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БИОИНДИКАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ 
ДЕЙСТВИЯ АРМЯНСКОЙ АЭС
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Показано, зто тест-объектом дли проведении мониторинга окружающем 
среды п районе действия АЭС могут служить моллюски, прямокрылые, 
араратская кошениль в ее кормовые растении врябрежюша н тростник. 
Выявлен уровень долгоживущих радионуклидов цезия и стронция в иссле
дуемых объектах.
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It has been shown that the mollusces, the grasshoppers, the Ararat coc
hineal with its loader crops can be used as test-objects for the monito
ring oi the environment In the region of the APS. The level of long- 
surviving radiomscIkies of caesium and strontia in the investigated 
objects has been revealed.

Загрязнители среды—АЭС -почвенные Беспозвоночные—биоиндикация.

Армянская АЭС до марта 1989 г. функционировала в густонаселенном 
регионе Армении—Араратской долине, которая характеризуется так
же высокой интенсивностью хозяйственной деятельности человека. В 
районе Армянской АЭС функционирует система наблюдений за уров
нем промышленного загрязнения воздуха, воды л почвы. При абсо
лютной необходимости этих наблюдений они недостаточны для эколо
гического .мониторинга окружающей среды. Только исследование жи
вых организмов может дать ответ на вопрос, в какой степени влияют 
те или иные воздействия на живую природу и насколько вредными 
они могут быть для человека [2. 6—9].

В настоящее время надежным биоиндикатором степени загрязне
ния окружающей среды считается почвенная фауна. Почвенные жи
вотные в процессе своей жизнедеятельности находятся в состоянии не
прерывного обмена со средой обитания, и поэтому уровень загрязни
телей (радионуклидов, тяжелых металлов и др.), адсорбированных их 
тканями, может отражать степень загрязненности среды. Кроме того, 
некоторые почвенные животные обладают высокой кумулятивной спо
собностью по отношению к загрязнителям, и по этой причине они яв
ляются более чувствительными индикаторами, чем традиционные объ
екты [1]. Следует также учитывать ту огромную роль, которую игра
ет фауна лота в почвообразовательном процессе и в общем обороте 
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органических веществ в природе, в связи с чем важно определить воз
действие промышленных выбросов на жизнедеятельность популяции 
почвенных животных.

При относительно малой подвижности почвенные беспозвоночные, 
имеющие ограниченный ареал, полностью зависят от свойств среды 
их обитания и. таким образом, от техногенного воздействия человека 
на природу [4].

В связи с вышеизложенным была поставлена задача выявить воз
можные индикаторные виды в районе действия Армянской АЭС ։ опре
делит’. уровень радионуклидов R них.

В пашу задачу не входило выяснение видового состава всех бес
позвоночных, обитающих в районе Армянской АЭС. Некоторые виды 
встречаются настолько редко, что мы. исходя из цели настоящей рабо
ты. не сочли нужным определить их видовой статус.

В качестве биоиндикаторов широко используются дождевые чер
ви [4, 7]. О.твако наши исследования показали, что в районе действия 
Армянской АЭС численность дождевых червей настолько мала (в не
значительных количествах встречаются только на пахотных землях), 
что их использование в качестве биоиндикаторов неосуществимо.

Следует отметить, что мозаичность биотопов на исследованной 
территории (пахотные земли, фруктовые сады, разнородность дикого 
ландшафта) вызывает мозаичность распространения почвенных бес
позвоночных и объясняет их низкую численность. Именно немного
численность таких почвенных беспозвоночных, как многоножки, сколо
пендры и кпвсяки, не позволяет использовать их в качестве индика
торов. По разным причинам не удовлетворяют требованиям, предъяв
ляемым к индикаторным видам, также ж\кн. пауки, клопы, личинки ба
бочек, мух и комаров.

Несмотря на достаточное количество муравей никои, муравьи гакже 
не могут быть использованы в качестве биоиндикаторов по .он же 
причине, что, согласно литературным данным [5], раднорезнст.ентность 
взрослых муравьев очень высока, а еиетические изменения стерильных 
рабочих особей не передаются по наследству Что же касается самок 
и личинок мураньев, го они. локализованные н глубине муравейника, в 
значительной степени экранированы от воздействия внешних факторов.

