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Введение 

Актуальность: В настоящее время повышается спрос на экологически чистые 

продукты, лекарственные вещества и косметические, моющие средства в связи с 

высокой склонностью к аллергическим реакциям населения. Экологически 

чистыми считаются моющие средства, в которых поверхностно-активные 

вещества частично или полностью заменены на компоненты растительного 

происхождения. 

В настоящее время существует дефицит природных источников 

пенообразующего сырья, в котором нуждаются пищевая, косметическая, 

фармацевтическая и другие отрасли промышленности, в связи с чем возникает 

необходимость поиска такого сырья. 

Цель: изучение пенообразующих свойств лесных лекарственных растений 

для использования в домашних условиях. 

Гипотеза: Приготовление экологически чистых моющих средств на основе 

лесных лекарственных растений, обладающих пенообразующими свойствами 

можно проводить в домашних условиях. 

Объект: лесные растения; 

Предмет: пенообразующие свойства растительных компонентов. 

Задачи: 1) изучить по различным источникам свойства, разновидности 

сапонинов, поверхностно активные вещества растительного происхождения;  

2) участвовать в ботанической экспедиции в лесах городской черты Миасского 

лесничества для сбора лесных лекарственных растений; 3) определить 

экспериментальным путём какие растительные пенообразователи проявляют 

лучшие свойства; 4) определить условия экстрагирования для изучения 

пенообразующих свойств лесных растений; 5) приготовить и сравнить моющие 

средства на основе экстрактов лесных растений. 

Методы: Теоретический анализ, ботаническая экскурсия, наблюдение, 

полевые работы, эксперимент, графический метод обработки результатов, анализ 

результатов.  

Место и сроки проведения: август 2019, территория лесов городской черты 

Миасского лесничества - февраль 2020, МОУ «СОШ № 2» Копейского 

городского округа. 

Практическая значимость: В процессе работы были изучены лесные 

лекарственные растения, компоненты которых проявляют пенообразующие 

свойства. В ходе эксперимента исследовалась возможность использования 

лесных растений: водных экстрактов для основы натуральных лекарственных 

моющих средств, водно-спиртовых экстрактов для кондитерских изделий. 

Данную работу можно использовать при изучении свойств растений на занятиях 

экологического объединения. Результаты исследования можно использовать для 

приготовления экологически чистых лекарственных моющих средств и 

кондитерских изделий в домашних условиях. 
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Теоретическая часть 

1. Физико-географическая характеристика района 

Изучаемый район окрестностей Миасского городского округа расположен на 

восточном макросклоне Южного Урала и в полосе его восточных предгорий. 

Рельеф района хребтово-увалистый, представлен невысокими горными 

хребтами, сложенными преимущественно магматическими, реже 

метаморфическими породами. По восточному подножию этих хребтов проходит 

восточная граница района; западная граница района проходит несколько 

восточнее главного водораздела Урала. Климат района континентальный. В 

почвенном покрове преобладают горные серые , темно-серые лесные, горные 

дерново-подзолистые, луговочерноземные, лугово-болотные, торфяно-глеевые, 

торфяные почвы. Растительный покров Вишневогорско-Ильменского района 

представлен сосняками, березняками, липняками, темнохвойно-

широколиственными лесами различных типов. Часто встречаются степные 

кустарники и лугово-степные травянистые растения [6]. 

2. Поверхностно-активные вещества 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) – это вещества, которые уменьшают 

поверхностное натяжение на границе раздела фаз. Поверхностная активность 

определяет адсорбционную способность ПАВ.  

Поверхностно активные вещества классифицируют по разным признакам: по 

типу гидрофильных групп: анионные, катионные, амфотерные, неионные. по 

характеру использования: моющие средства, эмульгаторы, смачиватели. 

Моющие средства – это вещества или смеси веществ, применяемые в водных 

растворах для очистки поверхности твёрдых тел от загрязнений [11]. 

3. Характеристика свойств пены 

Пены – это грубодисперсные высококонцентрированные системы. Основные 

свойства пены: структурно-механические (напряжение сдвига и вязкость), 

оптические (рассеяние и поглощение света), электрическая проводимость. 

Основные характеристики пен: кратность, дисперсность и устойчивость. 

Устойчивыми пены получаются только в присутствии специальных веществ – 

пенообразователей. В качестве пенообразователей используются коллоидные 

ПАВ и высокомолекулярные соединения, в том числе сапонины. 

Область применения пен обширна: пищевые продукты, лекарства, бытовые 

моющие средства, проведение процессов в газожидкостных системах в 

химической промышленности и другие.  

Пенные технологии считаются экологически безопасными, т. к применение 

пены позволяет резко сократить или исключить образование сточных вод и 

уменьшить количество токсичных растворителей [2].  

