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Ряд наших предыдущих наблюдений указывает на то, что действие по
крайней мере одной из световых реакций, контролирующих образование
антоцианов в гипокотилях проростков гречихи, имеет локальный харак-
тер и не распространяется на клетки, непосредственно не подвергнутые
влиянию света. Было установлено, что в участках гипокотилей, защи-
щенных от света непроницаемой пленкой, антоцианы (по визуальной
оценке) не накапливаются, в то время как соседние освещенные участки
всегда интенсивно окрашены (Халлоп, 1970). Вместе с тем другие иссле-
дования нашей лаборатории (Тохвер, Воскресенская, 1971) показывают,
что в семядольных листочках роль такой пленки может играть семенная
оболочка, которая у проростков гречихи сравнительно долго с семядо-
лей не удаляется.

В связи с этим возникла необходимость более точной количественной
оценки влияния экранирования на светиндуцированное накопление анто-
цианов в гипокотилях, уточнения значения семенной оболочки в том же
процессе в семядольных листочках, а также выяснения вопроса, в какой
мере этот эффект распространяется на накопление других флавоноидов
проростков гречихи.

Соответствующие эксперименты проводились с 72-часовыми этиоли-
рованными проростками, которые для индукции формирования флаво-
ноидов подвергались 6-, 24- (гипокотили) или 16-часовой (семядольные
листочки) световой обработке (люминесцентные лампы ЛДЦ-30, интен-
сивность освещения 28 000 эрг-см^ 2 -сек~ х )\ содержание флавоноидов в
материале определялось через 48 ч после начала освещения (Халлоп,
1970).

Результаты показывают (рис. 1), что при достаточном уровне общего
освещения некоторое количество антоцианов в экранированных участках
гипокотилей все же образуется. Содержание пигментов в этих участках,
однако, весьма низко и не превышает 5—10% от количества антоцианов
в соответствующих участках гипокотилей у нормально освещенных про
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ростков. Относительное содержание рутина в покрытых участках было
больше содержания антоцианов, но экранирование резко снижало накоп-
ление и этого флавоноида. Несколько повышенное содержание рутина в
затененных участках гипокотилей хорошо согласуется с некоторым накоп-
лением его в гипокотилях этиолированных проростков, в которых анто-
цианы не образуются.

Эти данные подтверждают от-
сутствие принципиальных различий
в светозависимости образования ан-
тоцианов и рутина (Халлоп, Марг-
на, 1970а) и довольно ясно указы-
вают на то, что непигментирован-
ность этиолированных гипокотилей,
по сути дела, не является результа-

том функциональной неспособности этого органа осуществлять биосин-
тез антоцианов без участия света, а скорее обусловлена причинами
количественного характера. Можно предположить, что в этиолирован-
ных гипокотилях субстратных материалов, доступных для биосинтеза
флавоноидного скелета, настолько мало, что их хватает только на фор-
мирование некоторых количеств рутина, но на образование измеримых
количеств антоцианов флавоноидов более сложной структуры уже
не хватает.

Вместе с тем создается впечатление, что одна из функций света
в биогенезе флавоноидов заключается в устранении какого-то локального
блока, препятствующего передвижению субстратов (энергетических или
конституционных) из одних клеток в другие, с мест их формирования к
местам использования. Наиболее вероятно, что этот блок связан с про-
ницаемостью клеточных мембран, на что указывает также ряд экспери-
ментов других авторов (Hendricks, Borthwick, 1967; Jaffe, Galston, 1967).
Судя по нашим данным, блок в темноте, однако, не стопроцентен, вслед-
ствие чего возможно некоторое увеличение накопления флавоноидов
в экранированных участках гипокотилей при повышении общего субстрат-
ного фона в окружающих клетках на свету. Транслокация уже готовых
молекул антоцианов и рутина в неосвещенные участки гипокотилей, по
имеющимся данным, маловероятна (Запрометов, 1970).

