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Изучено воздействие гипотермии (5ºС; 1 и 7 суток) на ростовые процессы и накопление фенольных
соединений в надземных органах проростков ди- и тетраплоидных генотипов гречихи (Fagopyrum es-
culentum Moench). Установлено, что у проростков диплоидного генотипа изменения всех исследо-
ванных параметров были выражены в большей степени по сравнению с тетраплоидным генотипом.
В условиях гипотермии это проявлялось в снижении высоты проростков и длины корневой системы по
сравнению с контролем, повышении уровня малонового диальдегида и уменьшении суммарного
содержания фенольных соединений в надземных органах диплоидного генотипа, в отличие от тет-
раплоидного. На фоне действия низкой температуры количество фенилпропаноидов в гипокотилях
проростков обоих генотипов гречихи снижалось, тогда как накопление антоцианов в большинстве
случаев повышалось, что зависело от длительности низкотемпературного воздействия и генотипа.
В то же самое время гипотермия не приводила к изменениям в содержании фенилпропаноидов и
флавоноидов в семядольных листьях обоих генотипов, которое сохранялось на уровне контрольных
вариантов. Активность ключевого фермента фенольного метаболизма L-фенилаланинаммиаклиа-
зы в надземных органах проростков при гипотермии либо не изменялась, либо снижалась. Таким
образом, проведенные исследования по изучению баланса фенольных соединений в проростках
двух генотипов гречихи впервые показали его зависимость от уровня плоидности клеток и темпера-
турных условий выращивания растений.

Ключевые слова: Fagopyrum esculentum, гречиха, проростки, гипотермия, морфофизиологические па-
раметры, малоновый диальдегид, фенольные соединения, фенилпропаноиды, флавоноиды, L-фе-
нилаланинаммиаклиаза
DOI: 10.31857/S0015330321050043

ВВЕДЕНИЕ
Фенольные соединения (ФС) относятся к вто-

ричным или специализированным (“specialized
metabolites”) метаболитам, которые широко рас-
пространены в растениях и чрезвычайно разнооб-
разны по структуре, свойствам и биологической
активности [1, 2]. Они представлены преимуще-
ственно фенилпропаноидами, флавоноидами, а
также нерегулярными трехмерными полимерами −
лигнинами. Функциональная роль ФС разнооб-
разна и связана с регуляцией роста и развития расте-
ний, процессов фотосинтеза и дыхания, прорас-
тания семян, аллелопатических взаимодействий
[1, 3]. Они также повышают адаптационные воз-
можности растений в условиях стрессовых воз-
действий, таких как высокая интенсивность света,

патогенные инфекции, дефицит макро- и микро-
элементов, низкие температуры и др. [4]. В значи-
тельной степени это обусловлено их антиоксидант-
ной активностью, взаимодействием со свободными
радикалами и, как следствие, прерыванием и бло-
кированием цепных процессов свободно-ради-
кального окисления [5]. Эти свойства ФС в поддер-
жании жизнедеятельности проявляются не только в
растениях, но и в организме человека, что привле-
кает внимание исследователей в связи с возможно-
стью их практического применения в фармаколо-
гии в качестве веществ-антиоксидантов [6].

Пути биосинтеза ФС в настоящее время хорошо
изучены [1]. Установлена важная роль фермента
L-фенилаланинаммиаклиазы (ФАЛ), катализи-
рующей образование транс-коричной кислоты
из L-фенилаланина. Отмечена его экспрессия в
покровных и сосудистых тканях растений, где ло-
кализуются флавоноиды и полимеры фенольной
природы, выполняющие защитную функцию [7].

Сокращения: ФС – фенольные соединения; ФАЛ – L-фе-
нилаланинаммиаклиаза; ДГГ – диплоидный генотип гре-
чихи; ТГГ – тетраплоидный генотип гречихи; МДА – ма-
лоновый диальдегид.
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Высказывается предположение о том, что фенил-
пропаноидный путь фенольного метаболизма, по
которому образуется большинство веществ фе-
нольной природы, определяет основу устойчиво-
сти растений к абиотическим стрессам [4].

К числу экологических факторов, которым
растения подвергаются на разных этапах онтоге-
нетического развития, относится температура, в
том числе гипотермия [8]. Ее влияние на началь-
ных этапах роста приводит к изменениям физио-
лого-биохимических процессов на последующих
стадиях онтогенеза [9]. Это касается и биосинтеза
ФС, что проявляется на уровне активности фер-
ментов их метаболизма и содержания этих вто-
ричных метаболитов, включая фенилпропаноиды и
флавоноиды [5, 10]. Сообщалось и о снижении
количества этих метаболитов у теплолюбивых
культур в условиях холодового стресса [11].

Адаптация растений к действию стрессовых
факторов зависит и от уровня плоидности. Напри-
мер, у тетраплоидных сортов табака устойчивость к
холодовому стрессу была выше по сравнению с ди-
плоидными [12]. Повышение уровня плоидности
у цитрусовых культур сопровождалось измене-
ниями в их фенотипических и физиологических
характеристиках, а также устойчивости к гипо-
термии [13].