4. Сапонины - пенообразователи растительного происхождения 

Впервые сапонины были выделены в 1811 г. Шнайдером из мыльнянки, а 

термин “сапонины” ввел в 1819 г Мэлон. Сапонины — сложные безазотистые 
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органические соединения из гликозидов растительного происхождения с 

поверхностно-активными свойствами. Растворы сапонинов при взбалтывании 

образуют густую стойкую пену [3]. 

Сапонины имеют разнообразное и сложное строение. В зависимости от 

сапогенина их делят на тритерпеновые и стероидные. Сапонины содержатся в 

разных частях растений в представителях различных семейств. 

Сапонинсодержащие растения используются в фармацевтической, пищевой 

промышленности и производстве различных моющих средств [12]. 

Практическая часть 

Методика эксперимента 

1 этап. Сбор растительного материала 

Сбор растений проводится по правилам сбора растений в природе [4]. 

Растения собирают в сухую погоду. Подземные органы собирают в конце лета и 

осенью, т.к. в это время происходит накопление веществ в корневой системе. 

Листья растений собирают в момент цветения, кроме брусники, их собирают 

после цветения, в конце лета. Травы собирают в начале цветения растений. В это 

время в них больше активных веществ, но зверобой собирают, когда цветки 

распустятся. Плоды и семена собирают, когда полностью созреют [7]. 

2 этап. Подготовка растительного материала к экстрагированию 

Оборудование: препаровальные иглы, лупа, бумага, нож, ступка, пестик. 

1. Высушивание: собранный растительный материал перебрать, разложить на 

бумаге в хорошо проветриваемом, теплом, сухом помещении. Высушивать в 

течение 3 недель при температуре 25º-30º.  

2. Измельчение: измельчить высушенные корни и корневища в ступке до 

крупнозернистого порошка, а листья и стебли на части размером 5-10 см. 

3 этап. Экстрагирование 

Оборудование: весы электронные настольные ВА-006, фильтры, химические 

стаканы емкостью 100 мл, стеклянные палочки, пробирки емкостью 20 мл, 

металлические кастрюли, газовая плита.  

а) Приготовление водных экстрактов по методике И.В. Черных и Г.А. 

Ермолаевой [13]. 

В I фазе к растительному сырью добавить 80 г дистиллированной воды, 

получившийся раствор нагреть на водяной бане в течение 30 минут при 

температуре 80º-90º. Первичный водный экстракт профильтровать и остудить. 

Из оставшегося растительного сырья получить жим. 

Во II фазе к жиму из I фазы добавить 80 г дистиллированной воды, 

получившийся раствор нагреть на водяной бане в течение 30 минут при 

температуре 80º-90º. Вторичный водный экстракт профильтровать, остудить.  

В III фазе экстрагирования смешать первичный и вторичный водные 

экстракты и нагревать на водяной бане в течение 30 минут при температуре 80º-

90º. Готовый экстракт профильтровать. Срок хранения: 2 недели при 

температуре 3º-5º. 

б) Приготовление водно-спиртовых экстрактов на основе 40% и 60% 

растворов этилового спирта по методике М.А. Сысоевой [9] 
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В I фазе к растительному жиму, полученному при водной экстракции, 

добавить 10 г раствора этилового спирта, получившийся раствор нагревать на 

водяной бане в течение 4 часов при температуре 60º-70º. Первичный водно-

спиртовой экстракт профильтровать и настаивать в течение 2 дней при 

температуре 40º.  

Во II фазе к жиму из I фазы добавить 6 г раствора этилового спирта, 

получившийся раствор нагреть на водяной бане в течение 4 часов. при 

температуре 60º-70º. Вторичный водно-спиртовой экстракт профильтровать и 

настаивать в течение 2 дней при температуре 40º.  

В III фазе экстракции смешать первичный и вторичный водно-спиртовые 

экстракты. Готовый экстракт профильтровать. Срок хранения 5 лет.  

4 этап. Изучение пенообразующих свойств экстрактов и свойств пены 

Изучение пенообразующих свойств сапонинов и свойства пены проводится по 

методике «Получение пены и изучение её устойчивости» [11].   

5 этап. Приготовление калийного мыла на растительной основе по методике 

«Получение натриевых и калийных мыл» [10] 

К 5 мл масла виноградной косточки добавить 10 мл растительного экстракта, 

смешать до получения эмульсии жёлто-зелёного цвета. Полученную эмульсию 

разогреть до 60º и выпаривать воду в течение 7 минут до появления прозрачно-

белой плёнки на поверхности эмульсии. Снять плёнку и смешать с 5 мл воды, 

получится молочно-белый мыльный раствор. 

