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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ИНДОЛА 
НА КОРНЕОБРАЗОВАНИЕ РАСТЕНИЙ

С целью выявления новых физиологически активных соединений, 
а также установления закономерностей в вопросе связи строения ор
ганических соединений с их биологическим действием в Институте 
тонкой органической химии АН АрмССР ежегодно синтезируется и 
изучается большое число новых соединений, относящихся к самым 
различным классам. Создание больших гомологических рядов с не
большими количественными и структурными изменениями способству
ет познанию механизма действия органических соединений на орга
низм животных и растений.

Исследования, проведенные в ИТОХ на растениях, в процессе 
изыскания новых ростовых факторов выявили ряд интересных зако
номерностей, нередко совпадающих с некоторыми данными, получен
ными при изучении тех же препаратов на животных. За последнее 
время значительно увеличилось число работ, специально посвященных 
подбору новых активных синтетических веществ и изучению их раз
нообразного действия на жизнь растении |1, 2, 3|.

В числе синтезированных и изученных в ИТОХ препаратов оп
ределенное место занимают производные индола, которые в виде 
сложных органических соединений встречаются в составе многих рас- 
тигельных и животных продуктов и зачастую играют важную роль 
во многих физиологических процессах.

Как известно, некоторые из производных индола нашли практи
ческое применение не только в медицине, но и в растениеводстве, 
как например, гетероауксин—индол илуксусная кислота и другие.

Предметом данного сообщения послужили новые производные 
индола, синтезированные в ИТОХ |4, 5].

Испытание соединений проводилось на черенках фасоли по ме
тодике, разработанной Р. М. Турецкой [6|, несколько измененной 
для наших условий, и на колеоптилях пшеницы местного сорта по 
методике, разработанной А. И. Бояркиным |7| в лаборатории роста и 
развития Института физиологии растений им К. А. Тимирязева.

Поскольку в соединениях индольного рята основная активность 
падает на до но индольного кольца, мы, для более точного учета ак
тивности соединений, а также для выявления роли боковых цепей, 
готовили молярные растворы.

Из литературных данных было известно |8|. что р-индолил-З- 
пропионовая кислота обладает биологической активностью, подобной
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гетероауксину. Однако в наших испытаниях она проявила себя как 
значительно более сильный стимулятор корнеобразования (табл. 1)- 
Поэтому было интересно проследить за изменением активности ее 
производных.

Введение метила в положение 2 индольного кольца значительно 
понизило активность соединений по сравнению с исходной 3-индолил 
пропионовой кислотой и лишь незначительно по сравнению с гете
роауксином. Затем был синтезирован ряд а-алкил-р-(2-метилиндолил- 
3) пропионовых кислот, данные по испытанию активности которых 
приведены в табл. 1.

Приведенные в табл. 1 результаты позволяют прийти к заклю
чению:

1) введение СН, в индольное ядро лишь незначительно снижает 
активность кислоты;

2) замещение И на СНЛ и С2Н5 в а-положении в кислотном ос
татке несколько усиливает активность соединения;

3) значительно повышается активность В-(2-метилнндолил-3)- 
проппоновой кислоты с введением в а-положение С3Н- и особенно 
С4Н,;

4) введение же амильного радикала (С5НП) значительно снижает 
активность соединения;

5) утяжеление кислотной части за счет введения фенилов резко 
снижает активность соединения.

Для получения сравнительных данных по определению физиоло
гической активности соединений были синтезированы также некото
рые замещенные гидразиды р-(2-метилиндолил-3)-пропионовой ки
слоты.

Результаты опытов, представленные в табл. 2. позволяют сде
лать следующие выводы:

1) замещение гидроксила карбоксильной группы на гидразид не
сколько снижает активность изученных соединений, но это пониже
ние незначигельно. В основном, кривая биологической активности 
изученных гидразидов остается подобной соответствующим кислотам;

2) следует отметить, что. так же как и в случае кислот, нара
щивание алкильных радикалов до С4119 в а-положении ведет к посте
пенному повышению биологической активности соединений, и лишь 
амильная группировка опять снижает активность последних;

3) включение О-карбоксиметокси-бензилидена в гидразидный ос
таток сильно снижает активность соединения.
Институт гонкой органической химии 
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