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Реферат. Цель исследования – сравнительное изучение по 

морфобиологическим и биохимическим показателям двух морфотипов шалфея 

лекарственного Salvia officinalis L. с лиловой и белой окраской цветка, выделенных из 

популяции, поддерживаемой в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт лекарственных и ароматических растений» (ВИЛАР). Исследование 

выполнено в 2019–2020 гг. в соответствии с разработанными методическими 

рекомендациями. По результатам фенологических наблюдений не обнаружено 

различий в наступлении фенофаз у растений морфотипов с разной окраской цветков. 

Сравнительный анализ структурных элементов растений с белыми и лиловыми 

цветками в условиях опытного участка ВИЛАР (Подмосковье) позволил выявить их 

отличие по длине облиственных и генеративных частей побегов. Растения 

морфотипа с белой окраской цветка имеют более длинную облиственную часть 

побега (34,8 ± 0,5 см), но более короткие соцветия (11,0 ± 0,3 см) по сравнению с 

морфотипом, характеризующимся лиловой окраской цветка (соответственно 

32,4 ± 0,2 и 14,2 ± 0,1 см). По содержанию эфирного масла в воздушно-сухом сырье 

различий не установлено (1,00 ± 0,07 % и 1,04 ± 0,1 % соответственно). Основными 

компонентами эфирного масла исследуемых морфотипов являются α- и β-туйоны 

(суммарно до 49,1 %), камфора (до 16,8 %), 1,8-цинеол (до 15,6 %) и виридифлорол (до 

11,5 %). Выявлены различия между морфотипами по содержанию основных 

компонентов эфирного масла. Так, превышение суммарного содержания туйонов в 

эфирном масле морфотипа с лиловыми цветками над таковым у морфотипа с 

белыми цветками может достигать 6,5 %. Напротив, содержание виридифлорола 

может быть многократно (до девяти раз) ниже, чем у морфотипа с белыми 

цветками. Анализ данных позволяет полагать, что условия высокого температурного 

режима и ограниченное количество осадков являются благоприятными для 

накопления туйонов и камфоры и неблагоприятными для накопления виридифлорола. 

Полученная информация может быть полезна при подборе перспективного 

материала для селекции. 

Ключевые слова: шалфей лекарственный, Salvia officinalis L., эфирное масло, 

компонентный состав, туйон, камфора, виридифлорол. 
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Введение 
Шалфей лекарственный Salvia officinalis L. – многолетнее растение семейства 

Яснотковые (Lamiaceae Martinov.) [1]. Этот вид является источником лекарственного и 

эфиромасличного сырья для косметической, парфюмерной и медицинской продукции 
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[2, ГОСТ 31791-2017 Эфирные масла и цветочно-травянистое эфиромасличное сырье. 

Технические условия]. Для медицинских целей используют лист шалфея (Folium 

Salviae) [3, 4]. В настоящее время в качестве сырья рассматривают также корни 

шалфея. Препараты из надземной части (листья и цветы) шалфея лекарственного 

обладают дезинфицирующим, противовоспалительным, кровоостанавливающим, 

мягчительным, мочегонным действием, уменьшают потоотделение. Сырье растения 

применяют в виде отвара или настойки для полоскания рта как вяжущее и 

антисептическое средство при стоматитах, кровоточащих деснах, ангине; в виде 

спринцеваний при гинекологических заболеваниях [1, 5, 6]. Экстракт шалфея 

лекарственного обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием [7]. 

Выявлена противоопухолевая активность эфирного масла шалфея лекарственного и его 

основных компонентов [8, 9]. 

Шалфей лекарственный культивируют в Северной Америке (США и Канада), 

Азии (Сирия, Индия и др.) Европе (Греция, Италия, Франция, Чехия, Словакия, 

республики бывшей Югославии, Молдавия и Россия) [2,10].  

Сотрудниками Северо-Кавказского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт лекарственных и ароматических растений» (ВИЛАР) 

созданы два сорта шалфея лекарственного для использования в медицине: Кубанец и 

Фиолетовый Аромат [11]. Данные сорта адаптированы для почвенно-климатических 

условий регионов Кавказа. В условиях Центрального региона Нечерноземной зоны, 

сорта, происходящие из более теплых регионов, могут отличаться по своим показателям 

продуктивности. Так как шалфей лекарственный произрастает в условиях центрального 

региона России, можно прогнозировать его выращивание в производственных масштабах 

в случае создания сорта, показатели продуктивности и качества сырья которого будут 

соответствовать требованиям действующих стандартов. Такой адаптированный к данным 

условиям сорт может быть создан на основе местных популяций и интродуцированных 

образцов с высокой зимостойкостью путем отбора высокомасличных и 

высокоурожайных форм (в том числе разных морфотипов). Поэтому была 

проанализирована популяция шалфея лекарственного, поддерживаемая ВИЛАР. 