Гречиха посевная, или обыкновенная, пред-
ставляет собой наиболее известный вид рода Fa-
gopyrum, широко возделываемый в качестве крупя-
ной культуры для диетического питания, а также
для получения такого соединения фенольной
природы как рутин, используемого в качестве
препарата−биоантиоксиданта в медицине [14].
Для этой культуры характерно образование раз-
личных ФС [15, 16]. Они представлены оксибен-
зойными кислотами (протокатеховая, галловая,
ванилиновая), фенилпропаноидами (хлорогеновая,
кофейная, феруловая и п-кумаровая кислоты) и
флавоноидами. К последним относятся флавонолы
(кверцетин и его гликозиды, в том числе рутин,
кверцитрин и др.), антоцианы и антоцианидины
(цианидин и его гликозиды), флаваны (эпигал-
локатехин, эпикатехин) и танины, а также обра-
зующиеся исключительно у проростков флавоны
(ориентин, изоориентин, изовитексин, витексин).
К доминирующим соединениям фенольного
комплекса гречихи относятся рутин, катехин и
эпикатехин, в меньших количествах присутству-
ют протокатеховая и галловая кислоты, а также
витексин и кверцетин, которые в комплексе
определяют ее антиоксидантную активность [15].

Следует отметить, что гречиха относится к
группе теплолюбивых культур и она восприимчива
к действию низких положительных температур,
особенно на начальных этапах онтогенеза [8, 17].
Однако до сих пор крайне мало известно об осо-
бенностях накопления ФС у генотипов гречихи

посевной с различным уровнем плоидности на
стадии проростков, когда они наиболее уязвимы
к изменению температурного режима, включая
действие низких положительных температур.

Целью работы было исследование действия
гипотермии на изменение баланса фенольных со-
единений в проростках гречихи с различным
уровнем плоидности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования были проростки гре-

чихи посевной (Fagopyrum esculentum Moench) ди-
плоидного (ДГГ, 2n = 16) и тетраплоидного (ТГГ,
4n = 32) генотипов (сорта Девятка и Большевик 4,
соответственно). Семена проращивали в темноте
в чашках Петри на смоченной водой фильтро-
вальной бумаге. Через 24 ч материал помещали в
рулоны из фильтровальной бумаги (по 15 семян в
рулон), которые ставили в пластиковые стаканы с
водой (по 7 рулонов в один стакан) и выращивали
в камере фитотрона при +24°С и 16-часовом фо-
топериоде (5000 люкс) в течение 7 суток. После
этого часть растений подвергали низкотемпера-
турному воздействию, помещая их на 1 или 7 су-
ток (кратковременное и длительное воздействие
гипотермии, соответственно) в камеру фитотрона
с температурой +5ºС (при тех же условиях осве-
щения), которая не приводила к их гибели (со-
гласно данным предварительных исследований).
В качестве контроля использовали проростки,
выращенные в стандартных условиях. Для биохи-
мических исследований надземные органы про-
ростков (гипокотили, семядольные листья) фик-
сировали жидким азотом и хранили при −70°С.

Оводненность растительных тканей анализи-
ровали после их высушивания до постоянного веса
при +70°С.

Уровень перекисного окисления липидов в
растительных тканях определяли стандартным ме-
тодом по содержанию МДА, используя реакцию с
тиобарбитуровой кислотой [18]. Концентрацию
МДА рассчитывали с использованием коэффи-
циента молярной экстинкции (1.56 × 10–5 см–1 М–1).
Количество МДА выражали в мкмоль/г сырой
массы.

Фенольные соединения извлекали 96% этанолом
из замороженного и измельченного растительного
материала в течение 45 мин при 45°С [19]. Экс-
тракты центрифугировали (13500 g, 10 мин) и на-
досадочную жидкость использовали для спектро-
фотометрического определения ФС. Содержание
суммы ФС определяли с реактивом Фолина−Де-
ниса при 725 нм, содержание флавоноидов – с 1%
водным раствором хлористого алюминия при
415 нм, содержание фенилпропаноидов – методом
прямого спектрофотометрирования растворов
при 330 нм [20]. Содержание суммы ФС и содер-
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ГОНЧАРУК и др.

жание флавоноидов выражали в мг-экв. рутина/г
сухой массы, а содержание фенилпропаноидов –
в мг-экв. кофейной кислоты/г сухой массы.

Антоцианы извлекали 3% раствором HCl в
96% этаноле при постоянном перемешивании в
темноте из замороженных в жидком азоте и из-
мельченных гипокотилей проростков гречихи
[20]. Через 30 мин гомогенат центрифугировали
(11000 g, 10 мин) и в надосадочной жидкости
определяли содержание антоцианов методом пря-
мого спектрофотометрирования при 550 нм. Со-
держание антоцианов выражали в мг-экв. циани-
дина/г сухой массы.

Для определения активности L-фенилалани-
наммиаклиазы (ФАЛ) замороженный материал
гомогенизировали в 0.1 М Na-боратном буфере
(рН 8.8), содержащем 0.5 мМ ЭДТА и 3 мМ ди-
тиотреитола, с добавлением нерастворимого по-
ливинилпирролидона (50% от веса сырой ткани)
[19]. Гомогенат фильтровали, центрифугировали
(18000 g, 20 мин) и надосадочную жидкость ис-
пользовали для определения активности фермента.
Все операции проводили при +4°С.

Активность ФАЛ определяли по образованию
из L-фенилаланина продукта реакции транс-ко-
ричной кислоты [19]. Активность ФАЛ выражали
в нмоль транс-коричной кислоты/мг белка. Ко-

личество белка в пробах определяли методом
Бредфорд [21].

