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Методом газовой хроматографии исследован жирнокислотный состав Мелиссы лекарственной (лат. Melissa of-

ficinalis), произрастающей на Среднем Урале. Провели сравнение состава и содержания жирных кислот в зависимости 

от времени сбора, части растения и способа хранения. Установлено, что в мелиссе содержатся миристиновая (14:0), 

пальмитолеиновая (16:1), пальмитиновая (16:0), линолевая (18:2), линоленовая (18:3), олеиновая (18:1), стеариновая 

(18:0), арахиновая (20:0), бегеновая (22:0) кислоты с преобладающим количеством линоленовой кислоты. При исследо-

вании изменения состава и содержания жирных кислот в мелиссе в зависимости от месяца сбора установлено, что в 

период май-сентябрь относительное содержание ненасыщенных кислот постепенно увеличивается и превышает содер-

жание насыщенных в 4.1–4.2 раза. При исследовании содержания жирных кислот в частях растения (листьях, стеблях и 

корнях) показано, что наибольшее суммарное содержание жирных кислот обнаружено в листьях, а наименьшее – в кор-

нях растения, при этом содержание ненасыщенных ЖК увеличивается в цепочке: корни < стебли < листья. Для изучения 

влияния способа хранения на жирнокислотный состав исследовали листья мелиссы свежего сбора и сборов после замо-

раживания или высушивания, и установлено, что лучшим способом сохранения жирнокислотного состава мелиссы яв-

ляется замораживание.  
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Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации АААА-А19-119011790134-1 с использованием оборудования Центра коллек-

тивного пользования «Спектроскопия и анализ органических соединений» (ЦКП «САОС»). 

Введение 

Мелисса лекарственная (лат. Melissa officinalis) относится к многолетним травянистым растениям се-

мейства Яснотковых (лат. Lamiaceae) и является одним из известных пряноароматических и лекарственных 

растений. Она широко используется в медицине, фармацевтической, парфюмерной, мыловаренной, конди-

терской, консервной промышленности. Целебные свойства этого вида растения объясняются тем, что в ее 

листьях, стеблях, корнях и цветках содержатся витамины, флаваноиды и другие биологически активные 

вещества (БАВ), обладающие лечебным и профи-

лактическим действием [1]. Наибольшее примене-

ние нашли эфирные масла, которые получают в ос-

новном дистилляцией с водой или водяным паром. 

Наравне с эфирными маслами применяются и экс-

тракты растений. Преимуществом использования 

экстрактов лечебных растений взамен синтетиче-

ских лекарств состоит в том, что они экологически 

чистые и не вредны для организма человека. В ме-

дицине и пищевой промышленности используют 

водные, водно-спиртовые или спиртовые настойки 
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или отвары различных лекарственных растений. Важнейшими составляющими настоек растений являются 

летучие органические соединения, в основном терпеноиды и жирные кислоты (ЖК).  

ЖК играют важную роль в организме человека: способствуют развитию мозга, снижают уровень хо-

лестерина, предотвращают раковые и аутоиммунные заболевания, нормализуют кровяное давление [2]. Ос-

новными полезными для организма человека являются ненасыщенные ЖК – линоленовая, линолевая, олеи-

новая кислоты, которые относятся к ω3-, ω6- и ω9-жирным кислотам соответственно, и считаются важней-

шими питательными веществами, необходимыми организму и которые не вырабатываются в нем, а посту-

пают в организм только с потреблением пищи как растительного, так и животного происхождения [3, 4]. 

Также известно, что ненасыщенные ЖК важны не только для организма человека, но и придают клеточным 

мембранам растения текучесть, необходимую для поддержания их структурного и функционального состо-

яния. Текучесть мембран зависит от соотношения насыщенных и ненасыщенных ЖК и влияет на адаптив-

ность растений к экстремальным условиям (влияние солнечной радиации, продолжительное дневное осве-

щение, холода, заморозки и т.д.) [5–8]. 