Популяция получена из Северо-Кавказского филиала ВИЛАР в 2007 г. и 

акклиматизирована в условиях Подмосковья. Среди растений этой популяции 

выделяются морфотипы с белой окраской венчика цветка: с частотой 0,0016 % в 

исходной популяции и до 0,14 % – при целенаправленном отборе в двух поколениях.  

Цель исследований – сравнительное изучение по морфо-биологическим и 

биохимическим показателям двух морфотипов шалфея лекарственного Salvia 

officinalis L. с лиловой и белой окраской цветка, выделенных из популяции, 

поддерживаемой в ВИЛАР. 

Материал и методы исследования 
Сравнительный анализ морфотипов с разной окраской цветка, выделенных из 

популяции шалфея лекарственного, проведен в 2019–2020 гг. в условиях Московской 

области на опытном участке ВИЛАР. Московская область входит во второй 

агроклиматический район [12]. Климат умеренно-континентальный, с хорошо 

выраженными переходными сезонами, теплым летом, умеренно-холодной зимой и 

устойчивым снежным покровом. Суммарная солнечная радиация составляет 87–89 

ккал/см в год. Средняя температура самого холодного месяца (январь) – минус 11°C, а 

температура самого теплого месяца (июль) – +17 °C.  Период со среднесуточной 

температурой выше +10 °C длится в среднем 206–216 (до 220) дней, продолжительность 

безморозного периода не превышает 120–140 дней. Средняя многолетняя сумма 

эффективных температур составляет 1371 °C. Московская область относится к зоне 

достаточного увлажнения: гидротермический коэффициент увлажнения (по Г.К. 

Селянинову) – 1,4. Годовая сумма осадков достигает 550–560 мм при невысокой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8F%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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испаряемости с поверхности (420 мм), осадки в виде дождя преимущественно выпадают в 

июле–августе. 

В регионе проведения исследования положительные среднесуточные 

температуры наступили в 2019 г. с 04 апреля, среднесуточные температуры выше 10 °С 

– с 14 апреля. Осадки практически не выпадали в апреле с (дефицит осадков составлял 

78 %) и с 11 мая по 26 июня (46 суток) при температуре от 22 до 31 °С, что на 2,6–3,1 °С 

выше средних многолетних значений. Сложились неблагоприятные условия для роста 

растений. В летние месяцы осадки выпадали неравномерно: осадки проливного 

характера отмечены с 26 по 30 июня, ежедневные моросящие и проливные дожди – с 6 

по 29 июля (при температуре от 13 до 22 °С). Повышенная влажность и сильная 

облачность (52 % в среднем по месяцам с апреля по август) не способствовали 

накоплению эфирного масла. В 2020 г. положительные среднесуточные температуры 

наступили уже с 17 марта, среднесуточные температуры выше 10 °С – с 10 мая. Однако 

температурный фон весенних и летних месяцев был крайне неустойчивым: 

минимальные температуры чередовались с максимальными. Избыточное количество 

осадков (в два–три раза выше нормы) выпало в мае–июле при умеренных температурах 

и облачности 60 %, в среднем, по месяцам – с апреля по август, что также не 

способствовало накоплению эфирного масла. В апреле–мае дефицит тепла составлял 1–

1,4 °С. В летние месяцы средние температуры были выше среднемноголетних на 0,5–

2,2 °С, в осенние месяцы – выше на 3–4 °С.  

Для проведения исследования весной 2018 г. на опытном участке проведен 

посев популяции шалфея лекарственного. Площадь делянки 9,6 м2 (16 × 0,6 м), 

повторность двукратная. Оценка показателей проведена в 2019–2020 гг. на 45 

растениях (по 22–23 растения в повторении) каждого морфотипа – с лиловыми и 

белыми цветками. Проанализированы: длина генеративного побега, облиственной 

части побега, соцветия, длина и ширина листа, содержание эфирного масла в 

воздушно-сухом сырье и его компонентный состав. Содержание эфирного масла 

определяли способом гидродистилляции по методу Гинзберга (навеска сырья – 30 г на 

400 мл воды, время отгонки – два часа) [4]. 

