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Резюме 
Целью  работы  является  исследование  содержания  суммы 
флавоноидов и антоцианов в надземных органах Silybum marianum (L.) 
Gaertn  L.,  произрастающей  в  природных  условиях,  и  оценка  их 
накопления  в  зависимости  от  условий  места  произрастания  (высота 
над уровнем моря) в условиях Дагестана (Россия).  
В  фазу  цветения  2013  году  собрана  надземная  часть  растения  в 
природных  популяциях.  Использование  общепринятой  диффе‐
ренциальной спектрометрической методики показало, что суммарное 
содержание флавоноидов  и  антоцианов  во  всех  органах  независимо 
от  места  сбора  составляет  0,22–3,07%  в  пересчете  на  рутин,  и   
0,03–0,26% в пересчете на 3‐глюкозид цианидина, соответственно. Во 
всех  частях  растений  отмечено  содержание  фенольных  соединений: 
максимальное содержание их – в листьях и соцветиях, минимальное – 
в  стеблях.  Зависимость  суммарного  содержания  флавоноидов  и 
антоцианов  от  высотного фактора  носит  разновекторный  характер,  в 
большинстве случаев связь несущественная. 
Поскольку впервые изучалось суммарное содержание флавоноидов и 
антоцианов  во  всех  органах  надземной  части  природных  образцов 
расторопши пятнистой, то полученные результаты будут интересны в 
аспекте  комплексного  использования  сырья.  Результаты  оценки 
изменчивости  содержания  фенольных  соединений  в  образцах  в 
зависимости  от  комплекса  факторов  высотного  градиента  в 
природных  условиях  Дагестана  дают  информацию  для  выяснения 
механизмов накопления вторичных метаболитов. 
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Abstract 
The aim of the work is to study the content of flavonoids and anthocyanins 
in the above‐ground organs of Silybum marianum (L.) Gaertn L., growing in 
natural  conditions,  and  to  assess  their  accumulation  as  this  depends  on 
the  conditions  of  the  place  of  growth  (altitude  above  sea  level)  in 
Dagestan (Russia). In the flowering phase of 2013, the above‐ground part 
of  the  plant  was  collected  from  natural  populations  and  using  the 
generally accepted differential spectrometric technique. This showed that 
the total content of  flavonoids and anthocyanins  in all organs, regardless 
of the place of collection, is 0.22% – 3.07% in terms of rutin, and 0.03% – 
0.26%  in  terms  of  3‐glucoside  of  cyanidin,  respectively.  Phenolic 
compounds were noted in all parts of the plants: their maximum content 
being in the leaves and inflorescences, while the minimum is in the stems. 
The  dependence  of  the  total  content  of  flavonoids  and  anthocyanins  on 
the  altitude  factor  is  multi‐vectoral;  in  most  cases  the  connection  is 
insignificant. Since the total content of flavonoids and anthocyanins in all 
organs  of  the  above‐ground  part  of  natural  samples  of  milk  thistle  was 
studied for the first time, the results obtained will be interesting in terms 
of  the  complex  use  of  raw  materials.  The  results  of  assessment  of  the 
variability of the content of phenolic compounds in samples depending on 
the complex of factors of the altitude gradient in the natural conditions of 
Dagestan  provide  information  for  clarifying  the  mechanisms  of 
accumulation of secondary metabolites. 
 
Key Words 
Silybum  marianum  (L.)  Gaertn  L.,  flavonoids,  anthocyanins,  correlation, 
natural samples, altitudinal gradient. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Расторопша  пятнистая  (Silybum marianum  (L.)  Gaertn.  L.), 
род  Silybum  Adans.,  сем.  Asteracea)  является  одним  из 
самых  распространенных  лекарственных  растений  в 
мире,  которое  произрастает  вдоль  дорог,  на  сухих  и 
сорных  местах  [1–3].  Как  лекарственное  средство 
издавна  используется  в  традиционной  медицине  при 
заболеваниях  печени,  при  воспалениях  верхних 
дыхательных  путей  и  легких  и  других  заболеваниях  [4]. 
Наиболее  изученными  компонентами  являются 
флаволигнаны,  содержащиеся  в  плодах  растения  и 
которые  определяют  гепатопротекторную  активность 
расторопши пятнистой [2; 3; 5–10]. 