Исследования экстрактов различных растений показало, что основными ЖК, обнаруженными в них, 

являются пальмитиновая, линолевая, линоленовая, олеиновая и стеариновая кислоты. Состав и содержание 

ЖК зависит от вида растений и места их произрастания. Так, при анализе растений, выращенных в различ-

ных регионах России, показано, что в метанольных экстрактах расторопши, вероники, тысячелистника и 

одуванчика 60–80% от общего содержания суммы ЖК составляют ненасыщенные ЖК (в основном линоле-

вая и линоленовая кислоты), а в метанольном экстракте горлюхи, наоборот, около 60% составляют насы-

щенные ЖК (в основном миристиновая, пальмитиновая и стеариновая кислоты) [9–11]. Авторами ра-

боты [12] был проведен анализ жирнокислотного состава метанольных экстрактов базилика, мяты перечной 

и шалфея, произрастающих в Румынии. Показано, что наибольшее количество ЖК найдено в шалфее 

(98.8 мг/г), наименьшее – в мяте перечной (13.3 мг/г), при этом основное содержание составляют ненасы-

щенные ЖК (до 80–85% от общего содержания ЖК), из насыщенных кислот наибольшее содержание при-

ходится на пальмитиновую кислоту (9–11% от общего содержания ЖК). В статье [13] проведен количе-

ственный и качественный анализ жирнокислотного состава в метанольном экстракте Мелиссы лекарствен-

ной в зависимости от места произрастания – Туниса, Франции и Германии. Установлено, что из ненасыщен-

ных обнаружены пальмитолеиновая, линолевая и олеиновая кислоты, причем суммарное их содержание со-

ставляет 70–77% от общего содержания ЖК, из насыщенных основное содержание составляет пальмитино-

вая кислота (13–16% от общего содержания ЖК). 

Для определения ЖК в растениях пробоподготовка состоит из нескольких этапов. Сначала для извле-

чения ЖК используют жидкостную экстракцию, где в качестве экстрагентов применяют н-гексан [14, 15], 

дихлорметан, этилацетат [16], фреон-22 [17], а также смеси хлороформ : метанол, хлороформ : н-гексан или 

вода : хлороформ : метанол [11, 18–21]. Так как наиболее часто используемым методом качественного и 

количественного определения ЖК является метод газожидкостной хроматографии (ГХ), а прямое детекти-

рование ЖК методом ГХ представляет определенные трудности, то ЖК принято определять в виде произ-

водных, чаще всего в виде сложных эфиров, в основном метиловых, используя различные дериватизирую-

щие агенты. В этом случае экстракты растений упаривают досуха, а затем проводят обработку диазометаном 

[18, 22], этерификацию метанолом в присутствии ацетилхлорида [12, 23], серной, соляной кислот [5, 7, 11, 

19–21], 14% раствора BCl3 [10], щелочи [9, 14] или метилата натрия (MeONa) [13].  

Известно, что из всей растительной массы растений, в том числе и мелиссы, на практике для получе-

ния эфирных масел или экстрактов используют только листья. Литературных данных по исследованию экс-

трактов других частей растений не найдено. Также известно, что на качественный и количественный состав 

экстрактов растений влияет способ хранения растений. Поэтому целью данной работы являлось исследова-

ние жирнокислотного состава Мелиссы лекарственной, произрастающей на Среднем Урале, в зависимости 

от месяца сбора для оценки адаптивности растения к климатическим условиям, а также от части растения и 

способа его хранения.  

Экспериментальная часть 

Объектом исследований являлась Мелисса лекарственная (компания «Гавриш», г. Москва) (далее – 

мелисса), выращенная в окрестности г. Екатеринбурга. Растение выращивали на участке с открытым грун-

том на солнечном месте с плодородной, хорошо дренированной рыхлой почвой с нейтральной реакцией. 
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Растение собирали на третий год выращивания в период май-сентябрь 2020 г. После сбора растение делили 

на части, отделив корни, стебли, листья. Проводили анализ свежего сбора растения, сборов после замора-

живания и высушивания. Свежим считался сбор растения, который собрали на участке, и сразу же заливали 

этиловым спиртом. Высушивание сбора растения проводили при комнатной температуре в течение 20 дней 

в помещении с хорошей вентиляцией в темном месте без попадания солнечного света, разложив растение 

на бумаге однослойно; для замораживания растение после сбора упаковывали в герметичные контейнеры, 

которые помещали в морозильную камеру и выдерживали 20 дней при температуре -18 °С.  