В экспериментах использовали трехкратные
биологические и трех−четырехкратные аналити-
ческие повторности. В таблице и на графиках
представлены средние арифметические значения
полученных величин и их стандартные ошибки.
Статистическую обработку данных проводили с
помощью дисперсионного анализа (ANOVA), ис-
пользуя программу Sigma Plot 12.3. Различными
латинскими буквами обозначали достоверность
различий между средними значениями при P < 0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Морфофизиологические характеристик

и проростков гречихи
Определение морфофизиологических пара-

метров проростков двух генотипов гречихи необ-
ходимо для оценки их физиологического состоя-
ния и реакции на кратковременное и длительное
воздействие гипотермии. В большинстве случаев
длина корня и высота гипокотиля у проростков
ДГГ как контрольных, так и опытных вариантов
была выше по сравнению с таковыми у ТГГ (табл. 1).
В условиях гипотермии эти показатели снижались.
При кратковременном ее воздействии (1 сутки)

Таблица 1. Морфофизиологические параметры проростков* диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) геноти-
пов F. esculentum

Примечание. * Данные приведены в расчете на один проросток. Разными латинскими буквами обозначены достоверные раз-
личия при P < 0.05. Проростки выращивали при t +24°С (контроль) и подвергали кратковременному (1 сутки) или длитель-
ному (7 суток) воздействию низкой положительной температуры (5°С, опыт).

Генотип

Параметры

сырой вес, г оводненность, % ростовые параметры, см

гипокотиль семядольные 
листья гипокотиль семядольные 

листья
длина
корня

высота 
надземных 

органов

Кратковременное воздействие гипотермии
Контроль

ДГГ 0.116 ± 0.022C 0.042 ± 0.003C 96.06 ± 0.28A 88.56 ± 0.60A 9.60 ± 0.82С 9.04 ± 0.62C

ТГГ 0.140 ± 0.006AB 0.047 ± 0.004B 97.47 ± 0.50A 90.27 ± 1.02A 8.20 ± 0.54D 8.14 ± 0.42CD

Опыт
ДГГ 0.103 ± 0.011D 0.041 ± 0.002C 95.24 ± 0.28A 87.98 ± 0.59A 8.80 ± 0.84СD 8.20 ± 0.27CD

ТГГ 0.127 ± 0.004BC 0.039 ± 0.001C 95.97 ± 0.43A 88.05 ± 1.51A 7.90 ± 0.74D 7.30 ± 0.50D

Длительное воздействие гипотермии
Контроль

ДГГ 0.130 ± 0.011AB 0.054 ± 0.003A 96.07 ± 0.07A 90.06 ± 0.12A 14.56 ± 1.26А 13.70 ± 1.41A

ТГГ 0.145 ± 0.009A 0.054 ± 0.009A 96.64 ± 1.73A 91.22 ± 0.62A 12.60 ± 2.22В 10.94 ± 0.57B

Опыт
ДГГ 0.114 ± 0.009CD 0.048 ± 0.005B 95.79 ± 0.76A 85.82 ± 1.47A 8.40 ± 1.34D 10.33 ± 0.55B

ТГГ 0.131 ± 0.005AB 0.040 ± 0.001C 96.89 ± 0.53A 89.75 ± 0.71A 8.66 ± 1.32СD 10.49 ± 1.15B
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длина корней проростков ДГГ уменьшалась на
10% по сравнению с контролем, а у ТГГ не изменя-
лась, тогда как высота гипокотилей уменьшалась у
обоих генотипов на 10%. При длительном воздей-
ствии гипотермии (7 суток) изменения этих пара-
метров были выражены в значительно большей
степени по сравнению с контрольным вариантом:
длина корней уменьшалась на 43 и 32% соответ-
ственно, у ДГГ и ТГГ, высота гипокотиля снижа-
лась на 25% у ДГГ и сохранялась на уровне кон-
троля у ТГГ.

Сырой вес надземных органов проростков
двух генотипов гречихи в условиях гипотермии
снижался по сравнению с контролем, тогда как
содержание в них воды практически не изменя-
лось (табл. 1). При кратковременном ее воздей-
ствии вес гипокотилей у ДГГ и ТГГ уменьшался
соответственно на 12 и 10%, а вес семядольных
листьев – на 18% у ТГГ и сохранялся на уровне
контроля у ДГГ. При длительном воздействии ги-
потермии вес гипокотилей проростков обоих ге-
нотипов гречихи по сравнению с контролем не
изменялся, тогда как вес семядольных листьев
уменьшался на 12 и 26% у ДГГ и ТГГ, соответ-
ственно.

Содержание малонового диальдегида
в надземных органах проростков гречихи

Определение содержания МДА в надземных ор-
ганах проростков двух генотипов гречихи, выращи-
ваемых в контрольных и опытных условиях, явля-
лось важной составляющей оценки их реакции на
воздействие низкой положительной температуры.
Представленные на рис. 1 данные свидетельствуют о
более высоком его уровне в семядольных листьях по
сравнению с гипокотилями, а также об изменениях
этого показателя при действии гипотермии.

В контрольных условиях содержание МДА у
8-суточных проростков ТГГ было выше по срав-
нению с ДГГ, и эти различия составляли 400% для
гипокотилей и 250% для семядольных листьев. К
14 суткам роста оно повышалось в гипокотилях
ДГГ по сравнению с более ранней стадией онто-
генеза на 42%, тогда как у ТГГ понижалось почти
на эту же величину (47%). В семядольных листьях
этих проростков количество МДА уменьшалось
по сравнению с 8-суточными на 32 и 70% у ДГГ и
ТГГ соответственно.

