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Некоторые водоросли, благодаря наличию гидрогеназы, способны 

продуцировать H2 в ходе, так называемого «биофотолиза». Выделяют пря-

мой и непрямой биофотолиз. В первом случае электроны для восстанов-

ления водорода поступают от H2O, во втором от органических соедине-

ний. Индукция гидрогеназ стимулируется анаэробиозом. Также актив-

ность гидрогеназ может увеличиваться при депривации N, P, K, S.  Целью 

настоящей работы являлось установление особенностей роста и продук-

ции H2 зелёными микроводорослями Parachlorella kessleri в условиях 
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анаэробиоза и депривации N, S и Cu. В результате проведенных исследо-

ваний было показано снижение удельной скорость роста культур клеток, 

продуцирующих биоводород на средах депривированных по N, S и Cu по 

отношению к контрольной среде. Пики накопления биоводорода были за-

фиксированы на 6 сут анаэробного культивирования для среды без N 

(7,43±1,49 ммоль г сухой массы-1), на 2 сутки для среды без S и Cu 

(10,46±2,84 ммоль г сухой массы-1). Концентрация общего белка в данных 

культурах росла на контрольной среде до 257,5% от изначального значе-

ния, на средах без N, без S и Cu наблюдался рост до 25,7% и 95,4%, соот-

ветственно, относительно изначального показателя. Высокий выход Н2 и 

белка, обнаруженный при депривации N, S и Cu, указывает на потенци-

альную возможность использования данных условий для производства 

биоводорода и одновременно белка. Кроме того, обнаруженный стимули-

рующий эффект депривации по S и Cu указывает на вовлечённость  

Cu-содержащих ферментов в поддержание редокс-баланса при синтезе H2. 

Так как основным пулом белков, содержащих медь, являются пластоциа-

нин, комплекс Ⅳ митохондриальной ЭТЦ и медные оксидазы, то пред-

ставляется актуальным дальнейшее исследование роли данных систем в 

синтезе H2.   
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Лишайники представляют собой сложные симбиотические ассоциа-

ции, между грибами (микобионтами) и водорослями и/или цианобактери-

ями (фотобионтами). Известно, что ареал обитания лишайников чрезвы-

чайно широк, и они могут расти в экстремальных условиях, непригодных 

для существования других фотосинтезирующих организмов. Интересной 

группой лишайников являются лишайники порядка Пельтигеровые, ши-

роко распространенные по всему миру и произрастающие в умеренном 

климате. Пельтигеровые отличаются высокими темпами роста и актив-

ным редокс-метаболизмом [1]. Данные лишайники интересны для изуче-

ния фотосинтеза и пигментного состава, так как имеют относительно вы-

сокое содержание фотобионта и, следовательно, богаты пигментами и об-

ладают высокой фотосинтетической активностью [2]. 


