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В настоящей работе получены данные о компонентном составе эфирного масла Artemisia 

dracunculus L. (эстрагон или тархун, сорт Гудвин), выращенного в условиях гидропоники под белым и 

цветным светодиодным освещением. Сбор лекарственного растительного сырья проводили в начале 

цветения до плодоношения, так как в этот период фитомасса накапливает максимальное количество 

биологически активных веществ. Для контроля были взяты образцы растений, произрастающих в 

условиях открытого грунта на территории Ботанического сада г. Сургута. Методом гидродистилляции 

из воздушно-сухой надземной части лекарственного растения Artemisia dracunculus L., выращенного в 

условиях светокультуры, получено эфирное масло. Методом ГХ-МС в составе эфирного масла из 

надземной фитомассы растений открытого грунта идентифицировано 28 соединений, тогда как в 

составе эфирного масла из образцов, выращенных под белыми и цветными фитолампами, обнаружено 

17 и 20 веществ, что составляет 98,0; 99,3 и 99,6 % от общего количества эфирного масла 

соответственно. Главными компонентами эфирного масла надземной части эстрагона, выращенного 

как в открытом грунте, так и в условиях гидропоники, являются тимол (3,2–26,4 %), метилэвгенол 

(21,2–47,4 %), элемицин (15,1–28,8 %) и изоэлемицин (7,2–30,0 %). В составе эфирного масла из 

воздушно-сухого сырья эстрагона обнаружены также метилизоэвгенол (3,5 %), карвакрол (3,1 %), 

спатуленол (2,5 %), гермакрен-D (1,6 %) и другие соединения. Следует отметить, что компонентный 

химический состав эфирного масла эстрагона, произрастающего в условиях светокультуры и 

открытого грунта, варьирует в зависимости от условий произрастания. Освещение цветными лампами 

способствовало увеличению накопления метилэвгенола в 1,6 раза, тимола в 3,5 раза, терпинен-4-ола в 

2 раза по сравнению с составом эфирного масла, полученного из открытого грунта. В то же время 

освещение белыми лампами было эффективным в отношении накопления изоэлемицина – в 1,2 раза, 

карвакрола в 2 раза, тимола в 8 раз, по сравнению с открытым грунтом. 

Ключевые слова: Artemisia dracunculus L., эфирное масло, ГХ-МС, лекарственные растения, 

гидропоника. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Artemisia dracunculus L. (эстрагон или тархун) – многолетнее травянистое 

растение, относится к семейству астровые (Asteraceae). Данная культура обладает 

приятным пряным ароматом. В фармакологических целях используют надземную 

фитомассу эстрагона. Сбор лекарственного растительного сырья проводят в начале 
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цветения до плодоношения. В этот период фитомасса накапливает максимальное 

количество биологически активных веществ [1–3]. В качестве лекарственного 

растительного сырья используется трава, экстракты и эфирное масло эстрагона. 

Препараты из эстрагона обладают ранозаживляющими, мочегонными, ветрогонными, 

успокаивающими, гиполипидемическими, противодиабетическими, 

тромболитическими свойствами [4–7]. Настойки эстрагона обладают 

антигипоксическими и анальгезирующими свойствами. Экстракты и эфирное масло 

проявляют антибактериальную, антифунгальную и альгицидную активность, тогда 

как эфирный экстракт – противоопухолевую активность [8–12]. Отвар, настойка и 

эфирное масло проявляют антигельминтную и антиоксидантную активность [13–15]. 

Широкое применение эфирного масла (ЭМ) A. dracunculus в различных 

отраслях промышленности и возросший интерес к его фармакологическим 

свойствам со стороны официальной медицины стали предпосылками для 

увеличения спроса и объема производства этого продукта до 10 тонн в год. 

Исследования последних лет показали, что к основным потребителям эфирного 

масла эстрагона относятся химическая промышленность и парфюмерия. Эти 

отрасли используют компоненты ЭМ для синтеза ароматических соединений [16]. 

Также растительное сырье эстрагона применяют как пряность и ароматизатор в 

пищевой промышленности [17]. 

