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Объектом исследования явились образцы сырья растений семейства Lamiaceae, созданные в ФГБНУ «Северо-

Кавказский федеральный научный аграрный центр», с использованием различных методов селекции: шалфея лекар-

ственного листья (сорт «Добрыня»), душицы обыкновенной трава (сорт «Карамелька»), шалфея мускатного трава (сорт 

«Салют»), чабера садового трава (сорт «Карапуз»), лофанта анисового трава (сорт «Премьер»), иссопа лекарственного 

трава (сорт «Розовый фламинго»). В результате проведенных исследований методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии был установлен компонентный состав фенольных соединений (флавоноидов и фенолкарбоновых кис-

лот). В исследуемых объектах определено количественное содержание эфирного масла, флавоноидов и дубильных ве-

ществ. В листьях шалфея лекарственного идентифицировано 11 фенольных соединений, 2.72% эфирного масла, 1.22% 

флавоноидов, 12.20% дубильных веществ; в траве душицы обыкновенной – 9 соединений, 1.80% эфирного масла, 2.10% 

флавоноидов, 8.64% дубильных веществ; в траве шалфея мускатного – 11 соединений, 0.45% эфирного масла, 2.25% 

флавоноидов, 10.51% дубильных веществ; в траве чабера садового – 11 соединений, 0.68% эфирного масла, 0.85% фла-

воноидов, 9.37% дубильных веществ; в траве лофанта анисового – 11 соединений, 2.15% эфирного масла, 2.06% флаво-

ноидов, 8.30% дубильных веществ; в траве иссопа лекарственного – 9 соединений, 0.78% эфирного масла, 0.91% флаво-

ноидов, 9.55% дубильных веществ. Определение антиоксидантной активности, проведенное двумя способами (амперо-

метирическим и титриметрическим), показало, что водно-спиртовые извлечения растительного сырья новых сортов 

представителей семейства Lamiaceae, созданных и максимально адаптированных к условиям Ставрополья, могут быть 

основой для получения фитопрепаратов с антиоксидантной активностью. 

Ключевые слова: антиоксидантная активность, Lamiceae, интродукция, эфирное масло, флавоноиды, фенолкар-

боновые кислоты. 

Введение 

В настоящее время широкое распространение получило представление о фундаментальном значении 

свободнорадикальных и иных химически активных производных кислорода как в процессе старения орга-

низма, так и при заболеваниях различной природы. 

Однако полностью избежать образования активных 

производных кислорода в ходе утилизации атомар-

ного кислорода аэробными формами жизни невоз-

можно. Вследствие этого в ходе эволюции сформи-

ровались механизмы, минимизирующие разруши-

тельное действие активных производных кисло-

рода. Ключевую роль в противодействии, возника-

ющем в организме активных производных кисло-

рода, выполняет система антиоксидантной защиты. 
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Эта система включает в себя различные органические соединения, такие как ферменты и неферментные 

белки, а также низкомолекулярные соединения. Компоненты антиоксидантной системы способны действо-

вать как в составе сложных ферментативных комплексов, так и автономно. По механизму своего действия 

антиоксиданты могут выступать в качестве редок-факторов – ликвидаторов активных производных кисло-

рода и регенераторов модифицированных оксидантами биологических структур [1]. 

В целях защиты организма от перекисного окисления все чаще применяют растительное сырье, содержа-

щее большой набор биологически активных веществ (эфирные масла, различные фенольные соединения, в том 

числе флавоноиды), обладающих высокой биодоступностью и практически нулевой токсичностью [2–8]. 

На сегодняшний день имеется ряд научных работ, посвященных исследованию природных антиокси-

дантов, в особенности флавоноидов, при различных заболеваниях [9]. 

Антиоксиданты могут выступать как потенциальные противовирусные препараты. Это связано с тем, 

что в патогенезе вирусных инфекций немалую роль играет окислительный стресс. Антиоксиданты, проти-

водействуя разрушительному воздействию активныхформ кислорода и азота, в том числе и свободныхради-

калов, предотвращаютили лечат заболевания, связанные с окислительнымстрессом[10–11]. 

