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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ ГЕМОГЛОБИНА                        
В ЭРИТРОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 

КРОВИ ПРИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ 
 

Н.Г. НЕРСИСЯН  
 

Институт молекулярной биологии РА НАН, 
лаборатория клеточной биологии 

narek_nersisyan@yahoo.com 
 
 
Исследовались мазки крови здоровых свиней. Выявлено, что эритроидная клеточная 

популяция состоит в основном из зрелых эритроцитов (78%),  около 10%  приходится на 
макроциты и более 8% составляют микроциты. Оказалось, что уже на ранних стадиях забо-
левания появляется значительное число макроцитов, количество которых, постепенно 
уменьшаясь, на терминальной стадии не превышает 4% популяции  и микроцитов, которые 
на пике заболевания достигают почти трети от числа всех эритроцитов. Начиная с 4-х суток 
заболевания,  обнаружены патологические эритроидные клетки (до 14% популяции). При 
нормальной насыщенности гемоглобином, соответствующей среднему содержанию послед-
него в контроле, и достоверно более высокому содержанию, чем в микроцитах, площадь 
этих эритроцитов значительно ниже, чем площадь микроцитов на соответствующей стадии 
АЧС. Можно предположить, что их появление связано с компенсаторными процессами, воз-
никающими в эритропоезе при острой АЧС. 

 
Эритроциты – АЧС – макроциты – микроциты – гемоглобин – эритропоэз 

 

²éáÕç Ëá½»ñÇ ³ñÛ³Ý ùëáõùÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ïí»ó, áñ ¿ñÇÃñáÇ¹³ÛÇÝ μçÇçÝ»ñÇ 
åáåáõÉÛ³óÇ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³½Ùí³Í ¿ Ñ³ëáõÝ ¿ñÇÃñáóÇïÝ»ñÇó (78%), Ùáï 10% Ù³ÏñáóÇïÝ»ñÝ 
»Ý »õ ³í»ÉÇ ù³Ý 8% Ï³½ÙáõÙ »Ý ÙÇÏñáóÇïÝ»ñÁ: ä³ñ½í»ó, áñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³ñ¹»Ý í³Õ ÷áõÉ»ñáõÙ 
Ù³ÏñáóÇïÝ»ñÇ Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ÛïÝíáõÙ: ²Û¹ Ù³ÏñáóÇïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ Ñ»ï½Ñ»ï» Ýí³½áõÙ ¿ 
¢ ï»ñÙÇÝ³É ÷áõÉáõÙ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ åáåáõÉÛ³óÇ³ÛÇ 4%-Á: ÆëÏ ÙÇÏñáóÇïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ·³·³ÃÝ³Ï»ïáõÙ Ñ³ëÝáõÙ ¿ ¿ñÇÃñáóÇïÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ Ùáï Ù»Ï »ññáñ¹ÇÝ: 
ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý 4-ñ¹ ûñí³ÝÇó ëÏë³Í Ñ³ÛïÝ³μ»ñíáõÙ »Ý ³Ëï³Ñ³ñí³Í ¿ñÇÃñáÇ¹³ÛÇÝ μçÇçÝ»ñ 
(åáåáõÉÛ³óÇ³ÛÇ Ùáï 14%-Á): Ð»Ùá·ÉáμÇÝáí ÝáñÙ³É Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙª Ñ³Ù³å³-
ï³ëË³Ý í»ñçÇÝÇë ÙÇçÇÝ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ëïáõ·ÇãáõÙ »õ Ñ³í³ëïÇ ³í»ÉÇ Ù»Í å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³ÝÁ 
ù³Ý ÙÇÏñáóÇïÝ»ñáõÙ, ³Û¹ ¿ñÇÃñáóÇïÝ»ñÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ ß³ï ³í»ÉÇ ÷áùñ ¿, ù³Ý Ê²Ä-Ç Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³Ý ÷áõÉáõÙ ÙÇÏñáóÇïÝ»ñÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ: Î³ñ»ÉÇ ¿ »ÝÃ³¹ñ»É, áñ Ýñ³Ýó Ñ³ÛïÝí»ÉÁ Ï³åí³Í ¿ 
ÏáÙå»Ýë³ïáñ åñáó»ëÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù Ñ³ÛïÝíáõÙ »Ý ¿ñÇÃñáåá»½áõÙ ëáõñ Ê²Ä-Ç Å³Ù³Ý³Ï: 

 
¾ñÇÃñáóÇï  – Ê²Ä – Ù³ÏñáóÇï  – ÙÇÏñáóÇï  – Ñ»Ùá·ÉáμÇÝ – ¿ñÇÃñáåá»½ 
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The study of smears of the blood of healthy pigs shows that the erytroid cell population 
generally consist of mature erythrocytes (78%) macrocytes (about 10%) consist and microcytes 
(more than 8%). Even during the early stages of the disease it appears the significant numbers of 
macrocytes. The number of  these macrocytes during the disease is gradually  decreased and in the 
terminal stage it  is  not higher than 4% of the population. The numbers of microcytes during 
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the peak of disease increase until one third of the total number of erythrocytes. Starting from the 
4th day of disease pathological erytroid cells were detected (about 14% of the population). Within 
the normal saturation by hemoglobin, corresponding to the average content of hemoglobin in the 
control, and higher content than in the microcytes, the area of those erythrocytes is significantly 
lower than the area of microcytes during the appropriate stage of ASF. It can be assumed that their 
appearance depend from the compensatory processes which appear in the erythropoiesis during the 
acute ASF. 

 
Erythrocyte – ASF – macrocyte – microcyte – hemoglobin – erythropoiesis 

 
 
Африканская чума свиней (АЧС) – острая высококонтагиозная болезнь, ха-

рактеризующаяся септицемией и 100%-ной летaльностью. Возбудитель – ДНК-со-
держащий вирус из  семейства Iridoviridae, обладающий высокой вирулентностью. 
Репродукция вируса происходит в лимфоидной и в миэлоидной тканях органов 
иммунной системы, макрофагах системы мононуклеарных фагоцитов и сопровож-
дается цитопатическим действием на лимфоциты, моноциты, макрофаги и эндоте-
лиальные клетки [2, 9]. Вследствие поражения макрофагов и некроза эндотелия 
кровеносных сосудов, резко повышается проницаемость стенок сосудов, появля-
ются гиперэмии, тромбозы и массовые кровоизлияния в коже и во всех внут-
ренних органах, в результате чего происходит  гибель  огромного числа эритроци-
тов [5, 6]. Подобные явления могут привести к патологии эритропоэза, в связи с 
чем целью настоящей работы явилось исследование особенностей нарушения 
эритропоэза и, в частности, развития эритроцитов при экспериментально выз-
ванной острой форме африканской чумы свиней.  

 
Материал и методика. В работе был использован вирус АЧС, генотип II, пора-

зивший Грузию, а затем и соседние страны, в том числе и Армению [7]. Определение инфек-
ционного титра вируса АЧС  проводилось методом гемадсорбции [8], для чего из глазной ве-
ны здоровых и зараженных свиней брали кровь, в плазме которой   определялись гемадсорби-
рующие титры вируса. Доза вируса АЧС, используемая в опытах на свиньях, составляла 104 
гемадсорбирующих единиц - ГАЕ50/мл [1]. 

Эфтаназия свиней проводилась согласно протоколу Guide for the Care and Use of Labo-
ratory Animals, AVMA Guidelines on Euthanasia, and local guideline for animal care and use.  
Периферическая кровь для приготовления  мазков  бралась из глазной вены 4 здоровых и 10 
зараженных вирусом свиней ежесуточно. Мазки фиксировались в 96%-ном этиловом спирте и 
для морфологических исследований окрашивались азур-эозином по Гимзе. Определяли 
площадь эритроцитов и их различия по размеру. Содержание общего белка в различных по 
размеру эритроцитах  определяли после количественной окраски нафтоловым желтым S и 
телевизионным методом фотометрии на сканирующем анализаторе изображений SMP 05 
(OPTON) [4]. Статистическая обработка  полученных  данных проводилась по Стъюденту.  
 

Результаты и обсуждение. Течение экспериментально вызванной африкан-
ской чумы свиней не отличалось от такового в цитируемых источниках и достигало 
агональной стадии  на 7-8 сут с момента заражения [3]. Первые  сутки  после инфи-
цирования  протекали практически бессимптомно. Со вторых суток от начала забо-
левания уже обнаруживалась виремия (до 4-5 HADU50/ml), а с 3-х сут наблюдалась 
гипертермия, потеря аппетита, после чего следовало быстрое нарастание основной 
симптоматики, выражающееся в подъеме температуры тела до 40-420С, снижении 
активности, затруднении дыхания, подкожными кровоизлияниями на  ушах и ко-
нечностях. На 5-6-е сут у некоторых животных появлялась  кровь в фекалиях. Симп-
томы заболевания манифестировались, и на 7-е сут на терминальной стадии  болезни 
животные умерщвлялись согласно протоколу. 

 



Н.Г. НЕРСИСЯН  
 

Гемадсорбирущие титры вируса в плазме крови инфицированных животных 
начали проявляться со 2-3 сут болезни и максимальных значений достигали на 4-5 
сут (4,25-5,0 log10 HADU50/мл),  оставаясь неизменными вплоть до 6 -7-х сут от 
момента заражения животных. 

Исследование  мазков  периферической крови здоровых свиней показало, что 
эритроидная клеточная популяция состоит в основном из зрелых эритроцитов (78%)  
Их площадь в среднем составляет 35.4 мкм2, около 10%  приходится на макроциты, 
площадь которых  достигает 43.2 мкм2, и более 8% составляют микроциты, площадь 
которых не превышает 28.0 мкм2. Между средней площадью всех видов эрит-
роцитов периферической крови свиней  различия достоверны (р<0.001).   

Начиная с первых суток болезни и до терминальной стадии, число нормоци-
тов уменьшается в среднем на 33 %. Уже на первые сутки болезни количество мак-
роцитов значительно возрастает - до 33% (на 60 % по сравнению с контролем), а за-
тем их число, постепенно уменьшаясь, к 7-м сут достигает 4% популяции (р<0,001). 
В то же время, если число микроцитов на вторые сутки увеличивается всего на 17%, 
то с развитием болезни постепенно возрастает и к  терминальной стадии превышает 
в 2,4 раза количество микроцитов в периферической крови здоровых свиней 
(табл. 1).  

 
Таблица 1. Динамика изменений соотношения  различных видов эритроцитов 

периферической крови здоровых и больных АЧ свиней 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При этом в первые трое суток площадь нормоцитов недостоверно отличатся 

от средней площади популяции эритроцитов, площадь макроцитов достоверно вы-
ше, а микроцитов достоверно ниже, чем средняя площадь эритроцитов в контроле 
(р<0,001). Надо отметить, что, начиная с 4-х сут болезни, в крови появляются клет-
ки, площадь которых достоверно ниже, чем площадь микроцитов. Их число вначале 
не превышает 3 %, однако, постепенно увеличиваясь, к терминальной стадии дости-
гает 14 % от числа  общей популяции эритроцитов. Размеры последних достоверно 
ниже размеров микроцитов как контрольной, так и опытной групп (табл. 2). Однако 
содержание гемоглобина в этих клетках на всех сроках болезни,  за исключением 6-х 
сут, когда сохраняется только тенденция к повышению, достоверно выше, чем в 
микроцитах (р<0,001). При этом содержание гемоглобина в этих клетках соот-
ветствует среднему содержанию гемоглобина в популяции эритроцитов в целом.  

Таким образом, нами выявлена патология эритропоэза, развивающаяся на фо-
не острой формы АЧС. Альтерация эритропоэза проявляется в уменьшении числен-
ности эритроцитов в периферической крови, появлении на ранних стадиях заболева-
ния значительного числа макроцитов, количество которых, постепенно уменьшаясь,  
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Сутки Соотношение различных типов эритроцитов, % 
нормоциты макроциты микроциты патологические 

эритроциты 
Контроль 78.5 10.7 8.8 - 

1 54.0 33.0 13.0 - 
2 60.0 23.0 17.0 - 
3 50.0 25.0 25.0 - 
4 56.0 19.0 22.0 3 
5 54.5 13.5 23.0 9 
6 54.0 8.0 28.0 10 
7 52.0 4.0 30.0 14 
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на терминальной стадии не превышает 4% популяции,  и микроцитов, которые на 
пике заболевания достигают почти трети от числа всех эритроцитов (табл. 3). 

 
Таблица 2. Динамика изменений площади различных видов эритроцитов 

периферической крови здоровых и больных АЧ свиней 
 

Сутки Типы эритроцитов Среднее по 
всем типам 
эритроцитов 

Норма- 
циты 

Макро- 
циты 

Микро- 
циты 

 Патологические 
эритроциты 

Контроль 35,2±0,6 43,2±1,8 27,8±1,8 - 35,4±0,6 
1 39,0±0,6 51,0±0,9 31,7±1,2 - 42,1±0,8 
2 37,9±0,6 53,3±1,0 29,9±1,7 - 40,7±0,9 
3 39,1±1,0 54,5±1,1 29,8±2,7 - 45,5±1,0 
4 31,7±0,6 37,7±1,8 22,2±0,7 20.0±2.7 30,5±0,9 
5 39,2±0,9 56,2±1,3 30.5±1,3 12.8±2.8 45,8±0,9 
6 27,7±0,9 36,6±2,6 17,9±1,5 13.1±2.2 28,0±1,0 
7 29,7±0,7 40,4±3,3 22.4±0,8 20.9±0.9 28,4±0,7 

 
Таблица 3. Содержание гемоглобина в эритроцитах периферической  

крови здоровых и больных АЧ свиней 
 
Сутки Типы эритроцитов  Среднее по  

 всем типам 
 эритроцитов 

Нормо-
циты 

Макро- 
циты 

Микро- 
циты 

 Патологические
   эритроциты 

 

Контроль 14,6 ±0,2 18,5±0,4 11,1±0,3 - 14,7±2,0 
1 14,6±0,3 17,8±0,5 12,1±0,7 - 15,4±0,3 
2 14,9±0,2 18,2±0,5 11,0±0,4 - 15,3±0,3 
3 14,3±2,0 18,3±0,2 11,3±0,3 - 16,1±0,3 
4 15,5±0,2 19,4±0,4 11,8±0,2 20.0±3.2 16,0±0,3 
5 14,8±0,2 18,0±2,3 11,3±0,2 15.9±0.4 15,9±2,9 
6 15,6±0,3 19,2±0,3 10,5±0,5 13.1±1.8 15,5±0,3 
7 15,2±0,2 20,0±1,0 10,7±0,3 14.6±1.0 14,8±0,3 

 
Начиная с 4-х сут заболевания, впервые обнаружены безъядерные эрит-

роидные клетки, число которых возрастает в течение заболевания и к терминальной 
стадии достигает 14% популяции эритроидных клеток. При нормальной насы-
щенности гемоглобином, соответствующей среднему содержанию последнего в 
контроле и достоверно более высокому содержанию, чем в микроцитах, площадь 
этих эритроцитов значительно ниже, чем площадь микроцитов на соответствующей 
стадии АЧС. Можно предположить, что их появление связано с компенсаторной 
реакцией различных систем эритропоэза, направленных на возмещение убыли 
эритроцитов. 
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У крыс с нормально протекающей бeременностью и подвергнутых действию хрони-
ческого стресса, а также у их потомства методом иммуноферментного анализа проведено 
определение уровня свободного тироксина и соматотропного гормона. У крыс обеих групп 
наблюдается уменьшение количества свободного тироксина, которое обнаружено и у по-
томства. Видимых изменений в количестве соматотропного гормона не обнаружено. Об-         
суждаются возможные механизмы этих изменений. 

 
Пренатальный стресс – крысы – тироксин – соматотропный гормон 

 
ÆÙáõÝ³ý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹áí ùñáÝÇÏ ëÃñ»ëÇ »ÝÃ³ñÏí³Í ¢ ã»ÝÃ³ñÏí³Í 

ÑÕÇ ³éÝ»ïÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¢ Ýñ³Ýó ë»ñáõÝ¹Ç Ùáï áñáßí»É »Ý ³ñÛ³Ý ³½³ï ÃÇñáùëÇÝÇ ¢ 
ëáÙ³ïáïñáå ÑáñÙáÝÇ ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: Üßí³Í ËÙμ»ñáõÙ ÑÕÇáõÃÛ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛáõÙ ÝÏ³ïí»É ¿ 
ÃÇñáùëÇÝÇ ù³Ý³ÏÇ Ýí³½áõÙ, áñÁ ¹Çïí»É ¿ Ý³¢ Ó³·»ñÇ Ùáï: êáÙ³ïáïñáå ÑáñÙáÝÇ ù³Ý³ÏÁ 
¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÇ »ÝÃ³ñÏí»É: ÐÝ³ñ³íáñ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý:   

  
äñ»Ý³ï³É ëÃñ»ë –³éÝ»ïÝ»ñ – ÃÇñáùëÇÝ – ëáÙ³ïáïñáå ÑáñÙáÝ 

 
Free thyroxine and somatotropic hormones level in blood were detected in intact  pregnant rate 

and those chronic stress, as well as their offspring. Thyroxine level was decreased in both groups and 
in offspring. Significant changes were not observed in amounts of somatotropic hormone. The possible 
mechanisms of the detected changes were discussed. 

 
Prenatal stress – rats – thyroxinе – somatotropic hormone 

 

Ранее нами было установлено нарушение баланса адренокортикоидного 
гормона (АКТГ) и кортизола в крови стрессированных беременных крыс и у их 
потомства. Однако, помимо АКТГ и кортизола, к группе стрессреализующих гор-
монов относятся также тиреоидные гормоны, в частности, тироксин и соматотроп-
ный гормон, исследование роли которых при стрессе беременных не изучено. Не-
которые авторы считают, что при стрессе одновременно с адренокортикальным 
механизмом активируются соматотропная и тиреоидная оси реализации стресс-
реакции [10]. Причем на первых этапах стресс-реакции повышается выброс ТРГ 
(тиреотропин-рилизинг-гормона гипоталамуса), приводящий к увеличению ТТГ 
(тиреотропного гормона) гипофиза и повышению активности щитовидной железы.   
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Но при продолжительном стрессе деятельность этой системы  подавляется длитель- 
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ным  повышением уровня глюкокортикоидов. Показано также, что при кратковре-
менном стрессе (менее 10 мин) функциональная активность щитовидной железы 
повышается, при более длительном – нормализуется, а начиная с 30 мин стрессор-
ного воздействия функция щитовидной железы несколько угнетается [7]. Следует 
отметить, что беременность, рассматриваемая в качестве физиологического стрес-
са, сопровождается повышением продукции трийодтирозина Т3 и тироксина Т4, 
модуляцией метаболизма тиреоидных гормонов дейодиназами плаценты, сниже-
нием титра антител у беременных с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ), повыше-
нием потребности в L-тироксине при гипотиреозе [22]. Во время беременности у 
крыс работа материнского организма подвергается аналогичным перестройкам 
[20, 19]. 

Целью нашей работы было проведение сравнительного анализа содержания 
тироксина и соматотропного гормона в крови крыс в динамике развития нормаль-
но протекающей беременности и крыс, переносящих хронический стресс в течение 
всего периода беременности, а также у их потомства. 

 
Материал и методика. Исследования проведены на 40 белых половозрелых беспо-

родных крысах-самках с исходной массой тела 160-180 г. Находящиеся в эстральном цикле 
самки отбирались  и подсаживались к самцам из расчета  4:1. День обнаружения сперматозои-
дов во влагалищном мазке считался нулевым днем беременности [3]. В эксперименте исполь-
зовались 20 животных с нормально протекающей беременностью (n=10) и в условиях дейст-
вия на них хронического стресса (пренатальный стресс) (n=10), а также на их потомство. 

Животные содержались в однотипных условиях и рационах. Использованная в экс-
перименте модель психоэмоционального стресса включает в себя сочетанное воздействие 
двух экзогенных факторов: звукового и светового раздражителей. Параметры экспозиции: 
звук – мощностью 70 дБ, частотой 4 кГц, свет – частотой 13Гц, длительностью воздействия 
350 с с интервалами между воздействиями в 1500 с. Данная модель была приближена к 
условиям хронических эмоциогенных воздействий, испытуемых некоторыми беременными 
женщинами в быту. 

Определение уровня гормонов в сыворотке крови проводили методом иммуннофер-
ментного анализа (ИФА) с использованием специальных тест-наборов следующих фирм: 
тироксин (Thyroxine-T4)- DRG Instruments GmbH – Германия и гормон роста (Growth Hor-
mone-GH)-DBC Diagnostics Biochem Canada Inc.- Канада, IBL International GMBH (Герма-
ния) в соответствии  с инструкциями производителя. Материалом для определения концент-
раций гормонов служила сыворотка крови. Для получения сыворотки кровь забирали мето-
дом кардиопункции, после чего центрифугировали со скоростью 2000 об/мин в течение         
10 мин. Отделившуюся сыворотку хранили в морозильной камере при температуре -200С.   
Изучение уровня исследуемых гормонов в  крови проводилось у крыс обеих групп до и в 
различные сроки беременности (4-5-й и 20-21-й день) и действия стресса, а также у их по-
томства в первые 4-5 дней после их рождения. Этот период в акушерской практике рассмат-
ривается в качестве перинатального (от 21-22 дней внутриутробного развития  до 7 дня пос-
ле рождения) или раннего неонатального периода.  
 

Результаты и обсуждение. Как показали результаты исследования, содер-
жание свободного тироксина в крови крыс в динамике развития беременности пре-
терпевает определенные изменения (табл.1). Так, если содержание тироксина у небе-
ременных крыс составляло 3,46±0,92 мг/дл, то на 4-5-й день беременности оно по-
нижалось до 2,36±0,64 мг/дл (р<0,001), а к 20-21-му дню становилось                    
2,85±0,83 мг/дл (р<0,001), что свидетельствует о том, что беременность приводит к 
понижению уровня свободного тироксина в динамике ее развития. Интересно, что в 
конечные сроки беременности содержание исследуемого гормона несколько повы-
шается по сравнению с ранним периодом беременности, оставаясь  тем не менее, 
меньше исходных показателей. Как показывают данные некоторых авторов, во вре-
мя беременности происходит общая интенсификация работы щитовидной железы,  
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что помогает поддерживать ее на нормальном уровне с учетом возникших потреб-
ностей плода: на 30-100 % увеличивается общий уровень трийодтиронина, тирок-
сина и трийодглобулина [13], но вместе с этим повышается уровень циркулирую-
щего тироксин-связывающего глобулина в результате стимуляции значительно 
возросшим количеством эстрогенов в организме беременной. По данным Glinoer 
[16], во время беременности уровень тироксин-связывающего глобулина в 2,5 раза 
превышает таковой до беременности, повышаясь с 15-16 до 30-40 мг/л. В результате 
в крови значительно увеличивается количество связанного с белком тироксина и 
несколько снижается содержание биологически активного свободного тироксина. 
Такое резкое повышение уровня тироксин-связывающего белка в крови беременных 
крыс естественным образом будет сопровождаться увеличением количества связан-
ного тироксина, а соответственно и суммарного его содержания при беременности. 
Таким образом, следует заключить, что все изменения носят физиологический 
характер, обеспечивая адаптацию эндокринной системы к беременности, и в боль-
шинстве случаев не вызывают никаких неблагоприятных последствий для орга-
низма. 

Таблица 1. Содержание тироксина и  соматотропного гормона в крови  
беременных крыс, перенесших стресс, и у их потомства 

 
 
  Группы 
животных 

Сроки исследования и определяемые гормоны 
За 1 день до бере-
менности 

4-5й день 
беременности 

20-21й день 
беременности 

3-4й день  
после родов 

тирок-
син, 
мг/дл 

СТГ, 
нг/мл 

тирок- 
син, 
мг/дл 

СТГ, 
нг/мл 

тирок-
син, 
мг/дл 

СТГ, 
 нг/мл 

 тирок- 
 син, 
 мг/дл 

СТГ, 
нг/мл 

Беременные 
крысы 
(контроль) 

3,46±0,92  0,61±0,31  2,36±0,64 
p<0,001 

 0,33±0,10 
p<0,01 

2,85±0,83 
p<0,001 

0,72±0,16 
p>0,05 

 
- 

 
- 

Беременные 
крысы 
(стресс с 1го 
по20-й день 
беременнос-
ти) 

3,38±0,6  0,58±0,2     2,61±0,29 
 

 0,89 ± 0,25 2,38± 0,44 0.91 ± 0,55  
- 

 
- 

П
ок
аз
ат
ел
и 

до
ст
ов
ер
но
ст
и 

(p
) 

 по гори- 
 зонтали 

  p<0,001 
 

р>0,05 p<0,001 p<0,05  

по верти- 
кали 

  p<0,05 
 

p<0,05 
 

p<0,001 p<0,001  

 Крысята   
 контроль- 
 ной группы 
 беременных 
 крыс 

 
- 

 
 
 
 

 
- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

5.54±1.41 0,63±0,46 

Крысята     
стресс- 
группы бере-
менных крыс 

 
- 

 
 
 
 

 
- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

4.34±1.91 
p<0,05 

0,70±0,41 
p>0,05 

 
Определенные изменения обнаружены и при сравнительном анализе измене-

ния уровня свободного тироксина в крови беременных крыс до и после  действия 
психоэмоционального стресса. Причем, эти изменения отчетливо проявляются как 
при сравнительном анализе данных у одних и тех же крыс до и в различные сроки 
беременности и действия стресса, так и при сравнении результатов, полученных в 
одни и те же сроки исследования у не подвергнутых и подвергнутых стрессу бере-
менных крыс. 

Как видно из представленных в табл.1. данных, у беременных крыс, подверг- 
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нутых стрессу, наблюдается понижение уровня тироксина в крови на 4-5 дни раз-
вития беременности (3,38±0,6 мг/дл за 1-2 дня до беременности и 2,61±0,29 мг/дл 
(р<0,001) на 4-5 дни беременности, сопровождающейся воздействием стрессора, 
начиная с первого дня беременности). Действие стрессора на протяжении всего пе-
риода беременности  (до 20-21 дня) сопровождается дальнейшим понижением уров- 
ня исследуемого гормона (2,38±0,44мг/дл, где р<0,001). При сравнительном анализе 
данных, полученных у не подвергнутых и подвергнутых стрессу беременных крыс, 
обнаружено незначительное повышение уровня тироксина у экспериментальной 
группы на 4-5 день беременности – на 10,6%  и незначительное понижение на 20-21 
день беременности – на 16,5%. 

При исследовании уровня тироксина у крысят, родившихся от крыс, не под-
вергнутых и подвергнутых стрессу, также было обнаружено понижение количества 
тироксина у потомства экспериментальной группы. Так, содержание тироксина в 
крови крысят, матери которых не подвергались действию психоэмоционального 
стресса, составляет 5,54±1,41 мг/дл, а в крови крысят, перенесших пренатальный 
стресс, изменяется и составляет 4,34±1,91 мг/дл (р<0,05).  

Полученные нами данные находятся в соответствии с литературными, по-
скольку установлено, что выработка тиреотропного гормона при стрессе понижается 
[6]. Острая фаза тяжелого стресса часто сопровождается падением концентраций ти-
роксина и трийодтиронина. Изменение функциональной активности щитовидной 
железы вовлекается в любую реакцию стресса на ранних стадиях, но реакция на раз-
личные воздействия может быть разной. Так, при влиянии низких температур функ-
циональная активность щитовидной железы повышается, тогда как в условиях дол-
говременного стресса ожидания у крыс снижается гормоносинтетическая актив-
ность щитовидной железы, проявляются признаки гипофункции, которые исчезают 
только через две недели после окончания невротизирующего воздействия. В то же 
время, не сформирована целостная концепция о значении тиреоидных гормонов в 
антистресс-системе организма, которая контролирует деятельность системы стресса 
на всех уровнях ее организации - центральном и периферическом. Общепризнанно, 
что щитовидная железа занимает одно из первых мест в регуляции онтогенетичес-
ких процессов, как в течение всей постнатальной жизни, так и в период эмбриогене-
за [2]. Влияние различных факторов в антенатальном периоде на становление и 
функционирование щитовидной железы может привести к нарушению развития пло-
да. Чаще это выражается в явлениях гипотиреоза, реже наблюдается врожденный ти-
реотоксикоз. Для новорожденных с признаками гипотиреоза характерна затянувшая-
ся “физиологическая” желтуха. У новорожденных с признаками тиреотоксикоза от-
мечается тахикардия, потеря в массе тела, беспокойство, повышенная возбудимость 
в ответ на свет и звук, расстройство сердечной деятельности [1, 4, 8, 9, 12, 14, 15]. 
К группе стрессорных гормонов, помимо глюкокортикоидов и тиреоидных гормо-
нов, относится также соматотропный гормон (СТГ). Видимо, у большинства видов 
(за исключением крысы) скорость секреции СТГ, как и глюкокортикоидов, зако-
номерно увеличивается при различных воздействиях на организм на стадии тревоги 
генерализованного адаптационного синдрома. Наряду с некоторыми эффектами, 
общими для СТГ и глюкокортикоидов, ростовой гормон является во многих отно-
шениях антагонистом кортикостероидов. Вызывая, как и глюкокортикоиды, стиму-
ляцию глюконеогенеза в печени и липолиз в адипозной ткани, гипергликемию и ги-
перлипоацидемию, СТГ, в противоположность кортикостероидам, усиливает синтез 
белка не только в печени, но и других тканях. Он повышает также вхождение угле-
водов в мышечные клетки. СТГ – не только стимулятор иммуногенеза, но и провос-
палительный| гормон, обусловливающий высокую интенсивность развития воспале-
ния – этой важнейшей местной реакции защиты. Предполагается, что для нормаль- 
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ного течения общего адаптационного синдрома существенны не только абсолютные 
концентрации двух типов гормонов – глюкокортикоидов и СТГ, но и их оптималь-
ное соотношение в каждый данный момент стрессорного процесса.  

Как показали результаты нашего исследования, содержание СТГ в крови крыс 
в динамике развития беременности претерпевает следующие изменения (табл. 1). 

Так, если содержание СТГ у небеременных крыс составляло 0,61±0,31 нг/мл, 
то на 4-5 день беременности оно понижалось до 0,33±0,10 нг/мл (р<0,01), а к 20-21 
дню становилось 0,72±0,16 нг/мл, что свидетельствует о том, что беременность 
приводит вначале к понижению уровня СТГ, а затем к его повышению к концу 
беременности и приближению к исходным показателям до беременности. Во время 
физиологически протекающей беременности содержание в крови СТГ практически 
не изменено, лишь в конце беременности отмечается небольшое его повышениe. 
Так, по наблюдениям Geiger [18], существенных изменений концентрации СТГ во 
время беременности не наблюдается, однако в конце беременности данный показа-
тель несколько возрастает по сравнению с исходными значениями.  

Определенные изменения обнаружены и при сравнительном анализе измене-
ния уровня СТГ в крови беременных крыс до и после  действия психоэмоциональ-
ного стресса. Причем, эти изменения отчетливо проявляются как при сравнительном 
анализе данных у одних и тех же крыс до и в различные сроки беременности и 
действия стресса, так и при сравнении результатов, полученных в одни и те же сроки 
исследования у не подвергнутых и подвергнутых стрессу беременных крыс. При 
стрессе, в условиях усиленной секреции глюкокортикоидов, гипоталамус высвобож-
дает соматомедин, в результате чего гипофиз начинает выделять мощный анаболик 
– соматотропный гормон. СТГ можно рассматривать как стрессовый гормон, кон-
центрация которого в крови повышается при реакции напряжения [11]. 

Так, как видно из представленных в табл.1 данных, у беременных крыс, 
подвергнутых стрессу, наблюдается повышение уровня СТГ в крови на 4-5 дни 
развития беременности (0,58±0,2 нг/мл за 1-2 дня до беременности и 0,89±0,79 нг/мл 
(р>0,05) на 4-5 дни беременности, сопровождающейся воздействием стрессора, 
начиная с первого дня беременности). Действие стрессора на протяжении всего 
периода беременности  (до 20-21 дня)  сопровождается дальнейшим повышением 
уровня исследуемого гормона  (0,91±0,55 нг/мл (р<0,05). При сравнительном анали-
зе данных, полученных у не подвергнутых и подвергнутых стрессу беременных 
крыс обнаружено, что уровень СТГ у беременных крыс,  не подвергнутых стрессу, 
значительно ниже его уровня у подвергнутых стрессу беременных крыс на  63% 
(р<0,05) в раннем периоде течения беременности и на 22% на 20-21-й день 
беременности (р<0,001). 

При исследовании уровня СТГ у крысят, родившихся от беременных крыс, не 
подвергнутых и подвергнутых стрессу, наблюдается незначительное повышение его 
у пренатально стрессированных крысят. Так, содержание СТГ в крови крысят, матери 
которых не подвергались действию психоэмоционального стресса, составляет 
0,63±0,46 нг/мл, а в крови крысят, перенесших пренатальный стресс, оно составляет 
0,70±0,41 нг/мл (р>0,05). При сравнении содержания СТГ у плодов и взрослых осо-
бей видимых изменений не наблюдалось, что свидетельствует о том, что организм 
плода сам способен синтезировать достаточное количество гормона роста. 

Согласно данным Laron [21], СТГ не проникает через плаценту. Следователь-
но, незначительное повышение концентрации этого гормона в сыворотке крови пло-
да по сравнению с его содержанием в крови матери, по-видимому, связанo с его про-
дукцией в гипофизе плода. По данным Кобозевой и Гуркина [5], использование 
иммунологических методов исследования позволило обнаружить СТГ в гипофизе 
эмбриона человека, начиная с 7-8-й недели внутриутробного развития. Лактация не  
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оказывает существенного влияния на продукцию СТГ. Беременность, наступившая 
на фоне акромегалии, обычно протекает нормально и заканчивается рождением 
здорового ребенка. Таким образом, можно предположить, что течение беременнос-
ти, а также рост и развитие плода не зависят от продукции СТГ. Об этом свидетель-
ствует и тот факт, что течение беременности и развитие плода протекают нормаль- 
но и при гипофизарной карликовости, обусловленной резким дефицитом СТГ [17]. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что действие хронического пси-
хоэмоционального стресса сопровождается нарушением баланса соматотропного и 
тиреоидных гормонов в крови беременных крыс и их потомства. 
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Проведены скрининговые исследования лекарственных растений: слоевищ фукуса 

пузырчатого, слоевищ цетрарии исландской, травы зюзника европейского, травы дрока кра-
сильного, листков ряски малой в виде водных экстрактов с целью определения тиреотроп-
ных свойств. Эксперименты проведены на интактных животных – крысах. Установлено 
влияние всех изучаемых водных экстрактов на синтетическую функцию щитовидной желе-
зы (образование тиреоидных гормонов – тироксина и трийодтиронина) разной степени и 
разной направленности: как тиреостатическое, так и тиреоидстимулирующее. Исследования 
продолжаются. 

 
Лекарственные растения – водные экстракты –тиреоидные гормоны –  

тиреотропные свойства 
 
Î³ï³ñí»É »Ý ¹»Õ³μáõÛë»ñÇ (Fucus vesiculosus, Cetraria islandica, Lycopus europaeus, Genista 

tinctoria ¢ Lemna mino), çñ³ÛÇÝ Ù½í³ÍùÇ ëÏñÇÝÇÝ·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñª áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÃÇñ»áïñáå Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: öáñÓ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý ³éáÕç Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇª 
³éÝ»ïÝ»ñÇ íñ³: Ð³ëï³ïí»É ¿ μáÉáñ Ñ»ï³½áïíáÕ ûμÛ»ÏïÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ í³Ñ³Ý³Ó¢ ·»ÕÓÇ 
ëÇÝÃ»ïÇÏ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ (ÃÇñ»áÇ¹ ÑáñÙáÝÝ»ñÇª ÃÇñáùëÇÝ ¢ »éÛá¹ÃÇñáÝÇÝ, Ó¢³íáñáõÙÁ) íñ³ª ï³ñμ»ñ 
³ëïÇ×³ÝÇ ¢ ï³ñμ»ñ áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë ÃÇñ»áëï³ïÇÏ, ³ÛÝå»ë ¿É ÃÇñ»á¹ËÃ³ÝáÕ:  

 
¸»Õ³μáõÛë»ñ – çñ³ÛÇÝ Ù½í³ÍùÝ»ñ – ÃÇñ»áÇ¹ ÑáñÙáÝÝ»ñ – ÃÇñ»áïñáå Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 

 
The screening assay to determine thyreotropic properties of aqueous extracts of medicinal 

plants, such as Fucus vesiculosus, Cetraria islandica, Lycopus europaeus, Genista tinctoria and 
Lemna minor  was conducted. Experiments were carried out in intact animals – rats. It was determined, 
that the effect of all investigated objects on the synthetic function of the thyroid gland (formation of 
thyroid hormones – thyroxine and triiodothyronine) was evident with different rate and type of action: 
as thyreostatic and thyroid-stimulating. The investigations are continuing. 

 
Medicinal plants – aqueous extracts – thyroid hormones – thyreotropic properties 

 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) среди эндо-

кринных нарушений заболевания щитовидной железы (ЩЖ) на сегодняшний день 
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выходят на первые позиции по распространенности и занимают второе место пос-
ле сахарного диабета. Более 665 млн. человек в мире страдают эндемическим зобом 
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или другими тиреоидными патологиями; 1,5 млрд. человек сталкиваются с риском 
развития йоддефицитных заболеваний. При этом согласно статистике, прирост 
числа заболеваний ЩЖ в мире составляет 5 % в год [12]. Последние научные дан-
ные, полученные в отдельных выборках (превышающих 50 тыс. обследованных), 
показывают, что тиреоидные патологии выявляются примерно у 42-52 % взрослого 
населения Украины и до 20% у детей, а у людей пожилого возраста – у 80 % [10]. 

Среди возможных причин развития тиреоидных патологий можно в первую 
очередь выделить неблагоприятную экологическую обстановку (в том числе пос-
ледствия аварии на Чернобыльской АЭС), недостаток содержания йода и других 
нутриентов в рационе питания, а также все более часто встречающиеся гене-
тические нарушения [4, 11]. 

Фармакокоррекция дисфункции щитовидной железы, проявляющаяся в ви-
де гипер- или гипотиреоза, обычно проводится с помощью химиопрепаратов: пре-
паратов гормонов ЩЖ, тиреостатиков и др., которые не всегда отличаются доста-
точной клинической эффективностью, удобством применения, а при длительном 
применении могут вызывать побочные эффекты. 

Также широко используется фитотерапия больных с тиреопатиями. Послед-
няя как метод лечения может применяться в комплексе с фармакотерапевтическим 
лечением или самостоятельно при легких формах заболевания в период между 
курсами медикаментозного лечения, а также для профилактики. В народной меди-
цине часто используются различные лекарственные растения, такие как водоросли 
бурые, красные, ламинария сахаристая, фукус бородавчатый, дрок красильный, 
ковыль перистый, медуница лекарственная, мох исландский, фейхоа, аконит бай-
кальский, лапчатка белая и др. как для профилактики, так  и лечения заболеваний 
ЩЖ [4, 9]. 

Представляют интерес также результаты применения биологически актив-
ных добавок (БАДов) растительного происхождения. Однако применение расти-
тельных средств, содержащих смеси трав, не всегда даёт ожидаемый клинический 
эффект, что может быть связано с антагонизмом составляющих веществ, их низ-
кой концентрацией или другими причинами [1, 3]. 

Фармацевтический рынок тиреотропных препаратов в Украине характери-
зуется однообразием лекарственных форм, преобладанием импортных производи-
телей и отсутствием препаратов растительного происхождения [6]. 

В связи с этим оправдан значительный интерес ученых к поиску новых безо-
пасных и эффективных средств, способных предупреждать и корригировать наруше-
ния функции ЩЖ. Наиболее перспективным источником биологически активных 
веществ тиреотропного действия являются лекарственные растения. Поэтому целью 
нашего исследования стало изучение влияния на функцию щитовидной железы не-
которых лекарственных растений, в состав которых входят йод и другие минераль-
ные вещества, жирные кислоты, альдегиды, кетоны, флавоноиды и другие БАВ [5]. 

 
Материал и методика.  Объектами исследования были водные экстракты (1:10) 

слоевищ фукуса пузырчатого (Fucus vesiculosus), слоевищ цетрарии исландской (Cetraria 
islandica), травы зюзника европейского (Lycopus europaeus), травы дрока красильного (Ge-
nista tinctoria), листков ряски малой (Lemna minor), полученные на кафедре качества, стан-
дартизации и сертификации лекарств НФаУ, у которых изучен химический состав и опреде-
лено наличие неорганического йода. Водные экстракты стандартизированы в соответствии 
с требованиями Государственной фармакопеи Украины и Европейской фармакопеи [5]. 

Первичный фармакологический скрининг  по изучению  влияния водных экстрактов    
лекарственных растений на функциональную активность ЩЖ проводили стандартным ме-
тодом “зобной реакции” у крыс в соответствии с Методическими рекомендациями  ФЦ  МЗ 
Украины “Доклінічні дослідження лікарських засобів” [7]. В эксперименте использовали ин- 
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тактных крыс массой 70-80 г, по 6 животных на каждую исследуемую дозу. Продолжитель-
ность эксперимента составляла 10 сут, в течение которых ежедневно перорально с помо-
щью зонда животным вводили исследуемые экстракты в разных дозах – 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 и           
2,5 мл на животное для выявления активности и определения предварительной эффектив-
ной дозы. Животным контрольной группы вводили воду в эквивалентном количестве. По 
истечении 10 дней животных путем мгновенной декапитации выводили из эксперимента, 
собирали кровь и определяли уровень тиреоидных гормонов (ТГ) – трийодтиронина (Т3) и 
тетрайодтиронина (Т4). Повышение концентрации исследуемых гормонов в сыворотке кро-
ви подопытных животных в сравнении с контрольной группой при действии изучаемых 
объектов возможно трактовать как тиреоидстимулирующий эффект, а снижение концентра-
ции – наоборот, как тиреостатический (антитиреоидный). Определение Т3 и Т4 проводили 
методом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем. 

Полученные экспериментальные данные обрабатывали методами вариационной ста-
тистики с помощью стандартного пакета статистических программ “Statistica 6,0”. 

