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ски^со^Х^^ РаЗДРажителей среди каких-нибудь химиче- 
специфические задачи для Дальнейших

Прежде всего необходимо установить пределы увели 
чения или уменьшения подобной же активности у более пп™ 
сложных членов того же гомологического ряда Р ™

Подобное сравнение интересно и для определения затрат энепгии 
связанных с единичной мутационной реакцией гена и ’
пространственных, стерических очертаний молекулы способной ^ойтч

С наследственными единица™
анализе нескольких гомологических рядов соединений с*ли 

оорых имеются вещества, активные в мутационном отношении ‘нам нанволТшая
Деятельность присуща первому или вто 

рому члену гомологического ряда. Таким образом налч 
Цо несомненная связь с химической активностью, так какэти же чле- 
ны гомологических рядов обычно занимают первое место и при 
характеристике химической активности.

очень четко выРажена для эфиров карбами- 
пйонном^ ’ ГДе этиловыи эФнР является более активным в мута- 
бямТт В химическом отношениях, чем метилкарбамат и пропилкар- 
бамат, занимающие соседние места по обе стороны от него Р

среДи альдегидов первое место занимает начальный член ряда — 
формальдегид (>) Ацетальдегид, второй член ряда, действует в 15- 
20 раз слабее, все остальные альдегиды (от пропионового с 3 атома
ми углерода и до альдегида с 14 углеродными атомами) очень слабо 
влияют на частоту мутаций. Особое место среди высших альдегидов 
мутациТв увеличивающий’ по на™ Данным, частоту

В связи с установлением этих закономерностей интересно исследо
вать мутагенную активность непредельных альдегидов этиленового и 
ацетиленового рядов. Полученные данные позволили бы сравнить актив
ность предельных и непредельных альдегидов с одинаковым числом 
атомов углерода и определить таким образом степень увеличения реак
тивности, а также установить, какое место в гомологическом ряде не
предельных альдегидов занимают вещества, наиболее действенные в 
генетическом отношении.

Исследование включало 6 альдегидов: акролеин, кротоновый аль
дегид, цитраль, цитронеллаль, гидроксицитронеллаль и пропаргиловый 
альдегид. г у



Исследованные ненасыщенные альдегид
в воде и наносились на поверхность °°Ычно эмульгировались
бирках, где находились личинки первого !И 'Среды в Me<™ про- 
melanogaster незадолго до вылупления озРаста и яйца Drosophila 
применялись также этилацетат Годном и ИН°К' Как РаствоРители 
перин (в опытах с цитронелл а лем)Д JР опытов с акролеином), гли- 
пропаргилового альдегида). " ' серный эфир (для растворения
культур, в которвд Нвоздейст^^ клетки насекомых из
гибель по крайней мере 3/4 личинок и яиц жестким и вызывало 
мутациГвЬХаоНвНоТ ча”^ы ^^ьных

НаШйдуетХазеатьХ что ХИМИческим мутздкТ’ И В пРед¥дУЩих 

стейшего альдегида альдегида (про-
очень небольшой. Насекомые вылепжип Оказалась’ вопреки ожиданию, Цеств пропаргилового алкида Д = ^действие
И:’ Ф»Р—д™да Р’3

езультаты всех опытов приведены в табл. 1.

таких коли-
выше леталь-

Таблица 1

половойлетальных мутаций в 
хромосоме

Частота

1 u| Число
| хромосом Число

1 мутаций 
I

Акролеин . .
Кротоновый альдегид 
Цитраль . .

Ь/1 
449

15
2

Цитронеллаль 427 2
Гидроксицитронеллаль . 387

240
7

Пропаргиловый альдегид 1
контроль ....................... 303

1061
4

Процент 
мутаций

2,23 
0,44 
0,47 
1,80 
0,83 
1,32 
0,19

Среди сцепленных с полом мутаций в
SF1—° - ~ — - - 

тая с полом мутади^коргамо# воз“”“а

“Наций лод вли.

опыте С акролеином было 
1 доминантная аутосомная
же опыте.

Повидимому, большая энергия реакции непредельна 
накладывает свой резкий отпечаток и на коли^ес^ 
взаимодействия с химическими группировками в генах °с°б«™ 
альдепХ С^” сравнение между пропионовым
Благодаря Д—^с^

раз больше мутаций, чем пропионовый альдегид Между тем по ' 
ченныи нами выход мутаций под влиянием акролеина п^м ' ° У‘

QT?Ma далек от возможных при иной методике максим^°^У’ 
ствуют чтоД3 П?0ЧПМ' небольшие ориентировочные опыты свидетелы 
ств)ЮТ, что 3-4-суточное воздействие акролеина на взрослых насе- 
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комых также увеличивает количество летальных мутаций но чем при опытах с личинками. муіацйй, но слабее,
Резкий перелом мутационной эффективности при переходе от якю 

леина к его ближайшему соседу в гомологическом ряде — кротоново 
Хчт ДеГИДУ Не оставляет сомнений в том, что здесь, как и в случае 
чле^гомолоптческого1 СЗМЫЙ ПроСТОЙ

ЯСН°’ ЧТ0 пР0Стейший альдегид ацетиленового ряда 
свойствам леинУ не только по токсичности, но и по мутагенным 
я „2^” удалось показа™ на примерах аллилтиомочевины, диаллилбар- 

уровои кислоты, аллилсульфида и нескольких других веществ что 
непРедельных радикалов увеличивает, а порой даже сообщает 

утагенную активность, усиливая реакционную способность смежных 
атомных групп. В случае акролеина совершенно ясно, что этиленовая 
^бпчГеЛИЧИВаеТ способность к конденсации между непредельным 
сом6 Р) НЫМ соединением и аминогруппами в составе генов и хромо- 

Из технической химии известно, что акролеин конденсируется с 
мочевиной, тиомочевиной, а при повышении температуры и с аммиаком 

Акролеин препятствует развитию грибков и бактерий. Бактерицид
ное действие акролеина исследовали Вольрат и соавторы (*), а также 
Ингерсолл (6) и др. н

Акролеин принадлежит к немногочисленным альдегидам от
личающимся дубильным действием (5). Правда, акролеин несколько 
уступает формальдегиду в этом отнощении, занимая следующее 
место после него, но значительно превосходит действие ацетальде
гида. Потенциалы ионизации акролеина и формальдегида очень 
Олизки.

На основании всех этих фактов можно полагать, что акролеин 
почти так же легко связывается со свободными аминогруппами гисто
нов и с триптофаном, как и формальдегид. Вместе с тем, в действии 
акролеина можно ожидать появления специфических особенностей, 
заслуживающих дальнейшего изучения. Манних, Гандке и Рот (7) по
казали что акролеин и цитраль легко реагируют с вторичными ами
нами. Поэтому не исключено, что акролеин в состоянии вызывать и 
разрывы хромосомных нитей (фрагментационный эффект с последую
щими нехватками, транслокациями и инверсиями) в случае взаимодей
ствия с иминогруппами пептидных связей в хромосомах.

При решении конкретного вопроса о причинах различия в действии 
акролеина и пропионового альдегида можно утверждать что решаю
щую роль играют не особенности основной 'стерической структуры, 
весьма сходной для обоих веществ, а неодинаковая энергия связей и 
степень их поляризации.

Интересно, что цитраль и Лштальдегид 'сходным образом действуют 
на злокачественные новообразования, однако действие цитра та более 
сильное (4). н

Институт цитологии, гистологии и эмбриологии 
Академии Наук СССР Поступило
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