот, метиловых, 
этиловых и гексиловых эфиров. Главными кислотами в 40 выделенных 
фракциях были уксусная, н-масляная, н-капроновая, н-каприновая, 
н-каприловая, янтарная. В меньших количествах найдены муравьиная, 
пропионовая, изомасляная, изовалериановая, молочная, 2-оксиизомо-
лочная, н-пеларгоновая и яблочная кислоты [358]. 



кислот, а также фенольных кислот в виде силановых производных ме
тодом ГЖХ. Предварительно 10 мл вина смешивали в мерной колбе 
объемом 50 мл с 95%-ным этанолом, выдерживали в течение 1 ч при 
5°, фильтровали, 10 мл фильтрата после центрифугирования смешива
ли с 1 мл насыщенного раствора уксуснокислого РЬ, 30 мл этанола и 
0,2 г целита и оставляли на 1 ч. Раствор центрифугировали 10 мин 
при 3500 об/мин до полного осаждения осадка, в противном случае 
добавляли 1 мл уксуснокислого РЬ и вновь центрифугировали. Осадок 
после центрифугирования трижды промывали 10 мл 95%-ного этано
ла, затем этиловым эфиром, сушили при 100° 1 ч и переносили коли
чественно в закрытую пробирку. Затем добавляли 0,5 мл пиридина,? i;. 
0,25 мл гексаметилдисилазана и 0,1 мл триметилхлорсилана, выдержша'<^: 

вали пробирку на водяной бане при 50° 15 мин и полученный раствор^'.." 
вводили в хроматограф. Идентифицирование проводили по относи
тельному времени удерживания метчиков и добавлением тех же мет
чиков к анализируемому раствору. Исследовано 8 типов вин, получен
ных брожением сока красного и белого винограда в аэробных и ана
эробных условиях. Данный метод позволяет определять весьма малые 
количества органических и фенольных кислот. Галловая кислота 
представлена в белых винах, сброженных в анаэробиозе. Содержание 
яблочной кислоты увеличивается в белых винах, полученных в стро
гом анаэробиозе. Молочная кислота в значительных количествах обна
ружена в красных винах, полученных в анаэробиозе [155]. 

Исследован состав органических кислот яблочного вина. Уксус
ная, изовалериановая, 2-метилбутановая, капроновая, каприновая 
кислоты образуются уже в виноматериале. Содержание в игристом 
вине лауриновой кислоты резко снижается, а каприловой кислоты, 
наоборот, резко возрастает. По имеющимся данным, изомасляная, изо
валериановая, 2-метилбутановая кислоты не образуют сложных эфи-
ров [10]. 

В сухих винах различных сортов обнаружены салициловая 
n-гидроксибензойная, ванилиновая, гептизиновая, протокатеховая, си-
рингиловая, кумариновая, галловая, ферулловая и кофейная кислоты. 
Содержание галловой кислоты может достигать 17—35 мг/л [129]. 

Определение кислот см. также в [145, 254, 255, 357]. 

Количественное и качественное определение свободных органиче
ских кислот в сливовом бренди, приготовленном в домашних условиях, 
проводили методом ГЖХ. Найдены уксусная, пропионовая, изомасля
ная, н-масляная, изовалериановая, н-валериановая, капроновая, энан-
товая, каприловая, пеларгоновая, ундекановая, лауриновая, миристи-
новая, пальмитиновая, ундециловая, олеиновая, линолевая, стеарино
вая, линоленовая и арахидоновая кислоты [151]. 

По данным [69], для хереса, полученного пленочным методом, 
характерно наличие энантовой и капроновой кислот, которые в соче
тании с другими компонентами играют положительную роль в обра
зовании букета. В хересе, полученном комплексным методом, нахо
дятся почти все кислоты, обнаруженные в хересе, полученном пле.-
ночным и глубинным методами. 

В вине из голубики исследовали изменения яблочной, янтарной, 
хинной, цис-аконитовой и лимонной кислот методом ГЖХ. Предпола
гается, что предшественником ароматических веществ этого типа вина 
может быть хинная кислота, обнаруженная в относительно больших 
количествах — 6 мг/л [362]. 

Предложен быстрый ГЖХ-метод определения эфиров кислот Се— 

0,1—0,2 мл модельного раствора эфира (2—2,5 г/л каждого компо
нента). Одновременно с этим к 20 мл исходного коньяка (без добавле
ния эфира) прибавляют 1 мл н-пентана, перемешивают 5 мин и остав
ляют смесь на 1,5 ч. Экстракты анализируют на хроматографе с пла
менно-ионизационным детектором на колонке, заполненной полиэти-
ленгликолем на диатомите, при 140—180°. При равном объеме проб, 
введенных в хроматограф, концентрации соответствующих эфиров 
определяют по формуле СИсх =̂  СДОб h/H — h, где Сисх и Сдо6 — 
концентрации эфиров соответственно в коньяке исходном и в коньяке 
с добавлением эфиров; h и Я — высоты (площади) пика эфира соот
ветственно в обоих коньяках. При анализе коньячного спирта-сырца 
берут дважды по 100 мл образца, добавляя к одному из них около 
0,05—0,1 мл н-пентана, перемешивают 20 мин и оставляют на 1,5— 
2 ч. При анализе вина берут дважды по 200—250 мл образца, добавляя 
к одному из них около 0,03—0,05 мл модельного раствора эфира, 
перемешивают и отстаивают, как при анализе коньячного спирта-сыр
ца. Образцы с повышенной концентрацией спирта следует разбавить 
до 40% концентрации водой. Относительная погрешность метода для 
этилкаприлата +6,4%, этилкаприната ±5,9% и этилпальмитата 
±4 ,1% [46]. 

Анализ вин см. также в [26, 67, 132, 153, 218, 251, 266, 305, 308, 331, 340, 347]. 

СПИРТ 

Исследовано содержание жирных кислот в промежуточных про
дуктах производства спирта из картофеля (разваренный картофель, 
солодовое молоко, приготовленное из ячменя, сладкий затор, бражка 
после 24- и 48-часового брожения и спирт-сырец). Отобранные пробы 
заливали равным объемом спирта-сырца, предварительно освобожден
ного от жирных кислот и жиров, взбалтывали 30 мин на механиче
ской качалке. Отгоняли из фильтрата летучие вещества, нейтрализо
вали дистиллят 0,1 М раствором NaOH, выделяли соли перегонкой и 
выпаривали, сухие соли промывали эфиром, взвешивали и анализиро
вали ГЖХ-методом. Выявлено, что жирные кислоты, обнаруженные 
в спирте-сырце, содержатся в сырье и промежуточных продуктах про
изводства, при этом уксусная кислота частично образуется в процессе 
брожения, а некоторая часть высокомолекулярных кислот расходует
ся при брожении на образование сложных эфиров. Среднее содержа
ние основных жирных кислот в солодовом молоке составило (мг/л)г 
уксусной 7, капроновой 1,6, каприловой 2,7, каприновой 5,4; в разва
ренном картофеле: уксусной 16, капроновой 0,9, каприловой 1,5, кап
риновой 1,5; в сладком заторе: уксусной 11, капроновой 2,8, каприло
вой 4,9, каприновой 6,8; в бражке после 24 ч брожения: уксусной 25, 
капроновой .2,5, каприловой 4,2, каприновой 6,5; в бражке после 48 ч 
брожения: уксусной 38, капроновой 2,3, каприловой 4,2, каприновой 
4,2; в спирте-сырце: уксусной 20, капроновой 2, каприловой 4, капри
новой 6 [234]. 

ГЖХ исследованы образцы ректифицированного спирта, вырабо
танного из картофельного, мелассного и ржаного спирта-сырца. Жир-
нокислотный состав (%) спирта-сырца из картофеля: уксусной 54 (от 
суммы кислот), пропионовой и изомасляной 60,8, масляной 13,1, изо-
валериановой 7,8, пеларгоновой 0,8, каприновой 1,7; спирта-сырца 
из мелассы: уксусной 28,3, пропионовой и изомасляной 12,3, масля
ной 19,9, изовалериановой ел., пеларгоновой 1,3, каприновой 1,1, 
лауриновой 1,3 и других 9,1; спирта-сырца из ржи: уксусной 35,2 



пеларгоновой 4,6, каприновой 4,6, лауриновой 10,8 и других 12,8 
[235, 236] . 

Исследованы коньячные спирты, полученные из виноматериалов 
винограда «Алигонта». Спирт обрабатывали содой в течение 4 — 5 суток 
при периодическом перемешивании. Основную массу его отгоняли, 
остаток упаривали на водяной бане, выделившиеся соли кислот раз
рушали НС1 (1:1) и свободные кислоты превращали в метиловые эфи-
ры для дальнейшего разделения ГЖХ. Для разделения метиловых 
эфиров более высокомолекулярных кислот были использованы: 
твердый носитель — NaCl, неподвижная фаза — силиконовый эласто
мер SE-30, температура колонки 160°, длина колонки 1 м. Таким 
способом разделены и идентифицированы лауриновая, миристиновая, 
пальмитиновая, стеариновая кислоты [328] . 

Установлено, что наибольшее влияние на качество коньячного 
спирта оказывают летучие кислоты, высшие спирты и сложные эфи-
ры [84] . 

УКСУС 

Методом ГЖХ исследованы образцы уксуса, приготовленного из 
бродящего сусла или вина, спиртового уксуса (из синтетического 
спирта), к которому добавляли 1 % этилацетата, уксуса промышленно
го производства из яблочного спирта. Хроматограммы показали во 
всех случаях наличие сивушных масел и продуктов их окисления, 
пропионовой, изомасляной и Cs-кислот [213] . 

Ч А Й Ч Е Р Н Ы Й 

Жирные кислоты отгоняли паром из 150 кг чая, непрерывно 
экстрагировали дистиллят эфиром и отгоняли растворитель, получен
ный концентрат экстрагировали 2 н. раствором ЫагСОз, подкисляли 
водную вытяжку до рН 2,5 разбавленной H 2 S0 4 и снова экстрагирова
ли эфиром. Полученный экстракт сушили над MgS0 4 и отгоняли 
эфир. Жирные кислоты растворяли в сухом эфире, обрабатывали этот 
раствор при комнатной температуре раствором CH2N2 в эфире, отгоня
ли растворитель и перегоняли эфир Ж К . Указанным методом в чае 
обнаружены Ж К Ci—Сш и Ci2 нормального строения, изомасляная, 
изовалериановая и жирные кислоты С6—С!0 изо-строения [112] . 

КОФЕ 

Был исследован кофе 5 сортов: «Сантос», «Лекемпти», «Кон
го», «Колумбия» и «Гаити». Экстрагирование жира из необжаренных 
кофейных зерен проводили серным эфиром в аппарате Сокслета. 
Состав жира исследовали с помощью хроматографии на бумаге и газо
вой хроматографией. Установлено, что количество жира варьирует от 
9,5 до 13,07%, кислотное число — от 4,51 до 7,29, йодное число — от 
72,25 до 90,94, число омыления — от 146,25 до 220,08. В состав глице-
ридов входят кислоты: миристиновая, пальмитиновая, пальмитолеи-
новая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая и бегено-
вая [120] . 

См. также [314, 315] . 

Т А Б А К 

Дым от сигарет, полученный в специальной машинке, выморажи
вали в 6 ловушках, охлажденных смесью сухого льда с этанолом. 

ром и 0,5 % раствором едкого натра. Из щелочного раствора органиче
скую часть экстрагировали эфиром и из нее выделяли кислоты двумя 
способами. По первому способу кислоты адсорбировали на смоле 
Даукс-1, элюировали их водой, отгоняли с водяным паром при 25— 
30°/20—30 ммрт.ст. и после дегидратации остатка бензолом растворя
ли в смеси метанол — эфир (1:1). По второму способу выпаривали 
экстракт досуха при 25—30°/22—30 мм рт. ст. и выделяли слабые 
кислоты действием 4% СН3СООН, экстракцией эфиром, дегидрата
цией и растворением в подкисленной смеси метанол—эфир (1:1) . Оста
ток экстрагировали эфиром и после удаления НС1 растворяли в смеси 
метанол — эфир (1:1). При метилировании охлажденный льдом раст
вор кислот в метанол-эфирной смеси (1:1) обрабатывали раствором 
диазометана в эфире в течение 2 ч, образующийся эфир отгоняли, 
остаточный раствор метилировали снова. Для хроматографической 
идентификации аналогичным способом готовили метиловые эфиры 
известных кислот. Эфиры кислот хроматографировали в обогреваемой 
(температура 150 и 190°) колонке, заполненной целитом-545 (60— 
100 меш), промытым кислотой, или целитом G-22 (30—60 меш) с на
несенными на них неподвижными фазами: флексоном, диоктановым 
эфиром полиэтиленгликоля, диэтиладипатом, дидецилфосфатом, ди-
нонилсебацинатом, карбоваксом-1500 или полиэтиленгликолем (весо
вое отношение носитель : жидкая фаза — 1:3). Газ-носитель — Не. 

Описанным способом были выделны метиловые эфиры 16 кислот, 
из них идентифицированы молочная, гликолевая, малоновая, фуран-
карбоновая, глутаровая и адипиновая. Для определения содержания 
кислот планиметрически вычисляли площади соответствующих пиков 
на хроматограмме. Точность метода 10—15% [296] . 

