
функци»՜։, осуществляемых этими органами, т. е. количество калия из
болится в прямей зависимости о՛» величины мышечной нагрузки, вы
полняемой данным отделом.
Ереванский физический институт ГКНЛЭ, 
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТ НЕКОТОРЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИИ'НА CREPIS САРН.LARIS Г.

Л. Л. ГУКАСЯН. И. П. КАСПАРОВА. Д. И ПЕТРОСЯН

Кл}очев>Ае слава: мчновтиколамин. тризтанолалшн, нео:юм-,1. хромосомные абер
рации.

В литературе имеются сведения о мутагенном эффекте различных 
отходов промышленного производства [1, 7, 8].
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В последнее время возникла необходимость тестировать на мута
генность химические соединения, как уже используемые, так и внед
ряемые в производство.

В заначу нашего исследования входило выпил гни? цитоген?! кч> 
ской активности на Crepis capillaris трех химических соединений—J 
иеозона-Д (.\-фенилф-иафтнламин). применяющегося в производстве и 
качестве добавок к сырым каучуковым смесям [2], и двух амипоспнр- 
тов—мрноэганоламипа (H2NCH2CH2OH) и триэтаноламина ;N(C1I_- 
• СНгОНЬ/. Указанные вещества любезно были предоставлены науч
ным руководителем проблемной лаборатории кинетики полимориза* 
ционных процессов ЕГУ Н. М. Бейлеряном.

Материал t: методика. Сухие семена Crepis capillaris (репродукция 1982 г.) об
рабатывались и течение I н 4 ч. 0.001-, 0.01-. 0.1-, 1-, 2-, б^-ными растворами моно- 
атаиоламниз, триэтаноламина и нСОзона-Л Так как иеизон-Л и воде и спирте не 
растворяется, соответствующие растворы приготовлялись на органическом раствпра- 
теле—дмметплсульфоксиде, действие которого изучалось отдельно и качестве ковгро-з 
ля. Общим контролем служили семена, замоченные в воде, при тех же жеиозикних.

После обработки семена промывались проточкой водой и проращивались я чаш
ках Петри при 24°. За два часа до фиксации н\ помещали в 0,05%-ный растнор ко.՜.- 
хпципз. учитывая естественную синхронизацию клеток Crepis capillaris в иредсян- 
тетичсской стадии (G։). Проростки длиной 2 мм фиксировали а смеси кислоты и 
этилового спирта (1:3).

Па временных давленых препаратах определяли число структурных аберраций 
хромосом в метафазах первого митоза. Учитывали также полиплоидные и анеуилокд- 
ные клетки. В каждом варианте проанализировано 500 метафаз. Статистическую 
обработку проводили с применением критерия <| по Фишеру [-1]

Результаты и обсуждение. Проведенный цитогенетический анализ 
(рис., а) показывает, что спонтанный фон хромосомных аберраций со 
ставляет 0,8±0,39. Такой уровень перестроек отмечался у проростков 
семян, обработанных в течение одного часа самой низкой концентра
цией (0,001 %) моиоэтаяоламипа. Близкий к контролю результат (1.0± 
0,44%) зарегистрирован при часовой обработке 0,001% ним триэтано
ламином. В остальных вариантах для всех исследуемых соединений 
выявлены примерно сходные результаты. Тем не менее более дли
тельная обработка семян по сравнению с часовой приводи! во всех ва
риантах к знача тельному возрастанию частоты перестроек (ряс., а, б).

Результаты исследований свидетельствуют о том, что моноэтаио- 
ламин и триэтаноламин оказывают при-Мсрпо сходный цитогенетиче
ский эффек! на семена Crepis capillaris. При одиочасовой обработке 
семян 5%-ным раствором моноэтанола ми на частота метафаз с аберра
циями составляла 3,4±0.81% (р^О.01), а триэтаноламином 5,2±1,0% 
(р=£0,(Ю1). Четырехчасовая обработка семян 3%-ным раствором мо- 
поэта пол амина оказывает сильное ингибирующее дейсгвие, что скорее 
всего связано с его цитотоксическим эффектом.

В отличие от моноэтанолам ина и триэтаноламина нсозон-Д обла
дает более выраженным цитогенетическим эффектом (ряс., а. б). Час
тота аберрантных клеток при одиочасовой экспозиции составляет !.8± 
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0.95- 6.6±1,11 %, а при более длительной обработке увеличивается от 
‘>.8±1,О4 до 7.8±1.19 в зависимости от концентрации (р^0,001).