 

Результаты исследования 

1) В августе 2019 года побывали в окрестностях г. Миасса и провели сбор 

сапонинсодержащих растений в 1,5 км от вокзала по азимуту 50º в лесах 

городской черты Миасского лесничества, на границе с Ильменским 

заповедником (приложение 3, фото 1). Отобрали органы растений, с наибольшим 

содержанием сапонинов на момент сбора: а) главный корень смолёвки 

обыкновенной (Silene vulgaris), солодки уральской (Glycyrrhiza uralensis), 

корневища мыльнянки лекарственной (Saponaria officinalis); б) наземная часть 

брусники (Vaccinium vitis-idea L.), цветущего зверобоя продырявленного 

(Hypericum perforatum), хвоща полевого (Equisetum arvense), папоротника 

щитовника мужского (Dryopteris filix-mas). 

2) В августе-октябре 2019 г. провели подготовку растительного сырья к 

экстрагированию (высушивание и измельчение) по правилам лабораторной 

обработки собранного растительного материала [1]. 

Собранный растительный материал перебрали, выбрали здоровые и 

неповреждённые растения (приложение 3, фото 2). У наземных частей убрали 

остатки прошлогодних побегов, пожелтевшие листья, толстые части стебля. 

Подземные органы растений осторожно освободили от почвы и промыли, 

осмотрели на наличие корневых инфекций. Толстые корни и корневища 

разрезали на мелкие части размером 1-2 см. Высушили на бумаге в хорошо 

проветриваемом, теплом, сухом помещении в течение 3 недель при температуре 

25º-30º (приложение 3, фото 3). Еженедельно растения просматривали и 
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перекладывали для лучшей просушки. Затем измельчили высушенные корни и 

корневища в ступке до крупнозернистого порошка, а листья и стебли на части до 

5-10 см (приложение 3, фото 4). 

3) В январе 2020 г. подготовили необходимую навеску для проведения 

эксперимента по экстрагированию (приложение 3, фото 5). Для содержания в 

полученных экстрактах – пенообразующих растворах равного количества 

сапонинов-пенообразователей (0,6 г), на электронных весах взвешали:  

- солодки уральской 3 г (содержание сапонина около 20%) 

- смолёвки обыкновенной 6 г (содержание сапонина около 10%) 

- конского каштана 6,6 г (содержание сапонина около 9%) 

- мыльнянки лекарственной 2 г (содержание сапонина около 30%) 

- хвоща полевого 12 г (содержание сапонина около 5%) 

- зверобоя продырявленного 30 г (содержание сапонина около 2%) 

- брусники 85 г (содержание тритерпеновой кислоты около 0,7%) 

- шалфея сухостепного 12 г (содержание тритерпеновых кислот 5%) 

- щитовника мужского 13 г (содержание сапонина около 4%) [12]. 

4) Провели экстрагирование сапонинсодержащих растений, собранных во 

время полевых работ на ботанической экскурсии в лесах городской черты 

Миасского лесничества, для экстрагирования листьев шалфея лекарственного 

(Salvia officinalis L.) и плодов конского каштана обыкновенного (Aésculus 

hippocástanum) приобрели фармацевтический сбор в аптеке.  

Экстрагирование провели по следующим методикам: водное экстрагирование 

(приложение 3, фото 6-8) по методике И.В. Черных и Г.А.Ермолаевой [13]; 

водно-спиртовое экстрагирование (приложение 3, фото 9-11) по методике М.А. 

Сысоевой [10]; масляное экстрагирование (приложение 3, фото 12) по методике 

Г.Б. Ендоновой [5]. 

5) Изучили пенообразующие свойства экстрактов и свойства пены по 

методике «Получение пены и изучение её устойчивости» (приложение 3, фото 

16) [11]. В стеклянную пробирку емкостью 20 мл налили 5 мл экстракта, 

взбалтывали 30 секунд, провели экспериментальные измерения характеристик 

пены: цвет, объём, высота, кинетическойая устойчивость, дисперсность, 

кратность, плотность, наличие осадка, аэрация (приложение 5) 

6) Для приготовления мыла выбрали образцы с высоким содержанием калия 

во всех частях растения - щитовник мужской (содержание калийных соединений 

7%) и хвощ полевой (содержание калийных соединений 10%). Приготовили 

калийное мыло по методике «Приготовление натриевых и калийных мыл» [10] 

на основе этих растений (приложение 3, фото 14). 

7) Для приготовления шампуня выбрали мыльнянку лекарственную, т.к. она 

показала лучшие пенообразующие свойства и свойства пены при водном 

экстрагировании (высокая плотность, кратность, кинетическая устойчивость, 

мелкая дисперсность, низкий показатель аэрационного потенциала).  

