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Применены параметры самоочищающей способности и редокс-состояиня 
природной воды совместно с бнотестнрованисм культурой инфузорий дли 
оценки влияния стока р. Гаварагет на состояние водной среды о-з. Севан. 
Показано, что сток р, Гавараге։ нетоксичен it не оказывает отрицатель- 
иого влияния на редокс-состонние воды

Օղաաղործվաձ l/)t բնական *['/• (ւնրնւոմարրման հատկության և որով!, ր-վ?ւճսէկքւ 
պարամհտրևրր իհֆէււհոր խս յք> կուլտուրայով կենօաւոեսսէավորմտն հետ համատեղ 
Սևանա լէ'[< ջրային միջ՛ով այրի <//ւ.Հ«։/ւ/ւ Գավ տաս դետ ոնտի հոորքէ ւււղւյևւյությւսն 
դնահւստման համար: Տոէյ/ք կ տրված, որ Գավւսոադետ դեաի ’ոորր սւորսիկ ՝Լ 
և բացասական աղղԼ >)/чр jnth ունենում էրի օրլյվեր-վք՚Հուկի '[ք’ա1

The parameters of self։ leaning ability and redox-state of natural w «lets 
with bioresting o: infusoria cultures i > evaluate the influence <>/ the i::e.in- 
der of Gavaraget ::vcr on ihe state of the aqueous medium о Sever, lake 
have been used It ha* been shown that Gavaraget river mean ler is no 
toxic and has no action on he redox state of the water.

Вида <xi. Севан—самоочна^акяцил способность—псАокгсос'к.янпе.

< а.моо читающая способность и рёдокс-сбстляние природной воды могут 
рассматриваться как один из наиболее важных показателей качества 
Природной воды, характеризующих не только направленность и интен
сивность химических процессов самоочищения, но к токсические свой
ства воды в отношении гидробионтов [3].

Нами применены подходы [3] с параллельным токсикологическим 
контролем [I] к оценке влияния речного стока на состояние подпой 
среды оз. Севан в районе впадения в него :> Гаварагет (основного при
ток а М а л ого Севан а).

.■Материал ;; методика Биотестированис. Инфузория класса Ci.'iatu п.класса 
մքծ/otricha, отри, и / symeatomata. TeTrahyntena pyrif r/uli очень •-. .в՛, in гел..пы 

к достаточно малым концентрациям Загрязняющих веществ, попадай ։цих и водные 
экосистемы. Короткий жизненный цикл разни։ия инфузорий д.чст возможность быстро 
выятпь характер действия токсикантов. Простота культивирования, доступность про
ведения исследований позволяют использовать этот тест-объект не только в лабора
торных, но и паленых условиях.

Показателем токсичности испытуемой проб։, янляются пода.нлеиис скорости при
роста клеток инфузорий (в хроиич ском опыте ։։ и. ՛• иг 96 ч) и их гибе.ть । . остром 

•опыте—15 мни, 1 ч)

Сокращения ПНМД - -пара;։1н։розодимстт1лан1!ЛН11
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Г; лабораторных условиях инфузории культивируются на питательной среде (угл- 
яодио-солсзан дрожжевая) при температуре 18—22°.

Исследуемые пробы коды разливают и пробирки {высотой не более 5-см). число 
Нотторнисчей 5֊ 10. Разбавляющей водой и контролем служит питательная среда, 
разбавленная л Ю раз. Общий объем жидкости не должен превышать 5 см В хаж- 
; ՛■ и нолгипжи иную пробу вносят по 0,04 мл 7-суточной культуры инфузорий, Пе
ред микроскопированием опытные пробирки тщательно встряхивают и иод мийроскй 
ком (марки .ЧБС. МБС-1) в 5 каплях подсчитывают количество клеток инфузорий. 
Окуляр изводится из каплю, и н поле видимости подсчитываются инфузории, затей 
окуляр переводится на другую каплю и произведшее такой же подсчет и т. д. Для 
укспресс-оцснки токсичности пробы полы численность живых клеток кош полируется че
рез 15 мин п >;ер<։.« I час. На хроническом опыте—через 21. 48. 72. 96 ч и одно и то же 
пр. мн. О токсичном действии пробы поды судят по выжинаемое։в и характеру лвижс-: 
пик инфузорий (нормальное, замедленное, вращательное, мант никробраз ное, ре зкое из
менение направления движения).