Диметилсульфоксид, являющийся контролем для неозона-Д, вы- 
зывзет аберрации при различных экспозициях в пределах 1,4±0,52— 
1,п±0.56% (р>0,005). Нс исключается, что выраженный цитогенети
ческий эффект неозона-Д обусловлен кумулятивным действием двух 
соедиЯейнЙ- нсозоыа и дчмстнлсульфоксида.

Рис. Частота хромосомных аберраций при ноздействин моноэтаноламина, 
триэтаноламина и нсизона-Д на семена Сгсртз сар։1!зп$, з) экспозиция 
I час, б) экспозиция 4 часа. К—контроль, Д—днмстнлсульфоксил, Ч—мо- 
коэтаполамии, Г триэтаноламин. Л -несзпн-Д Пн иертнкали— 1Л. • . ;• 
хромосомных аберраций по нэризоцталн—концентрации вешеета (%).

Во всех вариантах эксперимента отмечалась также значительная 
частота полиплоидных, в основном тетраплоилных и апеуплоиддых, 
клеток. Максимальное число их (2.6+0.71%) обнаружено при обра
ботке 1%-ным раствором неозона-Д в течение 4 часов. При этом ли
нейной зависимост и от концентрации ни у одного из заученны < соелл- 
н.’.чий не выявлено.

В спектре перестроек хромосом в вариантах с моисэтансламчиом 
н триэтаноламином обнаружены концевые делении, симметричные и 
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ассимметричные транслокации, микрофрагменты. кольца. Концевые де
лении и транслокации составляют преобладающее большинство. мн;<- 
рофрагменты встречаются в относительно небольшом количестве, холь- 
па- редко. В контрольном материале встречались концевые делении 
(0,6±0,33%) и микроферменты (1.0±0,2%). Результаты исследова
нии показывают, что неозон-Д не только индуцирует сравнительно 
большую частоту перестроек хромосом, по и оказывает заметное։ влия
ние па спектр хромосомных -аберраций. При этом чаще, чем при дей
ствии моиоэта пол амина и триэтаноламина, встречаются концевые де
лении (от 3.2±0,7 до G.Ozfcl,O%). Отмечались транслокации и микро- 
фрагменты, а также псрицснтрические инверсии, отсутствующие при 
действии двух других соединений, и сильно фрагментированные клет
ки. Частая фрагментация и пульверизация хромосом в метафазах, не
однократно встречающаяся в вариантах с неозоном-Д. очевидно, сви
детельствует о разрушении структуры хромосом.

В большинстве вариантов опыта в той или иной степени встреча
лись также хроматидные аберрации, представленные в основном оди
ночными «ацентрическими фрагментами, чаще всего они возникали при 
часовой обработке моиоэтаноламниом. Появление хроматидных пере
строек при воздействии мутагенами в фазе G։ объясняется задержан
ным эффектом некоторых химических мутагенов [3, 6].

Таким образом, при низких концентрациях моиоэтаиоламии и три
этаноламин оказывают слабое цитогенетическое действие на семена 
Crepis capillaris. Сильное увеличение концентрации приводит к зна
чительному возрастанию частоты аберраций хромосом. В отноше
нии индукции структурных мутаций хромосом сравнительно высокая 
эффективность установлена у неозоиа-Д.
Ереванский государственный университет.

проблемная лаборатория цитогенетики Поступило 29.V 1984 г.

Л И ТЕРАТУРА

I Дубинин If II.. Пашин Ю В. Мутагенез н окружающая среда. 3. 122. 5V, 1978. 
2. Краткая химическая энциклопедия под ред И, Л. Кнунянца и др. 3. 418. М.. 1961.

3. Митрофанов 10. Л., Олимпиенко Г С. Индуцированный мутационный процесс 
эукариот. 3 -260, М., 1980.

4 Плохинский Н Л. Математические методы в биологии. 182. М. 1978
5. Протопопова Е. М. Шевченко В. В.. Генералова Л1 Б Генетика, 6, 19—23, 1967.
6. Evans И. J.. Scott D. Proc. Roy. Soc.. 173. 491-512. London, ser. В, 1969.
7. Pox I). P. Chromosome, 20. 396-412, 1967a.
8. Revel! S. H. Proc. Roy. Soc. Biol.. 130, ser. S, 941. 563 -589. 1959.

162


	159
	160
	161
	162