В  плодах  расторопши  пятнистой  содержатся 
флавоноиды,  органические  кислоты,  горечи,  смолы, 
жирное масло, макро‐ и микроэлементы, зола, эфирное 
масло,  белки,  незаменимые  аминокислоты, 
фосфолипиды  и  другие  вещества  [1–4;  8;  10–13].  В 
настоящее  время  ведутся  работы  по  поиску  образцов 
расторопши  пятнистой  с  высоким  содержанием 
флаволигнанов, а также изучение влияния экологических 
факторов  места  культивирования  сортовых  форм 
расторопши и агротехники возделывания на накопление 
флаволигнанов  в  их  плодах  [14–16].  Кроме  того, 
интересны  данные,  касающиеся  накопления 
флавоноидов,  антоцианов,  антиоксидантов, 
флаволигнанов  в  траве,  листьях,  плодах  дикорастущих 
образцов  расторопши  пятнистой  [1;  3;  5;  9].  Как 
показывает  анализ  литературы,  исследования  S. 
marianum  в  основном  касаются  изучения  химического 
состава ее плодов, в частности флаволигнанов, имеющих, 
несомненно, важное значение. Но, немаловажную роль, 
как  продукта  комплексной  переработки  плодов,  играет 
жирное  масло,  фенольные  соединения,  проявляющее 
широкий  спектр  фармакологических  свойств  [17].  На 
сегодня  очень  важным  является  комплексное  изучение 
всей  надземной  части  данного  вида  [7;  17]  Сведений  о 
химическом  составе  надземной  части  расторопши 
пятнистой,  как  культивируемой,  так  и  дикорастущей, 
весьма малочисленны [1; 3; 5; 18]. Из травы расторопши 
пятнистой  впервые  выделены  и  идентифицированы 
шесть  индивидуальных  соединений  флавоноидной  и 
фенилпропаноидной  природы  (апигенин,  п‐кумаровая 
кислота, 5‐п‐кумароилхинная кислота, кофейная кислота, 
хлорогеноваякислота)  [2].  В  листьях  S.  marianum 
содержатся  гидроксикоричные  кислоты,  стерины, 
флавоноиды:  апигенин,  лютеолин,  кемпферол  и  их 
гликозиды;  β‐ситостерол  и  его  гликозиды,  при  этом 
силимарин  не  был  обнаружен  [1;  19].  Авторы  [1] 
отмечают  связь  между  накоплением  суммы 
флавоноидов  в  листьях  и  окраской  кожуры  плода 
расторопши  пятнистой,  а  именно:  чем  темнее  окраска, 
тем  выше  накопление  флавоноидов  в  фазе  цветения. 
Кроме  того,  при  раннем  цветении  S. marianumи  и  при 
продолжительной  фазе  цветения  происходит  макси‐
мальное  накопление  флавоноидов  в  листьях  и 
флаволигнанов в плодах расторопши пятнистой. 

Накопление  фенольных  соединений,  к  которым 
относятся флавоноиды и антоцианы, в растениях зависит 
от  ряда  факторов:  части  растения,  фенофазы,  времени 
сбора и других биотических и абиотических условий [20; 
21].  Имеют  важное  адаптивное  значение,  являются 
продуктами вторичного метаболизма высших растений и 
входят  в  состав  антиоксидантной  системы  растений, 
выполняя функции мембраностабилизаторов, защиты от 
УФ  –  излучения,  стрессовых  факторов,  от 

микроорганизмов  и  отвечая  за  пигментацию  органов 
растений  [21–27].  Фенольные  соединения,  особенно 
полифенолы,  проявляют  противоаллергические, 
противоопухолевые,  антигипертензивные,  антимик‐
робные,  антибактериальные,  антиоксидантные  свойства 
и  для  организма  человека  [28].  Поскольку  Дагестан 
известен  сложным  рельефом,  то  можно  ожидать 
высокую  изменчивость  в  накоплении  фенольных 
соединений в лекарственных растениях, произрастающих 
на его территории. 

