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Обсуждаются общие проблемы биосферы и экологии, экологической генетики, попу
ляций. Описаны основные задачи этой области в Армянской ССР.

Ключевые слова: генетика, экология, адаптация организмов, мониторинг.

Основной концепцией всемирной политики охраны окружающей 
среды является «биосфера» [6, 7]. Воздух, почва и вода образуют вза
имозависимую систему биосферы, которая поддерживает все живое. 
Окружающая среда в широком смысле—это не только физические и 
материальные, но также экономические и социальные факторы [8, 9, 
27]. Это сложное переплетение биологических, психологических, эко
номических и социальных аспектов, образующих единую, непрерывно 
изменяющуюся экологическую структуру [20, 25].

На фоне сложного переплетения экологического взаимодействия, то 
ость серьезных нарушений естественного равновесия, создается угроза 
для биосферы и всего человечества. Уровень производства и уровень 
загрязнения, т. е. состояние окружающей среды, во многом зависят от 
социальной структуры данной страны [16]. Экология предполагает 
новые формы организации управления наукой. Представления об эко
логических механизмах эволюций позволяют разработать теоретиче
скую основу управления эволюцией природных популяций [13—15]. 
Стремление человека согласовать свою хозяйственную деятельность с 
экологией привело в наше время к бурному росту знаний в этой обла
сти [26].

Наивные представления об экологическом равновесии привели к 
ненужным опасным заключениям о необходимости сокращения числен
ности населения и потребления. Разумеется, наибольший «вклад» в 
загрязнение среды вносят высокоразвитые капиталистические стра
ны [24].

Принятие решительных экологических мер во многих областях мо
жет ухудшить, а не улучшить дело. Интенсификация сельского хозяй
ства, внедрение высокоурожайных сортов растений на больших площа
дях имеют подчас и обратную сторону: способствуют экологическому 
обеднению, т. е. уменьшению количества местных видов растений, жи
вотных, микроорганизмов, и создают благоприятные условия для разви
тия определенных видов паразитов. Для противопоставления этим 
«издержкам» сельскохозяйственного прогресса разрабатываются специ
альные генетико-популяционные методы. Проводятся эксперименты 
для раскрытия тайн природы и точного применения таких способов 
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охраны растений и животных, которые не нарушают экологического 
равновесия [7, 10, 16].

Экологи уже сегодня считают некоторые виды животных и расте- 
. кий контрольными приборами, способными дать более точную инфор

мацию об ущербе, наносимом природе, чем приборы, разработанные че
ловеком, Так, буковый лес служит средой обитания примерно семи ты
сяч видов. Уничтожение одного какого-то вида растений порой влечет 
за собой гибель тридцати видов животных. Оказалось, что химические 
вещества, применявшиеся для защиты сортовых семян от повреждения 
грибами, в таких количествах накопились в организме полевых мышей, 
что яд стал приводить к гибели птиц, истребляющих этих грызунов. 
Уничтожая определенный вид, мы вольно или невольно нарушаем при
родный баланс: косвенный вред .может быть значительней прямой 
пользы. Вносить изменения необходимо на научной основе, экологиче
ски разумно [16].

Человек является неотъемлемой частью большинства экосистем, 
так как он не только воздействует на окружающую среду, но и сам под
вергается ее влиянию. Поэтому необходимы исследования основ эколо
гии человека, его социальной и физической приспособляемости к раз
ным изменениям. Становится весьма актуальным изучение интенсив
ности химического мутагенеза в популяциях человека [4]. В табл. 1 
показаны результаты цитогенетического анализа действия некоторых 
модификаторов при обработке культуры лимфоцитов периферической 
крови человека.

Стремление человека согласовать свою хозяйственную деятель
ность с законами природы привело в наше время к бурному росту зна
ний в области экологии. Понятие об экологической системе служит 
разграничению в пространстве и во времени многообразия форм и про
цессов взаимодействия живого с неживым, мира биологического—с ми
ром физическим, организма—с его средой в биосфере. Природный 
комплекс, состоящий из определенных групп живых существ (биоцено
зов) и среды их обитания (биотопов), есть экологическая система [20]. 
Человек как вид образует в ней «сеть популяций», расширенную среду 
его обитания. Приспосабливаясь к природе, человек уже сам меняет 
биотические и абиотические компоненты окружающей среды. Оп неми
нуемо изменяет и свою среду. Интерес представляет не столько сам 
факт изменения экологических систем, сколько уровень этого измене
ния, т. е. необходимость сохранения генофонда, видового состава эко
систем, потенциальных биологических систем [19, 22]. Мы должны так 
преобразовать природу, чтобы биосфера и урбанизированная среда об
ладали взаимосовместимостью, ведь запасы генетической прочности че
ловеческого организма небеспредельны. Стоит острый вопрос об адап
тации организма к различным условиям загрязнения. Организм при
обретает определенную степень устойчивости. Адаптацию человека мы 
должны рассматривать не только с точки зрения биологических, но и в 
первую очередь—с позиций социальных. Воздействие химических эле
ментов, изменения психологического статуса человека лишают его 
творческих потенций, нарушают основные социальные функции. По-
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Таблица 1
Результаты цитогенетического анализа действия АПАЭТФ 2,3 и цистафоса при 

