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Исследовано кратковременное воздействие салициловой и п-оксибензойной кислот на in vitro куль-
туры чайного растения Camellia sinensis (L.) Kuntze. Установлено отсутствие их влияния на морфофи-
зиологические характеристики каллусных культур, тогда как содержание малонового диальдегида и
фенольных соединений, включая их мономерные (фенилпропаноиды, флаваны) и олигомерные
(проантоцианидины) формы, уменьшалось, а количество лигнина (полимер фенольной природы)
повышалось. Активность L-фенилаланинаммиаклиазы (основной фермент фенольного метаболиз-
ма) в опытных вариантах сохранялась на уровне контроля или снижалась (после воздействия п-окси-
бензойной и салициловой кислот соответственно).
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Одна из характерных особенностей высших
растений – способность к накоплению различ-
ных вторичных метаболитов (Носов, 2005). К их
числу относятся фенольные соединения или по-
лифенолы, образование которых характерно для
всех клеток (Запрометов, 1993). Структура этих
веществ чрезвычайно разнообразна, число из-
вестных представителей >10000 и продолжает
увеличиваться. Фенольные соединения представ-
лены мономерными (фенолкарбоновые кислоты,
флавоноиды), олигомерными (проантоцианиди-
ны) и полимерными (лигнин) веществами. Их
функциональная роль разнообразна и связана с
процессами роста и развития растений, фотосин-
теза, дыхания, пигментации (Запрометов, 1993;
Ramawat, Mérillon, 2013). Отмечено участие фе-
нольных соединений в повышении адаптивных
свойств растений и устойчивости к стрессовым
воздействиям (Naikoo et al., 2013). Эти вторичные
метаболиты растительного происхождения про-
являют антиоксидантные, антимикробные, анти-
канцерогенные, кардиопротекторные свойства,
что представляет большой интерес для фармако-
логии (Тюкавкина, 2002; Belscak-Cvitanovi et al.,
2018).

К “уникальным” представителям фенольных
соединений относится салициловая кислота (СК),
для которой характерно орто-положение гидрок-
сильной группы в бензольном кольце (рис. 1а). Ее
рассматривают как полифункциональную сиг-

нально-регуляторную молекулу и как фитогор-
мон (Тарчевский, 2002). Установлено, что СК –
естественный индуктор термогенеза и цветения
растений (Запрометов, 1993). Это соединение ре-
гулирует транспорт веществ по флоэме, влияет на
гормональный баланс, функциональную актив-
ность митохондрий, а также индуцирует устойчи-
вость растений к стрессовым воздействиям (Hayat
et al., 2013; Шугаев и др., 2016; Klessig et al., 2018).
При экзогенном воздействии СК устранялось не-
гативное влияние низкой температуры на про-
ростки, снижалось токсическое действие кадмия
и засоления (Gharib, Hegazi, 2010; Liu et al., 2016;
Simek et al., 2016).

К структурным аналогам СК относится п-окси-
бензойная кислота (ОК), для которой характерно
пара-положение гидроксильной группы в бензоль-
ном кольце (рис. 1б). Об ее функциональной актив-
ности известно крайне мало. Сообщалось, что ОК –
это предшественник образования убихинона (ко-
энзима Q) – компонента дыхательной цепи мито-
хондрий (Pierrel, 2017). Отмечалось ее участие в
биосинтезе шиконина – антиканцерогенного со-
единения, продуцируемого корнями некоторых
растений семейства Boraginaceae (Singh et al.,
2010). При экзогенном воздействии ОК повышалась
устойчивость растений к стрессовым воздействиям:
у проростков огурца – к высоким температурам
(Zhang et al., 2012), у растений пшеницы – к низким
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температурам (Horvath et al., 2007), у растений ри-
са – к засухе (Quan, Xuan, 2018).

Все это свидетельствует о функциональной
роли СК и ОК в защите растений. Благодаря этой
способности они могут использоваться в качестве
веществ-адаптогенов широкого спектра действия
(Колупаев, Ястреб, 2013). Однако результатов срав-
нения влияния СК и ОК на антиоксидантную си-
стему растений, в том числе накопление различных
веществ фенольной природы, крайне мало.