Как  видно  из  анализа  научной  литературы, 
исследований  надземной  части  (травы),  различных 
органов  S.  marianumи  очень  мало,  а  тем  более, 
дикорастущих  образцов  данного  вида.  Исследования, 
прежде  всего,  касаются  изучения  химического  состава 
плодов, а именно, флаволигнанов и жирного масла, хотя 
изученность  жирнокислотного  состава  жирного  масла 
далека  до  завершения.  Что  касается  исследований  по 
изучению  накопления  суммы  флавоноидов  в  плодах  и 
листьях  S.  marianum  носят  обрывочный  характер,  а 
данных  по  содержанию  флавоноидов  и  антоцианов  в 
органах надземной части растения отсутствуют.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Расторопша  пятнистая  растет  на  сухих  склонах,  полях, 
до нижнего горного пояса, сплошной полосой от севера 
к югу Дагестана (Россия) [29]. 

Поскольку  трава  S.  marianum  из  литературных 
данных  считается  перспективным  видом  лекарст‐
венного  растительного  сырья,  цель  наших 
исследований  стало  изучение  содержания  суммы 
некоторых  фенольных  соединений  в  надземной  части 
расторопши  пятнистой,  собранной  в  различных 
природных  географических  пунктах,  чтобы  выявить 
влияние  абиотических  факторов  среды  произрастания 
на накопление и изменчивость суммарного содержания 
изучаемых компонентов. Для реализации поставленной 
цели необходимо было собрать образцы дикорастущей 
S.  marianum  во  время  цветения,  подготовить  сырье  к 
анализу  согласно  стандартным  спектрометрическим 
методам. 

Материал  для  исследования  был  собран  в 
разных географических точках Дагестана (Россия) в фазу 
цветения  2013  года.  Подготовка  собранного  сырья  к 
анализу,  получение  70  %  водно‐спиртовых  экстрактов 
изучаемых  образцов  данного  вида  и  дальнейшее 
определение  суммарного  содержания  флавоноидов  и 
антоцианов проводили по общепринятым стандартным 
методикам [30]. 

Содержание  суммы  флавоноидов  и 
антоцианов  определяли  спектрофотометрическим 
методом  (СФ‐56)  с  использованием реакции образова‐
ния  комплексных  соединений  с  хлоридом  алюминия 
(стандартный  раствор  –  рутин)  и  с  хлоридом  кобальта 
(стандартный раствор – 3‐глюкозид цианидин) [31]. 

Для  статистической  обработки  полученных 
результатов  была использована  лицензионная  система 
обработки  данных  Statistica  V.5.5.  и  пакет  программ 
«MS Excel». 
 
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты  анализа  представлены  в  таблицах.  В 
таблице  1  даются  данные,  характеризующие  место  и 
время  сбора  растения,  и  суммарное  содержание 
фенольных  соединений  в  разных  органах  расторопши 
пятнистой. 
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Таблица 1. Содержание флавоноидов и антоцианов в дагестанских природных образцах  
S. marianum (L.) Gaertn, фаза цветения, 2013 г. 
Table 1. Content of flavonoids and anthocyanins in natural samples of S. marianum (L.) Gaertn in Dagestan,  
flowering phase, 2013 

Место сбора 
Gathering place 

Высота над  
ур. моря, м 
Altitude above  
sea level, m 

Часть растения 
Part of a plant 

Содержание 
флавоноидов, % 

Flavonoid content, % 

Содержание 
антоцианов, % 
Anthocyanin 
content, % 

Окрестности поселка 
Красноармейск (Махачкала), 
15.05.13. 
Vicinities of the village  
of Krasnoarmeisk (Makhachkala), 
15.05.13 

15 
Соцветия 
Inflorescences 

1,68±0,01  0,10±0,00 

//‐//  15 
Листья 
Leaves  

1,79±0,01  0,22±0,00 

//‐//  15 
Стебли 
Stems  

0,26±0,01  0,03±0,00 

//‐///  15 
Трава 
Grass  

0,85±0,01  0,08±0,00 

Окрестности села. Уллубий, 
Буйнакский район, 19.06.13 
Vicinities of the village of Ullubiy, 
19.06.13. 

