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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСАЖДЕНИЙ 
МЯТЫ ДЛИННОЛИСТНОЙ1 

 
Цель исследования – определить оптимальные сроки эксплуатации насаждений и периода за-

готовки растений в фазе максимального накопления биологически активных веществ. Задачи: 
изучить особенности биопродуктивности и изменения хозяйственно ценных показателей у мя-
ты длиннолистной I–V года вегетации. Объект исследования – мята длиннолистная. Исследо-
вания проводились в ФГБНУ ВИЛАР в 2016–2024 гг. в лекарственном севообороте. Использовали 

вегетативный способ размножения (весной, отрезками корневищ, ежегодно, схема посадки 60  
20 см). Учеты урожая проводились на I–IV годах вегетации культуры. Определялось содержание 
эфирного масла в частях растения в фазах вегетативного роста, бутонизации и массового 
цветения методом гидродистилляции. Количественную оценку содержания суммы флавоноидов 
в пересчете на лютеолин осуществляли методом спетрофотометрии после реакции комплек-
сообразования с алюминия хлоридом. Продолжительность вегетационного периода у мяты 
длиннолистной не превышает 140–170 сут. Наступление основных фенологических фаз у мяты 
длиннолистной сильно зависило от метеорологических условий вегетационного сезона и варьи-
ровало в пределах 10–20 сут. Наибольшую высоту растения мяты длиннолистной достигали к 
началу цветения со II по IV год жизни. Сырье мяты длиннолистной характеризовалось высоким 
содержанием флавоноидов (3,921–4,388 %). Максимальное содержание эфирного масла в листьях 
мяты длиннолистной достигало 1,8 %. В соцветиях накапливалось на 1,2–7,1 % меньше эфирно-
го масла, чем в листьях. Наибольшая урожайность листьев отмечалась на первом, втором и 
третьем годах вегетации культуры, достигая в среднем в первом укосе 1,64; 1,70 и 1,59 т/га 
воздушно-сухой массы (лист) соответственно. Начиная с четвертого года вегетации наблю-
далось снижение урожайности на 36,2 % по сравнению с третьим годом жизни. Насаждения 
культуры после третьего года вегетации становились менее продуктивными в связи со значи-
тельным снижением урожайности культуры. Учитывая понижение урожайности и содержания 
эфирного масла у растений во втором укосе, наиболее рационально в Нечерноземной зоне РФ воз-
делывать мяту длиннолистую по одноукосной системе культивирования в течение трех лет. 
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DETERMINING THE OPTIMAL LIFETIME OF HORSE MINT PLANTS 
 

The aim of the study is to determine the optimal terms of planting operation and the period of plant har-
vesting in the phase of maximum accumulation of biologically active substances. Objectives: to study the 
features of bioproductivity and changes in economically valuable indicators of horse mint in the 1st–5th 
years of vegetation. The object of the study is horse mint. The studies were conducted at the Federal State 
Budgetary Scientific Institution VILAR in 2016–2024 in a medicinal crop rotation. Vegetative propagation 
was used (in spring, by rhizome cuttings, annually, planting pattern 60 × 20 cm). Crop records were taken 
in the 1st–4th years of the crop vegetation. The content of essential oil in plant parts was determined in the 
phases of vegetative growth, budding and mass flowering using hydrodistillation. The content of flavonoids 
in terms of luteolin was quantitatively assessed using spectrophotometry after the complexation reaction 
with aluminum chloride. The duration of the vegetation period of horse mint does not exceed 140–
170 days. The onset of the main phenological phases of horse mint was highly dependent on the meteoro-
logical conditions of the vegetation season and varied within 10-20 days. Horse mint plants reached their 
greatest height by the beginning of flowering from the second to the fourth year of life. The raw material of 
horse mint was characterized by a high content of flavonoids (3.921–4.388 %). The maximum content of 
essential oil in the leaves of horse mint reached 1.8%. Inflorescences accumulated 1.2–7.1 % less essen-
tial oil than leaves. The highest yield of leaves was noted in the first, second and third years of crop vege-
tation, reaching on average 1.64; 1.70 and 1.59 t/ha of air-dry mass (leaf) in the first mowing, respectively. 
Starting from the fourth year of vegetation, a decrease in yield by 36.2% was observed compared to the 
third year of life. Plantings of the crop after the third year of vegetation became less productive due to a 
significant decrease in crop yield. Considering the decrease in yield and essential oil content in plants in 
the second cut, it is most rational to cultivate horse mint in the Non-Chernozem zone of the Russian Fede-
ration using a single-cut cultivation system for three years. 
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Введение. В последние десятилетия наблю-
дается заметная тенденция к использованию 
лекарственных средств на растительной основе 
из-за высокой стоимости и повышенных рисков, 
связанных с аллопатическими лекарствами. Мя-
та длиннолистная (Mentha longifolia L.) – много-
летнее травянистое растение семейства Яснот-
ковые. Этот вид мяты распространен по всей 
Европе, в некоторых районах Северной Африки, 
в Азии и на Кавказе. В Российской Федерации 
мята длиннолистная распространена на Север-
ном Кавказе, в Горном Крыму, встречается по 
берегам водоемов [1–3]. Имеются сведения о 

находках данного вида на территории Новоси-
бирской области и на острове Сахалин, что под-
тверждает его высокую экологическую пластич-
ность [4, 5]. 