Один из способов изучения метаболизма рас-
тительных клеток и тканей и его регуляции – ис-
пользование культур in vitro, сохраняющих многие
свойства интактных растений и выращиваемых в
строго контролируемых условиях (Nosov, 2012;
Dias et al., 2016). Это относится и к каллусным
культурам чайного растения, для которых харак-
терен специализированный обмен, направлен-
ный на биосинтез различных фенольных соеди-
нений, в том числе флаванов – веществ с Р-вита-
минной капилляроукрепляющей активностью
(Загоскина и др., 2000; Hong et al., 2014). Выпол-
ненные на культурах чая исследования определи-
ли важную роль этих представителей вторичного
метаболизма в процессах адаптации к различным
стрессовым воздействиям (Загоскина и др., 2007).

Цель работы – изучение экзогенного действия
СК и ОК в различных концентрациях на морфо-
физиологические характеристики каллусных
культур чайного растения, содержание в них ма-
лонового диальдегида и накопление различных
классов фенольных соединений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объект исследования – каллусные культуры
стебля чайного растения Camellia sinensis. Их вы-
ращивали в факторостатной камере ИФР РАН в
темноте при 25°С и относительной влажности
воздуха 70% на питательной среде Хеллера, со-
держащей 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту
(5 мг/л), глюкозу (25 г/л), агар (7 г/л) (Загоскина
и др., 2016). Длительность пассажа составляла
45 сут.

При проведении опытов 20-суточные каллусы
чая помещали на 2 ч в стерильные водные растворы
СК и ОК (0.1, 1, 10 и 100 мкМ) или в воду (контроль).
После экспозиции их переносили на основную ага-
ризованную питательную среду и выращивали в те-
чение 12 сут в стандартных условиях. Материал для
биохимических исследований фиксировали жид-
ким азотом и хранили при –70°С.

Прирост каллусной ткани определяли стан-
дартным методом с учетом массы каллусов в на-
чале и конце эксперимента и выражали в процен-
тах (Носов, 2011). Оводненность культур после их
высушивания при 70°С до постоянной массы рас-
считывали по стандартной формуле (Загоскина
и др., 2016).

Фенольные соединения извлекали 96%-ным эта-
нолом из замороженной жидким азотом и измель-
ченной каллусной ткани при 45°С в течение 45 мин.
Гомогенат центрифугировали (13000 об./мин,
10 мин), надосадочную жидкость отделяли и ис-
пользовали для спектрофотометрического опреде-
ления различных классов полифенолов. Суммарное
содержание растворимых фенольных соединений
определяли с помощью реактива Фолина–Дениса
(725 нм), содержание флаванов – с помощью
1%-ного ванилинового реактива (500 нм) (Загос-
кина и др., 2016). Содержание фенилпропаноидов
определяли методом прямого спектрофотометри-
рования надосадочной жидкости (330 нм)
(Цыпурская и др., 2019). Содержание проантоци-
анидинов определяли с бутанольным реактивом
при 550 нм (Запрометов, 1974). Содержание сум-
мы растворимых фенольных соединений и фла-
ванов выражали в мг-экв. эпикатехина/г сухой
масссы, содержание фенилпропаноидов – в мг-
экв. кофейной кислоты/г сухой массы, содержа-
ние проантоцианидинов – в ед./г сухой массы.

Для определения лигнина каллусную ткань
последовательно экстрагировали смесью этанол–
бензол (1 : 2) (20 ч) и горячей водой (95°С, 4 ч).
Осадок трехкратно промывали этанолом и эфи-
ром. Полученный таким образом свободный от
экстрактивных веществ остаток гидролизовали
0.5 N NaOH в течение 36 ч при 80°С. Охлажденный
гидролизат центрифугировали (13000 об./мин,
10 мин), и в надосадочной жидкости спектрофо-
тометрическим методом определяли содержание
лигнина по реакции с 2,6-дихлорхинонхлорими-
дом (610 нм) (Загоскина и др., 2007). Содержание
лигнина выражали в мг-экв. феруловой кисло-
ты/г свободного от экстрактивных веществ сухо-
го остатка.