34 
Соцветия 
Inflorescences  

1,21 ±0,01  0,12±0,00 

///‐//  34 
Листья 
Leaves  

2,34±0,01  0,14±0,00 

///‐//  34 
Стебли 
Stems  

0,22±0,01  0,03±0,00 

///‐//  34 
Трава 
Grass  

1,16±0,01  0,06±0,00 

Окрестности села Зидьян, 
Дебентский район,16.05.13 
Vicinities of the village of Zidiyan, 
16.05.13 

35 
Соцветия 
Inflorescences  

1,29±0,01  0,08±0,00 

//‐//  35 
Листья 
Leaves  

2,84±0,01  0,14±0,00 

//‐//  35 
Стебли 
Stems  

0,40±0,01  0,03±0,00 

//‐//  35 
Трава 
Grass  

1,49±0,01  0,11±0,00 

Окрестности поселка Талги, 
Ленинский район,  
г. Махачкала, 22.05.13 
Vicinities of the village of Talgi 
((Makhachkala),22.05.13 

150 
Листья 
Leaves  

1,98±0,01  0,16±0,00 

//‐//  150 
Трава 
Grass  

1,11±0,01  0,10±0,00 

Окрестности села Гилияр, 
Магарамкентский район, 
16.05.13 
Vicinities of the village  
of Giliyar, 16.05.13 

153 
Соцветия 
Inflorescences  

1,37±0,01  0,11±0,00 

//‐//  153 
Листья 
Leaves  

2,46±0,01  0,17±0,00 

//‐//  153 
Стебли 
Stems  

0,31±0,01  0,04±0,00 

//‐//  153 
Трава 
Grass  

1,55±0,01  0,12±0,00 

Окрестности села Эминхюр, 
Сулейман Стальский район, 
16.05.13 
Vicinities of the village  
of Eminhyur, 16.05.13 

212 
Соцветия 
Inflorescences  

1,52±0,01  0,18±0,00 
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//‐//  212 
Листья 
Leaves  

3,07±0,01  0,12±0,00 

//‐//  212 
Стебли 
Stems  

0,52±0,01  0,05±0,00 

//‐//  212 
Трава 
Grass  

1,34±0,01  0,11±0,00 

Окрестности села Новый 
поселок, Сулейман Стальский 
район, 16.05.13 
Vicinities of the New village, 
16.05.13 

434 
Соцветия 
Inflorescences  

2,43±0,01  0,12±0,00 

//‐//  434 
Листья 
Leaves  

1,77±0,01  0,26±0,00 

//‐//  434 
Стебли 
Stems  

0,24±0,01  0,07±0,00 

//‐//  434 
Трава 
Grass  

0,75±0,01  0,11±0,00 

Окрестности села Джепель, 
Магарамкентский 
район,16.05.13 
Vicinities of the village  
of Dzhepel, 16.05.13 

540 
Соцветия 
Inflorescences  

0,84±0,01  0,07±0,00 

//‐//  540 
Листья 
Leaves  

0,97±0,01  0,25±0,00 

//‐//  540 
Стебли 
Stems  

0,22±0,01  0,06±0,00 

//‐//  540 
Трава 
Grass  

0,79±0,01  0,13±0,00 

 
Для  оценки  зависимости  накопления  суммарного 
содержания  изучаемых  фенольных  соединений  от 
высоты  места  сбора  сырья  и  корреляционной 

зависимости  этих  показателей  от  высотного  фактора 
приведены  таблицы  2,3.  Все  приведенные  табличные 
результаты значимы на достоверном уровне p ≤ 0,05. 