Для извлечения ЖК из растения проводили экстракцию: в колбы объемом 100 мл помещали от 1.5 до 

2.0 г свежего сбора (замороженных или высушенных) листьев, стеблей или корней мелиссы, приливали по 

40 мл этилового спирта. Выдерживали 14 дней при комнатной температуре при периодическом встряхива-

нии образцов. Отгонкой этилового спирта концентрировали экстракты до объема 2–5 мл.  

Для расчета массового выхода экстрагируемых веществ экстракты упаривали досуха и выход рассчи-

тывали по отношению массы остатка к массе материала части растения, взятого для экстракции. 

Для этерификации ЖК в реакторы вместимостью 3 мл помещали по 1 мл концентрированного этаноль-

ного экстракта частей растения, добавляли по 0.1 мл конц. серной кислоты, выдерживали в нагревательном 

устройстве 60 мин при 90 °C. После охлаждения до комнатной температуры в реакторы вносили 2 мл гексана, 

перемешивали и переносили гексан-этанольную смесь в пробирки вместимостью 15 мл, приливали 10 мл ди-

стиллированной воды. Встряхивали, после разделения фаз получали гексановый слой с экстрагированными 

этиловыми эфирами ЖК. Анализировали гексановые экстракты в условиях ГХ-ПИД и ГХ-МС.  

Для идентификации компонентов в этерифицированных экстрактах использовали газовый хромато-

масс-спектрометр «Agilent GC 7890A MS 5975CInert XL EI/CI» (США) (условия ГХ-МС), с кварцевой ка-

пиллярной колонкой HP-5MS (полидиметилсилоксан, 5%мас. фенильных групп), длиной 30 м, диаметром 

0.25 мм, толщина пленки 0.25 мкм. Температура колонки – начальная 40 °С (выдержка 3 мин), программи-

рование со скоростью 10 °С/мин до 290 °С (выдержка 30 мин), температура испарителя – 250 °С, темпера-

тура источника – 230 °С, квадруполя – 150 °С, переходной камеры – 280 °С. Газ-носитель – гелий, деление 

потока 1 : 50, расход через колонку 1.0 мл/мин. Сканирование в режиме электронной ионизации по полному 

ионному току (TIC) с энергией излучения 70 эВ в диапазоне масс 20–1000 Дa. 

Идентификацию полученных этиловых эфиров ЖК проводили с помощью ГХ-МС с привлечением базы 

масс-спектров NIST2014 (National Institute of Standards and Technology 2014) со значением коэффициента сов-

падения 90–99%. Использование аналогичных газохроматографических условий при регистрации хромато-

грамм в условиях ГХ-МС и ГХ-ПИД (температурные режимы термостата колонок, испарителя, неподвижные 

фазы колонок и т.д.) позволило получить одинаковый порядок элюирования соединений с колонок, что дало 

возможность проводить соотнесение полученных данных при идентификации обоими методами. 

Количественную оценку содержания ЖК в экстрактах проводили с использованием газового хрома-

тографа «GC-2010Plus», фирмы Shimadzu (Япония), с пламенно-ионизационным детектором (условия ГХ-

ПИД), кварцевой капиллярной колонкой ZB-5 (полидиметилсилоксан, 5%мас. фенильных групп), длиной 

30 м, диаметром 0.25 мм, толщиной пленки 0.25 мкм. Температура колонки – начальная 40 °С (выдержка 

3 мин), программирование со скоростью 10 °С/мин до 280 °С (выдержка 30 мин), температура испарителя – 

250 °С, детектора – 300 °С. Газ-носитель – азот, деление потока 1 : 30, расход через колонку 1.0 мл/мин.  

Для расчета количественного содержания ЖК в экстрактах мелиссы использовали метод абсолютной 

градуировки при регистрации хроматограмм в условиях ГХ-ПИД, используя растворы индивидуальных ЖК 

в этиловом спирте после выполнения всех операций методики этерификации, что позволило учесть непол-

ноту как протекания реакции, так и извлечения получаемых производных.  

Для сравнения провели анализ аптечного сбора листьев мелиссы лекарственной фирмы «ФармаЦвет» 

со сроком изготовления октябрь 2020 г. (АО «Красногорсклексредства», г. Красногорск, Московская обл., 

Россия). Выполняли все этапы методики (экстракцию этиловым спиртом и этерификацию ЖК), как описано 

выше для анализа исследуемой в работе мелиссы. 