Mentha longifolia в природных популяциях 

достигает высоты 20–80 см, имеет горизонталь-

ное корневище, прямостоячие, ветвистые, че-

тырехгранные побеги. Листья с короткими че-

решками, продолговатые. Цветки мелкие, свет-

ло-лиловые, собраны в ложные мутовки, обра-

зующие рыхлое колосовидное соцветие. Плод – 

орешек. Цветет в зависимости от местообита-
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ния с июня по октябрь. Растения мяты длинно-

листной, произрастающие на увлажненных мес-

тах, отличаются интенсивным ростом, а расте-

ния, собранные на сухих солнечных участках, – 

более низкорослые, но имеют большое количес-

тво цветоносов [2]. 

В народной медицине M. longifolia широко 

используется в странах Закавказья и Азии для 

лечения различных заболеваний бронхо-

легочной системы. Экстракты мяты длиннолис-

тной традиционно используются для лечения 

заболеваний ЖКТ, простуды и респираторных 

инфекций, нарушения работы желчного пузыря, 

головной боли [6, 7]. 

В надземной части мяты длиннолистной об-

наружен широкий спектр разнообразных биоак-

тивных вторичных метаболитов, таких как фла-

воноиды, фенольные кислоты, эфирные масла, 

гликозиды дигидрохалкона и гликозиды β-сито-

стерола. Эти растительные метаболиты обус-

лавливают антимикробную, антиоксидантную, 

цитотоксическую, противодиарейную и спазмо-

литическую активность экстрактов на основе 

сырья мяты длиннолистной [8]. 

Мята длиннолистная относится к видам с вы-

сокой вариабельностью компонентного состава. 

В эфирном масле обнаружены оксигенирован-

ные монотерпены и их производные, а ментон и 

ментол в составе не характерны для этого вида. 

Эфирное масло, полученное из природных фи-

тоценозов Крыма, относится к карвонно-пипери-

тононому (массовая доля карвона составляет 

66,65 %, оксида пиперитона – 14,37 %) и пипери-

тоново-сабинененовому (массовая доля оксида 

пиперитона – 55,19 % и цис-сабинена гидрата – 

23,51 %) типам. А в составе эфирного масла из 

Абхазии мажорными компонентами являются 

α-терпинил ацетат – 51,48 %; β-кариофиллен – 

9,26 % и пиперитон оксид – 46,29 %; непеталак-

тон 4aa,7a,7aa – 34,85 % [3, 9]. 

Средиземноморские хемотипы мяты длинно-

листной имеют в составе эфирного масла пуле-

гон (71,5 %), 1,8-цинеол (9,5 %), ментон (5,0 %) и 

лимонен (3,4 %). Встречаются также типы с 

преобладанием пиперитона. Широчайшая ва-

риабельность по составу дает возможность при-

менять препараты на основе мяты длиннолист-

ной для лечения бактериальных и вирусных ин-

фекций животных и человека [10–12]. 

Эфирное масло M. longifolia эффективно про-

тив ряда микроорганизмов, особенно против 

E. coli и C. tropicalis; оказывает цитотоксическое 

воздействие на клетки колоректального рака и 

может быть перспективным бактерицидом [13–15]. 

Отмечен фитотоксический и цитотоксический 

потенциал эфирного масла мяты длиннолистной. 

Эфирное масло M. longifolia токсично для боль-

шинства видов тли. Репеллентный эффект 

эфирного масла мяты длиннолистной также рас-

пространяется на комаров (Anopheles sp.) – рас-

пространителей малярии. Фитотоксический эф-

фект наиболее сильно проявляется при прорас-

тании и росте проростков сорных растений. 

Эфирное масло M. longifolia может быть исполь-

зовано при разработке биогербицидов и биоин-

сектицидов для экологичного земледелия [16, 17]. 

Все вышесказанное характеризует мяту 

длиннолистную как перспективный источник 

биологически активных соединений для различ-

ных аспектов жизнедеятельности человека. 

Мята длиннолистная – экологически плас-

тичное многолетнее растение, успешно возде-

лываемое в различных климатических зонах. 

Доказано, что содержание эфирного масла в 

сырье мяты длиннолистной в значительной сте-

пени связано с климатическими условиями года 

наблюдения [18]. 

В связи с высокой заинтересованностью 

фармацевтических и парфюмерных компаний в 

сырье мяты длиннолистной изучение ее биоло-

гических и хозяйственно ценных особенностей 

позволит расширить возможности сырьевой ба-

зы дикорастущих растений. По содержанию 

эфирного масла и флавоноидов образцы сырья 

травы мяты длиннолистной, собранные в усло-

виях культуры, не уступают образцам сырья, 

собранным в природе [2]. 

Несмотря на достаточно частую встречае-

мость, рекомендуемые объемы возможных еже-

годных заготовок на территории Северной Осе-

тии не превышают 180–195 кг сухого сырья [2]. 

Изучение биологических особенностей дико-

растущих растений в агроценозе – важнейший 

этап при подборе оптимальных условий при 

введении в культуру перспективного интроду-

цента. В производственных условиях происхо-

дит изучение агротехники и продуктивности но-

вого вида для дальнейшей разработки промыш-
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ленной технологии возделывания или селек-

ционной работы. В настоящий момент в Госу-

дарственной комиссии Российской Федерации 

по испытанию и охране селекционных достиже-

ний (ФГБУ «Госсорткомиссия») зарегистрирова-

но 2 сорта мяты длиннолистной: Ноктюрн и Ва-

лентина. Они районированы во всех регионах 

для садово-огородных участков, приусадебных 

и мелких фермерских хозяйств [19]. 

Продолжительность эксплуатации посадок 

зависит от месторасположения участка, уровня 

агротехники, состояния насаждений весной пос-

ле перезимовки, степени засоренности и от по-

ражаемости болезнями и вредителями [20]. 