 
Результаты и обсуждение. Полученные результаты исследований тирео-

тропных свойств изучаемых нами растений представлены в табл. 1. Введение под-
опытным животным водного экстракта цетрарии исландской в исследуемых              
дозах, мл:  0,5, 1,0, 1,5 и 2,0 приводило к повышению уровня гормона Т3 на 3, 17,                
25, 19 % соответственно, а в дозе 2,5 мл – наблюдалось снижение на 6% в сравнении 
с контролем. Статистически достоверные изменения определены при использовании 
доз, мл: 1,0, 1,5 и 2,0. Существенного влияния на уровень гормона Т4 в сыворотке 
крови исследуемого экстракта не установлено ни в одной дозе. 

 
Таблица 1. Влияние водных экстрактов лекарственных растений  
на уровень тиреоидных гормонов в сыворотке крови у крыс 

 
С Контроль Дозы водных экстрактов, мл/животное 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
  Водные экстракты 

Слоевища цетрарии исландской 
Т3 1,87±0,03 1,93±0,05 2,18±0,07* 2,33±0,097** 2,23±0,097* 1,75±0,05 
Т4 80,2±4,79 69,25±2,18 83,75±1,94 74,75±1,09 76,75±2,55 75,0±2,55 

Листки ряски малой 
Т3 1,77±1,14 3,7±0,13** 2,25±0,09* 1,85±0,06 2,4±0,01* 2,28±0,17* 
Т4 72,75±2,83 65,8±2,74 61,88±1,09* 71,5±1,88 61,0±1,89* 53,2±0,65** 

Слоевища фукуса пузырчатого 
Т3 1,1±0,07 1,23±0,06 1,3±0,07* 1,1±0,05 1,7±0,05** 1,1±0,07 
Т4 32,8±1,03 23,75±0,97** 29,5±0,86* 22,0±0,73** 19,25±0,49*** 20,3±0,51*** 

Травы дрока красильного 
Т3 2,53±0,21 2,54±0,11 2,23±0,1 2,5±0,22 3,1±0,15* 2,58±0,05 
Т4 69,0±0,68 41,5±0,73* 45,0±1,7*** 56,25±1,03** 59,5±0,73** 55,0±0,97** 

Травы зюзника европейского 
Т3 2,53±0,21 2,35±0,07 2,63±0,05 2,63±0,15 3,25±0,22 2,68±0,12 
Т4 69,0±0,68 50,0±0,73*** 40,25±0,49*** 54,0±2,43** 63,0±1,2* 62,75±1,2* 

Примечание: С – концентрация гормонов в сыворотке крови, нмоль/л; 
*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001– разница достоверна в сравнении с контролем. 

 
При изучении влияния на синтетическую функцию ЩЖ водного экстракта 

ряски малой установлено повышение уровня гормона Т3,  на %: 109,  27, 5, 36 и 29,  
дозах,  мл: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 и 2,5  соответственно. Как видно из приведенных данных, 
наибольший эффект наблюдался в дозе 0,5 мл, а при использовании следующих доз 
происходило снижение уровня трийодтиронина, что дает возможность расчета 
условно терапевтических доз для дальнейших экспериментов. Относительно 
влияния исследуемых образцов ряски малой на уровень гормона  Т4 в  сыворотке 
крови установлено незначительное угнетающее действие на ЩЖ. При введении мак- 
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симальной дозы (2,5 мл) происходит снижение содержания тироксина в сыворотке 
крови на 27% по сравнению с контролем. 

При изучении тиреотропных свойств водного экстракта фукуса установлен 
выраженный тиреостатический эффект. Наблюдалось достоверное снижение уровня 
гормона тироксина в сыворотке крови крыс во всех исследуемых дозах по сравне-
нию с контрольными животными. Уровень гормона Т4 снижался в дозе, мл: 0,5; 1,0; 
1,5; 2,0; 2,5 на 28, 10, 33, 41, 48 % соответственно. Полученные результаты свиде-
тельствуют о прослеживающейся зависимости “доза-эффект”. Изменения уровня 
гормона Т3 в сыворотке крови были незначительными в дозах, мл: 0,5, 1,0, 1,5 и 2,5, 
только в дозе 2,0 мл наблюдалось достоверное повышение уровня гормона на 55%. 
Но полученный результат в одной дозе не дает основания для заключения о ти-
реоидстимулирующем действии на функциональное состояние щитовидной железы 
и требует дальнейших экспериментальных исследований. 

Анализируя полученные результаты влияния водного экстракта дрока кра-
сильного в целом возможно сделать вывод об угнетающем действии на синтез тире-
оидных гормонов (тиреостатический эффект). Выявлено снижение концентрации 
гормона Т4 в сыворотке крови крыс во всех исследуемых дозах, мл: 0,5, 1,0,            
1,5, 2,0 и 2,5 на 40, 35, 18, 14 и 20%, соответственно. Положительно можно оценить 
тот факт, что максимальное тормозящее влияние на синтетическую функцию 
щитовидной железы в этой серии экспериментов установлено для малых доз (0,5 мл, 
1,0 мл). По уровню гормона Т3 однозначных результатов не получено, то есть в 
определенных дозах наблюдается как повышение, так и снижение концентрации 
гормона. Для выяснения полученного механизма необходимы дальнейшие 
исследования. 

Подобный тиреостатический эффект установлен у зюзника европейского, 
судя по концентрации гормона Т4 в сыворотке крови подопытных животных. Наб-
людалось снижение уровня тироксина от 28% до 9%, причем в дозе 0,5 мл – на 28%, 
а в дозе 2,5 мл – на 9% при введении водного экстракта. Концентрация трийод-
тиронина достоверно не изменялась при применении всех исследуемых доз. 

Таким образом, проведенные скрининговые исследования позволили устано-
вить влияние всех изучаемых водных экстрактов на синтетическую функцию щито-
видной железы разной степени и разной направленности: как тиреостатическое (вод-
ные экстракты фукуса, дрока красильного и зюзника европейского), так и тиреоид-
стимулирующее (водные экстракты ряски малой и цетрарии исландской). Получен-
ные разнонаправленные эффекты у одного того же изучаемого растения возможно 
объяснить разными механизмами действия, в частности, усилением процессов дейо-
дирования ТГ и соответственно конверсией Т4 в Т3, возможном гипоталамо-гипо-
физарном влиянии, особенностями химического состава и др. Для установления ме-
ханизмов тиреотропных свойств изучаемых растений необходимо проведение уг-
лубленных исследований, в том числе на экспериментальных моделях гипо- и гипер-
тиреоза. 

В целом проведенные нами экспериментальные исследования лекарственных 
растений дают возможность утверждать о перспективности и целесообразности 
дальнейших исследований с целью разработки лекарственных средств с тиреотроп-
ными свойствами. 
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2011-2012 ÃÃ. Ï³ï³ñí»É »Ý ê¢³Ý³ É×Ç ³í³½³ÝÇ ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ í»ñ³ñï³¹ñáõ-

ÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ ë»é³Ï³Ý Ï³éáõó-
í³ÍùÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ïí»É, áñ ¿· ¢ ³ñáõ ³é³ÝÓÝÛ³ÏÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ 
åáåáõÉÛ³óÇ³ÛÇ Ï³½ÙáõÙ »Õ»É ¿ 1:1: ê¢³Ý³ É×Ç ³í³½³ÝáõÙ ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 
μ³ó³ñÓ³Ï μ»ÕáõÝáõÃÛáõÝÁ (²´´) ï³ï³Ýí»É ¿ 240-Çó 3000 ÓÏÝÏÇÃ: ê¢³Ý³ É×Ç ³ÙáõñÛ³Ý 
ã»μ³ãáÏÇ Óí³μçÇçÝ»ñÇ Ï³½ÙÇ Ï»Ýë³ã³÷³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ïí»É, áñ ã»μ³ãáÏÁ  
Óí³¹ñáõÙ ¿ μ³ÅÇÝÝ»ñáí (6-Çó 8 μ³ÅÇÝ): ÒÏÝÏÇÃÁ ûí³É³Ó¢ ¿, »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ 0.19-1.25 ÙÙ ¿, ÇëÏ 
É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ` 0.13-0.75 ÙÙ: 

 
ê¢³Ý³ ÉÇ×  – ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏ – ë»é»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝ – μ»ÕáõÝáõÃÛáõÝ  

 
В 2011-2012 гг. были проведены исследования воспроизводительной особнности по-

пуляций амурского чебачка бассейна оз. Севан. Анализ половой структуры амурского че-
бачка показал, что в среднем соотношение самцов и самок в популяции составляло 1:1. Ин-
дивидуальная абсолютная плодовитость его в бассейне оз. Севан колебалась от 240 до 3000 
икринок. Биометрический анализ состава ооцитов в яичниках показал, что икрометание 
порционное ( от 6 до 8 порций). Икринки эллипсоидальные (длина икринок – 1.09-1.25 мм, 
ширина – 0.13-0.75 мм). 

 
Озеро Севан – амурский чебачок – соотношение полов – плодовитость  

 
The study of reproduction features of Stone moroko in the basin of Lake Sevan has been 

conducted in 2011-2012. Analysis of sexual structure of Stone moroko show, that the mean ratio 
between male and female individuals in the population were 1:1. Absolute Individual Fecundity of 
Stone moroko in the basin of Lake Sevan was 240-3000 roe. Biometric analysis of oocytes in the 
ovaries of Lake Sevan basin’s Stone moroko has shown, that spawning is portioned  (6-8 portions). 
Fish row has ellipsoidal form with the length from 0.19 to 1.25mm and width from 0.13-0.75mm.     

 
Lake Sevan – Stone moroko – sex ratio – fecundity  

 
²ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) μÝ³Ï³Ý 

³ñ»³ÉÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ²Ùáõñ ·»ïÇ ³í³½³ÝÁ, ØáÝÕáÉÇ³ÛáõÙ ´áõÇñ-Üáõñ ÉÇ×Á, Ö³åáÝÇ³ÛÇ 
¢ Ö³åáÝ³Ï³Ý ÍáíÇ ³ñ¢ÙïÛ³Ý ³÷Ç ·»ï»ñÁ, Ñ³ñ³í-³ñ¢»ÉÛ³Ý ²ëÇ³ÛÇ ·»ï»ñÁ ÙÇÝã¢ 
ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ìÇ»ïÝ³Ù: Ð»ï³·³ÛáõÙ ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÁ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÙÇçáóáí ï³‐
ñ³Íí»É ¿ ØÇçÇÝ ²ëÇ³ÛÇ, èáõë³ëï³ÝÇ »íñáå³Ï³Ý Ù³ëÇ ¢ ºíñáå³ÛÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ 
Ù³ëÇ çñ³Ï³ÉÝ»ñáõÙ [2]:  
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êºì²Ü² ÈÖÆ ²ì²¼²ÜàôØ ²ØàôðÚ²Ü âº´²âàÎÆ (PSEUDORASBORA PARVA TEMMINCK ET SCHLEGEL, 1846)…  

 
ØáÝÕáÉÇ³ÛÇ çñ³Ï³ÉÝ»ñáõÙ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Óí³¹ñáÕ ã»μ³ãáÏÝ»ñÇ  »ñÏ³ñáõ-

ÃÛáõÝÁ 50-55 ÙÙ ¿, ²Ùáõñ ·»ïáõÙ` 32-55 ÙÙ [10, 16]: ØÇçÇÝ ²ëÇ³ÛÇ ¢ Ô³½³Ëëï³ÝÇ 
çñ³Ï³ÉÝ»ñáõÙ ã»μ³ãáÏÝ»ñÁ ë»é³Ñ³ëáõÝ »Ý ¹³éÝáõÙ 3,1-6,0 ëÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý  ¢ 1,0-4,5 
· ½³Ý·í³ÍÇ ¹»åùáõÙ [4, 5, 14]: ØáõË³ã¢³ÛÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, 32,0-79,6 ÙÙ 
»ñÏ³ñáõÃÛ³Ùμ ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ ¿· ³é³ÝÓÝÛ³ÏÝ»ñÇ μ»ÕáõÝáõÃÛáõÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 
388-Çó ÙÇÝã¢ 3060 ÓÏÝÏÇÃ, ÙÇçÇÝÁ` 1400 ÓÏÝÏÇÃ [16]: Ô³½³Ëëï³ÝÇ çñ³Ï³ÉÝ»ñáõÙ 
ã»μ³ãáÏÇ μ»ÕáõÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇçÇÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 1000 ÓÏÝÏÇÃ [3, 22]: 

â»μ³ãáÏÇ ÏáÕÙÇó ¹ñí³Í ÓÏÝÏÇÃÁ áõéãáõÙ ¿ ¢ Ó»éù ¿ μ»ñáõÙ ¿ÉÇåë³Ó¢ Ï³éáõó-
í³Íù` 1,4-1,7x1,1-1,3 ÙÙ ã³÷»ñáí [13, 14]: 

²Ùáõñ ·»ïáõÙ ã»μ³ãáÏÁ μ³½Ù³ÝáõÙ ¿ ÑáõÝÇë-û·áëïáëÇÝ` çñÇ 16-180C ç»ñÙ³ë-
ïÇ×³Ý³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ [13, 17]: Îáñ»³Ï³Ý Ã»ñ³ÏÕ½áõ ³í»ÉÇ ï³ù çñ³Ï³ÉÝ»ñáõÙ 
Óí³¹ñáõÙ ¿ Ù³ÛÇë-ÑáõÝÇëÇÝ, ÇëÏ »ñμ»ÙÝ ¿É ÙÇÝã¢ û·áëïáëÇ í»ñçÁ, ØÇçÇÝ ²ëÇ³ÛáõÙ ¢ 
Ô³½³Ëëï³ÝáõÙ` ³åñÇÉÇó ÙÇÝã¢ ÑáõÝÇë-ÑáõÉÇë  Ï³Ù ¿É ÝáõÛÝÇëÏ ÙÇÝã¢ û·áëïáë [6, 7, 
22, 24]: â»μ³ãáÏÁ Óí³¹ñáõÙ ¿ É×»ñÇ ³÷³Ù»ñÓ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ: Üñ³ ÓÏÝÏÇÃÝ»ñÁ Çñ»Ýó 
μ³ñÓñ ÏåãáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ³Ùñ³ÝáõÙ »Ý ëáõμëïñ³ïÝ»ñÇÝ` ³é³í»É Ñ³×³Ë 
ù³ñ»ñÇ íñ³, çñ³ëáõÛ½ »Õ³Í ÷³Ûï»ñÇ ×ÛáõÕ»ñÇ, ÷³÷Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ë»óÇÝ»ñÇ ¢ 
³Ý·³Ù å³ï³Ñ³Ï³Ý çáõñÝ ÁÝÏ³Í ³é³ñÏ³Ý»ñÇ íñ³ [2, 13, 14]:  

²ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÝ»ñÁ ÁÝïñáõÙ »Ý Ñ³ñÙ³ñ í³Ûñ»ñ Óí³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¢ Ù³ù-
ñáõÙ »Ý ¹ñ³Ýù ïÇÕÙÇó: Òí³¹ñáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ÙÇ³ÛÝ ³é³íáïÛ³Ý Å³Ù»ñÇÝ: ²ñáõ 
³é³ÝÓÝÛ³ÏÝ»ñÁ ÑëÏáõÙ »Ý ¹ñí³Í ÓÏÝÏÇÃÁ, Ù³ùñáõÙ »Ý ¢ Ñ»é³óÝáõÙ áã Ï»ÝëáõÝ³Ï 
ÓÏÝÏÇÃÝ»ñÁ [14]: 

XX ¹³ñÇ 60-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÝ, ÁÝÏÝ»Éáí ²ñ³ñ³ïÛ³Ý 
¹³ßïÇ çñ³Ï³ÉÝ»ñ, ï³ñ³Íí»É ¿ ¢ Ý»ñÏ³ÛáõÙë Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³Û¹ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ 
É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ áõÝ»óáÕ ÓÏÝ³ï»ë³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ [19]: ê¢³Ý³ É×Ç ³í³½³ÝáõÙ 
³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ ³é³ÝÓÝÛ³ÏÝ»ñ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ñ³ÛïÝ³μ»ñí»É »Ý Ðñ³½¹³Ý ·»ïÇ 
³ÏáõÝùáõÙ 2011 Ã., ³ÛÝáõÑ»ï¢` ê¢³Ý³ É×áõÙ [9, 23]:  

²ßË³ï³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ í»ñ-
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ê¢³Ý³ É×Ç ³í³½³ÝáõÙ: 

 
ÜÛáõÃ ¢ Ù»Ãá¹: ê¢³Ý³ É×Ç ÉÇïáñ³É Ñ³ïí³ÍáõÙ ¢ ÉÇ× Ã³÷íáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·»ï»ñáõÙ 

÷áñÓ³ÝÙáõßÝ»ñÇ Ó»éù μ»ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñí»É ¿ ·Çï³Ï³Ý áñë Ñ»ï¢Û³É áñë³·áñÍÇùÝ»ñáí` 
Ó»éùÇ áõéÏ³Ý, Ï³ñÃ, ¿Ïñ³Ý, Ã³Ï³ñ¹ ¢ ³ÛÉÝ: öáñÓ³ÝÙáõßÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÝ Ï³ï³ñí»É ¿ ëï³Ý-
¹³ñï Ù»Ãá¹Ý»ñáí [20]: ÒÏÝ»ñÁ ýÇùëí»É »Ý ýáñÙ³ÉÇÝÇ 4 %-³Ýáó ÉáõÍáõÛÃáí ¢ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý »Ý 
»ÝÃ³ñÏí»É É³μáñ³ïáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ 2011-2012 ÃÃ. ê¢³Ý³ É×Çó, ÉÇ× 
Ã³÷íáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·»ï»ñÇó ¢ Ðñ³½¹³Ý ·»ïÇ ³ÏáõÝùÇó Ñ³í³ùí»É ¢ Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý í»ñ-
ÉáõÍáõÃÛ³Ý ¿ »ÝÃ³ñÏí»É ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ 586 ³é³ÝÓÝÛ³Ï: Î³ï³ñí»É ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï»Ýë³-
μ³Ý³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ³ÛëÇÝùÝ` áñáßí»É ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÓÏ³Ý »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ (ÙÇÝã¢ Ã»÷áõ-
Ï³ÛÇÝ Í³ÍÏÇ í»ñçÁ – l), ½³Ý·í³ÍÁ (ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ½³Ý·í³ÍÁ – W ¢ ½³Ý·í³ÍÁ ³é³Ýó áñáí³ÛÝÇ 
ËáéáãÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý – w), ë»éÁ, ë»é³Ï³Ý ³ñ·³ëÇùÝ»ñÇ Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ý ÷áõÉÁ, ï³ñÇùÁ: 
ì»ñçÇÝë áñáßí»É ¿ Ã»÷áõÏÝ»ñÇ ÙÇçáóáí [15, 18, 20]: ÒÏÝ»ñÇ μ»ÕáõÝáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍí»É »Ý Ñ³ëáõÝ³óÙ³Ý IV ¢ V ÷áõÉ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ ë»é³Ï³Ý ³ñ·³ëÇùÝ»ñáí ¿· 
³é³ÝÓÝÛ³ÏÝ»ñ (Áëï 6 μ³É³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç) [21]: ²ÝÑ³ï³Ï³Ý μ³ó³ñÓ³Ï μ»ÕáõÝáõÃÛáõÝÁ (²´´) 
áñáßí»É ¿ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Ù»Ãá¹áí: ÒÏÝÏÇÃÇ ïñ³Ù³·ÍÇ ¢ ½³Ý·í³ÍÇ áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ûáõñ³-
ù³ÝãÛáõñ ÷áñÓ³ÝÙáõßÇó í»ñóí»É ¿ 30-³Ï³Ý ÓÏÝÏÇÃ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÓÏÝÏÇÃ ã³÷í»É ¿ Ù³Ýñ³-
¹Çï³ÏÇ ÙÇçáóáí ¢ Ïßéí»É: Ð³ñ³μ»ñ³Ï³Ý μ»ÕáõÝáõÃÛáõÝÁ (Ð´) Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ ÇÝãå»ë Áëï ÓÏ³Ý 
Ù³ñÙÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ½³Ý·í³ÍÇ (Ð´1), ³ÛÝå»ë ¿É áñáí³ÛÝÇ ËáéáãÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ»é³óí³Í 
ÓÏ³Ý ½³Ý·í³ÍÇ (Ð´2) [1, 12]: àñáßí»É »Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý μ³ó³ñÓ³Ï μ»ÕáõÝáõÃÛáõÝÁ (²´´) Ù³ñÙÝÇ 
½³Ý·í³ÍÇó (W), ÇÝãå»ë Ý³¢ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÇó (l) ¢ ï³ñÇùÇó Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý Ïáé»ÉÛ³óÇ³ÛÇ 
·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ ¢ é»·ñ»ëÇáÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: 

ì³ñÇ³óÇáÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÁ Ï³ï³ñí»É ¿, û·ï³·áñÍ»Éáí Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ 
í»ñÉáõÍ³Ï³Ý ÷³Ã»ÃÁ (Statistica 8):  

 
²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ ¢ ùÝÝ³ñÏáõÙ:  ê¢³Ý³ É×Ç ³í³½³ÝáõÙ ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ 

ë»é³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ  í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ïí»É, áñ ¿· ¢ ³ñáõ ³é³ÝÓÝÛ³ÏÝ»ñÇ 
ÙÇçÇÝ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ åáåáõÉÛ³óÇ³ÛÇ Ï³½ÙáõÙ »Õ»É ¿ 1:1, ë³Ï³ÛÝ Áëï 
ï³ñÇù³ÛÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ³éÏ³ »Ý »Õ»É áñáß³ÏÇ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ. 1 ¢ 2 
ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙμ»ñáõÙ ·»ñ³Ï³Û»É »Ý ³ñáõ ³é³ÝÓÝÛ³ÏÝ»ñÁ, ÇëÏ 3 ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙμáõÙ` 
¿· ³é³ÝÓÝÛ³ÏÝ»ñÁ (ÝÏ. 1): 

ê¢³Ý³ É×áõÙ ¢ Ðñ³½¹³Ý ·»ïÇ ³ÏáõÝùáõÙ áñáß ã³÷áí ·»ñ³Ï³Û»É »Ý ³ñáõ 
³é³ÝÓÝÛ³ÏÝ»ñÁ, ÇëÏ ÒÏÝ³·»ï ·»ïáõÙ` ¿· ³é³ÝÓÝÛ³ÏÝ»ñÁ (³Õ. 1): 
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ê¢³Ý³ É×Ç ³í³½³ÝáõÙ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Óí³¹ñáÕ ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ 

»ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ »Õ»É ¿ 3,0-4,1 ëÙ: Àëï ¼³Ù³Ë³¢Ç ë»é»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý ¹³‐
ë³Ï³ñ·Ù³Ý  ã»μ³ãáÏÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ÓÏÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ËÙμÇÝ, ù³ÝÇ áñ ÓÏÝ»ñÇ ¿· ¢ 
³ñáõ ³é³ÝÓÝÛ³ÏÝ»ñÇ ³×Ç ï»Ùå»ñÇ, ë»é³Ñ³ëáõÝ ¹³éÝ³Éáõ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ¢ 
ÏÛ³ÝùÇ ï¢áÕáõÃÛ³Ý ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ ãÇ ¹Çïí»É [8, 11]: Î³ï³ñí»É ¿ ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ 
μ»ÕáõÝáõÃÛáõÝÁ μÝáõÃ³·ñáÕ ÙÇ ß³ñù óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ: ê¢³Ý³ É×áõÙ 
³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý μ³ó³ñÓ³Ï μ»ÕáõÝáõÃÛáõÝÁ (²´´) ï³ï³Ýí»É ¿ 240-
3000 ÓÏÝÏÇÃ: ²ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ, ÇÝãå»ë Ý³¢ ³ÛÉ ÓÏÝ»ñÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý μ³ó³ñÓ³Ï 
μ»ÕáõÝáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ï³ñÇùÇ, Ù³ñÙÝÇ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý ¢ ½³Ý·í³ÍÇ Ñ»ï ½áõ‐
·³Ñ»é (ÝÏ. 2, 3, 4): 

 

 
Նկ.1. ²ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ ³é³ÝÓÇÝ ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙμ»ñÇ  

ë»é»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÁ ê¢³Ý³ É×Ç ³í³½³ÝáõÙ 
 

 

Աղյուսակ 1. ê¢³Ý³ É×Ç ³í³½³ÝáõÙ ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ ë»é»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÁ 
 

æñ³Ùμ³ñÝ»ñ ê¢³Ý³ ÉÇ× Ðñ³½¹³Ý ·»ïÇ ³ÏáõÝù ÒÏÝ³·»ï ·»ï 

♀: ♂ 1,0:1,1 1,0:1,1 2,5:1,0 

 
âÝ³Û³Í ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ¹ñë¢áñáõÙÝ»ñÇÝ, ÷áñÓ³ÝÙáõßÝ»ñÁ Áëï »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý, 

½³Ý·í³ÍÇ ¢ ï³ñÇùÇ ËÙμ»ñÇ μ³Å³Ý»Éáí ·ñ³Ýóí»É ¿ ë»ñï Ï³å ÓÏ³Ý μ»ÕáõÝáõÃÛ³Ý 
¢ ³Û¹ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÙÇç¢:  â»μ³ãáÏÇ μ»ÕáõÝáõÃÛ³Ý ¢ Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ 
(Ù³ñÙÝÇ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ, ½³Ý·í³ÍÁ ¢ ï³ñÇùÁ) Ïáé»ÉÛ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏóÇ ³í»ÉÇ μ³ñÓñ 
³ñÅ»ù ·ñ³Ýóí»É ¿ Ù³ñÙÝÇ ½³Ý·í³ÍÇ ¢ μ»ÕáõÝáõÃÛ³Ý ÙÇç¢: ê¢³Ý³ É×Ç ³ÙáõñÛ³Ý 
ã»μ³ãáÏÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý μ³ó³ñÓ³Ï μ»ÕáõÝáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ ë»ñï Ï³åí³Í ¿ ÓÏ³Ý Ù³ñ-
ÙÝÇ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý (r=0,80) ¢ ½³Ý·í³ÍÇ (r=0,78), ù³Ý ï³ñÇùÇ Ñ»ï (r=0,71) (ÝÏ. 2, 3, 4): 

  
AF = -1776, + 653,86 * l

Correlation: r =  0,79581
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Նկ.2. ê¢³Ý³ É×Ç ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý μ³ó³ñÓ³Ï 
μ»ÕáõÝáõÃÛ³Ý ¢ Ù³ñÙÝÇ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÁ 
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êºì²Ü² ÈÖÆ ²ì²¼²ÜàôØ ²ØàôðÚ²Ü âº´²âàÎÆ (PSEUDORASBORA PARVA TEMMINCK ET SCHLEGEL, 1846)…  

 
AF  = 65,229 + 636,44 * W
Correlation: r =  0,77905
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Նկ.3. ê¢³Ý³ É×Ç ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ ³Ý ï³Ï³Ý μ³ó³ñÓ³Ï Ñ³

μ»ÕáõÝáõÃÛ³Ý ¢ Ù³ñÙÝÇ ½³Ý·í³ÍÇ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÁ 
 

AF  = - 413,2 + 898,95 *Age
Correlation: r =  0,71019
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Նկ.4. ê¢³Ý³ É×Ç ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý μ³ó³ñÓ³Ï 

μ»ÕáõÝáõÃÛ³Ý ¢ Ù³ñÙÝÇ áõ ï³ñÇùÇ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÁ 
 
 
Ø³ñÙÝÇ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý ¢ ½³Ý·í³ÍÇ ³×ÇÝ ½áõ·³Ñ»é Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ÓÏÝÏÇÃÝ»ñÇ 

½³Ý·í³ÍÁ ¢ ã³÷»ñÁ: Òí³¹ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ Ñ³ëáõ‐
ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ ï³ï³Ýí»É ¿ 2,46-19,50 %, áñÁ Ï³Ëí³Í ¿ Ýñ³ÝÇó, Ã» Ñ»ñÃ³Ï³Ý 
μ³ÅÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áñ ÷áõÉáõÙ ¿ ·ïÝí»É ¿· ³é³ÝÓÝÛ³ÏÁ (³Õ. 2): 

 
 

Աղյուսակ 2. ê¢³Ý³ É×Ç ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ ½³Ý·í³ÍÇ, »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý, ³ÝÑ³ï³Ï³Ý μ³ó³ñÓ³Ï 
μ»ÕáõÝáõÃÛ³Ý, ÓÏÝÏÇÃÝ»ñÇ ½³Ý·í³ÍÇ ¢ Ñ³ëáõÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏóÇ ÙÇçÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
 

ÒÏ³Ý ÙÇçÇÝ 
½³Ý·í³ÍÁ, · 

ÒÏ³Ý ÙÇçÇÝ 
»ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ, ëÙ 

²´´ 
  ÒÏÝÏÇÃÝ»ñÇ   
  ½³Ý·í³ÍÁ, Ù· 

Ð³ëáõÝáõÃÛ³Ý 
·áñÍ³ÏÇóÁ, % 

n 

0,65±0,02 3,44±0,03 462,24±26,44 32,00±1,85 4,83±0,19 58 
1,35±0,09 4,27±0,09 948,10±95,59 81,40±13,82 6,01±0,94 10 
2,51±0,17 5,12±0,10 1783,33±274,21 225,00±54,29 9,41±2,63 6 

 
²ÛëåÇëáí, ê¢³Ý³ É×áõÙ ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý μ³ó³ñÓ³Ï μ»ÕáõÝáõ-

ÃÛáõÝÁ (²´´) ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 240-3000 ÓÏÝÏÇÃ: ê¢³Ý³ É×Ç ³ÙáõñÛ³Ý ã»μ³ãáÏÇ 
Óí³μçÇçÝ»ñÇ Ï³½ÙÇ Ï»Ýë³ã³÷³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ïí»É, áñ ã»μ³ãáÏÁ 
Óí³¹ñáõÙ ¿ μ³ÅÇÝÝ»ñáí, áñÇ ù³Ý³ÏÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ 6-Ý ¿, »ñμ»ÙÝ ¿É Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ëÝ»É       
8-Ç: ÒÏÝÏÇÃÁ ûí³É³Ó¢ ¿, Ýñ³ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ 0,19-1.25 ÙÙ ¿, ÇëÏ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ` 0,13-
0,75:  
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Cordulegaster vanbrinkae – редкий реликтовый вид Армении, нуждающийся в изуче-
нии его биологии и неотложных комплексных мерах охраны. Создание микрозаповедников 
в его местообитаниях могло бы предотвратить их разрушение и способствовало бы сохране-
нию вида в республике. 

 
Cordulegaster vanbrinkae – угрозы – охрана – Армения 

 
Cordulegaster vanbrinkae-Á Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ñ³½í³¹»å Ñ³Ý¹ÇåáÕ é»ÉÇÏï³ÛÇÝ, Ï»Ýë³μ³-

ÝáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ¢ å³Ñå³ÝÙ³Ý ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ Ñ³Ù³ÉÇñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ï³ñÇù áõÝ»óáÕ 
ï»ë³Ï ¿: Üñ³ ³åñ»É³í³Ûñ»ñáõÙ ÙÇÏñá³ñ·»ÉáóÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ ÏÏ³ÝËÇ ³Û¹ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ 
ù³Ûù³ÛáõÙÁ ¢ ÏÝå³ëïÇ ï»ë³ÏÇ å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ:  

 
Cordulegaster vanbrinkae – ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñ – å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ – Ð³Û³ëï³Ý 

 
Cordulegaster vanbrinkae – is a rare relict species in Armenia, which requires study of its 

biology and  implementation of urgent complex conservation measures. Establishment of 
microreserves in its habitats would prevent their destruction and would contribute to preservation of 
the species in the country. 

 
Cordulegaster vanbrinkae – threats – conservation - Armenia 

 
 
Фауна стрекоз Армении представлена 63 видами и подвидами, в том числе 

несколькими, найденными в последние годы [2, 11, 7]. До 2010 г. род булавобрю-
хов Cordulegaster был представлен в Армении одним видом – C. insignis Schneider, 
1854. Недавно в республике был обнаружен другой вид рода  C. vanbrinkae Loh-
mann, 19931 (рис. 1) [6].  

 
Материал и методика.  Данные для настоящего сообщения были собраны в июле 

2010 и в июле 2014 гг. В местообитаниях стрекоз вдоль ручьев проводились пешие маршруты 
протяженностью до 500 м. Патрулирующие особи во время учета регистрировались визуаль- 
но; отлавливались (по необходимости) с целью фотографирования диагностических призна- 

                                                            
1  Данный вид, вероятно, можно именовать “Булавобрюхом Ванбринк” на русском и «Վանբրինքի 
ճպուռ» на армянском в соответствии с научным названием вида в честь профессора Дженни М. ван 
Бринк (Janny M. van Brink) за ее заслуги в изучении стрекоз [10]. 
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ков. В определении исходного материала 2010 г. любезно помог Жан-Пьер Будо (Jean-Pierre 
Boudot) (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Самец булавобрюха C. vanbrinkae, июль 2014 г.,  
Сюник, Армения (Фото: В. Ананян). 

 
Результаты и обсуждение. C. vanbrinkae  был описан в  1993 г. [10]  и был 

известен лишь по голотипу, пойманному в 1971 г. в лесах Эльбурсских гор на севере 
Ирана у южного побережья Каспийского моря в более чем 500 км от его местона-
хождений в Армении. Биология вида совершенно не изучена, причем в настоящее 
время науке известны одни лишь самцы этого вида. Ввиду отсутствия информации о 
его численности и ареале, этот булавобрюх Международным союзом охраны приро-
ды был отнесен к категории “Недостаток данных” (Data Deficient) [8]. Следует отме-
тить, что фотографии живых особей C. vanbrinkae до сих пор известны только из Ар-
мении [6]. 

В Армении вид был найден в зоне широколиственных грабово-дубовых лесов 
Сюникской провинции в двух изолированных локалитетах, находящихся в около        
8 км друг от друга [6]. Здесь он обитает у лесных ручьев с каменистым руслом, обра-
зующих правые притоки рек Чайзами и Джейнамдере.  

Посещение одного из известных местообитаний  C. vanbrinkae в 2014 г. и его 
настоящее состояние послужили поводом для написания данного сообщения. В до-
лине р. Чайзами,  по сравнению с состоянием здешних биотопов вида в 2010 г., име-
ло место значительное их разрушение. Если в 2010 г. для нахождения здесь булаво-
брюха пришлось бы идти под густым пологом крон по затененной лесной тропе, то 
во время последнего визита первичное местонахождение вида оказалось на перифе-
рии широкой вырубки, заезженной грузовыми автомобилями лесорубов и с разбро-
санными тут и там обрубками стволов деревьев (рис. 2, 3, 4).  

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент биотопа булавобрюха C.  vanbrinkae в притоке 
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реки Чайзами, июль 2010 г., Сюник, Армения (Фото: В. Ананян). 



О НЕОБХОДИМОСТИ ОХРАНЫ БУЛАВОБРЮХА CORDULEGASTER VANBRINKAE  (ODONATA: ANISOPTERA) В АРМЕНИИ  

 

 
 

Рис. 3. То же самое место четыре года спустя, июль 2014 г., Сюник, Армения (Фото: В. Ананян). 
 

 
 

Рис. 4. Вырубки в местообитаниях булавобрюха C.  vanbrinkae в притоке 
реки Чайзами, июль 2014 г., Сюник, Армения (Фото: В. Ананян). 

 
Некогда затененный участок ручья с миниатюрной естественной запрудой,  у 

которой часто наблюдались булавобрюхи, теперь полностью оказался под прямыми 
лучами солнца. Следы незначительных вырубок в данной местности присутствовали 
и в 2010 г., но теперь их масштабы были больше, и, посещая эти места проездом в 
2014 г., мы неизменно встречали здесь бригады лесорубов с техникой. 

Рубка леса в различных регионах Армении нередко производится с наруше-
ниями, а зачастую и нелегально. Неизвестно, насколько строго регламентирована 
рубка в долине р. Чайзами, однако не исключено, что интенсивные вырубки вдоль 
оврагов с ручьями будут продолжаться здесь и дальше. Обнажая берега ручьев, вы-
рубки способствуют изменению светового и температурно-влажностного режимов в 
прирусловой части, необходимых для существования различных жизненных стадий 
булавобрюха, и, возможно, приведут к полному или частичному пересыханию ру-
чьев в недалеком будущем. Кроме того, в условиях обильного освещения и отсутст-
вия затенения, берега ручьев густо зарастают высокой травянистой растительнос-
тью, изменяющих первичную структуру микростации  C. vanbrinkae. 
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Известные на сегодняшний день локалитеты C. vanbrinkae в Армении нахо-
дятся в ведомстве Шурнухского и Арцваникского лесничеств Горисского лесного 
хозяйства ГНКО АРМЛЕС [1] и расположены за пределами Особо Охраняемых 
Природных Территорий Сюникской провинции. В данном случае видятся актуаль-
ными рекомендации Акрамовского [3], данные им четверть века назад  относительно 
охраны редких и исчезающих видов беспозвоночных, обитающих в горных странах. 
В связи с этим кажется целесообразным и необходимым предложение по своевре- 
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менному созданию в пределах Арцваникского и, возможно, Шурнухского лесни-
честв небольших (до нескольких десятков гектаров) микрозаповедников, которые бы 
сохраняли первоначальное состояние биотопов C. vanbrinkae и комплекса других со-
существующих видов. Подобные микрозаповедники уже успешно зарекомендовали 
себя в некоторых странах [4]. Булавобрюх C. vanbrinkae является редким реликто-
вым видом фауны Армении, нуждающимся в неотложных мерах охраны и представ-
ляющим не только научную, но и эстетическую ценность. 

C. vanbrinkae не вошел в последнее издание Красной Книги республики [5], 
т.к. был найден незадолго до ее публикации. Пользуясь рекомендациями МСОП [9] 
и основываясь на имеющейся скудной информации о C. vanbrinkae в Армении, охра-
няемая категория вида в республике, тем не менее, может быть предварительно зада-
на как CrB1ab(i,iii,iv)+B2b(ii,iii). 

Наряду с комплексными охранными мерами и для их эффективного осущест-
вления, необходимо организовать исследования, направленные на выяснение дета-
лей распространения и различных аспектов биологии вида в Армении. 
 
 
Автор выражает благодарность Артуру Алавердяну за рекомендацию необходимой 
ссылки, а так же Араму Мартиросяну за содействие в полевой работе в 2014 г. 
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Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç Ï»ÝïñáÝ 
 
 

2012 Ã.-ÇÝ Ï³ï³ñí»É ¿ ¸»μ»¹ ·»ïÇ ¢ Ýñ³ çñÑ³í³ù ³í³½³ÝÇ ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ 
åÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ çñÇÙáõéÝ»ñÇ 113 ï»ë³Ï, áñáÝó Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ó»É »Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý 
³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý ÇÝ¹ÇÏ³ïáñÝ»ñ, ·»ñ³Ï³Û»É »Ý β-Ù»½áë³åñáμ ï»ë³ÏÝ»ñÁ: Àëï ýÇïá-
åÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ, áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í íï³ÏÝ»ñÇó ³é³í»É ³Õïáïí³Í 
¿ »Õ»É î³ßÇñ ·»ïÁ` ÙÇÝã î³ßÇñ ù³Õ³ùÇ ¹Çï³Ï»ïÁ, ÇÝãÁ Ñ³í³Ý³μ³ñ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ »Õ»É 
·»ïÇ ³Ûë Ñ³ïí³ÍáõÙ ³Ý³ëÝ³å³Ñ³Ï³Ý ¢ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ùμ:  

 
üÇïáåÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛáõÝ  –  ï»ë³Ï³ÛÇÝ Ï³½Ù – ûñ·³Ý³Ï³Ý ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝ – 

Ï»Ýë³ÇÝ¹ÇÏ³ïáñ ï»ë³ÏÝ»ñ 

 
В 2012 году изучалось фитопланктоннoe сообществo р. Дебед и ее водосборного 

бассейна. В результате исследований выявлено 113 видов планктонных водорослей, боль-
шинство  из которых являются видами-индикаторами органического загрязнения водоемов, 
преобладают β-мезосапробные виды. По показателям фитопланктонного сообщества наибо-
лее загрязненной была р. Ташир до г. Ташир, что может быть результатом сельскохозяйст-
венно-земледельческой и животноводческой деятельности.  

 
Фитопланктонное сообщество – видовой состав – органическое загрязнение – 

биоиндикаторные виды 
 

In 2012, a study of the phytoplankton community of Debed river and its catchment area 
was conducted. The study revealed 113 species of plankton algae, most of indicator species of 
organic water pollution, dominated by β-mesosaprob species. By indicators of the phytoplankton 
community Tashir river up to Tashir town was the most polluted, which may be a result of the 
impacts from agricultural and livestock activities. 

 
Phytoplankton community – species composition – organic pollution – bioindicator species 

 
²ÝÃñáåá·»Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ»ï¢³ÝùÝ»ñÁ çñ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ íñ³ ·Ý³Ñ³ï»-

Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ  ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÙáÝÇïáñÇÝ·Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ¢ Ï³ñ¢áñ ·áñÍ-
ÁÝÃ³ó ¿: æñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ μÝáõÃ³·ñíáõÙ »Ý ÑÇ¹ñáÏ»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý, ÑÇ¹-
ñáùÇÙÇ³Ï³Ý, ÑÇ¹ñáýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¢ ³ÛÉ óáõó³ÝÇßÝ»ñáí [3, 4,  6, 10]:   

¸»μ»¹Á ³Ý¹ñë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ·»ï ¿, å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ øáõéÇ çñ³í³½³ÝÇÝ ¢ Ù»Í Ýß³-
Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áõëïÇ ·»ïÇ ¢ 
Ýñ³ íï³ÏÝ»ñÇ çñ³¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ·Çï³Ï³Ý ¢  ·áñÍÝ³Ï³Ý Ù»Í 
Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ: 
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¸º´º¸ ¶ºîÆ ºì Üð² æðÐ²ì²ø ²ì²¼²ÜÆ üÆîàäÈ²ÜÎîàÜ²ÚÆÜ Ð²Ø²ÎºòàôÂÚ²Ü îºê²Î²ÚÆÜ Î²¼ØÀ ºì®  
 

Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ çñÇÙáõéÝ»ñÁ çñ³ÛÇÝ ¿ÏáÑ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ³é³ç-
Ý³ÛÇÝ ³íïáïñáý ûÕ³ÏÝ »Ý ¢ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ½·³ÛáõÝ Ñ³ÛïÝ³μ»ñÇãÝ»ñ  ÙÇç³í³ÛñÇ 
÷á÷áËíáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ [13, 14, 15]: üÇïáåÉ³ÝÏïáÝÇ ï»ë³Ï³ÛÇÝ Ï³½ÙÁ,  
ù³Ý³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ë»½áÝ³ÛÇÝ ¢ ï³ñ»Ï³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý Ï³ñáÕ »Ý μÝáõÃ³·ñ»É 
ïíÛ³É ÑÇ¹ñá¿ÏáÑ³Ù³Ï³ñ·Ç  ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ [8]:  

²ßË³ï³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ »Õ»É áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ýÇïáåÉ³ÙÏïáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï»-
óáõÃÛ³Ý ë»½áÝ³ÛÇÝ ëáõÏó»ëÇ³Ý ¢ Ñ³ÛïÝ³μ»ñ»É Ýñ³ Ï³½ÙÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ûñ·³Ý³Ï³Ý 
³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý ÇÝ¹ÇÏ³ïáñ ï»ë³ÏÝ»ñÁ: 

 
ÜÛáõÃ ¢ Ù»Ãá¹: àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Ï³ï³ñí»É »Ý 2012 Ã. Ù³ÛÇë, û·áëïáë ¢ ÑáÏ-

ï»Ùμ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ: ¸»μ»¹ ·»ïáõÙ ¢ Ýñ³ çñÑ³í³ù ³í³½³ÝáõÙ ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ Ñ³-
Ù³Ï»óáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÙáÝÇÃáñÇÝ·³ÛÇÝ 
ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ ÁÝïñí»É ¿ 24 ¹Çï³Ï»ï. 