 
Таблица 2. Однофакторный дисперсионный анализ по высотному градиенту S. marianum (L.) Gaertn.  
(Отмеченные эффекты значимы на уров. p ≤ 0,05) 
Table 2. One‐way analysis of variance along the altitudinal gradient of S. marianum (L.) Gaertn. 
 (The noted effects are significant at the p ≤ 0.05  level) 

Показатель 
Indicator 

F  h2(%)  r2 

1  4420,48  99,9  ‐ 
2  324,51  99,3  ‐ 
3  17700,44  100  ‐ 
4  1099,14  99,8  0,64 
5  11351,58  100  ‐ 
6  321,67  99,3  ‐ 
7  1520,19  99,8  0,55 
8  89,06    0,70 

Примечание:1 – содержание флавоноидов в соцветиях, %; 2 –содержание антоцианов в соцветиях, %;  
3 –содержание флавоноидов в листьях, %; 4 –содержание антоцианов в листьях, %;  
5 –содержание флавоноидов в стеблях, %; 6 – содержание антоцианов в стеблях, %;  
7 – содержание флавоноидов в траве, %; 8 –содержание антоцианов в траве, %; F – критерий Фишера;  
h2, % – сила влияния фактора; r2– коэффициент детерминации между высотным уровнем и изучаемым признаком 
Note: 1 – flavonoid content in inflorescences, %; 2 – anthocyanin content in inflorescences, %; 3 – flavonoid content in leaves, %;  
4 – anthocyanin content in leaves, %; 5 – flavonoid content in stems, %; 6 – anthocyanin content in stems, %;  
7 – flavonoid content in grass, %; 8 – anthocyanin content in grass, %; F – Fisher’s criterion;  
h2, % – strength of influence of the factor; r2 – determination coefficient between the altitude level and the studied trait 

 
С  помощью  дискриминантного  анализа  показателей 
суммарного  содержания  фенольных  соединений  в 
различных  частях  растений  S.  marianum,  собранных  с 
разных  пунктов  Дагестана,  была  проведена  оценка 
степени  обособленности  изучаемых  популяций. 
Рисунок  1  показывает  распределение  образцов 
(популяций)  в  пространстве  двух  факторов  абиоти‐
ческой среды. 

Таким образом, с помощью дискриминантного 
анализа  удалось  объяснить  изменчивость  содержания 
фенольных  соединений  в  различных  органах  образцов 
S.  marianum,  которые  под  влиянием  абиотических 
факторов среды произрастания полностью разделены в 
самостоятельные  популяции.  За  исключением  популя‐
ции  уллубийской  (h=34  м  над  уровнем  моря)  и 
джепельской  (h=540м  над  уровнем  моря),  остальные 
расположены  близко  друг  к  другу  по  первому  корню 
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вдоль  возрастания  высоты  над  уровнем  моря. 
Уллубийская  популяция  также  расположена  вдоль 
первого корня, хотя и отстоит довольно далеко от всех 

изучаемых  популяций.  Исключение  составляет 
джепельская популяция, которая расположилась вдоль 
второго корня. 

 
Таблица 3. Корреляционный анализ накопления содержания флавоноидов и антоцианов в органах природных 
образцов S. marianum (L.) Gaertn, фаза цветения, 2013 год вдоль высотного градиента (значимость корреляций  
на уровне p ≤ 0,05  N=21) 
Table 3. Correlation analysis of accumulation of flavonoid and anthocyanin content in organs of natural samples  
of S. marianum (L.) Gaertn, flowering phase, 2013 along the altitudinal gradient (significance of correlations  
at the level of p ≤ 0.05  N=21) 