Основным компонентом травы и листьев A. dracunculus является эфирное 

масло. На состав ЭМ влияют условия выращивания, онтогенетические особенности 

и возраст растения. Самые высокие концентрации ЭМ наблюдаются в начале 

распускания листьев и в начале цветения.  

В результате исследования компонентного состава ЭМ A. dracunculus, 

И. Б. Руцких установила закономерность влияния возраста растений и фазы их 

развития на качественный состав масла. Исследование химического состава 

надземной фитомассы молодых растений эстрагона показало преобладание группы 

веществ сесквитерпеноидов. Для сравнения исследовали компонентный состав ЭМ 

растений возрастом до 5 лет, в результате которого был установлен более сложный 

химический состав. Тогда как к 10 годам у растений отмечено заметное снижение 

компонентного состава. Повышенное содержание в ЭМ сесквитерпеноидов 

выявлено в образцах растений, которые были собраны в фазу вегетации, а также в 

фазу плодоношения, причем вне зависимости от возраста. Наибольшее число 

компонентов в ЭМ характерно для фазы бутонизации и цветения [5]. 

Основными компонентами ЭМ являются: эстрагол или метилхавикол  

(40–85 %), сабинен (около 35 %), метилэвгенол (около 25 %) и элемицин (до 57 %) 

[1, 17, 18]. Эстрагон содержит большое количество кумаринов (герниарин 

скополетин, скопарон, дракумерин, артемидин, эскулетин, эскулин и капиллярин). 

Общее количество кумаринов в траве более 1,0 % [4, 18]. Также было обнаружено, 

что A. dracunculus содержит флавоноиды, концентрация которых в дикорастущих 

растениях колеблется от 0,5 до 1,9 %, а в условиях культивирования может быть 

получено максимальное содержание 4,9 %. Флавоноиды, типичные для этого вида, 

включают кверцетин, кемпферол, лютеолин, изорамнетин и их гликозиды, 

нарингенин, аннагенин (5,6,7,8,4'-пентагидрокси-3'- метоксифлавон), пиноцембрин 
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и эстрагонозид С [1, 4, 18]. Доказано, что экстракты травы A. dracunculus также 

содержат фенольные кислоты, главным образом хлорогеновую кислоту, кофейную 

кислоту и ванильную кислоту. Другие соединения, обнаруженные в растении, 

включают алкамиды (неопеллиторин А, неопеллиторин В, пеллиторин), 

полиацетилены, дубильные вещества, соединения, придающие горечь, витамин С, 

жирные кислоты и стерины [4, 8, 18]. 

Цель исследования – изучить компонентный состав эфирного масла эстрагона 

(Artemisia dracunculus L.), выращенного в условиях светокультуры и открытого 

грунта, для рационального использования лекарственного растительного сырья и 

поиска биологически активных веществ. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве объекта исследования был выбран эстрагон сорта Гудвин. Это 

многолетний прямостоячий полукустарник до 115 см высотой. Стебель 

сильноветвистый, хорошо облиственный. Листья среднего размера, сидячие, 

линейно-ланцетные, светло-зеленые со слабым восковым налетом, сочные. 

Урожайность зеленой массы при двухразовой срезке взрослых растений на 2-ой год 

вегетации до 5 кг/м
2
 [19]. 

Исследования проводили в двухъярусной гидропонной установке с 

подтоплением типа «Система-4Д» в минераловатном субстрате. В качестве 

удобрений применяли полностью растворимые в воде комплексные удобрения с 

микроэлементами и кальциевую селитру. Уровень кислотности (рН) готового 

питательного раствора поддерживали в пределах 5,8…6,2 ед., электропроводность – 

1,6–2 мСм/см [19–21]. В культивационном помещении температура воздуха 

составляла +22… +25 ℃, влажность воздуха – 55…65 %. Основным фактором 

различия в агротехнике выступало освещение белыми и цветными фитолампами. 

Параметры цветного освещения – комбинация красных, синих и белых диодов 

(32:16:32), доминанта длины волны красного спектра – 625 нм, синего – 470 нм, 

световой поток 6573 лм, РРF 143 мкмоль/с/м
2
; параметры белого освещения – белые 

диоды, световой поток 8000 лм, цветовая температура 4000 К, РРF 165 мкмоль/с/м
2
. 

