
Восстзновленный глутатион в тех же концентрациях не влиял 
на изоэнзимы, а при совместном действии с ПХМБ защитный эффект 
•восстановленного глутатиона особенно проявлялся при наиболее низ
ких из ионолвзоваиных концентраций
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Хна неколючая Lawsonsa ln«r mt$ L — tuiponuHtxu: 6i.<n ннтез красителя.

Биосинтез метаболитов вторичного обмена происходит в опреде
ленных органах, фазах развития и снеговых условиях выращивания 
растений [4 5], поэтому вопросы локализации и слсторсгул пронация 
образования красильных соединений- лянеона и индикана л онтоге
незе хны и индигоферы связаны с задачей повышения их продуктив
ности.

Показано [6]. что первичный биосинтез индикана >՛ он ՛•: :ис::с 
ив дигоферы начинается -н тканях первого настоящею листа, пропсхо- 
1ит только на свету и прекращается в темноте. Целью иасюящей 
работы явилось выяснение локализации первичною Гнюешит: лан- 
соиа в онтогенезе растений хны и установление зависимости сп обра- 
юна кия от условий освещенности.

.'.hire; ՛՝<;.■ с t\-.П!?> лп.пг.и на 2d—30-,.пенных :-!ц»рч<т.-:лх и трех- 
мн.'М’гпых рпстсаимх хйы нг-нилтчёк If arvionia inerniia L]

Семенл прлращ>н։л.1и па перлите :> услсяшчх фиток;г.и՝ры (температура 25°, нк- 
П‘Н ih.i'cuicW 8 пае. ..к от ,:амп ДРЛФ-400, фотонерио.ч ‘2 ։. л.шжпскгь
Г.՛ 70 %). PacTonnii in».uinaa»i ipn *тза и неделю: один рал питпт.’льчым раствором..

С.пь.рзшсния; -ИС Экспериментальная гичртиюническан станция. 
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дна рз?а—водой. До, в процессе и после формирования первого настоящего листа у 
20— 25— и 30—дневных проростков брали пробы корней. гипокотилей и настоящих 
листьев н в них определили содержание лапеона.

С целью выяснения роли света в биосинтезе красителя использовали трехмееячные 
'семенные растонам >ны. выращенные н условиях фиюкамеры Описанным ш.пге сг;ос<. 
бом. Растения предварительно делили на пять групп (ве.рнантов) по 10 штук в каж
дой и переезжипзлп и заполненные перлитом пластмассовые кюветы (27X17X4 см) 
с вырезанными на дни маленькими отверстиями. Пробу листьев с растений нерпой 
группы брали о день начала опыта (стартовая проба, вариант 1): в тот же день ос
тальные кюветы с рзстслиями погружали в общий субстрат гпдрононнчесьпх деля 
чок ЭГС Института. Таким образом, полип обеспечивали через нижние норы кювет, 
откуда питательный раствор просачивался к корпим подопытных растений. Режим 
.полива питательным раствором и водой з гпдропоннкумах соответствовал рязрабо- 
таякой на ЭГС схеме [5]. Для растений оставшихся четырех групп создавали раз
личные световые условия (непрерывная темнота, сильная тень, слабая тень, сстест 
венная освещенность) вариант 2- -непрерывная гемнотя—на высоте 50 гм над уров
нем кюветы монтировали деревянный каркас -• натянутой трехсложной светонспронн 
«аемой матерней; вариант 3—сильная тень- тчкрй ят каркас г однослойной черной 
материей, обеспечивающей свстояой поток со средней ннтепеявностью -1 тыс. ..к. 
вариант 4—слабая тень—каркас с однослойной белой материей, которая сбеспечи 
вала световой поток со средней ннтенсивостью. равной 12.8 тыс. лк, вариант 5—рас- 
тсичя, которые выдерживали з условиях естественного солнечного свс։з со средней 
шггёпеипностью 80 тыс. лк. Среднюю шпеяснзность спета определяли по •редине 
арифметическим показаниям ежедневных измерений люксметром в 13 ч дня ьи 
уровне верхних листьев опытных растений. Через пять дней выращивания рпстрчьй 
в указанных световых условиях отбирали пробы листьев для определения и них 
содержания красителя

Лавсон в предварительно высушенных семенах, корнях, гипокотилях и листьях 
растений определял!' скеьтрофоюмстрическл по ранее разработанной методике [3]. 
Приведенные в таблице лаиные представляют собой средине арифметические значе
ния содержания таксона в сухом материале листьев хны из четырех аналитпчеч'ьп.х 
повторностей и их стандартные ошибки.