Хроматографический анализ компонентного состава эфирного масла выполнен 

в ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (НИИСХ 

Крыма) на газовом хроматографе модели Кристалл 5000.2 при следующих 

технических условиях: газ-носитель – гелий марки А; тип детектора – пламенно-

ионизационный; колонка капиллярная CR-WAXms размером 30 м × 0,32 мм; толщина 

слоя неподвижной фазы – 0,5 мкм; температура детектора – 250 °С; температура 

испарителя – 230 °С; расход газа–носителя – 1,9 мл/мин. Программирование 

температуры: начальная температура колонки – 75 °С с выдержкой в 1 минуту; 

скорость нагрева – 4 °С/мин; конечная температура колонки – 220 °С без выдержки; 

длительность анализа – 37,3 мин; деление потока 1:20. Идентификацию компонентов 

эфирных масел проводили методом «fingerprints» (сравнение хроматографических 

профилей) [13,14]. Содержание компонентов в пробе (%) рассчитывали методом 

внутренней нормализации. 

Выполнена статистическая обработка полученных данных с использованием 

пакета программ MicrosoftOfficeExcel 2007 [15]. 

Результаты и их обсуждение 

По результатам фенологических наблюдений не выявлено различий в 

наступлении фенофаз у растений морфотипов с разной окраской цветков. В 2019–

2020 гг. вегетация шалфея лекарственного начиналась 13–15 апреля, максимальное 

отрастание генеративных побегов – к 24 мая – 1 июня, массовую бутонизацию 

наблюдали в период с 1 по 15 июня; цветение продолжалось с 10 по 28 июня, массовое 

плодообразование приходилось на период с 20 июня по 6 июля. 
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В таблице 1 приведены биометрические показатели структурных частей 

растений морфотипов шалфея лекарственного. Растения морфотипа с белой окраской 

цветка имеют более длинную облиственную часть побега, но более короткие 

соцветияпо сравнению с морфотипом, имеющим лиловую окраску цветка. По 

остальным биометрическим показателям морфотипы достоверно не отличаются. 

 

Таблица 1 – Биометрические показатели растений двух морфотипов шалфея 

лекарственного (2019–2020 гг.) 

Признак 
Морфотип 

с лиловыми цветками с белыми цветками 

Длина генеративного побега, см 46,2 ± 0,6 45,7 ± 3,4 

Длина облиственной части побега, см 32,4 ± 0,2* 34,8 ± 0,5* 

Длина соцветий, см 14,2 ± 0,1* 11,0 ± 0,3* 

Длина листа, см 5,1 ± 0,6 5,1 ± 0,3 

Ширина листа, см 2,4 ± 0,1 2,2 ± 0,2 

Примечание. *достоверно отличающиеся показатели. 

 

Растения морфотипа с белыми цветками имеют темно-зеленую окраску верхней 

стороны листьев. Листья свернуты по центральной жилке и визуально выглядят как 

более узкие. Окраска чашечки цветка и стебля побега зеленая без антоцианового 

окрашивания, в отличие от растений морфотипа с лиловыми цветками(рисунок).  

 

 

Рисунок – Шалфей лекарственный 

 
Примечание. 1 – популяция ВИЛАР; 2 – генеративный побег морфотипа с белыми цветками; 3 – 

генеративный побег морфотипа с лиловыми цветками. 

 

Масса воздушно сухого сырья морфотипа с белыми цветками уменьшается по 

сравнению со свежим сырьем в 3,3–3,5 раза, а морфотипа с лиловыми цветками – в 

4,0–4,1раза. Доля фракции листьев в сырье составляет 65–66 % без различий по 

морфотипу. 

Содержание эфирного масла в воздушно-сухом сырье (надземная часть в фазе 

цветения) шалфея лекарственного составляло, в среднем, 1,00 ± 0,07 % в сырье 

растений с белыми цветками и 1,04 ± 0,1% – в сырье растений с лиловыми цветками. 

Таким образом, различий между морфотипами по данному показателю не выявлено. 

Содержание эфирного масла в сырье обоих морфотипов соответствует требованиям  

ГОСТ 31791-2017. 
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Проанализирован компонентный состав эфирного масла обоих морфотипов 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Компонентный состав эфирного масла двух морфотипов  

шалфея лекарственного 

Компонент эфирного масла 

Содержание компонента в эфирном масле, % 

морфотип с лиловыми цветками морфотип с белыми цветками 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