Особый интерес с точки зрения биоиндикацин, на наш взгляд, 
представляю. моллюски п кузнечики. Легкость массового сбора мате
риала. достаточное число особей на ограниченном учлс1ке. наличие их 
в зоне действия АЭС в течение длительного времени (весна, лето, 
осень), постоянный контакт с изучаемым антропогенным фактором да
ют основание использовать их в качестве индикаторных видов

Несколько иначе обстоит дело с панцирными клещами. Радиоустой- 
чивые на стадии имаго, эти виды чувствительны к ионизирующему из
лучению на всем протяжении своего длительного периода развития. 
Именно это обстоятельство позволяет использовать их в качестве био
индикаторов при обитании в условиях повышенного фона радиации. Из
вестно также, что изменение видового состава панцирных клещей яв
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ляется достоверным бноиндиканионным тестом [5]. Благодаря относи
тельно большому видовому разнообразию в районе Армянской АЭС, 
панцирные клеши тоже могут быть использованы для изучения ком
плексного воздействия (радиацияФтепловое воздействие) станции из 
окружающую среду.

Не следует исключать из числа возможных объектов наблюден»:.։ 
и араратскую кошениль (P>rphyropii)ra hanielii Brandl)—хорошо ис
следованный эндемик Араратской равнины, все развитие которого 
происходит на корнях прибрежии цы (Aehtropus litt.or.iiis (Clouan) 
Pari.) и тростинка (Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud) на глу
бине до 5 см. Эта особенность кошенили позволила одновременно изу
чить и передачу нуклидов ио трофической цепи «кормовое растение— 
консумент».

каким образом, при изучении возможностей использования почвен
ных беспозвоночных животных в качестве биоиндикаторов выяснилось, 
что в условиях полупустынной зоны со скудной растительностью в поч 
венной фауной, в которой была расположена Армянская АЭС. ими мо
гут служить моллюск!»., прямокрылые и кокциды (араратская коше
ниль) как удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к индика
торным видам.

Материал и методам Материалом Для исследований служила почвенная фауна 
в районе действия Армянской АЭС.

Для взятия почвенных проб использовали стандартный метод почнеино-зоологи- 
ческнх исследований [3, 5]. В связи с тем. что и районе Армянской АЭС почва в ос
новном каменистая н не представлялось возможным отобрать полноценные почяснны՛. 
пробы, в некоторых местах мы вынуждены были ограничиваться прикопками. Из
вестно. что накопление рзди.туклнлон ь почве происходи։ до глубины 10 см. Исходя 
из этого, пробы брали с глубины, не превышающей 15 см. Площадь каждой пробы 
равнялась 0.025 м2- общепризнанный оптимальный размер почвенной пробы. Hi ото
бранных проб выделяли почвенных беспозвоночных: крупных֊ визуально, мелких—по
средством эклскторз [2]

Стронций опред֊. ляли радиохимическим методом на ^-излучателе (прибор У.НФ- 
1500 М). Минимальная активность измеряемая на ;акой установке с гочиостью 23','о. 
равна 10 >2 к-и/л.

Цезий определяли спектрометрически (анализатор УНО 4096-90;.
Определение радионуклидов проводили в лаборатории внешнего радиационного 

контроля Армянской АЭС.

Результаты и обсуждение. Как видно из полученных данных (табл. 
1). содержание долгоживущих радионуклидов цезия и стронция в кор
мовых растениях в несколько раз выше их уровня в араратской коше 
ннли. Это связано с тем. что кошениль питается соками кормовых рас 
темни, тогда как кумуляция радионуклидов происходит в плотных тка 
лях растений Возможно, уровень радионуклидов в кошенили, питаю
щейся соками различных кормовых растений, может несколько варьиро
вать.

Из таблицы следует также, что содержание радионуклидов в при- 
брежнице в несколько раз выше, чем в тростнике. Это. по-видимому.
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Таблица I 5 ровень долгоживущих радионуклидов и кошенили и кормовых 
растениях, К-н воздушносухого вес*. 10-9 (п 4)

Инд- нагорные вазы Дата отбо
ра про • ie-Mil (npul.Ullil

Арарат каз кошениль IX.65 г. 0 64+0 08 ։• ОЭ+п.01
Тростнпк IX.85 г. 1.44+0 09 0.82+0 (,5
ПрнЩ с ♦ ника IX >5 г 1.90+0 ' 3 0 »'5+0 0'2