обработке культуры лимфоцитов различными концентрациями дипина

Дипин + АПАЭТФ 2,3

1,5 150 6,67 0 6,67 4.67 2,00 0
8,1 200 13,50 0 18,00 17,50 0,50 0

14,7 210 17,62 0 20,95 20,00 0,95 0
21,3 300 19,33 0 23,33 21,33 2,0 0
27,9 270 22,59 0 38,89 34,82 4,07 0
34,5 300 29,33 & 44,00 39,33 4,67 0
41.1 160 28,75 0 33,13 30,00 3,13 0
47,7 160 30,00 0 35,00 28,13 6,87 0

Дипин + цистафос

1,5 263 7,60 0 7.60 6,84 0,76 0
8,1 353 3,40 0 3,40 2,83 0,57 0

14,7 534 5,06 0,37 5,80 4,49 1,31 0,75
21,3 358 5,59 0 5,59 5,03 0,56 0
27,9 405 5,43 0,25 5,68 4,94 0,74 0,50
34,5 410 7,07 0,24 8,05 6,59 1,46 0,48

1,5 500 2,20 0 2,20 1,80 0,40 0'
8,1 400 3,25 0 3,25 2,75 0,50 0

14,7 300 6,00 0 6,00 5,33 0,67 0
21,3 400 6,50' 0 7,25 6,75 0,50 0
27.9 295 6,10 0 6,44 4,75 1,69 0
34,5 400 7,50 0 7,75 6,50 1,25 0 •
41.1 400 10,25 0 12,00 9,25 2,75 0
47,7 275 8,73 0 9,09 6,91 2,18 0

этому столь актуальной представляется разработка генетических, сбци-
ально-генетических прогнозов взаимодействия человека с окружающей 
средой. Необходимо создать такую экологическую среду, которая' по 
своим параметрам соответствовала бы биологическим, психическим; 
эстетическим и социальным потребностям людей [21, 25].

Экология интересуется не отдельными индивидуумами, а их'естест
венными группировками—популяциями. Процесс приспособлений по
пуляций к окружающей среде становится главной задачей эколо
гии [6, 17, 20].

Руководящим принципом в развитии эволюционной экологии ДОЛЖНО 
быть изучение экологических механизмов эволюционных преобразова
ний популяций, изучение общих приспособлений популяций՛ к окружаю
щей среде. С точки зрения генетики, популяция—это группа особей, в 
пределах которой осуществляется свободное скрещивание и которые 
должны рассматриваться как единые генетические системы, характери
зующиеся общим генофондом. Представления о популяции как о гене
тической системе оказались очень плодотворными՝ [23]. Любая՛ популя
ция характеризуется не только определенным՛генетическим- составом; 
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но и экологической структурой. В процессе приспособления популяций 
к новым условиям внешней среды его экологическая структура изменя
ется, изменяются и генетический состав, генетическая структура попу
ляций [21]. Популяционная генетика выявила механизм, который обес
печивает накопление в популяциях потенциально полезных генов, при
водящих к изменению генетической структуры популяций. 1 енетиче- 
ская разновидность любой популяции затрагивает все их признаки и 
свойства—от экологических и морфофизиологических до биохимиче
ских специфических субклеточных реакций. Выбор пути, по которому 
протекает процесс приспособления к новым условиям, определяется 
стратегией отбора [11, 12, 17, 18].

На генетиков ложится немалая доля ответственности за охрану че
ловека от неблагоприятных факторов окружающей среды. Дело в том, 
что некоторые химические вещества, использующиеся в сельском хозяй
стве, отдельные лекарства, консерванты пищи и другие продукты, за
грязняющие биосферу, при определенных условиях способны выявить 
мутации, с чем связаны опасные новообразования в живом организме. 
Перед человечеством встала задача создания службы генетической не
обходимости. Помощниками генетиков стали микроорганизмы, смена 
поколений которых происходит в считанные минуты. Используя такие 
биологические индикаторы, можно быстро установить, является ли ис
пытуемое вещество мутагенным, токсичным или нет [7].