В условиях гипотермии содержание МДА в
надземных органах проростков обоих генотипов
гречихи изменялось. При кратковременном ее
воздействии оно увеличивалось в гипокотилях ДГГ
и ТГГ на 38 и 17% соответственно, тогда как в се-
мядольных листьях достоверное повышение ана-
лизируемого показателя отмечалось только у ДГГ
(на 19%). При длительном воздействии гипотер-

мии содержание МДА в надземных органах про-
ростков двух генотипов гречихи не изменялось.

Содержание фенольных соединений
в надземных органах проростков гречихи

В гипокотилях проростков гречихи различного
возраста, выращиваемых в контрольных услови-
ях, количество ФС было практически равным и
несколько выше у ДГГ по сравнению с ТГГ (рис. 2а).
В семядольных листьях оно превышало таковое в
гипокотилях: у 8-суточных проростков ДГГ и ТГГ

Рис. 1. Содержание малонового диальдегида (МДА) в
гипокотилях (a) и семядольных листьях (б) пророст-
ков диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) гено-
типов F. esculentum. 1, 3 – контроль, 2 – кратковре-
менная гипотермия (1 сутки), 4 – длительная гипо-
термия (7 суток). Возраст растений вариантов 1 и 2
составлял 8 дней, вариантов 3 и 4 – 14 дней. Даны
средние значения и их стандартные ошибки. Разные
буквы над столбиками указывают на статистически
достоверные различия между средними значениями
(ANOVA; P < 0.05), одни и те же буквы указывают на
отсутствие достоверных различий.
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Рис. 2. Содержание суммы фенольных соединений (мг-экв. рутина) (а), фенилпропаноидов (мг-экв. кофейной кис-
лоты) (б), антоцианов (мг-экв. цианидина) (в) и флавоноидов (мг-экв. рутина) (г) в гипокотилях и семядольных ли-
стьях проростков диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) генотипов F. esculentum. 1, 3 – контроль, 2 – кратковре-
менная гипотермия (1 сутки), 4 – длительная гипотермия (7 суток). Возраст растений вариантов 1 и 2 составлял 8 дней,
вариантов 3 и 4 – 14 дней. Даны средние значения и их стандартные ошибки. Разные буквы над столбиками указывают
на статистически достоверные различия между средними значениями (ANOVA; P < 0.05), одни и те же буквы указы-
вают на отсутствие достоверных различий.
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в 2.5 и 5 раз соответственно, тогда как у 14-суточ-
ных – в 3−4 раза.

Кратковременное действие гипотермии в боль-
шинстве случаев не приводило к изменениям сум-
марного содержания ФС в надземных органах
проростков обоих генотипов гречихи, за исключе-
нием снижения их количества в гипокотилях ДГГ
(на 36% по сравнению с контролем). При дли-
тельном воздействии гипотермии оно сохранялось
на уровне контрольного варианта в надземных
органах ТГГ и уменьшалось у ДГГ (как в гипоко-
тилях, так и в семядольных листьях – на 38 и 18%
относительно контроля).

Помимо определения суммарного содержания
ФС нами было проанализировано накопление
основных их классов в надземных органах про-
ростков гречихи.

Определение содержания фенилпропаноидов
в гипокотилях проростков гречихи контрольных
вариантов показало более высокий их уровень у
ДГГ по сравнению с ТГГ (на 20%) на 8 сутки роста
и практически равный на 14 сутки (рис. 2б). Иная
тенденция отмечена для семядольных листьев, ха-
рактеризующихся значительно более высоким на-
коплением фенилпропаноидов, которое в 6−8 раз
превышало таковое в гипокотилях. В этом случае
у ДГГ их количество было во всех случаях ниже,
чем у ТГГ (на 15−20%).

После кратковременного воздействия гипотер-
мии содержание фенилпропаноидов в гипокотилях
проростков обоих генотипов гречихи снижалось по
сравнению с контролем на 30−40%, тогда как в се-
мядольных листьях достоверных изменений не на-
блюдалось. Уменьшение их количества отмечалось
и после длительного ее воздействия, но только в ги-
покотилях ДГГ (на 40% относительно контроля).
Во всех остальных вариантах (гипокотили ТГГ, се-
мядольные листья ДГГ и ТГГ) достоверных изме-
нений анализируемого показателя не отмечено.

Как следует из представленных на рис. 2в дан-
ных, содержание антоцианов у 8-суточных про-
ростков обоих генотипов гречихи контрольных
вариантов было практически равным. В дальней-
шем (14 суток) оно повышалось (на 46 и 60% у
ДГГ и ТГГ соответственно), что приводило к более
высокому содержанию антоцианов в гипокотилях
ТГГ, которое на 29% превышало таковое у ДГГ.

При кратковременном воздействии гипотермии
содержание антоцианов в гипокотилях пророст-
ков ДГГ не изменялось, а у ТГГ – повышалось (на
48% по сравнению с контролем). Иная тенденция
отмечалась при длительном ее воздействии: их
накопление возрастало у ДГГ (на 23% относи-
тельно контроля) и не изменялась у ТГГ, что при-
водило к одинаковому их накоплению у обоих ге-
нотипов гречихи.

Определение содержания флавоноидов в се-
мядольных листьях проростков двух генотипов

гречихи контрольных вариантов различного воз-
раста (8 и 14 суток) показало практически равный
их уровень (рис. 2г). Воздействие гипотермии
(как кратковременное, так и длительное) не при-
водило к достоверным изменениям в количестве
флавоноидов.