1 р 'стинк V.86 г. Ю. 00+0,09
Р=0.001

« 86+0 1.1
И и.5

11рн6|/САнниа V.S6 ։. 13.40+1». IU 
։* и.Ыч

-+ ,и •
Р (»"Ul

можно ибъяснить расположением кормовой с нс гемы указанных растс- 
пни у лрибрежяицы оно поверхностное, .։ у г рое > ника мощное корне- 

। ник- ухолит в глубь почвенного слон Известно также что рллнопук- 
лилы преимущественно распределяются в поверхностном слое почвы 
толщиной 10—15 ем Следует отметить. >щ по сранпению с 1985 г. в 
1986 г и кормовых растениях о։мечено увеличение содержания радио
нуклидов в несколько раз По всей вероятности, это связано <• ноны* 
шепнем глобальных выпадений в 1986 г.

Данные об уровне радионуклидов в моллюсках и кузнечиках при
ведены в 1лбл 2. из которой следует, что содержание долгоживущих 
радионуклидов у моллюсков как в контрольной группе (ХосровскиЙ 
заповедник), так и в опытной находится на одном уровне.

Т а б липа 2. 
ьрылых, К-и кг

Содержание долгоживущих радионуклидов в моллюсках 
воздушно-сухого веса. 10-5 (п=4)

и прямо-

Индикатор
ные визы

Райли отбора Тата отбо- ..
проб ра проб ClpOHUHH

АЭС 1987 г. 0.79+0.25 1.12+0.04
19S6 г 3.70-0.10 1.87+0.06

X Р 0.031 р=0.001
£ Хосровскин заповедник 1987 г. 1.90+0,02 0.99+0.03
с 1986 г. 2.97+0.06 0.76+0.05

Р 0.001 Р=0,02

ж АЭС 1937 г 4 32+0.08 0.81+0.02
г ь I ХосровскиЙ залов-, линк 1987 г. 2 22±0 05 0.51+0.01
—

11;>хкад-юр 1987 г 3.86+п 0։ 0.54+0.02

Эти данные указывают на то. что этот уровень достигается за счет 
глобальных выпадении нс влиянием Армянской АЭС. Следует от
менив :. кже. что со.;< ржание радиоактивном цезия, как и стронция, 
в моллюсках, собранных в 1986 г., было выше, чем в моллюсках, со
бранных в 1987 । . чп1, । нашему мнению, опять же связано с глобаль
ными выпадениями
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Уровень цезия и стронция у прямокрылых в опытной группе нес
колько превышает таковой контрольных групп, что также указывает на 
возможность его применения в качестве биоиндикатора.

Необходимо отметить, что уровень долгоживущих радионуклидов 
не превышает фоновый

Сравнительное изучение видового состава панцнрныд клещей трех 
районов с'.примерно одинаковым биотопом на разном удалении от АЭС 
(36 и 55 км) выявили недостоверность снижения индекса общности нн- 
доного состава пч мере удалении н АЭС По этой причине мы можем 
только предполагать наличие тенденции к изменению почвенной фауны 
иод воздействием теплового загрязнения среды, источником которого 
являлась Армянская АЭС.

Таким образом, установлен՛», что индикаторными видами радионук
лидного загрязнения окружающей среды в полупустынной юно (район 
действия Армянской \ЭС) могут служить моллюски, прямокрылые, 
араратская кошениль и ее кормовые растения тростник и прибрежии 
ца- Выявлена трофическая связь в передаче радионуклидов в цепи 
«кормовое растение- араратская кошениль»
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ И МЕЖПОПУЛЯЦИОННЫЕ 
СВЯЗИ ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ АРМЕНИИ

н. Р. КОЧ АР. .4 Л МОВСЕСЯН, .4. К ПАЛ И КИН

Институт археологии и этнографии АН АрмССР. Московский 
государственный университет, кафедра антропологии

На краниологическом материале населения бронзового пека Армении но 
казана спяль генетической дифференциации с географической локяллза 
цис А популяций, сохранение пространственных и временных генетических 
спязей и различных хронологических стадиях .поди бронзы. Определены 
генетические расстояния между отдельными популяциями брон юного ис
ка н населением античного периода, которые окалываются платке сопоста
вимыми. Делается нынид ■> Генетической преемственности населения Ар
мении о разных хронологических огреэхах времени
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