1.ö³Ùμ³Ï ·»ïÇ ³ÏáõÝù, 2.ö³Ùμ³Ï ·»ïÁ Ü³Éμ³Ý¹ ·ÛáõÕÇ Ùáï, 3.ö³Ùμ³Ï ·»ïÁ êåÇ-
ï³Ï ù³Õ³ùÇó Ñ»ïá, 4.ö³Ùμ³Ï ·»ïÁ ÙÇÝã ì³Ý³Óáñ ù³Õ³ùÁ, 5.î³ÝÓáõï ·»ïÇ í»ñÇÝ Ñáë³Ýù, 
6.î³ÝÓáõï ·»ïÇ ·»ï³μ»ñ³Ý, 7.ö³Ùμ³Ï ·»ïÇ ·»ï³μ»ñ³Ý, 8.î³ßÇñ ·»ïÁ ÙÇÝã î³ßÇñ ù³Õ³ùÁ, 
9.Òáñ³·»ïÇ í»ñÇÝ Ñáë³Ýù ÙÇÝã Î³ÃÝ³é³ï ·ÛáõÕÁ, 10.Òáñ³·»ï ÙÇÝã êï»÷³Ý³í³Ý, 
11.Òáñ³·»ï êï»÷³Ý³í³ÝÇó Ñ»ïá, 12.¶³ñ·³éÇ ·»ï³μ»ñ³Ý, 13.Òáñ³·»ïÁ ¶³ñ·³éÇó Ñ»ïá, 
14.æáõÏÃ³Ï, Ø³ñó ·»ïÇ íï³Ï, 15.Ø³ñó ·»ïÇ ·»ï³μ»ñ³Ý, 16.¸»μ»¹ ·»ïÁ ÙÇÝã ÂáõÙ³ÝÛ³Ý 
ù³Õ³ù, 17.¶»ï ²É³í»ñ¹Ç, 18. ¶»ï ²ËÃ³É³, 19.¸»μ»¹ ·»ïÁ ²É³í»ñ¹Ç ù³Õ³ùÇó Ñ»ïá ÙÇÝã 
²ËÃ³É³ ·»ïÁ, 20. Öá×Ï³Ý ·»ïÇ  ëïáñÇÝ Ñáë³Ýù, 21.ÞÝáÕ ·»ïÇ í»ñÇÝ Ñáë³Ýù, 22.ÞÝáÕ ·»ïÇ 
·»ï³μ»ñ³Ý, 23.¸»μ»¹ ·»ïÁ ²ÛáõÙ ù³Õ³ùÇ Ùáï, 24.¸»μ»¹ ·»ïÁ ë³ÑÙ³ÝÇ Ùáï: 

àõëáõÙÝ³ëÇñí³Í ßñç³ÝáõÙ Ñ»ï³½áïí»É ¿  ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝÇ Ùáï 72 ÝÙáõß: öáñÓ³ÝÙáõß-
Ý»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ¢ Ñ»ï³·³ É³μáñ³ïáñ Ùß³ÏáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý çñ³Ï»Ýë³μ³ÝáõÃÛáõÝáõÙ 
ÁÝ¹áõÝí³Í Ù»Ãá¹Ý»ñáí [1, 2]: àõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛ³Ý 
áñ³Ï³Ï³Ý ¢ ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ï³½ÙÁ: æñÇÙáõéÝ»ñÇ  ï»ë³Ï³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ áñáßáõÙÁ Ï³ï³ñí»É ¿ 
ï»ë³ÏÇ  áñáßÙ³Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ×³Ý³ãáõÙ ·ï³Í áñáßÇãÝ»ñÇ  ¢ áõÕ»óáõÛóÝ»ñÇ  û·ÝáõÃÛ³Ùμ [5, 
9, 11, 16]: 

 
²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ ¢ ùÝÝ³ñÏáõÙ: Àëï ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛ³Ý áõëáõÙ-

Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÇ, ¸»μ»¹ ·»ïÇ ¢ Ýñ³ íï³ÏÝ»ñÇ ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝÇ Ï³½-
ÙáõÙ ·ñ³Ýóí»É ¿ åÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ çñÇÙáõéÝ»ñÇ 113 ï»ë³Ï, áñáÝù »Õ»É »Ý ¹Ç³ïáÙ³ÛÇÝ, 
Ï³Ý³ã ¢ Ï³åï³Ï³Ý³ã ËÙμ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ (³Õ. 1): øÇã ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ 
μ³ó³Ñ³Ûïí»É »Ý Ý³¢ ¹»ÕÝ³Ï³Ý³ã çñÇÙáõéÝ»ñ, áñáÝù ýÇïáå³ÉÝÏïáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï»-
óáõÃÛáõÝáõÙ áõÝ»ó»É »Ý Ýí³½³·áõÛÝ Ý»ñ¹ñáõÙ: 

 
 

Աղյուսակ 1. üÇïáåÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï³ÛÇÝ Ï³½ÙÁ  
¢ ë³åñáμáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ 

 Տեսակի անվանումը Սապրոբության աստիճանը 

 Cyanophyta 
1. Aphanothece clathrata W. et. G. S.West +β 
2. Anabaena sp. - 
3. Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs  +β 
4. Chroococcus turgidus f. turgidus Kütz. Nag. o 
5. Microcystis aeruginosa Kütz..   +β-α 
6. Gloeocapsa  sanguinea (Ag.) Kutz. - 
7. Oscillatoria limosa Ag. f. limosa +α-β 
8. Os. limnetica Lemm.  o-β 
9. Os.  formosa Gom. +β-ρ 
10. Phormidium sp. o 
11. Ph. foveolarum Gom. β-o 
12. Spirulina platensis (Nordst. Ex.Gom.) Geitler β 

 Bacillariophyta 
1. Achnanthes minutissima  Kütz . var. cryptocephala Grun. +o-β 
2. A. taeniata Grun. - 
3. Amphora ovalis var. pediculus  Kütz. β 
4. A.  veneta Kütz. var. veneta β 
5. Asterionella formosa Hass. var. formosa +o-β 
6. Anomoeoneis sphaerophora (Ehrb.) Pfitz. χ-β 

 

 32



È.è. Ð²Ø´²ðÚ²Ü, ².ê. Ø²ØÚ²Ü, ê.². ¶ºÔ²ØÚ²Ü 

 
7. Aulacoseira granulata var. granulata Ehrb. simons  β-α 
8. Caloneis amphishbaena (Bory) Cl. o 
9. Ceratoneis  arcus (Ehr.)  Kütz. var. arcus + χ-o 
10. Cocconeis placentula Ehr. var. placentula +o-β 
11. Cyclotella comta Her. Kütz. var. comta o 
12. C.  kützingiana Thw. var. kützingiana + β 
13. Cymbella affinis Kütz. β 
14 C. helvetica Kütz.  var.  helvetica χ 
15. Cymbella tumida (Berb ex. Kutz.) Grun. V. H. χ 
16. C. ventricosa Kütz. var. ventricosa o-β 
17. C. lanceolata (Ehr.) V. H. var. lanceolata β 
18 C. prostrata Berk. Cl. +β 
19. Cymatopleura solea (Breb.) W. Sm. var. solea  +β-α 
20. C. elliptica (Breb.) W. Sm. var. elliptica β 
21. Denticula elegans Kütz. - 
22. Diatoma vulgare Bory var. vulgare +β 
23. D. hiemale var. mesodon (Ehr.) Grun.  o- β 
24. Didymosphenia geminata (Lyngb.) M. Schmidt χ 
25 Diploneis ovalis (Hilse) Cl. β 
26. Epithemia  sorex Kütz. var. sorex β 
27. E. argus var. argus Ehr. Kütz. - 
28. Fragilaria capucina Desm. var. capucina +β 
29. F. construens (Ehr.) Grun. var. construens +β 
30. F. crotonensis Kitt. +o-β 
31. Hantzschia amphyoxis  (Ehr.) Grun. var.  amphyoxis α 
32. Gomphonema olivaceum (Lyngb.)  Kütz. var. olivaceum β 
33. G. quadripunctatum (Østr.) Wisle - 
34. G. angustatum Kütz. Rabh. o-β 
35. Gyrosigma  acuminatum (Kütz.) Rabenh. var.  β 
36. Melosira varians C. Ag. +β 
37. M. islandica O. Müll. - 
38. Meridion circulare var. constrictum  (Ralfs) V.H. +o 
39. Navicula hungarica Grun.  β 
40. N. pupula Kiitz. var. pupula +β 
41. N. gracilis Ehr. +o-β 
42. N.  rhynchocephala  Kütz.  var. rhynchocephala +α 
43. N. cryptocephala Kiitz. var. cryptocephala +α 
44. N. distans W. Sm.  
45. N. directa W. Sm.  
46. N. tuscula Ehr. Grun. var. tuscula o-χ 
47. N. radiosa  Kütz.  χ -o 
48. N. dicephala  var. elginensis (Greg.) Grun. o-χ 
49. N. lanceolata (Ag.) Kütz. var. lanceolata - 
50. N. placentula Ehr. Grun. var. placentula - 
51. Nitzschia linearis (C. Agardh) W. Smith o-β 
52. N. angustata (W.Sm.) Grun. χ-β 
53. N.  microcephala Grun. β 
54. N. subtilis Kütz. Grun. o 
55. N. hungarica Grun. var. hungarica α 
56. N. palea  (Kütz.) W. Sm. α 
57. N. kuetzingiana Hilse. β 
58. N. microcephala Grun. β 
59. N. sigmoidea (Ehr.) W. Sm. var. sigmoidea β 
60. N. hantzschiana Rabenh. o-χ 
61. Neidium productum (W. Sm.) Cl. o-β 
62. Pinnularia viridis var. sudetica (Hilse) Hust. χ-o 
63. P. leptosoma Grun.Cl. o 
64. P. fasciata (Lagerst) Hust. - 
65. P. subcaptita Greg. var. hilseana (Janisch.) O.Müll. χ-o 
66. P. major (Kütz.) Cl. β 
67. P. microstauron (Ehr.) CI. var. microstauron χ-o 
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68. Pinnularia  sp. - 
69. Stephanodiscus hantzschii Grun. α 
70. Stauroneis anceps Ehr. var. anceps β 
71. Surirella ovata Kütz. var. ovata + β 
72. S. robusta Ehr. var. splendida Ehr. β 
73. S. angustata  Kütz. o 
74. S.  linearis W. Sm. 

(βª μ»ï³-Ù»½áë³åñáμ, o-βª -ûÉÇ·á-μ»ï³-Ù»½áë³åñáμ, o-αª ûÉÇ·á-³Éý³-Ù»½áë³åñáμ, β-oª μ»ï³-ûÉÇ·áë³-
åñáμ, β-α-μ»ï³-³Éý³-Ù»½áë³åñáμ, β-ρª μ»ï³-åáÉÇë³åñáμ, αª ³Éý³-Ù»½áë³åñáμ,                                                  
oª ûÉÇ·áë³åñáμ, χª ùë»Ýáë³åñáμ, o-χª ûÉÇ·áùë»Ýáë³åñáμ, + ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý ëïáõÛ· ÇÝ¹ÇÏ³ïáñ) 

 
Ð³ÛïÝ³μ»ñí³Í ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ùáï 84%-Á Ñ³Ý¹Çë³ó»É »Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý ³Õïáïí³-

ÍáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³ÇÝ¹ÇÏ³ïáñÝ»ñ, áñáÝó Ù»ç ·»ñ³Ï³Û»É »Ý β-Ù»½áë³åñáμ  ï»ë³ÏÝ»ñÁ (41 %), 
»ñÏñáñ¹  ï»ÕáõÙ Ñ³Ý¹»ë »Ý »Ï»É û-β Ù»½áë³åñáμ ï»ë³ÏÝ»ñÁ (ÝÏ. 1): 

 
 

Նկ. 1. üÇïáåÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³ÇÝ¹ÇÏ³ïáñ  
ï»ë³ÏÝ»ñÇ ïáÏáë³ÛÇÝ Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ 

 o-β 
75. Synedra acus Kütz. var. acus β 
76. Synedra ulna var. danica ( Kütz .) Grun. o 
 Chlorophyta

1. Achtinastrum hantzschii  Lagerh. β 
2. Ankistrodesmus  falcatus (Corda) Ralfs. var. falcatus β-α 
3 Botriococcus braunii  Kütz. + o-β 
4. Coelastrum microporum Nag. β 
5. Cosmarium meneghinii Breb. - 
6. Closterium acutum (Lyngb.) Breb. var. acutum β-α 
7. C. pronum Breb. - 
8. Closterium venius Ralfs. β 
9. Oocystis lacustris Chodat β-o 
10. Pandorina morum (Müll.)Bory β 
11. Pediastrum boryanum var. boryanum (Turp.) Menegh. o-α 
12. Pediastrum  duplex var. duplex Meyen o-α 
13. Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. var. quadricauda +β 
14. S. acuminatus (Lagerh) Chodat. β 
15. S. armatus  (Chod.) var. armatus o-α 
16. S. obliguus (Turp.) Kütz. β-p 
17. S. falcatus Chodat. β 
18. S. tenuispina  Chodat. - 
19. S. lefevrii Delf. β 
20. Staurastrum muticum Ralfs. o-β 
21. Tetraedron  muticum (A.Braun) β-α 
22. T. trigonium var. trigonium (Nag.) H.   β 
23. T. minimum var. minimum (A. Br.) Hansg. β 
24. Ulothrix subtilissima Rabenh. o-α 

Ñ³ÛïÝ³μ»ñÇãÝ»ñ Xanthophyta 
1. Tribonema monchloron - 
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Ø³ÛÇëÇÝ ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛáõÝáõÙ Áëï ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¢ áñ³-
Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ` ·»ñ³Ï³Û»É »Ý ¹Ç³ïáÙ³ÛÇÝ çñÇÙáõéÝ»ñÁ, áñáÝó ËÙμáõÙ ¹áÙÇ-
Ý³Ýï»É  »Ý  Ceratoneis arcus, Amphora ovalis, Fragilaria capucina,  F. construens, Cym-bella 
ventricosa, C. prostrata ¢  Navicula sp. ï»ë³ÏÝ»ñÁ: ´³ó³éáõÃÛáõÝ »Ý Ï³½Ù»É ¹Çï³Ï»ï 
1, 12, 20-Á, áñï»Õ ·»ñ³Ï³Û»É »Ý Ï³åï³Ï³Ý³ã çñÇÙáõéÝ»ñÁ: ´³ñÓñ ù³Ý³Ï³Ï³Ý 
óáõó³ÝÇßÝ»ñáí ³ñÓ³Ý³·ñí»É »Ý Microcystis aeruginosa, Spirulina platensis, Aphanothece 
clathrata, Phormidium sp. ï»ë³ÏÝ»ñÁ: Ø³ÛÇëÇÝ åÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ çñÇÙáõéÝ»ñÇ ³é³-
í»É³·áõÛÝ Ãí³ù³Ý³Ï ¢ Ï»Ýë³½³Ý·í³Í ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ¹Çï³Ï»ï 10-áõÙ, áñï»Õ 
çñÇÙáõéÝ»ñÁ Áëï Ãí³ù³Ý³ÏÇ Ï³½Ù»É »Ýª 1704000 μç/É, ÇëÏ Áëï Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÇª 
13,98 ·/Ù³ (ÝÏ. 2, 3): 

 

 
 

Նկ. 2. ¸»μ»¹ ·»ïÇ ¢ Ýñ³ íï³ÏÝ»ñÇ ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝÇ  
Ãí³ù³Ý³ÏÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý Áëï ³ÙÇëÝ»ñÇ 

 

 
 

Նկ. 3. ¸»μ»¹ ·»ïÇ ¢ Ýñ³ íï³ÏÝ»ñÇ ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝÇ  
Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý Áëï ³ÙÇëÝ»ñÇ, ·/Ù³ 

 
Üí³½³·áõÛÝ Ãí³ù³Ý³Ï ¢ Ï»Ýë³½³Ý·í³Í ¿ ·ñ³Ýóí»É  ¹Çï³Ï»ï 22-áõÙª Ï³½-

Ù»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ 88000 μç/É ¢ 0,27 ·/Ù³: Î³Ý³ã çñÇÙáõéÝ»ñÇ ¹»ñÁ 
³É·áó»Ýá½Ç Ó¢³íáñÙ³Ý Ù»ç ÇÝãå»ë ù³Ý³Ï³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É áñ³Ï³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó 
»Õ»É ¿ Ýí³½³·áõÛÝÁ: Î³Ý³ã çñÇÙáõéÝ»ñÇ ï³ùëáÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ Ãí³ù³Ý³ÏÁ 
Ù³ÛÇëÇÝ Ï³½Ù»É ¿ 197000 μç/É, ÇëÏ Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÁª 2,67 ·/Ù³, ÁÝ¹ áñáõÙ, Ï³Ý³ã 
çñÇÙáõéÝ»ñ Ñ³Ý¹Çå»É »Ý áã μáÉáñ ¹Çï³Ï»ï»ñáõÙ (ÝÏ. 2, 3): 

ú·áëïáëÇÝ ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛ³Ý ³é³í»É³·áõÛÝ ù³Ý³Ï³Ï³Ý 
óáõó³ÝÇßÝ»ñÝ ³ñÓ³Ý³·ñí»É »Ý ¹Çï³Ï»ï 8-áõÙ, Ï³½Ù»Éáí 4756000 μç/É Áëï Ãí³-
ù³Ý³ÏÇ ¢ 2271 ·/Ù3ª Áëï Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÇ: ¶»ñ³Ï³Û»É »Ý Ï³Ý³ã çñÇÙáõéÝ»ñÁ 
2316000 μç/Éª Áëï Ãí³ù³Ý³ÏÇ ¢ 1017 ·/Ù3ª Áëï Ï»Ýë³Ý·í³ÍÇ: ¶»ñ³Ï³Û»É »Ý 
Scenedesmus quadricauda,   S. acuminatus,  Coelastrum microporum  ï»ë³ÏÝ»ñÁ:  È»éÝ³ÛÇÝ  
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·»ï»ñÇ ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝáõÙ Ï³Ý³ã çñÇÙáõéÝ»ñÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ³½í³¹»å Ñ³Ý¹ÇåáÕ 
»ñ¢áõÛÃ ¿: ²Ûë ¹»åùáõÙ Ï³Ý³ã çñÇÙáõéÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, Ñ³í³Ý³μ³ñ, Ýå³ëï»É »Ý 
·»ïÇ ÑÇ¹ñá¹ÇÝ³ÙÇÏ é»ÅÇÙÁ ¢ Ï»Ýë³ÍÇÝ ï³ññ»ñÇ ûåïÇÙ³É ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: 
êáõμ¹áÙÇÝ³Ýï »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É ¹Ç³ïáÙ³ÛÇÝ çñÇÙáõéÝ»ñÁª 1424000 μç/É Ãí³ù³Ý³Ïáí ¢ 
10,61 ·/Ù3 Ï»Ýë³½³Ý·í³Íáí: ¸Ç³ïáÙ³ÛÇÝ çñÇÙáõéÝ»ñÇ ÝÙ³Ý ù³Ý³Ï³Ï³Ý óáõó³-
ÝÇßÝ»ñÝ ³å³Ñáí»É »Ý Navicula ¢ Melosira ó»Õ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ: Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿ 
Ý³¢ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ û·áëïáëÇÝ ³Ûë ¹Çï³Ï»ïáõÙ μ³í³Ï³ÝÇÝ μ³ñÓñ ù³Ý³Ï³Ï³Ý 
óáõó³ÝÇßÝ»ñáí ½³ñ·³ó»É »Ý Ý³¢ ¹»ÕÝ³Ï³Ý³ã çñÇÙáõéÝ»ñ: ¶ñ³Ýóí»É ¿ Tribonema 
monchloron ï»ë³ÏÁ, áñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ ¢ Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ 
Ï³½Ù»É »Ý 720000 μç/É ¢ 1,1 ·/Ù3:  

ú·áëïáëÇÝ ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛ³Ý μ³í³Ï³ÝÇÝ μ³ñÓñ ù³Ý³-
Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ ³ñÓ³Ý³·ñí»É »Ý Ý³¢ ¹Çï³Ï»ï 6-áõÙ (4140000 μç/É ¢ 13 ·/Ù3): 
¶»ñ³Ï³Û»É »Ý ¹Ç³ïáÙ³ÛÇÝ çñÇÙáõéÝ»ñÁ, áñáÝó Ãí³ù³Ý³ÏÁ ¢ Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÁ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ Ï³½Ù»É »Ý 3384000 μç/É ¢ 8 ·/Ù3: ¸Ç³ïáÙ³ÛÇÝ çñÇÙáõéÝ»ñÇ 
ÝÙ³Ý ù³Ý³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý »Õ»É Cyclotella comta-Ç ÏïñáõÏ 
³×áí, áñÁ Ï³½Ù»É ¿ ¹Ç³ïáÙ³ÛÇÝ çñÇÙáõéÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ 93.8 % (3176000 μç/É) ¢ 
Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÇª 47 %-Á (6,99 ·/Ù3), ÇëÏ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ 
76,7  %-Á ¢ Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÇ 53,7%-Á [7]: êáõμ¹áÙÇÝ³Ýï ï»ë³ÏÝ»ñÝ »Ý »Õ»É 
Stephanodiscus hantzschii  Grun. ¢ Cocconeis placentula-Ý: Î³åï³Ï³Ý³ã çñÇÙáõéÝ»ñÁ 
Ñ³Ý¹Çë³ó»É »Ý »ÝÃ³¹áÙÇÝ³Ýï ËáõÙμ, Ï³½Ù»Éáí 648000 μç/É ¢ 3,72 ·/Ù3ª Áëï 
Ãí³ù³Ý³ÏÇ ¢ Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÇ: ¶»ñ³Ï³Û»É »Ý Chroococcus turgidus ¢ Aphanothece 
clathrata ï»ë³ÏÝ»ñÁ: Î³Ý³ã çñÇÙáõéÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ »Õ»É ¿ 108000 μç/É, 
Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÁª 1,3 ·/Ù³: ¸áÙÇÝ³Ýï»É »Ý Scenedesmus quadricauda ¢ Dictyosphaerium 
pulchellum ï»ë³ÏÝ»ñÁ: Î³Ý³ã çñÇÙáõéÝ»ñ Ñ³Ý¹Çå»É »Ý áã μáÉáñ ¹Çï³Ï»ï»ñáõÙ, 
ë³Ï³ÛÝ ·ñ³Ýóí»É ¿ ¹ñ³Ýó ù³Ý³Ï³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ ³×: ¶áõÙ³ñ³ÛÇÝ 
Ãí³ù³Ý³ÏÁ Ï³½Ù»É ¿ 2900000 μç/É, ÇëÏ Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÁª  13,4 ·/Ù3:   

äÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ çñÇÙáõéÝ»ñÇ Ýí³½³·áõÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÝ û·áëïáëÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñí»É 
»Ý ¹Çï³Ï»ï 9-áõÙ, áñï»Õ çñÇÙáõéÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ Ï³½Ù»É ¿ 64.000  μç/É, ÇëÏ 
Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÁª 0,44 ·/Ù³: ¸áÙÇÝ³Ýï ËáõÙμ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É ¹Ç³ïáÙ³ÛÇÝ çñÇ‐
ÙáõéÝ»ñÁ: ´³ñÓñ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ë ¿ »Ï»É Navicula ó»ÕÁª N. distans, N. 
gracilis, N. criptocephala, N. hungarica ï»ë³ÏÝ»ñáí:  

ÐáÏï»Ùμ»ñÇÝ ýÇïáåÉ³ÝÏïáÝÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ù³Ý³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÝ 
³ñÓ³Ý³·ñí»É »Ý ¹Çï³Ï»ï 8-áõÙª Ï³½Ù»Éáí 4976000 μç/É Áëï Ãí³ù³Ý³ÏÇ ¢ 39.3 
·/Ù³ª Áëï Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÇ: 

üÇïáåÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛáõÝáõÙ ·»ñ³Ï³Û»É »Ý ¹Ç³ïáÙ³ÛÇÝÝ»ñÁ, μ³‐
ó³éáõÃÛ³Ùμ 8, 15 ¢ 18 ¹Çï³Ï»ï»ñÇ, áñï»Õ ·»ñ³Ï³ÛáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É Ï³å‐
ï³Ï³Ý³ã çñÇÙáõéÝ»ñÁ: ¸Çï³Ï»ï 8-áõÙ Ï³åï³Ï³Ý³ã çñÇÙáõéÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ 
Ï³½Ù»É ¿ 2896000 μç/É, ÇëÏ Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÁª 28,59 ·/Ù�: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë μ³ñÓñ 
ù³Ý³Ï³Ý³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ »Õ»É Gloeocapsa sanguinea ¢ Aphanothece 
clathrata ï»ë³ÏÝ»ñÇ ÏïñáõÏ ³×áí: ¸Çï³Ï»ï 15-áõÙ ¢ 18-áõÙ ·»ñ³Ï³Û»É ¿ Aphanothece 
clathrata ï»ë³ÏÁ, Ï³½Ù»Éáí 64000 μç/Éª Áëï Ãí³ù³Ý³ÏÇ, 0,15 ·/Ù³ª Áëï Ï»Ýë³-
½³Ý·í³ÍÇ ¢ 16000 μç/Éª Áëï Ãí³ù³Ý³ÏÇ, 0,04 ·/Ù³ª Áëï Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÇ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ (ÝÏ. 2, 3): 

üÇïáåÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛ³Ý Ýí³½³·áõÛÝ ù³Ý³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÝ 
³ñÓ³Ý³·ñí»É »Ý ¹Çï³Ï»ï 22-áõÙ, Ï³½Ù»Éáí 8000 μç/Éª Áëï Ãí³ù³Ý³ÏÇ ¢ 0,02 ·/Ù³ 
Áëï Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÇ:  

æñÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ÙÇçÇÝáõÙ  (³Ùë³Ï³Ý ÙÇçÇÝ)  ï³ï³Ýí»É ¿ 12.6û-22.3ûC-Ç 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: Üí³½³·áõÛÝ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ·ñ³Ýóí»É ¿ 5-ñ¹ ¹Çï³Ï»ïáõÙ, ÇëÏ ³é³‐
í»É³·áõÛÝÁª 24-ñ¹ ¹Çï³Ï»ïáõÙ: pH-Á ï³ï³Ýí»É ¿ ÙÇçÇÝáõÙ 7,6-8,4 ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 
Üí³½³·áõÛÝ ³ñÅ»ùÁ ·ñ³Ýóí»É ¿ 9-ñ¹ ¹Çï³Ï»ïáõÙ, ÇëÏ ³é³í»É³·áõÛÝÁª 7-áõÙ: 

²ÛëåÇëáí, Áëï 2012 Ã. áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¸»μ»¹ ·»ïÇ çñÑ³í³ù ³í³-
½³ÝáõÙ ·ñ³Ýóí»É ¿  åÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ çñÇÙáõéÝ»ñÇ 113 ï»ë³Ï, áñáÝù »Õ»É »Ýª ¹Ç³ïá-
Ù³ÛÇÝ, Ï³Ý³ã, Ï³åï³Ï³Ý³ã ¢ ¹»ÕÝ³Ï³Ý³ã ËÙμ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ: üÇïá-
åÉ³ÝÏïáÝ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï»óáõÃÛáõÝáõÙ ¹áÙÇÝ³Ýï»É »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ¹Ç³ïáÙ³ÛÇÝ 
çñÇÙáõéÝ»ñÁ:  

üÇïáåÉ³ÝÏïáÝÇ ³é³í»É³·áõÝ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ (4976000 μç/É ¢                
39,3 ·/Ù3)   ·ñ³Ýóí»É »Ý ÑáÏï»Ùμ»ñÇÝ î³ßÇñ ·»ïÇ, ÙÇÝã î³ßÇñ ù³Õ³ùÁ  ¹Çï³Ï»ïáõÙ,  
áñï»Õ ·»ñ³Ï³Û»É »Ý Ï³Ý³ã çñÇÙáõéÝ»ñÁ: 
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È.è. Ð²Ø´²ðÚ²Ü, ².ê. Ø²ØÚ²Ü, ê.². ¶ºÔ²ØÚ²Ü 
 
äÉ³ÝÏïáÝáõÙ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ·»ñ³Ï³ÛáõÙÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³Ûë ¹Çï³Ï»ïáõÙ çñ»ñÇ 

ûñ·³Ý³Ï³Ý ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ÇÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÉÇÝ»É ·»ïÇ ³Ûë 
Ñ³ïí³ÍáõÙ ³Ý³ëÝ³å³Ñ³Ï³Ý ¢ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùμ: 

üÇïáåÉ³ÝÏïáÝÇ Ýí³½³·áõÛÝ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¹Çïí»É »Ý ÞÝáÕ ·»ïÇ 
·»ï³μ»ñ³ÝáõÙ ¢ Ï³½Ù»É ¿ª 8000 μç/É, ÇëÏ Áëï Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÇ 0,02 ·/Ù³: 

üÇïáåÉ³ÝÏïáÝÇ Ï³½ÙáõÙ Ñ³ÛïÝ³μ»ñí»É »Ý Ï³åï³Ï³Ý³ã çñÇÙáõéÝ»ñÇ 12 
ï»ë³Ï, áñáÝó 50% Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ïáùëÇÏ ¢ Ýñ³Ýó ·»ñ½³ñ·³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ μ³ó³ë³μ³ñ 
³½¹»É áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í ·»ï»ñÇ çñ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³: 

üÇïáåÉ³ÝÏïáÝáõÙ  Ñ³ÛïÝ³μ»ñí³Í  ï»ë³ÏÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ (41%) »Õ»É 
»Ý β-Ù»½áë³åñáμ, ÇÝãÁ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ çñ³ÛÇÝ ¿ÏáÑ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ûñ·³Ý³Ï³Ý 
ÝÛáõÃ»ñáí ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ:  
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Исследовалось  влияние водных и спиртовых растительных экстрактов на уровень 

общего холестерина в сыворотке крови человека. Изучали растения, выращенные как на 
почве, так и на гидропонике. Полученные результаты показывают, что и водные, и спирто-
вые экстракты  изученных  нами растений в той или иной степени снижают уровень общего 
холестерина в сыворотке  крови. Обобщая, можно отметить, что изученные нами растения, 
выращенные на почве и на гидропонике, действуют одинаково положительно. Исследова-
ния проводились в сыворотке крови человека  in vitro. 

 
Лекарственные растения – сыворотка крови человека – холестерин –  витамин C 

 
àõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿  çñ³ÛÇÝ ¢ ëåÇñï³ÛÇÝ μáõë³Ï³Ý ¿ùëïñ³ÏïÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÁÝ¹Ñ³-

Ýáõñ ËáÉ»ëï»ñÇÝÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³ Ù³ñ¹áõ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏáõÙ: Ð»ï³½áïí»É »Ý μáõÛë»ñ, áñáÝù 
³×»óí»É »Ý ÇÝãå»ë ÑáÕ³ÛÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É  ÑÇ¹ñáåáÝÇÏ³ÛÇ »Õ³Ý³Ïáí: êï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ óáõÛó 
»Ý ï³ÉÇë, áñ áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í μáõÛë»ñÇ ¢′ çñ³ÛÇÝ, ¢′ ëåÇñï³ÛÇÝ ¿ùëïñ³ÏïÝ»ñÁ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ 
ã³÷áí Ýí³½»óÝáõÙ »Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ËáÉ»ëï»ñÇÝÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏáõÙ: ÀÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Éáí 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É, áñ áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í μáõÛë»ñÇ ÑáÕ³ÛÇÝ ¢ ÑÇ¹ñáåáÝÇÏ ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÁ  ÃáÕÝáõÙ »Ý 
ÙÇ¢ÝáõÛÝ ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñ¹áõ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏáõÙ Ï³ï³ñí»É »Ý in 
vitro: 

 
¸»Õ³μáõÛë»ñ – Ù³ñ¹áõ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ – ËáÉ»ëï»ñÇÝ – íÇï³ÙÇÝ C 

 

The influence of water and ethanolic extracts of plants on the cholesterol level in human 
serum has been studied. Plants growing both in soil or hydroponically were investigated. It was 
shown that water and ethanolic extracts of all plants reduce the total cholesterol level to some ex-
tent. It can be noted that the investigated plants, which grow in soil and hydroponically, de-
monstrare the same positive influence. The studies were been carried out in human serum in vitro.  

 
Herbs – human serum – cholesterol – vitamin C 

 
Старение клеточной мембраны в основном обусловлено накоплением в ней 

холестерина. При этом снижаются проницаемость клеточных мембран и их чувст- 
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вительность к гормонам и к биологически активным веществам. Накопление хо-
лестерина в мембранах эритроцитов замедляет процесс переноса кислорода, а так-
же выход углекислого газа из тканей. В лимфоцитах приводит к спаду иммунитета. 
Показано, что 90% холестерина накапливается в тканях организма и лишь 10% –в 
стенке сосудов.  
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ВЛИЯНИЕ  НЕКОТОРЫХ  ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  НА  УРОВЕНЬ  ОБЩЕГО  ХОЛЕСТЕРИНА  В  СЫВОРОТКЕ…           
 

Известно, что сами по себе β-липопротеины и пре-β-липопротеины сформи-
ровать атеросклеротическую бляшку не могут. Для этого они должны подверг-
нуться процессу перекисного окисления под действием свободных радикалов, 
вследствие чего образуются высокотоксичные продукты перекисного окисления 
липидов. Попав в артериальную стенку, они захватываются макрофагами, однако 
макрофаги не могут переварить большое количество липопротеинов низкой и 
очень низкой плотности, в результате чего гибнут, а весь холестерин изливается в 
сосудистую стенку, образуя мягкую холестериновую бляшку [3].  

Важным компонентом атеросклеротической терапии является нормализация 
липидного обмена. Возможностью воздействовать на определенные его состав-
ляющие обладают некоторые стероидные и тритерпеновые сапонины, снижающие 
уровень холестерина в крови и имеющие противосклеротические свойства, а также 
биологически активные вещества, способствующие уменьшению всасывания жир-
ных кислот, ограничивающие проникновение холестерина в сосудистую стенку и 
уменьшению ее проницаемости [ 4,8,11]. 

Целью данной работы было изучение влияния растительных экстрактов на 
уровень общего холестерина в сыворотке крови человека. 

 
Материал и методика. В качестве объекта исследования была выбрана сыворотка 

крови человека с уровнем холестерина 8,2 ммоль/л. Использовались 5%-ные экстракты 
следующих растений: базилик душистый (Ocimum basilicum L.), базилик японский (Perilla 
frutencens L.), мята перечная (Mentha piperita L.), шалфей лекарственный (Salvia officinalis L.), 
хмель(Humulus lupulus L.), шиповник (Rosa cinnamomea L.). Исследования проводились на 
растениях, выращенных как на почве, так  и на гидропонике (кроме шиповника). Ростки 
растений сажали в условиях классической гидропоники (плотность рассадки – раст/см 2). 
Субстратом для растений служили  частицы  вулканического шлака диаметром 3-15 мм, 
подкормка осуществлялась питательным раствором Давтяна [1]. Общий холестерин определя-
ли ферментативным колориметрическим методом. 
 

Результаты и обсуждение. Изучали влияние водных и спиртовых экстрак-
тов данных растений на уровень общего холестерина в сыворотке крови человека. 
Результаты приведены в табл. 1,2. 

 
 
Таблица 1. Влияние растительных  экстрактов  на уровень общего холестерина  

в сыворотке крови человека (водный экстракт), n=5 
 

Лекарственное 
растение 

Органы   Влияние растительных экстрактов   
на уровень общего холестерина, 

ммоль/л 
почва гидропоника 

Душистый базилик листья 5,8 ± 0,4 5,4 ± 0,4 
Японский базилик листья 5,8 ± 0,4 6,0 ± 0,4 
Мята перечная листья 7,6 ± 0,5 5,2 ± 0,4 
Шалфей листья 4,2 ± 0,4 4,9 ± 0,4 
Хмель шишки 5,7 ± 0,4 3,7 ± 0,3 
Шиповник плоды 2,2 ± 0,2 --- 
Смесь растений  3,7 ± 0,3 3,6 ± 0,3 

    p < 0,05 
Уровень общего холестерина в сыворотке крови больного – 8,2 ммоль/л 
 

Полученные результаты показывают, что изученные нами растения в той или 
иной степени снижают уровень холестерина в сыворотке крови человека. Сравнивая 
растения,  выращенные на почве, с растениями, выращенными на гидропонике, мож-
но предположить, что они действуют одинаково положительно, однако хмель, выра- 
щенный на гидропонике, снижает уровень общего холестерина в  сыворотке крови 
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почти в 2 раза по сравнению с почвенным хмелем (1,4 раза). Экстракт шалфея, выра-
щенного на почве, также снижает уровень холестерина в 2 раза. 

Из литературных источников  известно, что шиповник снижает уровень холес-
терина в крови [2,11]. Полученные нами данные относительно шиповника показыва-
ют, что он снижает уровень общего холестерина в сыворотке крови приблизительно 
в 4 раза, что, вероятно, обусловлено содержанием в нем большого количества вита-
мина C. Витамин C подавляет гиалуронидазу, фермент, катализирующий реакции 
гидролитического расщепления и деполимеризации гиалуроновой кислоты, способ-
ствующий повышению проницаемости тканей [3].  Он также снижает проницае-
мость тканей и затрудняет проникновение холестерина в сосудистую стенку. Однако 
следует отметить, что аскорбиновая кислота применяется как профилактическое 
средство. При уже образовавшейся атеросклеротической бляшке она не способна 
вывести холестерин из тканей. Следовательно, можно предположить, что витамин C 
защищает сосуды от атеросклеротических изменений, благодаря своим антиокси-
дантным свойствам [2, 7, 9]. Чаще при лечении заболеваний используется  сбор рас-
тений. Из полученных нами результатов видно, что смесь данных растений снижает 
уровень общего холестерина в 2 раза. Это доказывает, что применение не одного 
растения, а сборов растений более эффективно. 
 
 

Таблица 2. Влияние растительных  экстрактов  на уровень общего холестерина  
в сыворотке крови человека (40%-ный спиртовой экстракт), n=5 

 
Лекарственное растение Органы Влияние растительных экстрактов на 

уровень общего холестерина, ммоль/л
почва гидропоника 

Базилик душистый   листья 7,2 ± 0,5 6,0 ± 0,4 
Базилик японский  листья 6,2 ± 0,4 5,7 ± 0,4 
Мята перечная листья 7,9 ± 0,5 5,8 ± 0,4 
Шалфей листья 6,2 ± 0,4 6,6 ± 0,4 
Хмель шишки 6,8 ± 0,4 5,5 ± 0,4 
Шиповник плоды 5,2 ± 0,4 --- 
Смесь растений  4,6 ± 0,4 4,4 ± 0,4 

p < 0,05 
Уровень общего холестерина в сыворотке крови больного – 8,2 ммоль/л. 

 
Из полученных данных видно, что спиртовой экстракт также снижает уровень 

холестерина в сыворотке крови больного человека, однако по сравнению с водным 
экстрактом незначительно (табл.2). Сравнивая растения, выращенные на почве, с 
растениями, выращенными на гидропонике, предпочтение можно отдать последним, 
так как при сравнении спиртовых экстрактов гидропоники с водными экстрактами 
почвенных растений наблюдается почти одинаковая картина. Относительно плодов 
шиповника можно сказать, что спиртовой экстракт шиповника снижает уровень 
общего холестерина в 1,5 раза, в то время как водный экстракт – в 4 раза. 
Литературные данные свидетельствуют также о том, что алкоголь повышает 
уровень холестерина в крови [5, 6, 10]. Таким образом, изученные нами растения 
снижают уровень холестерина в крови и имеют противосклеротические свойства. 
Они содержат биологически активные вещества, способствующие всасыванию 
жирных кислот и ограничивающие проникновение холестерина в сосудистую стен-
ку, особенно шиповник и мята перечная. Обобщая полученные результаты, можно 
придти к заключению, что изученные нами лекарственные растения, по-видимому, 
относятся к фитостатинам, которые ингибируют гидроксиметил глутарил КоА-
редуктазу (HMG-CoA) – ключевой регуляторный фермент синтеза холестерина. 
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Испытан ряд препаратов биологического происхождения на некоторых декоратив-

ных деревьях, кустарниках и травянистых цветочных культурах. Предпосевное замачивание 
семян в растворах препаратов вызывало одновременное и ускоренное прорастание боль-
шинства семян. Опытные сеянцы формировали компактные растения с развитой надземной 
частью и мощной корневой системой. При обработке черенков препаратами развивалась 
разветвленная корневая система, что способствовало росту надземной массы, вызреванию 
внутренних тканей, а это в итоге обеспечивало высокую приживаемость саженцев и устой-
чивость к неблагоприятным абиотическим факторам. 
 