Активность L-фенилаланинаммиаклиазы
в надземных органах проростков гречихи

Определение активности ФАЛ в проростках
контрольных вариантов обоих генотипов гречихи
показало, что в семядольных листьях она была в

Рис. 3. Активность L-фенилаланинаммиаклиазы в
гипокотилях (а) и семядольных листьях (б) пророст-
ков диплоидного (ДГГ) и тетраплоидного (ТГГ) гено-
типов F. esculentum. 1, 3 – контроль, 2-кратковремен-
ная гипотермия (1 сутки), 4 – длительная гипотермия
(7 суток). Возраст растений вариантов 1 и 2 составлял
8 дней, вариантов 3 и 4 – 14 дней. Даны средние зна-
чения и их стандартные ошибки. Разные буквы над
столбиками указывают на статистически достовер-
ные различия между средними значениями (ANOVA;
P < 0.05), одни и те же буквы указывают на отсутствие
достоверных различий.
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среднем почти в 2 раза выше, чем в гипокотилях
(рис. 3). При этом у 8-суточных проростков более
высокие значения ФАЛ характерны для надзем-
ных органов ДГГ по сравнению с ТГГ, тогда как у
14-суточных – для ТГГ (за исключением семя-
дольных листьев).

При кратковременном воздействии гипотер-
мии активность ФАЛ снижалась в гипокотилях и
семядольных листьях проростков ДГГ (на 20 и
14% относительно контроля соответственно) и не
изменялась у ТГГ. При длительном ее воздействии у
проростков ДГГ тенденция была аналогичной,
тогда как у ТГГ активность фермента сохранялась
на уровне контроля в семядольных листьях и сни-
жалась в гипокотилях (на 40% относительно кон-
троля).

ОБСУЖДЕНИЕ

Высшие растения в течение онтогенетического
развития могут подвергаться низкотемпературно-
му воздействию, что приводит к изменениям их
роста и образования различных метаболитов [8]. К
их числу относятся ФС – одни из наиболее рас-
пространенных представителей специализиро-
ванных соединений растительного происхожде-
ния, для которых характерна антиоксидантная
активность и участие в защите клеток от действия
активных форм кислорода, количество которых
повышается при стрессовых воздействиях [1, 4,
5]. Несмотря на большой интерес исследователей
к изучению этих антиоксидантов, до сих пор дан-
ные об изменениях в их накоплении на начальных
этапах онтогенетического развития растений, когда
они наиболее чувствительны к действию гипо-
термии, немногочисленны и достаточно проти-
воречивы [11, 16]. Это обусловлено спецификой
образования ФС у различных видов растений,
распределением их по органам и тканям, воздей-
ствием экологических и стрессовых факторов, а
также уровнем полиплоидизации [1, 3, 4, 11, 22]. В
этом случае растения гречихи, а именно гречихи
обыкновенной или посевной, для которой харак-
терна высокая способность к образованию раз-
личных ФС, в том числе флавонола рутина – ве-
щества с Р-витаминной капилляроукрепляющей
активностью, представляют уникальный объект
для изучения [14]. Важно отметить наличие у этой
культуры сортов с различным уровнем плоидно-
сти, что позволяет сравнить их ответную реакцию
на изменение условий роста, в том числе воздей-
ствие гипотермии, и вызывает интерес у исследо-
вателей [23].

Полученные нами данные свидетельствуют о
том, что на ранних этапах онтогенетического раз-
вития растения, принадлежащие к одному виду
(F. esculentum), но с разным уровнем плоидности
(2n и 4n), отличались по морфофизиологическим
характеристикам как при выращивании в стан-

дартных условиях, так и при действии гипотер-
мии. Так, у проростков ТГГ скорость роста как
подземных, так и надземных органов была ниже
таковой у ДГГ. О снижении ростовых параметров
при полиплоидизации растений сообщалось и в
литературе [24]. Следует также отметить умень-
шение биометрических параметров проростков
двух генотипов гречихи в условиях гипотермии,
как это отмечалось и для других растений [8, 9].
При этом оводненность надземных органов со-
хранялась на одном уровне у контрольных и
опытных вариантов, что может свидетельствовать
об отсутствии изменений их водного режима на
начальных этапах онтогенеза гречихи. Необходи-
мо также отметить, что длительное воздействие
гипотермии приводило к более выраженным из-
менениям морфометрических параметров про-
ростков двух генотипов гречихи, а также массы их
надземных органов по сравнению с кратковре-
менным воздействием. В целом изменения мор-
фофизиологических характеристик у изучаемых
генотипов при действии гипотермии имели схо-
жие тенденции, которые были более выражены у
ДГГ. О том, что степень морфофизиологической
изменчивости у растений определяется их видо-
вой принадлежностью, онтогенетической фазой
развития, длительностью и интенсивностью дей-
ствия температуры сообщалось в литературе [8, 25].

Уровень перекисного окисления липидов,
определяемый по содержанию МДА, является
важным показателем физиологического состоя-
ния растительных тканей и их реакции на изме-
нение условий произрастания, в том числе дей-
ствия гипотермии [18]. Полученные нами дан-
ные свидетельствуют, во-первых, об отличиях в
содержании МДА в надземных органах пророст-
ков двух генотипов гречихи, которое было выше
в семядольных листьях, особенно у ТГГ. Во-вто-
рых, о более выраженной их реакции на кратко-
временное воздействие гипотермии, когда со-
держание МДА увеличивалось (в большей сте-
пени в гипокотилях ТГГ).

