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Лекарственные растения представляют собой 

дикорастущие или культивируемые растения, 

которые используются в лечебных целях. Из них 

получают лекарственное растительное сырьё. Ис-

пользование растений в качестве лекарственной 

формы определяется входящими в их состав био-

логически активными веществами, к которым 

можно отнести вещества, способные оказывать 

существенное влияние на биологические процессы, 

происходящие в организме. Природные химические 

соединения обладают менее вредным воздействием 

на организм, что позволяет применять их в качестве 

профилактического средства [1, 2].

Вещества, входящие в состав лекарственных 

растений, принято делить на три группы:

I – действующие, или фармакологически ак-

тивные соединения, которые обладают лечебными 

свойствами;

II – сопутствующие, которые способствуют 

всасыванию действующих веществ или изменяют 

их свойства;

III – балластовые, которые не имеют фар-

макологического значения, однако их свойства 

учитывают при переработке сырья.

Чёткой границы между приведёнными группами 

нет, и разделение их условно, потому как одну и ту 

же группу веществ можно отнести к действующим, 

а также к балластным веществам.

Вследствие обменных процессов в растении 

происходит образование первичных и вторичных 

метаболитов. Метаболиты представляют собой 

вещества, поглощаемые и выделяемые живым 

организмом из окружающей среды и участвую-

щие в реакциях обмена внутри негo. Некоторая 

часть реакций является сходной для всех живых 

организмов (синтез и распад нуклеиновых кис-

лот, белков и пептидов, а также большинства 

углеводов, некоторых карбоновых кислот и т.д.) и 

называется первичным обменом, или первичным 

метаболизмом.

Помимо реакций первичного обмена имеется 

существенное число метаболических путей, которые 

приводят к образованию соединений, свойствен-

ных лишь определённым, иногда очень не мно-

гим, группам организмов. Эти реакции, согласно

И. Чапеку (1921) и К. Пэху (1940), можно связать 

термином вторичный метаболизм, или обмен, а их 

продукты носят название вторичные метаболиты, 

или вторичные соединения.

По химической классификации вторичные 

метаболиты делят на несколько групп, главными 

из которых являются:

– фенольные соединения;

– алкалоиды;

– изопреноиды.

Вторичные метаболиты синтезируются не во 

всех растениях, имеют небольшой молекулярный 

вес (2–3 кДа), а также обладают биологической 

активностью.

Среди вторичных соединений природного 

происхождения фенольные соединения являются 

наиболее обширной группой, которая свойственна 

практически любому растению и даже любой расти-

тельной клетке. Они представляют собой вещества 

ароматической природы, которые содержат одну 

или несколько гидроксильных групп, связанных с 

атомами углерода ароматического ядра.

Фенольные соединения можно встретить в рас-

тениях в виде мономеров, димеров, олигомеров 

(такие соединения активно принимают участие в 

процессе обмена веществ) и полимеров (способны 

откладываться ближе к клеточной стенке – лиг-

нин – или происходит накопление в вакуолях –

танниды).

В зависимости от молекулярной структуры фе-

нольные соединения можно разделить на несколько 

групп. Наибольший интерес для нас представляют 

фенолкарбоновые кислоты, содержащие одно 

ароматическое кольцо, и флавоноиды, имеющие 

в структуре два ароматических кольца и одно ге-

тероциклическое кислородосодержащее.

Фенолкарбоновые кислоты и флавоноиды обла-

дают антимикробными и противовосполительными 

свойствами. Они являются антиоксидантами, в 

связи с этим эфиры галловой кислоты и флаво-

ноиды используют в пищевой промышленности 

для предотвращения прогоркания жира [3].

В связи с этим цель исследования – опреде-

лить содержание фенолкарбоновых кислот и 

флавоноидов, в частности рутина, в растительным

сырье.

Материал и методы исследования. Эксперимен-

тальную часть работы проводили на базе биохи-

мической лаборатории кафедры химии и методики 

преподавания химии ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет». 

Согласно литературным данным, содержание 

фенольных соединений в листьях выше, чем в 

плодах [4]. Однако в пищевых целях, как прави-

ло, используют плоды. В связи с этим объектом 

исследования выбраны ягоды малины, клюквы и 

брусники.

Для обнаружения фенолкарбоновых кислот ис-

пользуют различные способы экстракции и методы 

определения [5–7]. Количественное определение 

суммы фенолкарбоновых кислот проводили пря-

мым спектрофотометрическим методом. Для этого 
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предварительно осуществляли экстрагирование 

70-процентным раствором этилового спирта на 

кипящей водяной бане в течение часа. Полученные 

извлечения охлаждали, фильтровали через бумаж-

ный фильтр в мерную колбу объёмом 25 мл, затем 

растворителем доводили до метки. Далее 0,25 мл 

полученного раствора помещали в мерную колбу 

объёмом 25 мл и доводили до метки 70-процентным 

раствором этилового спирта.

Затем измеряли оптическую плотность раствора 

на спектрофотометре APEL PD-303 UV в пределах 

длин волн 200–320 нм в кювете с толщиной погло-

щающего слоя 10 мм. Для сравнения использовали 

70-процентный раствор этилового спирта. В этих же 

условиях измеряли оптическую плотность рабочего 

стандартного образца (РСО) галловой кислоты 

в 70-процентном этиловом спирте. Наибольшая 

оптическая плотность характерна для длины вол-

ны 272 нм (рис. 1). Количественное содержание 

суммы фенолкарбоновых кислот в пересчёте на 

галловую кислоту в процентах рассчитывали по 

соответствующей формуле.

Представителем флавоноидов является рутин. 