Около половины изучаемых видов в ФГБНУ 

ВИЛАР – многолетние травянистые растения. 

Продолжительность возделывания представи-

телей семейства Яснотковые в условиях агро-

ценоза варьирует от 2 лет (мята перечная) или 

3 лет (Зюзник европейский) до 6–8 и более лет 

(душица обыкновенная, шлемник байкальский, 

мелисса лекарственная). Для большинства ле-

карственных культур, в связи со значительным 

снижением урожайности, наиболее целесооб-

разна эксплуатация насаждений до третьего 

года вегетации, несмотря на достаточно высо-

кое содержание биологически активных ве-

ществ в сырье [21, 22]. 

Цель исследования – определить опти-

мальные сроки эксплуатации насаждений и пе-

риода заготовки растений в фазе максимально-

го накопления биологически активных веществ. 

Задачи: изучить особенности биопродуктив-

ности и изменения хозяйственно-ценных показа-

телей у мяты длиннолистной I–V года вегетации. 

Объекты и методы. Объект исследования – 

мята длиннолистная. Растения были привезены 

из экспедиции по региону Северного Кавказа в 

2005 г. и введены в биоколлекцию. Возделывае-

мая популяция из биоколлекции ФГБНУ ВИЛАР 

относится к линалоольному и линалилацетатно-

му хемотипу (основные компоненты эфирного 

масла линалоол и линалилацетат). Их сумма 

колеблется в пределах 84,53–92,61 % [18]. 

Исследования проводились во Всероссий-

ском научно-исследовательском институте ле-

карственных и ароматических растений в 2016–

2024 гг. Опыты закладывались в лекарственном 

севообороте лаборатории агробиотехнологии 

Центра растениеводства путем постановки по-

левых опытов. При проведении полевых опытов 

размещение делянок было рендомизирован-

ным, повторность 4-кратная, площадь опытной 

делянки составляла от 4,7 до 8,0 м². Размноже-

ние культуры проводилось вегетативным путем, 

ежегодно, схема посадки 60 × 20 см. Биометри-

ческие учеты проводились на I–V годах вегета-

ции культуры; учеты урожайности – на I–lV го-

дах жизни растений. Для закладки опытных на-

саждений использовали вегетативный способ 

размножения (весной, отрезками корневищ). 

Рельеф участка с незначительным уклоном 

на восток. Почва участка дерново-подзолистая, 

тяжелая суглинистая, окультуренная. Гумус 

(по Тюрину) – 2,23 %, массовая доля азота нит-

ратов – < 2,80 млн–1, массовая доля соединений 

фосфора (по Кирсанову) Р2О5 – 386,28 мг/кг, 

K2O – 87,7 мг/кг (по Масловой), сумма поглощен-

ных оснований (по Каппену) – 6,3 ммоль/100 г, 

рН солевой – 5,15. 

Полевые исследования и сезонный ритм 

роста и развития растений проводили согласно 

принятым методикам для лекарственного рас-

тениеводства [23, 24]. Подготовка почвы и уход 

за посадками осуществлялись по стандартным 

агрорекомендациям для мяты перечной, как для 

наиболее близкого вида [25]. Удобрения вноси-

лись перед посадкой корневищ мяты длинно-

листной в борозды, подкормка осуществлялась 

на втором и последующих годах эксплуатации 

насаждений. 

Погодные условия Московской области в хо-

де проведения опытов уточнялись на интернет-

ресурсе «Климатический монитор» [26]. Неста-

бильные погодные условия последних лет, рез-

кие колебания температур оказывают негатив-

ное влияние на рост и развитие большинства 

лекарственных растений, происходит снижение 

урожайности и суммарного выхода биологи-

чески активных соединений. Поэтому исследо-

вание вопросов влияния абиотических факторов 

остается по-прежнему актуальным. 

Среднемесячные значения температуры 

воздуха в течение вегетационных сезонов 

2016–2024 гг. редко превышали более 2–3 °С. 

При этом сумма выпавших осадков значительно 

отклонялась от среднемесячной – в отдельные 

годы до 100 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение погодных условий вегетационных сезонов в 2016–2024 гг. 

Changes in weather conditions of the growing seasons in 2016–2024 
 

Статистическую обработку данных проводи-

ли двухфакторным дисперсионным методом по 

Б.А. Доспехову [27]. На графиках приведены 

средние значения и их ошибки при Р ≤ 0,05. 

Учеты урожая проводились на I–IV годах ве-

гетации культуры. В эти же сроки определялось 

содержание эфирного масла в частях растения 

в фазе вегетативного роста, в фазу бутонизации 

и в фазу массового цветения (дважды за сезон). 

Уборку урожая листьев мяты длиннолистной 

проводили в фазе начала массового цветения, 

дважды за сезон. Экспериментальным путем 

установлено, что высота среза при уборке мо-

жет составлять 15–20 см от поверхности почвы. 

Сырье высушивали в затемненном помещении 

при температуре 22–25 °С и затем листья об-

молачивали. 

Содержание эфирного масла определяли по 
ОФС.1.5.2.0001 методом гидродистилляции в воз-
душно-сухом сырье, время отгонки 2 часа [28]. 

Определение суммы фенольных соединений 
проводили в листьях мяты длиннолистной I–
IV года вегетации в первом укосе в 2021–
2024 гг., отличавшхся сходными погодными ус-
ловиями. 

Определение суммы флавоноидов в пе-
ресчете на лютеолин после реакции ком-
плекообразования с алюминия хлоридом 

Приготовление растворов. Раствор СО 
лютеолина. Около 0,01 г (точная навеска) лю-
теолина помещают в мерную колбу вместимо-
стью 25 мл, растворяют в 20 мл спирта этилово-
го 70 %, доводят до метки этим же растворите-
лем и перемешивают.  