Результаты и обсуждение. Опыты показали, что содержание кра- 
•сителя з семидольных листьях и гипокотилях 20-дневиых проростков 
соответственно, составляет 0,72 и 0.19%, а в тканях корней тазеон н< 
обнаруживается. В семенах хны ю прорастания лавсон выявляете.։ н 
-следовых 'количествах (порядка 0.05% на сухое вещество). Следова
тельно, первичное образование красителя, .в» онтогенезе хны начинает
ся в тканях гипокотилей и семядольных листьев проростков до обра
зовании первых настоящих листьев. В период формирования .черных 
настоящих листвен, у 25-дневных проростков, содержание лавсона в 
•объединенной пробе (семядольный и настоящий лист) составляет 
1.70%. Содержание красителя в тканях первых настоящих листьев 
30-дневных растений было максимальным (2,61%) но сравнению с 
Таковым в тканях семядольных листьев (1.74%)- Полученные дан
ные согласуются с результатами опытов Вартанян [2], «в которых 
также был показан градиент повышения содержания лаверна от сред
них ярусов к верхушке растений хны.

Результаты изучения влияния света и темноты (табл.) показали, 
что содержание красителя хны спустя 5 дней 'после помещения рас
тений в условия непрерывной темноты (вариант 2-) не изменяется 
■или почти не изменяется по сравнению । таковым в стартовой пробе 
/вариант 1).
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Нлчячие темноты и света различной интенсивности на биосинтез лавсона 
в шетъят хны неколючей

Ва >н;։нты Интенсивность 
тения, тыс

осве 
лк

Солерж.->н<е лзнсонз. 
% на сухой вес

’ Старте вэя про а 8.0 1.91-ГО 17
2. Непрерывная темнэтл о.О 2.09+0.04
3. Сильная те» ь 4.0 1.91+0 i7
4. < лаСаа т.нъ 12.8 1.69+0.11

. Естес венная осле-
(ценность 80.0 1.84+0.11

Эго »бстояте.1ьство указывает на альтернативную возможность, 
биосинтеза 'красителя хны лавсона или стабилизации его содержания 
в условиях непрерывной темноты.

Вывод о светонезависимости биосинтеза лавсона в целом согла
суется с 1анпы'ми [2] о существовании помимо дневного, также и 
ночного пика образования красителя в листьях кны и с результата мй 
изучения биосинтеза родственного лавсану красильного соединения 
шнкокпиа и его производных и ка.тлусных и суспензиальных кульгу- 
рах ЬИИохрегтит егуШгогМгоп [4].

В 4 варианте опыта (12,8 гыс лк. слабая тень) содержание кра
сителя было ниже, чем в темноте; при естественной интенсивности 
освещения, равной 80.0 тыс. лк (вариант 5), оно по сравнению с 
гемноаым вариантом 2 также было низким.

Краситель лавсон по своей химической природе относится к клас
су производных нафтохинона, биосинтез которых, согласно данным 
литературы [4]. ингибируется синим слетом. В этой связи можно 
лини, предположить. что экспериментальные условия с помощью ко
торых снижали естественную интенсивность солнечного света до 
12.8 1ыс. лк (вариант 4). способе! во вал и проникновению синих лучей 
к листьям опытных растений. Однако ответ о причинах ингибирова
ния биосинтеза красителя при искусственном снижении естественной 
интенсивности освещения до 12,8 тыс. лк требует специальных ис
следований.

Обобщая результаты приведенных опытов, можно заключитб, мп» 
в противоположность индигофере [6] в хне неколючей первичное об
разование красителя начинается в тканях гипокотилей и семядоль
ных листьев, а свет по является обязательным условием для биосин
теза этого вещества и стабилизации его содержания в листьях рас
тений.
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