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Розмариновая кислота из Salvia stepposa и ее антирадикальная активность 

Растения рода Шалфей (Salvia L., семейство Lamiaceae) включают 700 видов, которые широко приме-

няются в народной медицине многих стран как лекарственное сырье. В настоящее время в Государ-

ственную фармакопею Республики Казахстан включен только Шалфей лекарственный (Salvia 

officinalis L.), однако в естественных условиях Центрального Казахстана этот вид не произрастает. В 

качестве замещающего растения нами предложен Шалфей степной (Salvia stepposa Des.-Shost.), ши-

роко распространенный на территории Республики Казахстан, имеющийся значительные сырьевые 

ресурсы и обладающий сравнительно выраженными антимикробными, противовоспалительными, ан-

тиоксидантными свойствами за счет мажорного компонента в своем составе фенилпропаноида розма-

риновой кислоты. Экстракция сырья впервые проведена различными методами с использованием 

ультразвуковой кавитации, микроволновой экстракции и мацерации с использованием водно-

этанольных растворов. Методом ВЭЖХ проведено определение содержания розмариновой кислоты в 

сухих экстрактах шалфея степного. Максимальный выход экстрактов отмечен при микроволновой эк-

стракции 40 %-ным этиловым спиртом. Для последующей стандартизации лекарственных средств на 

основе шалфея степного нами был выделен и идентифицирован основной компонент — розмариновая 

кислота, которая обладает антирадикальной активностью. 
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ность. 

Введение 

Фенилпропаноиды — природные ароматические соединения фенольного характера, содержащие 

в структуре один или несколько С6–С3 фрагментов. Фенилпропаноиды выделены в отдельный класс 

природных химических соединений сравнительно недавно. Учитывая широкое распространение фе-

нилпропаноидных соединений в растениях, их необходимо изучить как ведущие группы соединений 

с позиции получения лекарственных средств. Розмариновая кислота представляет собой фенилпро-

паноид, распространенный во многих видах высших растений.  

Несмотря на разнообразие современных принципов создания лекарственных средств, поиск пер-

спективных соединений среди веществ растительного происхождения продолжает оставаться одним 

из основополагающих при разработке высокоэффективных и безопасных лечебно-профилактических 

препаратов. В настоящее время фенилпропаноидные соединения растений рассматриваются как но-

вый класс низкомолекулярных веществ. 

Фенилпропаноиды являются перспективным источником адаптогенных, тонизирующих, имму-

номодулирующих, гепатопротекторных и антиоксидантных лекарственных средств. Фенилпропанои-

ды введены проф. В.А. Куркиным в фармакогнозию как самостоятельный класс биологически актив-

ных соединений с точки зрения физико-химических, химических свойств, биосинтеза, спектра фар-

макологической активности в 1992 году, что нашло отражение в химической классификации лекар-

ственных растений, а также в учебнике «Фармакогнозия» [1–4]. Также В.А. Куркин — создатель 20 

новых лекарственных средств на основе фенилпропаноидного сырья эхинацеи пурпурной, родиолы 

розовой, расторопши пятнистой, мелиссы лекарственной, сирени обыкновенной и др. [5–13].  

Фенилпропаноид розмариновая кислота представляет собой сложный эфир кофейной кислоты и 

3,4-дигидроксифенилмолочной кислоты, которая обычно продуцируется некоторыми ароматически-

ми и лекарственными растениями, принадлежащими к разным семействам, например, Lamiaceae, 

Boraginaceae, Apiaceae [14]. Соединение обладает множественными биологическими эффектами, 

среди которых антиоксидантный, мембранотропный, радиозащитный и противовоспалительный [15]. 

Ранее скрининг растений на содержание фенилпропаноидных соединений и их выделение в Казах-

стане не проводились. 
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Шалфей степной является новым источников для выделения розмариновой кислоты, которая 

представляет интерес для фармации и медицины как вещество со сравнительно высокой противовос-

палительной, антиоксидантной, противовирусной, антигерпетической, антиаллергической, противо-

опухолевой активностями при низкой токсичности. 