Показано наличие антиоксидантных свойств у экстракта Calendula officinalis в условиях острого ток-

сического поражения печени [12]. 

В работах ученых показано, что флавоноиды аврана лекарственного (Gratiola officinalis L.) снижают 

интенсивность процессов перекисного окисления липидов и могут оказывать влияние на развитие и прогрес-

сирование опухолевого процесса [13]. 

Флавоноид дигидрокверцетин эффективен при инфертильности, обусловленной нарушением сперма-

тогенеза [14]. 

Исследования по выявлению наличия антиоксидантных свойств у различных растений в настоящее 

время проводятся все шире и шире. Так, последние исследования показали, что выраженные антиоксидант-

ные свойства выявлены даже у некоторых малоизученных растений, например, таких как дурнишник обык-

новенный (Xanthium strumarium L.) [15]. 

В связи этим особый интерес представляют сорта лекарственных и эфиромасличных растений, выра-

щиваемые на территории Ставропольского края, с целью определения в них биологически активных ве-

ществ, способных проявлять антиоксидантную активность [16–18]. 

Экспериментальная часть 

Объектом исследования явились образцы сырья селекционных сортов растений семейства яснотковые 

(Lamiaceae), созданных в ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр», г. Михай-

ловск, с использованием различных методов селекции на основе местного дикорастущего и интродуциро-

ванного генофонда:шалфея лекарственного листья (Salvia officinalis folia), сорт «Добрыня»;душицы обыкно-

венной трава (Origani vulgaris herba), сорт «Карамелька»; шалфея мускатного трава (Salvia sclarea herba), 

сорт «Салют»; чабера садового трава (Satureja hortensis herba), сорт «Карапуз»; лофанта анисового трава 

(Lophanthus anisatus herba), сорт «Премьер»; иссопа лекарственного трава (Hyssopus officinalis herba), сорт 

«Розовый фламинго». 

Заготовку растений проводили с конца июля по середину августа 2018 г. на опытных участках, в пе-

риод, когда растения находились в максимальной фазе цветения. 

Сушили сырье воздушно-теневым путем, при температуре воздуха 25–27 °C. [19]. 

Для фитохимических исследований из каждого вида сырья получали водно-спиртовые извлечения в 

соотношении 1 : 20. В качестве экстрагента был выбран спирт этиловый 70%. Экстракцию проводили при 

нагревании на водяной бане при t 100–105 °С в колбе, объединенной с обратным холодильником для предот-

вращения потери экстрагента, время полной экстракции – 1 ч, затем полученные извлечения фильтровали и 

охлаждали [20]. 

Компонентный состав фенольных соединений изучали методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ) путем сравнения со стандартными образцами. 

В качестве стандартных образцов были выбраны индивидуальные соединения, которые обнаруживались 

в проводимых ранее исследованиях изучаемых нами объектов – 7 стандартных образцов флавоноидов: кверце-

тин, кемпферол, лютеолин, апигенин, рутин, гиперозид, цинарозид, и 7 стандартных образцов фенолкарбоновых 

кислот: кофейная, галловая, хлорогеновая, коричная, феруловая, розмариновая, цикориевая [21–26]. 
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Для проведения анализа был использован хроматограф GILSON (страна-изготовитель Франция), ин-

жектор RHEODYNE 7125 (ручной, страна изготовитель США). Неподвижная фаза – металлическая колонка 

Kromasil C18 с размерами 4.6 × 250.0 мм, размер частиц 5 мкм. Подвижная фаза: метанол – вода – кислота 

фосфорная концентрированная (20 : 80 : 0.5). Скорость подачи элюента – 0.8 мл/мин, продолжительность 

анализа – 60 мин, температурный режим – 20–24 °C[20]. 

Детектирование проводили с помощью УФ-детектора GILSON марки UV/VIS 151при длине волны 

254 нм. Соединения идентифицировали по времени удерживания (мин) путем сравнения с аналогичными 

показателями используемых в эксперименте стандартных образцов. Для обработки результатов исследова-

ния использовали программу «Multichrome for Windows» [27]. 