Для определения активности L-фенилаланин-
аммиаклиазы (ФАЛ) каллусную ткань гомогени-
зировали в 0.1 М Na-боратном буфере (рН 8.8),
содержащем 0.5 мМ этилендиаминтетрауксусной
кислоты и 3 мМ дитиотреитола, с добавлением
нерастворимого поливинилпирролидона (50%

Рис. 1. Структурные формулы салициловой (орто-
оксибензойной) и n-оксибензойной (пара-оксибен-
зойной) кислот (а и б соответственно).
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массы сырой ткани) (Олениченко, Загоскина,
2005). Гомогенат фильтровали, центрифугировали
(15000 об./мин, 20 мин), надосадочную фракцию
использовали для определения активности фер-
мента. Все операции проводили при 4°C. Актив-
ность ФАЛ определяли по образованию из L-фе-
нилаланина продукта реакции − транс-коричной
кислоты в смеси, содержавшей 0.1 М Na-борат-
ный буфер (рН 8.8), 0.01 М L-фенилаланин и
ферментный препарат (70 мкг белка/мл) в общем
объеме 2 мл. После ее инкубирования в течение
60 мин при 37°С в термостате реакцию останавли-
вали добавлением 0.5 мл 1 N трихлоруксусной
кислоты (ТХУ) и определяли оптическую плот-
ность раствора при 290 нм на спектрофотометре.
Активность ФАЛ выражали в мкг транс-коричной
кислоты/мг белка. Количество белка в пробах
определяли методом Брэдфорд (Bradford, 1976).

Уровень перекисного окисления липидов
(ПОЛ) в культуре ткани определяли по содержа-
нию малонового диальдегида (МДА) с помощью
качественной реакции с тиобарбитуровой кисло-
той (ТБК). Для этого растительный материал го-
могенизировали в 0.1 М трис-HCl-буфере (рН 7.5),
содержавшем 0.35 М NaCl, и добавляли 0.5%-ный
раствор ТБК в 20%-ном водном растворе ТХУ.
Реакционную смесь инкубировали на кипящей
водяной бане в течение 30 мин, охлаждали, после
чего отделяли осадок и измеряли оптическую
плотность надосадочной жидкости при 532 нм.
Для расчета содержания МДА (мкмоль/г сухой
массы) использовали коэффициент экстинкции,
равный 156 мМ–1 ∙ см–1 (Радюкина и др., 2011).

При проведении исследований использовали
микроцентрифугу MiniSpin (Eppendorf, Германия),
центрифугу с охлаждением К-24 (Janetzky, Герма-
ния), спектрофотометр СФ-46 (ЛОМО, Россия),
термостаты “Гном” (ДНК-технологии, Россия) и
BD-115 (Binder, Германия), водяную баню-термо-
стат с перемешиванием WB-4MS (BioSan, Латвия).

Все определения проводили в трех биологиче-
ских и трех аналитических повторностях. Стати-
стическую обработку полученных данных осу-
ществляли с помощью программ Microsoft Excel

2010 и SigmaPlot 12.2. В табл. 1 и на рисунках
представлены средние арифметические значения
определений и их стандартные ошибки (±SEM).
Достоверность различий средних значений опре-
деляли по t-критерию Стьюдента при P ≤ 0.05 и
обозначали ее разными латинскими буквами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Морфофизиологические характеристики кал-

лусных культур. Каллусные культуры чайного
растения представляли собой плотные каллусы
светло-желтого цвета. После кратковременного
воздействия на них СК и ОК (в различных кон-
центрациях) изменений в их морфофизиологиче-
ских характеристиках не отмечалось. Прирост
культур в большинстве случаев был аналогичен
приросту контроля (табл. 1). Можно отметить
лишь незначительное и статистически достовер-
ное его повышение после воздействия СК (10 и
100 мкМ).

Оводненность культур in vitro – важный пока-
затель при оценке их физиологического состояния
(Носов, 2011). Во всех вариантах содержание воды
в каллусах чая было практически равным и в сред-
нем составляло 93.53% (табл. 1). Это несколько ни-
же содержания воды в каллусах, инициированных
из других видов растений, например из льна или
подорожника, у которых оводненность составляла
соответственно 97 и 96.21% (Golkar et al., 2017;
Гончарук и др., 2018).

Исходя из вышеизложенного можно заклю-
чить, что СК и ОК не влияли на рост и морфоло-
гические характеристики каллусных культур чая.
Аналогичная тенденция отмечалась и для суспен-
зионных культур Thevetia peruviana и Orostachys
cartilaginous при воздействии СК (Mendoza et al.,
2018; Wen, 2019).