Показатель 
Indicator 

1  2  3  4  5  6  7  8 

1  1,00  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

2    1,00  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

3      1,00  ‐  ‐0,62  ‐0,81  0,56  ‐ 

4        1,00  ‐0,83  ‐0,51  ‐0,61  0,65 

5          1,00  0,88  ‐  ‐0,77 

6            1,00  ‐  ‐0,54 

7            ‐  1,00  ‐ 
Примечание: 1 –содержание флавоноидов в соцветиях, %; 2 – содержание антоцианов в соцветиях, %;  
3 –содержание флавоноидов в листьях, %; 4 –содержание антоцианов в листьях, %;  
5 –содержание флавоноидов в стеблях, %; 6 –содержание антоцианов в стеблях, %;  
7 –содержание флавоноидов в траве, %; 8 –содержание антоцианов в траве, % 
Note: 1 – flavonoid content in inflorescences, %; 2 – anthocyanin content in inflorescences, %;  
3 – flavonoid content in leaves, %; 4 – anthocyanin content in leaves, %; 5 – flavonoid content in stems, %;  
6 – anthocyanin content in stems, %; 7 – flavonoid content in grass, %; 8 – anthocyanin content in grass, % 

 

 
Рисунок 1. Группировка природных популяций S. marianum (L.) Gaertn. в пространстве  
первых двух канонических корней (дискриминантный анализ) 
Figure 1. Grouping of natural populations of S. marianum (L.) Gaertn. in the space  
of the first two canonical roots (discriminant analysis) 

 
Как  видно,  в  результате  исследования  различных 
органов  расторопши  пятнистой  нами  выявлено,  что  во 
всех  изучаемых  природных  образцах,  независимо  от 
различных  факторов  (фенотип,  место  сбора,  анали‐
зируемая  часть  растения)  среднее  суммарное 
содержание  флавоноидов  колеблется  от  0,22  %  до       
3,07  %  в  пересчете  на  рутин,  а  среднее  суммарное 
содержание антоцианов от 0,03 % до 0,26 % в пересчете 
на  3‐глюкозид  цианидина.  Наибольшее  накопление 
флавоноидов  и  антоцианов  происходит  в  листьях, 
соцветиях,  а  наименьшее  в  стеблях.  Так,  в  листьях 

независимо  от  места  сбора  сырья  содержание 
флавоноидов наблюдается в пределах 0,97 % – 3,07 %; в 
соцветиях  –  в  пределах  0,84  %  –  2,43  %;  в  траве  –  от      
0,79 % до  1,55 %;  в  стеблях  – от  0,22 % до  0,40 %.  Что 
касается  накопления  антоцианов,  то  содержание  их  в 
листьях  варьирует  в  пределах  0,12  %  –  0,26  %;  в 
соцветиях  –  в  пределах  0,07  %  –  0,18  %;  в  траве  –  в 
пределах  0,06  %  –  0,13  %;  в  стеблях  –  в  пределах          
0,03  %  –  0,07  %.  При  этом  разница  в  накоплении 
флавоноидов выше, чем антоцианов. 
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В  литературе  приводятся  данные  исследования 
суммарного  содержания  флавоноидов  в  листьях 
расторопши  пятнистой.  Так,  согласно  данным  [2]  в 
листьях  S.  marianum  содержание  флавоноидов 
колеблется  в  пределах  1,17 %  –  1,37 %  в  пересчете  на 
цинарозид.  По  данным  других  авторов  [1]  в 
зависимости  от  года  и  места  сбора  сырья  содержание 
флавоноидов  в  листьях  расторопши  пятнистой 
варьирует  от  2,39  мг/г  до  13,85  мг/г  и  4,12  мг/г  до      
13,96 мг/г; 3,59 мг/г до 13,05 мг/г и 4,42 мг/г – 14,1 мг/г. 
в  пересчете  на  цинарозид.  Сравнение  результатов 
наших  и  литературных  исследований  некорректно, 
потому что использованы в методике разные растворы 
сравнения.  Поскольку  в  литературе  нет  сведений  о 
суммарном  содержании  флавоноидов  и  антоцианов  в 
различных  органах  расторопши  пятнистой,  то  наши 
исследования в этом аспекте являются первыми. Ранее 
мы  приводили  первичные  данные,  касающиеся  этого 
вопроса [17].  

В  регионах  с  большим  разнообразием 
экологических  условий  наблюдается  высокое  коли‐
чественное  и  качественное  разнообразие  накапли‐
ваемых  растениями  фенольных  соединений  [27]. 
Поскольку  Дагестан  входит  в  число  таких  регионов,  то 
можно  ожидать  высокую  изменчивость  в  накоплении 
фенольных  соединений  в  лекарственных  растениях, 
произрастающих  на  его  территории,  в  частности,            
S. marianum. 