Испытуемый раствор. Около 1 г (точная на-
веска) ЛРС, измельченного до размера частиц, 
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проходящих сквозь сито с отверстиями размером 
7 мм, помещают в коническую колбу со шлифом 
объемом 150 мл, прибавляют 50 мл 70 % спирта 
и взвешивают с погрешностью ± 0,01 г, присое-
диняют к обратному холодильнику и нагревают 
на кипящей водяной бане в течение 1 ч. Затем 
колбу охлаждают до комнатной температуры и 
взвешивают, при необходимости доводят содер-
жимое колбы 70 % спиртом до первоначальной 
массы. Полученное извлечение фильтруют в 
колбу объемом 50 мл через бумажный складча-
тый фильтр. 

В две мерные колбы вместимостью 25 мл 
помещают по 0,2 мл испытуемого раствора; в 
первую колбу прибавляют 3 мл 3 % раствора 

алюминия хлорида в 70 % спирте, а во вторую –
1 каплю 3 % уксусной кислоты и доводят объем 
растворов в обеих колбах 70 % спиртом этило-
вым до метки. 

Через 40 мин измеряют оптическую плотность 
раствора из первой колбы в максимуме погло-
щения при длине волны (395 ± 2) нм в кювете с 
толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора срав-
нения используют раствор из второй колбы. 

Параллельно измеряют оптическую плот-
ность 1 мл раствора РСО лютеолина, приготов-
ленного аналогично испытуемому раствору. 

Содержание суммы флавоноидов в пересче-
те на лютеолин в ЛРС в % (Х, %) вычисляют по 
формуле 

 

   
                         

                           
 

               

              
  

 

где А0 – оптическая плотность раствора СО лютеолина; А – оптическая плотность испытуемого рас-
твора; a0 – навеска СО лютеолина, г; a – навеска сырья, г; W – влажность сырья, %. 

 

Результаты и их обсуждение. Регулярные 
многолетние фенологические наблюдения за 
растениями мяты длиннолистной в условиях 
агроценоза позволили сделать вывод об их вы-
сокой экологической пластичности. Возделы-
ваемая популяция мяты длиннолистной, про-
шедшая многолетнюю акклиматизацию, соче-
тает устойчивую урожайность и высокую зимо-
стойкость. 

Продолжительность вегетационного периода 
у мяты длиннолистной не превышает 140–
170 сут, что соответствует продолжительности 

безморозного периода в Московской области. 
Растение успешно вегетирует до начала замо-
розков. Вегетация начинается в конце апреля – 
первой половине мая, а плодоношение и созре-
вание семян – в середине августа – сентябре. 
Мята длиннолистная отличается растянутым 
периодом от отрастания до начала бутонизации 
(около месяца). Наступление основных феноло-
гических фаз у мяты длиннолистной сильно за-
висит от метеорологических условий вегета-
ционного сезона и варьирует в пределах 10–
20 сут (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Фенологические наблюдения за растениями мяты длиннолистной 

в условиях агроценоза 2016–2024 гг. 
Phenological observations of horse mint plants in agrocenosis conditions 2016–2024 

 

Год 
наблюдения 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь 

III I II III I II III I II III I II III I II III 

2016                 

2017                 

2018                 

2019                 

2020                 

2021                 

2022                 

2023                 

2024                 

Примечание: 

 фаза вегетативного роста  бутонизация  цветение  плодоношение 
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Период цветения приходится на июль, про-
должительность цветения – от 30 до 40 сут в 
зависимости от погодных условий вегетацион-
ного сезона. Созревание семян может продол-
жаться до конца сентября. На многолетних на-
саждениях мяты длиннолистной фенологичес-
кие фазы наступают на 3–5 сут раньше, чем у 
растений 1-го года жизни, что связано прежде 
всего со сроками закладки новых делянок. Про-
должительность фенологических фаз у разно-
возрастных растений достоверно не различа-
лась в течение вегетационного сезона. 

Условия перезимовки мало влияют на устой-
чивость насаждений мяты длиннолистной. 
За все годы наблюдений не было обнаружено 
массовых выпадов вследствие вымокания, вы-
превания или вымерзания растений.  

Наибольшей высоты растения M. longifolia 
достигают к началу цветения и со II по IV год 
жизни. На V год вегетации ростовые процессы 
ослабевают, это отражается также в снижении 
количества боковых побегов. Уменьшение ли-
нейных размеров листа приводит к уменьшению 
площади ассимиляционной поверхности на 9,6–
10 % (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Биометрические показатели мяты длиннолистной в период основных фенологических фаз 
на разновозрастных насаждениях, среднее за 2016–2024 гг. 

Biometric indicators of horse mint during the main phenological phases in stands of different ages, 
average for 2016–2024 

 

Показатель ГЖ* 
Фенологическая фаза 

Начало  
бутонизации 

Массовая  
бутонизация 

Массовое  
цветение 

Плодоношение 

Высота растения, см 

1 77,6±2,8 92,6±3,8 98,0±7,3 98,5±7,4 

2 79,8±1,9 99,8±4,9 106,2±6,5 106,8±6,7 

3 82,0±2,9 82,7±5,5 105,5±5,8 106,0±6,5 

4 81,8±2,8 91,8±6,6 102,0±5,4 102,6±5,8 

5 70,1±1,9 80,7±5,2 94,8±6,2 95,0±6,3 

Число боковых побегов, шт. 