Материалы и методы 

Дикорастущее растение флоры Казахстана Salvia stepposa Des.-Schost (Шалфей степной) собрано 

в экспедиционных выездах по Карагандинской области, Республика Казахстан, координаты сбора (N 

49,88898; E 73,15569) в фазе бутонизации и цветения в июле–августе 2023 годa. 

Тонкослойная хроматография была выполнена в соответствии с ГФ РК, т. 1, 2.2.27. С использо-

ванием пластин «Сорбфил ПТСХ-АФ-А-УФ», длина волны УФ 366 нм, система растворителей хло-

роформ–метанол–вода, 26:14:3. 

Анализ полифенольных соединений экстрактов проводили с использованием высокоэффектив-

ной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) в сочетании с ультрафиолетовым детектором (УФ) и тан-

демной масс-спектрометрией в реальном времени (ESI-MS/MS). 

Анализ выполняли на жидкостном хроматографе «Agilent 1260 Infinity HPLC system» (Agilent 

Technologies, США), оборудованном четырехканальным насосом G1311C 1260 Pump VL, автосам-

плером G1329B 1260 ALS, термостатом колонки G1316A 1260 TCC; детектором с переменной длиной 

волны G1314C 1260 VWD VL + и масс-спектрометром G6130A Quadrupole LC-MS/MS. Использова-

лось программное обеспечение ChemStation с управлением Windows NT. 

Спектры ЯМР записывали на спектрометрах «Bruker DRX-600» (рабочая частота — 600.30 МГц 

для 1Н). 

Определение антирадикальной активности (далее — АРА) розмариновой кислоты проводили 

методом ингибирования реакции 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилрадикала (DPPH). 0,1 мл спиртово-

го раствора розмариновой кислоты в диапазоне концентраций 0,25; 0,5; 0,75 и 1,0 мг/мл добавляли 

к 3 мл 6×10‾5М раствора радикала. Одним из условий успешного проведения эксперимента является 

проведение реакции в темноте, в связи с выраженной АРА розмариновой кислоты. Для пролонги-

рования времени протекания реакции пробирки для центрифугирования помещаются в  штатив, 

который предварительно заворачивается в черный полиэтилен для создания темноты реакционной 

смеси. После перемешивания растворы оставляли в темноте на 30 мин, далее измеряли оптическую 

плотность растворов при 520 нм. Значения АРА (%) определяли по формуле (1): 

АРА=А0–Аt/А0×100 (%),                                                                        (1)  

где А0 —значение оптической плотности контрольной пробы; Аt — величина оптической плотно-

сти при определенной концентрации исследуемого раствора. В качестве стандарта использовали бу-

тилгидроксианизол (BHA). 

Результаты и их обсуждение 

Ранее нами установлено, что водно-этанольные экстракты шалфея степного обладают различ-

ным спектром биологической активности и на их основе разработаны таблетки для рассасывания 

[16]. Экстракция сырья впервые проведена различными методами с использованием ультразвуко-

вой кавитации, микроволновой экстракции и мацерации с использованием водно-этанольных  

растворов.  

Методом ВЭЖХ проведено определение розмариновой кислоты в сухих экстрактах шалфея 

степного, полученных различными методами, и путем сравнения времени ее удерживания со стан-

дартом розмариновой кислоты. Максимальный выход экстрактов отмечен при микроволновой экс-

тракции 40%-ным этиловым спиртом. Результаты приведены в таблице 1. 

Для максимального выделения фенилпропаноида розмариновой кислоты необходимо проводить 

мацерацию надземной части шалфея степного 40%-ным этиловым спиртом. Анализ ВЭЖХ данных 

экстрактов показал, что экстракт шалфея степного, полученный мацерацией, имеет большее содер-

жание розмариновой кислоты среди представленных экстрактов и составляет 6,14 % в пересчете на 

массу экстракта. 