Для оценки насыщенности и ненасыщенности ЖК в экстрактах мелиссы находили сумму насыщен-

ных ЖК (НЖК) и ненасыщенных ЖК (ННЖК) по формулам (1, 2) [7]: 

НЖК=%С14:0+%С16:0+%С18:0+%С20:0+%С22:0, (1) 

ННЖК=%С14:0+%С16:1+%С18:1+%С18:2+%С18:3, (2) 
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где %С14:0, %С16:0, %С18:0, %С20:0, %С22:0, %С16:1, %С18:1, %С18:2, %С18:3 – процентное содержание 

кислот миристиновой, пальмитиновой, стеариновой, арахиновой, бегеновой, пальмитолеиновой, олеиновой, 

линолевой и линоленовой соответственно, в экстрактах мелиссы.  

Коэффициент ненасыщенности ЖК (К) показывает соотношение ненасыщенных и насыщенных ЖК 

и рассчитывали по формуле (3): 

НЖК

ННЖК
К  , (3) 

где ННЖК – сумма ненасыщенных ЖК, %; НЖК – сумма насыщенных ЖК, %. 

Более информативным показателем, характеризующим степень ненасыщенности ЖК и учитываю-

щим еще и количество двойных связей в молекулах ненасыщенных ЖК, является индекс двойных связей 

(ИДС), который определяли с помощью формулы (4): 

100

 


jj nP
ИДС , (4) 

где Pj – содержание ЖК, % от общего содержания; nj – количество двойных связей в каждой кислоте.  

Обсуждение результатов 

Для исследования жирнокислотного состава мелиссы использовали этанольные экстракты высушен-

ных, замороженных или свежего сбора листьев, стеблей или корней растения. Показано, что массовый вы-

ход экстрагируемых веществ для каждой части растения мало зависит от способа хранения. Так, массовый 

выход соединений, экстрагируемых из листьев свежего сбора, составил 4.9%, в стеблях и корнях – по 1.2%, 

а после высушивания и замораживания в листьях – 4.2 и 4.7% соответственно, в стеблях – 1.1% и 1.3% 

соответственно, в корнях – по 0.9%. 

Применение для определения ЖК, находящихся в мелиссе, экстракции в этиловый спирт с последу-

ющей этерификацией ЖК в их сложные этиловые эфиры позволило упростить процедуру извлечения и ана-

лиза, исключить потери анализируемых веществ и не требовало использования дополнительных стадий про-

боподготовки.  

Установлено, что независимо от времени сбора, части растения и способа хранения в мелиссе содер-

жатся насыщенные: миристиновая (С14:0), пальмитиновая (С16:0), стеариновая (С18:0), арахиновая (С20:0), 

бегеновая (С22:0) кислоты и ненасыщенные: пальмитолеиновая (С16:1), линолевая (С18:2), олеиновая 

(С18:1), линоленовая (С18:3) кислоты.  

Для исследования изменения состава и содержания ЖК в мелиссе в зависимости от времени сбора 

использовали свежий сбор листьев растения, собранных в период май-сентябрь 2020 г. Показано, что 

наибольшее суммарное содержание ЖК обнаружено в экстрактах листьев мелиссы, собранных в июле или 

августе, – 8.13 мг/г (0.813%) или 7.96 мг/г (0.796%) соответственно, а минимальное – в мае 4.13 мг/г (0.413%) 

(табл. 1). Количество ЖК в экстрактах листьев мелиссы, собранных в июне и сентябре, довольно близко и 

составляет 7.12 и 6.85 мг/г (0.712 и 0.685%) соответственно.  

Для удобства сравнения содержания ЖК в экстрактах листьев в зависимости от месяца сбора мелиссы 

использовали значения содержания ЖК, рассчитанные относительно общего содержания ЖК в экстрактах. 