Приготовление шампуня для жирных волос на основе порошка мыльнянки 

лекарственной с добавлением корня лопуха большого, цветков ромашки 

аптечной и листьев крапивы двудомной (приложение 6) провели по собственной 
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методике с использованием двойной экстракции для увеличения концентрации 

экстрагируемого вещества (приложение 3, фото 13): 

В I фазе к 10 г порошка из корней мыльнянки лекарственной добавить 200 мл 

кипятка и настаивать в течение 12 часов при температуре 40º. 

Во II фазе в полученный настой довести до кипения и кипятить в течение 15 

минут. На 5 минуте кипячения добавить 10 г листьев крапивы двудомной, 10 г 

цветков ромашки лекарственной и 10 г корня лопуха большого, тщательно 

перемешать. Срок хранения: 2 недели при температуре 3̊-5̊. 

8) Изучили пенообразующие свойства и свойства пены калийных мыл и 

шампуня по методике «Получение пены и изучение её устойчивости» 

(приложение 2, фото 16) [4]. В стеклянную пробирку емкостью 20 мл налили 5 

мл раствора, взбалтывали 30 с., провели экспериментальные измерения 

характеристик пены (цвет, объём, высота, кинетическая устойчивость, 

дисперсность, кратность, плотность, наличие осадка, аэрация (приложение 5) 

 

Обсуждение результатов 

Изучение характеристик пены проводили для водных и водно-спиртовых 

экстрактов следующих растений, содержащих сапониновые вещества: 

- Образец №1. Солодка уральская (сапонин глицирризин); 

- Образец №2. Смолёвка обыкновенная (сапонин силенозид); 

- Образец №3. Конский каштан обыкновенный (сапонин эсцин) 

- Образец №4. Мыльнянка лекарственная (сапонин сапорубрин); 

- Образец №5. Хвощ полевой (сапонин эквизетонин); 

- Образец №6. Зверобой продырявленный (сапонин терментол); 

- Образец №7. Брусника (урсоловая кислота); 

- Образец №8. Шалфей лекарственный (олеаноловая кислота); 

- Образец №9. Щитовник мужской (сапонин потерин). 

Измерение характеристик пены (цвета, объёма (V), высоты (h), кинетической 

устойчивости, дисперсности (D), кратности (β), плотности (ρ), наличие осадка, 

степень аэрации, показатель аэрационного потенциала (A)) занесли в таблицу 

(приложение 5) и выявили: 

1. Для водных экстрактов (Приложение 7, рис 1, 2) 

Изменение объёма (V), моментальной высоты (h), кратности (β), плотности (ρ) 

пены для различных пенообразующих компонентов растений, отразив на 

диаграмме (Приложение 7, рисунок 1). 

Объем пены (V) увеличивается в последовательности образов: № 7 → № 5 → № 

9 → № 6 → № 1 → № 8 → № 2 → № 3 → № 4. 

Моментальная высота (h) и кратность (β) пены увеличиваются в 

последовательности образов: № 5 → № 7 → № 6 → № 9 → № 1 → № 8 → №2 → 

№ 3 → № 4. Через 2 минуты пена пропадает у образцов № 5, № 7, № 6, №9, № 1, 

у остальных образцов увеличивается в последовательности образцов: № 2 → № 

8 → № 3 → № 4.  

Плотность пены увеличивается в последовательности образов: № 5 → № 9 → № 

6 → № 7 → № 3 → № 1, № 2 → № 8 → № 4. 
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Дисперсность пены (D): у пены образца №5 нет чёткой дисперсности, 

представлен отдельными, крупными пузырьками. 

- крупнодисперсная пена у образцов №7 и №9. 

- среднедисперсная пена у образца №1. 

- мелкодисперсная пена у образцов №2, №4, №6, №8, №3. 

Высота осадка увеличивается в последовательности: образец №2 → №4 → №7 

→ №3, у остальных образцов нет осадка. 

Растворимость осадков: 

- хорошо растворимый в воде осадок у образцов №2 и №4. 

- плохо растворимый в воде осадок у образца №7. 

- практически нерастворимый в воде осадок у образца №3. 

Кинетическая устойчивость пены: увеличивается в последовательности образов 

- время полуразрушения пены (t ½, с): № 5 → № 1, № 7 → № 9 → №6 → № 2 → 

№ 8 → № 3 → № 4, а время полного распада (t п, с): № 5 → № 7 → № 9 → № 1, 

№ 6 → № 4 → № 2 → № 8 → № 3. 

Показатель аэрационного потенциала (A) увеличивается в следующей 

последовательности образов: № 7 → № 4 → № 1 → № 8 → № 2 → № 3 → №6 

→ № 9 → № 5. 

Степень аэрации экстрактов: 

- высокая степень (больше 100 кг/л3) у образцов №5, №6, № 9. 

- средняя степень (от 10 до 100 кг/л3) у образцов №1, №2, №3, №4, №8. 

- низкая степень (меньше 10 кг/л3) у образца №7. 

