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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ ГИББЕРЕЛЛОВОМ 
КИСЛОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕИОЗА У РАСТЕНИИ ТОМАТА (М.)

С Г ЕР ВАН ДЯ И. Н II. БЕГЛ А РЯII

Ереванский государственный университет, проблемная лаборатории 
цитогенетики н кафедра генетики и цитологии

Аннотация У растений томата сорта «Юбнлейнын-261» как. и норме, так 
н при действии гибберелловой кислоты в .материнских клетках пыльны 
выявлен ряд нарушений. В последнем случае процент фертильности пыль
ны не уступал контролю.
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Abstract A senes of disturbances has bee:։ revealed i:i mother cel’s of 
pollen in the tomato plants of *Y(tblleynt 261’ sort not only tn the norm, 
but also during the action o: tiibbercl tc acid (GA) In the latter ease 
the per cent ot pollen icrtility Is nnt less than that of the control.
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Среди веществ. широко применяемых в сельском хозяйстве, особого 
внимания заел ужимают регуляторы роста и развития растений, в том 
числе и гиббереллины. На ряде высших растений подтверждена физио
логическая и мутагенная активность гибберелловой кислоты (ГК) [1—4). 
Однако для полной опенки генетической активности ряда соединений, в 
том числе и ГК, важно знать их последействие не только в соматических, 
ко и генеративных клетках. Знание поведения хромосом в мейозе—за
лог успеха цитогенетических и селекционных работ, так как правиль
ное течение мейоза является необходимым условием для формирования 
нормальных гамет и жизнеспособного потомства. Целью настоящего 
исследования являлось выявление закономерностей мсйотического де
ления у растений томата в норме и в третьем семенном поколении рас
тений (՝М<). подвергшихся однократной предпосевной обрабогке гиб
берелловой кислотой.

Материал и методика. Работа выполнена н 1983 г на кафедре генетики и цито
логии н в проблемной лаборатории цитогенетик» ЕГУ Иссладоаання проводили на 
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иатсринских клетках пыльцы растений томата сорта «Юбнлейный-2б]> в норме н при 
действии 0.02%-кой ГК. Учитывали частоту аномалий в различных стадиях первого 
и второго мейотического деления (1 и II метафазы М, lull ана-телофазы—А-Т, тет
рады). А։#алнзнррвалась также .чредам пыльна с учетом как общей фертильности, так 
а частоты образования стерильной пыльны в различных тычинках. В каждой стадии 
мейоэи анализировали не менее 500 клеток с каждого варианта Препараты окрашивали 
лиетокармияом.

Результаты и обсуждение. Цитологический анализ микроспороци
тов растений томата сорта «Юбилейный-261» в норме и при действии 
ГК выявил в материнских клетках пыльны ряд нарушений. Сопостав
ление данных свидетельствует о том, что если на начальных стадиях 
мейоз.ч Зарегистрированных нарушений сравнительно больше в тычин 
ках контрольных растений, то при действии ГК наблюдается иная кар
тина (табл. I). Примечательно, что на завершающем этале- в сталии

(.+ )—% стерильных пыльцевых .зорен.

Таблица 1. Анализ меноза в микроспороцитах растений томата

Контрол։ ГК

Стадии количество 
деления «росмот-

клетки с _иарушеннями_ количество 
Проси ПТ-

клетки с нарушениями

репных 
клеток

ЧИСЛО % репных 
клеток

число %

М| 912 36 3.86+0.63 1459 •11 0.75+0.22
Мп 2053 67 3.26+0,39 2263 67 2.95+0.35
А—Т| 1С60 25 2.35+0.46 1343 15 1.11+0.28
А-Тц 828 12 1.44+0.41 2800 108 3.85±0.46
Тетрады 1550 82 5.29+0.56 2467 138 5.61+8.63-
Пыльна 7145 832 11.8-0.38 5842 502 8.63+0.37

тетрад—резких отличий между двумя вариантами не лаб.подалось: в 
обоих случаях отмечалась значительная доля нарушений. В связи с 
зтнм можно предположить, что действие испытуемого вещества неодно
значно: снижение частоты нарушений из начальных стадиях в какой-то 
степени свидетельствует о модифицирующем действии ГК на обменные 
процессы, а определенная доля нарушенных клеток на отдельных ста
диях говорит о ее генетической активности. Подтверждением такого 
предположения служат данные, согласно которым гиббереллин и кине
тин снижают уровень нарушений после действия сильных мутагенных 
факторов }31. Наряду с этим указывается, что эти фнтогормопы достига
ют сворогенных клеток и влияют на ход мейоза [7]. О генетической 
активности ряда биологически активных веществ есть указания в дру
гих работах [8, 9].

Описание поведения хромосом в мейозе на разных его стадиях к.՛ 
обходимо для целенаправленного поиска аномалий, изменяющих оп
ределенные этапы этого пронесса [6]. У растений томата сорта «Юб՝л- 
лейиЫй-261» на всех стадиях мейотического деления в обоих вариантах 
наблюдался довольно широкий спектр разлитых о:. .юлений. Харак
терным для метафаз было наличие разбросанных хромосом и образе:л- 
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нис неравнозначных метафазных пластинок с несбалансированным ге
нетическим материалом. На следующих стадиях мейоза в первой и 
второй а н а-телофазе—основными типами нарушений были неправиль
ная ориентация хромосом но полюсам, формирование двух или трех по
люсов. Естественно, такое распределение хромосом может привести к 
образованию спор .• различными геномами, которые в функциональном I 
отношении нс могут быть равноценными.