Биопрепараты – декоративные растения – приживаемость – устойчивость  
 

öáñÓ³ñÏí³Í »Ý áñáß Ï»Ýë³å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñ ¹»Ïáñ³ïÇí Í³é³ï»ë³ÏÝ»ñÇ, Ã÷»ñÇ ¢ Ëá-
ï³ÛÇÝ Í³ÕÏ³íáñ μáõÛë»ñÇ íñ³: ê»ñÙ»ñÇ Ý³Ë³ó³Ýù³ÛÇÝ ÃñçáõÙÁ å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ Éáõ-
ÍáõÛÃÝ»ñáõÙ ³ñ³·³óñ»É ¿ ¹ñ³Ýó Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ ÍÉáõÙÁ: ê»ñÙÝ³μáõÛë»ñÁ Ó¢³-
íáñ»É »Ý ÏáÙå³Ïï Ã÷»ñ É³í ½³ñ·³ó³Í ëïáñ·»ïÝÛ³ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí ¢ í»ñ·»ïÝÛ³ Ù³ëáí: 
ÎïñáÝÝ»ñÇ  ÑÇÙù»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñáí Ýå³ëï»É ¿ ×ÛáõÕ³íáñí³Í ³ñÙ³ï³ÛÇÝ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ³· Ó¢³íáñÙ³ÝÁ, ÇÝãÝ ³å³Ñáí»É ¿ ïÝÏÇÝ»ñÇ ³í»ÉÇ μ³ñÓñ ÏåãáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 
μ³ó  ·ñáõÝïáõÙ ïÝÏ»Éáõó Ñ»ïá, Ý»ñùÇÝ ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ Ñ³ëáõÝ³óáõÙÁ, áñÇ  ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ý³¢ 
μ³ñÓñ³ó»É ¿ ¹ñ³Ýó ¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³í³ÛñÇ ³Ýμ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ: 

 
Î»Ýë³å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñ – ¹»Ïáñ³ïÇí μáõÛë»ñ – ÏåãáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ – ¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛáõÝ  

 
Several  biological products – microbial, fungal and plants origin on the ornamental perennial 

and herbaceous annual plants were tested. Pre-sowing soaking of the seeds in the solutions of these 
preparations caused simultaneous and accelerated growth for the majority of the seeds. The treated 
seedlings grew into compact plants with very well developed overground  part and powerful root 
system. Cuttings’ treatment also produced a highly branched rooting stimulating the growth of 
overground part and the maturing of inner tissues. These treatments provided the high survival  rate of 
grafts and their resistance to the unfavorable environmental factors.   

 
Biopreparations – ornаmental plants – survival – resistance  

 
Растущие темпы развития промышленности, ее концентрация в городах 

приводят к цепной реакции: сосредоточению населения в промышленных зонах, 
развитию транспорта и в итоге – загрязнению воздуха, почвы  и водных ресурсов 
не только промышленными и разными коммунальными отходами, но и выбросами  
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нарастающего количества автомобилей и прочей техники. При освоении новых 
территорий создание подобных центров начинается с массовых вырубок зеленых 
насаждений, что неизбежно приводит к ухудшению  здоровья людей.  

 Известно, что деревья и кустарники эффективно  очищают атмосферный 
воздух от газов, дыма и пыли, снижающих интенсивность солнечной радиации и  
ультрафиолетовых лучей. Характерным фактором загрязнения воздушного бассей-
на крупных, особенно промышленных центров, является фотохимический смог, 
образущийся в безветренную погоду под влиянием солнечного излучения. Он  
представляет собой густой туман, содержащий высокую концентрацию промыш-
ленных выбросов, выхлопных газов автомобилей, к которым добавляются дву-
окись серы, фтористый водород, окислы азота, тяжелые металлы, различные аэро-
золи, соли и пыль, закупоривающие устьица листьев, затрудняя фотосинтез и газо-
обмен растений. Так, на улицах у 20-25-летних лип фотосинтез примерно вдвое 
слабее, чем у таких же деревьев в пригородном парке. Вдоль центральных магист-
ралей, как правило, чаще наблюдается ослабление и частичное усыхание крон как 
лиственных, так и хвойных деревьев. В подобной ситуации человек старается 
улучшить условия жизни путем расширения зеленых  насаждений. 

Какова же роль зеленых насаждений в очистке воздуха? В процессе фото-
синтеза хлоропласты листьев деревьев поглощают углекислый газ, очищая от него 
приземный слой воздуха толщиной примерно 45 м. В естественных условиях дере-
во средней величины летом за 24 ч выделяет столько кислорода, сколько нужно 
для дыхания трех человек, 1га зеленых насаждений за 1ч поглощает 8 л углекисло-
го газа и выделяет в атмосферу количество кислорода, достаточное для поддержа-
ния жизни 30 человек. Например, посадка из 400 молодых тополей за летний сезон 
улавливает до 340 кг пыли, вяза – в 6 раз больше,  а 1га хвойных пород задержи-
вает за год до 40 т пыли, а лиственных – около 100 т [12].  

Среди хвойных пород наиболее эффективен можжевельник, который обла-
дает высокой противомикробной активностью, подавляет рост вредных микроор-
ганизмов, его древесина ионизирует и очищает воздух. Научные исследования по-
казали, что по бактерицидным свойствам эфирное масло можжевельника не имеет 
себе равных. За сутки 1 га можжевельника выделяет  30-35 кг летучих веществ – 
фитонцидов, убивающих в 6 раз больше бактерий, чем, например, сосна.   

Сохраняя круглый год листву, хвойные в десятки раз лучше лиственных 
растений поглощают пыль, а также устойчивы к различным видам загрязнений, 
особенно растения с сизой хвоей. Зеленые насаждения существенно снижают  тем-
пературу воздуха в городе особенно в жаркую погоду, когда среди зеленых насаж-
дений температура воздуха значительно ниже, чем на открытых местах. Это объяс-
няется тем, что растения испаряют большое количество влаги, повышая влажность 
воздуха, благодаря чему температура в тени деревьев на 5-8°С ниже, чем в откры-
том месте [14].   

Велико значение пыле- и газозащитных свойств зеленых насаждений, так, 
среди деревьев  запыленность воздуха в 2-3 раза ниже, чем на открытых городских 
территориях. Влияние древесных и кустарниковых пород на снижение концентра-
ций вредных газов в воздухе происходит главным образом путем рассеивания этих 
газов кронами деревьев в верхние слои атмосферы, и в некоторой степени путем 
поглощения газов через устьица и клеточную оболочку листьев. Известно, напри-
мер, что зеленые насаждения улавливают из атмосферного воздуха сернистый газ 
и, накапливая его в виде сульфатов в своих тканях, значительно уменьшают вред-
ную концентрацию находящихся в воздухе газов [12].  
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За комфорт, предоставляемый автотранспортом, люди расплачиваются чис-
тотой воздуха. Повышенное содержание свинца в овощах и фруктах, выращенных 
вблизи автострад, а также в молоке коров, которым скармливалась загрязненная 
трава,  опасно для здоровья человека. Иногда летом можно наблюдать листопад у 
деревьев из-за высокого содержания свинца в воздухе. Накапливая свинец, расте-
ния тем самым очищают воздух. Вдоль дорог с интенсивным движением транс-
порта специалисты предлагают высаживать многослойную защитную зеленую по-
лосу из трав, кустарников и деревьев, ибо такое сочетание наиболее эффективно 
защищает близлежащие здания от всяких загрязнителей воздуха – эксгалатов, пы-
ли и шума. Разрушение растительных сообществ в городе происходит  по разнооб-
разным причинам: запыленности и загазованности атмосферы; загрязнения почв и 
грунтовых вод; нарушения естественного режима грунтовых вод; высокой плот-
ности коммунальных сооружений, расположенных в корнеобитаемом слое; ис-
пользования при озеленении слабоустойчивых к загрязнению растений и т. д. Да-
лее, городские почвы обычно сильно загрязнены битумно-асфальтовыми смесями, 
сажей, нефтепродуктами. Одной из главных отличительных черт городских почв 
является их засоление, вызванное применением противогололедных солей.    

 Планируя посадку растений в населенных пунктах следует учитывать осо-
бенности почвы и воздушного бассейна с тем, чтобы правильно подобрать деревья 
и кустарники для посадки в данной местности. Не менее важна задача получения 
качественного посадочного материала, ибо приживаемость некачественного поса-
дочного материала со слабо развитой корневой системой обычно не выше 50%. А 
высадка даже здоровых саженцев в бедную почву резко снижает их приживае-
мость. При выращивании пород декоративных растений, наиболее подходящих 
для конкретных участков, целесообразно применение стимуляторов роста для про-
растания семян и укоренения черенков, ибо получение качественного посадочного 
материала, особенно для высадки в городских условиях с загрязненной окружаю-
щей средой, невозможно без их применения. 

Выбор природных препаратов в наших опытах был обусловлен тревожной  
экологической обстановкой республики. Начатые на полевых культурах опыты с 
применением препаратов биологического происхождения выявили высокую ак-
тивность бактериального меланина, испытанного на более чем 50 видах сельскохо-
зяйственных и декоративных культур [3, 5]. В дальнейшем с появлением информа-
ции о новых биопрепаратах ассортимент видов расширился также за счет декора-
тивных кустарников и однолетников. Целесообразность обращения к биопрепара-
там вызвана длительным чрезмерным использованием синтетических агрохимика-
тов, негативно отразившихся на биохимических показателях  аграрной продукции, 
в которой содержание вредных веществ (особенно нитратов) привело к значитель-
ному ухудшению здоровья населения в результате не только загрязнения окру-
жающей среды, но и накопления в растительной пище нитратов и других вредных 
веществ. А попавшие в почву химические удобрения, средства защиты растений с 
подземными водами распространяются в корнеобитаемом слое почвы и в итоге че-
рез пищевые растения попадают в организм человека. 

Применение биопрепаратов при выращивании посадочного материала для 
озеленения населенных пунктов особенно актуально для Армении, где за годы 
энергетического кризиса  площадь зеленых насаждений резко сократилась, что 
привело ко многим  отрицательным последствиям вплоть до появления признаков 
опустынивания, снижения уровня грунтовых вод и деградации сельскохозяйствен-
ных угодий.  Выращивание здорового посадочного материала  с применением био-
препаратов экологически безопасно, рентабельно и позволяет повышать прижи-
ваемость саженцев.                                
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Материал и методика. В наших многолетних исследованиях, проведенных  в ряде 
питомников Армении на древесных и кустарниковых декоративных культурах, использова-
ли в основном стимуляторы роста растений биологического происхождения. Опыты стави-
лись на сеянцах ели серебристой, туи западной и восточной, кипарисовике, можжевельнике 
виргинском. Из лиственных пород опыты проведены на семенах софоры японской, альби-
ции ленкоранской, клена ложноплатанового, а также на черенках (зеленых и одревеснев-
ших) тополя белого, катальпы и лоха узколистного, керрии японской, пузыреплодника  ка-
линолистного, дейции [1-4]. Обработку проводили в основном 2 способами: 1. предпосев-
ное замачивание семян и оснований черенков в течение 24 ч (а одревесневших черенков     
48 ч.) и 2. полив почвы весной с интервалом в 20-30 дней.  

В наших опытах наиболее изучена эффективность нового препарата – бактериаль-
ного меланина (Btm),  полученного в Научном центре биотехнологии Армении. В послед-
ние годы испытывали также российские микробиологические препараты бисолбиФит (со-
держит бактерии Bacillus subtilis), биоплант-Флора (5 видов разных бактерий), из раститель-
ных – циркон (на основе растения Echinacea purpurea), из препаратов итальянской фирмы 
Valagro  Радифарм и  Мегафол [8, 9, 11]. Из препаратов грибного происхождения испыты-
вали российский препарат Мицефит, содержащий продукты метаболизма микоризных гри-
бов Micellia sterilia, немецкий Микоплант (споры 7 видов микоризных грибов Glomus) и 
таблетки Эрио индийского производства. Индийские таблетки содержат споры микоризных 
грибов Glomus и отличаются  по числу содержащихся в 1 таблетке  спор: Эрио 50 и  Эрио 
250. Из Индии получен также препарат Майконет, содержащий споры гриба Rhizophagus ir-
regularis из семейства Glomus. Использование впервые в республике нескольких микориз-
ных препаратов обусловлено тем, что для 90% высших растений микориза жизненно необ-
ходима, ибо обеспечивает увеличение поглощающей поверхности корня, повышает корне-
образование  и в результате также приживаемость посадочного материала. Все микоризные 
препараты предоставлены производителями для их испытания в климатических условиях 
республики с намерением последующих поставок препаратов в Армению для использо-
вания в разных отраслях растениеводства. Определение содержания фотосинтетических 
пигментов проводили  спектрофотометром  марки  Genesis 10S UV-VIS по Реббелену [14] 

 
Результаты и обсуждение. В настоящей работе обобщена часть результа-

тов испытания ряда биопрепаратов на некоторых декоративных культурах в питом-
никах и в тепличных условиях. Более 10 лет бактериальный меланин Btm (Bacillus 
thuringiensis melanin) испытывали на сеянцах и черенках лиственных и хвойных по-
род. Препарат значительно усиливал рост и ветвление как надземной массы, так и 
корневой системы, чем повышал декоративность и приживаемость посадочного ма-
териала не только декоративных, но и одной из основных сельскохозяйственных 
культур республики – винограда [1, 5, 10].  

Опыты начаты в   питомнике с. Карин ООО Armenia Tree Project. Замачива-
ние семян в растворах биопрепаратов способствовало более раннему и дружному 
прорастанию семян катальпы, альбиции, туи западной и  софоры японской. Среди 
них особенно выделялся  Btm, под влиянием которого стимулировался не только 
рост, но и ветвление надземной части и корневой системы, часто разрасталась листо-
вая пластинка, повышалось содержание хлорофилла, что способствовало интенси-
фикации зеленой окраски разросшейся кроны и повышало декоративность растений 
[3, 4, 6]. Замачивание нестратифицированных семян лесного (горькоядерного) абри-
коса и персика способствовало прорастанию 95 и 99% семян при 43 и 50% в контро-
ле соответственно. Активация ростовых процессов опытных сеянцев позволила че-
рез 7 месяцев после посева семян использовать их в качестве подвоя для культурно-
го сорта, что при традиционной технологии возможно лишь через полтора года. Это 
дает  возможность в экстремальных ситуациях, например, вымерзании растений 
вследствие поздневесенних заморозков, не теряя год, получить посадочный матери-
ал после гибели этих ценных плодовых культур [3]. 
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Семена катальпы, замоченные в растворе Btm,  проросли на 94%, затем росли  и 
ветвились сильнее контрольных, так, в конце сентября высота опытных сеянцев дости-
гала 32 см против 19 см в контроле (рис.1). Высота опытных сеянцев софоры японской 
достигала 70 см при 56 см, а у иудина дерева 46 см при 35 см в контроле. Подобная 
картина затем многократно отмечена при предпосевном замачивании в растворе Btm 
(0,1%) семян альбиции, клена ложноплатанового (рис. 2). При этом кусты густо ветви-
лись и имели темно-зеленую окраску листвы. Btm аналогично стимулировал рост и 
развитие травянистых декоративных культур – сеянцев петунии, бальзамина, гипоэс-
теса, фиалок, глоксиний, камнеломки и других комнатных растений [8, 9, 10, 15].  

 

                                 
 

Рис. 1. Влияниe Btm на всхожесть                                  Рис. 2. Влияниe Btm на рост сеянцев 
                          семян  катальпы                                                             альбиции ленкоранской    

 
 В питомнике с.Акунк ООО ’’Артемис” сеянцы портулака поливали Btm в фа-

зе 2-3 настоящих листьев, после чего значительно ускорилось развитие надземной 
массы, которая не только усиленно ветвилась, но при этом каждый побег по длине 
превосходил контроль. Особенно заметной была стимуляция роста корневой систе-
мы. Корни вышли из дренажных отверстий вазонов и углубились в грунт стеллажа, 
и для фотографирования сеянец был извлечен из вазона. Обработка стимулировала 
также длительную бутонизацию  и цветение опытных  растений (рис. 3). В другом 
опыте под влиянием двукратного полива БисолбиФитом (Бсф) заметная стимуляция 
цветения отмечена у цикламена персидского. Обработанные Btm саженцы хризан-
темы также отличались темпом роста, более ранним и длительным цветением, при 
этом размеры цветка превосходили контроль, как и у цикламена [8, 11].   

 

 
 

        Рис. 3. Влияниe Btm на рост корней  портулакa 
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Первый полив почвы у сеянцев туи западной  и ели серебристой в питомнике 
с. Акунк был проведен в конце марта, а второй – через 20 дней. Btm способствовал 
формированию более крупных, разветвленных, с темно-зеленой хвоей кустов, кото-
рые затем 2 года не обрабатывали, чтобы проверить последействие препарата.  
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Через два года опытные растения ели серебристой сохранили высокие темпы 

роста и превосходили контроль по высоте стебля на 32 см, а по диаметру кроны –    
25 см. Эти опыты выявили целесообразность применения Btm на хвойных 
растениях, даже при двукратном поливе почвы в течение одного сезона.  Очевидно, 
что Btm с самого начала стимулировал ростовые процессы, которые обусловили 
опережение развития растений, благодаря пролонгированному действию препарата. 
В результате подобной стимуляции после высадки на постоянное место 100% этих 
саженцев прижилось  при 60% в контроле, и они отличались устойчивостью к 
абиотическим факторам среды [2]. 

В том же питомнике позже было испытано действие ряда биопрепаратов на 
рост и развитие двулетних сеянцев туи западной. Использованы микробиологичес-
кий препарат  БисолбиФит(БсФ), микоризный Мицефит(Мцф) и растительные – рос-
сийский Циркон и итальянский Радифарм. Двукратный полив сеянцев растворами 
биопрепаратов с интервалом в 20 дней выявил заметную стимуляцию роста расте-
ний, особенно в варианте БсФ, где опытные растения по высоте стебля на 54% пре-
восходили контроль, что отмечено при обработке этим препаратом также и в других 
опытах на всех растениях. Мцф и Циркон ускорили ростовые процессы на 42%, 
сравнительно меньше Радифарм, который обычно в большей мере стимулирует раз-
витие корневой системы. По диаметру кроны особой разницы между контрольными 
и опытными растениями не выявлено (pис. 4). Результаты опыта свидетельствуют об 
активации особенно апикальной меристемы и несколько в меньшей мере – камбия. 
Остальные препараты также вызвали повышение декоративности этого хвойного 
растения, широко используемого для озеленения населенных пунктов [10]. 

 
Рис. 4. Влияниe биопрепаратов на высоту стебля и диаметр кроны туи восточной 
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В другом опыте на ели серебристой были испытаны итальянские биопрепара-
ты Радифарм, Мегафол и российский Циркон, которые также вызвали аналогичную 
стимуляцию роста, причем особенно заметную при использовании Мегафола и Цир-
кона, когда по высоте стебля разница с контролем достигала 16 и 19 см соответст-
венно. В опыте, проведенном в условиях оранжереи на однолетних сеянцах туи вос-
точной , были использованы только микоризные препараты: Мицефит  (Мцф), Май-
конет и таблетки Эрио 2 > и Эрио 2<( по 250 спор и 50 спор в каждой соответствен-
но). Все опытные растения по габитусу превосходили контроль, но максимальная 
разница в развитии надземной части отмечена под влиянием 2 маленьких (2<) табле-
ток Эрио и Мицефита (Мцф), несколько меньше Майконета (Мн), слабее всего под 
влиянием 2 больших таблеток Эрио. Опыт будет продолжен, ибо эти сеянцы росли в 
маленьких вазонах, их корни вышли из дренажных отверстий и внедрились в грунт 
стеллажа, и при извлечении часть корней оборвалась. Хотя до пересадки сеянцы  
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росли в небольших вазонах, но стимулирующее влияние препаратов несомненно. 
Сейчас они пересажены в грунт, и более лучшие для роста корней условия могут 
несколько изменить картину (рис. 5).  

Определение количества фотосинтетических пигментов в хвое туи восточной 
показало, что таблетки Эрио обоих размеров в большей мере  способствовали повы-
шению содержания хлорофилла “а”, (более чем вдвое по сравнению с контро-
лем),чем “b”, что заметно по интенсивно зеленой окраске хвои сеянцев туи. Следует 
отметить, что большие таблетки содержали в расчете на одно растение в 5 раз боль- 
ше спор микоризного гриба, чем маленькие, но стимулирующее влияние последних 
на развитие и стебля, и корня оказалось более заметным, что отчетливо видно по          
рис. 5. Аналогичная разница в содержании хлорофилла “а” отмечена и у кипарисови-
ка горохоплодного, у которого стимуляции роста под влиянием БПР была несколько 
меньше. Содержание фотосинтетических пигментов  в хвое кипарисовика было 
максимальным при применении также малых таблеток Эрио, под влиянием которых 
содержание хлорофилла “а” удвоилось, а под влиянием Майконета разница доходила 
до 80%. Эти предварительные результаты по влиянию БПР на содержание пигментов 
выявили различие в видовой специфичности реакции растений на обработку БПР. 
 

 
 

Рис. 5. Влияниe микоризных препаратов на рост двулетних сеянцев туи восточной 
 

Многие декоративные кустарники размножаются черенками, которые обраба-
тывают  стимуляторами укоренения. В наших опытах, кроме Btm, использовали так-
же микоризные препараты Мицефит (метаболиты гриба), Майконет (споры гриба). 
Замачивание оснований черенков в  растворах предварительно определенных эф-
фективных концентраций препаратов выявило определенную стимуляцию ризогене-
за и роста надземной части саженцев. Так, черенки дейции и керрии японской под 
влиянием Мцф  укоренились и развивались лучше контрольных на 15%. Максималь-
ная стимуляция отмечена у пузыреплодника калинолистного, у которого основания 
черенков были обработаны в растворе Мицефита. Осенью оказалось, что  разница в 
росте стебля достигала 20%, при этом стебель ветвился с основания. Сформировав-
шаяся мощная корневая система многократно превосходила таковую в контроле. 
Одновременно у опытных растений стебель дал 4 длинных боковых побега (от               
103 см до 174 см), в то время как в контроле он вообще не ветвился.  Кроме этого, 
стебли опытных растений отличались также и по степени вызревания, что при зи-
мовке предохраняет молодые стебли от вымерзания (рис. 6). 

Подытоживая результаты проведенных исследований, можно рекомендовать 
использование испытанных биопрепаратов для получения здорового посадочного 
материала с высокой приживаемостью, ибо в настоящее время высаживаемый ма- 
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териал редко проявляет высокую приживаемость, что снижает рентабельность этой 
важной отрасли дендрологии. Получаемый материал, благодаря хорошо развитой  
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корневой системе, которая в свою очередь гарантирует нормальное развитие надзем-
ной массы, одновременно обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным 
абиотическим факторам.  У саженцев многолетников лучше вызревает  древесина,  
что не только повышает механическую прочность стебля, но и, благодаря образова-
нию на побегах более толстого пробкового слоя,  защищает внутренние ткани от вы-
мерзания [7, 13]. 

 

            
 

Рис. 6. Влияниe микоризного препарата Мицефит на рост 
саженцев пузыреплодника калинолистного 

 
Обработанные биопрепаратами растения обычно отличаются не только акти-

вацией апикальной меристемы, ответственной за рост осевых органов в длину, но и 
нередко усиленной камбиальной деятельностью, благодаря чему основания стеблей 
утолщаются, что повышает устойчивость растений, особенно молодых, к полеганию 
или к сильным ветрам. Применение биопрепаратов в декоративном цветоводстве 
позволяет продлевать период интенсивного цветения и улучшает их товарный вид. 
Из испытанных биопрепаратов меланин оказался наиболее универсальным, ибо на 
всех испытанных растениях его стимулирующий эффект проявлялся во всех опытах  
и пролонгированность его действия была особенно заметна на многолетниках. Наи-
более эффективными на черенках кустарников оказались Мицефит и Микоплант, на 
интактных растениях- таблетки Эрио по 50 спор в каждой. Растительные препараты 
Мегафол, Радифарм и особенно Циркон вызывали значительное усиление роста 
стебля в высоту и интенсивное ветвление, в результате чего повышались их товар-
ные показатели. 

   Наряду с меланином, высокую эффективность проявил и другой микробный 
препарат БисолбиФит, который, кроме стимуляции роста, оказывал также защитное 
действие от бактериальных и грибных заболеваний. БисолбиФит значительно повы-
шал также товарные показатели декоративных растений туи западной и цикламена 
персидского. 
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ØÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ×ÝßÙ³Ý μÝ³Ï³ÝáÝ  å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¢ ÃÃí³ÍÝ³ù³ÕóÇ  ³½¹»óáõÃÛ³Ý ¹Ç-

Ý³ÙÇÏ³ÛáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ Ï³ñÙÇñ »ñ»ùÝáõÏÇ (Trifolium  prаtense) ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ  ·ÉËáõÕ»ÕÇ 
Ï»Õ¢Ç áñáß ·áïÇÝ»ñÇ Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ ÇÙåáõÉë³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý íñ³: ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý μÅßÏáõÃÛ³Ý Ù»ç 
ÙÇ ß³ñù ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñÙÇñ »ñ»ùÝáõÏÁ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ áñå»ë μÝ³Ï³Ý Ñ³-
Ï³ÑÇåûùëÇÏ ¹»Õ³μáõÛë: Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ ëïáõ·Çã ËÙμÇ Ñ³Ù»Ù³ï 
Ï³ñÙÇñ »ñ»ùÝáõÏ ÁÝ¹áõÝ³Í Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ·ÉËáõÕ»ÕÇ Ï»Õ¢Ç Ý»ÛñáÝ³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ 
å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ μ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³, Ñ³ïÏ³å»ë  ÃÃí³ÍÝ³ù³ÕóÇ Í³Ýñ ÷áõÉáõÙ: 

 
           ÂÃí³ÍÝ³ù³Õó – Ï³ñÙÇñ »ñ»ùÝáõÏ – Ï»Õ¢ – Ý»ÛñáÝ³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ 

 
В условиях нормального атмосферного давления и в динамике нарастающей кисло-

родной недостаточности изучали влияние клевера лугового (Trifolium  prаtense) на им-
пульсную активность нейронов некоторых зон коры больших полушарий. В народной меди-
цине при ряде заболеваний красный клевер применяется как антигипоксическое средство. 

Результаты эксперимента показали, что 10-дневное применение с пищей цветков 
этого растения облегчает состояние организма животных в условиях кислородного дефи-
цита. На это указывает поведение корковых нейронов, которые выдерживают более тяже-
лые условия гипоксии. 

 
Гипоксия – красный клевер – кора – нейронная активность 

 
The folk medicine recommends Trifolium  prаtense as a herb with antihypoxic properties 

for some diseases. The experimental results suggest that after feading the herb, the electrical 
activity  of  some cortical neurons  of rats has shown high stability upon hypoxia in comparison 
with the screening group. 

 
Hypoxia-Trifolium prаtense-cortex-neuronal activity 

 
 
¶Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇ ¢ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Å³Ù³-

Ý³Ï³ÏÇó ÷áõÉáõÙ ¿³å»ë ³í»É³ó»É  ¿ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ³Ýμ³ñ»Ýå³ëï ·áñÍáÝÝ»ñÇ 
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ íñ³, áñáÝó  ÃíáõÙ Ñ³ïáõÏ ï»Õ ¿ ·ñ³íáõÙ ÃÃí³ÍÝ³ÛÇÝ 
³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ: úñ·³ÝÇ½ÙÇ Ñ³ñÙ³ñáÕ³Ï³Ý é»³ÏóÇ³Ý»ñÁ áã ÙÇßï »Ý Ï³ñá-
Õ³ÝáõÙ ¹ÇÙ³Ï³Û»É  ÃÃí³ÍÝ³ù³ÕóÇÝ  ¢ Ýå³ëï»É ûñ·³ÝÇ½ÙÇ μÝ³Ï³ÝáÝ Ï»Ýë³-
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ: ÂÃí³ÍÝ³ÛÇÝ ³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ï³ñ³μÝáõÛÃ 
Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ  Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç (ÎÜÐ) ï³ñμ»ñ Ï³éáõÛóÝ»ñáõÙ, 
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ·ÉËáõÕ»ÕÇ Ï»Õ¢áõÙ: Î»Õ¢Á Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ýÇ½Çá-
Éá·Ç³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ï³ñ¢áñ ûÕ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: 
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ÂÃí³ÍÝ³ù³ÕóÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ·ÉËáõÕ»ÕÇ Ï»Õ¢Ç ³é³ÝÓÇÝ ·áïÇÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ 

áõÝ»óáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ 
¿ ï³ÉÇë μ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ  Ñ³ñÙ³ñáÕ³Ï³Ý Ýáñ ÙÇçáóÝ»ñ, áñáÝó ÏÇñ³éáõÙÁ  ÃáõÛÉ Ïï³ 
å³Ñå³Ý»Éáõ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ÝáõÛÝÇëÏ  ³Ýμ³ñ»-
Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ [ 2,5]: 

²ßË³ï³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ï³ñÙÇñ »ñ»ùÝáõÏÇ Ñ³Ï³ûùëÇ¹Çã 
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ·ÉËáõÕ»ÕÇ Ï»Õ¢Ç íñ³ ÃÃí³ÍÝ³ù³ÕóÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 

   
ÜÛáõÃ ¢ Ù»Ãá¹: àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý ëáõñ ÷áñÓ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 

180-230 · ëåÇï³Ï ³éÝ»ïÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ÃÙñ»óí»É »Ý ùÉáñ³Éá½Ç ¢ Ý»ÙμáõÃ³ÉÇ Ë³éÝáõñ¹áí 
(10 Ù·/Ï· ¢ 30 Ù·/Ï· Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ): öáñÓ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý »ñÏáõ ËáõÙμ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ 
íñ³: ²é³çÇÝ ËÙμÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ùáï áõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ Ï»Õ¢³ÛÇÝ Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ ³ÏïÇáõÃÛáõÝÁ 
ÃÃí³ÍÝ³ù³ÕóÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛáõÙ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ËÙμÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÁ Ý³Ëù³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ 
10 ûñ Ï»ñ³Ïñí»É »Ý ëÝÝ¹Ç Ñ»ï Ë³éÝí³Í »ñ»ùÝáõÏÇ ãáñ³ó³Í Í³ÕÇÏÝ»ñáí: 

Î»Ý¹³Ýáõ ·ÉáõËÁ ³Ùñ³óí»É ¿ ëï»ñáï³ùëÇÏ ë³ñùÇ íñ³ ¢ »ÝÃ³ñÏí»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛ³Ý: Î»Õ¢Ç Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ³ñï³ÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³å³ÏÛ³ ÙÇÏñá-
¿É»Ïïñá¹Á Çç»óí»É ¿ Ï»Õ¢Ç Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ßñç³Ý (ï»ëáÕ³Ï³Ý ·áïÇ, ß³ñÅáÕ³Ï³Ý ·áïÇ): 

Ü»ÛñáÝÝ»ñÇ ÇÙåáõÉë³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ³ñï³μçç³ÛÇÝ ³ñï³ÍáõÙÁ Ï³ï³ñí»É ¿ 2M NaCl-Ç 
ÉáõÍáõÛÃáí Éóí³Í ³å³ÏÛ³ ÙÇÏñá¿É»Ïïñá¹Ý»ñáí (Í³ÛñÇ ïñ³Ù³·ÇÍÁ` 1.5-2 ÙÏÙ, ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÁ` 
3-5 úÑÙ): Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ×ÝßÙ³Ý μÝ³Ï³ÝáÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¢ 
ÃÃí³ÍÝ³ù³ÕóÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛáõÙ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ëï»ñ»áï³ùëÇÏ ë³ñù³íáñÙ³ÝÁ 
ýÇùëí³Í Ï»Ý¹³ÝÇÝ ï»Õ³¹ñí»É ¿ ×Ýß³ËóÇÏáõÙ: Ü»ÛñáÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ 
·ñ³ÝóáõÙÁ Ï³ï³ñí»É ¿ ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ×ÝßÙ³Ý μÝ³Ï³ÝáÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ (PO2=142 ÙÙ ëë.), 
³ÛÝáõÑ»ï¢ ß³ñáõÝ³Ïí»É ¿ ÙÇ¢ÝáõÛÝ Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ÃÃí³ÍÝ³ù³ÕóÇ 
³½¹»óáõÃÛ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛáõÙ` 4,5-5 Ñ³½.Ù (PO2=95-85 ÙÙ ëë.), 7,5-8 Ñ³½.Ù (PO2=64-53 ÙÙ ëë.) 
μ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³:  ÜáõÛÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñí»É ¿ Ý³¢ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ »ñÏñáñ¹ ËÙμáõÙ: 

Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý §μ³ñÓñáõÃÛáõÝ¦ ëï»ÕÍí»É ¿ û¹³ÙÕÇã åáÙåÇ û·ÝáõÃÛ³Ùμ ÖÝß³ËóÇÏÇó 
û¹Ç ¹áõñë ÙÕÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí: êï³óí³Í Ãí³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý »Ý »ÝÃ³ñÏí»É  
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ on-line Íñ³·ñáí: 

 

²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ ¢ ùÝÝ³ñÏáõÙ:  ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ùÇã »Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³-
ñáÕ »Ý μ³ó³Ñ³Ûï»É ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý μÅßÏáõÃÛáõÝáõÙ áñå»ë Ñ³Ï³ûùëÇ¹Çã ÙÇçáó ÏÇ-
ñ³éíáÕ μáõÛë»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí Ù»ñ ÷áñÓ»ñáõÙ áõ-
ëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ ³í³Ý¹³Ï³Ý μÅßÏáõÃÛáõÝáõÙ ï³ñμ»ñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ (μñáÝËÇï, 
³ëÃÙ³, ÇÝãå»ë Ý³¢ ë³Ï³í³ñÛáõÝáõÃÛáõÝ, ëÇñï³ÝáÃ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ï³ñμ»ñ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ) Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍíáÕ Ù³ñ·³·»ïÝ³ÛÇÝ Ï³ñÙÇñ »ñ»ùÝáõÏÇ 
(Trifolium pratense L.) ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ·ÉËáõÕ»ÕÇ Ï»Õ¢Ç íñ³ ÃÃí³ÍÝ³ÛÇÝ ³Ýμ³-
í³ñ³ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:     

ÜáñÙûùëÇ³ÛÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³é³çÇÝ ËÙμÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ï»Õ¢Ç ï»ëáÕ³Ï³Ý 
·áïáõó ·ñ³Ýóí»É ¿ 43 (100%) Ý»ÛñáÝÇ, ÇëÏ ß³ñÅáÕ³Ï³Ý ·áïáõó  36 (100%)  Ý»ÛñáÝÇ 
¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ: ÂÃí³ÍÝ³ù³ÕóÇ ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ Ýßí³Í Ý»ÛñáÝÝ»ñÇó 
³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ 33 (76,7%)-Á ¢ 28 (77,8%)-Á: 
ÂÃí³ÍÝ³ù³ÕóÇ Í³Ýñ ÷áõÉáõÙ PO2-Ç ËÇëï  ³ÝÏáõÙÁ Ñ³Ý·»óñ»É ¿ Ï»Õ¢Ç Ýßí³Í 
·áïÇÝ»ñÇó ·ñ³Ýóí³Í Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ ËÇëï Ýí³½Ù³Ý (Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ 
51,1% ¢ 52,8%):  Î»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇÝ §Çç»óÝ»Éáõó¦ Ñ»ïá ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É »É³Ï»ï³ÛÇÝ 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ: ºñÏñáñ¹ ËÙμáõÙ ÝáõÛÝå»ë ·ñ³Ýóí»É »Ý Ï»Õ¢Ç 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áïÇÝ»ñÇ Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ ÇÙåáõÉë³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ÇÝãå»ë 
ÝáñÙáùëÇ³ÛáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ÑÇåûùëÇ³ÛÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛáõÙ: öáñÓ»ñÁ óáõÛó 
ïí»óÇÝ, áñ »ñ»ùÝáõÏÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùμ ÃÃí³ÍÝ³ù³ÕóÇ ¢ ³é³çÇÝ (4,5-5 Ñ³½.Ù), ¢ 
»ñÏñáñ¹ (7,5-8 Ñ³½.Ù) ÷áõÉáõÙ ³í»ÉÇ Ù»Í ù³Ý³Ïáí Ý»ÛñáÝÝ»ñ »Ý å³Ñå³ÝáõÙ Çñ»Ýó 
³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ: ²Ûëå»ë` ÃÃí³ÍÝ³ù³ÕóÇ ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»É 
»Ý Ï»Õ¢Ç ß³ñÅáÕ³Ï³Ý ·áïáõ Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ 92,3 %-Á, ÇëÏ ï»ëáÕ³Ï³Ý ·áïáõ 92,6 %-Á: 
ÂÃí³ÍÝ³ù³ÕóÇ  Í³Ýñ ÷áõÉáõÙ ³Û¹ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ  
69,2%  ¢  73,1%: §Æç»óÝ»Éáõó¦ Ñ»ïá Çñ»Ýó »É³Ï»ï³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·Çã 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ Ù»Í ù³Ý³Ïáí Ý»ÛñáÝÝ»ñ »Ý í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ 
»ñÏñáñ¹ ËÙμáõÙ: öá÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÕç ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³Õ. 1 -áõÙ: 

´³óÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ·ñ³Ýóí»É ¢ í»ñÉáõÍí»É »Ý Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ 
³ÛÉ óáõó³ÝÇßÝ»ñ ¢ë` ÇÙåáõÉë³ÛÇÝ Ñ³Ù³½³ñÏÇ ï¢áÕáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Ù³½³ñÏáõÙ ÇÙåáõÉë-
Ý»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ¢ ÇÙåáõÉë³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ Ñ³×³ËáõÃÛáõÝÁ: 
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Աղյուսակ 1. ºñ»ùÝáõÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÃÃí³ÍÝ³ù³ÕóÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ  

·ÉËáõÕ»ÕÇ Ï»Õ¢Ç Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ íñ³   
 

     
´³ñÓñáõÃÛáõÝ 

êïáõ·Çã ïíÛ³ÉÝ»ñ Ü»ÛñáÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ »ñ»ù-
ÝáõÏÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó Ñ»ïá 

´³ó³ñÓ³Ï ù³Ý³ÏÁ %  ´³ó³ñÓ³Ï ù³Ý³ÏÁ % 
 î»ëáÕ³Ï³Ý ·áïÇ 

ÜáñÙ³ 43 100 52 100 
4,5-5Ñ³½.Ù 33      

76,7 
48 92,3 

7,5-8Ñ³½.Ù 22     
51,1 

36 69,2 

Æç»óáõÙ 34      
79,1 

49 94,2 

Þ³ñÅáÕ³Ï³Ý ·áïÇ 
ÜáñÙ³ 36  100 41 100 
4,5-5Ñ³½.Ù 28   77,8 38 92,6 
7,5-8Ñ³½.Ù 19   52,8 30 73,1 
Æç»óáõÙ 29   80,6 39 95,1 

 
 

 
Աղյուսակ 2. ÂÃí³ÍÝ³ù³ÕóÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ·ÉËáõÕ»ÕÇ Ï»Õ¢Ç Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ ÇÙåáõÉë³ÛÇÝ  

³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ  »ñ»ùÝáõÏÇ  ³½¹»óáõÃÛ³Ùμ 
 

 

òáõó³ÝÇßÝ»ñ 

êïáõ·Çã  òáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ 

»ñ»ùÝáõÏÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó Ñ»ïá 

 ÜáñÙ³ 4.5-5  

Ñ³½.Ù 

7.5-8   

Ñ³½.Ù 

 

Æç»óáõÙ 

 

ÜáñÙ³ 

4.5-5  

Ñ³½.Ù 

7.5-8  

Ñ³½.Ù 

 

Æç»óáõÙ 

î»ëáÕ³Ï³Ý ·áïÇ 

Ð³Ù³½³ñÏÇ 
ï¢áÕáõÃÛáõÝÁ, í 

  0,86      0,84     0,87   0,85   0,68      0,69 0,71  0,69 

ÆÙåáõÉëÝ»ñÇ ÃÇíÁ 
Ñ³Ù³½³ñÏáõÙ 

 16      20       11    18   27      33 23  26 

ÆÙåáõÉëÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ 
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, 
ÇÙå/í 

  18,6      23,8     12,6    21,1   39,7      47,8 32,4   37,6 

Þ³ñÅáÕ³Ï³Ý ·áïÇ 

Ð³Ù³½³ñÏÇ 
ï¢áÕáõÃÛáõÝÁ, í 

   0,72     0,71     0,85  0,85   0,47      0,44 0,47  0,5 

ÆÙåáõÉëÝ»ñÇ ÃÇíÁ 
Ñ³Ù³½³ñÏáõÙ 

   15      17      16   19    19       22   18  19 

ÆÙåáõÉëÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ 
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, 
ÇÙå/í 

   20,8      23,9     18,8   22,3    40,4       50   38,2   38 

 
Àëï ëïáõ·Çã ïíÛ³ÉÝ»ñÇ`  ï»ëáÕ³Ï³Ý ·áïáõó ·ñ³Ýóí³Í Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³-

½³ñÏÇ ï¢áÕáõÃÛáõÝÁ »Õ»É ¿ 0,86 í, ÇÙåáõÉëÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ` 16, ÙÇçÇÝ Ñ³×³ËáõÃÛáõÝÁ 
18,6 ÇÙå/í: 

ºñ»ùÝáõÏÇ 10-ûñÛ³ û·ï³·áñÍáõÙÇó Ñ»ïá ³Û¹ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ë-
Ë³Ý³μ³ñ »Õ»É »Ý 0,68 í, 27, ¢ 39,7 ÇÙå/í: êïáõ·Çã ËÙμÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ß³ñÅáÕ³Ï³Ý 
·áïáõó ·ñ³Ýóí³Í Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ ÇÙåáõÉë³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»É ¿    20,8 ÇÙå/í, ÇëÏ 
»ñ»ùÝáõÏÇ û·ï³·áñÍáõÙÇó Ñ»ïá` 40,4 ÇÙå/í:  

ºñÏñáñ¹ ËÙμÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ùáï ÃÃí³ÍÝ³ù³ÕóÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛáõÙ 
Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ ÇÙåáõÉë³ÛÇÝ μ³ñÓñ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ýí»É ¿: ì»ñáÑÇßÛ³É óáõó³‐
ÝÇßÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý μ»ñí³Í ¿ ³Õ. 2-áõÙ:  

ÂÃí³ÍÝ³ù³ÕóÇ ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ, »ñμ Ý»ñßÝãíáÕ û¹áõÙ PO2-Á  Ï³½ÙáõÙ ¿        
95-85 ÙÙ ëë., ÇëÏ ³ñÛ³Ý ÃÃí³ÍÝ³ÛÇÝ Ñ³·»óáõÙÁ` 80-85 %, ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ï»Õ¢Ç Ý»Û-
ñáÝÝ»ñÇ ÇÙåáõÉë³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ù»Í³óáõÙ, áñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³- 
íáñí³Í ¿ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ï³ñμ»ñ é»ýÉ»ùë³ÍÇÝ ·áïÇÝ»ñÇ ù»ÙáÁÝÏ³ÉÇãÝ»ñÇó ¹»åÇ Ï»Õ¢ 
·Ý³óáÕ ³½¹³ÏÝ»ñÇ ¹ñ¹áÕ ³½¹»óáõÃÛ³Ùμ: ÂÃí³ÍÝ³ù³ÕóÇ ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ ï»ÕÇ ¿ 
áõÝ»ÝáõÙ Na+-Ç ÑáëùÇ áõÅ»Õ³óáõÙ ¹»åÇ Ý»ÛñáÝ, áñÝ ¿É, Ñ³í³Ý³μ³ñ, Ý»ÛñáÝÇ ¿É»Ïïñ³- 
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·»Ý»½Ç Ë³Ý·³ñÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ [6,10,11]: Î»Õ¢Ç Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ ÇÙåáõÉë³ÛÇÝ 
³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ù»Í³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É  Ý³¢ ³Û¹ ·áñÍáÝÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùμ å³ÛÙ³Ý³-
íáñí³Í μççÇ Ã³Õ³ÝÃÇ ³å³μ¢»é³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù: 