Условия проведения методики (выбор необходимой длины волны, выбор подвижной фазы, скорость 

подачи элюента, продолжительность анализа) были ранее апробированы при исследовании фенольных со-

единений листьев и побегов розмарина лекарственного методом ВЭЖХ [20]. 

Количественное определение эфирного масла в образцах растительного сырья осуществляли методом 

гидродистилляции по методике Государственной фармакопеи РФ XIV издания, ОФС.1.5.3.0010.15 «Опреде-

ление содержания эфирного масла в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных пре-

паратах» [28]. 

Количественное содержание флавоноидов проводили по реакции окрашивания флавоноидов после 

обработки извлечений алюминия хлоридом с дальнейшим определением оптической плотности спектрофо-

тометрическим методом на спектрофотометре СФ-2000. 

Государственная фармакопея РФ XIV издания, ФС.2.5.0012.15 «Душицы обыкновенной трава» коли-

чественное содержание суммы флавоноидов рекомендует проводить в пересчете на лютеолин [28]. 

В ФС 2.5.0051.15 Государственной фармакопеи РФ XIV издания «Шалфея лекарственного листья» в 

разделе «Испытания» (подраздел «Количественное определение») отсутствуют показатели, нормирующие 

содержание флавоноидов в сырье [20]. 

Поскольку лютеолин во всех 6 изучаемых объектах не был обнаружен, количественное определение 

суммы флавоноидов в изучаемых объектах проводили в пересчете на рутин, который методом ВЭЖХ обна-

руживался во всех объектах, по методике, рекомендованной ГФ РФ XIV издания, ФС.2.5.0008.15 «Бузины 

черной цветки» [28]. 

Количественное содержание дубильных веществ в растительном сырье проводили методом титрования 

в среде индигосульфокислоты по методике ГФ РФ XIV изд.; ОФС.1.5.3.0008.15 «Определение содержания ду-

бильных веществ в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» [28]. 

Для исследования антиоксидантной активности использовали водно-спиртовые извлечения, приго-

товленные на 70% спирте этиловом, так как в спиртовые извлечения максимально полно переходят феноль-

ные соединения, в частности флавоноиды [29–30]. 

Определение антиоксидантной активности проводили двумя различными методами: потенциометри-

ческим (амперометрическим) и титриметрическим. 

В первом методе использован показатель суммарной потенциальной неспецифической антиоксидант-

ной активности (антиоксидантный статус) в пересчете на кверцетин (мг/г), который был идентифицирован 

во всех спиртовых извлечениях исследуемых растений [31–32]. 

Суммарную концентрацию антиоксидантов определяли на жидкостном хроматографе «Цвет Яуза-01-

АА» (Россия, ОАО НПО «Химавтоматика», Москва)с амперометрическим детектором.Обработку результа-

тов исследования проводили с использованием программы хроматографического анализа «Z-Lab». 

Расчет показателя антиоксидантной активности в пересчете на кверцетин измеряли с использованием 

градуировочного графика зависимости выходного сигнала от концентрации кверцетина (рис. 1). 

Данный метод является легковоспроизводимым и доступным. Определение показателя антиоксидант-

ной активности с помощью хроматографа «Цвет Яуза-01-АА» широко используется разными исследовате-

лями [33]. 

В современной литературе описан метод определения антиоксидантной активности, основанный на 

химической реакции между биологически активными веществами восстанавливающего характера, содержа-

щимися в растительном сырье (восстановитель) и калия перманганатом (окислитель) [34]. 