Научная постановка учета встречаемости наследственных патоло
гий человека при условии применения ЭВМ позволяет исследовать свя
зи .между явлениями, которые без соответствующего технического осна
щения не могут быть уловлены. Изучение изменчивости наследствен
ных патологий во времени и пространстве является важным для обна
ружения изменений и воздействий экологической среды на наследствен
ные задатки человека [16].

Исследования различных групп населения Армении с нормальными 
и нарушенными кариотипами дали возможность установить, что у инди
видуумов, имеющих хронические заболевания, преобладает частота ас
социаций акроцентрических хромосом. В настоящее время эти исследо
вания особенно важны в АрмССР. Продолжаются работы по оценке 
влияния на наследственность человека некоторых экологических факто
ров на основе проведения генетического мониторинга в группе риска у 
рабочих химического производства.

Наши усилия координируются в направлении установления харак
теристики популяций человека в Армянской ССР в условиях социаль
ных преобразований для их разностороннего мониторинга с привлече
нием ряда новых методов исследований генетики человека, в гом числе 
популяционного, статистического и моделирования. Работа над тест- 
системами по влиянию мутагенности окружающей среды не может дать 
интегральной оценки такого воздействия на популяцию. Комплексный 
характер многих мутагенов биосферы, наличие ингибирующих, сенсиби
лизирующих эффектов создает множество дополнительных вариантов 
мутагенеза, практически недоступных обнаружению на тест-системах, 
что может привести к недооценке опасности для человека загрязненно-
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сти окружающей среды [1, 3]. Вместе с тем ни один серьезный про
гноз будущего нашей планеты не может обойтись без таких оценок. Это 
усугубляется еще. и тем, что отсутствуют обоснованные экологические 
данные и генетическая оценка изменений в структуре популяции при 
увеличении загрязнения окружающей среды. Поэтому необходимо пра
вильно организовать генетический мониторинг человека в связи с со
стоянием условий среды, широкую регистрацию мутаций, провести срав
нение темпа мутирования в каждом последующем поколении с исход
ным. Необходимо организовать исследования генетической, экологи
ческой карты населения Армении по основным зонам республики.

Практическое использование мониторинга за мутагенами в популя
ции человека представляет большую трудность, так как следует учесть 
наличие не только глобальных мутагенных влияний, но и дифференци
рованных.

Эта проблема дает возможность обосновать и разработать положе
ние о генетической службе в республике—основы организации популя
ционного генетического мониторинга не только с физической, химиче
ской и биологической точек зрения, но и социального .мониторинга, т. е. 
выявить источники эколого-кризисных ситуаций, которые могут вызвать 
изменения в общественно-производственной жизни людей.

Это может выразиться в увеличении врожденных пороков развития, 
роста наследственных заболеваний и генетически детерминированной 
предрасположенности к ряду тяжелых и хронических болезней как экзо
генной, так и эндогенной природы, отрицательно сказывающихся на 
жизнеспособности и воспроизводительной функции человека.

Многолетние исследования естественных популяций сороковых и 
шестидесятых годов дрозофилы в Армянской ССР показали, что часто
та возникновения мутаций не остается постоянной во времени, а син
хронно меняется в географически разобщенных популяциях. Сопостав
ление динамики мутационного процесса у дрозофилы и у человека по
казало, что мутагенному действию подверглись наследственные задат
ки не только дрозофилы, но и человека. Исследование этого явления 
на разных объектах позволило бы понять, затем прогнозировать, а в 
дальнейшем предотвращать наступление периодов повышения частоты 
возникновения наследственных аномалий.

В Армении имеются все условия для организации необходимых ге
нетических учреждений, которые могли бы способствовать организации 
медико-генетической службы. В задачу этой организации входит выяв
ление причин, поддерживающих из поколения в поколение на высоком 
уровне встречаемость вредных генов, обследование всего населения по 
гематологическим показателям, знание которых необходимо в случаях 
экстренного переливания крови, для предотвращения гемолитической 
болезни новорожденных, при выявлении мутагенного эффекта средовых 
воздействий, исследовании новых загрязнителей окружающей среды.