Все это подтверждает “зависимость” образо-
вания активных форм кислорода в проростках
гречихи от уровня их плоидности и длительности
воздействия гипотермии, что впервые продемон-
стрировано нами для этих культур. При схожей
тенденции вариабельности содержания продук-
тов перекисного окисления липидов у обоих ге-
нотипов в условиях действия гипотермии, изме-
нения у ТГГ были выражены в большей степени
относительно ДГГ.

Для растений гречихи характерна высокая
способность к накоплению ФС – низкомолеку-
лярных компонентов антиоксидантной системы
защиты [4, 14, 15]. Однако крайне мало данных об
их образовании на начальных этапах онтогенеза у
культур с различным уровнем плоидности, в том
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числе в условиях действия низкой положительной
температуры. Согласно нашим данным, суммарное
содержание ФС в надземных органах проростков
гречихи, подвергнутых действию гипотермии, сни-
жалось у ДГГ (особенно при длительном воздей-
ствии), тогда как у ТГГ достоверных изменений
не отмечено. Это может быть следствием отличий
в конститутивном уровне ФС в этих растительных
тканях, ингибированием ферментов биосинтеза
ФС, катаболизмом этих метаболитов в условиях
гипотермии, изменением структуры хлоропластов
как основного места биосинтеза ФС в клетках зе-
леных растений [1, 7, 8]. Следует также отметить,
что при длительном воздействии гипотермии та-
кой показатель развития стрессовой реакции как
уровень перекисного окисления липидов сни-
жался относительно кратковременного ее воздей-
ствия (рис. 1). Это свидетельствует об активации
антиоксидантной системы защиты, предотвра-
щающей развитие окислительного стресса в клет-
ках растений [10–12].

Фенилпропаноиды относятся к биогенетиче-
ски ранним соединениям фенольного метаболиз-
ма с высокой окислительно-восстановительной
способностью, образование которых в растениях
в большинстве случаев повышается при действии
стрессовых факторов и способствует формирова-
нию устойчивости [1, 10]. Иная тенденция отме-
чалась в надземных органах проростков двух ге-
нотипов гречихи. В условиях гипотермии (как
при кратковременном, так и при длительном ее
воздействии) содержание фенилпропаноидов сни-
жалось в гипокотилях, а в семядольных листьях,
где их количество было высоким и сохранялось
на уровне контроля, эти изменения в большей
степени были выражены у ДГГ по сравнению с
ТГГ. Тенденция уменьшения этого класса ФС в
гипокотилях гречихи может быть обусловлена из-
менением скорости их биосинтеза или катаболизма,
а также транспортом в другие органы [1, 10]. Следует
также отметить различия в накоплении фенил-
пропаноидов в надземных органах проростков
ДГГ и ТГГ, что может быть следствием различно-
го уровня плоидности растений.

Для растений гречихи характерно образование
антоцианов, которые на начальных этапах онто-
генеза придают красное окрашивание их гипоко-
тилям [20]. Эти соединения фенольной природы
обладают радикал-связывающими свойствами и
способны “перехватывать” часть солнечной ра-
диации, тем самым защищая проростки от фото-
повреждения [26]. Как следует из наших данных,
содержание антоцианов в гипокотилях повыша-
лось по мере роста проростков гречихи, что в
большей степени характерно для ТГГ. В условиях
гипотермии в большинстве случаев их количество
увеличивалось: у ТГГ – уже при кратковремен-
ном воздействии, тогда как у ДГГ – при длитель-
ном. Это свидетельствует о том, что при воздей-

ствии гипотермии в гипокотилях проростков ТГГ
происходила быстрая активация биосинтеза ан-
тоцианов – ФС с антиоксидантной активностью – в
отличие от ДГГ. Интересен и тот факт, что при
длительном воздействии низких положительных
температур их содержание в гипокотилях обоих
генотипов гречихи достигало одного уровня, что
предполагает равную “скорость” их биосинтеза и
представляет интерес для последующих исследо-
ваний. Увеличение накопления антоцианов может
сопровождать адаптивную стадию растений к
воздействию стрессора, являющуюся важной
составляющей процесса формирования неспе-
цифической устойчивости за счет “избыточной”
активации метаболизма растений и усиления
восстановительных процессов [27].

Флавоноиды представляют собой один из наи-
более распространенных в растениях классов со-
единений фенольной природы, которые накап-
ливаются в листьях, что характерно и для гречихи
[1, 15, 20]. Они обладают радикал-связывающими
свойствами и способны нейтрализовать активные
формы кислорода, количество которых возраста-
ет при действии стрессоров [3, 4]. Полученные
нами данные свидетельствуют о “стабильности”
биосинтеза флавоноидов в семядольных листьях
проростков двух генотипов гречихи и отсутствии
влияния низкой положительной температуры на
их накопление. Можно предположить, что у фе-
нол-накапливающей культуры гречихи измене-
ния в содержании этих вторичных метаболитов
менее выражены в условиях стрессовых воздей-
ствий, по сравнению с низко-продукционными
культурами [1, 19].

ФАЛ является важным ферментом в биосинтезе
ФС, при участии которого L-фенилаланин пре-
вращается в первое соединение фенольного мета-
болизма – транс-коричную кислоту, служащую
предшественником в образовании других ФС [1].
Во многих случаях ее активность рассматривают
как показатель биосинтетической способности
растительных тканей [7, 19]. В семядольных листьях
проростков гречихи отмечена более высокая актив-
ность ФАЛ и повышенное накопление ФС по
сравнению с таковыми в гипокотилях, что свиде-
тельствует о взаимосвязи между этими парамет-
рами.