Для определения нелетучих кислот их превращали в летучую 
форму путем метилирования диазометаном. Для опытов были взяты 
сигареты, изготовленные из табака «Брайт» или «Берлей» (обычный 
и соусированный). Приведены данные содержания в табаке и табач
ном дыме нелетучих кислот (молочной, гликолевой, щавелевой, мало
новой, янтарной и др.) и летучих (муравьиной, уксусной, пропионовой 
и др.). Отмечено, что табак «Берлей» содержит больше щавелевой, 
малоновой и янтарной кислот, чем табак «Брайт». Некоторые кислоты, 
содержащиеся в табачном дыме (например, левулиновая) отсутствуют 
в табаке и образуются в процессе его пиролиза. Введение в табак Саха
ров при его соусировании не оказывает заметного влияния на прирост 
количества органических кислот. Молочная, гликолевая и янтарная 
кислоты, содержащиеся в табачном дыме в большем количестве, чем 
в табаке, являются результатом не только курения, но и разных мето
дов выделения этих кислот из табака и табачного дыма. Малоновая 
и щавелевая кислоты, содержание которых в табаке значительно, 
почти отсутствуют в табачном дыме [295] . 

Предложен метод количественного определения НСООН и 
СНзСООН, а также их солей в сигаретном дыме, основанный на адсорб
ции указанных кислот на сильноосновных ионообменных смолах в 
F-форме, с последующим элюированием и одновременным метилиро
ванием и газожидкостной хроматографией эфиров. При помощи стан
дартной машины выкуривается 20 сигарет, продукты сгорания соби
раются на фильтре Кэмбриджа и последовательно присоединенной к 
нему ловушке с 35 мл воды (фильтры меняют после каждой серии из 
5 сигарет, ловушки — после 10). Содержимое ловушек и фильтров 
переносят в смеситель, тщательно споласкивают фильтры и ловушки 
водой, которую также сливают в смеситель, перемешивают в течение 



осадок снова перемешивают со 150 мл воды, отсасывают и объединя
ют оба фильтрата. Объединенный фильтрат пропускают со скоростью 
5 мл/мин через колонку, содержащую 10 г ионообменной смолы 
рексин-202, выдержанной в течение 1 ч в 50 мл 10%-ного раствора 
KF и промытой дистиллированной водой до отсутствия F в фильтрате. 
Через колонку пропускают 100 мл воды, 100 мл смеси (1:1) СН3ОН и 
воды, 100 мл СНзОН, а затем элюируют НСООН и СН3СООН со ско
ростью 2 мл/мин, СНзОН, содержащим 7—10% НС1. Первые 5 мл элюа-
та отбрасывают и отбирают следующие 35 мл. Пробу элюата 0,05 мл, 
содержащую метиловые эфиры муравьиной и уксусной кислот, 
образовавшиеся в процессе элюирования, хроматографируют при 50° 
на колонке (122,0X0,6 см), заполненной 20% карбовакса 20 М на 
хромосорбе Р (60—80 меш), при скорости газа-носителя Не 100 мл/мин. 
Метод может быть использован для количественного определения му
равьиной и уксусной кислот в присутствии их эфиров [274]. 

МЕД 

Следы липидов хлопкового меда экстрагировали, подвергали 
трансэтерификации, очищали на колонке с кремневой кислотой и ана
лизировали ГЖХ. Обнаружены 26,7 и 60,3 % (к сумме кислот) пальми
тиновой и олеиновой кислот. Содержание лауриновой, стеариновой и 
линолевой кислот незначительно [320]. 

Исследован состав связанных и свободных жирных кислот пчели
ного воска [102, 348]. 

ЛЯРД 

Жирнокислотный состав лярда представлен главным образом че
тырьмя кислотами: олеиновой 43,5—45,5%, пальмитиновой 24— 
27,8%, стеариновой 11,8—13,8% и линолевой 10,1—11,1%. Тщатель
ное исследование [204] показало присутствие в лярде 44 кислот, из 
которых 30 содержатся в количестве менее 1%. Содержание кислот 
(%): С12:о0,08, С18:00,01, С14:01,27, С15:00,02, Cte:o24,0, C17:00,29, С18:013А 
Ci9:00,03, С2о:00,34, C2i:00,004, C22:00,04, С23:оО,02, С24:00,02; кислот с раз
ветвленной цепью: Сгзад 0,008, С^о 0,004, Сч25:оО,02, С26:о 0,02; мононена
сыщенных кислот: Cl2:i0,02, С^цО.ОЗ, C1F:10,01, C16:i2,82, C17:l0,22, C18!1 
43,5, C19:l0,06, C2o:i 0,34, C2i:i 0,004, C22:i 0,0001, C24:i 0,0001; диеновых кисг 
лот: С18:211,2, С2о:2 0,54, С22:г0,02; полиеновых кислот: С18:31,30, С№Л 
0,08, С20:4 0,13, Сго:5 0,04, С22:з 0,02, С22:4 0,05, С22:5 0,02; кислот с сильно 
разветвленными цепями: Сго:о(4 ветви) 0,02, С2г:о(4) 0,02, С^о(4)0>03, 
С26:о(4)0,03, С28:0 (3)0,09, С28:о(4)0,20. 

Методом ГЖХ можно определять фальсификацию и добавку по
сторонних жиров. Так, добавки в лярд гусиного жира могут быть обна
ружены благодаря их различию в количественном составе стеарино
вой и олеиновой кислот [114]. 

См. также [1, 24, 89, 91, 98, 147, 148, 179, 182, 183, 201, 204, 247, 271, 277]. 

ШОРТЕНИНГИ 

Изучен состав некоторых шортенингов, имеющихся в 
сети в Румынии [201]. 

МАРГАРИН 

торговой 

Изучен качественный и количественный состав маргарина, изго
тавливающегося в СССР. Идентифицировано 10 жирных кислот, явля
ющихся основными компонента 

Установлено, что в сортах мягких маргаринов содержание поли
ненасыщенных жирных кислот выше, чем в твердых маргаринах 
[123]. 

Исследовалось изменение жирнокислотного состава маргарина 
при его хранении [185]. 

Разработан ГЖХ-метод определения бензойной кислоты, добав
ляемой иногда в маргарин в качестве консерванта [167]. 

См. также [76, 87, 104, 179, 194, 219, 250, 291, 293, 313]. 

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Молоко 

С применением метода ГЖХ для исследования молочного жира 
(с 1956 г.) в нем обнаружены, выделены и идентифицированы многие 
жирные кислоты: с разветвленной цепью, с двойными связями, кето-
и оксикислоты, изомеры кислот. В 1967 г. было найдено 150 жирных 
кислот, в настоящее время в составе молочного жира их насчитывает
ся около 500. 

Исследован состав липидов оболочки жировых шариков молока, 
кислот, входящих в фосфолипиды молока, а также влияние на жир
нокислотный состав кормов. Так, включение в рацион кормов жира, 
богатого полиненасыщенными жирными кислотами, в форме эмуль
сии, покрытой казеином и обработанной формалином, приводит к 
увеличению (в 5 раз) содержания полиненасыщенных жирных кислот 
в составе молочного жира [207]. 

К одному из наиболее полных исследований жирнокислотного 
состава молочного жира относится работа [205], в которой идентифи
цированы 84 кислоты, из них 52 находились в количестве менее 1%. 
В этом исследовании были впервые установлены в составе молочного 
жира 33 кислоты: 

Код С„ 
-

Содержание 
кислот, 
вес. % 

Н а с ы щ е н н ы е 
С 8:0 
С10:Р 
С11:0 
С12:Р 
С13:0 
С14:0 

, С15:0 
С 1в:0 
Cl7:0 
С18:0 
С19:0 
Сго!0 
021:0-
С22:0 

0,69 
1,88 
0,12 
2,96 
0,10 

11,2 
1,62 

27,8 
0,71 

12,1 
0,05 
0,02 
0,08 
0,0» 

Код С„ 

С24:0 
С25:0 
С26:Г 
С27:0 
С23:0 

Содержание 
кислот, 
вес. % 

0,02 
0,02 
0,02 
0,00004 
0,00004 

Р а з в е т в л е н н ы е 
С ^ о О ) 
Cl3:0( ') 
С1 4 :о(0 
С15:о(0 
С 15:0(«) 
С1в:ов) 
С 1 7 : 0 ( 0 
С17 :<>(«> 

0,01 
Сл. 
0,03 
0,14 
0,23 
0,2 
0,36 
0,28 

Код С„ 

С19:0 
С2Р:0 
С21:0 
^22:0 
С23:0 
С24:0 
^25:0 
^25:0 

Содержание 
гислот, 
вес. % 

0,01 
0,01 
0,01 
0,22 
0,01 
0,02 
0,004 
0,004 

М о н о е н о в ы е 
С10:1 
С12:1 
С13:1 
С14:1 

.^ЙУ^а* 

0,48 
0,06 
0,003 
0,76 
0,02 



Сод С„ 

С17:1 
С18:1 
С19:1 
С20:1 
С21:1 
С22:1 
С23:1 
С24:1 
С2б:0 

26:1 

Содержани* 
кислот , 
вес. % 

0 ,2 
3 0 , 3 

0,14 

0,52 
0 ,01 

0*02 
0,05 

0,0008 
0,0008 
0,0008 

Д и е н о в ы е 
С14:2 
С16:2 
С18:2 
С2о:2 

0,04 

0,02 

2 ,22 
0,12 

1 

С 

Ci6 

Cl7 

Код С„ 

^22:2 
С24:? 
С26:2 

Содержание 
кислот, 
вес. % 

0,14 

0,02 
0,0004 

П о л и е н о в ы е 
С18:3 
С18:4 
С20:3 
С20:4 
С2Г:5 
С22:3 
С22:4 
с„ 22:5 

1,03 
0,10 
0,05 

0,07 
0,02 
0,03 
0,04 
0,02 

и л ь н о р а з в е т в л е н а 
н ы е 

о(3 ветви) 
о(3) 

0 ,01 
0 ,01 

Код С„ 

Cl8 : 0 (3 ) 
С19:о(4) 
С20:0 № 
С21:0(4) 
С22:0 (4) 
С23:0 (4) 
С24:0(4) 
С25:0 (4) 
С26:0(3) 
С26:о(4) 
С27:0(4) 
С28:о(3) 
С28:0(4) 

28:0 (5) 

Содержани 
кислот , 
зес . 96 

0,16 
0,02 
0,14 
0,02 
0,02 
0 ,01 
0,10 

0,10 
0,01 

0,04 
0,04 
0,02 

0,12 

0,01 

Состав жирных кислот молочного жира не постоянен и может 
изменяться в зависимости от породы коров [339], различных геогра
фических районов их обитания [12, 27, 41, 62, 166, 171]. Так, при 
доследовании состава молочного жира из различных географических 
SOH СССР было установлено [38], что содержание насыщенных высо
комолекулярных жирных кислот максимально в молочном жире из 
)бластей Украины и снижается в молочном жире из Прибалтики, 
ЭСФСР, областей Сибири. 

Содержание ненасыщенных жирных кислот изменяется обрат
или путем. Количество летучих жирных кислот уменьшается в 
управлении с юга на север. При изучении влияния периода лактации 
!жемесячные исследования молочного жира в течение года показали 
начительные колебания в составе жирных кислот. Так, по данным 
59], содержание пальмитиновой кислоты колеблется в пределах 
9,94—30,97%. В течение первых двух месяцев лактации наблюдается 
величение содержания жирных кислот с короткой углеводородной 
епью (С4—Ci4) при уменьшении количества кислот Ci8 [142, 115, 
04]. На состав кислот влияет и время года: содержание пальмитино-
ой кислоты выше зимой, чем летом [73]. 

См. также [117, 118, 150] . 

Отмечена роль микроорганизмов рубца в образовании кислот с 
азветвленной цепью [239]. 

Повышение концентрации свободных летучих жирных кислот в 
олоке отрицательно влияет на вкус и аромат, а также ухудшает 
1чество молока. При хранении в холодильнике в течение 24 ч при 
7° содержание уксусной кислоты не изменилось (12,9 мг/кг), масля-
>й увеличилось с 1,41 до 4,2 мг/кг и капроновой — с 0,5 до 2,03 мг/кг. 
тряхивание молока в течение 30 мин приводит к повышению содер-

ведет к изменению химического состава. Через 90 суток показано 
увеличение фракции диглицеридов почти в 2 раза, что свидетельству
ет о продолжении гидролиза жира, вызванного первоначальной высо
котемпературной обработкой. В триглицеридной фракции жира стери
лизованного молока относительное содержание ненасыщенных жир
ных кислот после 30 дней хранения снизилось с 36,7 до 32,9%, после 
90 дней — до 26,5 %, в диглицеридной фракции — соответственно с 
43,5 до 40,4% и до 19,18%. При этом особенно резко понизилось 
содержание олеиновой кислоты (с 33,1 до 14,6%). Содержание лино-
левой кислоты в стерилизованном молоке через 90 дней хранения 
уменьшилось на 64,5%. Предполагается, что эти изменения происхо
дят вследствие продолжающегося разрушения двойных связей 
деструктивным окислением, вызванным высокотемпературной обра
боткой молока. 

Разработан способ определения свободных жирных кислот в 
молочном жире. Жирные кислоты выделяли основной ионообменной 
смолой, затем обрабатывали 5—10% метанольной НС1 и 1 н. NaOH, 
этерифицировали в метанольном растворе соляной кислоты и метило
вые эфиры экстрагировали хлористым этилом. Метиловые эфиры 
идентифицировали и разделяли методом ГЖХ [108]. 

При тепловой обработке в молоке происходит потеря свободных 
жирных кислот в связи с их разрушением и, вероятно, вследствие 
взаимодействия с белками молока [355]. 

Методом ГЖХ определен жирнокислотный состав отвердевших 
высокоплавких глицеридов, выделенных из молочного жира после 
различных режимов его охлаждения [23]. 