Из растительного сырья готовили в соотношении 1 : 10 водно-спиртовое извлечение (спирт этиловый 

70%), нагревали на кипящей водяной бане в течение 30 мин, затем охлаждали. 
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Рис. 1. Градуировочный график 

зависимости выходного сигнала от 

концентрации кверцетина 

Описание метода. В мерную плоскодонную колбу объемом 50 мл вносили 8 мл свежепрокипяченной 

охлажденной воды очищенной, 1 мл раствора серной кислоты 20%, 1 мл раствора калия перманганата 0.05 н, 

тщательно перемешивали и титровали полученными водно-спиртовыми извлечениями из микробюретки объ-

емом 1 мл с ценой деления 0.01 мл. Точкой окончания титрования было исчезновение розовой окраски [34]. 

Расчет показателя антиоксидантной активности в пересчете на кверцетин (мг/мл), которому соответ-

ствует концентрация БАВ восстанавливающего характера, проводили по формуле: 

B =
Ck∙Vk∙V0

Vx∙m
, 

где B – концентрация БАВ восстанавливающего характера (антиоксиданты), израсходованного на титрова-

ние 1 мл 0.05 н раствора калия перманганата, мг/г;Ck – концентрация кверцетина в растворе, израсходован-

ном на титрование 1 мл 0.05 н  раствора калия перманганата, мг/мл; Vk – объем раствора кверцетина, израс-

ходованный на титрование 1 мл 0.05 н раствора калия перманганата, мл; V0 – объем исследуемого раствора, 

мл;Vx – объем раствора исследуемого объекта, израсходованный на титрование 1 мл 0.05 н раствора калия 

перманганата, мл; m – масса навески изучаемого объекта, г. 

Обсуждение результатов 

Методом ВЭЖХ при длине волны 254 нм с использованием 14 стандартных образцов в листьях шал-

фея лекарственного идентифицировано 11 соединений, в траве душицы обыкновенной – 9 соединений, в 

траве шалфея мускатного – 11 соединений, в траве чабера садового – 11 соединений, в траве лофанта анисо-

вого – 11 соединений, в траве иссопа лекарственного – 9 соединений (рис. 2). 

  
Рис. 2. (Начало) Хроматограммы извлечений изучаемых объектов семейства Lamiaceae при длине 

волны 254 нм. 1 – кофейная кислота; 2 – галловая кислота; 3 – хлорогеновая кислота; 4 – цикориевая 

кислота; 5 – рутин; 6 – феруловая кислота; 7 – гиперозид; 8 – цинарозид; 9 – лютеолин; 10 – кверцетин, 

11 – розмариновая кислота; 12 – коричная кислота; 13 – кемпферол; 14 – апигенин 
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Рис. 2. (Окончание) 

Данные по компонентному составу фенольных соединений изучаемых объектов представлены в таб-

лице 1. Из данных таблицы следует, что флавоноиды рутин, кверцетин и апигенин, а также фенолкарбоновые 

кислоты: кофейная, галловая, хлорогеновая и феруловая представлены во всех изучаемых объектах. Лютео-

лин представлен в четырех объектах, цинарозид – в трех, гиперозид – в двух, кемпферол – в двух; розмари-

новая кислота представлена в четырех объектах, цикориевая – в трех, коричная – в двух. 

Количественное содержание основных биологически активных веществ изучаемых объектов (эфир-

ное масло, флавоноиды, дубильные вещества) представлено в таблице 2. 

Анализ результатов таблицы свидетельствует о высоком содержании фенольных соединений (флаво-

ноиды и дубильные вещества) во всех 6 изучаемых объектах. Количественное содержание эфирного масла 

различается. Однако относительно невысокое содержание эфирного масла в таких объектах, как шалфея му-

скатного трава и чабера садового трава компенсируется достаточно высоким содержанием фенольных со-

единений, что в итоге может иметь хорошие показатели при определении антиоксидантной активности. 

Результаты определения суммарной концентрации антиоксидантов в пересчете на кверцетин в водно-

спиртовых извлечениях из изучаемых объектов амперометрическом методом и методом титрования пред-

ставлены в таблице 3. 