Для окружающей среды намного опаснее генетические последствия 
химических веществ, оказывающих мутагенное и летальное действие на 
все живое. Поэтому возникает необходимость проверки всех отходов на 
мутагенную активность и их действия на различные живые объекты. В 
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настоящее время приняты три тест-системы для установления мутаген
ной активности химических веществ. Из микроорганизмов наиболее 
чувствительна салмонелла, на человеке—СХО и ДНК. Отходы, обна
руживающие мутагенную активность на всех трех системах, небезопа
сны для микромира водоемов в генетическом отношении. При обнару
жении такой активности необходимо предпринять меры для обезврежи
вания.

Необходимо усилить работы по выявлению мутационных изменений 
в зависимости от отдельных экологических факторов и исследованию 
роли генотипа в изменчивости организма в различной экологическом 
среде, провести анализ генетических аспектов адаптации организмов к 
новым экологическим условиям. В табл. 2 показана частота хлоро-

Частота появления хлорофильных и морфологических мутантов
Таблица 2

Мутаген 
и доза

Количество 
изу

ченных рас
тений

Хлорофильные 
мутанты

Морфологические 
мутанты Доля хлоро

фильных 
мутантов, %число' %

1
число %

к
ЭИ-0,02
ЭИ-0,01 
ЭИ—0,008 
НММ—0,012
Н ММ-0,01 
НММ—0,008 
НЭМ—0,05
Н ЭМ—0,025 
НЭМ-0,012

774 
568 
596
609 
798 
712
660
594

711

Сорт Астраханский

1 0,13+0,13
3 0,52+0,30
8 1,34+0,47
3 0,49+0,25

13 1,62+0,43
8 1,12+0,39
7 1,06+0,39
6 1,01+0,40

12 1,68+0,48

А—60

13
63
43
82

118
74
50
35

158

1,74+0,46 
11,09+1,31
7.21+1,05

13,46+1,37
14,78+1,25
10,39+1,14
7,56+1,02
5,87+0,96

22,22+1,65

7,2
4,2

15,6
3,6
9,9
9,7

12,3
14,6

7,1

Сорт Новочеркасский—35
К 920 4 0,48+0,24 2 0,24+0,17 66,6
ЭИ—0,02 620 9 1,45+0,48 30 4,83+0,8 23,0
ЭИ-0,01 780 14 1,79+0,47 24 3,07+0,61 36,8
ЭИ-0,008 666 9 1,35+0,44 28 4,20+0,77 24,3
НММ-0,012 712 20 2,80+0,61 12 1,68+0,48 62,5
НММ—0,01 702 7 0,99+0,37 20 2,84+0,62 25,9
НММ—0,008 684 6 0,87+0.35 26 3,89+0,73 18,7
НЭМ—0,05 628 6 0,95+0,38 , 25 3,98+0,78 19,3
НЭМ—0 025 656 9 1,37+0,45 8 1,21+0,42 52,9
НЭМ-0,012 644 7 1,08+0,40 20 3,10+0,68 25,9

фильных и морфологических мутантов. К сожалению, вопрос о взаи
моотношении мутантов с экологическими факторами остается слабоизу- 
ченным, тогда как его решение имеет первостепенное значение, от него 
во многом зависит проявление индуцированных изменений [5]. Про
блема создания исходного материала для селекции растений и микро
организмов или их адаптаций к неблагоприятным экологическим усло
виям при химическом и физическом воздействии имеет существенное 
значение.

С экологической точки зрения представляет большой интерес ха
рактер проявления доминантности в зависимости от условий внешней 
или генетической среды и выращивания гибридов Рф Доминантность 
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определяется не свойством известного гена, а всем процессом развития 
организма. В этом отношении большой интерес представляют работы 
Жученко [13—15]. Характер проявления признаков урожайности, скоро
спелости, содержания сухих веществ в плодах томатов FI( в том числе 
гетерозисного эффекта по ним, варьирует в зависимости от компонен
тов скрещивания, а также от одного сбора к другому.

.Ереванский государственный университет,
кафедра генетики и цитологии Поступило 16.VI 1982 г.ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳԵՆԵՏԻԿԱՅԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

Լ. Գ. ԲԱՏԻԿՅԱՆ

ներկայացված հոդվածում քննարկվում և վերլուծության են ենթարկվում 
էկոլոգիական գենետիկային վերաբերվող մի շարք մ ե թո դա կան և մեթոդոլո
գիական խնդիրներ։ Մ իաժամ անակ բացահայտվում են այդ ուղղությամբ 
կատարված ե. կատարվող աշխ ա տ անքնե րը, ինչպես և հեռանկարները Հայ
կական ՍՍՀ֊ում։