Фосфатиды молока 
При изучении состава и химических свойств фосфатидов молока 

разработаны методы их фракционирования и определения состава 
жирных кислот с применением газовой хроматографии и хроматогра
фии в тонком слое. Выделены 4 фракции: лецитин, кефалин, сфинго-
миэлин и фракция, содержащая инозин. Проведено сравнение состава 
жирных кислот в свежем молоке и в сгущенном стерилизованном 
молоке с выраженным пороком — несвежим привкусом после 9 меся
цев хранения. Установлено, что этот порок не вызывается окислением 
ненасыщенных жирных кислот фосфатидов. Одновременно наблюда
лось трехкратное увеличение содержания фосфора во фракции, содер
жащей инозит [327]. 

В фосфолипидах молока содержание пальмитиновой, стеариновой 
и олеиновой кислот такое же, как и в триглицеридах, а содержание 
лауриновой и миристиновой кислот меньше. Жирные кислоты, 
характерные для триглицеридов, в фосфолипидах не обнаружены [50]. 

Липиды молока после освобождения от триглицеридов фракцио
нировали на колонках с кремневой кислотой и определяли состав их 
жирных кислот методом ГЖХ [324]: 

Содержание кислот, % 
Кислота 

Пальмитиновая 
Стеариновая 
Олеиновая 
Линолевая 
Ненасыщенные 

в т р и г л и 
ц е р и д а х 

27 ,6 
7 , 1 

17,6 
2 , 3 

7 2 , 3 

фосфат и-
дилхоли-

не 

21 ,6 
8 ,2 

3 4 , 3 
11,9 
4 3 , 4 

фосфати-
дилэтанол-

а м и н е 

8 ,3 
8 , 5 

53,6 
13,4 
24 ,1 

в сфин-
гомиэли-

не 

2 4 , 5 - 5 8 , 0 
3 ,5—3,5 
6 ,4—7,1 

2 ,6 
88,6—88,9 

цероб-
рози-

де 

27,6 
3 ,3 
5 ,7 
1,0 

8 6 , 4 

фосфа-
т и д и л -
с е р и н е 

7 ,1 
16,9 
45 ,8 
12,0 
31.6 



Изучалось расположение жирных кислот в молекулах фосфоли-
пидов. В фосфатидилхолине 10,8% миристиновой кислоты Находится 
в р-положении и только 5,6% — в а-положении. Олеиновая кислота 
распределена в фосфатидилэтаноламине равномерно в а- и р-положе-
ниях, а в фосфатидилсерине в основном находится в 6-положении 
[261] . 

Впервые выделили в свободном виде из коровьего молока цера-
мид [158] . В молоко вносили 4% СС13СООН, осадок отфильтровывали, 
лиофилизировали и экстрагировали смесью хлороформ—этанол (2:1) . 
Церамид выделили из липидной фракции многократным хроматогра-
фированием на колонке с кремневой кислотой с последующим элюи-
рованием хлороформ-метанольной смесью с различным соотношением 
компонентов. Из 10 л молока выделили 22 мг церамида. Индиви
дуальность вещества подтверждена ТСХ и ИК-спектром. Фракция 
жирных кислот исследована методом ГЖХ, она состояла из 60 компо
нентов. Основными компонентами были кислоты Соо.п(38,1%), С„. . 
(29,5%), С 2 2 : о(17 ,9%)иС 1 6 : 0 (7 ,2%) . ^ 1 

О исследовании молока см. также в [58, 60, 92, 93, 99, 113, 128, 133, 158 160 
162, 163, 165, 170, 174, 177, 181, 186, 190, 197, 198, 199, 207, 208, 210, 216, 217, 22б' 
232, 245, 248, 284, 286, 287, 288, 321, 322, 323, 325]. 

Кисломолочные продукты 

Изучены процессы сквашивания молока и образования кисло
молочного сгустка. Методом Г Ж Х исследованы летучие жирные кис-
юты [81] . 

Предложен быстрый и чувствительный метод для определения 
:онцентрации молочной кислоты с помощью ГЖХ без предваритель-
:ой обработки образца триметилсилилом, экстракции и этерифика-
;ии. Образец молока смешивали с H2SO4 до концентрации 0 , 1 % и 
водили в прибор — хроматограф. Использовалась 1,5-м стальная 
олонка с PEG-6000 (10%) и терефталевой кислотой в качестве твер-
ой фазы. Температурный режим колонки 120—190°, скорость подъ-
ма температуры 6 град/мин, потока Не 60 мл/мин (211). 

Йогурт 

Свежее коровье, овечье и козье молоко (1 л) кипятили 5 мин, 
слаждали до 42—43°, вносили 2% йогуртной культуры при соотно-
ении Str . thermophilus и Lb. bulgaricus 1 :1 , термостатировали до 
ертывания при 41—42° коровье молоко 2—3 ч, овечье—2—3 ч и 
»зье — 3—3,5 ч, охлаждали в холодильном шкафу при 4—7° в тече-
[е 18—20 ч и исследовали в готовом продукте, а также в исходном 
шоке состав Ж К методом ГЖХ. Содержание каприловой, лаурино-
й и миристиновой кислот оказалось самым высоким, а пентадекано-
й самым низким в йогурте из козьего молока; содержание пальми-
новой и стеариновой кислот в йогурте из коровьего и козьего молока 
ло примерно одинаковым; в йогурте из овечьего молока содержа-

пальминовой кислоты значительно ниже, а стеариновой — выше, 
в образцах йогурта из коровьего и козьего молока; содержание 

иновой, линолевой и пальмитолеиновой кислот было самым низ-

Молоко сухое 

Предложен метод определения масляной кислоты в молочном 
жире. Сухое цельное молоко омыляют в колбе 2 мл 2%-ного раствора 
NaOH в СН3ОН и 2 мл стандартного раствора (1 мг энантовой кисло
ты в 1 мл) 5 мин с дефлегматором, добавляют 2 мл охлажденного до 
14° раствора BF3 в СНзОН, кипятят 2 мин, добавляют 5 мл охлажден
ного гексана, кипятят 1 мин, охлаждают, наполняют колбу водопро
водной водой, закупоривают, встряхивают. После разделения 
жидкости на слои органическую фазу анализируют на содержание ме
тиловых эфиров жирных кислот методом ГЖХ в изотермических усло
виях при 100° на колонке с подвижной фазой — 10% реоплекса, 
нанесенного на хромосорб W. При этом на хроматограмме появляются 
только метиловые эфиры масляной, капроновой и каприловой кислот, 
а также энантовой кислоты; все метиловые эфиры более высокомоле
кулярных жирных кислот задерживаются на колонке и после оконча
ния анализов могут быть полностью вымыты при 220°. Этим методом 
можно определить содержание масляной кислоты в молочном жире 
до 4 , 3 % , время анализа сокращается с 25 до 10 мин [265] . 

Для определения жирнокислотного состава жира сухого молока 
проводят экстракцию жира, омыление и превращение жирных кислот 
в метиловые эфиры для хроматографии. Обнаружено 18 жирных 
кислот Св—Cis и определено их количество. Количество летучих жир
ных кислот (до Cg) в сухом молоке меньше, чем в натуральном 
молоке [133] . 

Масло 

Исследован молочный жир сливочного масла. ГЖХ-анализ пока
зал, что в молочном жире большую часть составляют насыщенные 
жирные кислоты, в основном пальмитиновая, стеариновая и миристи-
новая. В жире летнего периода больше ненасыщенных жирных кис
лот, чем в жире зимнего периода [ 8 6 ] : 

Кислота 

Содержание жирных 
кислот, % 

в летнем 
масле 

в зимнем 
масле 

Кислота 

Содержание жирных 
кислот, % 

в летнем 
масле 

в зимнем 
масле 

Масляная+ 
капроновая 
Каприловая 
Каприновая 
Лауриновая 
Тридекановая 
Изомиристиновая 
Миристиновая 
Пентадеканавая 
Изопальмитиновая 
Пальмитиновая 

5,34 
0,64 
1,84 
2,33 
0,07 
0,06 
8,30 
1,34 
0,17 

22,09 

6,24 
0,72 
2,59 
0,?7 
0,50 
0,11 

13,7? 
1,24 
0,70 

34,34 

Изомаргариновая 
Маргариновая 
Изостеариновая 
Стеариновая 
Деценовая 
Додеценовая 
Тетрадеценовая 
Пальмитолеиновая 
Олеиновая 
Линолевая 
Линоленовая 

1,96 
1,05 
0,98 

12,54 
0,27 
0,17 
2,59 
4,59 

29,75 
3,32 
0,6 

1,75 
1,22 
0,83 
7,47 
0,27 
0,37 
3,07 
3,94 

16,72 
3,92 

Исследование липидов масла, выработанного в весенний период 
в разных районах Польши, методом Г Ж Х показало глубокие измене
ния в составе жирных кислот в период перехода с зимнего рациона 
кормов на пастбищное содержание: снижается содержание летучих 
кислот, главным образом С4 и высших насыщенных до Ci6 включи
тельно, и увеличивается количество насыщенных кислот Cie и Ci9 и 



На сезонные изменения состава жирных кислот в масле указыва
ется также в работах [159, 282] . 

Изучено влияние хранения масла на его жирнокислотный состав 
[70] . Показано, что при хранении сливочного масла при —18 20° 
жирные кислоты в триглицеридах изменяются меньше, чем при хра
нении масла при более высоких температурах. 

Исследование состава жирных кислот масла после 7-дневного 
хранения при 21° не показало каких-либо изменений [301] . Изучены 
методом ГЖХ колебания в составе жирных кислот сливочного масла, 
выработанного периодическим сбиванием и преобразованием высоко
жирных сливок, в течение длительного хранения [42] . 

Показано, что пороки рыбьего привкуса в сливочном масле 
возникают при самоокислении линолевой кислоты [97] . 

Разработан метод определения свободных летучих жирных кис
лот при помощи ГЖХ, основанный, на выделении летучих жирных 
кислот из продуктов путем дистилляции их, концентрирования, пере
вода в метиловые эфиры и разделения метиловых эфиров летучих 
жирных кислот. Экспериментальная проверка метода показала его 
пригодность для количественного определения содержания свободных 
жирных кислот в свежем и бывшем в хранении сливочном масле. 
В связи с этим отпадает необходимость характеризовать сливочное 
масло по числу Рейхерта — Мейссля и числу Поленске. 

В сливочном масле определено число Рейхерта — Мейссля, изу
чен общий жирнокислотный состав и жирнокислотный состав фрак
ции Рейхерта — Мейссля с помощью ГЖХ. Фракция Рейхерта — 
Мейссля содержит (%): масляной кислоты 59,7, капроновой 32,4, 
каприловой 7,9. Из общих жирных кислот масла во фракцию Рейхер
та — Мейссля переходят масляная (97,6%), капроновая (91,6%) и кап-
риловая(41%) [196] . 

При изучении образования свободных летучих жирных кислот в 
процессе производства сливочного масла установлено, что основная 
часть свободных летучих жирных кислот молока переходит в пахту, 
где их концентрация в 3—4 раза выше, чем в молоке. В связи с этим 
рекомендуется получение закваски для сливок на пахте. Методом 
ГЖХ найдено содержание жирных кислот в исходном молоке и 
пахте [ 5 ] : 

Содержание кислот, 
Кислота мг1л 

в молоке в пахте 

Уксусная 36,9 99,0 
Пропионовая 0,5 0,4 
Изомасляная 0,3 0,15 
н-Масляная 4,4 23,2 

Содержание кислот, 
Кислота мг1л 

в молоке в пахте 

Изовалериановая 3,6 0,35 
н-Капроновая 1,9 11,6 
н-Каприловая 0,2 1,5 

Сравнительное изучение ароматических веществ слаДкосливоч-
ного и кислосливочного масла показало, что в последнем содержание 
свободных летучих жирных кислот в 2 раза больше, чем в сладкосли-
вочном [32] . 

По данным [17 ] , среди летучих жирных кислот, входящих в 
состав сладкосливочного и кислосливочного масла, определены уксус
ная , пропионовая, масляная, капроновая и каприловая. 

Изучено влияние термической обработки сливок на содержание 
свободных жирных кислот в сливочном масле [ 3 6 ] . 

Шоколадное масло 

В результате активности липаз при низких отрицательных темпе
ратурах жир шоколадного масла подвергается гидролитическому 
расщеплению, вследствие чего в масле накапливаются свободные 
жирные кислоты. В первые месяцы хранения масла в холодильнике 
содержание свободных жирных кислот в 1,4—2,4 раза больше, чем в 
свежем масле. При длительном хранении, в течение 7,5—10 месяцев, 
количество свободных кислот достигает максимального значения. 
Наиболее интенсивно при этом увеличивается содержание ненасыщен
н ы х жирных кислот, что свидетельствует о распаде высоконенасы
щенных фосфолипидов [65 ] . 

