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ИЗУЧЕНИЕ РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ВЛАЖНОСТИ В МОМЕНТ ОБЛУЧЕНИЯ.

ГАЗОВЫХ УСЛОВИИ И ВЛАЖНОСТИ СРЕДЫ 
В ПОС!РАДИАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

К. А. ВАРДАНЯН. Н. Г. НОР-АРЕВЯН. С. Г1 СЕМЕРДЖЯН

Двухдневное храпение облученных дозой Д:>1| (доза, индуцирующая и момент 
облучения у 50% клеток хромосомные аберрации) семян в бескислородных условиях 
(азот) приводило к снижению поражения хромосом независимо от исходной влаж
ности семян в влажности среды в пострадиационный период хранения, тогда как при
сутствие кислорода в пострадиационный период усиливало радиобиологический 
аффект.

Дальнейшее увеличение времени хранения (15 я 30 дней) либо почти не сказыва
лось на картине поражения (влажность средь։ 5 н 12%). либо приводило к. его уси
лению (влажное։։, среды ЙВ%).

Одним из существенных методов исследования радиочувствитель
ности биоло։ 1'ческих систем является модификация эффекта облучения 
с помощью различных физических, химических и биологических фак
торов. таких, как влажность, газовые условия среды, температура, 
возраст и храпение семян. Подобные исследования целесообразнее 
проводить па таких метаболически пассивных системах, как покоящие
ся семена растений.

Анализ литературных данных показывает, что вопрр։; о влиянии 
хранения облученных семян на лучевое поражение нс получил одноз
начного решения. Исследователи сталкивались либо с фактом уенле- 
ним поражения [1—6]. либо с гем, что хранение не влияло на конеч
ный радиобиологический эффект | 7, 8]. В ряде работ при хранении су
хих облученных семян во влажной среде в течение первых 3-х суток от
мечалось снижение поражения [9—11].

Многочисленными исследованиями установлена важная роль кис 
порода и влажности в реакциях лучевого поражения семян, причем 
'степень участия кислорода в лучевом поражении в значительной мерс 
зависит от влажности семян п условий хранения в пострадиационный 
период [12. 13].

Было показано, что при хранении облученных семян в атмосфере 
кислорода повышается радиобиологический эффект [14]. Хранение 
же при пониженной влажности семян и в отсутствие кислорода сиижа 
ло или пс оказывало влияния на уровень лучевого поражения [15 l-Sj
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Такую противоречивость литературных данных, на наш в гляд, 
можно объяснить тем. что основные модифицирующие факторы, вли
яющие на радиобиологический эффект в пострадиационный период, не 
учитывались.

В связи с этим нами изучалась радиочувствительность семян 
пшеницы в зависимости от их влажности в момент облучения, а также 
от влажности, газовых условий среды и сроков хранения в пострадиа
ционный период.

Материал и методика. Опыты проводили ни семенах озимой мягкой пшеннны 
сорт.։ Безостая I с влажностью 5, 12 и 23%. для чего их н течепнг 15 дней аыдержнад- 
чн ? эксикаторах нал различными концентрациями Н2£ОЧ.

Семена облучали ни рентгеновской установке РУМ-11 И 185 кВ, .1 = 13 мА, мощ
ности дозы—600 р/мпп) дозами 1. 5. 10, 15 и 20 кр. Радиобиологический эффект 
онсипнлли ио пропет у клеток <• хромосомными аберрациями

В целях объективной опенки влияния модифицирующих факторов ։кислород, хра
нение! на конечной радиобиологический эффект для семян с различной влажностью с 
помощью кривых «доза—эффект» (рис. 1! находили дозу, индуцирующую у 50% кле-

Рие I .Лучевое поражение пшеницы в зависимости от влажности семян 
п момент облучения, ('смена с исходной влажностью. 1—5, 2—12. 3֊ 23%. 
По оси лбспнсс- доза об.ту 1ения, кр.; по оси ординат—процент клеток 

С ХРОМОСОМНЫМИ аберрациями

так хромосомные аберрации (Д50) Оказалось, что для семян е влажностью 5. 12՛ 
и 23% эта доза соответственно рання 3. 1'1 и 8 кр. В дальнейших опытах семена об
лучали только этими дозами