1 6,7±0,6 6,7±0,8 6,7±0,8 6,9±0,5 

2 7,0±0,4 7,5±0,4 7,5±0,4 7,8±0,5 

3 8,5±0,4 8,5±0,6 8,5±0,6 8,0±0,6 

4 6,0±0,7 6,0±0,8 6,0±0,8 6,2±0,6 

5 5,0±0,5 5,5±0,5 5,5±0,5 5,8±0,6 

Длина полностью сформи-
рованного листа в средней 
части растения, см 

1 4,8±0,4 5,0±0,5 5,2±0,6 5,2±0,6 

2 5,0±0,4 5,2±0,5 5,4±0,6 5,5±0,7 

3 5,1±0,6 5,4±0,6 6,0±0,8 6,1±0,8 

4 4,5±0,5 4,6±0,6 5,0±0,7 5,0±0,7 

5 4,0±0,5 4,0±0,7 4,3±0,8 4,3±0,8 

Ширина полностью сформи-
рованного листа в средней 
части, см 

1 2,2±0,3 2,5±0,4 2,7±0,4 2,8±0,4 

2 2,3±0,4 2,5±0,4 2,7±0,3 2,7±0,3 

3 2,4±0,4 2,6±0,5 2,8±0,2 2,9±0,4 

4 2,3±0,4 2,6±0,5 2,8±0,3 2,8±0,3 

5 2,0±0,4 2,3±0,4 2,4±0,3 2,4±0,3 

Площадь ассимиляционной 
поверхности, см² 

1 127,6±11,3 147,6±12,4 158,6±13,3 158,0±13,0 

2 132,0±12,8 152,0±14,0 159,0±14,4 159,2±14,0 

3 136,2±12,7 156,0±14,5 164,0±15,5 164,8±15,6 

4 124,0±12,9 141,0±13,0 146,4±13,8 146,6±13,0 

5 122,2±13,0 126,1±13,0 128,5±13,3 128,8±13,3 

Здесь и далее: *Г.Ж. – год жизни растения. 
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Площадь ассимиляционной поверхности на 
первом году жизни растений была ниже за счет 
недостаточного развития надземной массы пос-
ле закладки новой плантации, а на четвертом 
году жизни – в связи с возрастающей долей 
стеблей. 

Незначительное увеличение высоты расте-
ний в период «массовая бутонизация – массо-

вое цветение» обусловлено развитием генера-
тивных органов. 

Доля листьев в совокупном урожае надзем-
ной массы у мяты длиннолистной I–III года жиз-
ни достаточно высока и составляет в первом 
укосе 69–73 %, а во втором укосе - варьирует в 
пределах от 63 до 69 %. К IV году жизни доля 
стеблей увеличивается на 10–15 % (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Массовая доля листьев и стеблей в урожае мяты длиннолистной I–V года жизни, 
среднее за 2016–2024 гг. 

Mass fraction of leaves and stems in the yield of horse mint in the 1st–5th years of life, 
average for 2016–2024 

 

К основным структурным элементам урожая 
надземной части у большинства растений се-
мейства Яснотковые, накапливающим эфирное 
масло, относятся лист и соцветие [29]. Нами 
было установлено, что в первой половине веге-
тационного сезона, в фазу отрастания надзем-
ной массы, со второго по пятый годы жизни мя-
ты длиннолистной содержание эфирного масла 
в сырье варьирует в пределах от 1,12 до 1,62 % 
в зависимости от условий года наблюдения. 
Максимальное содержание эфирного масла в 

листьях Mentha longifolia наблюдалось в годы с 
благоприятными погодными условиями для его 
накопления и в период «массовая бутониза-
ция – массовое цветение» и достигало 1,8 %. 
Такой большой разброс по времени накопления 
эфирного масла зачастую связан с изменения-
ми погодных условий в течение этого периода; 
снижение или повышение содержания эфирного 
масла зависит также от физиологических про-
цессов в самих растениях [30–32] (табл. 3). 

Таблица 3 
Содержание эфирного масла в органах мяты длиннолистной в зависимости 

от фазы вегетации, года наблюдения и возраста насаждений (1-й укос) 
The content of essential oil in the organs of horse mint depending on the vegetation phase, 

year of observation and age of plantings (1 cutting) 
 

Год 
наблюдения 

ГЖ 
Вегетативный рост Бутонизация Массовое цветение 

Лист Стебель Лист Стебель Соцв. Лист Стебель Соцв. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2016 I 1,6 0,44 1,68 0,92 1,56 1,54 0,66 1,56 

2017 
I 1,02 Следы 1,1 0 1,02 1,12 Следы 0,96 
II 1,15 Следы 1,06 0 1,02 1,14 Следы 0,94 

2018 
I 1,58 0,52 1,72 1,02 1,64 1,66 0,82 1,72 
II 1,62 0,6 1,8 1,02 1,73 1,68 0,86 1,71 
III 1,6 0,6 1,74 1 1,69 1,68 0,86 1,71 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2019 