Наиболее важными характеристиками пены являются объем, краткость, 

высота, устойчивость, мелкодисперсность, следовательно лучшими являются 

образцы № 8 (шалфей лекарственный) → № 2 (смолёвка обыкновенная) → № 3 

(конский каштан обыкновенный) → № 4. (мыльнянка лекарственная). 

2. Для водно-спиртовых экстрактов (III фаза) (Приложение 7, рис 3, 4) 

Дисперсность пены (D): мелкодисперсность пены образцы не имели, 

- крупнодисперсная пена у образцов № 1, №5, № 6, № 8, № 9. 

- среднедисперсная пена у образцов № 2, №3, № 4, № 7. 

Высота осадка увеличивается в последовательности у образцов: № 5 → №2 → № 

6 → № 8 → № 3, у остальных образцов нет осадка. 

Растворимость осадков: 

- хорошо растворимый в воде осадок у образца № 2, № 5. 

- плохо растворимый в воде осадок у образцов № 8. 

- практически нерастворимый в воде осадок у образца № 3, № 6. 

Изменение объёма (V), моментальной высоты (h), кратности (β) пены для 

различных пенообразующих компонентов растений, отразив на диаграмме: 

Объем пены (V) увеличивается в последовательности образов: № 5 → № 9 → № 

1 → № 8 → № 3 → № 4 → № 6 → № 2 → № 7.  

Кратность (β) пены увеличиваются в последовательности образов: № 5 → №9  

→ № 8 → № 1 → № 3 → № 4 → № 6 → № 2 → № 7. 

Моментальная высота (h) увеличиваются в последовательности образов: № 5 → 

№ 9 → № 8 → № 1 → № 3 → № 4 → № 7 → № 6 → № 2. Через 2 минуты пена 
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пропадает у образцов № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 у остальных образцов 

увеличивается в последовательности: № 1 → № 3 → № 2. 

Кинетическая устойчивость пены: увеличивается в последовательности образов 

- время полуразрушения пены (t ½, с): № 5 → № 9 → № 6 → № 1 → № 4 → № 8 

→ № 7 → № 3 → № 2, а время полного распада (t п, с): № 5 → №9 → № 6 → № 

1 → № 4 → № 8 → № 3 → № 2, № 7. 

Так как для пены наиболее важными характеристиками являются объем, 

краткость, высота, устойчивость пены, её мелкодисперсность, следовательно, 

лучшими являются образцы № 4 (мыльнянка лекарственная)→ № 6 (зверобой 

продырявленный) → № 2 (смолёвка обыкновенная) → № 7 (брусника). 

3. Для калийных мыл и шампуня (Приложение 7, рис 5, 6) 

Показатель аэрационного потенциала (A) увеличивается в следующей 

последовательности образов: № 12 → № 10 → № 11. 

Степень аэрации экстрактов: 

- высокая степень (больше 100 кг/л3) у образцов №10, №11. 

- средняя степень (от 10 до 100 кг/л3) у образца №12. 

Дисперсность пены (D): 

У образцов №10, №11 и №12 среднедисперсная пена. 

Образец №12 имеет осадок, хорошо растворимый в воде, у остальных образцов 

нет осадка. 

Изменение объёма (V), моментальной высоты (h), кратности (β), плотности (ρ) 

пены для различных пенообразующих компонентов растений, отразив на 

диаграмме: 

Объем (V), моментальная высота (h), плотность (ρ) и кратность (β) пены 

увеличивается в последовательности образцов: № 11 → № 10 → № 12. 

Кинетическая устойчивость пены: увеличивается в последовательности образов 

- время полуразрушения пены (t ½, с): № 10,11 → № 12, а время полного распада 

(t п, с): № 11 → № 10 → № 12. 

Так как для пены наиболее важными характеристиками являются объем, 

краткость, высота, устойчивость пены, её мелкодисперсность, следовательно, 

лучшим является образец № 12 (мыльнянка лекарственная). 

 

Выводы 

1) Сапонинсодержащие растения можно применять для получения 

поверхностно активных веществ при производстве моющих средств.  

2) Лесные лекарственные растения необходимо собирать в экологически 

чистых районах за пределами города. 

3) Лучшие свойства растительных пенообразователей проявляют водные 

экстракты шалфея лекарственного, смолёвки обыкновенной, конского каштана 

обыкновенного, мыльнянки лекарственной. 

4) Спирт является пеногасителем и ухудшает пенообразующие свойства, 

лучшие свойства растительных пенообразователей проявляют водно-спиртовые 

экстракты мыльнянки лекарственной, зверобоя продырявленного, смолёвки 

обыкновенной, брусники. 
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5) Мыльнянка - перспективный источник сапонинов для приготовления 

моющих средств на основе водных экстрактов лесных растений. 

