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Исследование антипролиферативной активности аптамеров к EGFR проводили с 

использованием МТТ-теста на разных линейных клетках и первичных культурах ГБМ, 

при добавлении GR20 и GR200 к культуре фибробластов DF-1 и к линейным клеткам 

глиобластомы U251 проявление антипролиферативной активности данных аптамеров не 

наблюдалось. По сравнении с ними наблюдалось снижение пролиферативной активности 

при добавлении аптамеров в культуре Sus/fP2. Под действием GR20 уровень 

пролиферации клеток снизился всего на (9%), результат находится в зоне 

неопределенности по данным статистической обработки (р >0.01, но р <0.05). 

Добавление к клеточной культуре аптамера GR200 привело к небольшому (12%), но 

значимому (р≤0.01) снижению уровня пролиферации по сравнению с контролем 

(рисунок 1). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ Соглашение №075-15-2020-809 (13.1902.21.0030). 
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Томаты являются важной сельскохозяйственной культурой в мире. Плоды томатов 

употребляют как в свежем виде, так и после термической обработки. Их используют для 

консервации, приготовления томатной пасты, томатного пюре, томатного сока, кетчупа и 

других соусов [1]. Крупнейшими производителями томатов в мире являются такие 

страны как Китай, Индия, США, Турция и Египет. В России, особенно в северных 

регионах страны, томаты выращивают в основном в закрытом грунте, используя 

искусственное освещение [5, 6]. 

Изучение механизмов регуляции фотоморфогенеза растений чрезвычайно важно 

для разработки технологий светокультуры растений при выращивании их в защищенном 

грунте и в вертикальных теплицах [2]. 

Светодиоды представляют собой новый эффективный исследовательский 

инструмент для фотобиологов [3]. С их помощью становится возможным исследование 

влияния излучения различных диапазонов фотосинтетически активной радиации (ФАР) 

на продуктивность и качество биомассы растений в широком диапазоне облученностей 

[4]. Это важно для практической светокультуры сельскохозяйственных растений.  

Научно-исследовательскую работу проводили в Лаборатории искусственного 

климата ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева. Растения томата 

выращивали при различных режимах освещения на основе узкополосных  

светодиодов. 

Объектом исследования послужили растения томата линии № 1. Томат 

детерминантного типа, низкорослый и ультраскороспелый (70 дней). 

В наших исследованиях мы изучали регуляцию фотоморфогенеза и 

продуктивности растений томата в условиях освещения с использованием отдельных 

спектральных диапазонов фотосинтетически активной радиации (ФАР) и освещения с 

удлинением основного фотопериода светом пониженной интенсивности. 

Основной целью работы было изучение физиологических реакций растений томата 

при выращивании в условиях разных световых режимов. Световой блок содержал 

варианты облучения полным спектром (вариант № 1, таблица 1), а также с различным 

соотношением красного (КС) и синего света (СС) в спектре (варианты № 2-4, таблица 1) 

и квазимонохроматические КС и СС (варианты № 5-6, табл.1). Томаты в вариантах 

облучения № 1-4 (таблица 1) освещали светом более низкой интенсивности (75 мкмоль / 

м
2
*с) после основного фотопериода (210 мкмоль/ м

2
*с). На монохроматических режимах 

(№ 5-6, таблица 1) растения облучали непрерывно с постоянной интенсивностью света 

180 мкмоль / м
2
*с.  

В таблице 1 приведены примерные даты начала бутонизации, цветения и 

плодообразования растений томата. Заметно, что на световом режиме 18ч+6чполный спектр 

(облучение полным спектром с удлинением основного фотопериода) наступление фаз 

происходило значительно раньше, чем при дополнительном освещении отдельными 

спектрами и постоянном облучении красным или синим светом (табл. 1). Синий свет 

(24 ч460) значительно замедлил формирование цветков и плодов у растений по сравнению 

с другими световыми режимами, воздействующими на растения томатов. Кроме того, СС 

способствовал более длительной вегетации растений и замедлял старение листьев в 

сравнении с остальными режимами облучения (таблица 1). 



349 

Таблица 1 

Наступление фенологических фаз растений томата в зависимости от режима 

облучения (дни от всходов) 

№ 

Режим 

облучения 

Бутонизация Цветение Плодообразование 

1 18 ч + 6чполный спектр 24±2 30±2 44±2 

2 18 ч +6 ч460 25±2 33±2 45±2 

3 18 ч+6 ч640 26±2 35±3 46±2 

4 18 ч +6 ч660 26±2 36±3 46±2 

5 24 ч460 35±3 58±3 66±4 

6 24 ч660 28±3 38±3 48±3 

На рисунке 1 изображены плоды томатов, собранные на 90-ый день от всходов. 

Плоды томата различаются по внешнему виду в зависимости от спектрального состава 

оптического излучения. На режимах облучения 1-4 происходило равномерное 

плодообразование. На 1-ом режиме образовалось меньшее количество плодов, но более 

крупного размера, по сравнению с вариантами 2-4. Облучение СС после основного 

фотопериода (вариант 2) способствовало образованию средних по размерам плодов, а 

после облучения КС 640 и 660нм (варианты 3, 4) получили крупные плоды насыщенного 

красного цвета. Заметно что, при непрерывном облучении монохроматическим СС 

(вариант 5) плоды значительно позже начали созревать в сравнении с остальными 

режимами. Плодообразование на красном монохроматическом свету (вариант 6) также 

проходило немного медленнее, в сравнении с режимами удлиненного фотопериода 

(рисунок 1). 

Рис.1. Плоды томата, собранные с куста  
(режимы облучения:1) 18 ч + 6чполный спектр; 2) 18ч+6460; 3)18ч+6640; 4) 18ч+6660; 5)24ч460; 6) 24ч 660) 

Наши эксперименты показывают, что удлинение светового периода отдельными 

спектральными диапазонами света (полным спектром, СС 460 нм, КС 640 и 660 нм) с 

более низкими интенсивностями может привести к увеличению скорости ростовых 

процессов, накопления биомассы и ускорению наступления фенологических фаз 

растений, а также увеличению продуктивности томата. Квазимонохроматические 

режимы (КС, СС) способствовали более медленному накоплению зеленой биомассы и 

образованию плодов томата, в сравнении с вариантами удлиненного фотопериода. 

Полученные данные дают материалы для физиологического обоснования 

1    2       3    4      5    6 
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технологии светокультуры томата в системах интенсивного культивирования. 
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Низовые злаковые травы широко используются для создания пастбищ и газонов. 

Создание многолетнего и качественного пастбища с не большим количеством расходов 

является важной задачей для кормопроизводства. Важным компонентов снижения затрат 

является выбор правильных трав [7]. Среди кормовых культур основная роль 

принадлежит многолетним злаковым травам [1]. 

Травы растут повсеместно, но наиболее перспективными видами считаются травы 

рода: Agrostis, Poa, Festuca [2]. В связи с этим чаще всего используются травы: мятлик 