I 1,12 0,42 1,25 0,54 1,22 1,23 0,36 1,26 

II 1,12 0,5 1,26 0,56 1,22 1,22 0,36 1,28 

III 1,14 0,52 1,26 0,56 1,2 1,22 0,35 1,28 

IV 1,11 0,52 1,26 0,55 1,21 1,22 0,34 1,27 

2020 

I 1,04 Следы 1,1 0,36 1,22 1,36 Следы 1,23 

II 1,15 Следы 1,14 0,38 1,26 1,38 0,28 1,25 

III 1 Следы 1,12 0,36 1,22 1,36 0,26 1,22 

IV 1 Следы 1,12 0,3 1,22 1,34 Следы 1,21 

2021 

I 1,14 0,54 1,35 0,55 1,32 1,4 0,37 1,36 

II 1,16 0,51 1,36 0,55 1,35 1,46 0,38 1,38 

III 1,14 0,5 1,36 0,55 1,4 1,52 0,38 1,48 

IV 1,06 0,5 1,26 0,5 1,31 1,32 0,34 1,37 

2022 

I 1,12 0,42 1,28 0,54 1,34 1,36 0,36 1,26 

II 1,14 0,5 1,36 0,56 1,32 1,42 0,36 1,28 

III 1,12 0,52 1,36 0,56 1,3 1,42 0,35 1,28 

IV 1,08 0,52 1,24 0,5 1,3 1,36 0,34 1,22 

2023 

I 1,12 0,42 1,26 0,51 1,31 1,44 0,36 1,26 

II 1,14 0,5 1,26 0,52 1,36 1,51 0,36 1,28 

III 1,14 0,48 1,26 0,46 1,36 1,55 0,35 1,28 

IV 1,06 0,32 1,22 0,45 1,28 1,46 0,34 1,27 

2024 

I 1,36 0,54 1,48 0,55 1,24 1,58 0,36 1,27 

II 1,31 0,56 1,63 0,56 1,24 1,62 0,41 1,33 

III 1,37 0,52 1,57 0,56 1,24 1,6 0,41 1,35 

IV 1,26 0,52 1,51 0,55 1,22 1,42 0,36 1,27 

Среднее 

I 1,24 0,36 1,34 0,55 1,31 1,41 0,36 1,32 

II 1,26 0,39 1,31 0,51 1,31 1,42 0,37 1,30 

III 1,24 0,44 1,35 0,57 1,34 1,47 0,42 1,37 

IV 1,13 0,39 1,22 0,47 1,25 1,35 0,28 1,26 

 
В среднем по годам в сырье мяты длиннолис-

тной первой половины вегетационного сезона 
содержание эфирного масла снижается только к 
IV году жизни – на 4,4–11,5 % по сравнению с 
таковым у растений I–III года жизни. В соцветиях 
накапливается на 1,2–7,1 % меньше эфирного 
масла, чем в листьях. А в стеблях его обнаруже-
но не более 1 % в годы с благоприятными погод-
ными условиями или только следы – в холодные 
и дождливые сезоны вегетации. Следовательно, 

стебли можно исключать из общего урожая для 
снижения затрат при их переработке. 

Надземная часть растений мяты длиннолис-
тной 2-го укоса (период после повторного отрас-
тания растения, массовая бутонизация-цвете-
ние) содержит значительно меньшее количест-
во эфирного масла, чем сырье 1-го укоса. В за-
висимости от условий произрастания его со-
держание также изменяется в годы с сильным 
увлажнением и/или на фоне пониженных летних 
температур (2017 г., 2019 г.) (табл. 4). 
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Таблица 4 
Содержание эфирного масла в органах мяты длиннолистной в зависимости 

от фазы вегетации, года наблюдения и возраста насаждений (2-й укос) 
The content of essential oil in the organs of horse mint depending on the vegetation phase, 

year of observation and age of plantings (2 cutting) 
 

Год  
наблюдения 

ГЖ 
Вегетативный 

рост 
Бутонизация Массовое цветение 

Лист Стебель Лист Стебель Соцв. Лист Стебель Соцв. 