Анализ препаратов показал, что указанные отклонения непосред
ственно сказываются на завершающей стадии мейоза-при формирова
нии тетрад. У томата в большинстве случаев образуется нормальная 

। страда—с изобилз г֊ральным (часто) и тетраэдрическим (реже) рас
положением спор. Нами же при тщательном анализе этой стадии мойо- 
за обнаружено несколько типов отклонений: образование неравноцен
ных спор—встречались тетрады со сморщенными спорами, со спорами, 
в которых отсутствовали ядро и цитоплазма; вместо четырех нормаль
ных спор—формирование всего двух спор; образование монад—вместо 
четырех обычных спор одна спора; наряду с нормальным (изобидите- 
ральным)—линейное расположение тетрад. Подобное распределение 
-.ромосом наблюдалось на стадии второй телофазы, что и привело к та
ким последствиям.

Анализ пыльцы показал, что в тычинках растений обоих вариантов 
в основном формируются жизнеспособные и качественно одинаковые 
пыльцевые зерна: общая фертильность составляла в контроле 88,20%. 
и варианте с ГК—91,37%. Однако среди них в значительном количе
стве. встреча-л-сь более крупные или же очень мелкие пыльцевые зерна. 
Следует отметить, что у растений тома га как в контроле, так и з М.( про
цент неполноценной пыльцы неодинаков не только у разных растений, 
но и в разных пыльниках одного и того же растения. В нашем опыт՛.՛ 
количество щфектной пыльцы сильно варьировало от пыльника к пыль- 

тку: в одних тычинках доля стерильной пыльны равнялась нулю, а в 
других- была значительной (0,6- 13% в контроле и 0,0—7.9% у опыт
ных растений) (табл. 2). Это свидетельствует о том. что даже н проде
та блица 2. Частота образования стерильной пыльцы в различных тычинках расте
ний томата

Контроль ГК

Количе
ство

общее коли
чество про
смотренных 
пыльцевых

зерен

стерильные пыльцевые 
зерна

общее коли
чество про-

стерильные «илльцевйв 
зерна

ТЫЧИНОК

число % НЫЛЫ1С8ЫХ 
зерен число %

1 625 4 0.6 480 0 0.0
2 430 С6 13 525 0 о.о
3 395 6 1.5 595 13 2.2
4 313 17 3.5 740 58 7.9
5 235 7 3.0 516 24 7.8

лах одного соцветия процессы становления пыльцы в тычинках проте
кают исидентичио. что и может явиться одной из. причин формирования 

372



разнокачественной пыльны. Во всех случаях процент фертильности как. 
н норме» так и в варианте с ГК довольно высокий. Это, по всей вероят
ности. обусловлено физиологической устойчивостью пыльцы к послед
ствиям нарушения баланса хромосом.

Полученные нами результаты свидетельствуют о наличии у расте
ний томата ряда нарушений, частота и спектр которых небдин1аковы 
па отдельных стадиях мсйоза. Уровень фертильности пыльны одинако
во высокий как в контроле, гак и у растений в ЗА.-.

Таким образом, мейотнчссквй эффект испытуемой концентрация 
ГК у растений томата в не существен, >а при образовании пыльны он 
не проявляется.
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ВЛИЯНИЕ ТИОЛОВЫХ РЕАГЕНТОВ НА АКТИВНОСТЬ 
ОКСИДАЗЫ Д-АМИНОКИСЛОТ У ASPERGILLUS NIGER R-l

С. П. ОГАНЕСЯН. Л. Г БАБАЯН

Ереванский государственный университет, кафедра биохимия

Аннотация — Меркапто л анол ч ПХМБ в концентрации 5 чк.Ч ингиби
руют, а глутатион ;՛ и-беизохикип :е оказывают влияния .а активность 
оксидазы Д ֊аминокислот Asp. niger R-1. Ионы Fc-|+. Ге ‘ ՜ * суще
ственно не влияют на него, л ионы кадмия в концентрации 20 мк.М яв
ляются сильными ингибиторами. Восстановленный глутатион -<10 мкАЦ 
предохраняет фермент от ингибирующего влияния ПХМБ на 20%,. Ин
гибирующее влияние ПХМБ и кадмия указывает на наличие тиоловых 
групп в активном центре фермента К m для Д метионина рс.г.ел 0.3 мчМ.

11.ք>ոտաշիէԱ — Մ Լ(<կ,սպտւՎյ!,ււՆպր և ПХААБ-Ь 5 d կՄ կոՆ <յ >Aui։/i,'jg fii.iij. qlnt/priut 
ընկճում Lb, իսկ 4{Ուտաթիոնր L rj-[• ենզոխինոնր չԼն աղւյում -1 -Л Jf.T /?-]■/' 

D-ամ ինսւթթվաւին Օք>սիւ]սւդն1,րի ակտիվության վ/ւա։ I'nbbl.it/,;;

I'C T, Fe ' '"C նկաաԼյի ադղԼցՈէթյուն շեն ց/ո րյւ,ւ [•!, ftntd, իսկ Cd ~!։
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