Так, из таблицы 1 следует, что содержание миристиновой кислоты в листьях мелиссы варьируется от 0.5 до 

1.3% от общего содержания ЖК. Максимальное содержание пальмитолеиновой кислоты обнаружено в ли-

стьях мелиссы, собранной в мае (6.1% от общего содержания ЖК), минимальное – в сентябре (3.5% от об-

щего содержания ЖК), в листьях, собранных в июне, июле и августе, содержание пальмитолеиновой кис-

лоты практически одинаковое (4.2–4.4% от общего содержания ЖК). Содержание пальмитиновой кислоты 

уменьшается с мая по август (17.2–13.1% от общего содержание ЖК), и немного увеличивается в сентябре 

(16.7% от общего содержания ЖК). Содержание линоленовой кислоты с мая по август незначительно уве-

личивается, при этом в июне, июле и августе содержание практически одинаковое (63.2, 66.6, 67.3 и 67.5% 

от общего содержания ЖК соответственно), а в сентябре уменьшается (65.3% от общего содержания ЖК). 

Содержание линолевой кислоты изменяется от 8.7 до 9.3%. А содержание стеариновой, арахиновой и беге-

новой кислот примерно постоянно на протяжении всего периода: так, стеариновой кислоты содержится 1.7–

2.6%, арахиновой – 1.2–1.4%, бегеновой – 1.0–1.8% от общего содержания ЖК. 
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Таблица 1. Данные по определению жирнокислотного состава в экстрактах свежего сбора листьев 

мелиссы в зависимости от времени сбора 

Кислоты 

Месяц сбора / содержание ЖК 

май июнь июль август сентябрь 
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C14:0 0.002 0.5 0.006 0.9 0.010 1.2 0.010 1.3 0.008 1.1 

C16:1 0.025 6.1 0.030 4.2 0.036 4.4 0.035 4.4 0.024 3.5 

C16:0 0.071 17.2 0.102 14.1 0.106 13.1 0.104 13.1 0.114 16.7 

C18:2 0.036 8.7 0.063 8.7 0.071 8.7 0.072 9.0 0.064 9.3 

C18:3 0.261 63.2 0.481 66.6 0.547 67.3 0.537 67.5 0.447 65.3 

C18:0 0.007 1.7 0.019 2.6 0.018 2.2 0.015 1.9 0.013 1.9 

C20:0 0.005 1.2 0.010 1.4 0.011 1.4 0.011 1.4 0.008 1.2 

C22:0 0.006 1.3 0.011 1.5 0.015 1.8 0.012 1.5 0.007 1.0 

Общее 0.413 100.0 0.722 100.0 0.813 100.0 0.796 100.0 0.685 100.0 

ННЖК 0.322 78.0 0.574 79.5 0.654 80.4 0.644 80.9 0.535 78.1 

НЖК 0.091 22.0 0.148 20.5 0.160 19.6 0.152 19.1 0.150 21.9 

К   3.55   3.87   4.10   4.24   3.57 

ИДС   2.13   2.21   2.24   2.25   2.18 

Таким образом, установлено, что в листьях мелиссы, собранных в мае, июне и сентябре, относитель-

ное количество ненасыщенных кислот в 3.5–3.8 раза выше, чем насыщенных, а в июле и августе относи-

тельное содержание ненасыщенных кислот немного увеличивается и превышает содержание насыщенных 

в 4.1–4.2 раза. 

Известно, что количество насыщенных и ненасыщенных ЖК в растениях напрямую влияет на их 

устойчивость к экстремальным климатическим условиям (холодостойкость, радиация и т.д.) [6, 8]. Теку-

честь клеточных мембран ответственна за способность растений к адаптации к природным условиям и 

напрямую зависит от доли ненасыщенных ЖК, так как при увеличении числа двойных связей и длины уг-

леводородной цепи снижается температура плавления соответствующей ЖК, что приводит к увеличению 

пластичности липидного бислоя и, следовательно, холодостойкость растения увеличивается [24]. Парамет-

рами, которыми оценивают адаптивность растений к экстремальным условиям, являются коэффициент не-

насыщенности (K) и индекс двойной связи (ИДС).  

При исследовании K и ИДС самые минимальные значения отмечаются в мае (3.55 и 2.13 соответ-

ственно), далее происходит увеличение коэффициентов и в августе их значения достигают максимума (4.24 

и 2.25 соответственно), что связано с низким содержанием насыщенных кислот поздним летом. В сентябре 

значение ИДС уменьшается по сравнению с предыдущим месяцем и равно 2.18, а величина К снижается до 

3.57, что связано с уменьшением содержания линоленовой кислоты. 