2016 I 0,88 Следы 1,05 0,26 1,05 1,02 Следы 0,96 

2017 
I 0,75 Следы 0,98 Следы 0,96 1,06 Следы 0,96 

II 0,97 Следы 1,06 Следы 1,02 0,97 Следы 0,94 

2018 

I 1,02 0,33 1,16 0,37 1,14 1,12 Следы 0,07 

II 1,12 0,51 1,23 0,42 1,18 1,15 0,22 1,12 

III 1,06 0,6 1,22 0,42 1,69 1,08 0,22 1,12 

2019 

I 0,88 Следы 1,02 0,22 1,1 1,12 Следы 1,06 

II 0,94 0,24 1,04 0,26 1,12 1,14 Следы 1,08 

III 0,96 0,24 1,06 0,28 1,12 1,14 Следы 1,08 

IV 0,88 0,25 0,96 Следы 0,98 1,08 Следы 1,08 

2020 

I 1,04 Следы 1,04 0,36 1,12 1,16 Следы 1,02 

II 1,05 Следы 1,06 0,38 1,12 1,16 0,28 1,08 

III 1 Следы 1,08 0,36 1,12 1,16 0,26 0,98 

IV 1 Следы 1,04 0,3 1,06 1,14 Следы 0,96 

2021 

I 1,02 0,34 1,11 0,35 1,12 1,4 Следы 1,06 

II 1,04 0,32 1,14 0,35 1,15 1,46 0,22 1,11 

III 1,04 0,32 1,14 0,38 1,14 1,52 0,22 1,11 

IV 0,98 0,32 1,12 0,36 1,14 1,32 Следы 1,07 

2022 

I 1,02 0,33 1,12 0,29 1,14 1,12 Следы 1,08 

II 1,08 0,32 1,16 0,38 1,18 1,25 0,24 1,12 

III 1,08 0,32 1,18 0,31 1,22 1,18 0,21 1,11 

IV 1,08 0,31 1,14 0,42 1,3 1,16 0,18 1,12 

2023 

I 0,96 0,38 1,18 0,36 1,22 1,24 0,18 1,16 

II 1,06 0,41 1,22 0,36 1,22 1,24 0,22 1,18 

III 1,08 0,44 1,22 0,36 1,2 1,24 0,24 1,18 

IV 1,06 0,32 1,22 0,34 1,2 1,24 0,21 1,18 

2024 

I 1,12 0,38 1,46 0,35 1,18 1,47 0,24 1,24 

II 1,12 0,42 1,46 0,38 1,22 1,51 0,25 1,24 

III 1,12 0,42 1,52 0,38 1,22 1,44 0,25 1,25 

IV 0,98 0,42 1,47 0,31 1,22 1,44 0,22 1,22 

Среднее 

I 0,96 0,19 1,09 0,28 1,15 1,20 0,04 0,95 

II 1,04 0,27 1,14 0,31 1,19 1,24 0,17 1,10 

III 1,04 0,33 1,16 0,35 1,28 1,27 0,2 1,11 

IV 0,99 0,27 1,11 0,28 1,19 1,26 0,10 1,10 
 

В годы, отличающиеся повышенными темпе-
ратурами воздуха и низким количеством вы-
павших осадков, содержание эфирного масла 
мяты длиннолистной в листьях и соцветиях в 
период «бутонизация – массовое цветение» 
остается достаточно высоким: до 1,22–1,5 %. 

Но в среднем в сырье Mentha longifolia, от-
растающей во второй половине вегетационного 
сезона, содержание эфирного масла снижается 
на 9,9–22 % в фазу бутонизации и на 7,1–17,5 % 
в фазу массового цветения. Эти периоды при-
ходятся на конец августа – начало сентября, в 
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последние годы отличаются благоприятными 
условиями для накопления эфирного масла. 

Установлено, что содержание эфирного мас-
ла в соцветиях лишь немногим ниже, чем в лис-
тьях. Следовательно, соцветия мяты длинно-
листной также можно использовать для получе-
ния эфирного масла.  

Погодные условия не оказывают значитель-
ного влияния на урожайность надземной массы 
Mentha longifolia, однако при достаточной ув-
лажненности во второй половине вегетационно-
го сезона растения мяты длиннолистной интен-
сивнее наращивают вегетативную массу после 
скашивания. При засушливых условиях урожай-
ность во втором укосе значительно понижается. 

Учеты урожайности Mentha longifolia было 
решено проводить с первого по четвертый год 
жизни растений в связи с предполагаемой не-
целесообразностью изучения этого показателя к 
пятому году эксплуатации посадок. 

Учеты урожая листьев мяты длиннолистной 
в разные годы вегетации показали, что наи-
большая урожайность эфиромасличного сырья 
отмечалась на первом, втором и третьем годах 
вегетации культуры, достигая в среднем в пер-
вом укосе 1,64, 1,70 и 1,59 т/га воздушно-сухого 
сырья соответственно. Начиная с четвертого 
года вегетации наблюдалось снижение урожай-
ности на 36,2 % по сравнению с третьим годом 
жизни (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Характеристика урожайности листа мяты длиннолистной в 2016–2024 гг. 
в зависимости от длительности эксплуатации плантации и года наблюдения, т/га 

Characteristics of the yield of horse mint leaves in 2016–2024 depending 
on the duration of plantation exploitation and the year of observation, t/ha 

 
В среднем во втором укосе урожайность воз-

душно-сухого листа составляла в I–III годах ве-
гетации 1,39, 1,4 и 1,28 т/га соответственно, что 
на 18,5–27,7 % ниже по сравнению с урожайнос-
тью в первом укосе. 

Для определения степени влияния факторов 
(год жизни растения и погодные условия) на 
формирование урожайности и накопление 

эфирного масла в сырье был проведен двух-
факторный дисперсионный анализ. Урожай-
ность воздушно-сухой массы (лист) мяты длин-
нолистной на 41 % обусловлена продолжитель-
ностью эксплуатации насаждений, на 24 % – 
условиями вегетационного сезона и на 18 % – 
сочетанием этих факторов (рис. 4). 
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Рис. 4. Доли влияния факторов на формирование биопродуктивности 
мяты длиннолистной (Р ≤ 0,05), % 

The share of influence of factors on the formation of bioproductivity of horse mint (P ≤ 0.05), % 
 

Содержание эфирного масла в листьях мяты 
длиннолистной в большей степени зависит от 
погодных условий (37 %), продолжительность 
жизни растений достаточно сильно влияет на 
этот показатель (25 %), а сочетание этих факто-
ров – на 21 % (см. рис. 4). 

В работах по исследованиям биохимического 
состава растений семейства Яснотковые приво-
дятся данные о повышении содержания флаво-

ноидов в листьях преимущественно в период 
массового цветения [33, 34]. В связи с этим 
представляет интерес подробно исследовать 
особенности накопления флавоноидов в сырье 
Mentha longifolia в зависимости от возраста на-
саждений и в разные фазы вегетации. Динамика 
количественного содержания флавоноидов в 
сырье мяты длиннолистной представлена на 
рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Содержание флавоноидов (в пересчете на лютеолин) в листьях мяты длиннолистной 

в зависимости от фазы вегетации, и возраста насаждений, среднее за 2021–2024 гг., % 
Flavonoid content (in terms of luteolin) in horse mint`s leaves depending 
on the vegetation phase and age of plantings, average for 2021–2024, % 

 

Количественное содержание флавоноидов в 
воздушно-сухом сырье Mentha longifolia (лист) 
существенно изменяется на протяжении вегета-
ционного периода. В наших опытах содержание 
флавоноидов в мяте длиннолистной имеет тен-
денцию к понижению от фазы массовой бутони-

зации до массового цветения, что может быть 
обусловлено особенностями синтеза и накопле-
ния вторичных метаболитов у растений данного 
вида. В период вегетативного роста содержание 
суммы флавоноидов составило 3,551–3,667 %. 
В период массовой бутонизации наивысшие 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

I II III IV 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

ф
л

ав
о

н
о

и
д

о
в,

 %
 

Год жизни растения 

фаза 
вегетативного 
роста 

массовая 
бутонизация 

массовое 
цветение 



Агрономия  
 
 

15 

 

показатели содержания суммы флавоноидов 
были достигнуты на второй и третий годы жизни 
растений и составили более 4 %, на первом и 
на четвертом годах жизни растений мяты длин-
нолистной эти показатели составили 3,921 и 
3,848 % соответственно. В фазе массового цве-
тения содержание флавоноидов снижается до 
2,431–2,722 % в зависимости от возраста наса-
ждений (рис. 5). 