В результате исследования гипотеза: приготовление экологически чистых 

моющих средств на основе лесных растений, обладающих пенообразующими 

свойствами можно проводить в домашних условиях подтвердилась. 

Практические рекомендации: для приготовления экологически чистых 

моющих средств на основе лесных растений в домашних условиях для людей со 

склонностью к аллергическим реакциям можно использовать водный экстракт 

смолёвки обыкновенной и мыльнянки лекарственной. 
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Приложение 1. Фрагмент топографической карты окрестностей  

г. Миасса, М 1:200000 
 

 
   - место сбора растений на границе Ильменского заповедника 

     - граница Ильменского заповедника 
 

Приложение 2. Фрагмент карты растительности Челябинской области М 1: 

2000000 
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 Приложение 3. Фотоматериал исследования 

 
Фото 1. Сбор растений 

 

 
Фото 2. Осмотр собранных растений 

 
Фото 3. Высушивание 

растительного материала на бумаге. 

 
Фото 4. Измельчение растительного 

материала 

 
Фото 5. Подготовка необходимой 

навески сырья для экстракции 

 
Фото 6. Приготовление водных 

экстрактов  (I фаза) 

 
Фото 7. Приготовление водных 

экстрактов (II фаза) 

Фото 8. Приготовление водных 

экстрактов (III фаза) 
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Фото 9. Приготовление водно-

спиртовых экстрактов – 40% (I фаза) 

 
Фото 10. Приготовление водно-

спиртовых экстрактов – 40% (II фаза) 

 
Фото 11. Получение водно-

спиртовых экстрактов – 40% (III 

фаза) 

 
Фото 12. Приготовление водно-

спиртового экстракта – 60% 

мыльнянки лекарственной 

 
Фото 13. Приготовление масляного 

экстракта мыльнянки лекарственной 
Фото 14.  Приготовление шампуня и 

калийных мыл 

 
Фото 15. Фильтрация 

приготовленных растворов 

 
Фото 16. Изучение пенообразующих 

свойств растворов и свойств пены 
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Приложение 4. Результаты изучения пенообразующих свойств растворов и 

свойств пены

ВОДНЫЕ ЭКСТРАКТЫ ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

 
Фото 17. 

Образец №1 

 
Фото 18. 

Образец №2 

 
Фото 19. 

Образец №3 
 

Фото 20. 

Образец №4 

 
Фото 21. 

Образец №5 

 
Фото 22.  

Образец №6 

 
Фото 23.  

Образец №7 

 
Фото 24.  

Образец №8 

 
Фото 25. 

Образец №9 

ВОДНО-СПИРТОВЫЕ ЭКСТРАКТЫ (40%) ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

I фаза – II фаза – III фаза 

 
Фото 26. Образец №1  

Фото 27. Образец №2 
 

Фото 28. Образец №3 

 
Фото 29. Образец №4 

 
Фото 30. Образец №5 

 
Фото 31. Образец №6 

 
Фото 32. Образец №7 

 
Фото 33. Образец №8 

 
Фото 34. Образец №9 

 
Фото 35. Водно -

спиртовой экстракт 

(60%) мыльнянки 

лекарственной. 

 
Фото 36. Шампунь на 

основе мыльнянки 

лекарственной.  

 
Фото 37. Калийные 

мыла на основе 

щитовника мужского 

(слева) и хвоща 

полевого (справа). 
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Приложение 5. Пенообразующие свойства экстрактов и свойства пены 

№ 

образца 

Пенообра-

зователь 

Цвет 

пены 

D пены V 

пены 

см3 

h 

пены, см 

Кин.  

устойчивость 

пены, c 

Осадок h 

р-ра, 

см 

β  

пены 

ρ 

пены, 

кг/л3 

Α 

пены, 

л/кг 0 

мин. 

2 

мин. 

5 

мин. t ½ t п 

ВОДНЫЕ ЭКСТРАКТЫ ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

№1 

 