Часть семян сразу после облучения Д6о проращивали, остальные помешали н эк
сикаторы е различной (5. 12 и 23%) влажностью среды, которые затем заполнялись 
кислородом или азотом Сроки храпения и различных газовых условиях п и условиях 
влажности были 0. 2. Г5 и 30 диен



Были изучены следующие варианты: сухие семеня, хранившиеся в сухой, воз- 
душ н<•-сухой и влажной среде, а также воздушно-сухие и влажные семена, хранив
шиеся в аналогичных условиях.

После каждого срока .хранения семена замачивали и течение 18 час. в дистилли
рованной ноле, я затем проращивали па влажной фильтровальной бумаге в термо
стате при температуре 24°. Кончики корешков от семян с влажностью 12 и 23'7, фик
сировали через 24 часа после конца замачивания, а с влажностью 5%—через 26 ча
сов, что соответствовало .максимуму деления клеток н первом митозе. Фиксацию про
водили смесью Батталья, состоящей из 5 частей 96° спирта, 1 части хлороформа. 
I части ледяной уксусной кислоты и I части формалина Приготовляли временные 
давленые препараты, окрашенные реактивом Шиффа с применением холодного ։ндро- 
лйза. В каждом варианте опыта изучали не менее 500 ина- и телофаз для подсчета 
хромосомных аберраций. В опыте учитывали парные и одиночные мосты, фрагмен
ты, кольца.

В каждом варианте опыта подсчитывали также митотическую активность деления 
клеток, однако последняя не претерпевал» существенных изменений н результате пост
радиационного хранения, поэтому тайные нс представлены.

Результаты и обсуждение. Модификация эффекта облучения семян 
с помощью 5%-ой влажности среды наблюдается, независимо от ис
ходной влажности семян, уже на второй день как в опытах с храненном 
облученных семян в кислороде, так и в его отсутствие. Дальнейшее 
хранение до 30 дней не сказывается на уровне поражения (рис. 2). Од-

Рис. 2. Уровень поражения клеток в семенах с различной исходной влаж
ностью (а—5; б-12: в—23%) в зависимости от влажности окружаю
щей среды (5%) л газовых условий пострадиационного хранении (кисло
род—I, азот—2). По оси абсцисс—сроки пострадиационного .хранения, 

дни; по оси ординат—процент клеток с хромосомными аберрациями.
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пако необходимо отметить, что хранение в условиях кислорода в ос
новном увеличивает, а его отсутствие уменьшает поражение хромосом.

Аналогичная картина наблюдается в опыте, где семена хранились 
в условиях с 12%-ой влажностью среды (рис. 3). Исключение состав
ляет опыт, |де исходная влажность семян была 5% В этом варианте 
на ЗО-й день хранения наблюдается уменьшение поражения как в при
сутствии кислорода, так и в его отсутствие. Вероятно, указанные ус
ловия являются оптимальными для восстановления лучевых поврежде
ний хромосом.

Особый интерес представляют результаты опыта по хранению об
лученных семян в условиях с повышенной влажностью (23%) среды

Врем? после сВруреРиР. др и

Рис. 3. Уровень поражения клеток в семемах г рхишиной исходной влаж
ностью (а—5. б—12. п—23%) в зависимости от я. юж пости окружаю
щей среды (12%) н гадовых условий пострадиационного хранении (кис

лород—1, азот 2) Условные обозначения гм. на рис 2.

(рис. 4) По мере увеличения времени хранения до 30 дней наблюдает
ся тенденция к усилению лучевого поражения хромосом, причем кис
лород. присутствующий в пострадиационный период, оказывает более 
сильное воздействие на картину поражения, чем в опытах с влажно
стью среды 5 и 12%.

771



Уровень естественного мутационного процесса необлученных семян 
всех изученных вариантов влажпостен составлял в основном 3—4% и 
не претерпевал изменений в результате пострадиационного хранения в 
вышеуказанных условиях, поэтому данные не приводятся.