Далее проводили выделение розмариновой кислоты аналогично способу ее получения из травы 

шалфея мутовчатого [17], но в данном патенте сырье предварительно экстрагировалось70 %-ным 

этиловым спиртом. Нами получен готовый продукт с выходом 0,5 % от массы воздушно-сухого сы-
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рья. Выделенную кристаллическую розмариновую кислоту далее идентифицируют аналитическим 

анализом ТСХ в системе растворителей хлороформ–метанол–вода, 26:14:3. Розмариновая кислота 

проявляется на хроматограмме в УФ-свете при длине волны в 366 нм в виде одного доминирующего 

ярко-голубого флуоресцирующего пятна, величина Rfсоставляет 0,5. Полученная розмариновая кис-

лота имеет физико-химические и спектральные характеристики, соответствующие индивидуальному 

соединению. 

Т а б л и ц а  1  

Содержание розмариновой кислоты в сухих экстрактах шалфея степного,  

полученных различными методами 

№ 

п/п 

Время удерживания 

розмариновой кислоты 

Наименование экстракта Количественное 

содержание, % 

1 17.070 
Экстракт шалфея степного, полученного мацераци-

ей 40%-ным этиловым спиртом 
6,14±0,230 

2 17.070 
Экстракт шалфея степного, полученного микровол-

новой экстракцией 40%-ным этиловым спиртом 
6,092±0,176 

3 17.070 
Экстракт шалфея степного, полученного ультра-

звуковой кавитацией 40%-ным этиловым спиртом 
5,53±0,089 

 

Выделенная розмариновая кислота представляет светло-желтое аморфное вещество состава 

C18H16O8. 
1HNMR (DMSO-d6, 600 МГц, J, Гц): 7.02 (д, 2.0 Гц, H-2), 6.73 (д, 8.1 Гц, H-5), 6.92 (дд, 8.2 

Гц, 2.1 Гц, H-6), 7.35 (д, 15.9 Гц, H-7), 6.16 (д, 15.9 Гц, H-8), 6.65 (д, 2.1 Гц, H-2’), 6.58 (д, 8.0 Гц, H-

5’), 6.47 (дд, 8.0 Гц, 2.0 Гц, H-6’), 2.73 (дд, 14.4 Гц, 10.1 Гц, H-7’), 2.99 (дд, 14.4 Гц, 3.1 Гц, H-7’), 4.81 

(дд, 10.0 Гц,3.1 Гц, H-8’). 

Проведена оценка АРА выделенной розмариновой кислоты. Исследование способности розма-

риновой кислоты улавливать радикалы было количественно оценено путем определения реакцион-

ной способности радикала DPPH с розмариновой кислотой при 520 нм. Данные по проценту инги-

бирования свободных радикалов DPPH представлены в таблице 2 и на рисунке.  

Т а б л и ц а  2  

Процент ингибирования свободных радикалов DPPH розмариновой кислотой и BHA 

Концентрация 

раствора, мг/мл 

Ингибирование 

розмариновой кислотой, % 

Ингибирование стандарта 

BHA, % 

0,25 32,76 80,7 

0,5 68,96 80,3 

0,75 88,01 80,5 

1 89,45 80,7 

 

 

Рисунок. Антирадикальная активность розмариновой кислоты и стандарта BHA 
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Ингибирование DPPH розмариновой кислотой колебалось от 32,76% до 89,45% при концентра-

циях от 0,25мг/мл до 1 мг/мл. Высокой АРА обладает розмариновая кислота при концентрациях 0,75 

мг/мл и 1 мг/мл, процент удаления свободных радикалов составляет 88,01 % и 89,45 % соответствен-

но. АРА розмариновой кислоты значительно превосходит стандартный образец BHA в тех же кон-

центрациях, что свидетельствует о высокой антирадикальной способности.  

Заключение 

Розмариновая кислота представляет собой природное фенольное соединение, обладающее мно-

гими биологическими свойствами, такими как ингибирование ВИЧ–1, противоопухолевым и проти-

вовоспалительным действием. В данной статье предложено выделение розмариновой кислоты из Sal-

via stepposa, проведена оценка ее антирадикальной активности в отношении DPPH радикала. Исходя 

из литературных данных, ранее выделение розмариновой кислоты из шалфея степного, произраста-

ющего на территории Республики Казахстан, не проводилось. 