ON SOME PROBLEMS OF ECOLOGICAL GENETICS

H. 0. BATIKIAN

Some general problems concerning ecological genetics are being 
■examined in this paper. At the same lime, the past, present and future 
plans connected with the development of this ‘branch in Armenia are 
■noted.
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ԿԱՏԵԽՈԼԱՄԻՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՂՄՈՒԿԻ ԵՎ ՀԻՊՈՔՍԻԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Ա. Ա. ՀԱԿՈԲՅԱՆ, Հ. Հ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Բ\ Բ. ԹՈԹՈԷՅԱՆ

Ուսումնասիրվել են նո րա դր ենա լին ի, գոֆամինի և սերոտոնինի քանակական փոփոխու
թյունները գլխուղեղի տարբեր գոյացություններում, մակերիկամներում, արյան և մեղի մեջ 
աղմուկի ու սուր հիպոքսիա յի ազդեցության պայմաններում։ Կ ա խված ս տ ր ե ս - գո րծ ռն ի տեսա֊ 
Կեխ նշված բիոգեն ամինների, ինչպես նաև վեգետատիվ որոշ ֆունկցիաների (արյան 
կազմի, սրտի գործունեության, շնչառական համակարգի) փոփոխություններում նկատվել են 
որոշ ա ռանձնահա տ կութ իունն ե ր, որոնք վկայում են դե զին տ ե գրա տիվ սինդրոմի զարգացման 
մ ասին։

Բանալի թաւմյՐ. ջիոգեն ամիններ, արյունաոպեզւսյին պատնեշ:
9* իտ ո ւթյան ր հայտնի ի բիոգեն ամինների' կենսաբանական մեծ ակտի֊ 

վությամբ օժտված, նյարդային դրդումը փոխանցող կենսաքիմիական միջ֊ 
ն ո ր դան յո ւթ ե ր ի դերը նյութափոխանակության պրոցեսների կարգավորման, 
օրգանիզմ ի ներքին միջավայրի հարաբերական կ ա յ ո ւն ո ւթյո ւն ր և նյա րդային 
համակարգի հ ա ր մ ա ր ո դա կ ան ֊ սն ո ւց ո դա կան ֆունկց իան ապահովելու, ինչ֊ 
պես նաև օրգանիզմի ֆունկցիաները միջավայրի փոփոխվող պայմաններին 
կամ շարունակաբար կևկնվող գրգռիչներին հարմարեցնելու ասպարեզում 
[1, 5, 9, 1 0 է ։ Այս բնագավառում ակնառու է հ ա րմ ա ր ո զա կան֊ սն ո ւց ո ղա կան 
ուսմունքի հիմնադիր Լ, Ա. Օրրելու դերը։ Լաւէ գիտակցելով օրգանիղմէւ վրա 
գիտատեխնիկական հ ե ղա փ ո էս ո ւթ յանն ուղեկցող որոշ ստվերոտ գործոն֊ 
ների (աղմուկ, հիպօքսիւս, արագություններ, կյանքի տարբեր բնա գավառնե֊ 

ըէ' քիմիացման հետ կապված վտանգներ և ա^[ն) հնարավոր բացասական 
ա ղգե ց ո ւթ յո ւն ե ե ր ը, Լ, Ա, Օրբելին Ժամանակին բարձրացրեց այս նոր հար֊ 
ցերի ուսումնասիրության անհրա ժեշտությունը և ինքն առաջիններից մեկը 
կատարեց զանազան անբարենպաստ' ազդեցությունների պրոբլեմ է։ ուսումնա֊ 
սիրռւթյունը' իր ստեղծած ուսմունքի տեսանկյունիդ։

Չնայած այս բնագավառում կատարվող բազմաթիվ հ ե տ ա զո տ ո ւթյո ւնն ե֊ 

/՛ին ]3, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 15] հարցի ուսումնասիրությունը շարունակում է 
մնալ հույժ կարևոր։ Վստահորեն միայն կարելի է ասել, որ ստրեսորի աղդե֊ 
ցությունը միջնորդվում է նյարդային համակարդուէ և իրականանում է վեզե- 
տ ատիվ֊հ ում ո ր ալ֊հո րմ ոնա լ և հ յո ւս վա ծք ա ա ր յո ւն ա յին, ա ր յո ւն ա ուղե ղա յին 
պատնեշների կոմպլեքսով։ Այս տեսանկյունից էլ մենք ձեռնարկեցինք տվյալ 
հետազոտությունը, որի նախնական արդյունքները ներկայացնում ենք ստորև։
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