Уровень перекисного окисления липидов. Изме-
нения уровня ПОЛ, оцениваемые по количеству
МДА, часто рассматривают как показатель нали-
чия или отсутствия стрессовой реакции в расте-
ниях на воздействие различных экзогенных фак-
торов (Полесская, 2007).

Таблица 1. Ростовые параметры каллусных культур чайного растения через 12 сут после 2 ч воздействия на них
разных концентраций салициловой (СК) и п-оксибензойной (ОК) кислот или воды (контроль)

Примечание. Достоверные различия между вариантами отмечены разными латинскими буквами при P ≤ 0.05.

Концентрация 
вещества, мкМ

Прирост культуры, % Оводенность, %

СК ОК СК ОК

0 (контроль) 118.3 ± 6.6a 118.3 ± 6.6a 93.11 ± 0.44а 93.11 ± 0.44а

0.1 117.1 ± 8.5а 117.4 ± 6.5a 93.13 ± 0.6а 92.79 ± 0.37a

1 117.3 ± 8.5а 119.0 ± 7.8a 94.13 ± 0.8b 93.25 ± 0.78a

10 124.0 ± 10.8b 115.5 ± 8.4a 94.01 ± 0.5b 93.57 ± 0.64a

100 125.2 ± 6.8b 118.1 ± 9.7a 94.68 ± 0.78b 93.6 ± 0.72a
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В каллусных культурах чая, подвергнутых воз-
действию СК и ОК (0.1 мкМ), содержание МДА
было равно таковому в контрольном варианте
(рис. 2). При более высоких концентрациях
(1−100 мкМ) оно снижалось: для СК и ОК в сред-
нем на 9 и 35% соответственно по сравнению с
контролем. Эти изменения не зависели от кон-
центрации действующего вещества.

Таким образом, уровень ПОЛ в каллусных
культурах чая в большинстве случаев снижался
после кратковременного воздействия этих пред-
ставителей оксибензойных кислот, особенно ОК.
Другие авторы также отмечали уменьшение интен-
сивности окислительных процессов при обработке
растений СК (Li et al., 2019). Имеются единичные
сведения об одинаковом влиянии СК и ОК на анти-
оксидантную систему некоторых растений (Ко-
лупаев, Ястреб, 2013).

Содержание фенольных соединений. Соедине-
ния фенольной природы относятся к низкомоле-
кулярным компонентам антиоксидантной систе-
мы растительных клеток (Прадедова и др., 2011).
Показатель способности к их образованию – сум-
марное содержание фенольных соединений (За-
прометов, 1974). Как следует их представленных
на рис. 3а данных, оно сохранялось на уровне кон-
троля только после кратковременного воздействия
на каллусы 0.1 мкМ СК. В остальных вариантах со-
держание суммы фенольных соединений было ни-
же контрольных значений. Наибольшие измене-
ния были отмечены при воздействии на культуры
10 мкМ ОК и 100 мкМ СК (соответственно в 2.4 и
2 раза меньше, чем в контроле). При других кон-
центрациях СК и ОК количество фенольных со-
единений также было ниже, чем в контроле, но
только на 25 и 33% соответственно.

В большинстве исследований отмечалось по-
ложительное влияние СК на накопление феноль-
ных соединений в растениях, степень которого

Рис. 2. Содержание малонового диальдегида в кал-
лусных культурах чайного растения через 12 сут после
2 ч воздействия на них разных концентраций салици-
ловой (СК) и п-оксибензойной кислот (ОК) или воды
(контроль). Достоверные различия средних значений
при P ≤ 0.05 отмечены разными латинскими буквами
над барами.
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Рис. 3. Суммарное содержание фенольных соедине-
ний (а), фенилпропаноидов (б), флаванов (в), проан-
тоцианидинов (г) и лигнина (д) в каллусных культу-
рах чайного растения через 12 сут после 2 ч воздей-
ствия на них разных концентраций салициловой
(СК) и п-оксибензойной кислот (ОК) или воды (кон-
троль). Содержание суммы фенольных соединений и
флаванов выражали в мг-экв. эпикатехина, фенил-
пропаноидов – в мг-экв. кофейной кислоты, проан-
тоцианидинов – в ед., лигнина – в мг-экв. феруловой
кислоты/г свободного от экстрактивных веществ су-
хого остатка. Достоверные различия средних значе-
ний при P ≤ 0.05 отмечены разными латинскими бук-
вами над барами.
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зависела от их видовой принадлежности, концен-
трации вещества и длительности воздействия
(Zhang et al., 2015; Wen et al., 2019). Сведения о
действии ОК на образование этих метаболитов
единичны и крайне неоднозначны (Quan, Xuan,
2018). Исходя из наших данных, можно заключить,
что после кратковременного воздействия СК и
особенно ОК суммарное содержание фенольных
соединений в каллусных культурах чайного расте-
ния преимущественно уменьшалось, что предпо-
лагает изменения в их метаболизме. Ранее сообща-
лось, что повышенные концентрации соединений
фенольной природы подавляют активность неко-
торых ферментов биосинтеза полифенолов (Ma-
vandad et al., 1990).