Изучение  изменчивости  содержания фенольных 
соединений  в  зависимости  от  высоты места  сбора  над 
уровнем моря дает нам возможность оценить влияние 
абиотического фактора высотного  градиента и выявить 
образцы  (популяции)  с  высокими  показателями 
фенольных  соединений.  Так,  оценка  результатов 
количественного  содержания  флавоноидов  и 
антоцианов  позволила  выделить  образцы  растений, 
перспективные  с  точки  зрения  накопления  этих 
вторичных  метаболитов.  Образцы  расторопши 
пятнистой,  собранные  с  окрестностей  села  Джепель 
(540 м над уровнем моря), обладают самыми низкими 
показателями  в  содержании  изучаемых  вторичных 
метаболитов, а максимальные показатели – в образцах, 
собранных  на  высоте  434 м  над  ур.моря,  34 м  над  ур. 
моря,  35  и  153  и  212  м  над  ур.  моря.  Кроме  того, 
основными  источниками  флавоноидов  и  антоцианов 
могут  быть  листья,  соцветия,  трава  расторопши 
пятнистой, собранные во время цветения. 

В  связи  с  тем,  что  фенольные  соединения 
(антоцианы  и  флавоноиды)  выполняют  важную 
функцию  защиты  растений  от  УФ  –  лучей,  от  других 
стрессовых  условий,  то  можно  предположить 
увеличение накопления их во всех органах расторопши 
пятнистой  с  ростом  высоты  над  уровнем  моря  места 
сбора растения. Полученные данные свидетельствуют о 
разнонаправленном  влиянии  факторов  высотного 
градиента на их содержание, в большинстве случаев не 
имеющие  достоверной  связи.  В  разных  органах 
выявлены  как  положительные,  так  и  отрицательные 
корреляционные  связи  между  накоплением  групп 
фенольных  соединений  и  высотой  места  сбора  сырья 
при доверительном уровне p ≤ 0,05 (табл. 2 и 3). 

Оценка  изменчивости  суммарного  содержания 
флавоноидов и антоцианов в разных частях расторопши 
пятнистой с помощью дисперсионного однофакторного 
анализа  показала  большую  разницу  в  наличии 
изменчивости  между  популяциями,  чем  внутри 

популяций  (табл.  2).  Следовательно,  изучаемые 
образцы  расторопши  пятнистой  составляют  отдельные 
популяции. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Нами  впервые  были  исследованы  дагестанские 
природные  образцы  S.  marianum  на  суммарное 
содержание  некоторых  фенольных  соединений 
(флавоноидов и антоцианов). 

Установлено,  что  источниками  флавоноидов  и 
антоцианов расторопши пятнистой является надземная 
часть  растения  (соцветия,  листья,  стебли,  трава).  Так, 
максимальное содержание флавоноидов и антоцианов 
установлено в листьях  (от 0,97 % до 3,07 % и от 0,12 % 
до  0,26  %,  соответственно);  в  стеблях  –  минимальное 
содержание (от 0,22 % до 0,40 % и от 0,03 % до 0,07 %, 
соответственно). 

Согласно  полученным  данным,  между 
популяциями  отмечается  большая  изменчивость  в 
количественном  суммарном  содержании флавоноидов 
и антоцианов, чем внутри популяции. 

Проведены  исследования  по  оценке  влияния 
абиотических  факторов  вдоль  высотного  градиента  на 
содержание  фенольных  соединений  в  образцах 
расторопши  пятнистой,  собранных  в  природных 
условиях Дагестана.  

Полученные  нами  результаты  представляют 
интерес  для  выявления  механизмов  влияния 
абиотических  факторов  среды  (высотный  фактор)  на 
изменчивость содержания некоторых фенольных групп 
соединений,  так  и  для  поиска  образцов  с  высоким 
содержанием флавоноидов и антоцианов.  
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