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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАДЕСКАНЦИИ КЛОНА 02 ДЛЯ ОЦЕНКИ 
МУТАГЕННОЙ АКТИВНОСТИ СТОЧНЫХ ВОД 

ПРОИЗВОДСТВА КАУЧУКА

Л. .4. ГУКАСЯН. И. П. КАСПАРОВА

Ереванский государственный университет, проблемная лаборатория цитогенетики

Аннотация — Изучен мутагенный эффект нол одного из стоков произвол 
ства хлоропренового каучука на чувствительной расти тельной тест-системе 
для .мутагенов среды—волоекзх тычиночных нитей традесканция клона 02. 
Предложен полни растворами сточных вод непосредственно н цветочных 
горшках. Установлено наличие в неочищенных сточных водах компииеи- 
той, вызывающих толковые мутации. В целом исследуемые промстоки 
обладают слабым мутагенным и фитотоксическим свойствами.

11.սՈԱ|Ա><]խււ—Ուս hi մ Նա l‘( /. քւորոպրենսէքին կաուչուկի արտագրության հոս- 
րերից մեկի քրերի մո,<ոագ1,ն ազգեր ո, թյուն ր րՈսէակաե զգայուն տեստ-սիուոեմի' 
!)'i կչոնի սրրԱւգեսկանցիայի աոկյաչին թեյերի մազիկների վրա։ Աոաջարկվում Լ 
ձաղկս,վազաններով տ բա «յ ձ Ա կ ան ց ի ա յ ի րորյսիրր ւսնմիքապես այգ Հրերի տարրեր 
խտություններով քրհ/ու մեթոգր,

Պարզվեք Լ, որ Ուսումնասիրված աղտաքրերր աոայացնում ԼՆ կես։ աչին Հոլ.֊ 
ւոացիանԼրւ Նրանր Ունեն թույյ մուտագեն և ֆիտոտորսիկ հսյւոկություննեբ։

Abstract — The mutagenic effect of waters of one of the sewage of chlo- 
roprenic rubber production on «the sensitive vegetative test-system for 
mutagenes of medium-hairs of stamen threads oi 02 clone tradescantta 
has been studied. At the same time the watering ol sewage solutions di
rectly into flower pots has been suggested.

The presence of components, causing roini mutations in the non- 
cleaned waters has been established. On the whole the studied industrial 
sewage waters have weak mutagenic and phytotoxic properties.

881



Ключевые слова: загрязнители средь՝., мутагенная активность. традесканция как 
:тссг-1 бт.ег.1. волоски тычиночных нитей.

В связи .՛ широким развитием химической промышленности возникла 
необходимость четкой оценки мутагенной активности загрязнителей 
окружающей среды для выявления и прогноза се генетических после
действий. В этом плане исследование мутагенной активности веществ, 
применимых в производстве, промышленных отходов и неочищенных 
сточных вод на некоторых весьма чувствительных растительных тест- 
фбъекгах, в частности, отдельных клонах высокочувствительного к за
грязнителям среды растения традесканции [6, 7], представляется целе
сообразным. Выло показано, что изменение окраски клеток волосков 
тычиночных нитей (ВТН) традесканции является надежным генетиче
ским маркером возникновения точковых мутаций. Некоторые иссле
дователи причисляют традесканцию к числу гсх видов растений, кото
рые содержат ряд ферментов, способных трансформировать пррмутаге- 
111- в мутагены [4].

Целью нашего исследования явилось изучение мутагенного эффек
та вод одного из стоков производства хлоропренового каучука на рас
тениях традесканции (клон 02).

'■Ii.;и методика Изучали действие вод стика цеха полчмериззцн?. хлоропре
на, 'KHJfc' HMH загрязнителями в которых являются латекс (полимер хлоропрена) в 
пониеитрацни 1000 мг/л и не полимеризованный хлоропрен 20 мг/л. Для сопоставле- 
ни ՛. изучались сточные воды того же цехи, подвергшиеся очистке методом коаг.'ляцяа, 
разработанным во ВНИИ-полямер.

Опыты проводили в теплице биологического факультета НГУ. в период интенсив
ный тения растений традесканции (апрель—июнь).

В литературе приводится ряд методов обработки растений химическими вещества
ми; непосредственная обработка срезанных черенков водными растворами исследуе
мых веществ (всасывание через стебель), опрыскивание срезанных растений. поглоще
ние паров этих веществ листьями и почками [5]. Опыты пи обработке черенков зодны- 
МН растворами химических соединений не дали положительных результатов, что согла
суется с данными некоторых исследователей [3] Более эффективным, оказался ме
тод полива растений традесканции в цветочных вазонах. Нами были использованы 
I-. 10%-пая концентрации (разбавление в 10. 50, 100 раз) вол изучаемого стока.
Лая каждого варианта проводили одно-, шести- и двсиадцатикратчые поливы чере: 
день определенным количеством растворов. Контролем служили тепличные растения 
традесканции с тем же режимом полива обыкновенной водой. Изучали частоту розо
вых л бесцветных мутаций ВТН. Подсчитано от 20 до 30 тыс. ВТН во всех варианта*, 
с поливом концентрированной водой. В вариантах с коагулированном водой подечн- 
тачо от 10 до G0 тыс. ВТН

Мутационные события подсчитывали через неделю после завершения поливой, уста- 

.|н»и;.Ч'Вных для каждого варианта, в течение 30 дней. По данным, некоторых авторов, 
максимум проявления мутаций наступает в период от 5 до 20 дня [2. 7|. В некот. 
pwx вариантах нашего эксперимента он зарегистрирован на 2-1-й день.