Критерием токсичности служит показатель размножения, за который принимается . 
относительный прирос: численности клеток а 1 мл исследуемой пробы поды. Значе- 
ине относи гол иного фпросга клеток (К) н ।-повторности, где 1—пробегает значение от 
I ди 5-у-Ю и рассчитывается следующим образом:

В* — В1 '■*КО11. н;ы.
" оКШГГр.  р1֊1>нгр. ’ 

П кои. °НХЧ.

где В]։о,։ — среднее количество инфузорий в поле пиднмости окуляра н начальный мо
мент измерения в Ьповторности (получается усреднением по всем каплям); В'К1Я|.— 
среднее количество инфузорий н поле видимости окуляра в конечный момент ичмере- 
ния и :-повторности; среднее количество инфузорий и поле видимости оку

ляра в начальный момен: измерения и контроле; среднее количество лнфу-
:орпн в ноле пиднмости окуляра в конечный момент измерении н контрол ՛

Пробу воды следует считать токсичной при значении К<0.5 мри разбавлениях не 
более чем 1.10.

Достоверность отклонения показателей определяется по критерию Стьюдента [2].
Мбдафицироианный метод фотоколориметрического опршыения малых количеств:՝ 

перекиси водорода. Для определения малых количеств перекиси водорода в водных, 
растворах использована реакция псрокси.цкдфго окисления лейко-фор.мы красителя 
кристаллического фиолетового—4,4\4''-мс1идидеЦ1рис(^^-димет։,.ланнлина) [5, 6].

Суть метода заключается в появлении интенсивного поглощении снега на длине 
волны -592 им при смешении проявляющего раствора (лейко-основаши՛. пероксидаза 
хрена, ацетатный либо фосфатный буфер. pH 1.5) с анализируемой пробой природной 
воды. Окраска появляйся вследствие пероксидазного окисления ленко-ооноваиня.

Коэффициент экстинции красителя близок к Ю5 моль । см ։. чувстиительность 
метода достигаете 10-< М Н20г Для регистрации оптической плотности меже быть 
использован либо спектрофотометр или фртоколорнмстр. Для прнгогонлеяия раство
ров брали стандартные хнмреактнны.

Натурные измерения проводили » июле 1987 с. н районе 16.00—17.00 ч, (когда 
происходит максимальная наработка Н202) я условиях солнечной погоды п при уме
ренном волнении воды. Природную воду исследовали без дополнительной обработку 

Для определения в водной среде ОН-радикалов параметры ингибиторной способ- 
пости в отношении процессов радикального сам почище и ня- [5։] [7] измеряли о

I
помощью красителя ПН ДМ А. Зга величина б разных типах природной воды и и раз- 
гсе время года колеблется от 10’ сек ! для ианбол« чистых водоемов до 3.16® сок՜1 
|3] для наиболее загрязненных.

Способность природной воды к наработке Н2О2 под действием УФ-излучении оце
нивали путем облучения проб воды фильтрованным УФ свеюм лампы ПРК-2 (фильтр 
ЬС'З, >,=313—365 нм). Согласно данным [4]. такой фильтрованный свет можно ис
пользовать для моделирования фотохимических реакций, индуцированных солнечным, 
г ‘лучением 
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Результаты и обсуждение. Как видно из приведенных щнных 
(таблица), в районе впадения р. Гаварагет в оз. Севан обнаруживается 
максимальное содержание Н2О2, что объясняется притоком органиче
ских веществ—продуцентов ИчО^. Об этом свидетельствует, в частно
сти, высокое значение параметра У К. |$3 в ։аливё и нижнем течении

р. Гаварагет (проба № 3).
Показатели к оценке виляния стока р. Гаварагет на состояние во,1 ы оз. Севан