Консервированное масло 

Проведено сравнительное изучение состава жирных кислот конт
рольного и опытного пастеризованного масла после 8-месячного хра
нения [ 8 2 ] : 

Содержание кислот, 

Код С„ Кислота 
в пастеризован

ном масле 
с сорбиновой 

кислотой 
и ионолом 

1,32 
1,00 
0,14 
2,27 
0,31 
0,24 

в пастери 
зова ином 

масле 

1,39 
1,02 
0,18 
2.32 
0.31 
0.26 

^6:0 
С 8:0 
^9:0 
С1Р:0 
С10:1 
С12:2 
С14:0 + 

<С1 3 : 0(изо) 
С16:1 + 

С1 Т . 0 (изо) 
С18:1 
С18:2 
^18:3 
С12:0 

С 1 3 . 0 (изо) 
С 

(изо) 
13:0 

С14:0 
С14:0 
Cb5:r (ИЗО) 
^15:0 
С 1 6 . р (изо) 
С16:0 
С 1 7 : 0 (изо) 
^17:0 
С18:0 
С18:0 
С19:Г 

(изо) 

Капроновая 
Каприловая 
Пеларгоновая 
Каприновая 
Деценовая 
Д одекадиеновая 
Миристиновая+12-метилтетра-
декановая 
Пальмитолеиновая+14-ме-

тилгексадекановая 
Олеиновая 
Линолевая 
Линоленовая 
Лауриновая 

11 Метилдодекановая 
Тридекановая 
11-Метилтридекановая 
Миристиновая • 
13-Метилтетра декановая 

Пентадекановая 
13-Метилпентадекановая 
Пальмитиновая 
15-Метилгексадекановая 
Маргариновая 
15-Метилгептадекановая 
Стеариновая 
Нонадекановая 

1,35 1.14 

1,79 
33,76 
2,41 
2,10 
2,68 
0,25 
0,18 
0,24 
9,54 
1,39 
1,39 
0,36 

21,^4 
0,87 
0,97 
0,29 

11,7 
1,16 

1,79 
34,0 
2,80 
2,03 
2,69 
0,26 
0,20 
0,17 
9,69 
1,18 
1,26 
0,29 

22,27 
0,96 
0,83 
0,37 

13,43 
1,31 



Топленое масло 

Жирнокислотный состав топленого масла после длительного xpai-
н е н и я ( % ) : С4:0 1,46, С6:02,61, С7:00,15, С8:0 1,29, С10:02,73, С10:10,37, С10-г 
(изо) 0,12, С12:02,87, С12:10,30, С12:1 (изо) 0,11, С1?:00,22, С14:09,62, С14:0(изо) 
1,74, См:11,29, С14:1 (изо) 1,61, Ci5:00,46, С16:0 25,94, С16:11,38, С17:01,21, С17:1 
0 , 5 3 , C | 7 : I ( H 3 O ) 0 , 1 1 , C18:0+Ci8:i 36,51, С18:21,25, С18:31,28, других кислот 
0,12% [7] . Состав свободных жирных кислот топленого масла после 
длительного хранения (%):С4 :00,17, С4:00,33, С6:00,58, С7 00,57, С8-0 1,20* 
С10:о2,39, С10:10,62, С10:1 (изо) 0,55, С11:о (изо) 0,13, С11:00Д8, С12:02,83, С № 1 
(изо) 0,58, С12:10,56, Си» 0,43, С14:07,98, СМ:0 (изо) 1,24, С14:1 (изо) 1,81, СШ1 
2,07, СН!01,02, Ci6:o 23,04, С16:13,88, С17:01,13, С17:10,64, С17:1 (изо) 0,1¾. 
C18:o+Ci8:i 40,16, C18:2 1,85, другие кислоты 0,88 [9 ] . 

Методом Г Ж Х исследован состав условно твердой фазы, выде^-
ленной из расплава молочного жира при различной скорости и глуби
не охлаждения и различном перемешивании. Отмечено особое поведе
ние стеариновой кислоты (в отличие от других высокоплавких жир
ных кислот) при кристаллизации молочного жира [39] . 

В [64] приведены результаты исследований жирнокислотного 
состава глицеридов топленого масла при его кристаллизации. 

Изучено влияние свободных жирных кислот на стойкость к 
хранение топленого масла [7 ] . Г Ж Х жирных кислот предложена д л я 
распознания фальсификации топленого масла [188, 283] . 

О исследовании кислот топленого масла см. также в [54, 228, 272, 318]. 
О кислотах масла см. также в [8, 29, 56, 61, 90, 94, 111, 124, 126, 137, 138, 140, 

168, 172, 175, 189, 206, 208, 230, 231, 233, 238, 258, 285, 300, 311, 312, 326, 329, 338. 
341, 343, 346, 351]. 

Сыр 

Разработан метод определения содержания в сыре свободных 
жирных кислот, включающих от С2 до Cis-атомов углерода. Для этого 
смешивают 5 г кремневой кислоты, 10 мл смеси изопропилового 
спирта и КОН и 30 мл эфира. Массу переносят в стеклянную колонку 
(300 лшХЗО мм), имеющую в нижней части фильтр из пористого стек
ла и кран, дают осесть силикагелю, растворитель сливают и на слой 
силикагеля помещают бумажный фильтр. Измельченную смесь (5 г 
сыра и 5 г кремневой кислоты) переносят в колонку, сверху накрыва-
ют бумажным фильтром и уплотняют. В колонку вносят пипеткой 
раствор внутреннего стандарта (5 мл гептановой кислоты и 5 мг гепта-
декановой кислоты) в эфире. Колонку элюируют 350 мл эфира. Элюат, 
содержащий жир сыра, выбрасывают, а свободные жирные кислоты 
вымывают из колонки 150 мл эфира с 2,5% конц. Н3РО4 и 150 мл 
эфира. К элюату добавляют 300 мл СН3ОН, несколько капель феноль-
ного красного, нейтрализуют 1 н. КОН в СН3ОН, отфильтровывают 
образующийся фосфат К, а фильтрат сгущают и упаривают досуха. 
Остаток растворяют в смеси 0,5 мл ацетона, 0,5 мл эфира и добавляют 
несколько капель конц. Н 3 Р0 4 . Полученный раствор, содержащий # 
небольшое количество осадка фосфата К, центрифугируют. Методом 
ГЖХ исследуют 1 мкл прозрачного надосадочного слоя. Определяется 
менее 0,05 мг жирных кислот в 1 г сыра [270] . 

По другому способу измельченный сыр, подкисленный H2SO4, 
перегоняют с водяным паром; содержащиеся в 200 мл дистиллята 
летучие жирные кислоты нейтрализуют 1 н. NaOH и выпаривают; 
остаток от выпаривания растворяют с K H S 0 4 при охлаждении льдом 

I в эфире и эфирный раствор свободных жирных кислот хроматографи- ^ 

руют на колонке с диэтилгексилсебацитом, содержащим 10% себаци-новой кислоты [189] . 

Сыр арман 

Исследовано изменение липидных компонентов и свободных 
жирных кислот сыра в процессе его созревания и хранения [48] . 

Сыр армянский 

Изучением жирных кислот в армянском сыре показано, что на 
образование его вкуса и запаха влияют летучие жирные кислоты. 
В высококачественных сырах примерно в 1,5 раза больше летучих 
кислот, чем в сыре со слабовыраженным вкусом [21] . 

Сыр грана 

На различных стадиях созревания из сыра выделяли летучие 
жирные кислоты и количественно анализировали их методом 
ГЖХ [316] . 

Сыр костромской 

Определялось содержание летучих жирных кислот в сыре, выра
ботанном с внесением различных доз сывороточной белковой массы. 
Наблюдалось изменение количества муравьиной, уксусной, пропионо-
вой и масляной кислот до 60-дневного возраста сыра [31] . 

Сыр ливорт 

Методом ГЖХ идентифицированы ранее обнаруженные, но не 
определенные кислоты в сыре ливорт, вырабатываемом в Норвегии: 
бензойная, фенилуксусная и 3-фенилпропионовая [237] . 

Сыр лори 

Усовершенствована технология сыра и получены опытные сыры 
с большим содержанием летучих жирных кислот и с более выражен
ным вкусом и ароматом. Летучие жирные кислоты (муравьиная, 
уксусная, пропионовая и масляная) определялись методом Г Ж Х [47] . 

В процессе созревания сыра было прослежено количественное 
изменение высокомолекулярных жирных кислот [48] . 

Сыр мюкстер 

Т Ж Х в мягком сыре мюкстер, вырабатываемом на востоке Фран
ции, идентифицированы ранее не установленные бензойная, фенилук
сусная и 3-фенилпропионовая кислоты [237] . 

Сыр нямунс 

При исследовании производства сыра использована Г Ж Х для 
определения летучих жирных кислот. Изучен также общий состав 
жирных кислот жира сыров в процессе созревания, изготовляемых из 



Сырки оломоутские 

Установлено, что характерный вкус и аромат этих сырков 
обусловлены главным образом присутствием серосодержащих соеди
нений, а также некоторых кислот. Методом ГЖХ определены кисло-
[гы С2—Ci2 и их содержание [281] . 

Сыр пармезан-реджано 

Жирные кислоты жира сыра определены в виде этиловых эфиров 
методом ГЖХ. Прослежен процесс созревания сыров [122] . 

s Сыр пикантный 

Определено содержание летучих жирных кислот в сырах, выра-
ютанных с внесением различных доз сывороточной белковой 
кассы [31] . 

Сыр плавленый 

Изучен состав летучих жирных кислот жира сухого плавленого 
^ыра при хранении в течение 6, 9, 12 месяцев в различной упа-
совке [80 ] . 

Сыр рокфор 

Изучен состав жирных кислот жира при производстве сыра рок-
юр [43] . Заметного различия в содержании жирных кислот сыра в 
азных стадиях созревания не установлено. В конце созревания в 
ырах не обнаружено пропионовой и изомасляной кислот, в то время 
:ак в начале созревания они всегда присутствуют. 

Сыр рокполь 

Методом ГЖХ исследован состав свободных жирных кислот в 
ериод созревания сыров. В зрелом сыре высшие кислоты составляют 
0% всего количества свободных жирных кислот. Сыр созревает с 
частием плесеней, обусловливающих высокую степень гидролиза 
сира [360] . В зрелом сыре и составе летучих кислот отсутствуют 
алериановая и изокапроновая кислоты [363] . 

Сыр ромадур 

Методом Г Ж Х определен состав свободных жирных кислот. 
свежем и зрелом сырах обнаружены все летучие свободные жирные 

ислоты, соответствующие общему составу жирных кислот молочного 
:ира. В свежих сырах присутствуют также летучие свободные жир-
ые кислоты с короткой цепью, не входящие в состав липидов молока. 
одержание муравьиной кислоты незначительно. Накопление в зре-
ых сырах большого количества свободных жирных кислот с короткой 
шью не связано с процессом превращения липидов. Эти кислоты 
5разуются в результате превращений других компонентов молока 
' 6 3 ] . В зрелом сыре свободные высшие кислоты составляют 36% всех 
слот [364] . Анализ жирных кислот зрелого сыра приводится также 
аботе [278] . 

Сыр российский 

Г Ж Х определено содержание летучих жирных кислот в сырах, 
вырабатываемых с внесением различных доз сывороточной белковой 
массы [31] . 

Сыр советский 

Изучено накопление летучих жирных кислот в советском сыре 
в зависимости от продолжительности его посола [66] . 

Сыр тильзит 

Методом Г Ж Х исследован состав свободных жирных кислот в 
период созревания сыра. Свободных высших жирных кислот содер
жится около 36% [364] . В летучих жирных кислотах сыра значитель
ную часть составляют изокислоты [363] . 

Сыр чеддер 

В 15 пробах зрелого сыра чеддер определены жирные кислоты: 
уксусная, масляная , капроновая; муравьиная и пропионовая кислоты 
отсутствуют. Уксусная кислота присутствует в большом количестве, 
но ее содержание подвергнуто значительным колебаниям. Около 2% 
масляной кислоты находится в этерифицированном состоянии, в 
прогорклом сыре чеддер масляной кислоты было в 10 раз больше, чем 
в нормальном [107] . 

См. также [356]. 

Сыр эдамский 

В зрелом эдамском сыре методом Г Ж Х определено содержание 
свободных жирных кислот. Сыры, имеющие пороки вкуса и запаха, 
содержат значительное количество летучих кислот и небольшое 
ненасыщенных Cis-жирных кислот. Содержание летучих свободных 
жирных кислот, в частности С4—Се, может случить показателем каче
ства зрелого эдамского сыра [292] . 

Сыр эмментальский 

Разработан метод экстракции и ГЖХ-разделения свободных 
жирных кислот для эмментальского сыра [222] . Методом Г Ж Х иссле
дованы жирные кислоты жира сыров различной выработки [249] . 

О исследовании жирных кислот сыров см. также в [55, 83, 103, 125, 130, 215]. 

Молоко буйволиц 

Жирнокислотный состав жира молока буйволиц [ 3 5 ] : 

Код С„ Кислота 
Содержание] 

кислот, 
вес. % I 

Код Сл Кислота 
Содержание 

кислот, 
вес, % 

С4:о 
С 6 : 0 

%=<L 

Масляная 
Капроновая 
З-Мегилгептано-

1,08 
1,22 

С 8:0 
С10:0 

.LJaea 

Каприловая 
Каприновая 
Децеыовая_л_ ^ 

0,61 
0,93 
0,11 



Код С„ 

С 12 :0 
C 1 2 : l 
С 1 3 : 0 

С 1 3 : 0 
С 1 4 : 0 

С 1 4 : 0 
С 1 4 : 1 

С 1 5 : 0 

С 1 5 : 0 

С 1 5 : 0 

Кислота 

Лауриновая 
Додеценовая 
2-Метилдодека-

новая 
Тридекановая 
3-Метилл?риде-

кановая 
Миристиновая 
Миристолеино-

вая 
З-Метилтетра-

декановая 
2-Метилтетра-

деканозая 
Пентадекановая 

Содержание 
кислот, 
вес. % 

1,14 
0,09 

0,51 
0,08 

0,3 
7,06 

0,72 

0,35 

1,17 
1,72 

Код С„ 

С 1 6 : 0 

С 1 6 : 0 
С 1 6 : 1 

С 1 7 : Г 

С 1 7 : 0 

^18 :0 

С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 
С 1 8 : 3 

^ 1 9 : 0 
С 2 0 : 0 

Кислота 

З-Метилпента-
декановая 

Пальмитиновая 
Пальмитолеи-

вовая 
З-Метилгекса-

декановая 
Маргариновая 
З-Метилгепта-

дека новая 
Стеариновая 
Олеиновая 
Линолевая 

Линоленовая 
Нонадекановая 
Эйкозановая 

Содержание 
КИСЛОТ, 
вес. % 

0,44 
24,78 

1,49 

0,77 
1,32 

0,39 
14,97 
31,16 
2,18 
1,63 
1,18 
1,9 

См. также [37, 51, 52, 53, 85, 157, 298]. 