Результаты и обсуждение. Результаты эксперимента показали, чт > 
не всегда уровень мутационных событий коррелирует с количествам 
поливов и степенью разбавленности раствора (рис. 1). Четкая зависи
мость проявилась при 2%-ной концентрации разбавление в 50 раз, 
рис. Г| При шести- п двепадцатикратных поливах сточными водами 
указанной концентрации частота мутаций достигает максимальной ве
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личины (соответственно 0,28±0,04. 0,30±0»03%), превышая контрол?, 
в два и более раза (Р<0.01, Р<0,001). При однократном поливе срав
нительно высокий эффект зарегистрирован при панвысшей концентра
ции (10%), когда частота мутационных событий превышает контроль э 
1.5 раза (Р<0,05). При шести- и двенадцатикратном поливах общее

Рис. 1. Частота мутационных событий в ВТН традесканции клопа 02 при 
поливах водными растворами концеитрнронанных (а) и коагулированных 
|в) сточных вод Но вертикали—% мутационных событий (МС); по горн՛ 
зонтали—кратность поливов: К контроль, I 1%. 11 -2%. 111 10%.

Ошибка не превышала 0,04—(а) и 0,03 (в).

количество мутаций снижается и проявляется их фитотоксическое дей
ствие: после шестого полива высыхаю՛! бутоны, а позднее- все растение.

Частота мутационных событий уменьшается во всех вариантах по
лива коагулированными сточными водами приблизительно до конт
рольного уровня (Р>0,05, рис. 1).

Таким образом, изучаемые промстоки обладают слабой мутаген
ной активностью. Сходные данные были получены и при исследовании 
мутагенного действия сточных вод целлюлозно-бумажной промышлен
ности на дрожжах [1].

Определение соотношения розовых и бесцветных событий при раз
личных концентрациях исследуемых стоков и разной частоте поливов 
показало, что в большинстве случаев преобладают розовые мутацион
ные события (рис. I). Бесцветные превалируют лишь при 12-кратном 
поливе 1%-ным раствором и при 1 — 12-кратных поливах 10%-ным рас
твором. При поливе растворами коагулированных сточных вод во всех 
случаях преобладают розовые события, это наблюдается и в контроле.
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Ряс. 2. Типы ветвления ВТН у традесканции клона 02 при поливах сточ
ными водами.

Таблица I Расположение розовых мутационных событий 
традесканции при поливах растворами неочищенных сточных

па ВТН растений 
под

И.? общего числа розовых мутационных со (ын; 
без целых розовых волосков

Число 
поли
вов

субтермннальное 
р а с п ол ож е и и с р о • 
лоиых мутацион

ных событий

назальное распо
ложение роза пых 

мутационных 
собы։ ни

Концент
рации 

раствора, 
%

терминальное рас 
положение розо
вых мутационных 

событий

Число 
целых 

розовых 
ВОЛОСКОВ

число % число % число %

Контроль 4 9 29.0 19 61.2 3 9.6

։ 1 । 15 58.1 13 41.9 —— —
б 1 12 60.0 6 30.0 2 10.0

12 3 5 35.6 9 64.1 —

2 1 2 3 33.3 б 65.6 —
6 2 9 56.2 6 37.5 1 6.3

12 2 12 50.0 11 45.0 1 4.5

10 1 10 55.5 8 44 4 __ _ .
6 — 6 •35.2 11 61.8

12 - 1 25.0 2 50.0 1 25.0
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Наиболее вероятным механизмом проявления розовых событий являют
ся хромосомные делении, точковыс мутации и митотический кроссинг՛)- 
вер. бесцветные мутации генетически еще точно нс определены [2].

Нами были выделены также типы ветвления волосков тычиночных 
нитей и гигантские и карликовые клетки (рис. 2).

Учет распределения розовых мутационных событий на В’ГН—терми
нальное, субтсрмнпальпое и базальное—при действии 
стока показал, что в большинстве случаев преобладают 

неочищенной 
терминальное

и субтер.мннальное расположения их (табл. I). С целью выявления 
возможной зависимости мутационных событий от зоны роста волосков 
в тычинке было определено их расположение по ярусам (верхним, 
средним, нижним). Выявлено, что зона тычинки нс влияет на частоту 
проявления мутационных событий (табл. 2).