сапонин  

глицирризин 

желтоват

ый 

средняя 4,4 2,5 0 0 20 80 нет 0,5 1,5 0,6 16,6 

№ 2 сапонин 

силенозид 

белый мелкая 5,3 3 0,5 0,3 50 900 0,3 см, 

белый 

0,5 1,76 0,6 20 

№ 3 сапонин 

эсцин 

бледно - 

жёлтый 

очень 

мелкая 

6,2 3,5 2,3 2 310 28 800 2 см, 

бурый 

0,5 2,1 0,23 61,9 

№ 4 сапонин 

сапорубрин 

светло - 

розовый 

мелкая 9,7 5,5 4,7 4,4 600 660 0,5 см, 

белый 

0,3 3,23 1 16,5 

№ 5 сапонин 

эквизетонин 

коричнев

ый 

отдельные 

пузыри 

0,7 0,4 0 0 10 15 нет 2 0,23 0,06 285,5 

№ 6 сапонин 

терментол 

белый мелкая 1,8 1 0 0 30 80 нет 1,5 0,6 0,13 135,9 

№ 7 урсоловая 

кислота 

желто-

белый 

крупная 0,35 0,6 0 0 20 30 0,7 см, 

алый 

2 0,35 0,16 6,7 

№ 8 олеаноловая 

кислота 

коричнев

ый 

мелкая 4,5 2,7 1,7 1,4 300 3600 нет 1 1,5 0,8 16,65 

№ 9 сапонин 

потерин 

белый крупная 0,89 1,4 0 0 27 60 нет 2 0,8 0,08 176,4 

ВОДНО-СПИРТОВЫЕ ЭКСТРАКТЫ (40%) ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

№ 1 I ф сапонин 

глицирризин 

белый крупная 0,885 0,5 0 0 12 19 нет 1,5 0,3 - - 

№ 1 II ф белый крупная 0,708 0,4 0,1 0 20 23 нет 1,5 0,24 - - 

№ 1 III ф белый крупная 0,885 0,6 0,2 0 15 30 нет 2 0,3 - - 

№ 2 I ф  

 

белый крупная 2,95 0,6 0 0 18 50 0,4 см, 

серый 

0,4 0,98 - - 
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№ 2 II ф сапонин 

силенозид 

белый средняя 3,54 2 0,6 0,2 40 480 0,3 см, 

серый 

0,8 1,18 - - 

№ 2 III ф белый средняя 5,31 3 1 0,2 60 600 0,4 см, 

серый 

0,4 1,77 - - 

№ 3 I ф  

 

сапонин 

эсцин 

белый средняя 0,8 0,5 0,1 0 13 180 0,7 см, 

бурый 

1,8 0,29 - - 

№ 3 II ф белый средняя 2,3 1,3 0,6 0,5 80 600 0,6 см,  

бурый 

1,8 0,76 - - 

№ 3 II ф белый средняя 1,1 0,6 0,3 0 40 180 0,5 см, 

бурый 

1,8 0,4 - - 

№ 4 I ф сапонин 

сапорубрин 

белый мелкая 0,708 0,4 0 0 10 40 0,3 см, 

бурый 

2 0,24 - - 

№ 4 II ф белый мелкая 0,708 0,4 0 0 20 60 0,3 см, 

бурый 

2 0,24 - - 

№ 4 III ф белый средняя 1,24 0,7 0 0 20 50 нет 2 0,4 - - 

№ 5 I ф сапонин 

эквизетонин 

жёлтый крупная 0,25 0,2 0 0 5 7 0,2 см, 

чёрный 

2 0,12 - - 

№ 5 II ф жёлтый крупная 0,18 0,3 0 0 3 6 0,4 см, 

чёрный 

2 0,18 - - 

№ 5 III ф жёлтый крупная 0,18 0,3 0 0 4 5 0,3 см, 

чёрный 

2 0,18 - - 

№ 6 I ф  

 

сапонин 

терментол 

светло-

серый 

крупная 1,4 0,8 0 0 11 25 0,4 см, 

чёрный 

2 0,47 - - 

№ 6 II ф светло-

серый 

крупная 0,71 0,4 0 0 5 7 0,4 см, 

чёрный 

1,8 0,24 - - 

№ 6 III ф светло-

серый 

крупная 1,4 0,8 0 0 10 18 0,4 см, 

чёрный 

1,5 0,47 - - 
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№7 I ф  

урсоловая 

кислота 

персиковый мелкая 7,9 4,5 4 3,5 360 600 нет 0,3 2,6 - - 

№7 II ф персиковый средняя 3,5 0,4 0 0 30 60 нет 1 1,2 - - 

№7 III ф персиковый средняя 10,6 0,7 0 0 30 600 нет 0,5 3,5 - - 

№8 I ф  

 

олеаноловая 

кислота 

жёлтый крупная 1,2 0,7 0 0 16 60 0,6 см, 

серый 

2 0,4 - - 

№8 II ф жёлтый средняя 2,3 1,3 0,8 0,7 60 605 0,5 см, 

тёмны

й 

0,8 0,76 - - 

№8 III ф жёлтый крупная 0,9 0,5 0 0 26 68 0,5 см, 

серый 

1,6 0,3 - - 

№9 I ф  

сапонин 

потерин 

белый крупная 0,531 0,3 0 0 5 7 нет 2 0,18 - - 

№9 II ф белый крупная 0,35 0,2 0 0 7 10 нет 2 0,12 - - 

№9 III ф белый крупная 0,531 0,3 0 0 7 10 нет 1,9 0,18 - - 

МЫЛА И ШАМПУНИ 

Моющее 

средство 

Пенообразую

щее растение 

 

Цвет 

пены 

 

D пены V 

пены 
см3 

h 

пены, см 

Кин. 