Молоко верблюжье 
Состав жирных кислот жира верблюжьего молока (%):С5.0 2,1 — 

10,1, С6:00,7—0,9, С8:00,6—2,2, С1о:о 1,4—1,8, С12:02,6—4,6, С14:07Д—7,3, 
CIKO 22,3—29,3, С18:0 11,1 —16,8, С2о:о1,0, С,0:10,3, С12:1 0,2, Са4:1 0,8, 
С16:15,1, С18:1 28,6—38,6, С18:20,2—3,8 [119]. Определен также жирно-
кислотный состав фосфолипидов молока [260]. 

Молоко зебувидного скота Индии 
Исследован состав жирных кислот фосфолипидов молока. Выде

ленные из цельного молока фосфолипиды методом хроматографии на 
колонке с кремневой кислотой разделены на отдельные фракции для 
ГЖХ метиловых эфиров кислот. Установлено, что отдельные фрак
ции фосфолипидов содержат жирные кислоты от С]2 до С2з. Лецитины 
и кефалины содержат значительные количества следующих кислот 
соответственно: пальмитиновой (13,86 и 22,45%), стеариновой (18,95 
и 21,63%), олеиновой (39,31 и 35,2%). Сфингомиэлины и цереброзиды 
состоят в основном из следующих кислот соответственно: докозановой 
(20,9 и 15,82%), трикозановой (24,48 и 20,35%), тетракозановой (17,45 
|и 16,81%), пальмитиновой (22,67 и 9,72%), олеиновой (3,22 и 3,55%) 
'[294]. 

Молоко кобылы 
Исследован жирнокислотный состав жира молока (I), кумыса (II) 

к сухого кобыльего молока (III) [18]: 

Кислота Содержание кислот, 
I П III 

Уксусная 
Капроновая 

0,9 
0,3 

(ШШНШШИЁ 

0,7 
0,3 ннан 

2,6 
0,7 

Кислота 

* 

Каприловая 
Каприновая 
Лауриновая 
Миристиновая 
Пальмитиновая 
Стеариновая 
Олеиновая 
Линолевая 
Линоленовая 

Содержание кислот, 
1 II Ш 

См. также [22, 184]. 

0,3 
5,3 
8,8 
7,2 

20,3 
0,6 

16,5 
6,5 

16,2 

2,4 
7,0 
6,1 
6,1 

23,8 
0,7 

17,7 
5,7 

12,6 

5,0 
12,9 
8,2 
7,6 

11,7 
0,7 

20,5 
8,8 
9,7 

Молоко козье 
Методом ГЖХ проведено исследование жирных кислот в молоч

ном жире коз и молозиве. Установлено, что в молочном жире молози
ва доля жирных кислот до С12 увеличивается до четвертого доения. 
После ягнения содержание жирных кислот Ci4 и Ci6 в молочном жире 
снижается, со временем оно увеличивается, но и одновременно умень
шается доля жирных кислот Cis и С18:1 [224]. 

См. также [184]. ^ \ ^ Щ 

Молоко овечье 
Изучен жирнокислотный состав жира молока [119]. Из овечьего 

молока выделены и методом ГЖХ идентифицированы свободные 
жирные кислоты от С4 до CJ8. После хранения в молоке были обнару
жены свободные жирные кислоты от С4 до С20. Молоко после хране
ния, а также некоторые образцы свежего молока имели легкий про
горклый вкус, а в некоторых случаях — горький вкус. Только в 
2 образцах свобоц."ые жирные кислоты были представлены (V— 
С1б [279]. 

Исследован кислотный состав жира в сырной массе из овечьего 
молока до и после ее плавления. Отмечено, что жирнокислотный 
состав при этом заметно не меняется [2]. 

См. также [309, 210]. 

Ослиное молоко 
Жирнокислотный состав фосфолипидов молока изучен методом ГЖХ [260]. 

О исследовании кислот молока и молочных продуктов см. также в [6, 11, 19, 
28, 30, 35, 40, 73, 109, 110, 139, 141, 161, 176, 180, 195, 209, 243, 273, 280, 345, 365]. 



Код Св 

^ 1 4 : 1 

С 1 5 : 0 

С 1 5 : 0 

С 1 5 : 0 

^ 1 6 : 0 

С 1 6 : 0 

Кислота 

М иристоле ино-
вая 

З-Метилтетра-
декановля 

2-Метилтетра-
декановая 

Пентадекановая 
З-Метилпепта-

декановая 
Пальмитиновая 

Содержание 
кислот, 
вес. % 

0,60 

0,3 

0,86 
1,06 -

0,47 
27,12 

Код Сп 

С 1 6 : ] 

С 1 7 : 0 

С 1 7 : 0 

С 1 7 : 0 
С 1 7 : 1 
С 1 8 : 0 
С 1 8 : 1 
С 1 8 : 2 

Кислота 

Пальмитолеи-
новая 

З-Метилгекса-
декановая 

2-Метилгекса-
декановая 

Маргариновая 
Гептадеценовая 
Стеариновая 
Олеиновая 
Линолевая 

Содержание? 
кислот, 
вес. % 

2,63 

1,31 

1,27 
1,88 
1,03 
6,83 

29,11 
12,3 

Методом ГЖХ в женском молоке обнаружено 43 жирных кисло
ты, из них большее количество приходилось на долю кислот с нечет
ным числом атомов углерода и кислот с разветвленной цепью [226]. 

См. также [152, 157, 202, 263, 264] . 

КОРМА 

Меласса 

Определение молочной кислоты в мелассе основано на полученюг 
при помощи N, О бис-(триметилсилил)-трифторацетамида триметил-
силильных производных с последующим их ГЖХ. Для определения 
смешивают 10 мг мелассы с 100 мкл силирующего реактива в спе
циальном сосуде, в котором нагревают смесь до температуры кипения 
N, 0-бис-(триметилсилил)-трифторацетамида и выдерживают короткое 
время при этой температуре. После охлаждения определенную часть 
смеси (0,1 мкл) подвергают ГЖХ. Для вычисления количества кисло
ты проводят хроматографирование раствора чистой молочной кис
лоты [303]. 

По другому методу применяют метанол для осаждения сахара 
из мелассы. Раствор мелассы (рН 1) обрабатывают метанолом и от
фильтровывают осадок. Фильтрат нейтрализуют и берут для опреде
ления молочной кислоты на ГЖХ. Количество молочной кислоты 
определяют на основании сравнения высоты пиков на хроматограмме 
исследуемых образцов с высотой пика стандартного раствора молоч
ной кислоты. Летучие кислоты определяют так же, с той лишь разни
цей, что исходный раствор мелассы доводят до рН 4,5. Полученные 
хроматограммы сравнивают с хроматограммами летучих кислот [223]. 

Метод ГЖХ использован для определения аконитовой кислоты в 
мелассе. Содержание аконитовой кислоты в египетских мелассах. 
составляет 0,54%, луизианских мелассах — 1,93% и сорговой пато
ке—0,99% [256]. 

В свеклосахарной мелассе обнаружено 7 летучих кислот; 57— 
60% от общего количества кислоты приходится на долю уксусной: 
кислоты [360]. 

По данным [4, 15], в мелассе найдено 11 кислот: пальмитиновая,. 
стеариновая, олеиновая и другие. Определено 

уксусной и масляной кислот в мелассе разных периодов производства 
польских сахарных заводов [359]. 

См. также [269] . 

Силос 

Для определения летучих жирных кислот в силосе использовали 
ГЖХ. 70 г силоса обрабатывали 24 ч при встряхивании и охлаждении 
140 мл воды, смесь пропускали через сетку и затем фильтровали через 
бумажный фильтр. К 25 мл фильтра прибавляли 2,5 мл 10 н. H9SO4 
и проводили отгонку с паром в аппарате Кьельдаля, собирая 250 мл 
дистиллята, который нейтрализовали 0,1 н. NaOH, и затем добавляли 
небольшой избыток щелочи. В раствор вносили несколько капель 
Н3РО4. Летучие жирные кислоты экстрагировали 2 мл эфира и 5 мкл 
экстракта вводили в хроматограф с пламенно-ионизационным детек
тором и стальной колонкой (37,5—75 сжХ0,3 см), заполненной диасо-
лидом S (60—80 меш) с 10% диалкилсебацината или хромосорбом 
W (60—80 меш) с 5% DEG + 1% H3PO4. Температура колонки, детек
тора и испарителя соответственно 125, 250 и 210°; скорость N2 
60 мл/мин. Концентрацию жирных кислот оценивали по площади 
пиков [253]. 

Для совместного определения в силосе летучих жирных кислот 
(от уксусной до капроной) и молочной кислоты использовали газовый 
хроматограф с ДИП и 1,5-м стальной колонкой, заполненной терефта-
латом (60—80 меш) с 10% неподвижной фазы PEG 6000 (полиэтилен-
гликоль). 5—6 мкл конденсата водного экстракта образца непосредст
венно вводили в хроматограф. Колонку нагревали в интервале темпе
ратур 120—190° со скоростью 6 град/мин, скорость газа-носителя 
N2 60 мл/мин. Достаточно четкое разделение жирных кислот и молоч
ной кислоты идет на хроматограмме в следующем порядке: уксусная, 
пропионовая, изомасляная, н-масляная, изовалериановая, н-валериа-
новая, изокапроновая, н-капроновая и молочная кислоты. Время 
удерживания молочной кислоты в колонке 17 мин. Метод пригоден 
для количественного определения 1—5 у жирных кислот и 5—25 у 
молочной кислоты [212]. 

Определялось кислотообразование при силосовании люцерны. 
Часть скошенной травы немедленно поступала на силосование, другие 
две части подсушивали в поле (8 и 24 ч). Влажность силосованной 
травы была соответственно 75,2, 62,7 и 53,3%). Для силоса из свежей 
травы на 8-й день наблюдалось увеличение уксусной кислоты до 
2,74%, пропионовой кислоты до 0,16%, масляной до 0,68% и янтар
ной до 1,14%, а молочной кислоты до 6,73%. После 240 дней силосо
вания молочная кислота совершенно исчезала, но в значительных 
количествах накапливались уксусная и масляная кислоты до 4,94%. 
В силосе из подсушенной травы содержание молочной кислоты возрас
тало все время и через 240 дней достигало 7,52%. Масляной кислоты 
за это время образовывалось только 1,74%) [244]. 

См. также [106, 135, 187, 191, 299, 361] . 
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9 ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К МЕДИЦИНЕ И БИОХИМИИ ЧЕЛОВЕКА 

ТКАНИ 

В жировой ткани человека около 97 % жирных кислот приходится 
на долю (%): лауриновой 0,3, миристиновой 3,3, пальмитиновой 23,6, 

альмитолеиновой 8,0, стеариновой 6,6, олеиновой 49,7, линолевой 
,5. Состав жирных кислот в различных жировых депо у одного и 
ого же человека был одинаковым, за исключением жировых тканей 
ог, в которых содержание пальмитолеиновой кислоты было больше, 
стеариновой меньше [101]. 

Наиболее высоким в жировой ткани было содержание олеиновое 
ислоты (47—61%), затем пальмитиновой (19—28%), линолевой (5— 
3%), пальмитолеиновой (5—8%), стеариновой (2—5%) и миристино-

юй (1—3%) [170]. 
Пробы подкожной жировой ткани, взятой в области живота. 

гсследовали методом ГЖХ. Основная масса жирных кислот в пробах 
гриходилась на долю олеиновой (47,5%), пальмитиновой . (23,5%), 
гальмитолеиновой (8,5%), линолевой (6,9%), стеариновой (3,8%), 
гаристиновой (3,8%), арахидоновой (1,7%) кислот. Тучность сопрово-
кдалась возрастанием мононенасыщенных жирных кислот за счет 
юлиненасыщенных. При заболевании печени содержание мононена-
ыщенных жирных кислот возрастало не только за счет полиненасы- , 
ценных, но и за счет насыщенных жирных кислот [26]. 

В составе подкожного жира обнаружены свободные жирные кис-
оты С7—С18. ГЖХ установлено присутствие следующих кислот [111] -

Кислота 

-С7 (насыщенные) 
к (разветвленные насыщ.) 
"С8:0 
9 ; 0 (разветвленные) 

Содержание 
кислог, 
•вес. % 

Менее 0 
Сл. 
Сл. 
Сл. 
Сл. 

05 

Кислота 

С1Г:0 (разветвленные) 
В - С 1 0 : 0 
С1 1 : 0 (разветвленные) 
Н " С И : 0 
С12:в (равввтвлЛнные). 

Содержание 
кислот, 
вес. %^ 

Сл. 
0,08 
Сл. 
Сл. 