²ÛëåÇëáí, ÑÇåûùëÇ³ÛÇ ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ, 
áñÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ÙÇçÇÙåáõÉë³ÛÇÝ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý ÷áùñ³óÙ³Ùμ, ³ÛëÇÝùÝ 
ÇÙåáõÉëÝ»ñÇ Ñ³×³ËáõÃÛ³Ý Ù»Í³óÙ³Ùμ, μçç³Ã³Õ³ÝÃÇ ³å³μ¢»é³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿: 
¶ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ áñáß³ÏÇ Ï³å ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÙÇç³í³ÛñáõÙ 
PO2-Ç ÷áùñ³óÙ³Ý, ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ μçÇçÝ»ñáõÙ H+ ÇáÝÝ»ñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý, K+ ³ñï³ÑáëùÇ 
áõÅ»Õ³óÙ³Ý ¢ μçç³Ã³Õ³ÝÃÇ ³å³μ¢»é³óÙ³Ý ÙÇç¢ [5]:  

ÐÇåûùëÇ³ÛÇ »ñÏñáñ¹ Ï³Ù Í³Ýñ ÷áõÉáõÙ PO2-Á Ï³½ÙáõÙ ¿  64-56 ÙÙ ëë., ÇëÏ ³-
ñÛ³Ý ÃÃí³ÍÝ³ÛÇÝ Ñ³·»óáõÙÁ` 65-60%: ²Ûë ÷áõÉáõÙ ¹Çïí»É ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Ý»Û-
ñáÝÝ»ñÇ ÇÙåáõÉë³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ËÇëï Ýí³½áõÙ, áñÁ μ³ó³ïñíáõÙ ¿ μçç³Ã³Õ³ÝÃÇ 
³å³μ¢»é³óÙ³Ý Ñ»ï³·³ Ëáñ³óÙ³Ùμ: ²å³μ¢»é³óÙ³Ý áõÅ»Õ³óáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ 
Ã³Õ³ÝÃ³ÛÇÝ åáï»ÝóÇ³ÉÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ýí³½Ù³Ý, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ï»ÕÇ 
áõÝ»Ý³É ÝáõÛÝÇëÏ μçç³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ÉñÇí ×ÝßáõÙ[11]: Àëï »ñ¢áõÛÃÇÝ, ³Û¹ 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý Ã³Õ³ÝÃÇ Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛ³Ý ¢ μçç³ÛÇÝ 
Ù»ï³μáÉÇ½ÙÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ë³Ý·³ñÙ³Ùμ: ÐÇåûùëÇ³ÛÇ Ëáñ³óÙ³Ùμ Ù»Í³ÝáõÙ ¿ 
ÇáÝ³ÛÇÝ ï»Õ³ß³ñÅÁ` Na+-Ç ³ÝóáõÙÁ μççÇó Ý»ñë ¢ K+-Ç ¹áõñë ·³ÉÁ μççÇó ¹»åÇ 
³ñï³μçç³ÛÇÝ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ:  

ÐÇåûùëÇ³ÛÇ »ñÏñáñ¹ ÷áõÉáõÙ Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ýí³½áõÙÝ Áëï áñáß 
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ Ï³åí³Í ¿ áõÕ»ÕáõÙ ¶²ÎÂ-Ç ù³Ý³ÏÇ ³í»É³ó³Ý Ñ»ï, áñÝ ÁÝïñáÕ³μ³ñ 
áõÅ»Õ³óÝáõÙ ¿ ³ñ·»É³ÏíáÕ Ñ»ïëÇÝ³åë³ÛÇÝ åáï»ÝóÇ³ÉÁ` ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáí 
ÃÃí³ÍÝÇ Í³ËëÁ[ 6, 7]: ÐÇåûùëÇ³ÛÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùμ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ý³¢ μçç³ÛÇÝ 
³óÇ¹á½Ç ½³ñ·³óáõÙ, áñÝ ¿É ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ μççáõÙ ³Ëï³μ³Ý³Ï³Ý  ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ 
½³ñ·³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ [ 5,11]: 

úñ·³ÝÇ½ÙáõÙ í»ñáÑÇßÛ³É ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ Ï³ÝË»Éáõ Ñ³Ù³ñ μÅßÏáõÃÛ³Ý Ù»ç 
ÏÇñ³éíáõÙ »Ý μÝ³Ï³Ý ¢ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý Ñ³Ï³ÑÇåûùëÇÏ μáõÅ³ÙÇçáóÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ 
Ý³¢ Ñ³Ï³ûùëÇ¹Çã ³½¹»óáõÃÛ³Ùμ ûÅïí³Í ß³ï μáõÛë»ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ï³ñÙÇñ 
»ñ»ùÝáõÏÁ: ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý μÅßÏáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³ñÙÇñ »ñ»ùÝáõÏÁ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ çñ³ÛÇÝ 
¢ ëåÇñï³ÛÇÝ ÃáõñÙ»ñÇ Ó¢áí [1]: Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ »ñ»ùÝáõÏÇ Í³ÕÇÏÝ»ñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý 
ýÉ³íáÝáÇ¹Ý»ñ, »Ã»ñ³ÛáõÕ»ñ, B-ËÙμÇ, ÇÝãå»ë Ý³¢ A,C,E íÇï³ÙÇÝÝ»ñ, ÏáõÙ³ñÇÝ, 
³ÉÏ³ÉáÇ¹Ý»ñ, ·ÉÇÏá½Ç¹Ý»ñ, ×³ñå³ÛÇÝ ÛáõÕ»ñ, Ë»Å, ëåÇï³ÏáõóÝ»ñ, ³ÍË³çñ»ñ, 
ÃÇñá½ÇÝ ³ÙÇÝ³ÃÃáõ, áñáí ¿É å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý Ýñ³ μáõÅ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ 
ëÇñï-Ãáù³ÛÇÝ ¢ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ  Å³Ù³Ý³Ï [3, 8, 9]: 

ä³ñ½í»É ¿, áñ íÇï³ÙÇÝ E-Ý ûÅïí³Í ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ï³ûùëÇ¹Çã ³½¹»óáõÃÛ³Ùμ, 
³ÛÉ¢ Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ ÑÛáõëí³Íù³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·Ç³Ï³Ý ÷áË³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: ¶Çï³Ï³Ý 
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó å³ñ½í»É ¿, áñ μçç³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ãÑ³·»ó³Í 
×³ñå³ÃÃáõÝ»ñ, áñáÝù ³Ýμ³ñ»Ýå³ëï ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí ·»ñûùëÇ-
¹³óíáõÙ »Ý [9]: ¶»ñûùëÇ¹Ý»ñÁ, Ïáõï³Ïí»Éáí ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñáõÙ ¢ μçç³Ã³Õ³ÝÃÝ»ñáõÙ, 
ÙÇ³Ý³Éáí çñÇ Ñ»ï, í»ñ »Ý ³ÍíáõÙ ûùëÇ¹Ý»ñÇ, áñáÝù ¿É ³Ýç³ïáõÙ »Ý ³ÏïÇí O2: 
ì»ñçÇÝë ¹³éÝáõÙ ¿ ÝÛáõÃ³÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñÇ ¢ Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ 
íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ å³ï×³é: Ð³Ï³ûùëÇ¹Çã³ÛÇÝ ï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ íÇï³ÙÇÝ E-Ý, 
ÙÇ³óÝ»Éáí ³Û¹ O2-Á, Ï³ë»óÝáõÙ ¿ ÉÇåÇ¹Ý»ñÇ ûùëÇ¹³óáõÙÁ` Ñ³Ï³½¹»Éáí 
·»ñûùëÇ¹Ý»ñÇ ÃáõÝ³íáñ ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ [ 4]:  

ìÇï³ÙÇÝ C-Ý (³ëÏáñμÇÝ³ÃÃáõ) áõÝÇ Ù³½³ÝáÃÝ»ñÁ ³Ùñ³óÝáÕ, ³ñÛáõÝ³ëï»Õ-
ÍáõÙÁ ËÃ³ÝáÕ, ÇÝãå»ë Ý³¢ ÇáÝ³óÝáÕ ×³é³·³ÛÃ³Ñ³ñáõÙÇó å³ßïå³ÝáÕ Ñ³ï-
ÏáõÃÛáõÝ: ²ÛÝ ¹ñ³Ï³Ý ¹»ñ ¿ Ï³ï³ñáõÙ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÇÙáõÝ³ÛÇÝ é»³ÏóÇ³Ý»ñÇ Ó¢³-
íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, Ýå³ëïáõÙ ¿ Ñ³Ï³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³ÝÁ, μ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ 
³ñÛ³Ý É»ÛÏáóÇïÝ»ñÇ ý³·áóÇï³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ: ìÇï³ÙÇÝ C-Ý ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ý³¢ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ³é³í»É μ³ñÓñ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ÃÃí³ÍÝ³ÛÇÝ ³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÝÏ³ï-
Ù³Ùμ, áñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í  ¿ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ûùëÇ¹³í»ñ³Ï³Ý·Ù³Ý é»³ÏóÇ³Ý»ñáõÙ 
Ýñ³ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùμ [ 9]: 

Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë »ÝÃ³¹ñ»Éáõ, áñ Ýßí³Í ¹»Õ³-
μáõÛëÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï μ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ Ï»Õ¢³ÛÇÝ μçÇçÝ»ñÇ ¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³-
ÝáõÃÛáõÝÁ ÃÃí³ÍÝ³ÛÇÝ ³Ýμ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ. »Ã» ëïáõ·Çã ËÙμÇ 
Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ùáï Ý»ÛñáÝÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ³ñ·»É³ÏíáõÙ ¿ñ 6-6,5 Ñ³½. Ù 
§μ³ñÓñáõÃÛ³Ý¦ íñ³, ³å³ ÷áñÓÝ³Ï³Ý ËÙμÇ Ùáï Ýñ³Ýù ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ÇÝ ³ÏïÇí 
ÙÝ³É ÝáõÛÝÇëÏ 7-8 Ñ³½. Ù §μ³ñÓñáõÃÛ³Ý¦ íñ³: 
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àõëáõÙÝ³ëÇñí»É »Ý Èáéáõ Ù³ñ½áõÙ ¹³ÕÓÇ μáõÛë»ñÁ, áñï»Õ ³ÛÝ ³×áõÙ ¿ 490-Çó ÙÇÝã¢ 3196 
Ù ÍáíÇ Ù³Ï»ñ¢áõÛÃÇó μ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³ ¢ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: àõëáõÙ‐
Ý³ëÇñí»É »Ý ¹³ÕÓÇ (Mentha piperita L.) ÑÛáõÃ³ß³ñÅÇ ëÏÇ½μÁ, μáõÛë»ñÇ μ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ, μáõ‐
ë³÷áõÉ»ñÇ ³ÝóÙ³Ý ï¢áÕáõÃÛáõÝÁ, ýáïáëÇÝÃ»ïÇÏ Ù³Ï»ñ»ëÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ, í»ñ·»ïÝÛ³ ¢ 
ëïáñ·»ïÝÛ³ ½³Ý·í³ÍÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¢   áñáß Í³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ (ÌØ) å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÍáíÇ 
Ù³Ï»ñ¢áõÛÃÇó ï³ñμ»ñ μ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ·ïÝíáÕ ³×»É³ï»Õ»ñáõÙ: ä³ñ½í»É ¿ª ÍáíÇ 
Ù³Ï»ñ¢áõÛÃÇó ó³Íñ μ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³ ÑÛáõÃ³ß³ñÅÁ ëÏëíáõÙ ¿ ßáõï, μáõÛë»ñÁ ³í»ÉÇ ³ñ³· »Ý 
³×áõÙ ¢ μ³ñÓñ »Ý, ³é³ç³óÝáõÙ »Ý ß³ï, μ³Ûó Ù³Ýñ ï»ñ¢Ý»ñ, í»ñ·»ïÝÛ³ ½³Ý·í³ÍÁ 
Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ å³Ï³ë ¿ ëïáñ·»ïÝÛ³ ½³Ý·í³ÍÇó, μáõë³÷áõÉ»ñÇ ³ÝóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ 
³ñ³·: ÌØ ù³Ý³ÏÁ ¢ áñ³ÏÁ ÷áËíáõÙ ¿ Áëï μáõÛë»ñÇ ³×»É³ï»ÕÇ μ³ñÓñáõÃÛ³Ý, ë³Ï³ÛÝ, Ù»ñ 
ïíÛ³ÉÝ»ñáí, ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝ ãÇ ³ñÓ³Ý³·ñí»É: 

 
           ¾ÏáÉá·Ç³ – μáõë³÷áõÉ»ñ – í³ÛñÇ û·ï³Ï³ñ μáõÛë»ñ – Í³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñ 

 
Изучались растения мяты в марзе Лори, где она растет на высоте от 490 м до         

3196 м над уровнем моря и интенсивно эксплуатируется местным населением. Изучались 
длительность фенофаз мяты (Mentha piperita L.), высота растений, число и величина лис-
тьев, фотосинтетическая площадь, соотношение надземной и подземной биомассы, а также 
содержание некоторых тяжелых металлов в разных местах обитания на разных высотах. 
Выяснилось, что в низких местностях мята растет быстрее, образуя длинные стебли, но с 
большим количеством мелких листьев. Надземная масса относительно меньше подземной. 
Период фенофаз происходит намного быстрее. Количество и качество тяжелых металлов ме-
няется в зависимости от высоты местности, но эти данные не носят закономерного характера. 

 
Экология – фенофазы – дикие полезные растения – тяжелые металлы 

 
The research has been done in Lori region where the mint grows at the height of            

490-3196 m above the sea levels and is unsparingly used by the residents of that area. A research 
has been done to find out the height of the plant, the duration of the transition of the plant phases, 
the size of the photosynthetic surface, the over ground and underground mass, as the content of 
some heavy metals in the growing spaces of different heights from the sea level. It has been found 
out that the plants which grow at a low height from the sea level grow quicker and are high, 
produce many, though small leaves, the over ground mass is less than compared with the 
underground mass, the transition of plant phases happens quicker. The quantity and the quality of 
hard metals charges according to the height of the growing space of the plants, though were 
identified no regularities. 

 
Ecology – phenophase – wild useful plants – heavy metals 
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¸²ÔÒÆ ÎºÜê²´²Ü²Î²Ü ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì ´àôÚêàôØ Ì��ð �ºî���ºð� ä²ðàôÜ²ÎàôÂÚ²Ü®  

 
²ßË³ñÑÇ μáÉáñ »ñÏñÝ»ñÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ, μáÉáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ»-

ï³ùñùñ»É »Ý í³ÛñÇ û·ï³Ï³ñ μáõÛë»ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ áñå»ë μáõë³Ï³Ý é»ëáõñë ¢ ë»É»ÏóÇáÝ 
³ñÅ»ù³íáñ ·»ÝáýáÝ¹, ³ÛÉ¢ áñå»ë Ñ³Ù»ÙáõÝù, ëÝáõÝ¹, Ý³¢ ¹»Õ³μáõÛë, μáõë³Ï³Ý 
é»ëáõñëÝ»ñÇ É³í³·áõÛÝ ³ÕμÛáõñ, áñÁ Ù³ñ¹Á ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ í»ñóÝ»É μÝáõÃÛáõÝÇó 
å³ïñ³ëïÇ íÇ×³ÏáõÙ áõ û·ï³·áñÍ»É��[1, 4, 6, 7, 11]: Ø³ñ¹Á ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ¿ 
μÝáõÃÛáõÝÇó í»ñóÝ»É ³ÛÝ, ÇÝãÁ ¹»é¢ë ãÇ Ñ³ëóñ»É Ùß³ÏáõÛÃÇ Ù»ç ÙïóÝ»É, ÇÝãå»ë, 
ûñÇÝ³Ï, í³ÛñÇ áõï»ÉÇ ß³ï μ³Ýç³ñ»Õ»ÝÝ»ñ, Ñ³Ù»ÙáõÝù³ÛÇÝ μáõÛë»ñ, ¹»Õ³μáõÛë»ñ, 
áñáÝó Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý, ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý áõ å³Ñå³ÝÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¢ ß³ï Ñ³ñó»ñÇ 
³éáõÙáí Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ ·Çï³Ï³Ý ùÇã áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý: âÇ Ï³ñ¢áñíáõÙ 
Ñ³ïÏ³å»ë Ù³ñ¹áõ ÏáÕÙÇó ¹ñ³Ýó û·ï³·áñÍÙ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ¢ ³ñ¹Ûáõ-
Ý³í»ïáõÃÛáõÝÁ áõ å³Ñå³ÝáõÙÁ: ÐáÕ»ñÇ ÇÝï»ÝëÇí û·ï³·áñÍÙ³Ý, μÝ³Ï³Ý É³Ý¹‐
ß³ýïÝ»ñÇ ¹»·ñ³¹³óÙ³Ý, ó»Ýá½Ý»ñÇ μÝ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ Ë³ËïÙ³Ý, ÑáÕ»ñÇ 
³Ý³å³ï³óÙ³Ý ¢ ÇÝï»ÝëÇí Ûáõñ³óÙ³Ý, ß»Ýù»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý, ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ, 
³ñ¹ÛáõÝ³μ»ñ³Ï³Ý Ýáñ ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý, ¹ñ³Ýó Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ÙÃ»ñùÝ»ñÇ 
ï»ËÝ³ÍÇÝ ³ÕïáïÙ³Ý ¢ ³ÝÃñáåá·»Ý ß³ï ·áñÍáÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí Ïñ×³ïíáõÙ »Ý 
Ù³ñ¹áõ Ñ³Ù³ñ û·ï³Ï³ñ ß³ï í³ÛñÇ μáõÛë»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý ³ñ»³ÉÝ»ñÁ ¢ å³Ï³ëáõÙ ¿ 
¹ñ³Ýó ù³Ý³ÏÁ [1, 6, 7]: ²å³óáõóí³Í ¿, áñ ³Ûëûñ Ù»ñ ÙáÉáñ³ÏÇ ·»Ý»ïÇÏ áñáß³ÏÇ Ñ³ñë-
ïáõÃÛáõÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ËÇëï íï³Ý·Ç ï³Ï, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ³Ýí»ñ³Ï³Ý·Ý»ÉÇ íÝ³ëÝ»ñÇ 
μ»ñ»É [1, 9]: 

Ü»ñÏ³ÛáõÙë å³ñ»ÝÇ ¢ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ (FAO), ·áñÍ»Éáí Ø²Î-Ç ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ »Ý í³ÛñÇ û·ï³Ï³ñ 
μáõÛë»ñÇ ¢ ³·ñáó»Ýá½Ç ·»ÝáýáÝ¹Ç å³Ñå³ÝÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ, ÇÝãÁ ¹³ëíáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ 
Ñ³ñëïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËÙμÇÝ [2, 4]: ´ÝáõÃÛáõÝÇó í»ñóí³Í û·ï³Ï³ñ μáõÛë»ñÁ áñå»ë 
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑáõÙùÇ ëï³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÙÇçáó ³é³í»É Ï³ñ¢áñ ¿, 
Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¢ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï, Ñ³ïÏ³å»ë ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ãû·‐
ï³·áñÍíáÕ ë³Ï³í³ÑáÕ ¢ Ã»ù É³Ýç»ñ�ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: 
¶ÛáõÕÙÃ»ñùÝ»ñÇ ³é³ïáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»Éáí ·ÛáõÕ³-ïÝï»ë³Ï³Ý 
Ùß³Ï³μáõÛë»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý μ³½Ù³ï³ññ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁª ³ÝÑñ³Å»ßïáõ-ÃÛáõÝ ¿ 
³é³ç³ÝáõÙ Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»É μáõë³Ï³Ý μÝ³Ï³Ý û·ï³Ï³ñ é»ëáõñëÝ»ñÇ é³óÇáÝ³É ¢ 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍáõÙÁ: ì»ñçÇÝë ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ μÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ï³ñ-
·³íáñíáÕ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ³é³Ýó Ù³ñ¹áõ ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý ¢ Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñÇ, μÝáõ-
ÃÛáõÝÇó, áñå»ë ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ýáñ μÝ³·³í³é, í»ñóÝ»É μáõ-
ë³Ï³Ý ³ñÅ»ù³íáñ ÑáõÙù: 

Ð³Û³ëï³ÝÝ áõÝÇ Ñ³ñáõëï μáõë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áñï»Õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ßáõñç 3400 
³ÝáÃ³íáñ μáõÛë»ñ: ²ÛÝ ³ñ¹ÛáõÝù ¿ μ³½Ù³ï³ññ μÝ³å³ïÙ³Ï³Ý, ÑáÕ³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¢ É»éÝ³ßË³ñÑÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý: ´áõÛë»ñÇ Ë³Ûï³μÕ»ïáõÃÛ³Ùμ ¢ ýÉá‐
ñÇëï³Ï³Ý Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ð³Û³ëï³ÝÁ ÙÇßï ·ñ³í»É ¿ μáõë³μ³ÝÝ»ñÇ 
áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁª ëÏë³Í ¹»é¢ë ÑáõÝ³Ï³Ý, ÑéáÙ»³Ï³Ý, éáõë³Ï³Ý ÑÇÝ å³ïÙÇãÝ»ñÇó [2, 
5, 7]: Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ μáÉáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ·»ñËÝ¹ÇñÁ »Õ»É ¢ ÙÝáõÙ ¿ 
μÝáõÃÛ³Ý ¢ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ë»É³óÇ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ, áñÇ ÉáõÍáõÙÝ 
³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ï³åí³Í ¿ »ñÏñ³·Ý¹Ç μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãí³ù³Ý³ÏÇ ³×Ç, μÝ³Ï³Ý 
é»ëáõñëÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý ¢ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ, Ù³ñ¹áõ ³-
éáÕçáõÃÛ³Ý, ¿ÏáÉá·Ç³å»ë Ù³ùáõñ ëÝÝ¹áí ³å³ÑáíÙ³Ý áõ Ù³ñ¹áõÝ ³Ýíï³Ý· å³Ñ»Éáõ 
Ñ»ï [8, 11, 12]: 

ÆÝãå»ë Ùß³Ï³μáõÛë»ñÇó, ³ÛÝå»ë ¿É í³ÛñÇ û·ï³Ï³ñ μáõÛë»ñÇó ¿ÏáÉá·Ç³å»ë 
Ù³ùáõñ ëÝáõÝ¹ ëï³Ý³ÉÝ ³Ù»Ý³Ï³ñ¢áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¿, áñï»Õ ³ÝÅËï»ÉÇ ¿ Í³Ýñ 
Ù»ï³ÕÝ»ñÇ (ÌØ) Ñ³ñóÁ [3, 6, 8, 10-12]: ´áõÛë»ñÇ ³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ¢ 
³Õïáïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÌØ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë áõÕÕ³ÏÇ Ó¢áí Ï³åí³Í ¿ çñÇ, ÙÃÝáÉáñïÇ, 
Ñ³ïÏ³å»ë ÑáÕÇ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ²é³ÝÓÇÝ û·ï³Ï³ñáõÃÛ³Ùμ Ñ³Ý¹»ñÓ, Çñ»Ýó 
íÝ³ë³Ï³ñáõÃÛ³Ùμ Ù»Í ï»Õ áõÝ»Ý ÌØ: î»ËÝ³ÍÇÝ ¢ ³ÝÃñáåá·»Ý ÌØ ß³ñÅÁ μÝ³Ï³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³Ëí³Í ¿ ÑáÕÇ çñ³-ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý, Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó, ÌØ 
ýÇ½ÇÏ³-ùÇÙÇ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ÑáÕÇ ÏÉ³ÝáÕ ÏáÙåÉ»ùëÇó, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¢ 
³·ñáùÇÙÇ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇó: ¶Çï³-
Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³éÏ³ »Ý ÌØ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý, íÝ³ë³Ï³ñáõÃÛ³Ý ¢ 
¿ÏáÉá·Ç³å»ë Ù³ùáõñ ëÝÝ¹áõÙ ¹ñ³Ýó ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¢ áñ³Ï³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É μ³½Ù³ÃÇí ïíÛ³ÉÝ»ñ [9, 10, 11, 12]: ê³Ï³ÛÝ ÝÙ³Ý 
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ñ»Ã» μ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý ¹³ÕÓÇ í»ñ³μ»ñÛ³É: ´áõÛë»ñÁ Ñ³Ù³ñ-
íáõÙ »Ý ÑáÕÇ, çñÇ, ÙÃÝáÉáñïÇª ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý 
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý É³í³·áõÛÝ  ÇÝ¹ÇÏ³ïáñÝ»ñ, Ï»Ýë³óáõó³ÝÇßÝ»ñ, Ï»Ýë³ûÕ³ÏÝ»ñ: 
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ÌØ ³Õïáïí³Í ÙÇç³í³ÛñáõÙ ¹ñ³ μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ³é³ç³Ý³É 

ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ¢ Ó¢³μ³Ý³Ï³Ý ÝÏ³ï»ÉÇ μ³ó³ë³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¸ñ³ Ñ»ï 
ÙÇ³ëÇÝ ÷³ëï ¿, áñ μáõÛë»ñÇ ÝáñÙ³É Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿ ³é³Ýó 
ÙÇÏñáï³ññ»ñÇ, áñáÝó ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ ÌØ »Ý, μ³Ûó ³Û¹ ï³ññ»ñÇ ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ 
μáõÛë»ñáõÙ Ñ³ßííáõÙ »Ý ïáÏáëÇ Ñ³ñÛáõñ»ñá¹³Ï³Ý-Ñ³½³ñ»ñáñ¹³Ï³Ý ã³÷»ñáí: ÌØ 
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý μáõÛëáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ûùëÇ¹³í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ, ³Í-
Ë³çñ»ñÇ, ³½áï³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, íÇï³ÙÇÝÝ»ñÇ, μáõë³ÑáñÙáÝÝ»ñÇ ÷á-
Ë³Ý³ÏáõÃÛ³ÝÁ: ¸ñ³Ýù ÇÝã-áñ ã³÷áí μ³ñÓñ³óÝáõÙ »Ý μáõÛë»ñÇ ¹ÇÙ³óÏáõÝáõÃÛáõÝÁ 
³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ ³Ýμ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¢ íÝ³-
ë³ïáõÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ¢ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¹ñ³Ýó Ñ³Ý¹»å ÇÙáõÝÇï»ïÇ ¹ñë¢áñÙ³ÝÁ: 
ØÇÏñáï³ññ»ñÁ Ýå³ëïáõÙ »Ý Ý³¢ μáõÛë»ñÇ ýáïáëÇÝÃ»½Ç, ïñ³ÝëåÇñ³óÇ³ÛÇ ³ñ¹Ûáõ-
Ý³í»ïáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: ²Û¹ ï³ññ»ñÁ ÝáõÏÉ»ÇÝ³ÃÃáõÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³½ÙáõÙ »Ý 
ÏáÙåÉ»ùë ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³½¹áõÙ μççÇ óÇïáåÉ³½Ù³ÛÇ ³é³ÝÓÇÝ ûñ·³ÝáÇ¹Ý»ñÇ Ï³-
éáõóí³ÍùÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÇ íñ³ [7, 10, 
12]: 

´áõÛë»ñÇ Ù»ç ¹ñ³Ýó ù³Ý³ÏÇ ³í»É³óáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³-
μ»ñáõÃÛ³Ý, Í³Ýñ Ù»ï³Éáõñ·Ç³ÛÇ, Ù»ù»Ý³ßÇÝáõÃÛ³Ý, ·³Éí³Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, 
ó»Ù»ÝïÇ, Ï³ßíÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý, Ã»Ã¢ ³ñ¹ÛáõÝ³μ»ñáõÃÛ³Ý ¢ ëÝÝ¹Ç ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý 
Ã³÷áÝÝ»ñáí, áéá·íáÕ çñ»ñáí, ÙÃÝáÉáñïÇó ¢ ³ÛÉÝ: ÌØ μáõÛëÇó ëÝÝ¹³ÛÇÝ ßÕÃ³Ûáí 
Ã³÷³ÝóáõÙ »Ý Ù³ñ¹áõ ûñ·³ÝÇ½Ù, ³Õïáï»Éáí ³ÛÝª ³é³ç³óÝáõÙ »Ý� ï³ñμ»ñ ïÇåÇ 
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ: Ø³ñ¹áõ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³í»É íÝ³ë³Ï³ñ »Ý Ý³¢ ³ÛÝ 
³éáõÙáí, áñ ³½¹áõÙ »Ý Ù³ñ¹áõ ·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý ³å³ñ³ïÇ�(·»ÝáÙÇ) íñ³, ³é³ç³óÝáõÙ 
Å³é³Ý·³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ,  áñáÝù ÷áË³ÝóíáõÙ »Ý ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ, ·Ý³Éáí 
Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ÌØ íï³Ý·Á: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ ã»Ý ×ßïí³Í ³é³ÝÓÇÝ ÌØ 
íÝ³ë³Ï³ñáõÃÛ³Ý ã³÷³μ³ÅÇÝÝ»ñÁ í³ÛñÇ û·ï³Ï³ñ μáÉáñ μáõÛë»ñáõÙ: ì³ÛñÇ 
Ñ³Ù»ÙáõÝù³ÛÇÝ, ëÝÝ¹³ÛÇÝ ¢ ß³ï ¹»Õ³μáõÛë»ñáõÙ ÌØ í»ñ³μ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ÝáõÛÝÇëÏ 
μ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý: Ð³Û³ëï³ÝÇ áõéáõóù³μ³ÝáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý 
ïíÛ³ÉÝ»ñáí ù³ÕóÏ»ÕÁ ÇÝãå»ë ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ãíáí, ³ÛÝå»ë ¿É Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ùμ ³Ù»Ý³-
μ³ñÓñÁ Èáéáõ Ù³ñ½áõÙ ¿: ºÝÃ³¹ñáõÙ »Ýù, áñ ³Ûëï»Õ áñáß ¹»ñ Ï³ñáÕ »Ý Ë³Õ³É ÌØ, 
áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ù³ñ¹áõ ûñ·³ÝÇ½Ù Ã³÷³Ýó»É Ý³¢ ¹³ÕÓÇó: Ð³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿, áñ ï»Ë-
Ý³ÍÇÝ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí Èáéáõ Ù³ñ½áõÙ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùμ 
Ï³ñ¢áñíáõÙ ¿ ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ` Ý³ËÏÇÝáõÙ ì³Ý³ÓáñÇ ùÇ-
ÙÇ³Ï³Ý ·áñÍ³ñ³ÝÁ (³ÛÝ ³Ûëûñ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Ñ»ï³½¹»óáõÃÛáõÝ), ²É³í»ñ¹áõ 
åÕÝÓ³ÙáÉÇμ¹»Ý³ÛÇÝ ÏáÙμÇÝ³ïÁ, �¹ñ³ ²ÛñáõÙÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ, Â»ÕáõïÁ ¢ ³ÛÉÝ: 

 
ÜÛáõÃ ¢ Ù»Ãá¹: àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ��Ï³ï³ñí»É� »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 

Èáéáõ Ù³ñ½áõÙ, áñï»Õ ¹³ÕÓÁ ³×áõÙ ¿ ÍáíÇ Ù³Ï»ñ»íáõÛÃÇó 490 (¸»μ»¹Ç ÏÇñ×Ç ø³ñÏáåÇ 
Ñ³Ù³ÛÝù) ÙÇÝã¢ 3196 (²ãù³ë³ñÇ ·³·³Ã, î³ßÇñ) Ù»ïñ μ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ� íñ³: àõ-
ëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃ ÁÝïñ»É »Ýù ¹³ÕÓÁ, áñÁ  ÇÝãå»ë Ð³Û³ëï³ÝÇ, ³ÛÝå»ë ¿É Ù³ñ½Ç μÝ³Ï-
ãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í ¢ ³Ù»Ý³ß³ï û·ï³·áñÍíáÕ í³ÛñÇ Ñ³Ù»ÙáõÝùÝ»ñÇó ¿,  áñÁ ³ÙμáÕç 
ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ í³×³éíáõÙ ¿ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ: ²ÛÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ß³ï ÑÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó: 

¸³ÕÓÁ (³Ý³ÝáõË) å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ßñÃÝ³Í³ÕÏ³íáñÝ»ñÇ (ËáõÉ»ÕÇÝç³½·ÇÝ»ñ) Lamiaceae 
ÁÝï³ÝÇùÇ  Mentha  L. ó»ÕÇÝ:  òáÕáõÝÁ áõÕÇÕ, ëïáñÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ ÙÇçÇÝ Ù³ëáõÙ ëåÇï³Ï³íáõÝ 
Ù³½ÇÏÝ»ñáí ¿, í»ñÇÝ Ù³ëáõÙ ëåÇï³Ï³Ã³ÕÇù ¿, 40-100ëÙ μ³ñÓñáõÃÛ³Ùμ: î»ñ¢Ý»ñÁ »ñ-
Ï³ñ³íáõÝ »Ý Ï³Ù ¿ÉÇåë³-Ýßï³ñ³Ó¢, ëÕáó³»½ñ, Ýëï³¹Çñ, ëïáñÇÝ Ù³ëÇó ëåÇï³Ï³Ã³ÕÇù, 
í»ñ¢Çóª Ï³Ý³ã, »ñμ»ÙÝ Ù³½áï: Ì³ÕÇÏÁ Í³ÕÏ³μáõÛÉ ¿, μ³ñ¹ Ñ³ëÏÇ ï»ëùáí, Ñ³×³Ë Ñáõñ³ÝÙ³Ý: 
àõÝÇ Í³ÕÏ³ÏÇóÝ»ñ, áñáÝù ·Í³ÛÇÝ Ï³Ù Ýßï³ñ³Ó¢ »Ý: äë³ÏÁª Ï³ÝáÝ³íáñ, ÃáõÛÉ »ñÏßáõñÃ, 
ù³é³μÉÃ³Ï, Ï³ñÙñ³Ï³åáõÛï Ï³Ù í³ñ¹³·áõÛÝ Ù³½áï, Í³ÕÏ³ÏÇóÝ»ñÁ Ù³Ýñ μ½³Ó¢: ´³½Ù³ÙÛ³ 
Ïá×Õ³ñÙ³ï³íáñ Ëáï³μáõÛë ¿: ²×áõÙ ¿ ³Ù»Ýáõñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ëïáñÇÝ É»éÝ³ÛÇÝ ·áïáõÙª 
³éáõÝ»ñÇ »½ñ»ñÇÝ, ËáÝ³í ï»Õ»ñáõÙ: 

¸³ÕÓáõÙ ÌØ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¢ áñ³Ï³Ï³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý å³ñ½»Éáõ Ýå³ï³Ïáí É³μáñ³ïáñ 
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÝÙáõßÝ»ñÁ í»ñóñ»É »Ýù Èáéáõ Ù³ñ½Ç ï³ñμ»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇó: 
ÜÙáõß³éáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É »Ýù μáõÛë»ñÇ Í³ÕÏÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ: Â³ó μáõÛë»ñÁ ï»Õ³÷áË»É »Ýù 
Í³ÍÏÇ ï³Ïª ëïí»ñáõÙª ÙÇç³ÝóÇÏ ù³Ùáõ ï³Ï ¢ ãáñ³óñ»É: àñáß³ÏÇ ãáñ³óáõÙÇó Ñ»ïá 
ï»Õ³÷áË»É »Ýù É³μáñ³ïáñÇ³ ¢ μ»ñ»É û¹³ãáñ íÇ×³ÏÇ, ³å³ ³Õ³óáí Ù³Ýñ³óñ»É: ²ßË³ï»É 
»Ýù μáÉáñ ÝÙáõßÝ»ñÇó å³ïñ³ëï»É Ñ³í³ë³ñ Ù»ÍáõÃÛ³Ùμ ½³Ý·í³Í ¢ í»ñóñ»É ÙÇçÇÝ ÝÙáõß: ²Û¹ 
½³Ý·í³ÍÝ»Á ï»Õ³íáñ»É »Ýù ³å³ÏÛ³ Ï³Ù åÉ³ëïÙ³ë» ï³ñ³Ý»ñáõÙ:  

ÌØ áñáß»É »Ýù ÐÐ μÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç ºñ¢³ÝÇ Ï»Ýï-
ñáÝ³Ï³Ý É³μáñ³ïáñÇ³ÛáõÙª undic+ion cuploidae plasmoass-spectrometr ³Ý³ÉÇ½Ç Ù»Ãá¹áí: ì»-
·»ï³óÇ³ÛÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Áëï ³×»É³ï»Õ»ñÇ ã³÷»É »Ýù μáõÛë»ñÇ μ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ, ï»ñ¢Ý»ñÇ Ù»-
ÍáõÃÛáõÝÁ, ·ñ³Ýó»É Í³ÕÏÙ³Ý ëÏÇ½μÁ ¢ ÉñÇí Í³ÕÏáõÙÁ, Ñ³ßí³é»É Ï³Ý³ã ½³Ý·í³ÍÇ ¢ ³ñÙ³-
ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ëë³Ý:  
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î»ñ¢Ý»ñÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ áñáß»É »Ýù ï»ñ¢Ý»ñÇ ÃÕÃ³ÛÇÝ Ñ»ï³·ÍÇ� Ù»Ãá¹áí: 20 μáõÛëÇ 

ÙÇçÇÝ³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ μ»ñí³Í »Ý ³Õ. 1-áõÙ: 
 
²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ ¢ ùÝÝ³ñÏáõÙ:  Àëï ³Õ.1-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÇ »ñ¢áõÙ ¿, áñ ²É³í»ñ¹áõ 

å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ μáõÛëáõÙ ÑÛáõÃ³ß³ñÅÁ ëÏëíáõÙ ¿ ßáõï, μáõÛë»ñÁ ³í»ÉÇ ³ñ³· »Ý ³×áõÙ, 
¢ óáÕáõÝÝ»ñÁ μ³ñÓñ »Ý: 

 
 

Աղյուսակ 1. ¸³ÕÓÇ μáõë³÷áõÉ»ñÇ ³ÝóÙ³Ý ï¢áÕáõÃÛáõÝÁ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý   
ï³ñμ»ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ,  ûñ (2011-2013 ÃÃ. ÙÇçÇÝ³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñ) 

 

N 

²×»É³ï»Õ 
  ´áõÛë»ñÇ  
  ³×Ù³Ý 
  /ÑÛáõÃ³-  
  ß³ñÅ/  
 ëÏÇ½μ,  
 ³ÙÇë ¢  
  ³Ùë³ÃÇí  

´áõÛë»ñÇ 
 μ³ñÓñáõ- 
ÃÛáõÝ,ëÙ 

 ´áõÛë»ñÇ Í³ÕÏ- 
Ù³Ý ï¢áÕáõ- 
 ÃÛáõÝ ûñ»ñáí 

Ø»Ï μáõÛëÇ 
ï»ñ¢Ý»ñÇ 

Ø»Ï μáõÛëÇ  
½³Ý·í³ÍÁ, ·ñ 

Ð³Ù³ÛÝù 

ÌáíÇ Ù³- 
Ï»ñ¢áõÛ- 
ÃÇó  
μ³ñÓñáõ- 
ÃÛáõÝ, Ù 

êÏÇ½μ, 
10-15%

ÈñÇí  
Í³Õ-
ÏáõÙ,  

70-75% 

ÂÇí, 
Ñ³ï 

Ø³Ï»-
ñ»ëÁ, 
ëÙ2

 

ì»ñ·»ï- 
ÝÛ³  

½³Ý·- 
í³Í 

²ñÙ³ï-
Ý»ñÇ  

½³Ý·-
í³ÍÁ 

1 ²É³í»ñ¹Ç 770 28.03±11 52±2.1 113±6 130±7 10±1.4 64±4.2 122±1.8 70±0.8 

2 ö³Ùμ³Ï 1280 06.04±12 48±2.4 117±7 134±5 8±1.9 60±3.2 126±1.3 68±1.3 

3 Ø³ñ·³ÑáíÇï 1800 13.04±8 47±3.2 120±8 140±7 7±1.6 58±2.1 130±1.8 67±1.8 

4 Ø³ÛÙ»Ë 2400 22.04±9 46±2.2 125±8 150±8 8±1.7 58±1.6 132±1.7 63±1.4 

 
´áõÛëÇ íñ³ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ Ù³Ýñ ï»ñ¢Ý»ñ, μáõë³÷áõÉ»ñÇ 

³ÝóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³ñ³·: ²ñÙ³ï³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÁ Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ å³Ï³ë ¿  
í»ñ·»ïÝÛ³ ½³Ý·í³ÍÇó: ´áõÛë»ñÇ ³×»É³ï»ÕÇ ÍáíÇ Ù³Ï»ñ¢áõÛÃÇó μ³ñÓñáõÃÛ³Ý ³í»-
É³óÙ³Ý Ñ»ïª ï»ñ¢Ý»ñÇ ÃÇíÁ å³Ï³ëáõÙ ¿, ë³Ï³ÛÝ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý Ëáßáñ ï»ñ¢Ý»ñ: 
î³ñμ»ñ ¿ Ý³¢ μáõÛë»ñÇ ë³Õ³ñÃÇ ¢ ³ñÙ³ï³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ�� Ù³ëë³Ýª ³í»É³ÝáõÙ ¿ 
ë³Õ³ñÃÇ Ù³ëë³Ý: ´áÉáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ÑáÕÇ  ¢ ÙÃÝáÉáñïÇ 
ç»ñÙáõÃÛ³Ý áõ ËáÝ³íáõÃÛ³Ý ÷á÷áËÙ³Ùμª ³×»É³ï»ÕÇ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñáí: 
ÌáíÇ Ù³Ïñ»¢áõÛÃÇó ó³Íñ μ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ÑáÕáõÙ ¢ û¹áõÙ μ³ñÓñ ¿, 
ÇëÏ ËáÝ³íáõÃÛáõÝÁ` å³Ï³ë: ÐáÕÁ ÑáõÙáõëáí Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ ³Õù³ï ¿: àõëáõÙÝ³ëÇñ»É 
»Ýù ¹³ÕÓáõÙ áñáß ÌØ ù�Ý³Ï³Ï³Ý ¢ áñ³Ï³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ï³ñμ»ñ ³×»É³ï»Õ»ñáõÙ` 
²É³í»ñ¹Ç, ö³Ùμ³Ï, Ø³ñ·³ÑáíÇï (³Õ. 2): êï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ý³ÉÇ½Á óáõÛó ¿ 
ï³ÉÇë, áñ ²É³í»ñ¹áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¹³ÕÓáõÙ ³Ù»ÝÇó ß³ïÁ »ñÏ³ÃÝ ¿` 54.0 Ù·/Ï·, ³å³ 
Zn` 52.4, í»ñçÇÝ ï»ÕáõÙ ¿ Co: ö³Ùμ³ÏáõÙ` ³Ù»ÝÇó ß³ï Zn ¿, ùÇãª Mo ¢ Co, Ø³ñ·³Ñá-
íÇïáõÙ ÝáñÇó ß³ï ¿ Zn (78 Ù·/Ï·), ³Ù»ÝÇó å³Ï³ë óáõó³ÝÇßÁ ÝÏ³ïí»É ¿` Mo (0.77 
Ù·/Ï·): Àëï ³×»É³ï»Õ»ñÇª ÌØ ù³Ý³Ï³Ï³Ý å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÷á÷áËíáõÙ ¿, áñÁ Ý³¢ 
ÌØ áñ³ÏÇ ¹ñë¢áñÙ³Ý óáõó³ÝÇß ¿: ´áÉáñ ³×»É³ï»Õ»ñáõÙ Í³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇó ß³ï »Ý Zn, 
Fe, Cu, Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ ùÇãª Co ¢ Cd: 

 
 

Աղյուսակ 2. ÌØ ³é³í»É³·áõÛÝ ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ¹³ÕÓáõÙ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý 
ï³ñμ»ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, Ù·/Ï·, 2012-2013 ÃÃ. 