Исходя из данных таблицы, показатели антиоксидантной активности с использованием амперометри-

ческого метода и метода титрования имеют различные значения (метод титрования во всех случаях дает 

результаты немного ниже). Однако разница в показателях не является критичной, они сопоставимы. Разли-

чия в показателях могут свидетельствовать о том, что оба метода являются недостаточно точными при опре-

делении антиоксидантной активности, а их сочетание может дать более объективную картину антиоксидант-

ной активности в растительных объектах, особенно в тех случаях, когда в исследовательской работе исполь-

зуется несколько растительных объектов. 
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Таблица 1. Компонентный состав фенольных соединений изучаемых объектов семейства Lamiaceae 

Наименование сырья Флавоноиды Фенолкарбоновые кислоты 

Шалфея лекарственного листья 

Salvia officinalis folia 

Рутин 

Гиперозид 

Цинарозид 

Лютеолин 

Кверцетин 

Апигенин 

Кофейная 

Галловая 

Хлорогеновая 

Феруловая 

Розмариновая 

Душицы обыкновенной трава 

Origani vulgaris herba 

Рутин 

Лютеолин 

Кверцетин 

Апигенин 

Кофейная 

Галловая 

Хлорогеновая 

Феруловая 

Розмариновая 

Шалфея мускатного трава 

Salvia sclarea herba 

Рутин 

Цинарозид 

Кверцетин 

Кемпферол 

Апигенин 

Кофейная 

Галловая 

Хлорогеновая 

Цикориевая 

Феруловая 

Розмариновая 

Чабера садового трава 

Satureja hortensis herba 

Рутин 

Цинарозид 

Лютеолин 

Кверцетин 

Апигенин 

Кофейная 

Галловая 

Хлорогеновая 

Цикориевая 

Феруловая 

Коричная 

Лофанта анисового трава 

Lophanthus anisatus herba 

Рутин 

Лютеолин 

Кверцетин 

Кемпферол 

Апигенин 

Кофейная 

Галловая 

Хлорогеновая 

Цикориевая 

Феруловая 

Коричная 

Иссопа лекарственного трава 

Hyssopus officinalis herba 

Рутин 

Гиперозид 

Кверцетин 

Апигенин 

Кофейная 

Галловая 

Хлорогеновая 

Феруловая 

Розмариновая 

Таблица 2. Количественное содержание основных биологически активных веществ изучаемых объектов 

семейства Lamiaceae 

Наименование сырья Эфирное масло, % Флавоноиды, % Дубильные вещества, % 

Шалфея лекарственного листья 2.72±0.06 1.22±0.05 12.20±0.02 

Душицы обыкновенной трава 1.80±0.06 2.10±0.06 8.64±0.04 

Шалфея мускатного трава 0.45±0.04 2.25±0.04 10.51±0.02 

Чабера садового трава 0.68±0.04 0.85±0.04 9.37±0.01 

Лофанта анисового трава 2.15±0.04 2.06±0.04 8.30±0.02 

Иссопа лекарственного трава 0.78±0.04 0.91±0.02 9.55±0.03 
 

Таблица 3. Антиоксидантная активность водно-спиртовых извлечений изучаемых объектов семейства 

Lamiaceae в пересчете на кверцетин 

Наименование сырья Антиоксидантная активность, мг/кг 

Амперометрический метод Метод титрования 

Шалфея лекарственного листья 25.72±1.6 19.40±0.9 

Душицы обыкновенной трава 44.28±2.1 33.39±1.2 

Шалфея мускатного трава 38.40±1.5 29.12±1.1 

Чабера садового трава 38.80±1.5 29.26±1.1 

Лофанта анисового трава 43.44±1.5 32.76 ±1.2 

Иссопа лекарственного трава 19.19±1.1 14.47±0.7 
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Выводы 

В результате проведенных исследований образцов сырья селекционных сортов 6 видов растений се-

мейства Lamiaceae, созданных с использованием различных методов селекции в ФГБНУ «Северо-Кавказ-

ский федеральный научный аграрный центр», был установлен методом ВЭЖХ их компонентный состав фе-

нольных соединений (флавоноиды и фенолкарбоновые кислоты). В каждом из 6 исследуемых объектов иден-

тифицировано от 9 до 11 фенольных соединений. 