Экранирующий эффект семенной оболочки в семядолях оказался ана-
логичным эффекту искусственного экранирования в гипокотилях (рис.
2), но его размеры были значительно меньше. Удаление оболочки при-
водило лишь примерно к двукратному увеличению накопления антоциа-
нов и примерно к 30%-ному увеличению содержания рутина, а на накоп-
ление ориентина, гомоориентина, витексина и сапонаретина вообще не
действовало. Этим доказывается, что установленная нами световая
индифферентность образования гликофлавонов при непродолжительных
(до 6 ч) световых экспозициях (Халлоп, Маргна, 19706) вытекает из

Рис. 1. Влияние экранирования на на-
копление флавоноидов в гипокотилях.
Я нормально освещенные проростки,
Я проростки с покрытыми гипокоти-
лями, Т проростки, выращенные в
темноте; 6 и 24 продолжительность
световой экспозиции, ч. Для экраниро-
вания гипокотили заворачивались алю-
миниевой фольгой на слабом зеленом
свету, не обладающим биологической

активностью.

Lühiteateid * Краткие сообщения348



самой природы этих процессов и не обусловлена наличием «колпачка»
семенной оболочки у проростков в момент их освещения. Относительно
меньший эффект света (resp. удаления оболочки) в семядольных листоч-
ках свидетельствует о том, что эндогенные фонды важных для биосинтеза
флавоноидов субстратных материалов в этом органе значительно больше,
чем в гипокотилях. Поэтому не исключено, что слабая светочувствитель-
ность образования гликофлавонов также представляет собой лишь осо-
бенность количественного характера: вполне допустимо, что процессы

образования флавонов как более простых по строению соединений фла-
воноидного ряда близки к насыщению уже при том уровне субстратных
материалов, который в семядолях имеется в этиолированном состоянии
проростков.
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Рис. 2. Накопление флавоноидов в семядольных листочках (после
16-часовой световой экспозиции) в зависимости от наличия или уда-
ления семенной оболочки. Н нормальные проростки, у - семен-
ная оболочка удалена перед освещением, И отделенные семя-
дольные листочки без семенной оболочки, Т проростки, выра-