3 Ксэффи- ՝ЗД|, Скорость наработки
о Место отбора Содержание нпент ток- 1 II/).. под действием
о. пробы МОЛЬ 1 сичиостн, 

Кт (за 24 ч)
сек՜1 У'Р-света

' »
моль, час՜1

1 Залип >:<. Сева՛: в 
устье : Гаварагет 5 10 : 0.5 1 4-Ю 2-10-"

2 X стье р. Гаварагет 
(застойная зона) 1 5-Ю՜՜ 5 Л 1՛? I (0-“

3 1*. Гаварагет (и не сонару-
200 м иг угп.я) кепд и. и 1.5 Ю ■ 2 25 10

•1 0з. Севан (ндалк не о<>нару
ст устья р. ГзВй- л.еНД 
р.нёг фон) 0 2 7.1 10‘ 1 .■ йи-’

С,равнение величин V К [> ] в <ьс՜. плюй и՛-не (проба А? 2) и в <а- 

ливе (проба № I), разделенных наносами донных отложений, св г. 
тельствует об О1сутствии интенсивного водообмена между ними. Б нз- 
кие значения У К. [5,] р. Гаварагет (проба А? 3) и залива устья реки 

1
(проба № 4) показывают, что преобладает подземный сток р. Гавара

гет в оз. Севан.
Снижение параметра УК.|$.| в застойной зоне (проба А? 2) сви- 

!
детельегвует о высокой эффективности процессов радикального само
очищения в этой зоне.

В естественных условиях образование Н2О2 в природной воде про
исходит в основном в результате фотохимических превращений раство
ренных веществ под действием УФ составляющей солнечного излучения.

Данные таблицы выявляют качественную корреляцию между вели
чиной У, К1[՝>|] и скоростью фотохимической наработки Н2О2. В то 

։
же время не обнаруживается корреляции между скоростью фотохимиче
ской наработки Н2О2 и ее Стационарной концентрацией в тех же пробах 
воды. Эго свидетельствует о неодинаковой эффективности в этих же 
пробах процессов, приводящих к разложению П2О2.

Интересно отметить. ч:о добавки супероксиддисмутазы (активность 
3000 ед'мг, М—32000) в количествах порядка 10 мг/л нс влияют на 
скорость образования Н2Оа. Следовательно, в изученной пробе (Лё И 
ноль: оз. Севан супероксидные радикалы, предшествующие 1 ЬОг, । тонут 
в основном в результате их диспропорционирования.

В таблице приведены также результаты биотестирования с.чеже- 
отобранных проб иолы. В качестве количественного показа геля токсич
ности брали Кт . Считается, что пробы воды с Кг>0,5 нетоксичны. 
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Следовательно, сток р. Гаварагет нетоксичен, Варьирование К, в пре
делах 0,66- 1.0 в пробах обусловлено неодинаковым содержанием в них 
питательных веществ. Можно заметить корреляцию между пробой №1 
и пробой №3, как и при сравнении величин УК. ^.]. Полную неток

сичное: ь поды и застойной зоне (проба № 2) можно объяснить повы
шенной самоочищающей способностью природной воды в этой зоне. 
.Удивительно, что в фоновой точке (проба № -I) обнаружена хрониче
ская токсичность (К. 0,2). Движение клеток было заторможено и их 
форма менялась по сравнению с контролем. Тем не менее после 48— 
72-часоной экспозиции токсичность исчезла, и во всех пробах волы 
К ^0,9. Очевидно, что при длительных хронических опытах состоя
ние воды в пробах меняется и наиболее информативными следует счи
тать экспрессные методы био тестирования.

Полученные данные показываю!, что сток р. Гаварагет нетоксичен 
и не оказывает отрицательного влияния на редокс-состоянне водной 
среды <>з. Севан.

Предлагаемая методика, дополненная кинетическими и гидрохими
ческими показателями, позволит полностью охарактеризовать влияние 
речной. стока на состояние воды в водоеме.
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