Кислота 
Седержание 

кислот, 
вес. % 

Кислота 
Содержание 

кислот, 
вес. % 

H-Cj2 : 0 

С г з : о (разветвленные) 
и"*--13:0 
С 14:1 
С ] 4 : 0 (разветвленные) 
Н - С 1 4 : 0 
С 1 5 : 2 
С1 5 .0 (сильно разветвленные) 
С 1 5 : 1 
С1 5 .0 (разветвленные) 
Н " С 15:0 

3,64 
0,26 
0,25 
0,76 
0,32 
6,35 
0,28 
0,54 
0,64 
0,67 
2,27 

С 1 6 : 1 
С|8 .0 (разветвленные) 
н - С 1 6 : о 
С 1 7 : 2 
С17. „ (сильно разветвленные) 
С 17:1 
С 1 7 . 0 (разветвленные) 
Н " С 17:0 
С 1 8 : 1 
С1 8 : 0 (разветвленные) 

H-Ci8:o 

9,05 
0,29 

24,2 
0,69 
1,31 
1,62 
0,73 
1.71 
35.6 
1,8 
8,0 

Жировая ткань брюшины и жировые ткани ног, несмотря на раз
личную диету людей в разных странах, содержат одни и те же кисло-
ты: пальмитиновую, пальмитолеиновую, октадекаполиеновые, олеино
вую, стеариновую и изомеры олеиновой кислоты; концентрация их 
практически одинакова. Исключение составляют лауриновая и мирис-
тиновая кислоты, которых немного меньше (0,2 и 2,6%) у африканцев 
по сравнению с европейцами и азиатами (0,6—0,4 и 0,6—3,7%) [144]. 

Исследование липидов из клеток опухоли Эрлиха показало, что 
жирные кислоты сфингомиэлина и церамида на 9% состоят из С24:2-
кислоты, которая отсутствует в нормальных тканях или находится в 
виде следов [239]. Обнаружено также уменьшение содержания в 
липидах растущих опухолей пальмитиновой кислоты [3]. 

В эксудатах воспалительного и злокачественного происхожде
ния, в серозных трансудатах, отечной жидкости определено 16 жир
ных кислот; кислоты те же, что и в других тканях [169]. 

Рассмотрен вопрос выделения и идентификации кислот цикла 
Кребса из тканей. Наиболее подходящим является ионообменный 
метод сорбции всех кислот на Дауэксе-1, элюция муравьиной кисло
той, упаривание, удаление катионов на Дауксе-50 и последующее 
получение метиловых эфиров с помощью трифтората бора в метаноле 
при комнатной температуре [127]. 

См. также [20, 29, 97, 104, 108, 110, 119, 122, 157]. 

КОЖА 

Липиды кожной поверхности разделяли на колонке с кремневой 
кислотой; нейтральные липиды элюировали хлороформом. Жирные 
кислоты выделяли щелочным гидролизом, превращали в метиловые 
эфиры и исследовали ГЖХ. Показано, что наряду с известными 
насыщенными жирными кислотами с неразветвленнои углеродной 
цепью присутствовали кислоты от Ci4 до С18 с разветвленной цепью 
4 типов (с одним и двумя разветвлениями). Было также найдено 
8 мононенасыщенных кислот (Си—Cie) с прямой цепью или с одним 
разветвлением [93]. 

По данным [45], количество ненасыщенных жирных кислот в 
триглицеридах эпидермиса составляет 78 % (из них 52,6% —олеиновая 



кислота). Во фракции фосфолипидов содержание ненасыщенных жир
ных кислот достигает 50% (в основном линолевая и олеиновая кисло
ты). Из насыщенных жирных кислот обнаружены пальмитиновая и 
стеариновая (14—15%), пентадекановая, гептадекановая, изостеари-
новая и в небольшом количестве — бегеновая и лигноцериновая 
кислоты. 

Липиды кожного сала новорожденного младенца экстрагировали 
смесью хлороформ — этанол (1:1) и подвергали омылению. Метило
вые эфиры жирных кислот хроматографировали на флоризине и раз
делили на две фракции: неполярные эфиры и оксиэфиры. Неполярные 
эфиры обрабатывали ацетатом ртути, разделяли на флоризине на 
насыщенные и ненасыщенные и затем подвергали ГЖХ-анализу. Окси
эфиры восстанавливали в кетали а, |3-диолов и анализировали методом 
ГЖХ. Было найдено, что жирные кислоты кожного сала состояли 
примерно из равных количеств насыщенных и ненасыщенных кислот 
и 10% а-оксикислот. Из насыщенных кислот (Ci2—С3о) 78% составля
ли кислоты с разветвленной цепью и 22 % — кислоты с нормальной 
цепью. Ненасыщенные жирные кислоты (С12—C30) содержали 15% 
кислот с разветвленной цепью и 85% кислот с нормальной цепью. 
а-Оксикислоты состояли из 79% с разветвленной цепью и 21% нор
мальных. Большое количество жирных кислот с разветвленной цепью 
указывает на то, что эти кислоты не являются экзогенными [57]. 

Методом ГЖХ изучен состав кислот, входящих в эфиры восков 
из Vernix cascora кожи новорожденного, которые представлены моно-
и диметилпроизводными с длиной цепи от Сц до Ci7 (всего идентифи
цировано 43 жирных кислоты) [156]. 

Изучены восковые вещества кожи человека и их состав [155]. 
См. также [33, 125]. 

ВОЛОС 

Состав жирных кислот из липидов волос человека исследован 
методом ГЖХ. Липиды из волос извлекают петролейным эфиром, 
омыляют 20% раствором NaOH в 95%-ном этаноле, разбавляют водой, 
экстрагируют неомыляемые вещества эфиром, подкисляют водный 
раствор, отгоняют с паром летучие кислоты. Остаток экстрагируют 
эфиром, промывают экстракт водой, сушат над безводным Na2S04 и 
отгоняют растворитель. Кислоты превращают в метиловые эфиры и 
хроматографируют [147]. 

УШНАЯ СЕРА 

В составе ушной серы обнаружено 17 жирных кислот с преобла
данием пальмитиновой, пальмитолеиновой и олеиновой [92]. 

ДЕНТИН ЗУБОВ 

Исследование жирных кислот дентина зубов показало, что состав 
липидов дентина не отличается от содержания большинства тканей 
Человека [173]. * 

НАДПОЧЕЧНИКИ 

, Экстракты липидов разделяли диализом и хроматографией на 
колонке на фосфатиды, эфиры холестерина и нейтральные липиды. 

новой, стеариновой и олеиновой кислот фосфатидов составило 15— 
20%. Жирные кислоты эфиров холестерина содержали вдвое больше 
С20:гкислоты, чем С20:4 (арахидоновой) [61]. 

При исследовании липидов коры надпочечников у больных, 
леченных ингибитором синтеза кортикостероидов, обнаружено повы
шенное количество холестериларахидоната [174]. 

ПЕЧЕНЬ 

С помощью ТСХ и ГЖХ изучено содержание жирных кислот в эк
страктах печени. Показано, что жирные кислоты распределены нерав
номерно между фракциями нейтрального жира и фосфолипидов. Так, 
фракция нейтральных жиров печени содержит 43,9% мононенасы
щенных кислот и 16,3% полиненасыщенных жирных кислот. Для 
фракции фосфолипидов разница между моно- и полиненасыщенными 
жирными кислотами составляет 24,1—28,1%. Содержание жирных 
кислот с различной длиной углеродной цепи в этих двух фракциях 
было одинаковым [191]. 

По [215], жир из гомогенизата экстрагировали смесью хлоро
форм — метанол (2:1), гидролизовали КОН при 60° в течение 4 ч. 
Смесь жирных кислот разделяли ГЖХ на неподвижной фазе — рео-
плекс 400. Идентифицированы следующие кислоты: миристиновая, 
пальмитиновая, пальмитолеиновая, стеариновая, олеиновая и лино
левая. При ожирении печени характерно 4-кратное увеличение лино-
левой кислоты. 

В печени, взятой после смерти ребенка с ацидемией, вызванной 
пропионовой кислотой, наблюдали накопление жирных кислот с 
нечетным числом атомов С. Содержание С^-кислот и моноеновых кис
лот (гептадека-9-еновая кислота) составляло 2—3% от общего количе
ства жирных кислот [86]. 

См. также [89]. 

КОРА ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Изучены липиды мозга: нервов, внутренней области больших 
полушарий, промежуточного и среднего мозга. В цереброзидах основ
ными кислотами были стеариновая, олеиновая, лигноцериновая, нер
воновая, цереброновая и оксинервоновая. Наибольшее содержание 
стеариновой кислоты (25%) обнаружено в коре и среднем мозге; 
нервоновой (40 %) и оксинервоновой (46 %) — во внутренней области 
больших полушарий; цереброновой (32 %) — в промежуточном и 
среднем мозгу. Для цереброзидов и внутренней области больших 
полушарий характерно было очень низкое содержание олеиновой 
кислоты. 

Основными жирными кислотами в сфингомиэлине были стеари
новая и нервоновая. Наибольшее содержание стеариновой кислоты 
наблюдалось в коре, а олеиновой — во внутренней области больших 
полушарий. 

В лецитинах преобладали пальмитиновая и олеиновая кислоты. 
Липиды различных отделов головного мозга человека отличаются 
друг от друга по составу жирных кислот, при этом наибольшие разли
чия наблюдаются для внутренней области больших полушарий [27]. 

В нормальной мозговой ткани (лобной доле) содержатся разно
образные жирные кислоты Сю—С22 с четным и нечетным числом 
С-атомов с преобладанием предельных кислот над непредельными 
(соотношение 57 и 43%)« Содержание кислот (%)? пальмитиновая 25, 



холевых тканях (глиобластоме, астроцитоме, менингиоме и метаста
зах) количество непредельных кислот было больше, особенно линоле-
вой и арахидоновой, чем в нормальных тканях, при значительно 
меньшем содержании полиеновых кислот С22. Как в нормальных, так 
и в опухолевой тканях изокислоты почти отсутствовали [165]. 

Изучены [24] липиды и состав жирных кислот седалищного 
нерва, спинного и головного мозга. В головном мозгу содержание 
липидов 10,2%, спинном — 19,9%, седалищном нерве — 24,5%. 
Состав жирных кислот: 

Кислота 

Олеиновая 
Пальмитиновая 
Стеариновая 
Линоленовая 
Линолевая 

Содержание кислот, 

в головном в спин-
мозге ном мозге 

42,6 
24,0 
23,0 

0,1 
2,0 

51,6 
14,3 
7,7 
1,3 
0,2 

лес. % 
в седа
лищном 

нерве 

49,7 
19,2 
6,0 
8,6 

0 , 0 - 0 , 7 
Примечание. Кислоты С8—Ci6 присутствуют в микроко

личествах. 

В фосфолипидах из коры головного мозга выявлено высокое 
содержание С22:6-кислоты, в особенности в составе этаноламинфосфа-
гидов [87]. В фосфолипидных фракциях серого, белого вещества и 
миелина головного мозга также отмечается высокое содержание Сао-
а С22- полиненасыщенных жирных кислот, особенно в эталонамин- и 
зеринглицерофосфатидах [162]. 

Описан случай метохроматической лейкодистрофии взрослого 
геловека. Из белого вещества головного мозга выделили цереброзиды 
i сульфатиды, в которых с помощью ГЖХ определили состав жирных 
сислот. Найдено увеличение пропорции кислот с короткой цепью 
неимущественно в цероброзидах и снижение доли ненасыщенных 
кирных кислот в сульфатидах. В целом изменения более выражены в 
ульфатидах [171]. 

См. также [16, 23, 43, 53, 67, 76, 81, 90, 113, 120, 166, 176, 183, 201, 208, 
28, 241]. 

КОСТНЫЙ МОЗГ 

Приводится ГЖХ-анализ липидов костного мозга по составу 
мирных кислот при гематологических заболеваниях [10, 11]. 

СПИННОМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ 

Определено содержание жирных кислот в спинномозговой жид-
ости у 84 больных с различными неврологическими и психическими 
аболеваниями. Определение жирных кислот проводилось титрова-
ием после омыления и ГЖХ. Показано, что среднее содержание 
;ирных кислот в спинномозговой жидкости у изучаемых больных 
вставляло 8,2±2,3 цмоля на 100 мл спинномозговой жидкости. 
одержание жирных кислот при функциональных заболеваниях 
озга значительно ниже, чем при органических поражениях. Относи-
^льная концентрация олеиновой и линолевой кислот в спинномоз-
зой жидкости ниже, чем в плазме крови, а концентрация миристи-
ьвой кислоты в 5 раз выше, чем в плазме крови, и в 20 раз выше, чем 

7 

ш • 

в мозговой ткани [72]. Обычно ненасыщенные кислоты в спинномоз
говой жидкости составляют 43%, насыщенные и ненасыщенные Ci6 — 
около 41% и Cis-кислоты— около 46% [71]. В спинномозговой жид
кости детей отмечается более низкий уровень арахидоновой и пальми
тиновой кислот [28]. 

Разработан метод количественного определения ванилинмин-
дальной, гомованилиновой, 2-пирролидон-5-карбоновой килоты из 
спинномозговой жидкости ГЖХ их пентафторпропионильных произ
водных с 2, 2, 3, 3, З-пентафторпропанолом-1 при 115, 120 или 145°. 
Разделение проводили на стеклянной колонке (1,8 мХ,4 мм), запол
ненной 3% OV-17 на газохроме Q (80—100 меш), при скорости N2 
45 мл/мин и применении детектора по захвату электронов. Производ
ные кислот получают следующим образом: кислоты в течение 10 мин 
при 75° нагревают с 40 мкл пентафторпропионового ангидрида и 
10 мкл 2, 2, 3, 3, З-пентафторпропанола-1, выпаривают в токе N2, 
опять прибавляют 25 мкл пентафторпропионового ангидрида, нагре
вают 5 мин при 75°, выпаривают в токе N2, прибавляют 1 мл этилаце-
тата и хроматографируют 2 мкл полученного раствора [231]. 

См. также [58]. 

ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ 

Разработан чувствительный и специфический метод количествен
ного определения 4-окси-З-метоксифенилуксусной кислоты (гомовани
линовой кислоты) в цереброспинальной жидкости человека с помощью 
ГЖХ гептафторбутирильного производного ее метилового эфира. 
Анализ проводили при 140° на стеклянной колонке (2,5 жХЗ мм), 
заполненной 1% OV-1 на газохроме Q (100—120 меш), при скорости N2 
25—30 мл/мин, давлении 3 кг/см2, температуре испарителя 170° и при
менении детектора по захвату электронов. К 2 мл цереброспинальной 
жидкости прибавляли 7,8 нг Н3-1 и 0,5 у 4-окси-З-метоксифенилпро-
пионовой кислоты, доводили рН до 7, экстрагировали этилацетатом 
(2X2 мл) и 2 мл PhMe, отбрасывали экстракт, доводили рН водного 
раствора до 2—3 с помощью, разбавленной НС1, экстрагировали кис
лоты этилацетатом (3—2 мл). Экстракт выпаривали в вакууме досуха, 
растворяли остаток в 0,2 мл этилацетата, прибавляли эфирный раст
вор CH2N2, перемешивали, выдерживали 1 мин в токе N2, прибавляли 
к остатку 50 мкл этилацетата и 50 мкл гептафтормасляного ангидри
да и через 20 мин выпаривали досуха. Остаток разделяли на фракции 
на колонке (40 сжХ4 мм), заполненной сефадексом, с использованием 
H-C7Hi6 в качестве подвижной фазы при скорости элюирования 
0,1 мл/мин и отбирали фракции объемом по 0,5 мл. Радиоактивную 
фракцию и 2 мл собранного после нее элюата выпаривали досуха в 
токе N2, остаток растворяли в 200 мкл этилацетата и хроматографиро-
вали 2—4 мкл раствора [199]. 

СТЕНКИ АОРТЫ 

При максимальных морфологических изменениях концентрация 
высоконенасыщенных жирных кислот в холестерине была значитель
но выше (46,3%), чем в неизменной стенке аорты (28,9%), содержа
ние же насыщенных и свободных жирных кислот ниже (17 против 



Атеросклеротическую аорту гомогенизировали с хлороформом и 
дополнительно исчерпывающе экстрагировали в аппарате Сокслета. 
Показано, что среди связанных жирных кислот преобладает стеарино
вая [229]. 

См. также [112, 128, 160]. 

арахидоновая кислоты 

КРОВЬ 

Проведён ГЖХ-анализ жирных кислот липидов сыворотки крови 
40 здоровых людей в возрасте 40—50 лет. В липидах крови идентифи
цировано 37 кислот, из них 14 насыщенных и 23 ненасыщенных. 
Пальмитиновая и стеариновая кислоты составляют большую часть 
насыщенных кислот. Ненасыщенные кислоты в основном представле
ны олеиновой и линоленовой [15]. 

В сыворотке крови здоровых людей содержание пальмитиновой 
и олеиновой кислот составляет 27%, стеариновой — в среднем 14,3%. 
Лауриновая, миристиновая, линолевая и 
находятся в ничтожном количестве [193]. 

Описан метод ГЖХ смеси метиловых эфиров высших жирных 
кислот в плазме крови, в котором для повышения точности анализа 
при обработке хроматограмм ввели калибровочный коэффициент. 
Работу проводили на хроматографе «Пай» с Аг-ионизационным 
детектором (Sr90) и колонкой (180X4 см), заполненной хромосорбом 
W (80—100 меш) с 15% полиэтиленгликольадипата. Температура 
колонки 185 и 195°, температура детектора 250°, напряжение на 
детекторе 750 в, скорость Аг 120 мл/'мин, давление газа на входе в 
колонку 2 атм, продолжительность разделения метиловых эфиров 
жирных кислот 40 мин [1]. 

Для усовершенствования хроматографического метода анализа, 
предложена прямая переэтерификация. Для этого 0,1—0,2 мл плазмы 
крови вносили в 2 мл смеси метанол — эфир (3:1), содержащей в 
качестве антиоксиданта а-токоферилацетат, гидрохинон или пирогал
лол, прибавляли 0,05 мл СНзСОС1 и нагревали в грушевидной реак
ционной колбе с обратным холодильником при 60—70° 1,5 ч в слабом 
токе инертного газа. Реакционную смесь фильтровали 10 мин при 
5000 об/'мин. Фильтрат или супернант выпаривали в вакууме досуха, 
остаток растворяли в 15—20 мл гексана и переносили в делительную 
воронку емкостью 100 мл. Раствор метиловых эфиров жирных кислот 
промывали водой до нейтральной реакции и сушили над безводным 
Na2S04 [б]. 

По [84], для уменьшения числа подлежащих ГЖХ-анализу 
веществ смесь жирных кислот, полученных из крови, разделяли на 
фракции насыщенных и ненасыщенных жирных кислот при помощи 
10% раствора Hg (С2Нз02)2 в метаноле. Синхронная двойная регистра
ция позволила обнаружить присутствие компонентов, находящихся в 
Незначительных количествах. Наряду с гомологическими рядами 
насыщенных и ненасыщенных кислот с нечетным числом атомов 
[углерода найдены разветвленные кислоты с СН3-группой в боковой 
цепи. 

В плазме крови были определены свободные жирные кислоты от 
С и до С is методом ГЖХ; в качестве внутреннего стандарта применили 

тадекановую кислоту [94]. 
Разработан метод количественного определения свободных жир-

к кислот в сыворотке крови с применением экстракции и ГЖХ их 
хетиловых эфиров при 190° на колонке (2 м X 3 мм), заполненной 

I Температура испарителя 270°, скорость N2 120 мл/мин, объем пробы 
[ 1—5у в 1—3 мкл гексана, детектор пламенно-ионизационный. Пробу 

0,2 мл плазмы или сыворотки крови экстрагируют 5 мин 20-кратным 
объемом смеси хлороформ — метанол (2:1), экстракт фильтруют через 
бумажный фильтр, упаривают в вакууме до небольшого объема, а 
затем досуха в токе инертного газа. Остаток растворяют в 5 мл гекса
на, перемешивают раствор 10 мин с 2 г амберлита IRA-400 в ОН~-фор-

I ме, раствор в гексане отделяют и амберлит промывают гексаном 
(9X5—10 мл) в течение 1—2 мин. К амберлиту приливают 10 мл 
смеси хлороформ — метанол (2:1) и 0,2 мл АсС1, нагревают 25 мин 
при 60—70°, применяя обратный холодильник и перемешивая смесь. 
Далее смесь переносят в делительную воронку емкостью 100 мл и 

! повторяют обработку амберлита хлороформ-метанольной смесью и 
АсС1 еще 2 раза по 5 мин. Объединенный раствор разбавляют вдвое 
водой, экстрагируют гексанолом (ЗХЮ мл), промывают объединенный 

I экстракт водой до нейтральной реакции, сушат над безводным Na2SOi 
и хроматографируют [4]. 

Определен состав летучих жирных кислот крови. В 250-мл колбу 
помещали 20 мл лимфы и по 20 мл 20 % НРОз и насыщенного раство-

J pa MgS04. Осторожно отгоняли две порции (20 мл) дистиллята, кото-
1 рые нейтрализовали 0,1 н. КОН и выпаривали досуха при 60°. Отгон

ку летучих жирных кислот из 20 мл крови проводили из 0,5-л колбы 
I Кьельдаля. Для ГЖХ использовали прибор ХЛ-4 с катарометром и 

колонкой (100X0,4 см), заполненной целитом 545 с полиэтиленглико-
лем-1000 и стерином в качестве неподвижной фазы. К-соли летучих 
жирных кислот переводили в свободное состояние действием НзР04 и 
экстрагировали хлороформом, экстракт концентрировали и вводили в 
хроматограф [2]. 

У больных диабетом содержание жирных кислот в плазме крови 
выше, чем у здоровых людей. При ежедневном питании кукурузным 
молоком в плазме крови повышается содержание линолевой кислоты 
[98]. При диабете содержание липидов и жирных кислот в сыворотке 
крови также выше нормы [192]. 

У больных множественным склерозом в сыворотке крови сниже
но содержание миристолеиновой кислоты и повышено содержание 
полиненасыщенных жирных кислот, включая арахидоновую [2'21]. 
Количество миристиновой кислоты выше нормы при корональной 
болезни [50]. У людей с гиперлипемией количество кислот в плазме 

[ повышено [46]. Значительно увеличивается в крови литохолевая 
кислота у людей, страдающих желтухой [44]. В сыворотке крови 
людей, страдающих заболеванием печени, были определены свобод
ные жирные кислоты: миристиновая, пальмитиновая, пальмитолеи-
новая, стеариновая, олеиновая и линолевая. Найдено, что у больных 
содержание свободных жирных кислот выше, чем у здоровых лю
дей [106]. 

Методом ГЖХ обнаружено, что через 1 ч после развития инфарк
та миокарда концентрация свободных жирных кислот в плазме боль
ных возрастала на 10% при норме 285 у/мл. У больных с нарушением 
сердечного ритма на ранней стадии развития инфаркта доля олеино
вой кислоты снижается с 45 до 35%, а линолевой кислоты возрастает 
с 10 до 15% [178]. 

Определены жирные кислоты в плазме крови больных атероскле
розом. По сравнению с нормой найдено повышенное содержание паль
митиновой, пальмитолеиновой и олеиновой кислот (на 10 и 12%) и 



В холестериновых эфирах сыворотки венозной крови у хрониче
ских алкоголиков значительно снижено содержание линолевой кисло
ты и увеличено содержание ненасыщенных жирных кислот [17]. 
У людей, страдающих ожирением, увеличивается содержание в сыво
ротке крови пальмитиновой, пальмитолеиновой и олеиновой кислот, а 
концентрация стеариновой и линолевой кислот несколько снижает
ся [179]. 

В крови новорожденных детей наблюдается низкое содержание 
С18:2 и высокое С l6:0. Во фракции эфиров холестерина было повы
шено содержание С16:1 и С18:1, а во фракциях фосфолипидов — С22-к 
и СШ:, [240]. ,5 . 

Изучены эфиры холестерина крови. Предварительно они были 
разделены на 5 фракций методом ТСХ. 1-я фракция включала паль
митиновую кислоту, 2-я — олеиновую, 3-я — линолевую, 4-я — ара-
ХИДОНОВУЮ И 5-Я — С2о:5 [ 1 8 ] . 

При помощи ТСХ фосфолипиды сыворотки крови здоровых 
людей разделены на фракции лизолецитина, сфингомиэлина, лецити
на и кефалина. Жирнокислотный состав определен методом ГЖХ. 
Пальмитиновая и стеариновая кислоты присутствуют во всех фрак
циях фосфолипидов в значительных количествах. Относительно высо
ким было и содержание олеиновой кислоты и других ненасыщенных 
кислот, за исключением фракции сфингомиэлина [226]. 

Описан метод определения жирных кислот в эритроцитах, состоя
щий в кислотном гидролизе липидов эритроцитов, экстракции жирных 
кислот и их метилировании [91]. Жирные кислоты фосфатидов, выде
ленных из эритроцитов, содержат стеариновую (13—17%), олеино
вую (10—12%), арахидоновую (9—10%) и С20—С22-ненасыщенные 
жирные кислоты (19—22%) [70]. У детей эритроциты содержат те же 
жирные кислоты, что и плазма, но в других процентных соотноше
ниях [138]. 

Разработан метод количественного определения в плазме крови 
СНС12СООН с применением ГЖХ ее метилового эфира [197]. В плазме 
крови человека методом ГЖХ определено содержание гексабарбита-
ла [37]. Разработан микрометод выделения и определения связанных 
желчных кислот в плазме периферической крови [74]. 

Важные промежуточные продукты метаболических процессов — 
короткоцепочные замещенные органические кислоты — экстрагиру
ют из крови, переводят в метиловые эфиры и анализируют ГЖХ с 
этилмалоновой кислотой в качестве внутреннего стандарта [95]. 

См. также [6, 7, 14, 19, 21, 22, 25, 30, 35, 39, 41, 47, 63, 66, 77, 82, 85, 88, 96, 
109, 117, 123, 124, 126, 132, 133, 134, 139, 140, 143, 145, 148, 152, 153, 161, 163, 164, 
185, 188, 189, 198, 199, 202, 203, 204, 210, 217, 219, 223, 224, 225, 229, 232, 238]. 

ЖЕЛУДОЧНЫЙ СОК 

Для определения С2—С5-жирных кислот в желудочном соке пред
ложено использовать ГЖХ при 210° на стеклянных колонках 
(1,8 т ХЗ мм или 2,4 м X 5 мм), заполненных смесью 0,5% карбовак-
са 20 М и 0,5% терефталевой кислоты на паропаке Q (80—100 меш), 
при скорости N2 30 мл/мин, температуре испарителя 240° и применении 
пламенно-ионизационного детектора. Исходную пробу фильтруют, 
центрифугируют 20 мин при 2000 об/мин, к 5 мл раствора прибавляют 
1 мл 25%-ного раствора метафосфорной кислоты и 5 н. H2S04, выдер
живают 5 мин, центрифугируют 2—3 мин при 5000 об/мин и хромато-
графируют [207]. 

ЖЕЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ 

Для разделения и определения нанограммовых количеств желчных 
кислот в сыворотке использовали ГЖХ трифторацетатов из метило
вых эфиров. Исследование проводили на приборе IGC-810 с Ni-электро-
нозахватным детектором (на детектор подавали пульсирующее напря
жение) и колонкой (200X0,3 см), заполненной анахромом ABS с 3% 
ХЕ-60. К 2 мл сыворотки прибавляли 0,4 мл воды и 1 н. NaOH до рН 
10—11. Смесь вносили в колонку с 1 мл смолы амберлит А-26 (НСО 3), 
промытой 1 н. NaOH3, 1 н. NaOH в 80% спирте. Колонку промывали 
водой до нейтральной реакции, затем 5 мл 90 и 80%-ного спирта, а 
также желчные кислоты элюировали 10 мл 0,2 М раствора (NH4)2C03 
в 80%-ном спирте. Элюаты выпаривали и остатки растворяли в 2 мл 
2,5 н. NaOH. Растворы выпаривали и остатки растворяли в 2 мл 2,5 н. 
NaOH. Растворы переносили в пробирки с навинченными крышками 
и нагревали 4 ч при 110°. Гидролизаты подкисляли конц. НС1 до рН 1 
и экстрагировали эфиром (2X2 мл). Экстракты промывали 2 мл воды 
и выпаривали досуха. Остаток растворяли в 1 мл спирта, прибавляли 
2 мл раствора CH2N2 в эфире и выдерживали 30 мин при 87°. Смесь 
выпаривали в вакууме, остаток растворяли в небольшом количестве 
смеси хлороформ — метанол (2:1) и раствор количественно переноси
ли на пластинку с тонким слоем силикагеля. Хроматографировали в 
системе гексан — эфир— СНзСООН (180:60:0,5), пятна обнаружива
ли в УФ-свете и счищали с пластинок. Метиловые эфиры желчных 
кислот элюировали и растворитель удаляли. К сухому остатку прибав
ляли 0,2 мл трифторуксусного ангидрида, выдерживали 30 мин при 
37°, избыток реагента удаляли в вакууме, а остаток растворяли в 
5 мкл ацетона и 1—2 мкл полученного раствора вводили в хромато
граф. Условия хроматографирования: температура колонки 200°, ско
рость N2 30 мл/мин. Чувствительность метода 0,1 нг желчных кис
лот [114]. 

В желчи в больших количествах содержатся триглицериды и хо-
лестериды. Из жирных кислот в желчи в небольших количествах нахо
дятся пальмитиновая, олеиновая, линолевая и стеариновая [32]. 

С помощью ГЖХ проводилось разделение желчных кислот, 
содержащихся в пузырной желчи больных, страдающих желчно-ка
менной болезнью и другими заболеваниями. Были обнаружены холе-
вая, литохолевая, хиодезоксихолевая, хенодезоксихолевая и дезокси-
холевая кислоты [31]. 

По [146], у больных собирали желчь. Липиды желчи экстраги
ровали хлороформ-метанольной смесью и разделяли на колонке с 
кремневой кислотой на фракции триглицеридов, диглицеридов, моно-
глицеридов и др. Метиловые эфиры этих фракций, приготовленные с 
использованием метанола, диметоксипропана и серной кислоты, раз
деляли методом ГЖХ. Среди насыщенных жирных кислот в липидах 
желчи преобладала пальмитиновая: во фракции триглицеридов 15%, 
среди свободных жирных кислот — 18%, в диглицеридах — 34%, в 
моноглицеридах — 26%, в фосфатидных кислотах — 33%» в кефали-
не — 30 %, в лецитине — 44 %, в сфингомиэлине — 63 % ; затем следо
вала стеариновая кислота. Кроме того, в состав входили следующие 
кислоты: С10:0, С12:0> С14:о» С1в:0> С17:0 и Сг4:о• Среди ненасыщенных 
жирных кислот преобладала олеиновая кислота: в триглицеридах — 
19%, в фосфатидных кислотах — 13% ; содержание линолевой кисло
ты в диглицеридах — 16% и в фосфатидных кислотах—20%, ара-
хидоновой кислоты: в моноглицеридах — 13%, в кефалине — 12,5% 
и в лецитине —- "" 



Исследованы желчные кислоты при различных заболеваниях 
печени и желудка. Показано, что в пузырной желчи при язве желудка 
19% линоленовой кислоты связано в фосфолипидах и 25% в липидах. 
Очень низка концентрация линолевой кислоты в нейтральных жирах 
и эфирах холестерина. В печеночной желчи 15% жирных кислот 
находятся в фосфолипидах; при раке желудка в пузырной желчи 
содержание линоленовой кислоты снижено, пальмитиновой увели
чено [8]. 

См. также [9, 38, 52, 64, 83, 121, 129, 150, 212, 220, 222]. 

Моча. Изучение органических кислот мочи с применением ГЖХ 
получило уже широкое распространение в медицинской химии, глав
ным образом для диагностики заболеваний. Большинство встречаю
щихся в литературе работ посвящено разработке и усовершенствованию 
анализа индивидуальных органических кислот, появляющихся в моче 
при заболеваниях или попадающих в организм и выводимых из него с 
мочой лекарственных препаратов, чужеродных и отравляющих 
веществ. Вследствие этого в моче могут быть органические кислоты 
всех классов. 

Для определения в моче Ci—С5-жирных кислот, а также молоч
ной, пировиноградной и р-оксимасляной кислот используют ГЖХ 
триметилсилильных эфиров на колонках с силиконовой неподвижной 
фазой. Исследование проводили на хроматографе с ДИП на двух 2-м 
колонках, заполненных хромосорбом W (80—100 меш) с 3% диметил-
силикона OV-1. Температура испарителя и детектора 235 и 270° соот
ветственно. При анализе мочи 2 мл образца подщелачивали до рН 13 
5 н. NaOH, насыщали NaCl и экстрагировали (3X2 мл) эфиром, экст
ракт отбрасывали. Водную фазу подкисляли 5 н. НС1 до рН 1—2 и 
вновь экстрагировали (3X2 мл) эфиром. Экстракт сушили над Na2S04 
и половину его выпаривали почти досуха в токе сухого N2. Остаток 
обрабатывали 50 мкл триметилсилилимидазола (15 мин при 60°), в 
реакционную смесь вносили анизол в качестве внутреннего стандарта 
и хроматографировали [137]. 

Разработан метод определения щавелевой кислоты в моче. 
К 10 мл мочи прибавляют 0,2 мл конц. НС1 и С14-щавелевой кислоты 
(уд. активность 20 мккюри/м- моль) со скоростью 10 000 имп/мин, 
лиофилизируют около 16 ч и остаток растворяют в 2 мл воды. Из полу
ченного раствора экстрагируют щавелевую кислоту 5 мин три-н-бу-
тилфосфатом (0,4 мл), экстракт сушат Na2S04, прибавляют 
0,1 мл СН3ОН и 0,4 мл диазометана в эфирном растворе, выдержи
вают 30 мин при 20°, упаривают, измеряют объем оставшегося 
раствора и далее измеряют радиоактивность аликвотной части для 
определения выхода щавелевой кислоты (60—80%). Затем 1 или 
2 мкл этого раствора помещают в колонку газового хроматографа. 
Количество щавелевой кислоты в пробе определяют на высоте пика 
метилоксалата. Установлено, что среднесуточное выделение щавеле
вой кислоты с мочой у здоровых людей составляет 16 мг (от 9 до 
25 мг) [48]. 

Описан метод определения в моче дикарбоновых кислот 
[154, 190]. 

Для определения в моче З-метокси-4-оксиминдальной кислоты 
ведут экстракцию подкисленной мочи этилацетатом, окисляют ее в 
тнилин, затем восстанавливают в ванилиновый спирт, экстрагируют, 
паривают досуха, этерифицируют трифторуксусными ангидридами и 
водят для анализа в газовый хроматограф [56]. 

Определение оксикислот см. также в [103, 168. 182, 227 

Разработан метод разделения и количественного определения 
9-а-кетокислот в моче в виде триметилсилильных производных их 
оксимов с помощью ГЖХ при повышении температуры от 90 до 270° 
со скоростью 4 град/мин. Разделение ведут на стеклянной силонизи-
рованной колонке (3,6 жХЗ мм), заполненной 3% OV 17 на хромосор-
бе W (100—120 меш), при скорости Не 35 мл/мин, температуре испа
рителя 250°. Продолжительность анализа 45 мин. К 2 мл исследуемой 
мочи прибавляют 25 мкл раствора н-эйкозана (внутренний стандарт) 
в гексане (1 мг/мл) и 2 мл насыщенного раствора NaCl, подкисляют 
2 каплями конц. НС1, экстрагируют (3X3 мл) этилацетатом, центри
фугируют 5 мин при 4000 об/мин и выпаривают объединенный экст
ракт досуха при 20° в токе N2. Остаток растворяют в 50 мкл пиридина, 
содержащего 20 мг/мл NH2OH-HCl, выдерживают 30 мин при 20°, 
прибавляют 50 мкл раствора бис-(триметилсилил)-ацетамида, содер
жащего 10% (СН3)з8Ю1, выдерживают 30 мин при 20° и хроматографи-
руют 1 мкл полученного раствора [209]. 

Определение кетокислот см. также в [105, 130]. 

Проведены разделение и идентификация 29 ароматических 
кислот мочи при помощи ГЖХ с аргоновым ионизационным детекто
ром. Ароматические кислоты, не содержащие фенольных групп, опре
деляются в виде их метиловых эфиров на колонке с полярной фазой 
(8% этиленгликольадипата, 170°). Кислоты, содержащие фенольную 
группу, также определяются в виде метиловых эфиров на колонке с 
полярной фазой (3% неопентилгликольадипата, 187°). Если в экстрак
тах мочи содержатся вещества, перекрывающие пики этих кислот, то 
готовят метиловые эфиры О-этилэфирных производных, которые опре
деляются на тех же колонках. Индольные кислоты определяют в виде 
метиловых эфиров с использованием силиконовой фазы SE-30 при 
180°. При наличии индольной гидроксильной группы (как в оксиин-
долуксусной кислоте) определение проводится в виде метиловых эфи
ров О-метилэфирных производных при тех же температурах. Точность 
определения 2 % [234]. 

Определение ароматических кислот в моче см. также в [78, 175, 213, 214, 235]. 

Для высокоразрешающего анализа фенольных кислот использо
вали ГЖХ с капиллярными колонками двух типов: а) без носителя 
(30 м~Х0,5 мм, с OV-17 и F-60) и б) с носителем (10 мХ.0,5 мм, с OV-1, 
OV-17 или SE-30). Кислоты экстрагировали этилацетатом при рН 2. 
Для метилирования — триметилсилирования фенольных кислот 0,2 мл 
пробы в метаноле смешивали с 2 мл эфирного раствора CH2N2, остав
ляли на 1 мин, выпаривали в токе N2, остаток обрабатывали 0,3 мл 
смеси (2:1) диоксан—гексаметилдисилозан и затем 0,05 мл (CH3)3SiCl. 
При анализе мочи достигнуто разделение геометрических изомеров 
4-ок,си-3-метоксифенилуксусной кислоты и З-окси-4-метоксифенилук-
сусной кислоты [116]. 

Определение фенолокислот в моче см. также [115, 181, 184, 196]. 
Исследование органических кислот в моче методом ГЖХ см. также в [12, 13, 

36, 40, 42, 49, 54, 60, 68, 73, 80, 100, 102, 107, 118, 131, 135, 141, 149, 151, 159, 167, 
186, 195, 205, 206, 216, 218, 233, 236, 237]. 

Кал. ГЖХ исследован состав жирных кислот кала здорового чело
века. Установлено, что основные кислоты — насыщенные Ci6 и Ci8, a 



ной железы увеличивается содержание С8—С^-кислот. Содержание 
Сн-насыщенных кислот было в 3 раза выше, чем у здоровых людей, а 
из Cie преобладали мононенасыщенные [59]. 

Описан простой метод количественного разделения липидов 
фекалий на фракции свободных жирных кислот, этерифицированных 
жирных кислот и неомыляемых веществ. Исходный материал лиофи-
лизировали и обрабатывали петролейным эфиром в присутствии смеси 
НС1—этанол. Липиды, растворенные в петролейном эфире, разделяли 
на фракции свободных жирных кислот и неомыляемых веществ. Омы
лением выделяли этерифицированные жирные кислоты. Полученные 
жирные кислоты исследовали методом ГЖХ [99]. 

Описан метод выделения и определения в кале человека желчных 
кислот с использованием ГЖХ. Образец гомогенизировали в смеси 
хлороформ—метанол (1:1), гомогенат переносили в аппарат Сокслетаи 
экстрагировали 1—1,5 л той же смеси растворителей 48 ч. Порцию 
экстракта, содержащую 0,1 суточного количества кала, концентриро
вали в вакууме до появления дыма (около 20—50 мл), прибавляли 
4 мл диоксана и 2 мл 4 н. КОН на 100 мг твердого вещества; смесь 
кипятили в колбе с обратным холодильником 3 ч. Гидролизат нейтра
лизовали и диоксан отгоняли. Остаток подкисляли до рН 3 и экстра
гировали эфиром 16 ч. Экстракт трижды промывали 0,05 объемами 
0,08 М цитратно-фосфатного буфера (рН 5,8) и затем трижды — 0,1 
объемами воды. Каждую порцию промывной жидкости реэкстрагиро-
вали эфиром. Объединенный экстракт выпаривали в вакууме досуха. 
Остаток растворяли в бензоле, раствор хроматографировали на колон
ке с кремневой кислотой, элюируя последовательно бензолом, 1% 
уксусной кислотой в бензоле, 25% уксусной кислотой в бензоле и 
смесью хлороформ — метанол (1:1). Две порции каждой из последних 
двух фракций выпаривали досуха и метилировали CH2N2 в среде 
эфир — метанол (9:1), растворитель удаляли в токе азота, а остаток 
растворяли в ацетоновом растворе З-кето-12-а-оксихоланоата (внутрен
ний стандарт). По одному из каждой пары полученных растворов 
выпаривали досуха, трифторацетилировали трифторуксусным ангид
ридом и снова растворяли в ацетоне. Трифторацетатные метиловые 
эфиры жирных кислот хромаграфировали [65]. 

См. также [69, 141, 179, 210] . 
О органических кислотах в биохимии человека, анализируемых ГЖХ, см. так

же в [62, 125, 157, 180, 186, 193] . 
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