Поддерживали 16-часовой световой режим.  

Срезки фитомассы растений в условиях гидропоники проводились несколько 

раз за сезон, при достижении растениями высоты 50 см, растительное сырье срезали 

в начале цветения. В качестве контрольных образцов использовали эстрагон сорта 

Гудвин, который был выращен в условиях открытого грунта на территории 

Ботанического сада г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Выделение эфирного масла из 160 г измельченной воздушно-сухой надземной 

части A. dracunculus осуществляли методом гидродистилляции при атмосферном 

давлении. Дистиллят отбирали в течение 3 часов. ЭМ из дистиллята выделили 

жидкость-жидкостной экстракцией хлороформом. Растворитель отгоняли, эфирное 

масло сушили безводным сульфатом натрия. Из воздушно-сухого сырья получили 

светло-желтое масло с характерным запахом. ЭМ хранилось в холодильнике при  

-4 °С до использования.  
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Качественный и количественный состав ЭМ определяли с помощью 

хроматографа Shimadzu GCMS-TQ8040 с масс-спектрометрическим детектором 

5973. Колонка GsBP-5MS длиной 30 м и внутренним диаметром 0,25 мм. 

Температура термостата программировалась от 50 °С до 250 °С со скоростью 

4 °С/мин. Температура инжектора – 250 °С. Газ носитель – гелий, скорость потока – 

1 см
3
/мин. Перенос от газового хроматографа к масс-спектрометрическому 

детектору прогревался до 230 °С. Температура источника поддерживалась на 

уровне 240 °С. Электронная ионизация проводилась при 70 эВ в ранжировке масс 

m/z от 33 до 450. Идентификация выполнялась на основе сравнения полученных 

масс-спектров с данными электронной библиотеки NIST14 и сравнения индексов 

удерживания соединений, определенных по отношению к времени удерживания  

н-алканов (С9-С24). Количественное содержание компонентов ЭМ вычисляли из 

площадей хроматографических пиков. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Выход ЭМ из растения A. dracunculus, выращенного в открытом грунте, а также 

в контролируемых условиях гидропоники под белыми и цветными лампами, 

составил 0,64; 0,24 и 0,58 масс. % соответственно в пересчете на абсолютно сухое 

сырье. По литературным данным, массовая доля ЭМ эстрагона в фитомассе, 

высушенной до воздушно-сухого состояния, составляет не менее 0,15 % и 0,18 % в 

абсолютно сухом сырье. В измельченном растительном материале, полученном в 

результате просеивания через сито с диаметром отверстий 7 мм, преобладают 

зеленые листья растений и соцветия. В связи с этим, содержание ЭМ значительно 

выше и составляет не менее 0,45 % в пересчете на абсолютно сухое растительное 

сырье [22]. 

Изучен компонентный состав ЭМ из воздушно-сухой надземной части 

лекарственного растения A. dracunculus, выращенного в открытом грунте, а также в 

контролируемых условиях гидропоники. Методом ГХ-МС в составе ЭМ из 

растений открытого грунта идентифицировано 28 соединений, тогда как в составе 

ЭМ из растений, выращенных в гидропонике под белым и цветным освещением, 

обнаружено 17 и 20 веществ, что составляет 98,0; 99,3 и 99,6 % от общего 

количества ЭМ соответственно (табл. 1).  

Главными компонентами ЭМ надземной части эстрагона, выращенного как в 

открытом грунте, так и в условиях гидропоники, являются тимол (3,2–26,4 %), 

метилэвгенол (21,2–47,4 %), элемицин (15,1–28,8 %) и изоэлемицин (7,2–30,0 %).  

В составе ЭМ из воздушно-сухого сырья эстрагона обнаружены также 

метилизоэвгенол (3,5 %), карвакрол (3,1 %), спатуленол (2,5 %), гермакрен-D 

(1,6 %) и другие соединения. Следует отметить, что компонентный химический 

состав ЭМ эстрагона, произрастающего в условиях светокультуры и открытого 

грунта, варьирует в зависимости от условий произрастания. 