При действии гипотермии отмечались изме-
нения в активности ФАЛ. В надземных органах
проростков ДГГ она снижалась, а у проростков
ТГГ – сохранялась на уровне контроля при крат-
ковременном ее воздействии. При длительном воз-
действии гипотермии у проростков ДГГ тенденция
была аналогичной, тогда как у ТГГ в семядольных
листьях активность фермента сохранялась на
уровне контроля, а в гипокотилях – снижалась.
Судя по литературным данным, низкие положи-
тельные температуры стабилизируют или активи-
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руют ряд транскрипционных факторов у многих
культур, тем самым стимулируя наряду с другими
ферментами и экспрессию генов ФАЛ [28]. Одна-
ко, у проростков гречихи в условиях гипотермии
наблюдалась иная тенденция, что может быть
связано с отсутствием экспрессии генов ФАЛ и
это требует дальнейших исследований.

Таким образом, нами впервые показано, что
воздействие гипотермии приводило к изменени-
ям изучаемых показателей у проростков ДГГ. Это
проявлялось в ингибировании их роста, повыше-
нии уровня ПОЛ и в большинстве случаев умень-
шении накопления ФС, что, вероятно обусловле-
но снижением активности ФАЛ или является
следствием катаболизма этих вторичных метабо-
литов. У проростков ТГГ в условиях гипотермии
изменений в количестве ФС не происходило, что
коррелировало с активностью ФАЛ, за исключе-
нием варианта с длительным ее воздействием, ко-
гда активность фермента снижалась, а накопле-
ние этих вторичных метаболитов не изменялось.
При этом в большинстве случаев ни кратковре-
менное, ни длительное воздействие гипотермии
не влияло на накопление отдельных классов ФС в
различных органах проростков двух генотипов
гречихи, за исключением гипокотилей, в которых
содержание фенилпропаноидов снижалось, а ан-
тоцианов − увеличивалось, и этот эффект зависел
от генотипа гречихи и длительности действия
стрессового фактора. Не следует исключать и “за-
висимость” фенольного метаболизма от стадии
онтогенеза растений, поскольку степень “зрело-
сти” растительной ткани соответствует опреде-
ленной стадии образования вторичных метаболи-
тов [1, 22]. Большое значение имеет влияние на
него внешних и внутренних факторов, а именно
гипотермии и “дозы гена” (уровня плоидности)
[1, 11, 12]. Следовательно, увеличение плоидности у
проростков гречихи, возможно, способствует про-
явлению у них “буферной” функции, стабилизи-
рующей ответные реакции на действие гипотермии,
включая баланс ФС. Исходя из этого, полиплои-
дизацию можно рассматривать как один из путей
увеличения биосинтетической способности рас-
тений, что особенно актуально для получения
вторичных метаболитов, а также как один из под-
ходов для дальнейшей селекционной работы по
созданию индуцированных полиплоидов, облада-
ющих повышенным содержанием биологически
активных и фармакологически ценных соедине-
ний. Выяснение механизмов регуляции биосин-
теза ФС в условиях действия низких температур
при полиплоидизации растений представляет ин-
терес для дальнейших исследований.
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Министерства образования и науки РФ в рамках
темы государственного задания Института фи-
зиологии растений им. К. А. Тимирязева Россий-
ской академии наук № АААА-А19-119041890054-8.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов. Настоящая статья не содержит каких-
либо исследований с участием людей и животных
в качестве объектов исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Запрометов М.Н. Фенольные соединения. Распро-
странение, метаболизм и функции в растениях.
Москва: Наука. 1993. 272 с.

2. Pichersky E., Noel J. P., Dudareva N. Biosynthesis of
plant volatiles: nature’s diversity and ingenuity // Sci-
ence. 2006. V. 311. P. 808.

3. Mierziak J., Kostyn K., Kulma A. Flavonoids as import-
ant molecules of plant interactions with the environ-
ment // Molecules. 2014. V. 19. P. 16240. 
https://doi.org/10.3390/molecules191016240

4. Naikoo M.I., Dar M.I., Raghib F., Jaleel H., Ahmad B.,
Raina A., Khan F.A., Naushin F. Role and regulation of
plants phenolics in abiotic stress tolerance: an overview //
Plant signaling molecules: role and regulation under
stressful environments. Eds. Khan M.I.R., Reddy P.S.,
Ferrante A., Khan N. Elsevier. Duxford, United Kin-
dom. 2019. P. 157. 
https://doi.org/10.1016/B978−0−12−816451−8.00009−5

5. Gupta D.K., Palma J.M., Corpas F.J. Antioxidants and
antioxidant enzymes in higher plants. Springer: Cham.
2018. P. 300. 
https://doi.org/10.1007/978−3−319−75088−015

6. Roleira F.M., Tavares-da-Silva E.J., Varela C.L., Costa S.C.,
Silva T., Garrido J., Borges F. Plant derived and dietary
phenolic antioxidants: anticancer properties // Food
Chem. 2015. V. 183. P. 235. 
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.03.039

7. Barros J., Dixon R.A. Plant phenylalanine/tyrosine am-
monia−lyases // Trends Plant Sci. 2019. V. 25. P. 66.
https:// doi.org/
https://doi.org/10.1016/j.tplants.2019.09.011

8. Трунова Т.И. Растение и низкотемпературный
стресс. 64-е Тимирязевские чтения. Москва: Нау-
ка. 2007. 54 с.

9. Vahdati K., Leslie C. Abiotic stress − plant responses
and applications in agriculture. Rijeka: Croatia. 2013.
P. 420.