 

N 
²×»É³ï»Õ Ì³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñ 

Ð³Ù³ÛÝù 
ÌáíÇ Ù³Ï»ñ¢áõÛÃÇó 
μ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ, Ù 

Zn Fe Cu Ni Pb Mo Cd Co 

1 ²É³í»ñ¹Ç 800 52.4 54.0 21.7 4.9 2.46 2.1 1.7 0.8 

2 ö³Ùμ³Ï 1300 73.5 52.1 20.2 8.2 8.3 2.1 2.2 1.1 

3 Ø³ñ·³ÑáíÇï 1800 78.0 47.8 20.8 3.9 14.2 0.77 4.1 4.0 

 
 
²ÛëåÇëáí, ÌØ ù³Ý³ÏÁ ¢ áñ³ÏÁ ÷á÷áËíáõÙ »Ý Áëï μáõÛë»ñÇ ³×»É³í³ÛñÇ, áñÁ 

å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³å³ñÝ»ñÇ ÑáÕÙÝ³Ñ³ñÙ³Ý ¢ ÑáÕ³é³ç³óÙ³Ý μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñáí ¢ 
Ù³Ûñ ³å³ñáí, áñÇ íñ³ ³é³ç³óñ»É ¿ ÑáÕÁ, ÑáÕÇó μáõÛëáõÙ ÌØ Ã³÷³Ýó»Éáõ ·³ÕÃÇ 
·áñÍáÝÝ»ñáí: 
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è.Ð. º¸àÚ²Ü 
 
àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ »Ï»É »Ýù Ñ»ï¢Û³ÉÇÝ: î³ñμ»ñ ¿ÏáÉá·Ç³-

Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÷áËíáõÙ »Ý ¹³ÕÓÇ μáõÛë»ñáõÙ ÑÛáõÃ³ß³ñÅÇ ëÏÇ½μÁ, μáõë³÷áõÉ»ñÇ 
³ÝóÙ³Ý ï¢áÕáõÃÛáõÝÁ, ï»ñ¢Ý»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ¢ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ, í»ñ·»ïÝÛ³ ¢ ëïáñ·»ïÝÛ³ 
½³Ý·í³ÍÁ, μáõë³÷áõÉ»ñÇ ³ÝóÙ³Ý ï¢áÕáõÃÛáõÝÁ, ÁÝ¹ áñáõÙª ó³Íñ μ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³ 
μáõÛë»ñÁ ³é³ç³óÝáõÙ »Ý μ³ñÓñ óáÕáõÝ, ß³ï ï»ñ¢Ý»ñ, μ³Ûó ÷áùñ ã³÷ë»ñáí, ³ñ‐
Ù³ï³ÛÇÝ ëÇëï»ÙÇ ½³Ý·í³ÍÁ Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ë³Õ³ñÃÇ ½³Ý·í³ÍÇÝ, 
μáõë³÷áõÉ»ñÁ ³ñ³· »Ý ³ÝóÝáõÙ: Àëï ³×»É³ï»Õ»ñÇ ÷áËíáõÙ ¿ ÌØ ù³Ý³ÏÁ ¢ áñ³ÏÁ, 
ë³Ï³ÛÝ μáÉáñ ³×»É³ï»Õ»ñáõÙ ¹³ÕÓÇ μáõÛëáõÙ ß³ï »Ý Zn, Fe, Cu ¢ Pb, ùÇãª Co ¢ Cd: 
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àõëáõÙÝ³ëÇñí»É »Ý áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ñ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÷á÷á-

ËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ùÝÝ³Ï³Ý ëÃñ»ëÇ ¢ ³ñáÙ³Ã»ñ³åÇ³ÛÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: øÝÝ³Ï³Ý ëÃñ»ëÝ áõÕ»Ïó-
íáõÙ ¿ Ï³ñ¹ÇáÑ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝù 
íÏ³ÛáõÙ »Ý í»·»ï³ïÇí ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëÇÙå³ÃÇÏ ûÕ³ÏÇ ³ÏïÇí³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ: 
ì»ñçÇÝë ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ëïáõ·Çã ËÙμÇ Ñ»ï³½áïíáÕÝ»ñÇ ëñïÇ ÏÍÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³×³ËáõÃÛ³Ý, 
½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ×ÝßÙ³Ý μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Ü³ñÝçÇ »Ã»-
ñ³ÛÇÝ ÛáõÕÇ ÏÇ³éáõÙÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ñ³ñÙ³ñáÕ³Ï³Ý-÷áËÑ³ïáõóáÕ³Ï³Ý Ù»Ë³-
ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³ÏïÇí³óÙ³ÝÁ, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ »Ý íÏ³ÛáõÙ ùÝÝ³ßñç³ÝáõÙ ÷áñÓÝ³Ï³Ý ËÙμÇ Ñ»ï³-
½áïíáÕÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ¹ÇïíáÕ ³é³í»É Ù»ÕÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ù 
¹ñ³Ýó μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·Çã ËÙμÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùμ:  

 
²ñáÙ³Ã»ñ³åÇ³ – ùÝÝ³Ï³Ý ëÃñ»ë – ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ×ÝßáõÙ – ëñïÇ ÏÍÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³×³ËáõÃÛáõÝ – 

Ñ³ñÙ³ñáÕ³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ 
 
Исследовались изменения показателей центральной гемодинамики студентов в усло-

виях экзаменационного стресса и ароматерапии. Экзаменационный стресс сопровождается 
выраженными сдвигами показателей гемодинамики, свидетельствующими об активации 
симпатического звена вегетативной нервной системы. Последнее выражается соответствую-
щими изменениями частоты сердечных сокращений и составляющих артериального дав-
ления у испытуемых контрольной группы. Использование эфирного масла апельсина перед 
экзаменом способствует активации адаптивно-компенсаторных механизмов организма, сви-
детельством чего являются менее выраженные изменения или их отсутствие у студентов 
экспериментальной группы по сравнению с контролем. 

 
Ароматерапия – экзаменационный стресс – артериальное давление – частота  

сердечных сокращений – адаптационные механизмы 
 

Changes of students’ central hemodynamic parameters in condition of examination stress 
and aromatherapy were investigated. Examination stress is accompanied by expressed changes of 
hemodynamical parameters, which indicate the activation of the sympathetic component of VNS. 
The latter is expressed by the corresponding changes of heart rate and components of blood pres-
sure of examinees of  the control group. Using the orange ethernal oil before the exam contributes 
to the activation of adaptive-compensatory mechanisms of the organism. This is proved by less 
expessed or by absence of changes of the experimental group students’ investigated parameters 
compared to the control group. 

 
Aromatherapy – examination stress – heart rate – blood pressure – adaptive mechanisms 
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àôê²ÜàÔÜºðÆ Î²ð¸ÆàÐºØà¸ÆÜ²ØÆÎ²ÚÆ òàôò²ÜÆÞÜºðÆ öàöàÊàôÂÚàôÜÜºðÀ øÜÜ²Î²Ü êÂðºêÆ ºì®  
 

Ü»ñÏ³ÛÇë Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³é³ç³ï³ñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇó »Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ½·³ÉÇ Í³Ýñ³μ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù å³ñμ»-
ñ³μ³ñ áõÕ»ÏóíáõÙ »Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ñá·»Ñáõ½³Ï³Ý É³ñí³Íáõ-
ÃÛ³Ùμ: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ μÝáõÃ³·ñáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ Çñ 
³½¹»óáõÃÛ³Ý É³ÛÝ³Ù³ßï³μáõÃÛ³Ùμ ¢ μ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï¢³ÝùÝ»ñáí ³é³çÝ³ÛÇÝ ï»Õ ¿ 
½μ³Õ»óÝáõÙ ùÝÝ³Ï³Ý ëÃñ»ëÁ, áñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý "ÃÇñ³ËÁ" Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý áõë³ÝáÕÝ»ñÁ 
[3, 13]:  

øÝÝ³Ï³Ý ëÃñ»ëÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ, Ñ³Ý·ëïÇ, ëÝÙ³Ý é»ÅÇÙÇ Ë³Ý-
·³ñÙ³Ý, ë³Ï³í³ß³ñÅáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý, ÇÙáõÝÇï»ïÇ ÃáõÉ³óÙ³Ý, ùñáÝÇÏ³Ï³Ý 
Ñá·Ý³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ëï³ÝÇßÇ Ó¢³íáñÙ³Ý, áõëÙ³Ý ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý ³ÝÏÙ³Ý ¢ Ç 
í»ñçá Ï³ñáÕ ¿ ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ ³Ëï³μ³Ý³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý å³ï×³é 
Ñ³Ý¹Çë³Ý³É [1, 4, 5, 9, 11]: ¸ñ³ Ñ»ï Ï³åí³Í í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³í»ÉÇ Ù»Í 
áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓíáõÙ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ 
Ó¢³μ³Ý³·áñÍ³é³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³ÝÁ ´àôÐ-áõÙ ëáíáñ»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ 
¢ Ñ³ïÏ³å»ë ùÝÝ³ßñç³ÝáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¢ ï³ñμ»ñ μÝáõÛÃÇ μ³ó³ë³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇÝ 
³ñ³· ¢ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ³ñÓ³·³Ýù»Éáõ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ 
ÏÇñ³éÙ³ÝÁ [2, 8]: 

Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ñá·Ý³ÍáõÃÛ³Ý Ó¢³íáñÙ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý, ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ É³ñí³Íáõ-
ÃÛ³Ý í»ñ³óÙ³Ý, Ùï³íáñ ¢ ÇÝï»É»Ïïáõ³É áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý, ³ßË³-
ïáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³Ý, ëÇñï-³ÝáÃ³ÛÇÝ ¢ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ³ÛÉ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ 
³ßË³ï³ÝùÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý áã ³í³Ý¹³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ (ýÇïá-, »ñ³Åßï³Ã»ñ³åÇ³, 
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³) ß³ñùáõÙ ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ Ù»Í ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ ¿ Ó»éù μ»ñáõÙ 
³ñáÙ³Ã»ñ³åÇ³Ý [7]: ì»ñçÇÝë Ýå³ëïáõÙ ¿ Ñáõ½³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ï³ÛáõÝ³óÙ³ÝÁ, 
³ÏïÇí³óÝáÕ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç (ÎÜÐ) 
íñ³, ÃáõÉ³óÝáõÙ Í³Ýñ³μ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ¹áõ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ûñ·³Ý-Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ 
íñ³, ÃáÕÝáõÙ ¿ Ñ³Ï³ëÃñ»ë³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¢ ³ÛÉÝ [10]: 

Ð³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ·áñ-
Í³é³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ ³é³í»É Ñ³ñÙ³ñ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É Áëï ëÇñï-³ÝáÃ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ³é³í»É ½·³ÛáõÝ ¿ ï³ñμ»ñ μÝáõÛÃÇ 
³Ýμ³ñ»Ýå³ëï ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ: àõëïÇ ïíÛ³É Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ 
»Õ»É áõëáõÙÝ³ëÇñ»É áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ï³ñ¹ÇáÑ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÷á÷áËáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ ùÝÝ³Ï³Ý ëÃñ»ëÇ ¢ ³ñáÙ³Ã»ñ³åÇ³ÛÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 

 
ÜÛáõÃ ¢ Ù»Ãá¹: Ð»ï³½áïí»É »Ý ºäÐ Ï»Ýë³μ³ÝáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ ëáíáñáÕ 60 áõë³-

ÝáÕÝ»ñ: Ð»ï³½áïíáÕÝ»ñÁ μ³Å³Ýí»É »Ý »ñÏáõ ËÙμÇ` ëïáõ·Çã (30 áõë³ÝáÕ) ¢ ÷áñÓÝ³Ï³Ý (30 
áõë³ÝáÕ): Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý »ñ»ù ÷áñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ. 
1.áõëáõÙÝ³Ï³Ý ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ Ñ³Ý·Çëï ûñ (·ñ³Ýóí»É ¿ ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ÝáñÙ³Ý), 
2.ùÝÝáõÃÛáõÝÇó ³é³ç, 3. ùÝÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá: 

öáñÓÝ³Ï³Ý ËÙμÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ùÝÝáõÃÛáõÝÇó ³é³ç 20 ñáå» ï¢áÕáõÃÛ³Ùμ ·ïÝí»É »Ý 
÷³Ï ë»ÝÛ³ÏáõÙ, áñï»Õ ³ñáÙ³É³ÙåÇ ÙÇçáóáí ÏÇñ³éí»É ¿ Ý³ñÝçÇ »Ã»ñ³ÛÇÝ ÛáõÕÇ μáõÛñÁ (ýÇñÙ³ 
§ìÇí³ë³Ý¦, Þí»Ûó³ñÇ³):  

ºñ»ù ÷áñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñáõÙ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý 
Ñ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: êÇëïáÉ³ÛÇÝ (ê¼Ö), ¹Ç³ëïáÉ³ÛÇÝ (¸¼Ö) 
½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ×ÝßáõÙÝ»ñÁ ¢ ëñïÇ ÏÍÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³×³ËáõÃÛáõÝÁ (êÎÐ) ã³÷í»É »Ý §BALANCE KH 
8097¦ Ù³ÏÝÇßÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ×Ýß³ã³÷áí: 

Ð³ïáõÏ μ³Ý³Ó¢»ñáí Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý`³ñÛ³Ý ëÇëïáÉ³ÛÇÝ (êÌ) ¢ ñáå»³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ 
(²ðÌ), ³ÝáÃ³½³ñÏ³ÛÇÝ (²Ö) ¢ ÙÇçÇÝ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ï³Ý  ×ÝßáõÙÝ»ñÁ (Ø¸Ö), ³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý 
ÇÝùÝ³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ïÇåÁ (²ÞÆî), ³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñ³ñÙ³ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý åáï»ÝóÇ³ÉÁ 
(Ðä), ³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ (²Þ²¶): 

êï³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ »ÝÃ³ñÏí»É »Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý §Statistica 10¦  
Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷³Ã»ÃÇ ÙÇçáóáí, Ñ³í³ëïÇáõÃÛáõÝÁ áñáßí»É ¿ Áëï êïÛáõ¹»ÝïÇ t ã³÷³ÝÇßÇ:  

 
²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ ¢ ùÝÝ³ñÏáõÙ: üÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹Ç 

÷áõÉáõÙ ÁÝ¹·ÍíáõÙ ¿ ëÃñ»ë³ÛÇÝ é»³ÏóÇ³Ý»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 
Ùáï»óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ ÙÇçÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ëï³óÙ³Ý 
¹»åùáõÙ Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý Ï³Ù ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñáí ï³ñμ»ñíáÕ ³é³ÝÓÇÝ 
³ÝÑ³ïÝ»ñÇ` ëÃñ»ëÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ å³ï³ëË³ÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ïÏ»ñÁ ÷áËíáõÙ ¿: ¸ñ³ 
Ñ»ï Ï³åí³Í Áëï Ï³ñ·³íáñáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ μáÉáñ 
Ñ»ï³½áïíáÕÝ»ñÁ μ³Å³Ýí»É »Ý »ñ»ù ËÙμÇª í³·á-, ÝáñÙá- ¢ ëÇÙå³ÃáïáÝÇÏÝ»ñ: 

  Î³ñ¹ÇáÑ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ÝáñÙ³ÛáõÙ óáõÛó 
¿ ïí»É ·ñ»Ã» Ñ³í³ë³ñ Ù³Ï³ñ¹³Ï »ñÏáõ ËÙμ»ñÇ Ñ»ï³½áïíáÕÝ»ñÇ Ùáï:  ²Ù»Ý³ÛÝ 
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Ð.î. ²´ð²Ð²ØÚ²Ü 

 
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ ¹³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ýñ³Ýáí, áñ μáÉáñ Ñ»ï³½áïíáÕÝ»ñÁ 
·ïÝíáõÙ »Ý ÙÇç³í³Ûñ³ÛÇÝ ¢ Ñá·»ëáóÇ³É³Ï³Ý ÙÇ³ï»ë³Ï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áñáÝóáõÙ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ñ³ñÙ³ñáõÙÝ ³é³ç ¿ μ»ñáõÙ í»·»ï³ïÇí ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ÙÇ³ÝÙ³Ý ¹ñë¢á-
ñáõÙÝ»ñ [6, 14]: 

Ü³Ë³ùÝÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ¹Çïí»É ¿ êÎÐ-Ç Ñ³í³ëïÇ Ù»Í³óáõÙ Ñ»ï³½áïíáÕ-
Ý»ñÇ μáÉáñ ËÙμ»ñáõÙ: êïáõ·Çã ËÙμáõÙ êÎÐ-Ç ³×Á í³·áïáÝÇÏÝ»ñÇ Ùáï Ï³½Ù»É ¿ 
33.87% (p<0.001), ÝáñÙáïáÝÇÏÝ»ñÇÝÁª 29.29% (p<0.001), ÇëÏ ëÇÙå³ÃáïáÝÇÏÝ»ñÇÝÁª 
42.16% (p<0.001), ÇÝãÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ëÇÙå³ÃÇÏ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÏïÇí³óÙ³Ý 
Ù³ëÇÝ (³Õ. 1): Ü³Ë³ùÝÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ÷áñÓÝ³Ï³Ý ËÙμÇ Ñ»ï³½áïíáÕÝ»ñÇ êÎÐ-Ç 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »Õ»É »Ý ß³ï ³í»ÉÇ ÃáõÛÉ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ëïáõ·Çã ËÙμÇ 
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùμ: ²Ûëå»ë, í³·áïáÝÇÏÝ»ñÇ »ÝÃ³ËÙμáõÙ êÎÐ-Ý ³í»É³ó»É ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 
7.14%-áí (p<0.001), ÝáñÙáïáÝÇÏÝ»ñÇ Ùáïª 7.13%-áí (p<0.05), ÇëÏ ëÇÙå³Ãá-
ïáÝÇÏÝ»ñÇÝÁª 12.96%-áí (p<0.001): Üßí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¢ë íÏ³ÛáõÙ »Ý Ñá·»-
Ñáõ½³Ï³Ý É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ùμ ìÜÐ-Ç ëÇÙå³ÃÇÏ ÏáÝïáõñÇ ³ÏïÇí³óÙ³Ý 
Ù³ëÇÝ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, »Õ»É ¿ ß³ï ³í»ÉÇ ã³÷³íáñ ëïáõ·Çã ËÙμÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùμ, ÇÝãÁ 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ý³ñÝçÇ »Ã»ñ³ÛÇÝ ÛáõÕÇ Ï³ÝáÝ³íáñáÕ ³½¹»óáõÃÛ³Ùμ (³Õ.1): 

êïáõ·Çã ËÙμáõÙ êÎÐ-Ç Ù»Í³óáõÙÝ áõÕ»Ïóí»É ¿ ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ×ÝßÙ³Ý (¼Ö) 
μáÉáñ μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ³×áí: ²Ûëå»ë, í³·áïáÝÇÏÝ»ñÇ Ùáï ê¼Ö-Ç, ¸¼Ö-Ç, ²Ö-Ç ¢           
Ø¸Ö-Ç ³×Á Ï³½Ù»É ¿ 5.48% (p<0.05), 3.86% (p<0.05), 12.67% (p<0.05), 5.82% (p<0.05), Ýáñ-
ÙáïáÝÇÏÝ»ñÇ Ùáï` 15.07% (p<0.001), 11.61% (p<0.001), 6.37%, 17.24% (p<0.001), ëÇÙ-
å³ÃáïáÝÇÏÝ»ñÇ Ùáï` 12.47% (p<0.001), 4.82%, 28.84% (p<0.05), 7.86% (p<0.01) Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³Ý³μ³ñ (³Õ.1):  

²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ ëÃñ»ë³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ ¼Ö-Ç óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ 
ï³ñ³μÝáõÛÃ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éÝ»ñÇó ¿ ëñï³ÛÇÝ ³ñï³ÙÕÙ³Ý ¢ Í³Ûñ³-
Ù³ë³ÛÇÝ ³ÝáÃ³ÛÇÝ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý ÙÇç¢ »Õ³Í Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ë³ËïáõÙÁ: ¼Ö-Ç 
μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ μ³ñÓñ³óáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ·ÉË³íáñ³å»ë ëñï³ÙÏ³ÝÇ ³ßË³-
ï³ÝùÇ áõÅ»Õ³óÙ³Ùμ ¢ Ï³ñ·³íáñáÕ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ëÇÙå³ÃÇÏ ûÕ³ÏÇ ³ÏïÇí³ó-
Ù³Ùμ, ÇÝãÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ëÃñ»ë³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÷áËÑ³ïáõóáÕ³Ï³Ý 
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³¹»Ïí³ï ÙáμÇÉÇ½³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ [4]: êÃñ»ë³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ ½³ñ-
Ï»ñ³Ï³ÛÇÝ ÑÇå»ñÃ»Ý½Ç³ÛÇ Ó¢³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ·ÉË³íáñ ¹»ñÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ 
³¹ñ»Ý¿ñ·Ç³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇÝ, ÉÇÙμÇ³-ó³Ýó³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÇÝ ¢ »ÝÃ³ï»ë³ÃÙμÇ 
áõ Ýß³Ñ³Ù³ÉÇñÇ Ñáõ½³ÍÇÝ ·áïÇÝ»ñÇÝ [12]: 

öáñÓÝ³Ï³Ý ËÙμáõÙ Ý³Ë³ùÝÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ¼Ö-Ç μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ÷á÷áËáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ »Õ»É »Ý ³ÝÝß³Ý ¢ μ³½Ù³μÝáõÛÃ: ì³·áïáÝÇÏÝ»ñÇ ËÙμáõÙ ê¼Ö-Ç ¢ ²Ö-Ç 
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ Ýí³½»É »Ý 1.04%-áí  ¢ 5.13%-áíª ß³ñáõÝ³Ï»Éáí ï³ï³Ýí»É ÝáñÙ³ÛÇ 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ¸¼Ö-Ý ³í»É³ó»É ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 2.38%-áí, ÇëÏ Ø¸Ö-Ý ·áñÍÝ³Ï³Ýáñ»Ý ãÇ 
÷áËí»É: ÜáñÙáïáÝÇÏÝ»ñÇ »ÝÃ³ËÙμáõÙ ¼Ö-Ç μáÉáñ μ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ 
ÝáñÙ³ÛÇ Ñ³Ù»Ù³ï ·áñÍÝ³Ï³Ýáñ»Ý ã»Ý ÷áËí»É: êÇÙå³ÃáïáÝÇÏÝ»ñÇ ê¼Ö-Ç, ¸¼Ö-Ç, 
Ø¸Ö-Ç ³ñÅ»ùÝ»ñÝ ³ÝÝß³Ý ³í»É³ó»É »Ý, ÇëÏ ²Ö-Ý ãÇ ÷áËí»É (³Õ.1): êï³óí³Í 
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ Ý³Ë³ùÝÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ÷áñÓÝ³Ï³Ý ËÙμÇ Ñ»Ùá¹Ç-
Ý³ÙÇÏ³ÛÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ íÇ×³Ï³·ñáñ»Ý Ñ³í³ëïÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã»Ý »ÝÃ³ñÏí»É: 

²ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ·áñÍ³é³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Í 
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ëÃñ»ë³ÍÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ êÎÐ-Ç ¢ ³é³í»É³·áõÛÝ ¼Ö-Ç 
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõ·³Ñ»éáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÁ μÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ ²Þ²¶-áí: Ü³Ë³ùÝÝ³Ï³Ý 
ßñç³ÝáõÙ ëÇñï-³ÝáÃ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñáõÙ ëÇÙå³ÃÇÏ 
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·»ñ³Ï³ÛÙ³Ý Ù³ëÇÝ ¿ íÏ³ÛáõÙ Ý³¢ ²Þ²¶-Ç ÷áùñ³óáõÙÁ Ñ»ï³-
½áïíáÕÝ»ñÇ μáÉáñ ËÙμ»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Ç ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ ëïáõ·Çã ËÙμÇ, ÷áñÓÝ³Ï³Ý 
ËÙμáõÙ ¹ñ³Ýù »Õ»É »Ý ß³ï ³í»ÉÇ ÃáõÛÉ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í (³Õ.1):  

àõëáõÙÝ³ëÇñí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÝÙ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý íÏ³ÛáõÙ ¿ »Ã»ñ³ÛÇÝ ÛáõÕÇ 
ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ëÇÙå³Ãá-³¹ñ»Ý³É³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç íñ³ áõÝ»ó³Í Ï³ÛáõÝ³óÝáÕ ³½-
¹»óáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¢ Ñ³ñÙ³ñáÕ³Ï³Ý-÷áËÑ³ïáõóáÕ³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ 
³ÏïÇí³óÙ³Ý í³é ¹ñë¢áñáõÙ ¿: 

Ü³Ë³ùÝÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ëïáõ·Çã ËÙμÇ í³·á- ¢ ëÇÙå³ÃáïáÝÇÏÝ»ñÇ »ÝÃ³-
ËÙμ»ñáõÙ êÌ-Ç ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ï³ï³Ýí»É »Ý μÝ³Ï³ÝáÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ïÇñáõÛÃáõÙ, ÁÝ¹ 
áñáõÙ »ñÏáõ »ÝÃ³ËÙμ»ñáõÙ ¿É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »Õ»É »Ý áã Ñ³í³ëïÇ: öáñÓÝ³Ï³Ý 
ËÙμÇ Ñ»ï³½áïíáÕÝ»ñÇ Ùáï êÌ-Ç ³ÏÝ³éáõ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ÝáõÛÝå»ë ã»Ý ÝÏ³ïí»É 
(³Õ.1): 
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Աղյուսակ 1. àõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ï³ñ¹ÇáÑ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  

ùÝÝ³Ï³Ý Ùï³Ñáõ½³Ï³Ý É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ` *- p<0.05, **- p<0.01, ***-p<0.001 
1-ÝáñÙ³, 2- ùÝÝáõÃÛáõÝÇó ³é³ç, 3-ùÝÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá 

 
²ðÌ-Ç ³ñÅ»ùÁ Ñ»ï³½áïíáÕÝ»ñÇ μáÉáñ ËÙμ»ñáõÙ μ³ñÓñ³ó»É ¿, ë³Ï³ÛÝ ï³ñ-

μ»ñ ³ëïÇ×³ÝÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³ÍáõÃÛ³Ùμª ëïáõ·Çã ËÙμÇ í³·áïáÝÇÏÝ»ñÇ »ÝÃ³ËÙμáõÙ 
25.13%-áí (p<0.01); ÝáñÙáïáÝÇÏÝ»ñÇÝÁ` 13.86%-áí (p<0.05); ëÇÙå³ÃáïáÝÇÏÝ»ñÇÝÁ` 
51.19%-áí (p<0.01): öáñÓÝ³Ï³Ý ËÙμáõÙ ²ðÌ-Ç ³í»É³óáõÙÁ Ï³½Ù»É ¿ 3.71%, 8.09% ¢ 
9.59% (p<0.01) Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ í³·á-, ÝáñÙá- ¢ ëÇÙå³ÃáïáÝÇÏÝ»ñÇ »ÝÃ³-
ËÙμ»ñáõÙ (³Õ.1): ²ñÛ³Ý ñáå»³Ï³Ý Í³í³ÉÇ ³í»É³óáõÙÁ Ý³Ë³ùÝÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ 
êÌ-Ç ß³ï ÃáõÛÉ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ ýáÝÇ íñ³ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ êÎÐ-Ç Ù»Í³óÙ³Ý Ñ³ßíÇÝ:  

Ü³Ë³ùÝÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ Ñ»ï³½áïíáÕÝ»ñÇ μáÉáñ ËÙμ»ñáõÙ ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ ³-
ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ÇÝùÝ³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ëñï³ÛÇÝ ïÇåÁ (²ÞÆî<90 å.Ù.) ³ÛÝ ¹»å-
ùáõÙ, »ñμ ÝáñÙ³ÛáõÙ ²ÞÆî-Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ μáÉáñ Ñ»ï³½áïíáÕÝ»ñÇ Ùáï íÏ³ÛáõÙ ¿ 
³ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ÇÝùÝ³Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ëÇñï-³ÝáÃ³ÛÇÝ ïÇåÇ ·»ñ³ÏßéÙ³Ý Ù³-
ëÇÝ (ëïáõ·Çã ËÙμÇ í³·áïáÝÇÏÝ»ñÇ Ùáï ²ÞÆî-Ý ÝáñÙ³ÛáõÙ Ï³½Ù»É ¿ 102.81±3.91 å.Ù., 
ÝáñÙáïáÝÇÏÝ»ñÇÝÁ` 93.47±2.13 å.Ù., ÇëÏ ëÇÙå³ÃáïáÝÇÏÝ»ñÇÝÁ` 97.01±2.85 å.Ù.; 
÷áñÓÝ³Ï³Ý ËÙμáõÙª 91.67±12.89 å.Ù., 90.01±10.16 å.Ù., 96.22±7.32 å.Ù. Ñ³Ù³å³-
ï³ëË³Ý³μ³ñ í³·á-, ÝáñÙá- ¢ ëÇÙå³ÃáïáÝÇÏÝ»ñÇ Ùáï):  

ÜáñÙ³ÛáõÙ μáÉáñ Ñ»ï³½áïíáÕÝ»ñÇ Ùáï ëÇñï-³ÝáÃ³ÛÇÝ ²ÞÆî-Ý Ðä-Ç μÝ³Ï³-
ÝáÝ Ñ³ñÙ³ñáÕ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ (Ðä<2.1) ·ïÝíáÕ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ 
ýáÝÇ íñ³ íÏ³ÛáõÙ ¿ ·áñÍ³é³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ù»Í ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ý, Ñ³ñÙ³ñá-
Õ³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Ü³Ë³ùÝÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ²ÞÆî-Ç 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ýí³½áõÙÝ (Ñ³ïÏ³å»ë ëïáõ·Çã ËÙμáõÙ) ³ñï³óáÉáõÙ ¿ Ñ³ñÙ³ñáÕ³Ï³Ý 
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ÙáμÇÉÇ½³óÙ³Ý áõÅ·ÝáõÃÛáõÝÁ: ì»ñçÇÝÇë Ù³ëÇÝ ¿ 
íÏ³ÛáõÙ Ý³¢ Ðä-Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ù»Í³óáõÙÁ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ÷áñÓÝ³Ï³Ý ËÙμÇ Ñ»ï³-
½áïíáÕÝ»ñÇ Ùáï Ç ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ ëïáõ·Çã ËÙμÇ ï³ï³Ýí»É ¿ μÝ³Ï³ÝáÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ 
ß³ï Ùáï ïÇñáõÛÃáõÙ (³Õ.1): 

 

 êïáõ·Çã ËáõÙμ öáñÓÝ³Ï³Ý ËáõÙμ 

վ
ա
գ
ո
տ
ո
ն
ի
կ
ն
ե
ր
 

 1 2 3 1 2 3 
êÎÐ (½/ñ) 74.51±2.82 99.75±5.39*** 78.88±3.18*** 70.01±7.04 75.02±8.53*** 72.25±7.65*** 
ê¼Ö (ÙÙ ë.ë.) 111.01±2.05 117.10±3.88* 110.8±2.7* 103.08±3.14 102.01±3.22 101.53±1.57 
¸¼Ö (ÙÙ ë.ë.) 74.50±2.81 77.38±4.06* 75.75±2.29* 63.50±5.45 65.01±2.86 63.50±1.73 
êÌ (ÙÉ) 57.53±2.43 59.01±4.59 60.54±1.56 60.14±13.41 63.34±1.36 64.69±1.96* 
²ðÌ (É) 4.35±0.15 5.81±0.51** 4.77±0.21** 4.58±0.68 4.75±0.44 4.66±0.39 
²Ö (ÙÙ ë.ë.) 35.51±1.75 40.01±5.22* 38.01±1.71 39.01±3.22 37.01±1.65 38.01±2.66 
Ø¸Ö (ÙÙ ë.ë.) 90.22±2.36 95.47±3.03* 89.07±2.35* 80.17±4.31 80.91±2.91 79.84±1.01 
Ðä (å.Ù.) 1.99±0.08 2.38±0.81*** 2.02±0.07*** 1.73±0.11 1.80±0.14 1.74±0.09* 
²ÞÆî (å.Ù.) 102.81±3.91 78.81±4.91** 92.98±3.76** 91.67±12.89 87.38±8.85 88.62±7.69 

 ²Þ²¶ 1.49±0.21 1.17±0.31** 1.40±0.49 1.47±0.24 1.36±0.41* 1.40±0.19 
 1 2 3    

ն
ո
ր
մ
ո
տ
ո
ն
ի
կ
ն
ե
ր
 

êÎÐ (½/ñ) 79.44±0.95 102.71±3.30*** 87.28±1.78*** 77.01±3.52 82.50±3.75* 78.83±2.04** 
ê¼Ö (ÙÙ ë.ë.) 112.71±1.74 129.70±3.17*** 118.61±3.45*** 109.33±6.87 109.33±11.61 108.17±10.69 
¸¼Ö (ÙÙ ë.ë.) 74.22±1.84 82.83±1.65** 76.56±1.61* 68.50±5.38 69.01±8.72 68.01±8.16 
êÌ (ÙÉ) 59.99±2.10 53.45±1.95* 58.85±1.46* 63.63±5.11 63.09±3.98 62.54±5.55 
²ðÌ (É) 4.76±0.16 5.42±0.31* 5.16±0.19* 4.82±0.55 5.21±0.41 5.01±0.37 
²Ö (ÙÙ ë.ë.) 38.44±2.37 40.89±2.95 38.67±1.37 40.83±6.07 40.33±4.58 40.17±3.49 
Ø¸Ö (ÙÙ ë.ë.) 90.75±1.36 106.40±1.92*** 93.18±1.34*** 86.07±5.29 86.34±9.81 85.27±9.17 
Ðä (å.Ù.) 2.05±0.04 2.64±0.08*** 2.19±0.04*** 1.92±0.07 1.98±0.21 1.95±0.21 
²ÞÆî (å.Ù.) 93.47±2.13 87.66±3.02* 88.38±2.72 90.01±10.16 84.35±9.64 86.37±11.51 

 ²Þ²¶ (å.Ù.) 1.42±0.25 1.26±0.11** 1.36±0.19 1.42±0.18 1.33±0.30 1.37±0.17 
 1 2 3 1 2 3 

ս
ի
մ
պ
ա
թ
ո
տ
ո
ն
կ
ն
ե
ր
 êÎÐ (½/ñ) 80.9±1.29 115.01±7.04*** 88.91±2.25*** 75.60±2.67 85.40±4.79*** 80.41±1.55*** 

ê¼Ö (ÙÙ ë.ë.) 115.51±1.81 129.91±2.16*** 118.01±1.77*** 114.60±4.56 118.01±5.85*** 115.01±4.81** 
¸¼Ö (ÙÙ ë.ë.) 78.81±1.56 82.61±3.47 80.50±2.65 72.61±3.91 75.81±8.34 72.81±5.49* 
êÌ (ÙÉ) 56.40±1.45 60.08±4.31 57.01±1.71 62.01±4.49 60.38±6.48 63.01±4.33* 
²ðÌ (É) 4.59±0.14 6.94±0.67** 5.08±0.23** 4.69±0.44 5.14±0.51** 4.98±0.19 
²Ö (ÙÙ ë.ë.) 36.72±1.53 47.31±4.71* 38.05±1.44* 42.01±5.52 42.22±4.55 42.22±0.77 
Ø¸Ö (ÙÙ ë.ë.) 94.58±1.48 102.01±1.85** 96.06±1.85** 90.66±3.19 93.95±7.02* 91.14±5.08** 
Ðä (å.Ù.) 2.10±0.04 2.76±0.09*** 2.29±0.05*** 2.05±0.15 2.23±0.22*** 2.11±0.19*** 
²ÞÆî (å.Ù.) 97.01±2.85 74.61±6.02** 90.07±4.01** 96.22±7.32 90.17±7.74* 90.47±5.28 

 ²Þ²¶ (å.Ù.) 1.43±0.24 1.13±0.13** 1.33±0.17 1.52±0.41 1.38±0.15** 1.43±0.20 
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Ð»ïùÝÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ Ñ»Ùá¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ù»-

ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñÏáõ ËÙμ»ñáõÙ ¿É ·ñ»Ã» í»ñ³¹³ñÓ»É »Ý »É³Ï»ï³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇÝ, 
ÇÝãÁ ùÝÝ³Ï³Ý É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ñ³ñÙ³ñáÕ³Ï³Ý-÷áË-
Ñ³ïáõóáÕ³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÏïÇí ÙáμÇÉÇ½³óÇ³ÛÇ Ñ»ï¢³Ýù ¿ (³Õ.1):  

²ÛëåÇëáí, ëï³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇó Ñ»ï¢áõÙ ¿, áñ »Ã» ÷áñÓÝ³Ï³Ý ËÙμáõÙ 
áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÃáõÛÉ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ ùÝÝ³ßñç³ÝáõÙ ¢ Ñ»ïùÝÝ³Ï³Ý 
ßñç³ÝáõÙ ¹ñ³Ýó ï³ï³ÝáõÙÁ ÝáñÙ³ÛÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ý³ñÝçÇ »Ã»ñ³ÛÇÝ ÛáõÕÇ ìÜÐ-Ç 
å³ñ³ëÇÙå³ÃÇÏ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³ÏïÇí³óÙ³Ý, Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¢ »ÝÃ³Ï»Õ¢³ÛÇÝ 
Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¢³Ýù »Ý, ³å³ 
ëïáõ·Çã ËÙμáõÙ ùÝÝ³Ï³Ý ëÃñ»ëÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÁ Ñ»ï³½áïíáÕÝ»ñÇÝ ïñíáõÙ ¿ ß³ï 
μ³ñÓñ ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ·Ýáí: Üñ³Ýó Ùáï ûñ·³ÝÇ½ÙÝ ³ÏïÇí³óÝáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý 
Ñ³Ï³ëÃñ»ë³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ, áñáÝù ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý Ñ³ñÙ³ñáÕ³Ï³Ý-÷áËÑ³-
ïáõóáÕ³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ÙáμÇÉÇ½³óÙ³Ùμ, å³Ñáõëï³ÛÇÝ ÑÝ³ñ³íá-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÏïÇí û·ï³·áñÍÙ³Ùμ, ÇÝãÁ, ó³íáù, ãÇ Ï³ñáÕ ã³Ý¹ñ³¹³éÝ³É áõë³-
ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¢ Ç í»ñçá Ý³¢ ³éáÕçáõÃÛ³Ý íñ³:  
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àõëáõÙÝ³ëÇñí»É »Ý èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛáõÝÇó Ð³Û³ëï³Ý Ý»ñÙáõÍí³Í ¿¹ÇÉμ³¢Û³Ý 
ó»ÕÇ áãË³ñÝ»ñÇ ³É»ÉáïÇå»ñÝ áõ ·»ÝáïÇå»ñÁ Áëï ïñ³Ýëý»ñÇÝÇ (Tf) ¢ ó»ñáõÉáåÉ³½ÙÇÝÇ (Cp) 
·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý Ù³ñÏ»ñÝ»ñÇ: 

 
îñ³Ýëý»ñÇÝ – ó»ñáõÉáåÉ³½ÙÇÝ – ÉáÏáõë – ³É»É – ·»ÝáïÇå 

 
Изучалось строение аллелотипов и генотипов по генетическим маркерам транс-

феррина (Tf) и церулоплазмина (Cр) у овец эдилбаевской породы, завезенных в Армению из 
Российской Федерации. 

 
Трансферpин – церулоплазмин – локус – аллель – генотип 

 
The structure of allelotypes and genotypes on the basis of genetic markers of transferrin 

(Tf) and ceruloplasmin (Cр) of Edilbay breed of sheep delivered to Armenia from the Russian 
Federation was studied. 