Помимо определения суммарного содержания
фенольных соединений в клетках и тканях расте-
ний важно оценить изменения в накоплении раз-
личных их классов. В первую очередь было иссле-
довано содержание биогенетически ранних со-
единений – фенилпропаноидов, которые могут
как накапливаться в клетках растений, так и ис-
пользоваться в качестве предшественников для
биосинтеза флавоноидов и фенольного полимера
лигнина (Запрометов, 1993; Vogt, 2010).

После воздействия оксибензойных кислот на
культуры чая количество в них фенилпропанои-
дов в большинстве вариантов снижалось практи-
чески в равной степени (на 25% по сравнению с
контролем) (рис. 3б). Исключением были два ва-
рианта (0.1 мкМ СК и 100 мкМ ОК), в которых со-
держание этих веществ не изменялось. Снижение
содержания фенилпропаноидов в каллусных
культурах чая после воздействия СК и ОК было
противоположно действию СК, повышающему
их образования в ягодах винограда (Chen et al.,
2006).

Основные компоненты фенольного комплекса
листьев чайного растения, а также инициирован-
ных из них каллусных культур – флаваны, которые
представлены катехинами и их олигомерными
производными (проантоцианидинами) (Запроме-
тов, 1993; Fraser et al., 2012).

После воздействия СК и ОК на каллусные
культуры чая содержание в них флаванов снижа-
лось, кроме варианта с 0.1 мкМ СК, где оно сохра-
нялось на уровне контроля (рис. 3в). Отметим,
что в большинстве случаев характер изменений в
образовании флаванов аналогичен таковому для
суммарного содержания фенольных соединений.
Наряду с этим имеются сведения о повышении
накопления флаванов при воздействии на расте-
ния СК (Wen et al., 2019).

Содержание в культурах чая проантоцианиди-
нов после кратковременного воздействия СК и
ОК во всех вариантах достоверно снижалось по
сравнению с контролем (рис. 3г). Наибольшие
изменения отмечались в вариантах с 10 мкМ ОК и

100 мкМ СК (на 60 и 57% соответственно), что
было отмечено и для накопления флаванов.

Все вышеизложенное свидетельствует о сни-
жении активности фенольного метаболизма в
каллусных культурах чайного растения после
кратковременного воздействия на них двух ана-
логов оксибензойных кислот – СК и ОК. Это
проявлялось как на уровне суммарного содержа-
ния, так и на уровне различных классов феноль-
ных соединений, включая характерные для чая
флаваны и проантоцианидины.

Известно, что в растительных тканях образует-
ся фенольный полимер лигнин – важный компо-
нент их клеточных стенок (Запрометов, 1993).
Способность к образованию лигнина характерна
и для каллусных культур чая (Загоскина и др.,
2000).

Изучение содержания лигнина показало его
увеличение после кратковременного воздействия
на каллусы СК и ОК (рис. 3д). Наиболее высокое
накопление этого фенольного полимера отмеча-
лось в вариантах с ОК (10 мкМ) и СК (100 мкМ)
(соответственно на 41 и 37% выше по сравнению
с контролем), что согласуется с понижением в
них количества флаванов и проантоцианидинов.
Следовательно, после действия СК и ОК в клетках
чайного растения усиливаются процессы полиме-
ризации фенольных соединений, что приводит к
накоплению в них лигнина. О положительном вли-
янии СК на его образование в растительных клет-
ках сообщалось ранее (Surendran et al., 2018).