Определено количественное содержание основных групп БАВ (эфирное масло, флавоноиды и дубиль-

ные вещества) в исследуемых видах сырья. 

На основании полученных данных о высоком содержании во всех объектах флавоноидов и достаточ-

ном содержании дубильных веществ было сделано предположение о возможности высокой антиоксидант-

ной активности изучаемых видов сырья. Антиоксидантная активность для сравнения определена двумя спо-

собами: амперометрическим с использованием жидкостного хроматографа «Цвет Яуза-01-АА» (Россия, 

ОАО НПО «Химавтоматика»), основанном на измерении силы электрического тока, возникающего при 

определенном потенциале на поверхности рабочего электрода при окислении молекул антиоксиданта, и тит-

риметрическим, основанным на химической реакции между калия перманганатом и биологически актив-

ными веществами восстанавливающего характера, содержащимися в растительном сырье. 

Определение антиоксидантной активности показало, что водно-спиртовые извлечения растительного 

сырья новых сортов шалфея лекарственного, душицы обыкновенной, шалфея мускатного, чабера садового, ло-

фанта анисового и иссопа лекарственного, созданных и максимально адаптированных к условиям Ставропо-

лья, могут быть надежной основой для получения фитопрепаратов с антиоксидантной активностью. 
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Popov I.V.1*, Chumakova V.V.2, Popova O.I.1, Chumakov V.F.2 BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES EXHIBIT-

ING ANTIOXIDANT ACTIVITY, SOME REPRESENTATIVES OF THE LAMIACEAE FAMILY CULTIVATED IN THE 

STAVROPOL REGION 

1 Pyatigorsk Medical and Pharmaceutical Institute – a branch of the Volgograd State Medical University of the Russian 

Ministry of Health, pr. Kalinina, 11, Pyatigorsk, 357500 (Russia), e-mail: beegeeslover@mail.ru 
2 North Caucasian Federal Scientific Agrarian Center, ul. Nikonova, 49, Mikhailovsk, 356241 (Russia) 

The object of the study was the samples of raw materials of the family Lamiaceae plants created in FSBSI "North Cau-

casus Federal agricultural research center", using a variety of breeding methods: Salvia Officinalis Leaves (cultivar "Dobrynya"), 

Origanum Vulgare Herb (cultivar "Karamelka"), Salvia Sclarea Herb (cultivar "Salyut"), Satureja Hortensis Herb (cultivar 

"Karapuz"), Lophanthus Anisatus Herb (cultivar "Premier"), Hyssopus Officinalis Herb (cultivar "Rozovy flamingo"). As a result 

of the studies conducted by the method of high-performance liquid chromatography, the component composition of phenolic 

compounds (flavonoids and phenolcarbonic acids) was established. The quantitative content of essential oil, flavonoids and tan-

nins was determined in the studied objects. In salvia officinalis leaves identified 11 phenolic compounds, 2.72% essential oil, 

1.22% flavonoids, 12.20% tannins; in origanum vulgare herb – 9 compounds, 1.80% essential oil, 2.10% flavonoids, 8.64% 

tannins; in salvia sclarea herb – 11 compounds, 0.45% essential oil, 2.25% flavonoids, 10.51% tannins; in satureja hortensis herb 

– 11 compounds, 0.68% essential oil, 0.85% flavonoids, 9.37% tannins; in lophanthus anisatus herb – 11 compounds, 2.15% 

essential oil, 2.06% flavonoids, 8.30% tannins; in hyssopus officinalis herb – 9 compounds, 0.78% essential oil, 0.91% flavonoids, 

9.55% tannins. Determination of antioxidant activity, conducted in two ways (amperometric and titrimetric) showed that water-

alcohol extraction of plant raw materials of new varieties of representatives of the family Lamiaceae, created and maximally 

adapted to the conditions of Stavropol region can be the basis for the production of herbal remedies with antioxidant activity. 

Keywords: antioxidant activity, Lamiceae, introduction, essential oil, flavonoids, phenol carboxylic acids. 
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