Количественное содержание его в исследуемых 

образцах определяли перманганатометрическим 

методом по Левенталю. Для этого предварительно 

осуществляли экстрагирование горячей дистилли-

рованной водой, в качестве индикатора использо-

вали индигокармин.

Результаты исследования. Фенолкарбоновые 

кислоты (оксибензойные кислоты) представляют 

собой фенольные соединения С6–С1 ряда. Со-

гласно проведённым исследованиям содержание 

суммы фенолкарбоновых кислот в исследуемых 

образцах ягод колеблется в пределах 2,6–1,4%. Наи-

большее значение данного показателя характерно 

для ягод малины, что на 34,6 и 46,1% больше, чем 

в исследуемых образцах ягод брусники и клюквы 

соответственно. Причём наименьшее содержание 

суммы фенолкарбоновых кислот обнаружено в 

плодах малины (рис. 2).

Флавоноиды в организм человека поступают с 

пищей и оказывают определённое физиологическое 

действие. Рутин представляет собой органическое 

вещество из группы флавоноидов, обладающее 

Р-витаминной активностью и широким спектром 

действия на организм: антиоксидантным, противо-

воспалительным, спазмолитическим, способствует 

укреплению стенок капилляров, снижению веноз-

ного отёка.

Согласно полученным данным, наибольшее 

содержание флавоноидов, в частности рутина, 

характерно для ягод малины, что на 12,5 и 37,5% 

больше, чем в исследуемых образцах ягод брусники 

и клюквы соответственно (рис. 3).

Вывод. Проведённые исследования показали, 

что наибольшее количество суммы фенолкарбо-

новых кислот и флавоноидов, в частности рутина, 

содержится в плодах малины, а наименьшее –

в плодах клюквы. Следовательно, наибольшей 
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Рис. 1 – УФ-спектры поглощения спиртовых экстрак-
тов исследуемых образцов и РСО галловой 
кислоты
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Рис. 2 – Содержание суммы фенолкарбоновых
  кислот в ягодах, %
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Рис. 3 – Содержание рутина в ягодах, мкг/г
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терапевтической ценностью при лечении вос-

палительных процессов обладают ягоды малины. 

В народной медицине их используют в качестве 

противомикробного, противовоспалительного и 

жаропонижающего средства.
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Одним из основных факторов, определяющих 

продуктивность и стабильность производства 

картофеля, является сорт. Однако не каждый 

сорт способен обеспечить высокие и стабильные 

урожаи [1]. Величина урожая всегда результат ком-

промисса между продуктивностью и устойчивостью 

к неблагоприятным факторам среды.

Подбор сортов необходимо осуществлять в за-

висимости от целей использования, почвенных 

условий и климатических особенностей района 

его возделывания [1, 2].

Учёными и практиками-картофелеводами Рос-

сии установлено, что многие зарубежные сорта, 

интенсивно завозимые в регионы России, имея 

большой потенциал урожайности, очень быстро 

вырождаются, так как менее приспособлены к 

местному климату, не устойчивы к вредителям и 

болезням [3, 4].

Селекционеры ставят перед собой задачу – 

создать адаптивные сорта картофеля, сочетающие 

высокую продуктивность и экологическую пластич-

ность, т.е. обеспечивающие получение стабильных 

урожаев клубней, благодаря способности приспо-

сабливаться к широкому диапазону варьирования 

биотических и абиотических факторов внешней 

среды [4, 5]. Между пластичностью различных 

признаков может иметься значительная связь, 

причём большая пластичность одного признака не-

редко обеспечивает стабильность другого [6]. Часть 

создаваемых сортов интенсивного типа обладают 

стабильной урожайностью лишь при использова-

нии значительных доз удобрений, пестицидов и 

комплекса современных машин и орудий [1].

Сорта картофеля, возделываемые в условиях 

степной зоны Южного Урала, должны сочетать 

высокую урожайность и лёжкость клубней при 

хранении, устойчивость к засухе, вирусам, фито-

фторозу, парше и ризоктониозу.

Цель исследования состояла в выявлении наи-

более адаптивных сортов картофеля, сочетающих 

высокую продуктивность, экологическую пластич-

ность и стабильность.

Экологическое сортоиспытание является одним 

из главных этапов, позволяющих оценить как 

продуктивность сорта, так и его экологическую 

пластичность.

Задача исследования – изучение параметров 

экологической пластичности и стабильности 14 

среднеранних и среднеспелых сортов картофеля 

в степной зоне Урала.

Материал и методы исследования. Полевой опыт 

в 2013–2015 гг. был проведён на орошаемом участке 

ООО «Агрофирма «Краснохолмская» Илекского 

района. Почва опытного участка – чернозём юж-

ный остаточно-луговатый слабогумусированный 

среднемощный тяжело- и среднесуглинистый с 

содержанием гумуса в пахотном слое 3,2%, харак-

теризуется низкой обеспеченностью подвижными 

формами азота и фосфора и средней – обменным 

калием.

Предшественником на опытном участке служил 

кострец безостый. После уборки предшествующей 

культуры вносили калийные удобрения, весной –

аммофос и аммиачную селитру. Общая норма 

внесения удобрений составила N75P120K112 кг д.в.

Посадку проводили в полугребни картофеле-

сажалкой GRIMM с одновременным протрав-

ливанием клубней, нарезку гребней – гребне-

образователем GRIMM. За время вегетации была 

проведена 3-кратная обработка гербицидами и 

2-кратная – фунгицидами.

Поливы проводили дождевальной машиной 

ДМ-100 «Фрегат» с увеличением от 6 до 9 поливов, 

оросительной нормой 2750–3350 м3/га. Поливная 

Оценка пластичности среднеранних и среднеспелых
сортов картофеля в степной зоне Южного Урала




