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Установлено, что под воздействием ЭИ и ДМС в М2 происходит по сравнению с 
Mj снижение частоты мейотнческпх нарушений. Однако в отдельных вариантах опы
та и на различных стадиях развития микроспороцитов отклонений сравнительно боль
ше в М2.

В настоящее время общепринятой стала точка зрения, согласно 
которой возникновение аберрации хромосом является многоэтапным, 
растянутым во времени и в то же время зависящим от фазы клеточно
го цикла процессом [1]. Мутагены могут оказывать большее или мень
шее влияние на многие внутриклеточные процессы, например, отодви
гать .начало синтеза ДНК, предоставляя больше времени для репара
ции потенциальных изменений [2]. Имеются данные [3], показываю
щие, что наличие гаплоидной фазы приводит к обязательному прояв
лению и элиминации отрицательных мутации. Поэтому анализ разви
тия мужского гаметофитного поколения оказывается чувствительным 
методом выявления .мутагенных воздействий. Цель настоящей работы 
цитогенетическое изучение редукционного деления при развитии муж
ского гаметофита у растений в Мг.

Материал и методика. В качестве исходного материала использовались соцветия 
растений видов Cosmos hybridus, Chrysanthemum maximum и сортов Slimidhandens 
Etole du dord. Семена космеи обрабатывались этиленнмином (ЭИ) в концентрациях 
0,01, 0,05, 0,08%. а хризантем—диметилсульфатом (ДМС) в концентрациях 0,01, 0,02, 
0,05%. Условия и методика эксперимента описаны в предыдущем сообщении [1].

Результаты и обсуждение. Результаты цитологического изучения 
мейотического деления у изученных форм выявили своеобразную кар
тину. Согласно полученным данным (таблицы), различные нарушения, 
обнаруженные в М։, в какой-то степени снижаются в Мя. Сравнение 
данных табл. 1 приводит к убеждению, что на определенных стадиях 
мейоза, а именно в I и ПА (анафазе) и I—ПТ (телофазе) первого по
коления, намечается снижение общих нарушений по сравнению с А—Т 
второго поколения. Однако следует отметить, что в отдельных вариан
тах и на отдельных стадиях развития частота мейотических нарушений 
сравнительно больше в М2, что, по всей вероятности, обусловлено диф
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ференциальной чувствительностью различных фаз редукционного 
деления. Из полученных данных видно, что у Cosmos hybridus во всех 
вариантах опыта мейотических нарушений больше в .метафазных ми
кроспороцитах растений второго поколения. Данные табл. 1 показывают, 
что в М2 выявлено 20,1 % нарушений, а в М-—17,8% (при 0,01% кон
центрации). Ранее нами было показано [4], что больше всего наруше
ний наблюдается в I и II ана- и телофазах, в виде отстающих или опе
режающих хромосом, трехполюсного расхождения и пр. Однако по 
данным М2 можно судить, что наибольшая часть их проявляется в I и 
II метафазах (М). Это в основном хромосомы, отброшенные в цито
плазму, несбалансированные метафазные пластинки. Анализ показы
вает, что нарушения, возникшие в метафазах, на последующих ста
диях уменьшаются. Тем не менее часть их, иногда даже больше, чем 
в М|, сохраняется в тетрадах и может стать причиной образования 
разнокачественной пыльцы.

Н Ма у растений Chr. maximum, сортов Etole du dord и Shmidhan- 
dens почти во всех вариантах опыта процент измененных клеток был 
ниже, а разнообразие аберраций меньше, чем в Мь Как видно из 
табл. 2, у Chr. maximum в М։ при 0,01% ДМС нарушения ана- и тело
фазы тетеротипического деления составляли 10,8, а в М2—1,7%, при 
0,02% концентрации—4,2 и 1,4%. То же самое можно сказать относи
тельно ана- и телофаз гомеотипического деления. Наряду с этим, как 
у космеи при воздействии ЭИ, так и у хризантем при действии ДМС 
наблюдалось отклонение. В этом можно убедиться сравнивая дан
ные двух поколений Shmidhandens. У растений этого сорта нару
шенных метафазных микроспороцитов больше в М2. Однако этого 
нельзя сказать относительно Chr. maximum и Etole du dord. У Etole 
du dord на этих стадиях развития микроспороцитов аномальные мета
фазы в М։ составляли 28,0%, а в М2—8,06 (при 0,02% концентрации). 
Такая же картина отмечалась в других вариантах опыта. Интересно, 
чю в отдельных вариантах как у космеи, так и у хризантем большее 
количество аномальных тетрад зарегистрировано во втором поколении.. 
Так, у Chr. maximum в М| при 0,01% концентрации ДМС аномальные 
тетрады составляли 0,1, а в М2—5,3%. Это говорит о том, что потен
циальные возможности действия химических соединений в одних случа
ях .могут реализоваться па начальных стадиях развития, а в других— 
на более поздних.