 
Transferrin – ceruloplasmin – locus – allele – genotype 

 
 
²Ý³ëÝ³μáõÍáõÃÛ³Ý í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ù»Í Ù³ë³Ùμ å³ÛÙ³Ý³íáñ-

í³Í ¿ ×ÛáõÕáõÙ ï³ñíáÕ μáõÍÙ³Ý ¢ ïáÑÙ³ÁÝïñ³ë»ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáí, áñáÝó 
Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ ·ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ñ³Ù³ÑáõÝã ÷áËíáõÙ ¢ Ï³ï³ñ»É³·áñÍíáõÙ »Ý: 

ØÇ¢ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÁÝïñ³ë»ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ï³ÝËáñáßáõÙÁ ¢ ³é³í»É³-
·áõÛÝë Ï³é³í³ñ»ÉÇ ¹³ñÓÝ»ÉÁ Ï³Ëí³Í ¿ Ý³¢ åáåáõÉÛ³óÇ³Ý»ñÇ ·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý 
Ï³éáõóí³ÍùÇ, ³é³ÝÓÇÝ ÉáÏáõëÝ»ñÇ ¢ ³É»ÉÝ»ñÇ áõ ïÝï»ë³Ï³Ý û·ï³Ï³ñ Ñ³ï-
Ï³ÝÇßÝ»ñÇ ÙÇç¢ ³éÏ³ Ï³åÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇó: 

ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ÁÝïñ³ë»ñÙ³Ý ³ß-
Ë³ï³ÝùÝ»ñáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ýáñ ·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ, áñáÝó ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í »Ý 
åáÉÇÙáñü ·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ (³ñÛ³Ý ËÙμ»ñ, åáÉÇÙáñü 
ëåÇï³ÏáõóÝ»ñ, ë³ï»ÉÇï³ÛÇÝ ¸ÜÂ), áñáÝù Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ·»Ý»ïÇÏáñ»Ý å³ÛÙ³Ý³-
íáñí³Í Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ [7]: 

Üßí³Í åáÉÇÙáñü Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇó ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ Ï»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý μ³½Ù³½³-
ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ß³ñù ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ß³ï ³ñ¹Ç³Ï³Ý:  

´³½Ù³ÃÇí áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó å³ñ½í»É ¿, áñ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ï»Ý-
¹³ÝÇÝ»ñÇ ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ Ï»ëÇó ³í»ÉÇÝ åáÉÇÙáñü ¿, Ï³Ù ³ÛÝ ëÇÝÃ»½áÕ ·»ÝÝ áõÝÇ 
»ñÏáõ Ï³Ù ³í»ÉÇ ³É»É [1]: 
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Ð²Ú²êî²ÜàôØ ´àôÌìàÔ ¾¸ÆÈ´²ºìÚ²Ü òºÔÆ àâÊ²ðÜºðÆ ¶ºÜºîÆÎ²Î²Ü ´ÜàôÂ²¶ÆðÜ Àêî îð²ÜêüºðÆÜÆ ºì®  

 
Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ Ç½áü»ñÙ»ÝïÝ»ñÁ ëï³ó»É »Ý §Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·»Ý»ñÇ Ï»Ýë³-

ùÇÙÇ³Ï³Ý Ù³ñÏ»ñÝ»ñ¦ ³Ýí³ÝáõÙÁ, áñáÝó μ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙù 
ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÙáÉ»ÏáõÉ³ÛÇÝ Ï³Ù Ù³ñÏ»ñ³ÛÇÝ ÁÝïñ³ë»ñÙ³Ý ½³ñ·³ó-
Ù³Ý Ñ³Ù³ñ: 

 
ÜÛáõÃ ¢ Ù»Ãá¹: öáñÓÝ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý 2013Ã. Ð³Û³ëï³ÝÇ 

³½·³ÛÇÝ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ·»Ý»ïÇÏ³ÛÇ ¢ Ï»Ýë³ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ É³μáñ³ïáñÇ³ÛáõÙ: 
²ñÛ³Ý ÷áñÓ³ÝÙáõßÝ»ñÁ í»ñóí»É »Ý §²ñ³ È»é¦ áãË³ñ³μáõÍ³Ï³Ý ïáÑÙ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ 
μáõÍíáÕ 2-3 ï³ñ»Ï³Ý 40 ·ÉáõË ¿¹ÇÉμ³¢Û³Ý ó»ÕÇ áãË³ñÝ»ñÇ ÉÍ³ÛÇÝ »ñ³ÏÇó, Ñ»É ³ÏïÇí³ïáñ 
å³ñáõÝ³ÏáÕ í³ÏáõÙ³ÛÇÝ ÷áñÓ³ÝáÃÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 

Ø³Ï³ñ¹í³Í ³ñÛáõÝÁ »ÝÃ³ñÏí»É ¿ ó»ÝïñÇýáõ·Ù³Ý (5 ñáå», 6000 å/ñáå»)` ³ñÛ³Ý ßÇ-
×áõÏÝ ³Ýç³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

¾É»Ïïñáýáñ»½Ç ÙÇçáóáí áõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ áãË³ñÝ»ñÇ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏÇ Tf ¢ Cp ëåÇï³-
ÏáõóÝ»ñÇ μ³½Ù³Ó¢áõÃÛáõÝÁ: 

¾É»Ïïñáýñ»½Á Ï³ï³ñí»É ¿ ¸¢ÇëÇ Ù»Ãá¹áí [3], Biometra üÇñÙ³ÛÇ §Multigel-long¦ ýáñ»½Ç 
³å³ñ³ïáí, 10%-³Ýáó åáÉÇ³ÏñÇÉ³ÙÇ¹³ÛÇÝ Ñ»ÉÇ íñ³ (³Õ. 1):  

 
 

Աղյուսակ 1. ²ñÛ³Ý ßÇ×áõÏÇ  Tf ¢ Cp  ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ ¿É»Ïïñáýáñ»½Ç 
³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 
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üáñ»½Ç ³í³ñïÇó Ñ»ïá Ñ»ÉÁ 60 ñáå» ï¢áÕáõÃÛ³Ùμ üÇùëí»É ¿ ¿Ã³ÝáÉ, ù³ó³Ë³ÃÃáõ, 

Ãáñ³Í çáõñ (40:10:60) ÉáõÍáõÛÃáõÙ, áñÇó Ñ»ïá 30-60 ñáå» Ý»ñÏí»É ¿ ÏáõÙ³ëÇ G-250 Ý»ñÏáí, 
³ÛÝáõÑ»ï¢ 3 ³Ý·³Ù Éí³óí»É Éí³óáÕ μáõü»ñáí (ù³ó³Ë³ÃÃíÇ 10%-³Ýáó  ÉáõÍáõÛÃ): 

üáñ»·ñ³ÙÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ í»ñÉáõÍí»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý μ³Ý³Ó¢»ñÇ ÙÇçáóáí [5]: 
¶»ÝáïÇå»ñÇ ¢ ³É»ÉÝ»ñÇ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ áñáßí»É ¿ Ñ»ï¢Û³É μ³Ý³Ó¢áí [3]`      

                                                   
 ,i

i
n

P =
N

áñï»Õ ` Pi – Ýi ³É»ÉÇ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, 
             ni – Á ïíÛ³É ³É»ÉÁ ÏñáÕ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ÃÇíÁ, 
             N – Á Ñ»ï³½áïíáÕ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃÇíÁ: 
êåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ μ³½Ù³Ó¢áõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñáí ÑáÙá½Ç·áïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ áñáßí»É ¿ 
Ð»É¹»ñÙ³ÝÇ μ³Ý³Ó¢áí [5]. 
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áñï»Õ ` SH-Á ÙÇ ù³ÝÇ ÉáÏáõëÝ»ñáí ÑáÙá½Ç·áïáõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ óáõó³ÝÇßÝ ¿, 
             H-Á áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ÑáÙá½Ç·áïáõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ óáõó³ÝÇßÝ ¿, 
             H1-Á Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÉáÏáõëÇ ÑáÙá½Ç·áïáõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ ³ëïÇ×³Ý ¿ 
             n-Á áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ÉáÏáõëÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ ¿: 
²é³ÝÓÇÝ ÉáÏáõëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ·»ÝáïÇå»ñÇ ÑáÙá½Ç·áïáõÃÛ³Ý μ³ÅÇÝÁ áñáßí»É ¿ Ñ»ï³½áïíáÕ 
Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃíÇ ëáíáñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ëÏ½μáõÝùáí: 

êåÇï³ÏáõóÇ ÙáÉ»ÏáõÉÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý ß³ñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (RF) áñáßí»É 
¿ gelanalyzer 2010a Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Íñ³·ñÇ ÙÇçáóáí: 
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²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ ¢ ùÝÝ³ñÏáõÙ:  Î»Ýë³ùÇÙÇ³Ï³Ý ·»Ý»ïÇÏ³ÛÇ Ï³ñ¢áñ³·áõÛÝ ³-

é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ ï³ñμ»ñ ó»ÕÇ å³ïÏ³ÝáÕ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ÑáÙáÉá· ÉáÏáõëÝ»ñÇ 

μÝáõÃ³·ñáõÙÝ ¿, ÇÝãÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë áã ÙÇ³ÛÝ å³ñ½³μ³Ý»É ³é³ÝÓÇÝ 
Ï³ñ·³μ³Ý³Ï³Ý ËÙμ»ñÇ ·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ Ý³¢ μ³ó³Ñ³Ûï»É ïíÛ³É 
μÝ³·³í³éáõÙ ³éÏ³ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ·Ý³Ñ³ï»É ·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý åáï»ÝóÇ³ÉÁ ¢ 
³ÛÉÝ: 

Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ¹ñ³Ï³Ý 
Ñ³Ù³Ñ³ñ³μ»ñ³Ïó³Ï³Ý Ï³å ëåÇï³ÏáõóÇ ï³ñμ»ñ ÉáÏáõëÝ»ñÇ, ³É»ÉÝ»ñÇ Ñ³×-
³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ÑáÙá½Ç·áï ¢ Ñ»ï»ñá½Ç·áï íÇ×³ÏÝ»ñÇ áõ ïÝï»ë³Ï³Ý û·ï³Ï³ñ 
Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ÙÇç¢: 

²Ûëå»ë, ûñÇÝ³Ï, TfAC-CpBB ·»ÝáïÇåáí Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÝ áõÝ»Ý μ³ñÓñ ëå³Ý¹³ÛÇÝ 
»Éù ¢ 1-ÇÝ Ï³ñ·Ç ÙÇë TfCC-CpBB ¢ TfAC-CpAB ·»ÝáïÇå»ñáí Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ñ³-
Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùμ [6]: ÆëÏ TfAB  ·»ÝáïÇå»ñáí  áãË³ñÝ»ñÁ óáõó³μ»ñáõÙ »Ý ³í»ÉÇ μ³ñÓñ 
¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¹³μ³ÕÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ, ù³Ý ÑáÙá½Ç·áï ·»ÝáïÇå»ñáí Ï»Ý-
¹³ÝÇÝ»ñÁ [8], ÇëÏ åñ»Ïáë ó»ÕÇ TfBC ·»ÝáïÇå»ñáí Ù³ùÇÝ»ñÝ ³ãùÇ »Ý ÁÝÏÝáõÙ 
μ³½Ù³åïÕáõÃÛ³Ùμ ¢ Ù³ïÕ³ßÇ μ³ñÓñ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ùμ [4]: 

¾É»Ïïñáýáñ»½Ç ÙÇçáóáí Ù»ñ ÏáÕÙÇó áõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ Ð³Û³ëï³Ý Ý»ñÙáõÍí³Í 
¿¹ÇÉμ³¢Û³Ý ó»ÕÇ áãË³ñÝ»ñÇ ³ñÛ³Ý  ßÇ×áõÏÇ Tf ¢ Cp ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ μ³½Ù³-
Ó¢áõÃÛáõÝÁ: àãË³ñÝ»ñÇ Ùáï ïñ³Ýë ü»ñÇÝÁ Ï³ñ·³íáñíáõÙ ¿ ³áõïáëáÙ ÉáÏáõëÇ ÑÇÝ· 
Ïá¹áÙÇÝ³Ýï ³É»ÉÝ»ñáí [6]:     

Àëï áñáß Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ [2], ¿¹ÇÉμ³¢Û³Ý ó»ÕÇ áãË³ñÝ»ñÇ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏÇ 
ïñ³Ýëý»ñÇÝÇ ÉáÏáõëÁ ÁÝ¹·ñÏ»É ¿ Tf A, B, C, D, E ³É»ÉÝ»ñÁ, áñáÝóÇó ³Ù»Ý³μ³ñÓñ 
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ »Ý áõÝ»ó»É TfC (0,59) ¢ TfD (0,29) ³É»ÉÝ»ñÁ: 

¶»ÝáïÇå»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ 15 ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÇó μ³ó³Ñ³Ûïí»É ¿ 9`  Tf AC, AD, BB, 
BC, BD, CC, CD, CE, DD: ÈáÏáõëÇ ÑáÙá½Ç·áïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ Ï³½Ù»É ¿ 54,07% [1]: 
àõß³·ñ³í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ »Ý ëï³óí»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ μáõÍíáÕ ÏáñÇ¹»ÉÇ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
ÏÇë³Ïáåï³μáõñ¹ ¢ éáÙ³ÝáíÛ³Ý ó»ÕÇ áãË³ñÝ»ñÇ Tf ¢ Cp ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ 
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: ä³ñ½í»É ¿, áñ Tf ÉáÏáõëÁ ÏáñÇ¹»ÉÇ ¢ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
ÏÇë³Ïáåï³μáõñ¹ ó»Õ»ñÇ Ùáï Ï³½Ùí³Í ¿ Tf A, B, ÇëÏ éáÙ³ÝáíÛ³Ý ó»ÕÇ Ùáï Tf A, B, 
C ³É»ÉÝ»ñÇó: ÈáÏáõëÇ ÑáÙá½Ç·áïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ 66, 32,1 
¢ 10%: Cp ÉáÏáõëÁ áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í áãË³ñÝ»ñÇ μáÉáñ »ñ»ù ó»Õ»ñÇ Ùáï Ï³½Ùí³Í ¿ 
»Õ»É Cp A ¢ B ³É»ÉÝ»ñÇó, áñáÝóÇó ³Ù»Ý³μ³ñÓñ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ 
ÏÇë³Ïáåï³μáõñ¹ ó»ÕÇ Ùáï (0,87): Ø»ñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï 
μ³ó³Ñ³Ûïí»É ¿, áñ Tf ÉáÏáõëÁ åáÉÇÙáñü ¿, Ï³½Ùí³Í Tf A, B, C, D ³É»ÉÝ»ñÇó, áñáÝó 
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ  Ñ³í³ë³ñ ¿ 0,33, 0,40, 0,20 ¢  0,07-Ç 
(³Õ. 2): 

 
Աղյուսակ 2. ¾¹ÇÉμ³¢Û³Ý ó»ÕÇ áãË³ñÝ»ñÇ ·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ Áëï Tf ¢ Cp ÉáÏáõëÝ»ñÇ 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

Èá
Ïá

õë
Á 

n 

Ð³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,  Pi 
ÐáÙá½Ç·á- 
ïáõÃÛ³Ý 

³ëïÇ×³ÝÁ 
¶»ÝáïÇå»ñÁ,  % ²É»ÉÝ»ñÁ 

Áë
ï

 ³
é
³

ÝÓ
ÇÝ

 
Éá

Ïá
õë

Ý»
ñÇ

 

  
  

  
  

  
  

  
 

À
ëï

 T
f 

¢
 C

p 
Éá

Ïá
õë

Ý»
ñÇ

 

AA  AB  AC AD  BB BC BD  CC CB  CD CE DD A B C 
 

D 
 

  Tf  40 -    -  22,5 10,0 15,0 10,0 15,0  5,0   - 12,5 2,5 7,5 0,33 0,40 0,20 0,07 27,5 
31,8 

 Cp   40 20,0 22,5 -   - 12,5 17,5 - 12,5 2,50 12,5 - - 0,43 0,30 0,28 - 45,0 
 

 
²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ³Ù»Ý³μ³ñÓñ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ »Ý Tf B ¢ Tf A, 

ÇëÏ ³Ù»Ý³ó³ÍñÁ` Tf D ³É»ÉÝ»ñÁ: ¶»ÝáïÇå»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ 12 ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÇó  
¿¹ÇÉμ³¢Û³Ý ó»ÕÇ áãË³ñÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ËÙμáõÙ μ³ó³Ñ³Ûïí»É »Ý 8-Á` Tf  AC, AD, 
BB, BC, BD, CC, CB, CD ¢ CE, ÁÝ¹ áñáõÙ TfA ³É»ÉÁ ¹ñë¢áñíáõÙ ¿ »ñÏáõ AC (22,5%) ¢ 
AD(10%) Ñ»ï»ñá½Ç·áï ·»ÝáïÇå»ñáí: ÆÝã í»ñ³μ»ñíáõÙ ¿ TfB ³É»ÉÇÝ, å»ïù ¿ Ýß»É, áñ 
³ÛÝ Ó¢³íáñ»É ¿ »ñ»ùª BB   (15 %) ÑáÙá½Ç·áï ¢  BC (10 %) áõ BD (15 %) Ñ»ï»ñá½Ç·áï 
·»ÝáïÇå»ñÁ: Tf ÉáÏáõëÇ TfC ³É»ÉÁ ÝáõÛÝå»ë μÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ »ñ»ù` CC (5,0%) 
ÑáÙá½Ç·áï, CD (12,5%)  ¢ CE (2,5%) Ñ»ï»ñá½Ç·áï ·»ÝáïÇå»ñáí, ÇÝãÁ ã»Ýù Ï³ñáÕ 
³ë»É TfD ³É»ÉÇ í»ñ³μ»ñÛ³É, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ Ó¢³íáñáõÙ ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Ù»Ï ÑáÙá½Ç·áï` 
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TfDD (7,5%) ·»ÝáïÇå: ÈáÏáõëÇ ÑáÙá½Ç·áïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ μ³í³Ï³ÝÇÝ ó³Íñ ¿ ¢ 
Ï³½ÙáõÙ ¿ 27,5%: 

Cp ëåÇï³ÏáõóÁ »é³É»É Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿, Ï³½Ùí³Í CpA ³ñ³·, CpC ¹³Ý¹³Õ ¢ 
CpB ÙÇçÇÝ ³ñ³·áõÃÛ³Ùμ ÙÇ·ñ³óíáÕ ³É»ÉÝ»ñÇó: ÐáÙá½Ç·áï Ó¢»ñÁ ýáñ»·ñ³ÙÇ íñ³ 
³é³ç³óÝáõÙ »Ý Ù»Ï, ÇëÏ Ñ»ï»ñá½Ç·áïÝ»ñÁ` »ñÏáõ ·ÇÍ: 

Ø»ñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ å³ñ½í»ó, áñ ¿¹ÇÉμ³¢Û³Ý ó»ÕÇ áãË³ñ-
Ý»ñÇ Ùáï Cp ÉáÏáõëÁ ÝáõÛÝå»ë åáÉÇÙáñü ¿, Ï³½Ùí³Í  ÙÇÝã  ³ÛÅÙ ·ÇïáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ÛïÝÇ 
μáÉáñ »ñ»ù` CpA, CpB, CpC ³É»ÉÝ»ñÇó, áñáÝó Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³-
ï³ëË³Ý³μ³ñ Ñ³í³ë³ñ ¿ 0,43, 0,30 ¢ 0,28 (³Õ. 2): Cp ÉáÏáõëÁ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ 7 ·»-
ÝáïÇå»ñ, ÁÝ¹ áñáõÙ CpA ³É»ÉÁ Ó¢³íáñí»É ¿ 2` CpAA (20%) ÑáÙá½Ç·áï ¢ CpAB (22,5%) 
Ñ»ï»ñá½Ç·áï, CpB ³É»ÉÁ 2` CpBB (15%) ÑáÙá½Ç·áï, CpBC (17,5%) Ñ»ï»ñá½Ç·áï, ÇëÏ 
CpC ³É»ÉÁ 3` CpCC (12,5%) ÑáÙá½Ç·áï, CpCB (2,50%) ¢ CpCD (12,5%) Ñ»ï»ñá½Ç·áï 
·»ÝáïÇå»ñÁ: ²ÕÛáõë³ÏÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, Ç ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ Tf-Ç Cp-Ç ÉáÏáõëÁ 
Ó¢³íáñáÕ μáÉáñ »ñ»ù ³É»ÉÝ»ñÁ ¹ñë¢áñíáõÙ »Ý ÇÝãå»ë ÑáÙá½Ç·áï, ³ÛÝå»ë ¿É 
Ñ»ï»ñá½Ç·áï ·»ÝáïÇå»ñáí, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÉáÏáõëÇ ÑáÙá½Ç·áïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ 
Ï³½ÙáõÙ ¿ 45%` ÏñÏÝ³ÏÇ ·»ñ³½³Ýó»Éáí Tf-Ç ÉáÏáõëÇ ÝáõÛÝ óáõó³ÝÇßÇÝ: ºñÏáõ 
ÉáÏáõëÝ»ñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñáí ÑáÙá½Ç·áïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ Ï³½Ù»É ¿ 31,8%: 

¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ï³ñμ»ñ ó»Õ»ñÇ Ã»ëï³íáñÙ³Ý, Í³·áõÙÝ³-
μ³ÝáõÃÛ³Ý, ÙÇçó»Õ³ÛÇÝ ïñ³Ù³Ë³ãáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, Ù³ëÝ³íáñ Ñ»ï»ñá½ÇëÇ 
³ëïÇ×³ÝÁ áñáß»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, áñå»ë ·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý Ù³ñÏ»ñÝ»ñ û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý 
¿É»Ïïñáýáñ»½Ç Å³Ù³Ý³Ï ëåÇï³ÏáõóÇ ÙáÉ»ÏáõÉÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý 
ß³ñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (RF), ÇÝãÁ Å³é³Ý·³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇß ¿ ¢ μÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ 
³ÙμáÕç³Ï³Ý Ãí»ñáí 0-Çó 1-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ²Õ.3 ïíÛ³ÉÝ»ñÇó »ñ¢áõÙ ¿, áñ Tf ÉáÏáõëÇ 
A, B, C, D ³É»ÉÝ»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý ß³ñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (RF) Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³μ³ñ 
Ñ³í³ë³ñ ¿ 0,934; 0,752; 0,428; 0,136, ÇëÏ Cp ÉáÏáõëÇ A, B, C ³É»ÉÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ` 0,866; 
0,439; 0,118: 

 
Աղյուսակ 3. ²É»ÉÝ»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý ß³ñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 

 
ÈáÏáõëÁ ²É»ÉÝ»ñÁ ²É»ÉÝ»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý 

ß³ñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (RF) 

Tf 

A 0,934 
B 0,752 
C 0,428 
D 0,136 

Cp 
A 0,866 
B 0,439 
C 0.118 

 
 

Üßí³Í Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ áñå»ë ·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý Ù³ñÏ»ñÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý Í³é³Û»É 
³ÝÑ³Ûï Í³·Ù³Ý, Ë³éÁ ·»ÝáïÇå»ñáí åáåáõÉÛ³óÇ³Ý»ñáõÙ ¿¹ÇÉμ³¢Û³Ý ó»ÕÇ 
áãË³ñÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï: 

¾¹ÇÉμ³¢Û³Ý ó»ÕÇ áãË³ñÝ»ñÇ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏÇ Tf ¢ Cp ëåÇï³ÏáõóÝ»ñÇ Ñ»ï³½á-
ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ ³ñí»É »Ý Ñ»ï¢Û³É »½-
ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

àãË³ñÝ»ñÇ ÷áñÓÝ³Ï³Ý ËÙμ»ñáõÙ Tf ÉáÏáõëÁ åáÉÇÙáñ ü ¿, Ï³½Ùí³Í Tf A, B, C ¢ 
D ³É»ÉÝ»ñÇó, áñáÝóÇó ³Ù»Ý³μ³ñÓñ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ ¿ TfB (0,40), 
ÇëÏ ³Ù»Ý³ó³Íñ TfD (0,07) ³É»ÉÁ; Tf ÉáÏáõëáõÙ ·»ÝáïÇå»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ 12 
ï³ñμ»ñ³ÏÝ»ñÇó μ³ó³Ñ³Ûïí»É ¿ 8-Á Tf AC, AD, BB, BC, BC, CC, CB, CD, CE, áñáÝóÇó 
TfAC ·»ÝáïÇåÇ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³Ù»Ý³μ³ñÓñÝ ¿ (22,5%): ÈáÏáõëÇ 
ÑáÙá½Ç·áïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ Ï³½Ù»É ¿ 27,5%: 

àãË³ñÝ»ñÇ ÷áñÓÝ³Ï³Ý ËÙμáõÙ Cp ÉáÏáõëÁ ÝáõÛÝå»ë åáÉÇÙáñü ¿, Ï³½Ùí³Í Cp 
A, B, C ³É»ÉÝ»ñÇó, áñáÝù ¹ñë¢áñíáõÙ »Ý 7 ·»ÝáïÇå»ñáí` Cp AA, AB, BB, BC, CC, CB, 
CD: ÀÝ¹ áñáõÙ CpAB ·»ÝáïÇåÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ 22,5%, 
ÇëÏ CpCB-Ý ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 2,5%-Ç Ùáï: LáÏáõëÇ ÑáÙá½Ç·áïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ Ï³½Ù»É ¿ 
45,0%: Tf ÉáÏáõëÇ A, B, C, D ³É»ÉÝ»ñÇ Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý ß³ñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (RF) Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³Ý³μ³ñ Ñ³í³ë³ñ ¿ 0,934; 0,752; 0,428; 0,136, ÇëÏ Cp ÉáÏáõëÇ A, B, C ³É»É- 
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Ý»ñÇ ¹»åùáõÙ` 0,866; 0,439; 0,118: Üßí³Í Ãí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÝ áñå»ë ·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý 
Ù³ñÏ»ñÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý Í³é³Û»É ³ÝÑ³Ûï Í³·Ù³Ý, Ë³éÁ ·»ÝáïÇå»ñáí åáåáõÉÛ³-
óÇ³Ý»ñáõÙ ¿¹ÇÉμ³¢Û³Ý ó»ÕÇ áãË³ñÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ýå³-
ï³Ïáí: 
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Разработан усовершенствованный метод получения инулина из различного расти-

тельного сырья, позволяющий повысить выход и чистоту конечного продукта. Показано, 
что оптимальными условиями для экстракции инулина являются рН 6,5 и температура -
750C. Наиболее предпочтительным сырьём для получения инулина являются клубни топи-
намбура. Методом ВЭЖХ определено содержание органических кислот в экстрактах клуб-
ней топинамбура, корнеплодах цикория и луковицах чеснока. Показано, что количествен-
ный состав органических кислот у разных видов растений различный. 
 

Топинамбур – цикорий – чеснок – инулин – фруктаны 
 

Î³ï³ñ»É³·áñÍí»É ¿ ÇÝáõÉÇÝÇ ëï³óÙ³Ý Ù»Ãá¹Á ï³ñμ»ñ μáõë³Ï³Ý ÑáõÙùÇó, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ 
ï³ÉÇë μ³ñÓñ³óÝ»É í»ñçÝ³ÝÛáõÃÇ Ù³ùñáõÃÛáõÝÝ áõ »ÉùÁ: 

òáõÛó ¿ ïñí»É, áñ ÇÝáõÉÇÝÇ ÉáõÍ³Ù½Ù³Ý Ñ³Ù³ñ ûåïÇÙ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ »Ý pH 6,5 ¢ t 750C: 
ÆÝáõÉÇÝÇ ëï³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ÑáõÙù »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ·»ïÝ³ËÝÓáñÇ å³É³ñÝ»ñÁ: ´²Ðø 
Ù»Ãá¹áí ·»ïÝ³ËÝÓáñÇ å³É³ñÝ»ñÇ, »Õ»ñ¹³ÏÇ ¢ ëËïáñÇ ÉáõÍ³Ù½í³ÍùÝ»ñáõÙ áñáßí»É ¿ 
ûñ·³Ý³Ï³Ý ÃÃáõÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ: òáõÛó ¿ ïñí»É, áñ μáõÛë»ñÇ ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ùáï ûñ·³Ý³Ï³Ý 
ÃÃáõÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ï³½ÙÁ ï³ñμ»ñ ¿: 

 
¶»ïÝ³ËÝÓáñ – »Õ»ñ¹³Ï – ëËïáñ – ÇÝáõÉÇÝ – ýñáõÏï³ÝÝ»ñ 

 

An improved technique for obtaining inulin from various vegetable raw materials allowing to 
increasing the yield and purity of the final product was developed. It was shown that the optimal 
conditions for the inulin extraction are pH 6.5 and -75˚C. The most preferable raw materials for the 
obtaining inulin are tubers of topinambour. The content of organic acids in the extractions of 
topinambour tubers, chicory rootstocks and garlic bulbs was defined by HPLC. It was shown that the 
quantitative composition of organic acids is different in various types of plants. 

 
Topinambour – chicory – garlic – inulin – fructans 

 
 
Инулин – природный полисахарид растительного происхождения, состоя-

щий из остатков D-фруктофуранозы (фруктозы), связанных β-2,1 связями, и окан-
чивающийся α-D-глюкопиранозным остатком (глюкозой) со средней молекуляр-
ной массой 3500-5000.   

 

 

 

71 

Как и все полифруктаны, инулин имеет ряд общих свойств: угол вращения 
отрицательный,  восстанавливающая  способность  очень низкая,  гигроскопичен,  
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растворим в горячей воде, очень легко карамелизуется. Инулины различаются дли-
ной полимерной цепи. Так, существуют инулины низкомолекулярные (средняя 
степень полимеризации 10 и ниже) и высокомолекулярные (средняя степень поли-
меризации 20 и выше до 35). Свойства низкомолекулярных и высокомолекуляр-
ных инулинов существенно различаются. Низкомолекулярные инулины слегка 
сладковаты и хорошо растворяются в холодной воде, а высокомолекулярные име-
ют нейтральный вкус и с трудом растворяются даже при кипячении. Общеизвестен 
тот факт, что чем выше степень полимеризации, тем выше биологическая актив-
ность инулина.   

Подобно крахмалу, инулин служит запасным углеводом, встречается во 
многих растениях, главным образом семейства сложноцветных, а также колоколь-
чиковых, лилейных и фиалковых. Известно более 3500 видов растений, содержа-
щих инулин [4, 8, 13].  

Содержание инулина в цикории и  топинамбуре доходит до 20%, в корнях 
одуванчика,  пастернаке, овсяном корне, клубнях георгины, луке-порее до 15%, 
репчатом луке 2-6%, спарже 10-15%, девясиле 9-12%, банане 0,3-0,7%, пшеничной  
и  рисовой  муке  1-4% [2, 3, 5, 15]. 

Инулин - самый широко используемый в промышленных условиях пребио-
тик в мире. Мировой объем производства инулина – 100 тыс. тонн в год. Практи-
чески весь промышленный инулин получают из корнеплодов цикория, а не топи-
намбура, хотя содержание инулина в них приблизительно одинаково.  

Инулин, являясь антикоагулянтом, предотвращает образование кровяных 
сгустков, снижает уровень холестерина, триглицеридов и фосфолипидов, прини-
мающих участие в образовании атеросклеротических бляшек. Он улучшает ус-
вояемость магния, углеводный и липидный метаболизм и нормализует уровень са-
хара в крови у больных сахарным диабетом. Употребление инулина значительно 
повышает количество бифидобактерий в кишечнике и снижает количество пато-
генных бактерий [6, 16]. 

Разрабатываются способы получения из инулина и фруктозанов гидрокси-
метилфурфурола (ГМФ) и его производных как исходного вещества для химичес-
кого синтеза разнообразных соединений. Наиболее ценными продуктами, выраба-
тываемыми на основе ГМФ, являются фармацевтические препараты, краски, поли-
меры, полупроводники, фотопроводники, жидкие кристаллы, фотохромные мате-
риалы для оптоэлектроники [9, 10]. 

Целью нашей работы было получение инулина из различного растительного 
сырья, а также повышение качества и выхода конечного продукта.     

 
Материал и методика. Инулин получали из клубней топинамбура, корнеплодов ци-

кория и луковиц чеснока. Содержание инулина определяли по методу Ермакова с некоторы-
ми модификациями [7]. 

Количество гидролизованного инулина определяли с использованием тиобарбитуро-
вой кислоты. Редуцирующие вещества определяли методом Шомоди-Нельсона [14, 17]. 
Глюкозу и фруктозу определяли по Бергмайеру [12]. 

Экстракцию низкомолекулярных углеводов проводили 82%-ным этанолом при 450C 
в  течение 15 мин. 

Содержание органических кислот определяли методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии (ВЭЖХ) на приборе ,,Water  Separations Modul 2695,, (США).      

 
Результаты и обсуждение. Клубни топинамбура тщательно промывали и 

измельчали до размеров частиц порядка 2,0 мм. Определяли оптимальное соотноше-
ние растительной биомассы и воды, оптимальную температуру, рН и продолжитель-
ность термообработки сырья. 
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На 100 г измельчённого сырья добавляли различное количество воды и при 
интенсивном перемешивании оставляли в течение 48 ч при температуре 20-22 0C. 
После этого экстракт фильтровали и в фильтрате определяли общее количество экст-
рагированных сахаров. Исходя из полученных данных, выбрано оптимальное соот-
ношение растительной биомассы и воды 1 : 2. Для ускорения процесса экстракции в 
зависимости от температуры сырье обрабатывали при различных температурах от 45 
до 750C (шаг варьирования 50C). Полученные данные показали, что при низкой тем-
пературе (45-500C) экстрагируется 50% общего количества инулина, а при темпера-
туре 70-750C  процесс экстракции протекает почти полностью. Экстракцию инулина 
проводили при различных  рH (4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0) с целью опреде-
ления оптимальных условий. Полученные данные показали, что при кислых и ще-
лочных условиях экстракции выход инулина составляет 40-45%, в то время как при 
рH 6,0-6,5 выход инулина значительно увеличивается.  

Таким образом, для эффективного осуществления экстракции на 1кг измель-
ченных клубней (корнеплодов или луковиц) добавляли 2 л дистиллированной воды 
(рH-6,5) и при постоянном перемешивании выдерживали в течение 30 мин при тем-
пературе 70-750С. При этом экстракт получается окрашенным. Для устранения этого  
недостатка нами разработан способ  осветления и раффинирования полученного 
экстракта. Для этого  в экстракционную воду добавляли 0,1% SO2 в виде сернистой 
кислоты (H2SO3). При этом экстракт получается практически бесцветным, не содер-
жит фенольных компонентов, но имеет определённое количество белковых соедине-
ний. Далее на фильтрат добавляли CaCO3  до pH – 11 при перемешивании и выпав-
ший осадок отделяли центрифугированием. Надосадочную жидкость с концентраци-
ей инулина 10-12% обесцвечивали активированным углем (10-15 г угля на 1л жид-
кости) при 70-750С, перемешивая в течение 20-30 мин. Экстракт получается бесцвет-
ным и не содержит белковых    компонентов.   Затем  концентрировали   под   вакуу-
мом   с   получением  концентрата, содержащего 50-55% сухих веществ (СВ по шка-
ле Брикса). Концентрат охлаждали и обрабатывали 96%-ным этиловым спиртом при 
соотношении концентрат : этанол 1 : 2. Полученный  осадок фильтровали, промыва-
ли холодной дистиллированной водой и высушивали [1]. Выделение инулина из 
корнеплодов цикория и луковиц чеснока проводили по вышеописанному методу.  

Экстракция инулина представлена в виде схемы (рис. 1). 
 

 
                                               

                                    Рис. 1. Схема выделения инулина 
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Выход инулина при использовании клубней топинамбура составлял 82%, при 
использовании цикория-18%.  
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При выделении инулина из луковиц чеснока после осаждения спиртом в осад-
ке обнаруживали низкомолекулярные фруктаны. Для повышения качества целевого 
продукта необходимо было вторичное осаждение этиловым спиртом. Выход инули-
на составлял всего 4,6%. Большое количество низкомолекулярных фруктанов, 
содержащихся в чесноке, значительно усложняло процесс выделения инулина 
(табл. 1).          

 
 

Таблица 1. Выход инулина из растительного сырья 
 

 
 

Таким образом, наиболее предпочтительным сырьем для получения инули-
на являются клубни топинамбура.     

В экстрактах топинамбура, цикория и чеснока определяли наличие органи-
ческих кислот методом ВЭЖХ. Использовали колонку Altima C-8, 5u, 250 мм x        
4,6 мм со скоростью потока 1мл/мин (детектор УФ 210нм, элюент вода-метанол-
ацетонитрил 99:0,5:0,5 об./об.) (табл. 2).  

 
 
Таблица 2. Содержание органических кислот в экстрактах исходного сырья 

 
 Органические  

кислоты 
Концентрация, мг/мл 

Экстракты 
топинамбура цикория чеснока 

1 Аспарагиновая 1,753±0,24 0,616±0,02 2,675±0,17 
2 Щавелевая 1,073±0,09 1,431±0,05 0,416±0,02 
3 Винная 2,322±0,21 0,137±0,01 0,936±0,05 
4 Яблочная 1,141±0,07 1,537±0,11 9,237±0,51 
5 Лимонная 1,326±0,09 0,956±0,05 1,104±0,09 
6 Янтарная 0,017±0,01 0,141±0,1 0,141±0,01 
7 Фумаровая 0,121±0,01 0,011±0,00 0,007±0,00 
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Как видно из табл. 2, в экстракте топинамбура содержится больше винной, 
аспарагиновой и лимонной кислот, в экстракте цикория – яблочной и щавелевой, а 
в экстракте чеснока – яблочной и аспарагиновой кислот.  Аспарагиновая кислота 
играет важную  роль  в  обмене азотистых  веществ,  участвует  в  образовании  пи-
римидиновых оснований  и  мочевины. Щавелевая кислота способствует усвоению 
кальция, стимулирует перистальтическую фукнцию кишечника. Винная кислота 
является сильным антиоксидантом и биостимулятором. Яблочная кислота спо-
собствует усвоению из пищи железа и включению его в гемоглобин. Лимонная 
кислота участвует в процессе очищения организма от вредных веществ, лишних 
солей, улучшает зрение, сжигает углеводы, повышает иммунитет, также способст-
вует выведению токсинов через клетки кожи. Особо ценное свойство органичес-
ких кислот – их способность нормализовать кислотно-щелочное равновесие орга-
низма. В крови короткие фруктозные фрагменты инулина и органические кислоты 
также выполняют антиоксидантные и антитоксические функции, уменьшая тя-
жесть состояния больных сахарным диабетом. 
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Таким образом, предложенный нами метод получения инулина из различно-
го растительного сырья, в частности из клубней топинамбура, позволяет повысить 
выход целевого продукта до 82%, что значительно выше по сравнению с имеющи- 
мися литературными данными, и снизить содержание в нём количества моносаха-
ридов до 0,025%.   
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Обсуждается вопрос применения некоторых производных холина у крыс при суб-

клиническом гипотиреозе. Полученные результаты свидетельствуют о стойком протектор-
ном эффекте данных соединений на изменение концентрации тиреотропного гормона гипо-
физа и свободного тироксина в сыворотке крови у гипотиреоидных крыс. 

 
Субклинический гипотиреоз –  тироксин –  тиреотропный гормон гипофиза –   

холин – эфиры – нейромедиаторы 
 

øÝÝ³ñÏí»É ¿ »ÝÃ³ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ÑÇåáÃÇñ»á½Ç Å³Ù³Ý³Ï áñáß³ÏÇ ËáÉÇÝÇ ³Í³ÝóÛ³ÉÝ»ñÇ 
û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³ñóÁ: êï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý ïíÛ³É ÙÇóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇåáÃÇñ»áÇ¹ 
³éÝ»ïÝ»ñÇ ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏáõÙ ÑÇåáýÇ½Ç ÃÇñ»áïñáå ¢ ³½³ï ÃÇñáùëÇÝÇ ÏáÝó»Ýïñ³óÇ³ÛÇ 
÷á÷áËáõÃÛ³Ý ëïáõÛ· μ³ñ»É³íÙ³Ý ¿ý»ÏïÇ Ù³ëÇÝ:  

 
ºÝÃ³ÏÉÇÝÇÏ³Ï³Ý ÑÇåáÃÇñ»á½ – ÃÇñáùëÇÝ  – ÑÇåáýÇ½Ç ÃÇñ»áïñáå ÑáñÙáÝ  – ËáÉÇÝ  – »Ã»ñÝ»ñ 

Ý»ÛñáÑ³Õáñ¹ÇãÝ»ñ  
 
The issue of application of some choline derivates on rats under subclinical hypothyroidism is 

discussed. The obtained results show the proof, protector effect of the yielded substances on 
concentration of change of thyroid-stimulating hormone and free thyroxin of hypothyroid rats’ blood 
serum. 

 
Subclinical hypothyroidism – thyroxin – thyroid-stimulating hormone –  

choline – ethers –neurotransmitters 
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Субклинический гипотиреоз (СГПТ) является одной из наиболее распрост-
ранённых патологий щитовидной железы (ЩЖ) у млекопитающих. СГПТ обозна-
чается как лёгкая недостаточность ЩЖ, при которой определяется изолированное 
повышение уровня тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ) при нормальном уров-
не свободного тироксина (Т4) в крови [9]. Тиреоидные гормоны (ТГ) трийодтиро-
нин (Т3) и Т4 играют важную роль в деятельности жизненно важных функций ор-
ганизма, в частности, в регуляции обмена веществ путём стабилизации внутренней 
среды организма. Многие явления, возникающие как следствие недостатка гормо- 
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нов ЩЖ, могут быть устранены введением йодидов и ТГ [2]. Из системы нейроэн-
докринной регуляции клетки известно, что данную систему, помимо ТГ и стероид-
ных гормонов, составляют также нейромедиаторы (НМ), одним из которых являет-
ся ацетилхолин (АХ), являющийся одним из эфиров холина (ХЛ) [13]. Согласно 
результатам исследований [4, 10, 14], эфирами и амидами ХЛ осуществляется ряд 
важнейших функций в организме млекопитающих. Исходя из работ [1, 3], несом-
ненный научный интерес представляет изучение воздействия сверхмалых доз 
(СМД) эфиров ХЛ при СГПТ в исследовании особенностей изменения концентра-
ции ТТГ и ТГ в сыворотке крови у крыс. В представленной работе исследовано 
действие СМД 10-17 М некоторых эфиров ХЛ, относящихся к холиновым эфирам 
N-замещённых-α, β-дегидроаминокислот (ХЭА), на изменение концентрации ТТГ 
и свободного Т4 в сыворотке крови у гипотиреоидных крыс методом иммунофер-
ментного анализа (ИФА).  