Полученные выше результаты показали, что наибольшее содержание ЖК наблюдалось в листьях ме-

лиссы, собранных в июле или августе. Поэтому для исследования содержания ЖК в зависимости от части 

растения использовали листья, стебли и корни свежего сбора мелиссы, собранного в июле 2020 г. Показано, 

что наибольшее содержание ЖК обнаружено в листьях растения (0.813% от общей массы части растения), 

а наименьшее – в корнях (0.019% от общей массы части растения) (табл. 1, 2).  

Из таблиц 1, 2 следует, что количество линоленовой кислоты в листьях мелиссы составляет 67.3% от 

общего содержания ЖК, а в стеблях и корнях – 32.9 и 22.5% от общего содержания ЖК соответственно. 

Относительное содержание линолевой кислоты возрастает в ряду листья < корни < стебли и имеет значения 

8.7, 27.2 и 37.6% от общего содержания ЖК соответственно. Содержание пальмитиновой кислоты варьиру-

ется от 13.1 до 26.6% от общего содержания ЖК. Полученные результаты согласуются с данными, пред-

ставленными в [13]. Отличием является то, что в работе [13] указано на присутствие в листьях описанной в 

статье мелиссы олеиновой и отсутствие линоленовой кислот. В нашем исследовании, наоборот, в листьях 

олеиновая кислота не обнаружена, но присутствует линоленовая кислота. Олеиновая кислота найдена 

только в корнях. 
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Таблица 2. Данные по определению жирнокислотного состава в экстрактах свежего сбора стеблей 

и корней мелиссы (месяц сбора июль)  

Кислоты 

Часть растения / содержание ЖК 

стебли корни 

в экстракте, % от общей суммы ЖК, % в экстракте, % от общей суммы ЖК, 

% 

С14:0 0.0009  0.9 0.0002  1.3 

С16:0 0.0216  21.4 0.0051  26.6 

С18:2 0.0378  37.6 0.0052  27.2 

С18:1 0 0 0.0030  15.5 

С18:3 0.0331  32.9 0.0043  22.5 

С18:0 0.0026  2.6 0.0005  2.7 

С20:0 0.0017  1.7 0.0002  1.1 

С22:0 0.0031  3.1 0.0006  3.2 

Общее 0.1008  100 0.0192  100 

ННЖК 0.0709  70.4 0.0125  65.2 

НЖК 0.0299  29.6 0.0066  34.8 

Установлено, что в листьях содержание ненасыщенных ЖК в 4.1 раз выше, чем насыщенных, тогда 

как в корнях – только в 1.9 раза. Полученные данные показывают, что общее содержание ненасыщенных 

ЖК увеличивается в цепочке корни < стебли < листья. Высокое количество ненасыщенных кислот в ли-

стьях связано с тем, что они принимают активное участие в образовании клеточных мембран и, таким обра-

зом, подтверждена лучшая адаптация мембран клеток листьев мелиссы к внешним факторам.  

Для исследования влияния способа хранения на содержание ЖК проводили анализ листьев мелиссы 

свежего сбора, а также сборов, которые замораживали или высушивали, для растения, собранного в июле 

2020 г. При определении жирнокислотного состава в листьях мелиссы после замораживания обнаружено, 

что содержание ЖК несколько больше (11.42 мг/г (1.143% от общей массы части растения)), по сравнению 

с содержанием в свежем сборе (табл. 1, 3).  

Также показано, что после замораживания соотношение содержания ЖК практически совпадает с 

соотношением содержания ЖК в свежем сборе. Так, после замораживания количество линоленовой кислоты 

в листьях составило 66.9% от общего содержания ЖК, второй по количественному содержанию является 

линолевая кислота, ее содержание в замороженном растении составило 9.5% от общего содержания ЖК, 

количество пальмитиновой кислоты составило 14.6% от общего содержания ЖК.  

При анализе листьев мелиссы после высушивания обнаружено, что содержание ЖК несколько 

меньше, чем содержание ЖК в свежем сборе или сборе после замораживания (табл. 1, 3). Найдено, что после 

высушивания общее количество ЖК в листьях растения составило 5.36 мг/г (0.536% от общей массы части 

растения), а количество линоленовой кислоты составило 44.2% от общего содержания ЖК, что в 1.5 раза 

меньше, чем в свежем сборе.  