монотерпены 

α-пинен 1,27 0,56 0,99 0,42 

камфен 0,69 0,92 0,60 0,80 

сабинен 0,68 0,51 0,47 0,51 

β-мирцен 0,32 0,51 0,22 0,33 

лимонен 0,43 0,72 0,36 0,40 

1,8-цинеол 15,37 9,57 15,61 10,17 

цис-в-оцимен 0,00 0,05 0,05 0,06 

r-терпинен 0,17 0,40 0,12 0,28 

n-цимен 0,34 0,23 0,28 0,12 

терпинолен 0,06 0,15 0,06 0,11 

α-туйон 24,84 43,45 21,44 37,25 

β-туйон 6,11 5,63 7,10 5,33 

сабиненгидрат 0,00 0,08 0,19 0,10 

камфора 4,08 16,81 5,19 16,04 

линалоол 0,81 0,88 0,77 1,73 

линалилацетат 0,07 0,18 0,09 0,26 

борнилацетат 0,77 0,42 0,66 0,64 

α-терпинеол 6,37 3,06 8,11 2,74 

геранилацетат 0,78 0,35 1,51 0,16 

Сумма 63,15 84,46 63,82 77,45 

дитерпены 

эпиманоол 3,36 0,291 3,05 1,02 

маноол 0,26 0,522 0,25 0,00 

Сумма 3,62 0,813 3,30 1,02 

сесквитерпены 

кариофиллен 9,40 3,06 8,15 5,53 

α-хумулен 5,94 3,88 0,00 6,51 

хумуленэпоксид II 0,68 0,13 0,64 0,49 

кариофилленоксид 0,55 0,08 0,45 0,38 

виридифлорол 9,91 0,59 11,51 5,34 

Сумма 26,48 7,75 20,75 18,25 

Общая доля неидентифицированных 
компонентов 

6,76 6,91 12,13 3,29 

 
Основными компонентами эфирного масла обоих морфотипов являются: α- и β-

туйоны (в сумме до 49,1 %), камфора (до 16,8%), 1,8-цинеол (до 15,6 %) и 
виридифлорол (до 11,5 %). Среди прочих компонентов, содержание которых 
составляет более 1 % – α-пинен, α-терпинеол, линалоол, геранилацетат, эпиманоол, 
кариофиллен, α-хумулен. 

При сравнении состава эфирного масла изучаемых морфотипов на протяжении 
двух вегетационных сезонов, отличающихся по метеоусловиям, выявлены различия в 
соотношении основных компонентов. В эфирном масле растений с белыми цветками 
отмечено более низкое суммарное содержание туйонов по сравнению с таковым у 
растений с лиловыми цветками – на 2,4–6,5 %, в 2019 и 2020 гг. соответственно. 
Напротив, содержание виридифлорола было несколько выше в эфирном масле из 
растений морфотипа с белыми цветками в 2019 г. – на 1,6 % и значительно выше в 
условиях 2020 г. – на 4,75 %. Отличия морфотипов по содержанию остальных 
компонентов по двухлетним данным несущественны. 
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Следует отметить, что процентное соотношение компонентов эфирного масла у 
шалфея лекарственного так же, как и у всех эфиромасличных растений существенно 
зависит от многих факторов: почвенно-климатические и метеоусловия региона 
произрастания, способа получения эфирного масла, состава сырья и пр. [16–18]. 
Сопоставление полученных нами данных может указывать на то, что различия по 
содержанию отдельных компонентов в эфирном масле по годам обусловлены 
особенностями метеорологических условий сезонов. Более высокий температурный 
режим и меньшее количество осадков в летние месяцы 2020 г., вероятно, оказались 
более благоприятными для накопления в эфирном масле туйонов и камфоры. 
Содержание в эфирном масле обоих морфотипов туйонов было в 1,5 раза, а камфоры – 
в три–четыре раза выше, чем в предыдущем году, летние месяцы которого отличались 
более низкими температурами и обилием осадков. В то же время значительно 
уменьшилось содержание 1,8-цинеола (в 1,5–1,6 раза) и виридифлорола – особенно 
сильно для морфотипа с лиловыми цветками – в 16,8 раза (для морфотипа с белыми 
цветками – в 2,2 раза).  

Аналогичные результаты были получены при анализе содержания основных 
компонентов в эфирном масле из воздушно сухого сырья шалфея лекарственного 
сорта Кубанец при выращивании его в условиях Предгорья Крыма [19]. В 2017 г. 
температурный режим и количество осадков в летние месяцы были умеренными, 
близкими к средним многолетним показателям, а 2018 г. характеризовался 
экстремально жаркими, засушливыми условиями. Содержание в эфирном масле 
туйонов в 2017 г. было на 11,7 % меньше по сравнению с 2018 г. (16,9 % и 28,6 % 
соответственно), камфоры – на 2,1% (4,3 % и 6,4%). Содержание виридифлорола, 
напротив, было на 4,4% выше в условиях 2017 г. (10,8 % и 6,4% соответственно). В 
отличие от результатов исследования популяции шалфея лекарственного в 
Московском регионе, содержание 1,8-цинеола в Предгорье Крыма было выше в 
засушливых, жарких условиях на 3, 3% (12,2 и 15,5 %).  

