
Пороков развития плодов в обеих сериях опытов не обнаружено.
Таким образом, сульфазин при пероральном и ингаляционном пи 

•отуплении в организм белых крыс в дозах соответственно 8,6, 43 мг'кг 
и 1 1,5 и 140 мг/.м3 не обладает эмбриотоксичесхой активностью, что; 
вполне коррелирует с данными об эмбриотокснческом действии симу՛ 
Триа зинов.

Полученные данные использованы при обосновании гнгиеинчесш 
нормативов содержания еульфазина в нишевых продуктах, воде aofltfj 
емов и воздухе рабочей зоны, обеспечивающих безопасное прнмецейй 
гербицида.
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Согласно современным представлениям, в эндоплазматическом ретнк՛.- 
луме клеток печени при участии монооксигеназ протекают реакции окис
лительного гидроксилирования чужеродных соединений [!, 3].

Установлено, что индукция микросомальных ферментов сопровож1 
дается усилением выведения с мочой аскорбиновой кислоты [7, 8].

Целью настоящего исследования явилось изучение п-гидроксилам 
ной активности . >сгм лтохоидриалыюй фракции ткаче печени и вым*1 
дения аскорбиновой кислоты при 3-кратном введении в организм жи
вотных гербицида дифенамида.

Материал и методика Опыты проводили на белых крысах-самцах массой 180 -200г.: 
Использовано 60 животных. Препарат вводили металлическим зондом а желудок жх։! 
ватных в течение 3-х дней в дозе 532 мг/кг (1/5 .ЧД-.,), Чере-5 I. 5. 15 к 30 сут п<х*^й 
последнего введения его исследовали гидроксилазную активность печени и содержание
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. асгорбнновой кислоты в моче Активность гидроксилазы изучали н постмитохондри- 
uj.ii ;։ Гранцин тканн печени. Животных умерщвляли декапитацией. Печень про
мывали через нижнюю полую веку ледяным 1.15%-ным раствором КС1 до получения 
. лгт.н'-желтого цвета Ткань измельчал I з стеклянном гомогенизаторе с тефлоновым 
иесгиком. Отношение массы ткани к объему раствора составляло 1:3. Постмнтохон- 
лтльную фракцию гомогената печени выделяли с помощью дифференцированного 
центрифугирования на центрифуге К-24 при 12 000^ [4] Скорость гндрокенлирова 

№ИМЯ анилина определяли г- колдчестау образовавшего я иараачииофеволз, которым
-смтывастся с фенолом и присутствии Ка2С03, образуя окрашиваемый и синий цвет 
иидофенольпый комплекс [2]. Определение аскорбиновой кислоты в моче проводили 
и., «столам РОЭ и Кюртер Г5]. основанным на способности оскорби озон кислоты 
образовывать в кислой среде (85% Н25О,.) в присутствии 2%-ного 2,4 диннтрофенил- 
•гидразнна пурпурное окрашивание Экспериментальные данные подвергали язриакиок- 
н" сигистической обработке [6]

Результаты и обсуждение. Введение дифенамида на уровне 1/5 
ЛДь, в желудок белы.՝: крыс оказывает стимулирующее действие ::а 
гидроксилазную активность печени, проявляющееся через сутки и со
храняющееся в течение 5 дней после прекращения введения (табл.).
Гидроксилазная активность печени крыс и содержание аскорбиновой кислоты я моче 
ид фоне действия дифенамида (п = 6|

Показа теми Сроки исследования после затравки, сут Контроль

и-Гядроксилаза анилина. М 4.55 4.Я0 4.25 3.79 3,75
мкмоль г белка ±м 0.11- 0.12* 0.35 0.26 0.26
Аскорбиновая кислота. М 4.72 5 43 3.31 3.14 3.13
мкмоль л +м 0.48* 0.16* 0.12 0.12 0.23

*—различие статистически достоверно при Р<0.05.

Активность фермента через сутки повышается на 21%, а через 5 
суток—на 28% по сравнению с контролем.

В эта же сроки увеличивается выведение с мочой аскорбиновой 
кислоты по сравнению с контролом ша 51 и 73% соответственно. Через 
15 и 30 суток исследуемые показатели нормализуются.

Таким образом, гербицид дифенамид вызывает кратковременное 
повышение гидроксилазной активности печени и увеличивает выведе
ние с мочой аскорбиновой кислоты. Это позволяет предположить, что 
соединения группы ар.։.тал к ил карбоновых кислот являются нндуктора- 
м микросомальных ферментов.
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Роль пестицидов в производстве сельскохозяйственной продукция ог
ромна. Но они могут вызывать у растений наследственные изм-..'пения, 
приводящие в копенном итоге к нарушению естественно сложившихся 
биоценозов, эволюционном) изменению флоры ՛-՛. фауны [2 4]. В свя
зи с этим изучение мутагенной активности пестидцдон является одной 
из важнейших практических задач современной светики.

Основной целью настоящего исследования являлось изучение му
тагенной активности фунгицидов֊ риломи.та, Се.лапта и плондрелз.

Материал и методика Материалом для исследований служили воздушно-сух не 
семена Л. сера, проращиваемые ври температуре 24° в -еченне 72 ■ Корешки длиной 
0,7—0,9 см в течение часа обрабатывали растворами рпдои-wa, бенлаата и плондре- 
ла. обладающими, как было установлено предварительны мн опытами, цитогенетиче
ским эффектом (соответственно 0,01 и 0.02%; 0.02 и 0.05%; ■: • ;• 0.05%). З.чт.'М фик
сировали сразу после обработки, далее каждые 6 ч и пределах первого митоза (18 ч) 
в смеси абсолютного этилового спирта и уксусной кислоты н соотношении 3;1. Гото
вились давленые ацеторсенновыс временные препараты.

Тестом на .мутагенность названных веществ была частота хромосомных аберраций, 
учет которых проводили и анафэзных и ранних тслофазных клетках известными мето
дами.

Результаты и обсуждение. Анализ данных показывает, что ука
занные препараты обладают активностью во всех фазах клеточного 
никла (G2, S и G։). По наиболее чувствительными оказываются клет
ки, находящиеся в фазе синтеза, по-види.мо.му, вследствие тою, что н 
процессе редупликации ДНК клетка нс в состоянии активно настроить
ся па самозащиту. Аберрации хромосом в основном фрагментацион
ного типа: одиночные фрагменты, хроматидные мосты, встречаются 
и парные фрагменты. Высокие концентрации препаратов приводят к
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