Ключевой фермент в биосинтезе фенольных
соединений – ФАЛ, а повышение его активности
часто сопровождается накоплением этих вторич-
ных метаболитов (Запрометов, 1993; Klejdus et al.,
2013). Ранее было показано, что СК индуцирует
активность ФАЛ в растениях сальвии и винограда
(Chen et al., 2006; Dong et al., 2010).

Наши данные свидетельствуют об отличиях в
ответной реакции каллусных культур чая на крат-
ковременное воздействие двух представителей
оксибензойных кислот на уровне активности
ФАЛ (рис. 4). После воздействия СК она почти во
всех вариантах снижалась. В наибольшей степени
эти изменения характерны для варианта с 10 мкМ
СК (на 22% по сравнению с контролем). После
воздействия ОК изменений в активности фер-
ментa в каллусах не происходило.

Следовательно, снижение активности ФАЛ в
каллусах чая после кратковременного воздей-
ствия СК может свидетельствовать об изменени-
ях начальных этапов фенольного метаболизма,
что не отмечалось после воздействия ОК. Воз-
можно, эти отличия в ответной реакции клеток
чайного растения обусловлены положением гид-
роксильной группы в структуре молекулы ОК и,
как считают некоторые авторы, более низкой ее
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физиологической активностью по сравнению с
СК (Колупаев, Ястреб, 2013).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После кратковременного воздействия двух

представителей оксибензойных кислот (СК и ее
структурного аналога – ОК) морфофизиологиче-
ские характеристики каллусных культур чайного
растения не изменялись, содержание МДА снижа-
лось, как и содержание фенольных соединений,
включая их мономерные (фенилпропаноиды, фла-
ваны) и олигомерные (проантоaцинидины) формы.
Это согласуется с активностью ФАЛ (ключевого
фермента фенольного метаболизма), которая в
опытных вариантах либо сохранялась на уровне
контроля (воздействия ОК), либо снижалась
(воздействия СК). Интересен и факт повышения
в культуре чая содержания лигнина (полимер фе-
нольной природы) в опытных вариантах. Это сви-
детельствует о том, что у культур с конституционно
высоким содержанием полифенолов отдаленный
ответ на действие СК и ОК проявлялся в полимери-
зации соединений фенольной природы. Вероятно,
это связано с “балансом” содержания этих вто-
ричных метаболитов в растительных клетках в ви-
де мономерных, олигомерных и полимерных
форм. При этом концентрационной зависимости
действия СК и ОК на эти процессы не наблюда-
лось. Следует также отметить, что после кратко-
временного воздействия оксибензойных кислот,
особенно ОК, на каллусы чая содержание МДА в
них уменьшалось, что свидетельствует о сниже-
нии окислительных процессов в растительных
клетках и отсутствии в них стрессовой реакции.

Все вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод, что кратковременное воздействие двух близ-
ких по структуре фенольных соединений (СК и

ОК) на клетки чайного растения, выращиваемые
в условиях in vitro, в большинстве случаев приво-
дит к одинаковым изменениям в их морфофизио-
логических и биохимических характеристиках,
включая накопление различных классов феноль-
ных соединений.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Минобрнауки РФ в рамках темы государственно-
го задания Института физиологии растений
им. К.А. Тимирязева Российской академии наук
№ АААА-А19-119041890054-8.
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Salicylic and Hydroxybenzoic Acids Affect the Accumulation of Phenolic Compounds
in Tea-Plant in vitro Cultures

T. L. Nechaeva1, #, T. N. Nikolaeva1, and N. V. Zagoskina1

1Timiryazev Institute of Plant Physiology RAS, ul. Botanicheskaya 35, Moscow, 127276 Russia
#e-mail: NechaevaTatyana.07@yandex.ru

The short-term effect of salicylic and p-hydroxybenzoic acids on the in vitro culture of the tea plant Camellia
sinensis (L.) Kuntze was studied. The absence of their influence on the morphophysiological characteristics
of callus cultures was established. The content of malondialdehyde and phenolic compounds, including their
monomeric (phenylpropanoids, f lavans) and oligomeric (proanthocinidins) forms, decreased, and the
amount of lignin (polymer of phenolic nature) increased. The activity of L-phenylalanine ammoniac lyase
(the main enzyme of phenolic metabolism) after exposure to p-hydroxybenzoic and salicylic acids remained
at the control level or decreased respectively.



<<
  /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