Таким образом, сопоставление результатов исследований эфирного масла 
шалфея лекарственного, проведенных в разных условиях, позволяют сделатьвывод, 
что сочетание высокого температурного режима и ограниченного количества осадков 
является благоприятным для накопления туйонов и камфоры и неблагоприятным для 
накопления виридифлорола.  

В целом, результаты проведенного сравнительного изучения двух морфотипов 
шалфея лекарственного (с белыми и лиловыми цветками) из популяции, 
выращиваемой в Московской области, могут быть полезными для дальнейших 
селекционных исследований.  

Выводы 
Проведено сравнительное изучение в условиях Московской области двух 

морфотипов шалфея лекарственного с белыми и лиловыми цветками, выделенных из 
популяции, поддерживаемой в ВИЛАР. Изучаемые морфотипы не отличались по 
срокам наступления фенофаз. Выявлены различия структурных параметров их 
растений. Растения морфотипа с белой окраской цветка имеют более длинную 
облиственную часть побега (34,8 ± 0,5 см), но более короткие соцветия (11,0 ± 0,3 см) 
по сравнению с морфотипом, характеризующимся лиловой окраской цветка 
(соответственно 32,4 ± 0,2 и 14,2 ± 0,1 см). 

Различий между данными морфотипами по содержанию эфирного масла в 
воздушно-сухом сырье не установлено (1,00 ± 0,07 % и 1,04 ± 0,1 % соответственно). 

Основными компонентами эфирного масла обоих морфотипов являются α- и β-
туйоны (суммарно до 49,1 %), камфора (до 16,8 %), 1,8-цинеол (до 15,6 %) и 
виридифлорол (до 11,5 %). Выявлены различия между морфотипами по содержанию 
основных компонентов эфирного масла. Так, превышение суммарного содержания 
туйонов в эфирном масле морфотипа с лиловыми цветками над таковым у морфотипа 
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с белыми цветками может достигать 6,5 %. Напротив, содержание виридифлорола 
может быть многократно (до девяти раз) ниже, чем у морфотипа с белыми цветками.  

Анализ данных позволяет полагать, что условия высокого температурного 
режима и ограниченное количество осадков являются благоприятными для 
накопления туйонов и камфоры и неблагоприятными для накопления виридифлорола. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF SALVIA OFFICINALIS L. MORPHOTYPES 

WITH DIFFERENT FLOWER COLOURS  
Summary. The aim of the research was to compare two morphotypes of Salvia 

officinalis L. with violet and white flowers in terms of morpho-biological and biochemical 
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parameters. Plant species were isolated from the population maintained at the All-Russian 
Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants (VILAR). The studies were 
conducted in 2019–2020 according to the developed methodological recommendations. Our 
survey had shown that there were no differencesin thetiming of the onset of phenophases in 
S. officinalis morphotypes with different flower colors.Under the conditions of VILAR 
experimental site (Moscow region), we compared structural elements of plants with white 
and violet flowers and revealed that they differed in the length of the leafy and generative 
parts of the shoots. Plants of the morphotype with white flowers had longer leafy part of the 
shoot (34.8 ± 0.5 cm), but shorter inflorescences (11.0 ± 0.3 cm) compared to the 
morphotype with violet flowers (32.4 ± 0.2 and 14.2 ± 0.1 cm, respectively). However, we 
observed no differences in the content of essential oil in air-dry raw materials (1.00 ± 0.07% 
and 1.04 ± 0.1 %, respectively). The main components of the essential oil of the studied 
morphotypes are α- and β-thujone (up to 49.1 %), camphor (up to 16.8 %), 1.8-cineole (up 
to 15.6 %) and viridiflorol (up to 11.5 %). In the course of the research, we also revealed the 
differences between morphotypes according to the essential oil main components content.  
Therefore, the excess of the total content of thujone in the essential oil of the morphotype 
with violet flowers over that of with white ones can reach 6.5 %.The viridiflorol content, on 
the contrary, can be significantly less (up to nine times).Data analysis suggests that high 
temperature and limited precipitation are favorable for the accumulation of thujone and 
camphor and unfavorable for the viridiflorol accumulation.This information can be 
 beneficial in the selection of promising material for breeding. 

Keywords: common sage, Salvia officinalis L., essential oil, component 
composition,thujone, camphor, viridiflorol. 
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