10. Sharma A., Shahzad B., Rehman A., Bhardwaj R., Landi M.,
Zheng B. Response of phenylpropanoid pathway and
the role of polyphenols in plants under abiotic stress //
Molecules. 2019. V. 24. P. 2452. 
https://doi.org/10.3390/molecules24132452

11. Król A., Amarowicz R., Weidner S. The effects of cold
stress on the phenolic compounds and antioxidant ca-
pacity of grapevine (Vitis vinifera L.) leaves // Plant
Physiol. 2015. V. 189. P. 97. 
https://doi.org/10.1016/j.jplph.2015.10.002

12. Deng B., Du W., Liu C., Sun W., Tian S., Dong H. Anti-
oxidant response to drought, cold and nutrient stress in
two ploidy levels of tobacco plants: low resource re-
quirement confers polytolerance in polyploids? // Plant
Growth Regul. 2012. V. 66. P. 37. 
https://doi.org/10.1007/s10725−011−9626−6

13. Oustric J., Morillon R., Luro F., Herbette S., Lourkisti R.,
Giannettini J., Santini J. Tetraploid Carrizo citrange



ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ  том 68  № 6  2021

ВЛИЯНИЕ ГИПОТЕРМИИ НА БАЛАНС ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 663

rootstock (Citrus sinensis Osb. Poncirus trifoliata L.
Raf.) enhances natural chilling stress tolerance of com-
mon clementine (Citrus clementina Hort. ex Tan) //
Plant Physiol. 2017. V. 214. P. 108. 
https://doi.org/10.1016/j.jplph.2017.04.014

14. Куркин В.А. Фармакогнозия: Учебник для студентов
фармацевтических вузов. Самара: ООО “Офорт”
СамГМУ. 2004. 1180 с.

15. Kreft M. Buckwheat phenolic metabolites in health and
disease // Nutr. Res. Rev. 2016. V. 29. P. 30. 
https://doi.org/10.1017/S0954422415000190

16. Ahmed A., Khalid N., Ahmad A., Abbasi N.A., Latif M.S.Z.,
Randhawa M.A. Phytochemicals and biofunctional
properties of buckwheat: a review // J. Agricultural Sci-
ence. 2014. V. 152 (3). P. 349. 
https://doi.org/10.1017/S0021859613000166

17. Фесенко Н.В., Фесенко Н.Н., Романова О.И., Алексе-
ева Е.С., Суворова Г.Н. Теоретические основы се-
лекции. Т. 5. Генофонд и селекция крупяных
культур. Гречиха. СПб.: ГНЦ РФ ВИР. 2006. 196 с.

18. Sin'kevich M. S., Naraikina N.V., Trunova T.I. Process-
es hindering activation of lipid peroxidation in cold −
tolerant plants under hypothermia // Russ. J. Plant
Physiol. 2011. V. 58. P. 1020. 
https://doi.org/10.1134/S1021443711050232

19. Olenichenko N.A., Zagoskina N.V. Response of winter
wheat to cold: production of phenolic compounds and
L−phenylalanine ammonia lyase activity // Appl. Bio-
chem. Microbiol. 2005. V. 41. P. 600. 
https://doi.org/10.1007/s10438−005−0109−2

20. Zagoskina N.V., Kazantseva V.V., Fesenko A.N., Shiroko-
va A.V. Accumulation of phenolic compounds at the
initial steps of ontogenesis of Fagopyrum esculentum
plants that differ in their ploidy levels // Biol. Bull.
2018. V. 45. P. 171. 
https://doi.org/10.1134/S1062359018020140

21. Bradford M.M. A rapid and sensitive method for the
quantitation of microgram quantities of protein utiliz-
ing the principle of protein − dye binding // Anal. Bio-
chem. 1976. V. 72. P. 248. 
https://doi.org/10.1016/0003−2697(76)90527−3

22. Bidel L.P.R., Coumans M., Baissac Y., Doumas P., Jay
Allemand C. Biological activity in plant cells // Recent
Adv. Polyphenol Res. Eds. Santos-Buelga C., Escriba-
no-Bailon M., Lattanzio V. Oxford: Wiley-Blackwell.
2010. V. 2. P. 163. 
https://doi.org/10.1002/9781444323375.ch6

23. Scholes D.R., Paige K.N. Plasticity in ploidy: a general-
ized response to stress // Trends in Plant Science. 2015.
V. 20 (3). P. 165. 
https://doi.org/10.1016/j.tplants.2014.11.007

24. Wang W., He Y., Cao Z., Deng Z. Induction of tetra-
ploids in impatiens (Impatiens walleriana) and charac-
terization of their changes in morphology and resis-
tance to downy mildew // HortScience. 2018. V. 53.
P. 925. 
https://doi.org/10.21273/HORTSCI13093−18

25. Theocharis A., Clement C., Barka E.A. Physiological
and molecular changes in plants grown at low tem-
peratures // Planta. 2012. V. 235. P. 1091.

26. Close D. C., Beadle C. L. The ecophysiology of foliar
anthocyanin // Bot. Rev. 2003. V. 69. P. 149.

27. Шакирова Ф.М. Неспецифическая устойчивость
растений к стрессовым факторам и ее регуляция.
Уфа: Гилем. 2001. 160 с.

28. Guo J., Zhou X., Wang T., Wang G., Cao F. Regulation
of f lavonoid metabolism in ginkgo leaves in response to
different day − night temperature combinations //
Plant Physiol. Biochem. 2020. V. 147. P. 133. 
https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2019.12.009



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