Освещение цветными лампами способствовало увеличению накопления 

метилэвгенола в 1,6 раза, тимола в 3,5 раза, терпинен-4-ола в 2 раза по сравнению с 

составом эфирного масла, полученного из открытого грунта. В то же время 

освещение белыми лампами было эффективным в отношении накопления 
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изоэлемицина – в 1,2 раза, карвакрола в 2 раза, тимола в 8 раз, по сравнению с 

открытым грунтом. Некоторые компоненты эфирного масла (метилизоэвгенол, 

спатуленол, гермакрен-D) в условиях открытого грунта накапливались в большем 

количестве, чем в условиях гидропоники. 

 

Таблица 1.  

Компонентный состав эфирного масла Artemisia dracunculus L. 

 

Содержание компонентов, % № 

п/п 
Компоненты 

Индекс 

удерживания ОГ БЛ ЦЛ 

1 2 3 4 5 6 

1 3-Гексен-2-он 965 0,1 – – 

2 α-Пинен 972 – – 0,2 

3 β-Оцимен 1035 – – 0,1 

4 Линалоол 1098 0,1 0,1 0,2 

5 Терпинен-4-ол 1178 0,2 0,2 0,4 

6 п-Цимен-8-ол 1184 0,1 – – 

7 α-Терпинеол 1191 <0,1  <0,1  – 

8 Эстрагол 1198 0,1 – 0,1 

9 Космен-2-ол 1206 <0,1 – – 

10 Цитронеллол 1226 0,5 0,2 0,1 

11 Гераниол 1253 0,5 0,1 0,1  

12 Цитраль 1270 <0,1 – – 

13 Тимол 1290 3,2 26,4 11,1 

14 Карвакрол 1300 1,5 3,1 1,1 

15 Цитронеллилацетат 1352 0,3 <0,1  0,3 

16 Эвгенол 1358 <0,1 – – 

17 Геранилацетат 1382 0,2 – 0,3 

18 Метилэвгенол 1404 29,4 21,2 47,4 

19 β-Кариофиллен 1426 0,2 0,2 0,2 

20 Гермакрен D 1488 1,6 0,4 0,6 

21 Метилизоэвгенол 1497 3,5 1,6 0,8 

22 Бициклогермакрен 1503 0,4 – 0,2 

23 γ-Мууролен 1520 0,1 – – 

24 δ-Кадинен 1528 0,4 0,2 0,1 

25 Элемицин 1557 27,7 15,1 28,8 

26 Спатуленол 1585 2,5 0,4 0,3 

27 Кариофиллен оксид 1591 0,2 0,1 – 

28 Изоэлемицин 1653 24,4 30,0 7,2 

29 T-Мууролол 1661 0,6 – – 

30 Химачалол 1688 0,2 – – 

Всего    98,0 99,3 99,6 

Примечание: ОГ – открытый грунт; БЛ – белые лампы; ЦЛ – цветные лампы. 
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По данным С. А. Войткевича [23] выявлено существование нескольких 

основных хемотипов полыни эстрагон, которые отличаются между собой по 

химическому составу и выходу масла. Образцы растений, выращенные в Германии, 

содержат около 35 % сабинена и больше 25 % метилэвгенола. Масло эстрагона 

французского типа содержит более 60 % метилхавикола (эстрагола) [17, 23], 6–12 % 

β-оцимена и 2–6 % лимонена [17]. В растительном сырье, выращенном на 

территории Российской Федерации, содержатся в основном метилэвгенол или 

элемицин, а в образцах японского эстрагона до 35 % анетола [23]. 

Ф. С. Шароповым с соавторами [24] показано существование 7 главных 

хемотипов A. dracunculus: (1) с преобладанием (E)-β-оцимена/(Z)-β-оцимена,  

(2) α-терпинена, (3) капиллена, (4) метилэвгенола, (5) смешанный хемотип, (6) с 

преобладанием (Z)-артемидина (3-(1Z-бутенил)-изокумарина), (7) эстрагола 

(метилхавикола). Наши образцы можно отнести к промежуточному хемотипу между 

(4) метилэвгеноловым и смешанным хемотипом группы элемицина (5с). 