Опыты показали, что определяющим фактором, влияющим на кар
тину лучевого поражения в пострадиационный период, является влаж
ность среды.

Таким образом, двухдневное хранение облученных дозой Д5о семян 
в бескислородных условиях (атмосфера азота), независимо от исход
ной влажности семян и среды в период хранения, приводит к снижению 
поражения хромосом, тогда как присутствие кислорода в пострадиа- 
пионный период увеличивает радиобиологический эффект. Дальнейшее

Рве. 4. Уровень поражении хлеток в семенах с различной исходной влаж
ностью (й—5%, б- 12%, в—23%) в зависимости от влажности окружаю
щей среды (23%) а газовых условий ност|>алнаиио11ного хранения (кис

лород—I. азот—2). Условные обозначения см. на рис. 2.

увеличение времени хранения (15 и 30 дней) либо почти не сказывается 
на картине поражения (влажность среды 5 и 12%). либо усиливает его 
(влажность среды 23%).
Институт 1емлеДслня А1СХ АрмССР Поступило 19.IV 1978 г.
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ՑՈՐԵՆԻ ՍԵՐՄԵՐԻ ՌԱԴԻՍ ԶԳԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԾԱԽՎԱԾ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ՊԱՀԻՆ ՆՐԱՆՑ ՈՒՆԵՑԱԾ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵՎ

ՀԵՏՃԱՌԱԴԱՅԹՄԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՈՒ 
ԳԱԶԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Հ*. Л. Վ1ԼՐԴԱՆՅԱՆ, Ն. Դ. ՆՈՐ-ԱՕնՎՅԱՆ. Օ. Պ. ՍԵՄ1)1։Ջ5Ան

Ուսումնասիրվեք է հետճաոադայթմ ան շրջանում միջավայրի պայման
ների, ինչպեււ նաև մթնոլորտում պապերի (թթվածին, ադոա) փ и էի Ոխութ յան 
ազդեցությունը ցորենի 5,12 և 23 '.’ա խոնավության սերմերի սադիոկենսաբա ■ 
նական էֆեկտի վրա:

Ցույց է արված, որ աոավել զդայուն են չոր' 5 '/ խոնավության սևրմհրխ 
էեա դի ողդա յնության բարձրացում է նկատվում նաև 23 % խոնավության սեր
մերի մ nut:

D$y դոզայով (որը ձաոա պայթման պահին բջիջների 50 % ֊ի մոտ առաջ 
է բերում բրոմ ոսոմւս յին խաթարումներ) ճաուոպայթւո',արված սերմերը 2 Օր 
պահելով ազոտի մթնոլորտում, նկատվել է ռադիոկենսաբանական էֆեկտի 
թու քացում' անկախ սերմերի նախնական և միջավայրի պայմանների խոնւս- 
վ ա թ յունից: Ո՚թվածնի աոկայւէւթյունր հետճաոսէ գայթ ման շրջանում, րնդհսւ- 
կաոակը, ուժեդացնում է ռադիոկենսաբանական էֆեկտ ր:

Պահման մտմւմնակաշրջանի հետադա ավեքռւցումը (15,30 Օր) կամ •/> 
ապդոէմ ուս դի ոկեն и արան ական էֆեկտի վրա (5 և 12 % խոնավ ութ չան պայ֊ 
մ աններում), կամ է/ բարձրացնում է այն 23 % խոնավութ յան պա յմ ան
ներ tttil )t

RADIOSENSITIVITY OF WHEAT SEEDS AS AFFECTED BY THE 
MOISTURE AT IRRADIATION. GAS CONDITIONS AND

ENVIRONMENT MOISTURE DURING THE 
POSTIRRADIATION PERIOD

K. A. VARDANIAN. N. G. NOR-AREV1AN. S. P. SE.MERDJ1AN

One of the essential methods of radiosensitivity research of biolo
gical systems is modification of irradiation effect by means of various 
physical, chemical and biological factors, such as moisture, environment 
gas conditions, temperature, age, storage and so on.

Il is advisable that we conduct such researches on metabolically 
passive systems.
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