 
Материал и методика. В научно-технологическом центре органической и фарма-

цевтической химии НАН РА под руководством д.б.н. профессора Топузяна В.О. азлактон-
ным методом осуществлён синтез ХЭА. Были получены следующие эфиры ХЛ: 1) холино-
вый эфир N-бензоил-О-изопропил-α, β-дегидротирозина (Х1); холиновый эфир N-(4-бром-
бензоил)-О-изопропил-α, β-дегидротирозина (Х2); 3) холиновый эфир N-(4-бромбензоил)-
О-метил-α, β-дегидротирозина (Х3); 4) холиновый эфир N-(4-изобутоксибензоил)-О-изо-
пропил-α, β-дегидротирозина (Х4). Исследования проведены на 180 двухмесячных крысах-
самцах линии Вистар. СГПТ вызывался путём проведения тиреоидэктомии (ТЭК), подроб-
но описанной в наших предыдущих статьях [1, 3, 5-7]. Животные были разделены на 6 под-
опытных групп: 1) интактные животные – 30 экз.; 2) животные с СГПТ, не получавшие 
СМД ХЭА – 30 экз.; 3) животные c СГПТ, получавшие Х1 в СМД 10-17 М в течение 14 пос-
леоперационных дней – 30 экз.; 4) животные c СГПТ, получавшие Х2 в СМД 10-17 М в тече-
ние 14 послеоперационных дней – 30 экз.; 5) животные c СГПТ, получавшие Х3 в СМД            
10-17 М в течение 14 послеоперационных дней – 30 экз.; 6) животные c СГПТ, получавшие 
Х4 в СМД 10-17 М в течение 14 послеоперационных дней – 30 экз.. После ТЭК и окончания 
внутримышечного введения СМД 10-17 М ХЭА у крыс всех подопытных групп была прове-
дена декапитация и сбор крови. В сыворотке с помощью метода ИФА определялась кон-
центрация ТТГ и свободного Т4 посредством иммуноферментного анализатора RISER 8793. 
Cтатистическая обработка данных осуществлялась с использованием t-критерия Стьюдента. 
Данные представлены в относительных единицах (%). Значения группы контроля приняты 
за 100 %. 

 
Результаты и обсуждение. Результаты проведенных серий исследований 

показали, что в условиях СГПТ у крыс происходит резкое повышение уровня ТТГ и 
снижение уровня свободного Т4 в сыворотке крови. У крыс 2 группы были зарегист-
рированы следующие показатели: концентрация ТТГ составила 614,7 % по сравне-
нию с нормой, принятой за 100 % (1 группа), и отмечалось снижение на 25, 3 % сво-
бодного Т4 по сравнению с нормой, принятой за 100 %. У крыс 3 группы до 
воздействия СМД Х1 отмечалось повышение уровня ТТГ на 556, 3 % и снижение 
уровня свободного Т4 на 26,0 %. После воздействия Х1 в СМД 10-17 М у крыс 
данной подопытной группы отмечались следующие показатели: концентрация ТТГ 
составила 98,5 %; свободного Т4 – 92,2 %. У крыс 4 группы до воздействия СМД Х2 
отмечалось повышение уровня ТТГ на 506,5 % и снижение уровня свободного Т4 на 
32,9 %. После воздействия Х2 в СМД 10-17 М у крыс данной подопытной группы 
отмечались следующие показатели: концентрация ТТГ составила 91,2 %; свободного 
Т4 – 94,8 %. У крыс 5 группы до воздействия СМД Х3 отмечалось повышение 
уровня ТТГ на 611,3 % и снижение уровня свободного Т4 на 34,5 %. После воздейст-
вия Х3 в СМД 10-17 М показатели следующие: концентрация ТТГ составила 97,7 %; 
свободного Т4 – 92, 4 %. У крыс 6 группы до воздействия СМД Х4 отмечалось по- 
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повышение уровня ТТГ на 603,6 % и снижение уровня свободного Т4 на 41,2 %. 
После воздействия Х4 в СМД 10-17 М отмечались следующие показатели: концент-
рация ТТГ составила 94,9 %; свободного Т4 – 90,7 %.  

Анализируя результаты проведенных исследований, можно сделать вывод о 
том, что все исследуемые эфиры ХЛ в СМД 10-17 М проявляют протекторное дейст-
вие при СГПТ, вследствие, вероятно, их химической структуры и сродства к НМ 
АХ, что также подтверждается нашими предыдущими работами [5-7] по исследова-
нию роли синтетических производных ХЛ при различных патологиях организма 
млекопитающих. Известно, что клиническая картина СГПТ значительно варьирует в 
зависимости от выраженности и длительности дефицита ТГ, а также от скорости 
развития СГПТ [8, 11, 12].  

Результаты этих серий исследований свидетельствуют о положительном воз-
действии СМД 10-17 М ХЭА при СГПТ, которое, вероятно, обусловлено влиянием 
данных химических соединений на процессы гидратации повреждённых клеток ЩЖ 
и ролью воды как универсального посредника во внутриклеточных процессах, что 
представляется исследованиями ряда авторов [15].  
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Inulin containing plants (chicory (Chicorium intybus), burdock (Arctium appa), dandelion 

(Taraxacum officinale), artichokes (Helianthus tuberosus)) are widely spread in Syunik province. 
From the point of inulin content, the highest criterion has burdock. Inulin content in above mentio-
ned plants varies during all vegetation and generation processes and takes a maximal amount 
during sprout emergence acceleration and flowering. Fructose/glucose relation undergoes changes 
as well. It was revealed that burdock posseses also endoinulase (EC 3.2.1.7., 2,1 – fructan 
fructanohydrolase) enzyme, the activity of which exceeds the activity of endoinulase enzyme 
obtained from microorganisms.  

 
Inulin content – endoinulase – different plants – dandelion    

 
ÆÝáõÉÇÝ å³ñáõÝ³ÏáÕ μáõÛë»ñÁ, (»Õ»ñ¹³ÏÁ (Cichorium intybus),  Ïé³ïáõÏÁ (Arctium appa), 

Ë³ïáõïÇÏÁ (Taraxacum officinale), ·»ïÝ³ËÝÓáñÁ (Helianthus tuberosus)), É³ÛÝáñ»Ý ï³ñ³Íí³Í 
»Ý êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½áõÙ: ²Ûë μáõÛë»ñÇó, ÇÝáõÉÇÝÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï»ïÇó, ³Ù»Ý³μ³ñÓñ óáõó³-
ÝÇßÝ áõÝÇ Ïé³ïáõÏÁ: ÆÝáõÉÇÝÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ í»ñÁ Ýßí³Í μáõÛë»ñáõÙ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ ³ÙμáÕç 
í»·»ï³óÇ³ÛÇ ¢ ·»Ý»ñ³óÇ³ÛÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¢ Ù³ùëÇÙ³É ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ¿ Ñ³ëÝáõÙ Í³ÕÏ³μáÕμáçÝ»ñÇ 
³ñ³·³óÙ³Ý ¢ Í³ÕÏÙ³Ý ßñç³ÝáõÙ: öá÷áËáõÃÛ³Ý ¿ »ÝÃ³ñÏíáõÙ Ý³¢ ýñáõÏïá½/·ÉÛáõÏá½ Ñ³ñ³-
μ»ñáõÃÛáõÝÁ: ä³ñ½í»É ¿, áñ Ïé³ïáõÏÝ ûÅïí³Í ¿ Ý³¢ ¿Ý¹áÇÝáõÉ³½ (EC 3.2.1.7., 2,1 – fructan fruc-
tanohydrolase) ý»ñÙ»Ýïáí, áñÇ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ ÙÇÏñáûñ·³ÝÇ½ÙÝ»ñÇó ëï³óí³Í 
¿Ý¹áÇÝáõÉ³½ ý»ñÙ»ÝïÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³ÝÁ:  
 

ÆÝáõÉÇÝÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ – ¿Ý¹áÇÝáõÉ³½ – ï³ñμ»ñ μáõÛë»ñ – Ë³ïáõïÇÏ 
 

Растения, содержащие инулин (цикорий (Cichorium intybus), лопух (Arctium appa), 
одуванчик (Taraxacum officinale), артишоки (Helianthus tuberosus)) широко распространены 
в провинции Сьюник. С точки зрения содержания инулина самый высокий критерий имеет 
лопух. Содержание инулина в вышеупомянутых растениях варьирует в течение всей вегета-
ции и генерации и достигает максимума во время акселерации образования побегов и цветe-
ния. Изменяется также соотношение фруктоза-глюкоза. Выявлено, что лопух обладает фер-
ментом эндоинулаза (ЕС 3.2.1.7., 2,1 – fructan fructanohyrolase), активность которого превы-
шает активоность фермента эндоинулазы полученного от микроорганизмов.     

 

 

 

 

80

Содержание инулина – эндоинулаза – различные растения – одуванчик 
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INULIN CONTENT IN DIFFERENT PLANTS AND OBTAINING ENDOINULASE ENZYME FROM DANDELION 
 
 

At present obtaining inulin from plant organisms and their properties are not studied 
sufficiently. This question are being discussed intensively. Plants belonging to Compositae 
family such as artichokes, dandelion et al., are enriched by inulin [3,9,14,18]. Inulin is fruc- 
tose polymer that is widely investigated and used as a fructose syrup which is obtained from 
enzymatic hydrolysis. Syrup is obtained by inulin enzymatic as well as acidic hydrolysis. 
Enzyme which hydrolyzes inulin is exoinulase (EC 3.2.1.80; -D-fructan fructohydrolase) or 
endoinulase (EC 3.2.1.7., 2.1 – fructan fructanohydrolase) [6,14,20]. Among the mentioned 
plants the most inulin enriched ones are chicory, artichokes and dahlia [3,9,18]. In 
production of inulin chicory is widely spread. This plant is also important because its har-
vest does not vary significantly [8]. To obtain inulin from these plants bacterial endoinulase 
system is used [7]. 

From the mentioned plants chicory, dahlia, asparagus and dandelion are spread in 
Zangezur. But biochemical peculiarities of these plants are not studied in details. The goal 
of present work is to study inulin content dynamics during vegetation and after harvest du-
ring preservation.             

 
Materials and methods. Artichokes, chicory, dahlia, dandelion and asparagus that are spread 

in Synik province have been used as investigation objects. These plants have also pharmacological 
and agrarian importance. For example, artichokes which comprises 16-18% inulin is used as high 
valued forage and has an industrial value as well. This plant comprises also vitamins C and B. In 1 
ha space 100-150 tone tubers and almost 120 tone ground stem are obtained that are used as 
forage. 

Inulin content was determined as described in [1]. Fructose and glucose content obtained 
from inulin was determined by Colthoff method [1].   

 
Results and Discussion. Artichokes (Helanthus tuberosus), asparagus (Asparagus 

officinalis), burdock (Arctium appa), dandelion (Taraxacum officinale) and chicory (Ci-
chorium inthibus) have been studied in present work. The results are presented in tab. 1. 

 
Table 1. Inulin content in roots of plants 

 

Plant name Inulin, % Fructose, mmol/l Glucose, 
mmol/l 

Fructose  
amount, % 

Glucose amount, % 

Burdock 24 61.2 2.98 95.2 4.8 
Chicory 18 53 1.8 96.6 3.4 
Artichokes 20 46.8 3.8 91.9 8.1 
Dandelion 16 40.3 1.92 95.3 4.7 
Asparagus 14 32.5 2.3 93 7.0 

 
It is shown from presented results that the highest criterion from the point of inulin 

content was revealed in burdock roots (24%), the least amount – in asparagus roots (14%), 
in artichokes it reaches 20%. Artichokes has a big practical importance due to its high 
harvest. As it is shown from table data fructose amount varies from 91.9% up to 97%, 
glucose amount – from 3.4% up to 8.1% that coincide with literature data [15]. 

In the next series of experiments inulase enzyme activity in dandelion roots has been 
studied. This enzyme possesses high activity. The enzymatic activity was revealed during 
emergence and flowering of sprouts in dandelion roots. This enzyme was used for obtaining 
glucose and fructose from inulin in artichokes tubers. Comparison with results obtained 
from acidic hydrolysis was carried out. The obtained results are presented in tab. 2. 

The presented results show that enzymatic hydrolysis has a big advantage compared 
with acidic hydrolysis. During enzymatic hydrolysis sufficient big results have been 
obtained. Thus if during acidic hydrolysis in artichokes fructose amount was 46.8 mmol/l,  
during enzymatic hydrolysis it was equal to 52.8 mmol/l. It means that at acidic hydrolysis  



G.Y. BAGHDASARYAN, Y.G. BAGHDASARYAN 

 
fructose amount decreases by 6 units. Quantitative comparison of inulases being in dande-
lion roots in different media was carried out. In dandelion roots gathered from leas inulase 
amount was equal to 64.3 mmol/l, in the case of gathering from forests it was equal to 
60.1 mmol/l. 

 
Table 2. Fructose and glucose amounts obtained from inulin enzymatic hydrolysis  

and their comparison with acidic hydrolysis results 
 

 

Plant name Inulin,  
% 

Fructose 
mmol/l 
enz.hyd. 

 Glucose 
mmol/l 
enz.hyd.

Fructose 
mmol/l 

acid.hyd 

Glucose 
 mmol/l  
acid.hyd 

Fructose 
amount,% 
enz.hyd. 

 Glucose 
 amount,%
 enz.hyd. 

Fructose 
amount,% 
acid.hyd 

Glucose 
amount,% 
acid.hyd 

Burdock 24 66.3 1.2 61.2 2.98 98.2 1.8 95.2 4.8 
  Artichokes 20 52.8 0.5 46.8 3.8 99.0 0.94 91.9 8.1 

Asparagus 14 36.7 0.8 32.5 2.3 97.9 2.1 93.0 7.0 
 

In the next step of experiments inulin changing dynamics in artichokes tubers was 
studied with month preservation time. The obtained results are presented in tab. 3.  

 
Table 3. Inulin changing dynamics in artichokes tubers after harvest  

during the preservation 
 

 Analyses with 
months 

 Inulin, % Fructose 
mmol/l 

Glucose 
mmol/l 

 Fructose percent  
       relation  

Glucose percent 
      relation 

1 November (start) 31.1 90.0 6.0 93.75 6.25 
2 November (end) 24.6 68.0 8.0 89.5 10.5 
3 December 14.4 36.8 7.8 82.5 17.5 
4 January 13.0 31.3 9.1 77.5 22.5 
5 February 10.7 30.0 3.2 90.4 9.6 

 
The presented data show that if inulin amount in the beginning of November month 

was 31.2% the same amount during November decreases and in the end of month it was 
24.6%. This tendency continued in December, January and February and in the end of 
February it was 10.7%. Then starting from March inulin amount increases and it is obvious 
from fig. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. The Inulin changing dynamics with months. 
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The next series of experiments are devoted to inulin changing dynamics of articho-
kes. Data are presented in tab. 4. 
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INULIN CONTENT IN DIFFERENT PLANTS AND OBTAINING ENDOINULASE ENZYME FROM DANDELION 
 

 
Table 4. Inulin emerging dynamics during artichokes vegetation and generation 

 

Months Inulin, % 
April 0.0 
May 0.2 
June 0.65 
July 1.25 
August 2.6 
September (beginning) 12.6 
September (end) 15.2 
October (beginning) 20 
October (end)  24 

 
In the next series of experiments inulin cleavage to fructose and glucose has been 

investigated at pH different values. Obtained results are presented in tab. 5. 
 

Table 5. Enzymatic hydrolysis at pH different values 
 

N pH value Inulin, % Fructose, 
mmol/l 

Glucose,
mmol/l 

 Fructose percent  
relation 

Glucose percent 
relation 

1 5.4 10.7 300 2.2 99.3 0.7 
2 5.8 10.7 307.7 1.1 99.6 0.4 
3 6.2 10.7 362 1.3 99.6 0.4 
4 6.6 10.7 263 1.6 99.4 0.6 
5 7.0 10.7 286 3.3 98.8 1.2 
6 7.4 10.7 233 2.4 99.0 1.0 

 
If we compare our results with literature data we may conclude that the enzymatic 

hydrolysis has an advantage and consequently the enzymatic preparations are important to 
use in production. The most important point is that in glucose-fructose syrup the amount of 
fructose is higher. Summarizing our results we can conclude.  

Inulin amount in artichokes tubers changes and gains to maximal value (24%) during 
sprout emerging and flowering. Inulin amount changes after harvest as well during the 
preservation (31.1-10.7%). If in November in tubers it was 31.1%, and then gradually 
decreased and in the end of February it was 10%. In March it increased certainly. During 
experiments glucose-fructose content changes, moreover the enzymatic hydrolysis gives 
higher results than the acidic hydrolysis. Optimal functioning pH for inulase from 
dandelion is in 5.8-6.2 interval. Activations of inulases from dandelion growing in different 
conditions differ. Inulase from dandelion roots grown in leas shows the bigger activity. The 
enzymes from plant organisms show bigger activity during cleavage to glucose and 
fructose than the enzymes from mocroorganisms.     
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В результате проведенных исследований в кролиководческих хозяйствах Армении 

с различными системами содержания животных были обнаружены и идентифицированы 
следующие виды эймерий: при напольном содержании – Eimeria magna и E. media; при кле-
точном содержании – E. magna, E. perforans, E. stiedae и E media. Подобная видовая диффе-
ренцировка позволит в дальнейшем повысить эффективность лечебных и профилакти-
ческих  мероприятий при эймериозе кроликов. 

 
Кролик –  эймериоз –  эймерия –  ооциста – вид 

 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ×³·³ñ³μáõÍ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñμ»ñ å³Ñí³ÍùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 

·ïÝíáÕ ×³·³ñÝ»ñÇ Ùáï Ï³ï³ñí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³ÛïÝ³μ»ñí»É  »Ý 
¿ÛÙ»ñÇ³Ý»ñÇ Ñ»ï¢Û³É ï»ë³ÏÝ»ñÁ. Ñ³ï³Ï³ÛÇÝ å³Ñí³ÍùÇ ¹»åùáõÙª  Eimeria magna ¢ E. media, 
ÇëÏ  í³Ý¹³Ï³ÛÇÝÇ ¹»åùáõÙª  E. magna, E. perforans, E. stiedae ¢ E.media.  

²ÛëåÇëÇ ï»ë³Ï³ÛÇÝ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ñ»ï³·³ÛáõÙ μ³ñÓñ³óÝ»É ×³·³ñÝ»ñÇ 
¿ÛÙ»ñÇá½Ç μáõÅÇã ¢ Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ:    

 
Ö³·³ñ – ¿ÛÙ»ñÇá½  – ¿ÛÙ»ñÇ³  – ûáóÇëï  – ï»ë³Ï 

 
The following species of Eimeriae have been found at the rabbit-farms with different keeping 

systems– Eimeria magna and E. media: E. magna, E. perforans, E. stiedae and E.media in the case of 
floor-keeping system . Such differentiation allows increasing the efficiency of treatment of the 
eimeriosis.    

 
Rabbit – eimeriosis – eimeria – oocyst – species 

 
Эймериоз является наиболее распространенным заболеванием молодняка в 

кролиководческих хозяйствах Армении, причиняющим большой экономический 
ущерб. 

 Возбудителя эймериоза впервые обнаружил А. Левенгук в 1674 году в 
желчи кролика. В настоящее время во всем мире выделено и описано более  9  ви- 
дов возбудителей эймериоза кроликов. В Армении изучением эймериоза  занима-
лись Марутян, Насилова и ряд других авторов [1, 2], однако до сих пор остаются 
невыясненными видовой состав возбудителей, формы клинического проявления и 
особенности течения вызываемых ими заболеваний.  
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Цель настоящей работы – выяснить видовой состав эймерий, паразитирую-
щих у кроликов при различных условиях содержания. 
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Материал и методика. Исследования проводились в 1999-2001 гг. в двух  кролико-

водческих хозяйствах. В первом хозяйстве применялась напольная система содержания и 
разводились главным образом кролики калифорнийской породы; во втором – завезенные из 
разных стран кролики различных пород: белые новозеландские, бабочки, шиншиллы и 
армянские мардеры – содержались в клетках. В обоих хозяйствах обследовали 30-дневных, 
двух- и пятимесячных кроликов. Для выявления эймерий фекалии исследовали по методу 
Фюллеборна, а для видовой идентификации измеряли ооцисты с помощью микролинейки, 
одновременно учитывая форму и цвет ооцист, а также наличие микропиле. 

 
Результаты и обсуждение. В результате исследований в фекалиях кроликов 

всех возрастных групп, содержащихся на полу, были выявлены и дифференцирова-
ны двa вида эймерий: 

1. Еimeria magna  –  ооцисты овальные, желто-коричневого цвета, размером 
26-33x18-22 мкм, (с гладкой оболочкой и хорошо заметным микропиле), составляют 
64,75% от всех обнаруженных ооцист эймерий. 

2. Еimeria media  –  ооцисты овальной или эллиптической формы, размером 
27-31x18-20 мкм, со светло-коричневой оболочкой и выраженным микропиле, сос-
тавляют 35,25% от всех обнаруженных ооцист.  

При клеточном содержании эймерии выявлены у двух- и пятимесячных кро-
ликов. Найдены ооцисты 4 видов эймерий: 

1. Eimeria magna – составляют 42,8% от обнаруженных ооцист. 
2. Еimeria perforans – ооцисты овальной или эллиптической формы, бес-

цветные, размером 11-30x10-20 мкм, с гладкой оболочкой, без микропиле, составля-
ют 23,8% от всех выявленных ооцист эймерий. 

3. Еimeria stiedae -  ооцисты овальные или эллиптические, желто-коричне-
вого цвета, размером 28-43x16-27 мкм, с гладкой, тонкой оболочкой и слабо замет-
ным микропиле. На их долю приходится 14,2% ооцист, обнаруженных в фекалиях 
кроликов. 

4. Eimeria media – составляют 19,2% от обнаруженных ооцист эймерий. 
Необходимо отметить, что указанные возбудители встречались совместно у 

кроликов всех обследованных возрастных групп.  Подобная видовая дифференци-
ровка позволит в дальнейшем повысить эффективность лечебных и профилактичес-
ких  мероприятий при эймериозе кроликов. 

Основными факторами заражения животных эймериозом в исследованных 
хозяйствах являются подстилка помещений и клеток¸ использование загрязненных 
предметов ухода за животными и отсутствие плановых лечебно-профилактических  
мероприятий. Для профилактики эймериоза кроликов необходимо их  содержать в 
клетках с сетчатыми полами. Молодняк следует изолировать от взрослого пого-
ловья¸ а помещения должны быть сухими и светлыми. 
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àõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ ²ñ³·³ÍÇ É»éÝ³½³Ý·í³ÍÇ É»éÝ³Ù³ñ·³·»ïÝ³ÛÇÝ ×Ù³ÛÇÝ (3250 Ù 

Í.Ù.μ.) ¢ Ù³ñ·³·»ïÝ³ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ (2085 Ù Í.Ù.μ.) ·áïÇÝ»ñÇ ÑáÕ»ñáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ 
Ù³Ïñáï³ññ»ñÇ ¢ ûñ·³Ý³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³ÝÁ: Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 
å³ñ½í»É ¿, áñ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³ÝÃñáåá·»Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï¢³Ýùáí ÑáõÙáõëÇ å³-
ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÑáÕ»ñáõÙ Ýí³½»É ¿, Ñ³Ù»Ù³ï³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ³ÛïÝÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï: 

 
Ø³Ïñáï³ññ»ñ – ÑáõÙáõë – ÏÉ³Ýí³Í Ï³ïÇáÝÝ»ñ – É»éÝ³ÛÇÝ ¿ÏáÑ³Ù³Ï³ñ· 

 
Изучалось содержание макрокомпонентов и органических веществ в горно-луговых 

дерновых (3250 м н.у.м.) и лугово-степных (2085 м н.у.м.) почвах Арагацского горного 
массива. Было установлено, что за последние годы в результате антропогенной деятель-
ности содержание гумуса в почве при сравнении с известными в литературе данными 
уменьшилось.     

 
Макрокомпоненты – гумус – поглощенные катионы – горные экосистемы 

 
The mountain meadow (3250 m a.s.l.) and meadow-steppe (2085 m a.s.l.) zones of soils 

and organic substances contained in the macro content of the Aragats massif were studied. It was 
found that over the past years as a result of anthropogenic activities humus content in the soil is 
decreased compared the data of literature. 

 
Macrocomponents – humus – absorbed cations – mountain ecosystem 

 
 
Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ ³ÝÃñáåá·»Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ¢ ³é³í»É ³ÏïÇí ³½¹»-

óáõÃÛáõÝ »Ý ÃáÕÝáõÙ ÑáÕ³Í³ÍÏÇ íñ³: ÐáÕÁ »ñÏñ³Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÛÝ μ³Õ³¹ñÇãÝ ¿, áñÇ 
ÙÇçáóáí ³Û¹ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÙÇ·ñ³óÇáÝ Ñáëù»ñáí ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ Ýñ³ ÙÛáõë μ³-
Õ³¹ñÇãÝ»ñÇÝ:  

øÇÙÇ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ Ý»ñ³éÙ³Ý áõÅ·ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ·ñ³óÇáÝ Ñáëù»ñÇ Ù»ç Ù»Í³-
å»ë Ï³Ëí³Í ¿ ÑáÕ»ñÇ ³·ñáùÇÙÇ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó, ùÇÙÇ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ ÙÇ³-
óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¢»ñÇó, ï³ññ»ñÇ áõÕÕ³ÓÇ· ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ íñ³ çñ³ÛÇÝ ·áñÍáÝÇ ³½-
¹»óáõÃÛáõÝÇó, ÇáÝ³ÛÇÝ ÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ¹»ñÇó ¢ ³ÛÉÝ [6, 7]: 

²ÝÃñáåá·»Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï¢³Ýùáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ïÏ³å»ë É»éÝ³ÛÇÝ 
ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ÑáÕ³Í³ÍÏÇó ëÝÝ¹³ñ³ñ Ù³Ïñáï³ññ»ñÇ Í³ËëÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝÃ³ó, ï»ÕÇ ¿ 
áõÝ»ó»É ûñ·³Ý³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ ½·³ÉÇ ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ýù³ÛÝ³óáõÙ: ØÇ¢ÝáõÛÝ 
Å³Ù³Ý³Ï Ó¢³íáñí»É ¿ Ýñ³Ýó ÑáëùÁ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ó¢»ñÇó ³Ýûñ·³Ý³Ï³ÝÇ, ÇÝãÁ 
Ù»Í³óñ»É ¿ í»ñÁ Ýßí³Í ï³ññ»ñÇ Éí³óáõÙÁ ÑáÕÇó ¹»åÇ ·ñáõÝï³ÛÇÝ ¢ Ù³Ï»ñ¢áõÃ³ÛÇÝ 
çñ»ñ [7]: 

²ßË³ï³ÝùÁ ÝíÇñí³Í ¿ Ý»ñÏ³ÛÇë ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇó Ù»ÏÇÝ` Ï³ñ¢áñ³·áõÛÝ Ù³Ï-
ñáï³ññ»ñÇ ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³ÝÁ μ³ñÓñ É»éÝ³ÛÇÝ ¿ÏáÑ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ` 
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í áõÅ·ÇÝ ³ÝÃñáåá·»Ý Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ùμ: 
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²ÝÃñáåá·»Ý ·áñÍáÝÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÷á÷áËíáõÙ »Ý ß³ï μÝ³Ï³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñ, Ë³ËïíáõÙ ¿ ¿ÏáÑ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óáõÙÁ, ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ÑáÕÇ, 
μáõÛë»ñÇ ¢ çñ»ñÇ áõÅ·ÇÝ ³ÕïáïáõÙ Í³Ýñ Ù»ï³ÕÝ»ñáí, ÝÛáõÃ»ñáí Ï³Ù ³ÛÉ ï³ññ»ñáí, 
ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÑáÕÇó Ñ»é³ÝáõÙ »Ý Ï³ñ¢áñ Ï»Ýë³ÍÇÝ ï³ññ»ñÁ ¢ ÙÇÏñáï³ññ»ñÁ, 
Ýí³½áõÙ ¿ ÑáõÙáõëÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, ÁÝÏÝáõÙ ¿ ÑáÕÇ μ»ññÇáõÃÛáõÝÁ ¢ μáõÛë»ñÇ ³×Á:  

Üßí³Í ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ Ñ³ïÏ³å»ë Ï³ñ¢áñ ¿ Ù»ñ »ñÏñÇ μ³ñÓñ É»éÝ³ÛÇÝ 
³ñáï³í³Ûñ»ñÇ ¢ Ù³ñ·³·»ïÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñï»Õ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý É³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³ë»É ¿ ³ÛÝ ³ëïÇ×³ÝÇ, áñ áñáß ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ Ýñ³Ýù ¹»·ñ³¹³óí»É »Ý: 

²ßË³ï³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ »Õ»É áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ²ñ³·³ÍÇ É»éÝ³½³Ý·í³ÍÇ 
ÑáÕ»ñÇ Ù³Ïñáï³ññ»ñÁ ¢ ÙÇ·ñ³óÇ³Ý μ³ñÓñ É»éÝ³ÛÇÝ ¿ÏáÑ³Ù³Ï³ñ·áõÙ: 

 
ÜÛáõÃ ¢ Ù»Ãá¹: Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý` ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý 

ï»ë³Ï»ïÇó μ³ñ¹ ýÇ½ÇÏ³³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý »ÝÃ³ßñç³ÝáõÙ` ²ñ³·³ÍÇ É»éÝ³½³Ý·í³ÍÇ 
Ñ³ñ³í³ÛÇÝ É³ÝçÇ ³ÉåÛ³Ý (3250 Ù Í.Ù.μ³ñÓñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ) ¢ Ù³ñ·³·»ïÝ³ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ 
(2085 Ù Í.Ù.μ³ñÓñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ) ·áïÇÝ»ñáõÙ: 

²ßË³ï³ÝùáõÙ ³Ù÷á÷áí³Í »Ý 2010-2011ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ñ³ïí³Í Ñ»ï³½áïáÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ ÙÇçÇÝ³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:  

ÐáÕ»ñÇ ÝÙáõß³éáõÙÁ ¢ í»ñÉáõÍáõÙÁ Ï³ï³ñí»É ¿ ÁÝ¹áõÝí³Í Ù»Ãá¹Ý»ñáí [1, 3, 8]: Ø»ñ ÏáÕ-
ÙÇó áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ²ñ³·³ÍÇ ½³Ý·í³ÍÇ ï³ñ³ÍùÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ É»éÝ³Ù³ñ·³·»ïÝ³ÛÇÝ 
ÑáÕ»ñáí: ²Û¹ ÑáÕ»ñÁ Çñ³ñÇó ï³ñμ»ñíáõÙ »Ý ÑáõÙáõë³ÛÇÝ ÑáñÇ½áÝÝ»ñÇ Ñ½áñáõÃÛ³Ùμ ¢ 
ûñ·³Ý³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùμ, áñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ýíáñí³Í ¿ ÍáíÇ Ù³Ï»ñ¢áõÛÃÇ 
¹ñ³Ýó μ³ñÓñáõÃÛáõÝáí, ï»Õ³¹ñáõÃÛ³Ùμ ¢ μáõë³Ï³Ý Í³ÍÏáõÛÃáí [2]: 

àõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ÑáÕ»ñÇ ÑáõÙáõë³ÛÇÝ ß»ñïÁ Ùáõ· ·áõÛÝÇ ¿, ÇëÏ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ß»ñïÁ` Ñ³-
Ù»Ù³ï³μ³ñ μ³ó: ²Û¹ ÑáÕ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ Ñ³ïÇÏ³ÏÝÓÇÏ³ÛÇÝ ¿ ¢ ·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý ÑáñÇ½áÝÝ»ñÇ 
ï³ñ³Ýç³ïáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í: 

È»éÝ³Ù³ñ·³·»ïÝ³ÛÇÝ ÑáÕ»ñÇ Ï³ñ¢áñ³·áõÛÝ ÙáñýáÉá·³·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ï-
ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿ ×Ù³ß»ñïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ÙÇçÇÝ ¢ Ã»Ã¢ Ï³í³í³½³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ï³½ÙÁ, 
·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý ÑáñÇ½áÝÝ»ñÇ ÃáõÛÉ ï³ñ³Ýç³ïáõÙÁ, Ï³ñμáÝ³ïÝ»ñÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ: 
È»éÝ³Ù³ñ·³·»ïÝ³ÛÇÝ ÑáÕ»ñÁ Ñ³Ù»Ù³ï³Í Ù³ñ·³·»ïÝ³ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï áõÝ»Ý 
³í»ÉÇ Ã»Ã¢ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ï³½Ù. Ýñ³Ýù ³éÑ³ë³ñ³Ï Ã»Ã¢ ¢ ÙÇçÇÝ Ï³í³í³½³ÛÇÝ »Ý [2]: 
 

²ñÛáõÝùÝ»ñ ¢ ùÝÝ³ñÏáõÙ:  ²ñ³·³ÍÇ É»éÝ³½³Ý·í³ÍÇ ¿ÏáÑ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ¹»·-
ñ³¹³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ýí³½»É ¿ ÑáõÙáõëÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Ñ»ï¢³Ýùáí 
ÁÝÏÝáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ÑáÕ»ñÇ μ»ññÇáõÃÛáõÝÁ ¢ μáõÛë»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ Ý³¢ 
Ë³ËïíáõÙ ¿ ÑáÕÇ ß³ï Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¢ ÷á÷áËíáõÙ ¿ Ýñ³ Ï³éáõóí³ÍùÁ: 

Ø»ñ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ μ»ñí³Í »Ý                   
³Õ.1-áõÙ, áñï»Õ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý É»éÝ³Ù³ñ·³·»ïÝ³ÛÇÝ, Ù³ñ·³·»ïÝ³ï³-÷³ë-
ï³Ý³ÛÇÝ ÑáÕ»ñÇ Ïïñí³ÍùÝ»ñÇ ³·ñáùÇÙÇ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: 

 

Աղյուսակ 1. Ø³Ïñáï³ññ»ñÇ ¢ ûñ·³Ý³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý  
Ï³½ÙÁ ²ñ³·³ÍÇ É»éÝ³½³Ý·í³ÍÇ ÑáÕ»ñáõÙ 

ÜÙáõß³éÙ³Ý 
ËáñáõÃÛáõÝÁ, 

ëÙ 

 
 

pH  ÐáõÙáõë,%
C, 
% 

    ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ   
 å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, 

 % 

öáË³Ý³Ï³ÛÇÝ 
Ï³ïÇáÝÝ»ñ, 

Ù·/¿Ïí 100 · ÑáÕáõÙ 

P Ca2+N    Mg2+ Na+

È»éÝ³Ù³ñ·³·»ïÝ³ÛÇÝ ×Ù³ÛÇÝ 
0-10 6.8 8.76 6.0 0.47 0.09 8.7 1.2 0.63 

10-30 5.7 7.65 2.9 0.42 0.08 4.2 1.4 0.85 
È»éÝ³Ù³ñ·³·»ïÝ³ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ�� 

0-5 6.3 3.9 1.6 0.28 0.10 12.3 2.2 0.21 
5-25 6.2 2.4 1.2 0.21 0.07 10.6 2.9 0.26 

 
È»éÝ³Ù³ñ·³·»ïÝ³ÛÇÝ ×Ù³ÛÇÝ ÑáÕ»ñÁ μÝáõÃ³·ñíáõÙ »Ý ÑáõÙáõëÇ (7-8 %) ¢ ÁÝ¹-

Ñ³Ýáõñ ³½áïÇ (0.42-0.47 %) Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ μ³ñÓñ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùμ: ²Û¹ ÑáÕ»ñÇ 
ÑáõÙáõë³ÛÇÝ ÑáñÇ½áÝÝ»ñÇ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ É³ÛÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¢ ÑÇÙ-
Ý³Ï³ÝáõÙ áñáßíáõÙ ¿ Ýñ³Ýó Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ëïáõÛ· å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí` Ñ³ïÏ³å»ë, é»-
ÉÇ»ýáí [7]:  

ÐáõÙáõëÇ, Ñ³Ù³Ë³éÝ ³½áïÇ ¢ ýáëýáñÇ μ³ñÓñ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Û¹ Ñá-
Õ»ñáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ËáÝ³í ÏÉÇÙ³ÛÇ ¢ Ñ³ñ³μ»ñ³Ï³Ý ó³Íñ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÁÝÃ³óáÕ ÑáÕ³é³ç³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²Û¹ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ýå³ëïáõÙ »Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ Ïáõï³ÏÙ³ÝÁ ¢ ¹Åí³ñ»óÝáõÙ Ýñ³ 
ù³Ûù³ÛáõÙÁ, ÇÝãÁ ËáãÁÝ¹áïáõÙ ¿ ûñ·³Ý³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ ¹áõñë μ»ñáõÙÁ ¿ÏáÑ³Ù³Ï³ñ·Çó [2, 6]:  
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ÐáõÙáõëÇ, ³½áïÇ ¢ ýáëýáñÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý Ù»ç ½·³ÉÇ ¹»ñ ¿ Ë³ÕáõÙ Ý³¢ ³ÉåÛ³Ý 

·áïáõ μáõë³Í³ÍÏÁ, áñÇ Ñ³Ù³ñ μÝáñáß ¿ í»ñ·»ïÝÛ³ ½³Ý·í³ÍÇ ¢ ³ñÙ³ïÝ»ñÇ É³ÛÝ 
Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ ´³μ³Û³ÝÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ [2], μ³ñÓñ É»éÝ³ÛÇÝ ËÇëï 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ ÷áùñ í»ñ»ñÏñÛ³ ½³Ý·í³Í áõÝ»óáÕ μáõÛë»ñÁ (4-25 ó/Ñ³) 
ëï»ÕÍáõÙ »Ý ³ñÙ³ïÝ»ñÇ Ù»Í ½³Ý·í³Í (Ýñ³Ýó å³ß³ñÁ 0-50 ëÙ ß»ñïáõÙ Ï³½ÙáõÙ ¿ 
150-250 ó/Ñ³), ÇÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñ·»É³Ï»É ùÇÙÇ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ ÙÇ·ñ³óÇ³Ý` Áëï ÑáÕÇ 
Ïïñí³ÍùÇ: ²Ûë, ÇÝãå»ë Ý³¢ Ù³ñ·³·»ïÝ³ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ÑáÕ»ñáõÙ ýáëýáñÇ 
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÑáõÙáõë³ÛÇÝ ÑáñÇ½áÝáõÙ ³í»ÉÇ ó³Íñ ¿, ù³Ý ëïáñÇÝ ÑáñÇ½áÝÝ»ñáõÙ, 
ÇÝãÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý μ³ó³ïñ»É ³ñÙ³ï³ÛÇÝ ½³Ý·í³ÍÇ ³í»ÉÇ μ³ñÓñ ýáëýáñÇ 
ÏÉ³ÝÙ³Ý áõÝ³ÏáõÃÛ³Ùμ:  

Ø³ñ·³·»ïÝ³ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ·áïáõÙ Ï³½Ù³íáñí³Í ÑáÕ»ñÝ áõÝ»Ý ÙÇçÇÝ ¢ 
Í³Ýñ Ï³í³í³½³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ï³½Ù, ÁÝ¹ áñáõÙ ³Û¹ ÑáÕ»ñÇ ÑáõÙáõë³ÛÇÝ ÑáñÇ½áÝ-
Ý»ñÁ, ³éÑ³ë³ñ³Ï, áõÝ»Ý ³í»ÉÇ Í³Ýñ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý Ï³½Ù, ù³Ý ëïáñÇÝÝ»ñÁ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ 
³ÕÛáõë³ÏáõÙ μ»ñí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, Ù³ñ·³·»ïÝ³ï³÷³ëï³Ý³ÛÇÝ ÑáÕ»ñáõÙ ÑáõÙáõëÇ 
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 2.4-3.9% ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÙÇÝã¹»é ´³μ³Û³ÝÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ [2] ÝáõÛÝ³ïÇå ÑáÕáõÙ ÑáõÙáõëÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»É ¿ 6-10%: Àëï 
³ÕÛáõë³ÏÇ ïíÛ³Ý»ñÇ` ³½áïÇ ¢ ýáëýáñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿, Ñ³Ù³‐
å³ï³ëË³Ý³μ³ñ, 0.21-0.28 ¢ 0.07-0.10% ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ØÇÝã¹»é Áëï ´³μ³Û³ÝÇ [2] 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ¹ñ³Ýù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ýáñ»Ý ï³ï³ÝíáõÙ »Ý Ñ»ï¢Û³É ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ` 0.17-
1.81 ¢ 0.3-0.5%, ÇÝãÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ μ³ó³ïñ»É ÑáõÙáõë³ÛÇÝ ÑáñÇ½áÝÝ»ñáõÙ ýáëýáñÇ É³í 
³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ï»Ýë³μ³Ý³Ï³Ý Ïáõï³ÏÙ³Ùμ: ÆÝãå»ë óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, 
ÑáõÙáõëÇ ¢ ýáëýáñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ³é³í»É³·áõÛÝë »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ÷á÷áËÙ³Ý 
Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ (ßáõñç` 40 ï³ñÇ): 

Ø»ñ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ù³ñ·³·»ïÝ³ï³÷³ë-
ï³Ý³ÛÇÝ ÑáÕ»ñÇ ÏÉ³Ýí³Í Ï³ïÇáÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ·»ñ³Ï³ÛáõÙ ¿ Ï³ÉóÇáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¢ 
Ù³·Ý»½ÇáõÙÁ: öáË³Ý³Ï³ÛÇÝ Ï³ïÇáÝÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ Áëï ËáñáõÃÛ³Ý Ýí³½áõÙ 
¿. ÝÙ³Ý³ïÇå ÷á÷áËíáõÙ ¿ Ý³¢ Ýñ³Ýó ï³ñáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ:   

²ÛëåÇëáí, Ù»ñ ÏáÕÙÇó Ñ»ï³½áïí³Í ÑáÕ»ñÇ ùÇÙÇ³Ï³Ý Ï³½ÙÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõ-
ÃÛáõÝÁ ´³μ³Û³ÝÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï óáõÛó ¿ ïí»É, áñ 40 ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ÑáõÙáõëÇ å³-
ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ·³·»ïÝ³×Ù³ÛÇÝ ÑáÕ»ñáõÙ ¿³å»ë Ýí³½»É ¿, å³Ï³ë»É ¿ Ý³¢ ÑáÕ»ñÇ 
÷áË³Ý³Ï³ÛÇÝ Ï³ïÇáÝÝ»ñÇ ï³ñáÕáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: ÐáõÙáõëÇ å³ß³ñÇ Ýí³½Ù³Ý å³ï‐
×³é Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ÇÝãå»ë ÑáõÙáõëÇ Ñ³Ýù³ÛÝ³óÙ³Ý ï»ë³Ï³ñ³ñ ³ñ³·áõÃÛ³Ý 
Ù»Í³óáõÙÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ÑáõÙÇýÇÏ³óÇ³ÛÇ ³ñ³·áõÃÛ³Ý Çç»óáõÙÁ: ÐáÕ»ñáõÙ ¹»åáÝ³óí³Í 
ÑáõÙáõëÇ, ³ÍË³ÍÝÇ, ³½áïÇ ¢ ÷áË³Ý³Ï³ÛÇÝ Ï³ïÇáÝÝ»ñÇ ³í»ÉÇ ÷áùñ ù³Ý³Ïáõ‐
ÃÛáõÝÝ»ñÁ μ»ñáõÙ »Ý μáõý»ñ³ÛÝáõÃÛ³Ý ¢ ³·ñá¿ÏáÑ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Çç»ó‐
Ù³ÝÁ:        
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