В составе ЭМ полыни эстрагон сибирской флоры основными компонентами 

являются производные 4-пропилфенола (метилхавикол – до 48 %, 

триметоксиаллилбензол – до 34 %, метилэвгенол – до 12 %), ацетиленовые 

соединения (капиллен – до 3 %, 1-фенил-2,4-гексадиин – до 24 %, 1-фенил-2,4-

гексадиин-1-он – до 3 %), производные изокумарина (3-(1Z-бутенил)-изокумарин – 

до 46 % и 3-(1E-бутенил)-изокумарин – до 26 %). В некоторых образцах в заметном 

количестве присутствуют сесквитерпеноиды, основными из которых являются ar-

куркумен (до 14 %), спатчуленол (до 17 %), кариофиллен-α-оксид (до 17 %) [5]. 

ГХ-МС анализ ЭМ свежей надземной части A. dracunculus, культивируемого в 

Карадже (к западу от Тегерана), показал наличие транс-анетола (21,1 %),  

транс-α-оцимена (20,6 %), лимонена (12,4 %), α-пинена (5,1 %), цис-β-оцимена 

(4,8 %), метилэвгенола (2,2 %), β-пинена (0,8 %), α-терпинолена (0,5 %), 

борнилацетата (0,5 %) и бициклогермакрена (0,5 %) в качестве основных 

компонентов [25]. 

В результате исследования химического состава ЭМ четырех видов турецкой 

полыни, в том числе A. dracunculus, в качестве основных компонентов были 

идентифицированы камфора (1,4–34,9 %), 1,8-цинеол (1,5–9,5 %), хамазулен 

(17,8 %), нуциферола пропионат (5,1 %), нуциферолбутаноат (8,2 %), 

кариофилленоксид (1,7–4,3 %), борнеол (0,6–5,1 %), α-терпинеол (1,6–4,1 %), 

спатуленол (1,3–3,7 %), кубенол (0,1–4,2 %), β-эвдесмол (0,6–7,2 %) и терпинен-4-ол 

(0,1–4,2 %) [25]. 

Эфирное масло A. dracunculus, собранного на территории Индии оказалось 

богатым следующими веществами: транс-анетолом (28,06 %), Z-β-оцименом 

(15,79 %), α-терпиноленом (10,12 %), элемецином (10,08 %), 1,8-цинеолом (7,71 %) 

и α-копаеном (2,78 %) [26]. 

Преобладающим компонентом ЭМ A. dracunculus (Арагюх, Армения) являлся 

эстрагол (метилхавикол) и достигал 84,9 %. Другими компонентами были линалоол 

(5,09 %), транс-бета-оцимен (4,00 %), лимонен (1,63 %), (Z,E)-аллооцимен (2,29 %), 

3-карен (0,81 %) и бета-оцимен (0,61 %) [27]. 
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Эфирное масло дикорастущего эстрагона в Таджикистане содержало 29,1 % 

сабинена, 24,6 % эстрагола, 7,8 % лимонена, 4,9 % (Z)-артемидина, 4,8 % мирцена и 

4,0 % (E)-β-оцимена [24]. 

На аккумуляцию эфирных масел и их качественный состав влияют фаза 

вегетации, возраст растений, генетические особенности вида, а в условиях 

открытого грунта, кроме этого, важное значение имеют условия местообитания и 

климатические факторы [28]. 

Рабжаевой А. Н. установлено, что качественный состав основных 

составляющих ЭМ не зависит от температурно-влажных характеристик фитоценоза 

(остается постоянным), количественное содержание терпинена в надземных органах 

тимьяна байкальского с увеличением коэффициента экстремальности уменьшается, 

а содержание карвакрола увеличивается. Содержание терпинеола характеризуется 

обратной зависимостью. По мере усиления экстремальности погодных условий 

содержание монотерпеноидов уменьшается [29]. 

Изменение содержания и состава ЭМ связано с их экологической функцией. 

Эфирные масла при испарении окутывают растение от перегрева. Вероятно, эти 

изменения носят приспособительный характер к условиям недостатка влаги за счет 

усиления биологической активности ЭМ. Так, происходит накопление терпинеола-

4, имеющего высокую репеллентную активность. Накопление сесквитерпеновых 

соединений также можно рассматривать как фактор повышения устойчивости 

растений к патогенным агентам [30]. 