Таблица 3. Данные по определению жирнокислотного состава в экстрактах листьев мелиссы 

в зависимости от способа хранения (месяц сбора июль) 

Кислоты 

Способ хранения / содержание ЖК Содержание ЖК в аптечном 

сборе (фирма «ФармаЦвет») замораживание высушивание 

в экстракте, % от общей 

суммы ЖК, % 

в экстракте, % от общей 

суммы ЖК, % 

в экстракте, % от общей 

суммы ЖК, % 

С14:0 0.0077  0.7 0.0124  2.3 0.0051  1.6 

С16:1 0.0559  4.9 0.0532  9.9 0.0186  5.8 

С16:0 0.1670  14.6 0.1433  26.8 0.1289  40.1 

С18:2 0.1089  9.5 0.0470  8.8 0.0489  15.2 

С18:3 0.7644  66.9 0.2368  44.2 0.0779  24.3 

С18:0 0.0183  1.6 0.0188  3.5 0.0204  6.4 

С20:0 0.0096  0.8 0.0073  1.4 0.0133  4.2 

С22:0 0.0114  1.0 0.0170  3.2 0.0078  2.4 

Общее 1.1432  100 0.5358  100 0.3210  100 

ННЖК 0.9292  81.3 0.337  62.9 0.1454  45.3 

НЖК 0.214  18.7 0.1988  37.1 0.1755  54.7 
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Анализ этерифицированных экстрактов аптечного сбора листьев мелиссы показал, что в этом случае 

обнаружены и идентифицированы те же ЖК, что и в мелиссе, исследованной в работе (табл. 3). При этом 

содержание и соотношение найденных в аптечном сборе ЖК было средним между содержанием в листьях 

и стеблях свежего сбора исследованной мелиссы – 3.20 мг/г (0.32% от общей массы аптечного сбора). Это 

указывает на то, что в состав аптечных сборов входят не только листья, но и стебли растения. 

Таким образом, на основании результатов анализа жирнокислотного состава листьев, стеблей и корней 

мелиссы свежего сбора и сбора после высушивания или замораживания установлено, что лучшим способом 

хранения является замораживание, так как при данном способе сохраняется наибольшее количество ЖК. 

Выводы 

Показано, что вне зависимости от времени сбора, части растения и способа хранения мелиссы лекар-

ственной, произрастающей на Среднем Урале, основными насыщенными и ненасыщенными жирными кисло-

тами, содержащимися в исследуемом растении, являются пальмитолеиновая, пальмитиновая, линолевая, ли-

ноленовая и стеариновая кислоты, с преобладанием линоленовой кислоты. Установлено, что наибольшее со-

держание жирных кислот обнаружено в листьях, а наименьшее – в корнях растения. Показано, что в период 

май-сентябрь происходит постепенное увеличение содержания ненасыщенных кислот по сравнению с содер-

жанием насыщенных, что позволяет лучше адаптироваться растению к изменению внешних факторов. Уста-

новлено, что лучшим способом сохранения жирнокислотного состава мелиссы является замораживание.  
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The fatty acid composition of Melissa officinalis growing in the Middle Urals was studied by gas chromatography. Com-

parison of the composition and content of fatty acids depending on the time of collection, part of the plant and storage method 

was carried out. It has been established that Melissa contains myristic (14:0), palmitoleic (16:1), palmitic (16:0), linoleic (18:2), 

linolenic (18:3), oleic (18:1), stearic ( 18:0), arachidic (20:0), behenic (22:0) acids. At the same time, the content of unsaturated 

acids, with a predominant amount of linolenic acid, is 2-3 times higher than the content of saturated ones. When studying the 

changes in the composition and content of fatty acids in Melissa, depending on the month of collection, it was found that in the 

period May-September, the relative content of unsaturated acids gradually increases and exceeds the content of saturated acids 

by 4.1-4.2 times. When studying the content of fatty acids in plant parts (leaves, stems and roots), it was shown that the highest 

total content of fatty acids was found in the leaves, and the lowest in the roots of the plant, while the content of unsaturated fatty 

acids increases in the chain: roots < stems < leaves. To study the effect of storage method on the fatty acid composition, Melissa 

leaves were examined freshly harvested and harvested after freezing or drying, and it was found that the best way to preserve the 

fatty acid composition of Melissa is freezing. 

Keywords: fatty acids, Melissa officinalis, extraction, derivatization, gas chromatography. 
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