Итак, характерным для всех изученных видов в М2 является то, что 
здесь нет той резкой разницы в процентном отношении между отдель
ными вариантами, какая наблюдалась в Mj: количество аномальных 
клеток здесь снижается постепенно. Другой особенностью является то, 
что в микроспороцитах растений первого поколения наибольшее коли
чество нарушений зарегистрировано в I и II апа- и телофазах. Между 
тем в М2 то же самое отмечено в метафазах, хотя и не у всех изученных 
форм. Здесь уже проявляется специфическая реакция различных гено
типов к воздействующему фактору.
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Анализ микроспороцитов у растений Cosmos hybridus
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Таким образом, несмотря на то. что на различных стадиях меноза 
з М2 выявлено сравнительно меньше нарушений, чем в.Мь тем не ме
нее большое количество их в отдельных вариантах свидетельствует о 
том, что эти изменения сохраняются. Имеется предположение [5. 6]. 
что они передаются через мужские и женские гаметы 5Լ генерации. 
По-видпмому, для элиминации этих аномалий требуется значительное 
время, в противном случае они могут стать постоянным свойством по
следующих поколений. Не исключено, что наряду с генетическими осо
бенностями важную роль играют и климатические условия. Об этом 
свидетельствует тот факт, что если в материнских клетках пыльцы 
контрольных растений и первого поколения зарегистрировано 1.7% на
рушений, то второго поколения—4,4%. Полученные данные говорят в 
пользу существующей точки зрения о том, что химические мутагены 
имеют потенциальные возможности и могут проявлять свое действие 
через несколько поколений. В литературе имеются данные [7], соглас
но которым при действии мутагена видимые мутации могут выявлять
ся даже через десятки клеточных поколении. По данным Ловченко и 
ДР- [8]. обработка семян тетраметилтиурамидисульфидом (ТМТД) 
приводит к небольшому, но достоверному повышению частоты мутации 
во втором и третьем поколениях растений. Изучая действие ЭМС на 
фертильность ячменя, авторы показали [9], что часть мутаций прохо
дит через мейоз и является причиной стерильности, о чем свидетель
ствует наличие стерильных растений в М3 и М4.

Изложенные данные позволяют предположить, что испытанные на
ми мутагены (ЭИ, ДМС) вызывают всевозможные нарушения в мейо- 
зе как в первом, так и во втором поколениях. Причем на отдельных 
стадиях развития микроспороцитов процент аномалий выше в мате
ринских клетках пыльцы растений второго поколения.
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Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ էթիլեքնիմինի (ԷԻ) և դիմե- 
թիլսոլլֆատի (ԴՄՍ) ազդեցության դեպքում ՇՕՏ111ՕՏ ЙУЬП(1у5, СИг. Шах1- 
ШИШ, 511П1Ы1аП(1еП8, 1До1е Ճէ1 ձեերի երկրորդ սերնդի բույսերի սյէլէջն՚ե֊
րում մեյոտիկ խախտումների հաճախականությունն ավելի փոքր է լինում, 
քան առաջինում։ Սակայն փորձարկման որոշ տարբերակներում շեղումների 
բավականին բարձր տո֊կոս նկատվում է խ[շ֊ում։
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Cytogenetic study of alkylating agent action on plant meiosis

S. G. YervandiaB

It is established that under the influence of 
takes place the decrease of frequency of melotic 
pared with M։.

Yet, in different variants of the experiment 
ges of microsporocyte development abnormalities 
in M։.

EY and DMS in M2 
abnormalities as com-

a.nd at different sta- 
are comparably more
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