устойчивость 

пены, c 

Осадок h 
р-ра, 

см 

β 
пены 

ρ 
пены, 

кг/л3 

Α 
пены, 

л/кг 0 

мин. 

2 

мин. 

5 

мин. t ½ t п 
 

Калийное 

мыло 

№ 10 щитовник 

мужской 

белый средняя 0,531 0,3 0,1 0 30 225 0,1 см, 

ρ<1белый  

2,5 0,18 0,08 176,4 

Калийное 

мыло 

№ 11 хвощ 

полевой 

белый средняя 0,35 0,2 0,1 0 30 50 нет 1,8 0,12 0,06 285,5 

Шампунь 

для жирных 

волос 

№ 12 

Мыльнянка 

лекарственная 

зелён

ый 

средняя 9,7 7 3,7 3,6 360 420 нет 0,5 3,2 1 16,5 
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Приложение 6. Полезные растительные добавки для моющих средств 

Растение-добавка Классификация Ботаническое описание Активные вещества 

и полезные свойства 

Лопух большой  

Arctium láppa 

 

Царство: Растения 

Отдел: Цветковые 

Класс: Двудольные 

Порядок: Астроцветные 

Семейство: Астровые 

Род: Лопух 

Вид: Лопух большой 

(Arctium láppa) 

Лопух большой – двулетнее 

травянистое растение. Стержневая 

корневая система. Стебель 

прямостоячий. Цветки лопуха 

пурпурно-фиолетовые, круглые, 

трубчатые, обоеполые. Плоды бурые 

семянки с летучкой из коротких 

щетинок. Цветет лопух в июле - 

августе, плоды созревают в сентябре. 

Укрепляет корни волос, ускоряет 

рост, уменьшает жирность волос. 

Химический состав: Инулин, 

бардановое масло, пальмитиновая 

и стеариновая к-ты, остерин, 

горькие и жироподобные 

вещества, соли, органические 

кислоты, протеин, стигмастерин, 

дубильные, сахар [8]. 

Ромашка аптечная 

Matricāria 

chamomīlla 

 

Царство: Растения 

Отдел: Цветковые 

Класс: Двудольные 

Порядок: Астроцветные 

Семейство: 

Астровые

   

Род: Ромашка 

Вид: Ромашка аптечная 

(Matricāria chamomīlla) 

Ромашка аптечная –однолетнее 

травянистое растение. Корень 

стержневой, стебли одиночные. Листья 

очередные, сидячие. Корзинки жёлтые. 

Ложе соцветия полое, голое. Цветет 

ромашка все лето. Плод – изогнутая, 

суженная семянка, длиной 1-2 мм, на 

внутренней стороне с 5 ребрами. 

Успокаивает кожу головы, 

дезинфицирующее средство. 

Химический состав:  эфирное 

масло, флавоноиды, холин, 

фенолкарбоновые кислоты, 

органические кислоты, витамин 

С, каротин, полиацетилены, 

камеди, макро- и микроэлементы 

[8]. 

Крапива двудомная 

Urtica dioica 

 

Царство: Растения 

Отдел: Цветковые 

Класс: Двудольные 

Порядок: Розоцветные 

Семейство: Крапивные 

Род: Крапива 

Вид: Крапива двудомная 

(Urtica dioica) 

Многолетнее травянистое растение,  

густо покрыто жгучими и короткими 

волосками. Корневище длинное, 

ползучее. Стебли прямостоячие. Листья 

яйцевидно- ланцетовидные, 

супротивные. Цветки зеленоватые, 

однополые. Плоды — желтовато-серые 

орешки. Цветет в июне — июле. Плоды 

созревают в августе — сентябре. 

Стимулирует рост и густоту волос, 

нормализует кровообращение. 

Крапива уменьшает раздражение, 

сухость кожи, удаляет перхоть.  

Химический состав витамины, 

каротиноиды, органические 

кислоты, уртицин, гликозид 

флавоноиды, изорамнетин, микро-, 
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макроэлементы, кверцетин, 

алкалоиды, крахмал [8]. 
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Приложение 7. Характеристики пены 

 
Рисунок 1. Диаграмма «Водные экстракты лесных растений - 1» 

 
Рисунок 2. Диаграмма «Водные экстракты лесных растений – 2» 

 
Рисунок 3. Диаграмма «Водно – спиртовые экстракты лесных растений (III фаза) 

 
Рисунок 4. Диаграмма «Время полуразрушения пены» 
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Рисунок 5. Диаграмма «Калийные мыла и шампунь – 1» 

 
Рисунок 6. Диаграмма «Калийные мыла и шампунь – 2» 
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