Динамика накопления биологически актив-
ных соединений зависит от периода онтогенеза 
растительного сообщества. У ряда растений 
происходит повышение содержания полифено-
лов и флавоноидов по мере увеличения биоло-
гического возраста растения, однако в юве-
нильной стадии онтогенеза наблюдается низкое 
количественное содержание биологически ак-
тивных веществ. Это свидетельствует об изме-
нении интенсивности биохимических процессов 
в онтогенезе и характеризует возрастные у рас-
тений [35]. 

В результате биохимического анализа сырья 
Mentha longifolia, возделываемой в условиях 
Нечерноземной зоны РФ, определено, что воз-
делываемая популяция по содержанию эфирно-
го масла и флавоноидов превосходит растения, 
заготовленные или выращенные на Северном 
Кавказе [2]. 

Многолетние наблюдения за мятой длинно-
листной в условиях культуры показали, что дан-
ное растение хорошо перезимовывает (т. е. при 
перезимовке сохраняются без выпадов). Было 
установлено, что пик заболевания ржавчиной 
(Puccinia mentha Pers) приходится на фазы 
окончания цветения – массового плодоношения, 
когда негативный эффект не может повлиять на 
урожайность и качество эфирного масла. В годы 
исследований интенсивность поражения ржав-
чиной мяты длиннолистной не превышала 1–
2 баллов [36]. 

Несмотря на сохранение значительного со-
держания эфирного масла и флавоноидов в 
сырье на IV году жизни мяты длиннолистной, 
насаждения культуры после третьего года веге-
тации становятся менее продуктивными в связи 
со значительным снижением урожайности куль-
туры. Происходит своего рода «расползание» 
культуры из рядков, изреживание, образуются 
проплешины. При механизированной обработке 
нарушается рост корневищ, находящихся вне 
рядков. Происходит активный рост многолетних 
сорняков. 

Вопреки тенденции к повышению среднеме-
сячных температур летних и осенних месяцев 
нужно с осторожностью планировать возделы-
вание мяты длиннолистной по двухукосной тех-
нологии: всегда останется риск недобора эфир-
ного масла из-за избыточной влажности или 
растения не сумеют набрать достаточную веге-
тативную массу вследствие засушливых погод-
ных условий. 

Поэтому, в связи с низкими урожайностью и 
содержанием эфирного масла у растений во 
второй половине вегетационного периода в Не-
черноземной зоне РФ, наиболее рациональным 
является возделывание данной культуры по 
одноукосной системе культивирования. 

 
Заключение 

 
1. Растения мяты длиннолистной при куль-

тивировании в условиях Нечерноземной зоны 
РФ проходят полный цикл развития, продолжи-
тельность вегетационного периода – 140–
170 сут, что значительно меньше продолжи-
тельности периода с положительными средне-
суточными температурами (200–220 сут). 

2. Продолжительность продуктивного пе-
риода у мяты длиннолистной в условиях Нечер-
ноземной зоны РФ – не менее трех лет при вы-
ращивании на одном месте. Оптимальное соче-
тание высокой урожайности сырья, облиствен-
ности и содержания эфирного масла наблю-
дается на II–III годах жизни растения. 

3. Соцветия мяты длиннолистной содержат 
достаточно высокое количество эфирного мас-
ла, следовательно могут использоваться в пе-
реработке. 

4. Наибольшее содержание эфирного масла 
обнаружено в листьях у растений II-III года жиз-
ни в первом укосе и варьирует в пределах от 
1,31 до 1,34 % в среднем. Максимальное со-
держание эфирного масла в годы с благоприят-
ными погодными условиями достигало 1,8 %. 
Во втором укосе, независимо от продолжитель-
ности эксплуатации насаждений, содержание 
эфирного масла было на 9,9–22 % меньше, что 
связано со снижением среднесуточных темпе-
ратур в этот период. 

5. Высокая урожайность эфиромасличного 
сырья отмечалась на первом, втором и третьем 
годах вегетации культуры, достигая в среднем в 
первом укосе 1,64, 1,70 и 1,59 т/га воздушно-
сухого сырья (лист) соответственно. Начиная с 
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четвертого года вегетации наблюдалось сниже-
ние урожайности на 36,2 % по сравнению с 
третьим годом жизни. 

6. Сырье (лист) мяты длиннолистной харак-
теризуется высоким содержанием флавоноидов 
(3,921–4,388 %). 

7. Наиболее оптимально в условиях Нечер-
ноземной зоны РФ эксплуатировать насаждения 

мяты длиннолистной в целях получения сырья 
(лист) по одноукосной технологии до третьего 
года вегетации включительно. 

8. Уборку рекомендуется проводить в пе-
риод «массовая бутонизация – начало цвете-
ния», когда наблюдается наибольшее значи-
тельное содержание биологически активных 
соединений в сырье мяты длиннолистной. 
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