Установлено, что выделенная розмариновая кислота имеет физико-химические и спектральные 

характеристики, схожие с индивидуальным веществом, а также обладает высокой антирадикальной 

активностью в концентрациях 0,75 мг/мл и 1 мг/мл.  

 

Данная работа была выполнена в рамках грантового проекта AP1677164 «Разработка новых 

космецевтических средств антиоксидантного действия на основе отечественного растительного 

сырья на 2023–2025 гг.», выданного Комитетом науки Министерства науки и высшего образования. 
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Я.К. Левая, Г.А. Атажанова, С.А. Ивасенко, А.О. Сапиева, М.К. Смагулов 

Salvia stepposa розмарин қышқылы және оның антирадикалды белсенділігі 

Шалфей тұқымдасы өсімдіктерінің (Salvia L., Lamiaceae тұқымдасы) 700 түрі бар, олар көптеген ел-

дердің халық медицинасында дәрілік шикізат ретінде кеңінен қолданылады. Қазіргі уақытта Қазақ-

стан Республикасының Мемлекеттік фармакопеясына тек емдік шалфей (Salvia officinalis L.) енгізіл-

ген, бірақ бұл түр Орталық Қазақстанның табиғи жағдайында өспейді. Біз алмастыратын өсімдік ре-

тінде Қазақстан Республикасының аумағында кеңінен таралған, айтарлықтай шикізат ресурстары бар 

және құрамында фенилпропаноидты розмарин қышқылының негізгі компоненті есебінен салыстыр-

малы түрде айқын микробқақарсы, қабынуғақарсы, антиоксиданттық қасиеттері бар дала шалфейін 

(Salvia stepposa Des.-Shost.) ұсындық. Шикізатты экстракциялау алғаш рет ультрадыбыстық кавита-

цияны, микротолқынды экстракцияны және сулы-этанол ерітінділерін пайдаланып, макерацияны қол-

дану арқылы әртүрлі әдістермен жүргізілді. ЖӨСХ әдісімен дала шалфейінің құрғақ экстракциядағы 

розмарин қышқылының құрамы анықталды. Экстракттердің максималды шығымы микротолқынды 

экстракцияда 40% этил спиртінде байқалады. Дала шалфейінің негізіндегі дәрілік заттарды кейіннен 

стандарттау үшін біз антирадикалды белсенділікке ие негізгі компонент ― розмарин қышқылын бө-

ліп, анықтадық. 

Кілт сөздер: шалфей, фенилпропаноид, розмарин қышқылы, ЖӨСХ, антирадикалды белсенділік. 

 

Ya.K. Levaya, G.A. Atazhanova, S.A. Ivasenko, A.O. Sapiyeva, M.K. Smagulov 

Rosmarinic acid from Salvia stepposa and its antiradical activity 

Plants of the genus Sage (Salvia L., family Lamiaceae) include 700 species, which are widely used in folk 

medicine in many countries as medicinal raw materials. Currently, only medicinal sage (Salvia officinalis L.) 

is included in the State Pharmacopoeia of the Republic of Kazakhstan, but this species does not grow in the 

natural conditions of Central Kazakhstan. As a replacement plant, we have proposed steppe sage (Salvia 

stepposa Des.-Shost.), which is widespread in the Republic of Kazakhstan, has significant raw material 

resources and has relatively pronounced antimicrobial, anti-inflammatory, antioxidant properties due to the 

major component in its composition, the phenylpropanoid rosmarinic acid. Extraction of raw materials was 

carried out for the first time using various methods using ultrasonic cavitation, microwave extraction and 

maceration using water-ethanol solutions. The HPLC method was used to determine the content of rosmarinic 

acid in dry extracts of steppe sage. The maximum yield of extracts was observed during microwave extraction 

with 40% ethyl alcohol. For the subsequent standardization of medicines based on steppe sage, we isolated 

and identified the main component – rosmarinic acid, which has antiradical activity. 

Keywords: sage, phenylpropanoid, rosmarinic acid, HPLC, antiradical activity. 
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