На синтез ЭМ существенное влияние оказывают следующие параметры: 

интенсивность и продолжительность освещения. С возрастанием показателя 

освещенности рост, развитие и аккумуляция эфирного масла увеличивается до 

определенно максимального уровня. Избыточное освещении прямыми солнечными 

лучами (в июле-августе) негативно сказывается на физиолого-биохимические 

процессы растений. Часть световых лучей повышает температуру растений, что 

приводит к испарению ЭМ [31].  

Полученные результаты показывают перспективность выращивания Artemisia 

dracunculus L. методом гидропоники, где благодаря разным спектрам освещения 

можно изменять качественный и количественный состав компонентов эфирного 

масла в сторону их увеличения (тимол, карвакрол, метилэвгенол, элемицин, 

изоэлемицин). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Установлено, что доминирующими компонентами эфирных масел эстрагона 

сорта Гудвин, выращенного в условиях открытого грунта и в контролируемых 

условиях гидропоники под белыми и цветными лампами, являются 

метилэвгенол, элемицин, изоэлемицин, тимол.  

2. Освещение комбинированными лампами в соотношении красного, синего и 

белого спектра 32:16:32 способствовало увеличению накопления метилэвгенола 

в 1,6 раза, тимола в 3,5 раза, терпинен-4-ола в 2 раза по сравнению с составом 

ЭМ, полученного из открытого грунта.  
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3. Освещение белыми лампами было эффективным в отношении накопления 

изоэлемицина – в 1,2 раза, карвакрола в 2 раза, тимола в 8 раз, по сравнению с 

открытым грунтом. 
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The composition of the essential oil of Artemisia dracunculus L. medicinal plant 

(estragon, tarrragon, Gudvin variety) was studied. The essential oil was extracted by 

means of hydrodistillation from air-dry aerial portion of the plant that was grown in a 

hydroponic system under white and colored LED lighting. The medicinal plant raw 

material was gathered at the beginning of the flowering stage before ripening, as during 

this period the phytomass accumulates the maximum amount of biologically active 

substances. The plants cultivated in open ground on the territory of Surgut Botanic Garden 

were used as control specimens.  

The qualitative and quantitative composition of the essential oil was determined be 

the GC-MS method with the chromatograph Shimadzu GCMS-TQ8040 which mass-

spectrometer detector is 5973. Tube GsBP-5MS with a length of 30 m and an inner 

diameter of 0.25 mm. Temperature of the injector is 250 °С. The carrier gas is helium, 

stream velocity is 1 cm3 per minute. The transfer from the gas chromatograph to the mass 

spectrometric detector was heated to 230 °C. The source temperature was maintained at 

240 °C. Electron ionization was performed at 70 eV in a mass m/z ranking of 33 to 450. 

In the essential oil extracted from the open ground cultivated plants 28 compounds were 

detected by means of GC-MS analysis while 17 and 20 compounds were detected in the 

essential oil extracted from the plants grown under white and colored LED lighting, 

comprising respectively 98.0 %, 99.3 % and 99.6 % of the total amount of the essential oil. 

The main compounds of the essential oil extracted from aerial portion of Artemisia 

dracunculus L. cultivated both in open ground and hydroponic systems are thymol  

(3.2–26.4 %), methyleugenol (21.2–47.4 %), elemicin (15.1–28.8 %) and isoelemicin  

(7.2–30.0 %). The composition of the essential oils extracted from air-dry aerial portion of 

Artemisia dracunculus L. also includes methyl isoeugenol (3.5 %), carvacrol (3.1 %), 

spathulenol (2.5 %), germacrene-D (1.6 %) and other compounds.  

It should be noted that the composition of the essential oil extracted from the plants 

grown in hydroponic systems and open ground depends on the growing conditions. 

Colored LED lighting facilitates accumulation of methyleugenol (1.6 times), thymol 

(3.5 times), therpynen-4-ol (2 times) when compared to the essential oil extracted from the 

plants grown in open ground, while white LED lighting proved to be more effective for 

accumulation of isoelemicin (1.2 times), carvacrol (2 times) and thymol (8 times). 

Keywords: Artemisia dracunculus, essential oil, GC-MS analysis, medicinal plant, 

hydroponics. 
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