Таблица 2 Расположение мутационных событий п волосках тычиночных нитей по 
ярусам тычинки при поливах растений традесканций неочищенными сточными водами

2 3 § са.га Ջ
ух

О

Спектр расположения ВТН с ?։у1ак:։с։сп,ь։ып собы
тиям»! по прусам тычинки. *л. от общего числа 
мутационных событии бел целых бесцветных 

тычинок
г-'з

Ко
нц

ен
тр

ат
 

ст
во

ра
, դ

И
м

ел
и и

ол

Ко
лн

че
: т

п<
 

зн
ро

ьз
нн

ы
;

Ко
ли

че
с»

 и
< 

ци
ен

ны
х с

՛ £ 3

п Г*
5“

число % число % ЧИСЛО %

K-’lll -ОЛЬ 29140 40 — 1 10.0 21 52.5 15 37.5

I 1 Չ2Օ39 •IS 5 10.8 23 50.0 18 39.2• 6 17231 37 3 8.1 15 40. ) 19 51.'»
12 29253 43 4 3 7.6 19 48.7 17 43. Ճ

О 1 11331 -4 ——. 3 12.5 7 29.1 14 58.4
6 10156 2S — 2 7-Չ 15 53.5 И 39,3

12 170J8 51 —• 9 17.6 19 37.2 «3 45.2

10 1 11539 29 — 3 10.4 13 44.8 13 41.8
0 1 >73» 2Ց —« 1 J.5 25.0 20 71.5

:2 4727 IO — 4 57 1 .3 42.8

Таким образом, использованный нами методический прием позво
лил обнаружить в изученных промстоках производства каучука компо
ненты, проявляющие в данной тест-системе слабую генетическую ак
тивность.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПСИХОЗОВ ГАЛЛЮЦИНОГЕННЫМИ 
Ф Е Н И Л А Л К И Л А М И Н А М И

Р. Р. С.АФРЛЗБЕКЯН

Иесгигуг гонкой органической химии им. \. .'I Миджояпа ЛИ Армянской ССР. Ереван

Аннотация—Рассмотрено влияние двух галлюциногенов мескалина н про
изводного амфетамина (ДОМ)—на поведение животных. Сделана попытка 
сопоставить сдвиги » поведении животных с нзменениямн в метаболизме 
наиболее важных биогенных аминов дофамина, серотонина, норадрена
лина н мозге.Աէւոսւսւցիա — 1ևէւՈէէ!Ն։ււււրրվաձ Լ երկու հա/ յուցյէնո՚ւեննևրի՝ ։11,ւ։կ էս/[։)։/։ 11 ամֆն- 
աւս<![ւն(< սւծւււնքյյՕւլյ։ սյ/յրքերյո։IIյունր կենէքանինհր/ր վարри>Г]Л/1 վրսէր Փորձ ( ւյյրված 

• iuJեմատե/ կենր/աեքէների վարրաւյձււսք երյւսծ սւ1էղաչար<1երր ՈւղեդՈէմ աոավԼք կա
րևոր p/inrpiLwjplt ումինների' ր/քւֆամի1։ի, սերոսւոնիՆի, Նրէրաււրենւ>ււհն[ւ մեւուսր»- 

ЬцшЛ փոփոխով! յոմւՆԼրի ՀեէՈ!

(
 Abstract — The influence oi two haliucinogenes-meskallne and derivative 

of amphetamine—bn the behaviour oi animals has been studied. It has 
been tried to compare shuts hi the behaviour of animals with changes In 
the metabolism oi more Important biogenic amines-dophamlne, seroto- 
nine, noradrenal tn-in the brain.

Ключевые слова: фенилалкиламины галлюциногенной’. моделирование психозов, 
амины биогенные.

Производные фёиилэтиламйна но фармакологическому действию при
надлежат в основном к двум классам—стимуляторам нервной системы 
и галлйшннргенам. Сам фенилэтнламин л его производные, не содер
жащие метокси группы у бензольного кольца, обладают непрямым 
симпатомиметическим действием п оказывают стимулирующее действие 
из нейтральную нервную систему. Некоторые производные фенилэтила- 
мина известны как вещества, высвобождающие серотонин из нервны.՛, 
окончаний. Галлюциногенные свойства присущи производным фенилал* 
кнламннов, содержащим метокси группы н разных положениях бензоль
ного кольца. Так. слабым галлюциногенным действием обладает мета
болит дофамина 3,4-димстоксифенилэтиламин (ДМ ФЭТА), выделенный 
из мочи больных шизофренией. Производным фепилэтиламипа явля
ется известный галлюциноген 3,4,5-тримстокспфенилэтнлампн меска
лин [2, 10, 15].

В задачу настоящей работы не входит обсуждение связи структуры 
с действием галлюциногенов. Отметим лишь, что в ряду феии.пэтиламн
ион галлюциногенные свойства отчетливо выражены у соединений, со-
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