щенные в темноте.
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	Рис. 2. Модуль М. 1 модуль М; 2 подмодуль М*; 3 конечный автомат G, 4 конечный автомат КА; 5 входные и выходные каналы, которыми модуль М соединяется с другими модулями; 6—B ленты L°, L 1 и L 2, разбитые на одинаковые квадраты подобно машине Тьюринга; 9 считывающе-записывающие головки.
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	Рис. 1. Зараженные яйцеедом Achrysocharella ruforum (Krausse) яйца рыжего соснового пилильщика Neodiprion sertifer (Geoffr.). Левое яйцо заражено.
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	Fig. 2. Effect of the duration of exposure on the rise in the freezing temperature of the hibernating pupae of Pieris brassicae. Fig. 1. Seasonal changes in supercooling points of the cabbage butterfly pupae ф Pieris brassicae-, О Pieris rapae.
	Untitled
	Fig. 4. Relation between percentage of Pieris rapae hibernating pupae frozen and time of exposure at temperatures shown. Fig. 3. Relation between percentage of Pieris brassicae hibernating pupae frozen and time of exposure at temperatures shown.
	Fig. 5. Comparison of the time-temperature exposures to cause 25, 50 and 100 per eeni mortality of Pieris brassieae hibernating pupae.
	Рис. 1. Голова личинки Alluaudomyia peatas pila: А (вид сверху): 1 лобный щиток, 2 фронтальный шов, 3 воротничок, 4 околоворотничковые чувствительные ямки, 5 параантеннальные щетинки, 6 переднелобные щетинки, 7 заднелобные щетинки, 8 передняя окололобная щетинка, 9 задние окололобные щетинки, 10 лобная чувствительная ямка, И переднеспинная ямка, 12 заднеспинная ямка, 13 глаза. Б (вид снизу): 1 вентральный шов, 2 субгенальное кольцо, 3 брюшные щетинки, 4 парагипостомальные щетинки, 5 переднебоковая ямка, 6 овальные сенсиллы, 7 группа мелких волосков, 8 мандибула, 9 гипостом. В (вид сбоку): 2 переднебоковая щетинка, 2 среднебоковая щетинка, 3 заднебоковая щетинка, 4 заднебоковая ямка, 5 антенны, 6 максиллы.
	Рис. 2. Гипофаринкс (Л), эпифаринкс (Б) и анальный сегмент личинки А. pentaspila.
	Рис. 3. Куколка А. pentaspila. А вид со спинной стороны, Б вид сбоку, В лобный щиток, Г дыхательная трубка.
	Рис. 4. Имаго А. pentaspila. А крыло и Б гениталии самца, В сперматека. Г крыло, Д щупик и Е усик самки.
	Рис. 1. Метеорологические данные за 1967—1969 гг. 1 декадные суммы падающей фотосинтетически активной радиации, 2 среднедекадные температуры воздуха, 3 запасы продуктивной влаги в слое почвы на глубине 50 см\ /, 11, 111 количество осадков по декадам.
	Рис. 2. Динамика площади листьев (индекса L) брюквы ’Куузику’. 1 вариант с удобрением, 2 вариант без удобрения; обозначения см. рис. 1.
	Рис. 3. Накопление сухого вещества (М) ботвы {1,2), корней (3,4) и общего урожая (5,6) брюквы ’Куузику’. 1,3,5 варианты с удобрением; 2,4, 6 варианты без удобрения; обозначения см. рис. 1.
	Рис. 4. Динамика показателей чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) брюквы ’Куузику’. Обозначения см. рис. 2.
	Рис. 5. Динамика коэффициентов полезного действия падающей ФАР (КПД) посевов брюквы Куузику. Обозначения см. рис. 2.
	Рис. 1. Постановка первого и второго опытов.
	Рис. 2. Постановка третьего опыта; А заражен мутантной культурой, Б заражен исходной культурой, В незараженный контроль.
	Untitled
	Зависимость содержания нитратного азота в сухом веществе от уровня азотного питания ежи сборной (рис. 1), пастбищного райграса (рис. 2) и тимофеевки (рис. 3). Опыты: 0 I—s, Д— 6—lo, □— 11—15,ф— 16—20, ± 21—25, В 26—30.
	Зависимость содержания сухого вещества в биомассе от уровня азотного питания ежи сборной (рис. 4), пастбищного райграса (рис. 5) и тимофеевки (рис. 6). Опыты: О I—s, А 6—lo, □ 11—15, • 16—20, ▲ 21—25, £g 26—30.
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	Рис. 1. Влияние экранирования на накопление флавоноидов в гипокотилях. Я нормально освещенные проростки, Я проростки с покрытыми гипокотилями, Т проростки, выращенные в темноте; 6 и 24 продолжительность световой экспозиции, ч. Для экранирования гипокотили заворачивались алюминиевой фольгой на слабом зеленом свету, не обладающим биологической активностью.
	Рис. 2. Накопление флавоноидов в семядольных листочках (после 16-часовой световой экспозиции) в зависимости от наличия или удаления семенной оболочки. Н нормальные проростки, у – семенная оболочка удалена перед освещением, И отделенные семядольные листочки без семенной оболочки, Т проростки, выращенные в темноте.
	Рис. 1. Кинетика включения 14С в амино- и органические кислоты на синем и красном свету. ОобзнаЧения: ал аланин, асп аспарагиновая кислота, ябл яблочная кислота, лим лимонная кислота. Условия экспозиции: интенсивность красного света 1,92 мвт/см2, синего 2,99 мвт/см2; концентрация СO2 0,03%; в каждом варианте экспонировалось 6 дисков. На оси абсцисс продолжительность экспозиции дисков в ИСO2.
	Рис. 2. Включение 14С в амино- и органические кислоты на синем и красном свету. Обозначения см. на рис. 1. Условия экспозиции: интенсивность красного света 14,5 мвт/см2-, синего 19,3 мвт/см2-, продолжительность экспозиции в 14С02 10 мин; концентрация СO2 0,027%; в каждом варианте экспонировалось б дисков.
	Рис. 3. Действие спектрального состава света на распределение 14С между амино- и органическими кислотами, образующимися из ФГК. Обозначения ем. на рис. 1 и условия экспозиции на рис. 2.
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	Рис. 2. Принципиальная схема аспирационного криостата: 1 тумблер, 2■— электромотор с винтовой мешалкой, 3 клапанное реле, 4 резиновый шланг, ведущий к водоструйному насосу, 5 наружный термос с углекислым снегом, 6 поролоновая изоляция между стенками термосов и жестяной коробкой, 7 внутренний термос, 8 термоспай внутри пробирки, 9 медный термометр сопротивления.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled




