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Оценивается состояние биосейсмопрогиоза на сегодняшний день дости
жения. проблемы, перспективы, определена роль биопредвестнлка в сово
купности методов прогноза землетрясений.

UJntfU! bljuJ ii П l dh it fl fl,
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(Hipfi IfUtiiliiHitfncfHilfiJiuli Л l-J/otpil/ph ■'iunhiijiufpnitT:

A present—day appreciation is represented—nialn achievements, problems, 
perspectives, the role oi bioseism 1r prediction in the complexity of met
hods in earthquake prediction are defined.

Землетрясения—биосейсмопрогяоз- биоиндикация.

Наблюдения взаимосвязи между аномальным поведением животных и 
последующим сейсмическим событием имеют более чем двухтысячелет
нюю историю. Однако серьезное внимание ученых к этому явлению бы
ло привлечено лишь в последние два десятилетия [12]. Вероятно, это 
обусловлено, с одной стороны, проблематичной информативностью гео
физических методов прогноза землетрясений, а с другой- результатами 
медико-биологических исследований, указывающими на принципиаль
ную возможность воздействия слабых физических нолей, и. н частно
сти, геомагнитных возмущений на живые организмы [9]

Исключая сведения, полученные при опросах населения после сей
смического события, которые могут содержать фактор субъективноеги, 
в настоящее время мы знаем несколько сотен случаев, когда аномаль
ное поведение фиксировалось до сейсмического события, а в отдельных 
случаях наблюдалось множество аномалий, что служило биологиче
ским предвестником землетрясений [13].

Путем анализа отечественной литературы Никонову удалось выде
лить до двадцати землетрясений (с 1792 г.), которым предшествовало 
аномальное поведение животных [6]. Свыше двадцати случаев земле
трясений отмечены предшествующим аномальным поведением рыб и 
других обитателей моря в японских источниках [16]. Значительные 
аномалии в поведении животных предшествовали девяти землетрясс- 
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ниям в Китае [14]. Нет необходимости приводить отдельные факты 
наблюдений, чему посвящено немало литературы как на популярном, 
гак и научном уровне. Только при Тангшанском землетрясении в 1976 г. 
(М = 7.8) выявлено 2093 случая аномального поведения животных [18]. 
Исходя из убедительности многократно проверенных факторов, мы счи
таем целесообразным оценить состояние биосейсмопрогноза на сегод
няшний день, г. е. достижения, проблемы, перспективы и роль бшшред- 
вестника в совокупности методов прогноза землетрясений

Достижения. Как \ же ОТмеЧалОСЬ. в настоящее время накоплен 
большой материал, касающийся аномального поведения животных пе
ред сейсмическим событием. Это позволило провести анализ и выя
вить определенные закономерности аномального поведения [2 5, 8, 
10, 12, 15. 17]

глубина очагов землетрясении, предваряемых аномальным пове
дением животных, находится в широком диапазоне от менее 10 км до 
120֊ 150 км. Эяицентральпые расстояния, на ю орых отмечаются дко- 
ма.'н.и поведения животных, большей частью не превышают 100 км, в 
отдельных случаях увеличиваясь до 150—200 км.

можно выделить два типа реакции в повелении животных пе
ред землетрясением: это пли изменение общей реактивное:и животных 
в результате неясной тревоги, которое не сопровождается целенапраи- 
ленным избегающим поведением (повышением или. наоборот. полным 
отсутствием двигательной активности, дрожью, изменением характера 
звуковой активности и г. и.), либо целенаправленное поведение, связан
ное с избеганием предчувствуемой опасности (миграция из мест оби
тания, желание покинуть помещение, у собак—попытки предупредить 
хозяина и т. п.).

в настоящее время известны, по крайней мере. 70 видов живот
ных предчувствующих землетрясение. Причем в швиси мости о г вида 
можно выднлшь две группы; «краткосрочные предвестники»—время 
) преждения сейсмического события от нескольких минут до 1> ч и «сред
несрочные предвестники»—время упреждения от трех часов ло 1,5 ме
сяцев. В первую группу входя; собаки, рогатый скот, лошади, состав
ляющие 81% си общего числа наблюдений, и некоторые другие живот 
иые (19%), а также птицы, 45% которых составляют домашние (куры, 
утки и т. и.) и 55%՜ дикие. Во второй группе собаки, рогатый скот, 
лошади составляют 9%, остальные—91 %; из птиц 19%—домашние и 
81% дикие

предчувствие проявляется перед землетрясением от 5 баллов и 
выше независимо от класса и магнитуры. Однако животные разных 
видон и даже одного вида обладают различной чувствительностью, что 
усложняет корректнее определение зависимости интенсивности реакции 
от силы последующего сейсмического события

—время упреждения события аномальным поведением большин
ством животных (кроме пресмыкающихся и рыб) редко превышает 24 
часа. Количество животных, проявляющих аномальное поведение, рез
ко увеличивается за 2 3 ч, а затем за минуты и секунды до события. 
Чем больше магнитуда, тем длительней время упреждения. Филогене- 
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тйчески древние виды (птицы, пресмыкающиеся, рыбы, и др.) раньше 
чувствуют землетрясение, чем другие животные.

—Зона проявления аномального поведения животных имеет слож
ную форму, что, возможно, обусловлено крупными геологическими 
структурами.

— Качественные различия в аномальном поведения животных перед 
близкими по магнитуде землетрясениями могут быть обусловлены раз
личиями в механизмах или разной глубиной очагов.

Это основные, статистически достоверные закономерности, которые 
создают предпосылки для разработки научно обоснованных критериев 
оценки аномального повеления различных животных перед землетря
сением и методических подходов к приборной автоматизированной ре
гистрации выявленных информативных параметрон аномального пове
дения животных.

Немаловажное значение имеет выявление причин и механизма яв
ления биоупреждения сейсмического события. Это может быть целый 
спектр возможных причин: вариации электромагнитного поля, инфра
звук, ультразвук, микросейсмическая активность, выделение газов, из
менения ионного состава воды, метеорологические аномалии и г. п. 
[12]. Наиболее предпочтительным можно считать предположение, что 
ни одна из причин в отдельности не может являться единой, всеобщей 
и наиболее вероятной причиной аномального поведения животных пе
ред землетрясением [-1]. Однако в Силу ряда соображений особое 
внимание следует уделить электромагнитным аномалиям различной 
природы, которые проявляются до сейсмического события [И].

С практической точки зрения основным достижением биосейсмо
прогноза можно считать прогнозы ряда землетрясений в Китае |I. 4], 
осуществленные на основе сведений службы систематических наблюде
ний за поведением животных

Проблемы и подходы к их решению. В настоящее время можно вы
делить следующие проблемы, стоящие перед бносейсмопрогнозом:

—оценка поведения животных проводится визуально. Это требует 
разработки научно обоснованных критериев оценки поведения для каж
дого вида из числа биопредвестников, т. е. выделение для каждого ви
да наиболее информативных параметров и составление тестов оценки 
поведения с возможностью регистрации результатов наблюдений в ви
де ответов «ДА»—«НЕТ» или бальной оценки поведения животных и. 
рассчитанных на неквалифицированных наблюдателей.

—в большинстве случаев наблюдения носят случайный характер, 
отмечаются только факты аномального поведения и чаще всего сбор 
информации происходит после сейсмического события. Это снижает 
достоверность наблюдений и затрудняет возможность систематиза
ций полученного материала. Более целесообразно вести непрерывные 
наблюдения с тестированием поведения в определенные часы суток или 
определенное время (кормление, сон и т. п.) с привлечением для этого 
служащих зоопарков, ферм, конюшен и других мест содержания жи
вотных.

— визуальный характер наблюдений вносит существенный субьек- 

437



тивиый фактор при оценке поведения даже при высоком профессио
нальном уровне наблюдений. С другой стороны, подобный традицион
ный подход усложняет возможность включения биопрелвестника в си
стему геофизических сейсмопрбгностических методов. Решение этой 
проблемы заключается в создании автоматизированных систем реги
страции определенных информативных параметров состояния объекта 
наблюдения, первичной обработки информации г передачи информации 
в иен ip сбора сейсмопрогност։; ческой информации

аномальное поведение животных может быть обусловлено не 
только сейсмическими явлениями, в. к другими, в частности, иогодно- 
климатпческими Однако при регистрации аномального поведения жи
вотных нс принимаются во внимание и не фиксируются подобные фак
торы, что снижает информативность наблюдений и увеличивается веро
ятность «.южного», прогноза Следовательно, необходима также реги
страция соду ниву юшкх погед-ю-климатических параметров с целью 
корректного анализа причин аномального поведения.

-при самых различных гипотезах о механизме предчувствия жи
во.дымя темле трясений не существует научно обоснованных данных и 
характере упреждающего сейсмическое событие вссде Д'твия на био
объект Выявление причин и механизма воздействия возможно только 
ври синхронией регистрации поведения жив» ։иых и геофизических дан
ных последу вицей обработкой материалов математическими методами 
би-мегрнп Э.и позволит ныделить основные-факторы гююсдствия

-индивидуальные, внутривидовые различия в чувствительности 
6՛ дредвсстгиков значительно усложняют сравнительный анализ л сяс- 
:ем;и ;.1.-щщ<՛ . .иных ио району предполагаемо:՛ сейсми кчгког собы
тия и ci । -ли-центра. Тривиальный подход к решению эп՝й проблемы — 
увеличение числа наблюдений. Однако возможны н другие подходы, 
как например, создание тренажеров для повышения чувствительности 
животных । ее оценки в условной шкале.

исключительно малое внимание уделяется проблеме воздействия 
процессов, упреждающих сейсмическое событие, па человека, несмотря 
па имеющиеся уже на сегодняшний день соответствующие данные и све
дения и в.щянк;; геофизических факторов на состояние человека [7]. 
Ц - образЖ уделить большое внимание анализу статистики вызо
вов гкор >1 помощи или обращений в поликлинику с нарушениями сер- 
дечио-сссудистой системы и т. и. Анализ этих данных может внести 
сушес,?лнный вклад в изучение механизма воздействия па биообъект 
пр це.сов. происходящих перед землетрясением.

Решение указанных проблем позволит включи.:, биоиреднестник в 
ко м;: лекс ну ю с нотем у сей с моupon юз а

.г'оль бионредвестнйка в комплексной системе сейсмопрогноза. Жи
вой объект есть определенный комплексный индикатор изменении со
вокупности параметров внешней среды (погодно-клнматичсских, геофи
зических и т. л.). Причем чувствительность его к изменению отдель
ного параметра может быть ниже чувствительности соответствующей 
геофизической аппаратуры. Преимуществом био предвестника является 
его реакция, заключающаяся в аномальном поведении, на существую- 
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шую, но неизвестную нам совокупность в вменений параметров вн шей 
среды, закономерно предшествующую сейсмическому событию. Одна
ко из-за несовершенства критериев оценки поведения реакция бнопред- 
вестннка, предшествующая сейсмическому событию, .может быть трудно 
отличимой от реакции, обусловленной другим погоднп-климатичссклм 
или геофизическим событием. Следовательно, информативность живых 
индикаторов внешних воздействии как предвестников землетрясении 
существенно возрастает при анализе их поведения в ком тексте всей со
вокупности изменений факторов внешней среды. Это справедливо и на 
этапе разработки методических подходов к биосейсмопрогнозу и во 
время режимных наблюдений по отработанной методике. Такой ком
плексный анализ позволит не только повысить надежность биосейсмо- 
прогноза, но и определить временные интервалы, в которых необходимо 
вести поиск неизвестных вариаций геофизических факторов, закономер
но предшествующих сейсмическому событию, В перспективе это по
зволят выделить наиболее информативные вариации отдельных геофи
зических факторов или (чю более вероятно) их определенной совокуп
ности.

Роль биопроводника в сейсмопрогнозе возрастает с совершенство
ванием этого методического подхода, что условно можно разбить на 
этапы развития основных направлений (визуальных наблюдений и ин
струментальных методов) в биосейсмопрогнозе.

Перв ы и эта и в к л ю ч а ст:
—определение и создание условий содержания и подготовки био

объектов к режимным наблюдениям. Выбор биообъекта определяется 
исходя из накопленного исторического материала наблюдений.

—научно обоснованное выделение информативных параметров для 
наблюдения за поведением и приборной регистрации состояния биообъ
екта

—создание систем регистрации информативных параметров биообъ
екта. в частности, двигательной и акустической активности.

—накопление информации по режимным визуальным н инструмен
тальным наблюдениям с параллельной регистрацией погод но-климати
ческих и геофизических параметров.

Второй этан включает:
— автоматизированное получение информации и ее обработка с ис

пользованием микро ЭВМ для включения биопрсдвестннка в комплекс
ную систему прогноза землетрясений.

—создание математического обеспечения анализа многомерного 
статистического материала наблюдений на основе математического ап
парата биометрии,

—уточнение информативности регистрируемых параметров, полу
ченных при анализе .материала наблюдений первого этапа и на основе 
этого выбор оптимал ьн՛.: о методического подхода.

— выявление характера воздействия процессов, предшествующих 
сейсмическому событию, на биообъект исходя из анализа корреляции 
между состоянием биообъекта и вариацией геофизических факторов.

— моделирование внешнего воздействия на биообъект с помощью 
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«физических полей (электромагнитных, акустических и т. и.) с целью 
подтверждения адекватности характера воздействия и поведения био
объекта.

Третий этап заключается в создании комплексного датчика внеш
них воздействий и алгоритма обработки информации в соответствии с 
результатами первых двух этапов, позволяющими выявить вариацию 
геофизических. погодно֊кл и магических и др. факторов, закономерно 
предшествующих сейсмическому событию.

Таким образом, биосейсмопрогноз, органически связанный с дру
гими сейсмодрогностическимп методами., с одной стороны, повышает 
с их помощью свою надежность, а с другой—дает информацию, пред
ставляющую существенный интерес для других геофизических сейсмо- 
дрог ноет ячеек их методов и гем самым претендует на роль одного из 
основных методов в комплексной системе прогноза землетрясений.

Приведенные данные об использовании животных в прогнозе зем
летрясений далеко нс полностью охватывают работы, ведущиеся в этом 
направлении. К сожалению, в Армении эти работы в свое время не по
лучили должного развития и поддержки со стороны сейсмопрогности- 
ческой службы. Интенсивный опрос населения о случаях аномального 
поведения животных и аппаратная регистрация поведения начаты 
после землетрясения 7 декабря 1988 г., полученные данные в настоя
щее время обрабатываются специалистами. Трагические последствия 
землетрясения требуют серьезного отношения к организации сейсмо- 
орогностической службы з республике, и в комплексе методов достой
ное место должен занять биосейсмопрогноз.
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Биолог. ж Армении. № 5.(42) 1989 УДК 502.7:631 46 1-621.039-

БИОИНДИКАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ 
ДЕЙСТВИЯ АРМЯНСКОЙ АЭС

В. А. ЗАХАРЯН. К). Р. ХАНБЕКЯН 

Институт зоологии АН АрмССР, Ереван

Показано, зто тест-объектом дли проведении мониторинга окружающем 
среды п районе действия АЭС могут служить моллюски, прямокрылые, 
араратская кошениль в ее кормовые растении врябрежюша н тростник. 
Выявлен уровень долгоживущих радионуклидов цезия и стронция в иссле
дуемых объектах.

^пЧЗ I тГ,1и/*> nf bLpqn(id<fu& jpfmlinij ?p?u/ljui (Tnbftiitn-

opi/jbu Uihuui ■ o^.y/./pvi Ifuipnq Ы1 ijiwifiljtiutuiptjfiLbL/rfi,

Wpuiptutnpuii npqinb (itnptifipp <։ hftui 1[Ьри/рпци1.рр np/fuibuifunuip 
L Lijhqpi UtunidbiuuftpifiUxI iquiftnuipuihifuii) (, I.ptfiupw l/jiug ntuqfin
hlllljlfir/b!։p ghqfrnitjft t innpnbgfttttt! ft Juilftupqiuf/pt

It has been shown that the mollusces, the grasshoppers, the Ararat coc
hineal with its loader crops can be used as test-objects for the monito
ring oi the environment In the region of the APS. The level of long- 
surviving radiomscIkies of caesium and strontia in the investigated 
objects has been revealed.

Загрязнители среды—АЭС -почвенные Беспозвоночные—биоиндикация.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

контроля Армянской АЭС.

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

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

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

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

1 р 'стинк V.86 г. Ю. 00+0,09
Р=0.001

« 86+0 1.1
И и.5

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

-+ ,и •
Р (»"Ul

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

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

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

Т а б липа 2. 
ьрылых, К-и кг

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

и прямо-

Индикатор
ные визы

Райли отбора Тата отбо- ..
проб ра проб ClpOHUHH

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

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

Р 0.001 Р=0,02

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

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

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

Необходимо отметить, что уровень долгоживущих радионуклидов 
не превышает фоновый

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

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

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

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

На краниологическом материале населения бронзового пека Армении но 
казана спяль генетической дифференциации с географической локяллза 
цис А популяций, сохранение пространственных и временных генетических 
спязей и различных хронологических стадиях .поди бронзы. Определены 
генетические расстояния между отдельными популяциями брон юного ис
ка н населением античного периода, которые окалываются платке сопоста
вимыми. Делается нынид ■> Генетической преемственности населения Ар
мении о разных хронологических огреэхах времени
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Հայաստանի րրոնգերշարւան >ք անցարան ական նյութի հիման վրա րույյ) Լ 
էւր պոպոպր։>ցի։սն1։րի աշխարհագրական րէկա{իզաւյմւսն h ժ tu ռ Այն 1/ական ւոտրբե- 
րակման միշև որոշակի կապ կ արտաՀարովոտմ, տարածական ե ժ ում ունակային 
դեն.1-■■’ի կա կան կապվածություն է՛ պահպանվում րրոնղե ցարի էոարրեր ժամանա
կագրական Հատվածներում: թրոնգհ ցարի աոանձին պոպո։) յա ր քւաների ձ անտիկ 
շրյանի րնակ՚ւպ՚յան միքե Հաշվարկվե( են ժ-ո/էանցական ■'Լոավորուք!ւուններր, 
որոնք րավակսւնին համատեղելի են> Եցրորկարոէթյուն Լ արվեք ձայ,ոոտո։նր տար
րեր ժամանակահատվածների րնակչուիյան ժառանգական Հ1։ս:Նո րցո.11յան մասին։

On the craniologicai material of population of bronze age of Armenia it 
has been show;։ that there is a connection between the genetic differen
tiation and geographical localization o- population, use p eservallon o։ 
distant and time genetic connections in various chronological stages ot 
epoch of bronze. Genetic distances between separate populations of bron
ze age and population <՚1՜ antique period are calculated, which arc wholly 
romparable. A conclusion is made about I be genetic succession of popu
lation ol Armenia in various chronological segments oJ time.

Палеан: ропология армяк—генетическая дифференциация—генетические расстоя
ния краниоскоиические признаки.

Историческая .Армения с точки зрения физико-географических ус; 
вий—чрезвычайно сложный и разнообразный край. Этот регион пред- 
ставлен приморскими полосами, рифтами, предгорьями, средними и вы
сокими горами вулканического происхождения. По всей территории 
исторической и современной Армении прослеживаются следы обитания 
человека начиная с раннего палеолита.

Благоприятные климатические условия способствовали развитию 
жизни человека и, начиная как минимум с эпохи неолита, положили на-
чало формированию производящей экономики, т. е. земледелия и ското
водства, а горные хребты, ущелья и другие естественные преграды обес- 
печнваля относительную изоляцию человеческих групп.

Есть все основания предполагать, что Передняя Азия i; Закавказье 
входил it в ту область, где проходило становление Ното sapiens, основ
ные же черты современных рас наметились в позднем палеолите и 
складывались под действием отбора, изоляции, смещения и других фак
торов эволюции.

В антропологической науке бытует мнение [9], что крупные разме
ры и сальное выступление наружного носа сформировались в высоко
горных условиях, где разреженность возд՛ ՝ способствовала образова
нию большой площади носового отверстия, а низка;? температура бла- 
гоприятствовала увеличению объема носового входа кап согревающей
камеры

Известно, что антропологический тип армян, который отличается
с ил Ы; ы м выступание м носовых кос!ей. о 11 у щен н ы м к о и ч и ко м 11 явно
ььи.джс.՛. и, брахикефалией, своими корнями уходит в Переднюю Азию.
Он обличается болыно: однородностью выраженности основных расо
вых признаков н ра. । ..х этно-территории. ьдых группах армян. Боль
шая блп.юегь всех геррнториальных групп к основному армянскому 
субстрату доказан.! исследователями как древнего населения, так я 
современных армян [I, 5].
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В эпоху бронзы в Армении появляются крупные племенные союзы,, 
связанные тесными культурными контактами как с областями древних 
цивилизаций в Передней Азии, так и с новыми этническими образова
ниями в восточном Средиземноморье. Постоянные набеги ассирийских 
войск, падение Хеттской держаны, консолидация урартских племен—эти 
и многие другие исторические события не могли не оказать влияния 
на формирование материальной культуры, языка и антропологическо
го типа армянского этноса, возникшего на основе местных племен и 
традиций.

Однако как бы не складывалась историческая судьба народа, ос
новные ее этапы оказываются отраженными в его генетической струк
туре, в его антропологическом типе. Говоря об антропологическом ти
пе армян, нужно помнить о его глубокой древности и широком распро
странений. Еще в 1927 г, В В. Бунак писал, что «образование этого 
т։ <։з завершилось уже до появления в Передней Азии европейских и 
азиатских племен фракийцев, эллинов, иранцев, турков, которые, no- 
видимому. не оказали существенного влияния на антропологический 
тип населения, растворившись <։ устойчиво сформировавшейся ар.мено- 
идной расе» [3].

Данные краниологии позволили охарактеризовать антропологиче
ский тип древнего населения Хрмении. его своеобразие я динамику от 
энеолита до наших дней 11. 2]. Мы имеем определенное представление 
также о генетической дифференциации современных армянских 
популяций [5] Между тем данные о генетической структуре древнего 
населения Армении отсутствуют полностью. Мы надеемся. что воспол
нение этого пробела поможет со временем выявить генетические корни 
армянского этноса, характер генетических взаимоотношений древних 
популяций Армении и сопредельных регионов, установить степень гене
тической преемственности популяций на протяжении разл чнтлх исто
рических эпох.

Материал и методика. Для палеогене-ического анализа было использовано 215 
черепов из могильников эпохи бронзы, раннего железа и античного периода, раско
панных на территории современной Армсю и К • жалению, остеологичгский м։и - 
риал, который удается извлечь при :хсологич'С.ких раскопках в Армении, как прави
ле, скуден и фрагментарен. Это объч яястся плохой сохранностью черепов из-за 
специфики местных природных ус । ь . •-•<.- или менее п. ияавнтельимс серии, от- 
цосящнеся к шпересухяи-.-му на։ .՛ • ту, пол у ֊.■.•иг па •.. •, иогцлышкрв;

.Ч'.ашгя, Памятник расположен осушенной тезритоги:։ озера Севан, близ се
ления Лчашен. Остеологический м.,. обнаруженный d курганах Лчашеиа <։гпо- 
снтся в основном к эпохе средней бронзы—I половина II тыс. до и. э. Археологические 
комплексы нз Лчзшена связывают древнюю Арлн.чию с культур.;, ян -елтрамн Месо
потамии, Персии и других сопредельных стран [7]. 126 чекмав <; = .•՛: могильника 
хранятся в Государственном музее истории Армен։:!!

Артик. Могильник расположен на западном ск.горы Арапац в Артике к ОткОг 
ситск к похе позли т бронзы—к XII—X вв. ло и >. Материалы ич Apr ш «кого мо
гильник? близки к Л ашснския и укачивают на шиуьхие международны- . [13] 
35 черепов хранятся .. Государственном музее .Хрмении.

Акунк. Могилы: к расположен на юг -восточном берегу озера Севан । итно-.лея 
к эпохе поздней бронзы и раннего железе—к концу II и ;злу I тыс. . и.



Карчахпюр. Памятник относится к античному периоду (конец III—I в до и. э.) 
м расположен ла южном берегу озера Севан.

Ширакаван. Памятник расположен у села Шнрзкаван \ннНекого района и дати
руется I до н . э Инн э.

Черепа яз могильников Карчахпюр и Ширака вак хранятся н Институте археоло
гии и этнографии АН АрмССР.

В качестве индикаторов генетической изменчивости были использованы неметри
ческие признаки на черепе. Эта система краиноскопических признаков была впервые 
Предложена для определения генетических связей между древними популяциями [14] 
я неоднократно использовалась с тех пор н работах советских и зарубежных авторов.

Программа настоящего исследования состояла из 42 признаков, и число которых 
вошли как вариации, описанные Berry [141 так и предложенные нами [8]. Следует 
отметить, что частоту билатеральных признаков вычисляли на основании количества 
черепов, на которых отмечался данный признак. а не количества сторон, как это иног
да делается.

Генетические расстояния между популяциями определялись по методу, предложен
ному Мал ютовым и Пасековым [6]

8ij - arc-cos I у (х! - xj> 4֊ У (1 — х!) (1 - xj), 

вде 0։j—генетическое расстояние между двумя популяциями по одному признаку, х։ 
и х}—частоты этого признака в каждой из популяций. Среднее генетическое расстоя
ние между популяциями равно:

e?i= Ste'iA 
1-1

Результаты и обсуждение. В табл I приводятся частоты немет
рических признаков в древних популяциях Армении. Видно, что по 
большинству признаков изученные нами группы достаточно близки 
друг к другу Вычисление величины 92 между популяциями эпохи брон
зы выявило довольно четкую зависимость генетических расстояний от 
географического расположения популяций. Так, наименьшее расстоя
ние (О2 —0,0059) обнаружено между Лчашенской и Хртикской популя
циями, несколько большее (0 0,0100) — между популяциями Лчашеиа 
и Акунка и самое большое (О2 = 0,0151)— между наиболее удаленными 
друг от друга популяциями Артика и Акунка.

Это говорит о существовании между популяциями определенных ге
нетических связей, интенсивность которых находилась в прямой завн 
симости от степени географической близости популяций. Если это на
блюдение подтвердится на большом сравнительном материале, мы мо
жем заключить, что в эпоху бронзы на территории центральной Арме
нии обитало этнически однородное население, локальные варианты ко
торого формировались под воздействием скорее географической, нежели 
племенной изоляции.

Следует отметить, что связь географической дифференциации с гео 
графической локализацией популяций проявляется даже несмотря пасу 
шествование временных разрывов между ними. Напомним, что изучен 
ные нами популяции относятся к различным хронологическим стадиям 
эпохи бронзы. Подобное сохранение пространственных генетических 
связей во времени, охватывающем почт тысячелетие, возможно лишь 
при непрерывной преемственности населения в этом регионе. При до
пущении, что в эпоху бронзы здесь не произошло кардинальной смены
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Таблица I. Частоты неметрических признаков в древних популяциях Армении, %-

Признаки Лчашен А р г и к Акувк Карчзхпюр 
и Шираками

I. Sutura metoplca
2. Foramen supraorbitale
3. Foramen iron tale
4. Cnbra orbitale
5. Spina trochlearis
6. For. infraorbitale accessorlum
7. Os Japonicum (trace)
8. Spina processus Ironialis (spur)
9. Os bregmate

10 Ossicula sut. coronalis
1]. StenocroP.phla
i2 Os epitericum
13 . ProcnssUS frontalis sq temporalis
11 Ossicula sut squamosum
15. 0$ postsquamosum
16. Os asterialc
17. Foramen parietale
18. Os inicrparletalc
19. Ossicula sut. sagittate
20. Os apids Lambdas
21. Os triqnetrnm
22 Ossicula sut. Lambdoideum
23. Os. tncae
24. Sutura mendosa (trace)
25. Foramen mastoidcum absens
26. Foramen mastoideum exsu’.uralc
27. Ossicula sutura occipito-mast.
28. Processus interparietal!՝
29. Canalis condylaris
30. Canalis liypoglossi biperiitus
31. Facies cohdyteris bipertita
32. I nberc u 1 u m' pr aec . nd у 1 a r e
33. Foramen acustlcum Huschkei
34. Foramen splnosum apertum
35. Foramen splnosum bjpertitus
36. Processus spinosum
37. Foramen pterygcsplnosum
38. Foramen pterygo-alare
39. Torus pa la tin us
40. For. palatina minora access..Hum
41. Sut. palatina curvata ailptca
42. Sulcus mylohioideus

13 49(126) 
44.00(125)
8.00(125) 
8д.0(125)

12.00(125) 
8.80(125) 
6.50(123)

28.4.=>(123) 
0.22(125) 
3.22(125)

11.67(1201
20.00(120) 
2.51(120) 
3.34(120) 
8.94 (123) 
6.50(123)

43.05(126) 
4.03(124) 
О 81(124) 
-.84(124) 
1 61 (124)

25.К0(125) 
0.2 (125) 
6.40(125)

34.92(126) 
34.92(126)
4.-0 (125) 
■1.80(125)

.63.93(122) 
22.13(122) 
15..*7 1122)
5.73(122) 
7.37(122)

12.09(122) 
8.06(122) 
6 45 (122) 

12 09(1 4)
1 6! ( 24) 

.4 .1'3(123| 
38.85(121) 
13.16(114) 
19.35 (62)

19.47 (36)
16.11 (36)
31.11(36)
11.11(36)
11.11(36)
11.И(36)
2.78 (Зг )

19.44(36}
2.78(36)
2.78(36}
0.71 (35)

17.14(35)
2.85(35}
2.78(36)
8.33(36)
8.33(36)

47.22(36)
0.69 г 36)
0.69(36)
2.78(36)
0.69(36)

22.22(36)
0.69(36)
8.33(36)

37,14(35)
17.14(35)
5.55(35)
5.55(35)

53.33(30)
23 13(30)
10 00(30)
3.33(30)

11.42(35)
14.27(35)
11.42(35)
5.71 (35)

11.42(15)
2.86(35)

15.15(33)
40.24 (23)
17.85(28)

4.35(28)
27.27(22)
18.18(22}
9.09(22}

14.28(21)
•1.76(21)
1.19(21)

28.57(2))
1.08(23)
4.35 (23)
1.19(21)
4.76(21)
4 76(21)
4.35(23)
4.35 (23)
1.08 (23)

34.78(23)
1,08(23)
1.08(23)
8 69(23)
1 0s(23)

47.82(23)
1 08(23,»
8.69(23)

21.40(23)
30.43(23)
8.69(23)
1.08(23)

4! 44 (18)
33 33(18)
6.52(18)
5.55(18)

27 27(22)
18.18(22)
4.54(22)
9.09(22)
9 (19(22)
4.51(22)

16.67(18)
50.00(14)
6..'5 (16)

о.67 (30)
40.70(27)
18.50(27)
8.33(24)

12.50(24)
5.00(20)
5.56(18)

25.00(20)
0.83 (3 •)
3.45(29)
4.35 (29)

21.74 (23)
1.08(21).
0.92(27)

13.33(30)
3.44(29)

46 42(29)
0.83(29)
0,83(29)

10.71(28)
0.92(28)

28.57(28)
0.83(29)

10.34 (29)
28.57(28)
28.57(28)
0.83(28)
7.14(28)

16.66(15)
46.66(15)
7.69(13)
6.67(15) 

’.1.76(17) 
25.92(17}
7.40(17)
3.70(17)
5 88(17)
1.47(17)
1.47(17)

52.4(17)
13.33(15)

этнических групп, возникает естественны! вопрос: в какой мерс это на
селение участвовало в дальней нем генезисе армянского этноса?

Ввиду малочисленности ЗйИСЛОГЦЧССКНХ V -ерпалов, относящих
са к эпохе широкого освоения железа, вам приходился обратиться сра-
зу к античном) периоду, представленном) сериями из могильников 
Карчахпюра и Ширакавана. С целью получения более или менее ре
презентативной выборки эти серии были объединены в одну группу, ха
рактеризующую в какой-то степени население Армении в эллинисти
ческий период.

Генетические расстояния .между отдельными популяциями эпохи 
бронзы и населением античного периода приводятся в табл. 2.

Хотя на пер ый взгляд генетические расстояния между популяция
ми разных эпох вполне сопоставимы с расстояниями между по.чуля-
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ЭП.--Х.1 бронзы — Лшл ։•>։.!!. И }• 1

Таблица 2. Генетические расстояния 
между популяциями

Л чаше и 
Артик 
Акунк

н.О.Н
0.0106 
0 0126

днями бронзовой эпохи (см. выше), само по себе это наблюдение еще 
ни о чем не говорит. Гораздо более значим тот факт, что очень близ
кими оказались средние характеристики населения обеих эпох. Гене
тические расстояния между усредненными значениями популяций эпохи 
бронзы и популяций античного периода составили 0֊ = 0,0076. Право
мерность такого сопоставления основана на разработанной Рычковым 
[10] модели, согласно которой генетическая информация, которой об
ладает система популяций, связанная общностью происхождения, а так
же территориальной и языковой общностью, вследствие процесса дрей
фа генов наиболее полно представлена не на уровне отдельных популя
ции. а на уровне популяционной системы в целом, I. е. средних ее ха
рактеристик. Этот подход был применен н палсогенетнческих исследо
ваниях [11] и оказался достаточно результативным, позволив выявить 
наличие генетического родства между монголоидными этническими 
группами Сибири и автохтонность их происхождения.

Мы имеем все основания предполагать, что древние популяции Ар
мении существовали не независимо друг от друга, а были связаны куль
турной и генетической общностью, т. е. образовывали популяционную 
систему. В таком случае сходство средних характеристик населения 
эпохи бронзы и античного периода может указывать на генетическую 
преемственность в рассматриваемом нами регионе, существовавшую 
вплоть до античного периода.

Результаты проведенного нами анализа, основанного на данных 
о неметрических признаках на черепе, позволяют охарактеризовать ге
нетические взаимоотношения древних популяций Армении. Широкие 
культурные межпопуляционные связи, выявленные археологическими 
исследованиями, наличие генетических контактов, общность антрополо
гического типа все это позволяет высказать предположение об этни
ческой однородности населения центральной части Армении в бронзо
вую эпоху. Наши данные указывают на то, что и в античный период 
здесь продолжали обитать племена -генетические преемники населе
ния предшествовавших эпох. Следует, однако, подчеркну гь. что лишь 
привлечение новых краниологических материалов, заполняющих сейчас 
как хронологические, так и территориальные звенья в палеоантрополо
гии Армении, даст возможность сделать окончательные выводы о гене
тической структуре древнего населения Армении,
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ РЖИ АРМЕНИИ

П. Л. ГАН ДИЛ ЯН, Г. .4. МАТВНОСЯН

Армянский сельскохозяйственный институт, кафедра ботаники. Ереван

Разработана экологическая классификация сорнс- полевой ржи культур 
кого типа. Ее местные популяции сгруппированы как экотипы следующим 
образом: 1. Северо-восточный и Лори-Памбакский. влажный; 2. Централь
ный, Севанский, Ширакскнн нагорный умеренно-влажный; 3 Южно-Зан- 

гезурский и Южно-Даралагезскин горный, сухой. 1 экотип Араратской рав
нины к ее предгорья, Даралапеда и Зангезура полупустынный. низинный. 
Установлено, что эти типы отличаются рядом признаков и свойств, являю 
шихся следствием разнообразных климатических условий.

Մշակված Լ դաշւոամ ո}սրխո։ոային ււէշորնււի i կորէհիական ւյ1սսս>կւսրհումր Նրա 
տԼհԱքկան տարրեր Աքոպու{յս/էք/>ան1.րր խմբավորված են հ1ւտևշա{ կկոլոսիական տխւ/ք։ 
րի ձևով' I. Հչուոքէս-արեեչյսւն ձ Լոոի-Փամրակի, խոնավ, 2, Կենտրոնական, Կհանի. 
Շիրակի /Լոնայ/էն, չափավոր րարեխաոն խոնավ, Я. P,wbt]{. էյուրի ե Դարա լաւք յաէքի 
չոր [ԼոՆային. 4. Արար ո/it՛ յան դաշտավայրի ե նրա նախալեոևու վ՚ն դոաո». .'О՛!.՛ 
դԼգուրի ե Դարալադյււ՛ դի дшЛրււ/դիր կիոատափարտանային կկոաիւդ. //i.ipiu’b։՛՛ 
սիրու/1յ14ննԼրիր որորհվԼչ /, որ վ1-ր»՜>իչչ»4 (կոախ1քէ.րր ^րար{ւ^ տարբերվում 
4ւՆ մի չարբ հւոսւկանիշննրով. որոնր կքիմա քական տար <>,' տյմ.սննԼրք,
վանք են:

Ecological classify анон օ< !he rye !ia$ bee i ,H ivid. I - al popula
tions have been grouped a- ootypes a> ioiiows I. \orth East an i ot 
Lory Pambak. moist 2. Central, oi Sevan, oi Slit ik mountasnous. mode
rate—moist. 3. ol South Zangcznr and South -Dar.tlagi.iz dry mountai
nous, 4. ecotype of Ararat valley and its ioothllb. ot Zangcxur and Da- 
ra’agiaz lowland semi- desert, lowland, it has been established that the 
loregoing ecotypes vary from each other by some proper! es which arc 
the consequence oi dlfecent clinnttic condii...ns.
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Фдора Армении рожа сорпо-полееая—экологические типы.

Экологические условия Армении очень разнообразны, от холодных и пе
реувлажненных районов до жарких и сухих. Это разнообразие оказы
вает большое влияние на рост растений, их развитие и формообразова
тельные процессы. Поэтому растения, проходя длительный естествен
ный отбор, несут па себе отпечатки экологических условий произраста
ния. В настоящее время изучению экологических аспектов генетики и 
селекции уделяется особое внимание. Познание особенностей генети
ческого потенциала растений в зависимости от условий произрастания 
позволяет проводить генетический анализ исходного и селекционного 
материала.

Как показали наши многолетние экспедиционные исследования, в 
различных экологических условиях Армении произрастают однолетние 
и многолетние, дикорастущие, полукуяьтурные и культурные формы 
рода Secale I.. Во всех сельскохозяйственных золах республики в ло- 
։ t.-вах зерновых распространены no.i у культурные (S. vaviovii сопи, 

еп icadtuum (jandil.) >։ кул ՛.дурные (5. cereale !.. ssp. se get-ale Zhuk, 
формы сорно-полевой ржи [4 7. 11, 12].

Сравнительно сухие почвенно-климатические условия произраста
ния растений, как правило, вызывают замедление роста главного и бо
ковых побегов, уменьшение размеров листьев, увеличение волосяного по
крова, образование более толстого воскового валета (кутикулы), 
уменьшение размеров клеток, увеличение числа устьиц на единицу по
верхности листа, уменьшение их размеров и ряд других изменений в 
строону ксероморфизма [2, 8, 14]. Влажные экологические условия об
условливают противоположные изменения [2].

В Армении изучением экологической дифференциации местных по
пуляций пшеницы и ячменя занимались Чубарян и Минасян [13. 15]. 
Впервые Антроповыми [1] в 1936 году была разработана эколого-мор
фологическая классификация сорно-полевой ржи СССР и сопредельных 
стран. Считаем необходимым отмстить, что большая пестрота рельефа 
Армении по вертикал;։ и расчлененность по горизонтали привели к эко
логически специфической дифференциации популяций сорно-полевой 
ржи в Армении Следовательно, для нужд практической селекция воз
никла необходимость разработки новой агроэкологической классифика
ции, которая имеет большое значение во время агроклиматических 
районировании видов и сортов сельскохозяйственных растении в мас
штабе сельскохозяйственных зон или отдельных районов (микрорайони
рование) |3, 10].

Для сорно-полевой ржи культурного типа Армении нами разрабо
тана экологическая классификация, включающая к себя 4 экологических 
тина.

Материал и методика При иыдсленин экотипов учитывали следующие признаки: 
высоту растений, общую кустистость, форму куста, окраску растений', наличие осско- 
в: г । налета, форму и характер колоса, продолжительность периода вегетации, массу 
1000 зерен и т. д.
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Результаты и обсуждение. Ботанически очень богатое разнообра
зие сорно-полевой ржи сгруппировано по экологическим типам следую
щим образом.

I. Северо-восточный и Лори-Памбакский влажный экологический 
тип (Ноемберяпский, Иджеванский. Шамшадвнский, Тумаиянский, 
Степанаванский, Гугаркский и Калининский районы) растения сред
ней высоты (95—110 см), слабо- и среднекустйстые с мелкими листья
ми и некрупным кустом. Колосья, стебли и листья светло-зеленые, ча
сто без воскового налета. Колосья самые нежные, средние и пеболь 
шие (8—12 см), открыт озерные. Форма колоса уд.։нненио->ллиптиче 
екая или призматическая. Наружная цветочная чешуя в большинстве 
случаев полая, покрыта шнликами, редко опушенная. Широко рас
пространены белоколосые, формы. Растения средне- и позднеспелые, 
приспособившиеся к условиям сурового климата. Отличаются замед
ленным темпом роста и развития. Характеризуются очень высокой 
зимостойкостью и холодостойкостью. Способны к налнв\ терна при 
пониженных температурах. Зерна мелкие или средние (масса 1000 зе
рен 13—17 г.).

2. Центральный, Севанский, Ширакский нагорный умеренно-влаж
ный экологический тип (Апаранский, Арагацский, Раз,канский. Севан
ский, им. Камо, Мартунннский, Вардеиисский, Красносельский. Дннй- 
•ский, Ахурянский. Амассийский. Гукасянский и Спитакский районы) 
растения высокорослые (115—150 см), хорошо облип вечные, форма 
куста полуразвал истая. Устойчивость к полеганию недостаточная. От 
личаются несколько замедленным пробуждением весной, но быст
рым—в начальных фазах. Способны сильно куститься Растения обыч
но светло-зеленые, со слабым восковым налетом, реже последний от
сутствует. Колосья нежные, средней длины (12 15 см), зерно откры
тое, склонно к осыпанию. Форма колоса удлиненно-эллиптическая, при 
зматическая или веретенообразная. Редко встречаются формы с лом 
кими чешуями. Сравнительно часто встречаются трехзерные формы. 
Наружная цветочная чешуя голая, шероховато-бугорчатая, покрыта ши- 
пиками, редко опушенная Широко распространены формы с белой, 
красной и коричневой окраской колосьев. Растения средне- и средне- 
лозднеспелые. Отличаются высокой iимостойкопью и малой требова 
телыюстыо к теплу в период созревания. Устойчивы к избыточному 
снеговому покрову и увлажнению. Вместе с тем чувствительны к высо
кой температуре и атмосферной засухе. Зерно средней величины (мас
са 1000 зерен 15—20 г).

3. Юж но-3 ангезу реки к и Южно-Даралтн езский горный сухой эко
логический тип (гарные массивы Кафанското, Горисского. Сисианского. 
Азизбековского и Ехегнадзорского районов) ранения высокорослые 
или средние (115 140 см) со сравнительно толстой, сстойчнвой к по
леганию соломиной, куп полуразвал истый, мощный, средней кустисто
сти с широкими листьями. Растения обычно зеленого цвета, со сред
ним или сильным восковым налетом на стеблях, листьях и колосе. Ко
лосья—от нежного до грубого, среднего размера (12 14 см), зерно 
открытое или закрытое. О г крытозерные формы склонны к осыпанию 
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зерна. Форма колоса призматическая, зерстеиообразная и удлиненно- 
эллиптическая. Сравнительно часто встречаются т.рехцветные формы. 
Наружная цветочная чешуя з большинстве случае» голая, шероховато
бугорчатая, сравнительно часто покрыта шипиками и опушенная. Колос 
мощный, плотный, широкий, нередк * четырёхгранный. Растения сред
неспелые, зимостойкие и холодостойкие, влаголюбивые, незасухоустой
чивые, весьма требовательные к условиям произрастания, отличаются 
высокой продуктивноегью. Зерно крупное (масса 1000 зорен 18—23г).

4. Низинный, полупустынный экологический тин Араратской рав
нины, предгорья Араратской равнины, Даралагеза и Зангсзура (низин
ные, полупустынные части Араратского, Абовянского. Аштаракекого. 
Ехегнадзорского, Азнзбековского, Сисианского, Горисского и Кафан- 
ского районов) растения средней высо!Ы (105—120 см), средней об- 
л нс 1В<ш нести и кустистое।и, с прямостоячей или полуразвал истой фор
мой куста. Соломина сравнительно толстая, прочная, довольно устой
чивая к полеганию. Колосья грубые, среднего размера (10—14 см), 
зерно открытое ила закрытое Форма колоса призматическая, удли
ненно-эллиптическая и веретенообразная. Сравнительно часто встре
чаются рехзерновые формы. Наружная цветочная чешуя голая, шеро
ховато-бугорчатая. покрыта шипиками. опушенная. Растения сравни
тельно скороспелые или среднеспелые Отличаются способностью к 
раннему весеннему пробуждению и быстрому росту. Холодостойкие, 
нетребовательны к теплу в период созревания. Обычно темно-зеленого 
цвета, и довольно сильным восковым налетом на стеблях, листьях и 
колосс. Устойчивы к воздушной и почвенной засухе. Зерно средней 
величины (.масса 1000 зерен 15—19 г).

Относительно сорно-нолевых форм ржи Закавказья Жуковский 
[9] отмечает, что они являются непревзойденным исходным материа
лом для селекции, однако до сих нор не используются.

Разработанная нами экологическая классификация может способ
ствовать более целенаправленному использованию генетического фонда 
сорно-тюлевой ржи Армении в целях селекции и развития растениевод
ства.
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МУТАГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОМСТОКОВ АГАРАКСКОГО
М ЕД Н О- МОЛ И БД Е Н О ВО ГО КОМБИНАТ А

л. Я. ГУКАСЯН. О. С. НИКОГОСЯН. И. П. КАСПАРОВА

Ереванский государственный университет, проблемная лаборатория 
цитогенетики. АрмН И ПРОЦВЕТМЕТ. Ереван

Использованием традесканции клина 02 ц к.ччегр- би песта выявлено спо
собность стоков Лгаракского медно-молиб .гмови.-о комбината индуциро
вать соматические мутации, превышающие контроль в 2.5—3 раза Уста- 
новлеио их угнетающее действие на процесс деления клеток волосков ты 
чниочных нитей.

/цпЪр iniU'/.fliiiliiiiitrf/ritiXi nftUfllD /ft ninhti.it n;ru .чур,-.՛՛ ■ fpii' ։՛, i.՛/' if</1՛.» . Cft lZ-j-'
jlUllfft lfa>f(tj։buitn]t tnvfttUffrltftfr ft՛,.- 'fntbi.1 .՛/ /. b u UI !f "I •'in t
t.f։i'lll(.’tjlt[ if It ЧП Ш If[t.U At b(t , ttfinltf' tf i. (t 111 Ij ItAt t) ПI U i.il It JI ПIIJ Л • ДЬ 2.3-- !i WjJ/rfIJl/l
i.-r jar'cu-ft'.[rl£lt( {։ itiult llflutbrf .'.i/rntj wif if btjn ifj jn tlifi ivli^ftnjft'i Jiutfftffbhftjr ff/tf- 
blpfr frwJuAlUljAl UffinijCtifi

By the use ot traces ir.ra о ine done 02 ։s и .’>.o:e.i ihv .ibili.y ol s. 
wages о I ihe Agarak с::р ?ег ш,. lyb a-flurn lomhnate :o induce soma ic 
muiaiions. exceeding the by 2,5 3 iin.e? ha< i с. и repealed.
Their inhibitory irwiueiice on ilie pro e՜.- ol Злг-о:! o! cd!՝ or tamen 
hairs has been essabhsl-.ed,

Зогря.чя и тс.։ к среды — п,՛)&.՛. с токи —со.> оски ты чина чн ы л ни? ей традеска ►։ ф/ц.

Цветная металлургия одна из самых развитых отраслей промышлен
ности в республике. НПО «Армцве;ме՜ включает в себя грн крупных 
комбината—АГМК. Зашезурский и Агаракский ММК. которые в сред 
нем за год только на технологические нужды потребляют приблизи
тельно 75 млн й3 воды Доля АММК. сбставляе 14,7%. Чис:ь исполь
зуемой комбинатами воды в виде промышленных стоков сбрасывается 
в водоемы. Содержание в них большого количества загрязнений и ви
де частиц руды, шлака, солей, растворов кислот, щелочей [2], солей 
и ионов тяжелых металлов (I]. обладающих .мутагенной активностью, 
а также соединений, способных модифицировать мутагенные эффекты, 
требует оценки их генетического эффекта. С этой целью мы использо
вали растительный биотест традесканцию клона 02. которая благодаря 
своей чувствительности к различным загрязнителям, среды позволяет

Сокращсикя: АГМК Алавердский гарно-металлургический комбинат, —мед- 
но-мол ибденовый комбинат, .АММ К—Агаракский медно-молибленовый комбинат. 
ВТН -волоски тычиночных нитей
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определять вх генетическую активность во тесту соматических мута
ций [3, 4].

Материи.։ :: методика. Изучали мутагенное действие стоков ЛММК, который на
ходится г. юго-иосточной час։ и АрмССР. в частное։ и. сливов хвостохраннлнща и цеха 
сгущения, а также вод реки Корчевал (малого притока реки Араке) до н после Сбра
сывания стоков комбинатом

Опыты проводили в теплине биологического факультета ЕГУ Был применен ме
тод однократного полива в утренние часы. Контролем служили тепличные растения, 
с тем же режимом полива обыкновенной водой. Научали частоту розовых мутацион
ных событий среди голубых клеток ВТН гетерозиготного по окраске цветка растения 
традесканции клона 02. Учитывали также физиологические изменения. Просмотрено 
около б 15 тыс ВТН на вариант Мутационные события, согласно применяемой ме
тодике, подсчитывали через неделю после завершения поливов, в течение 30 дней.

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ позволил устано
вить. что во всех вариантах опыта частота розовых мутационных со
бытий превышает контроль в 2,5—3 раза, составляя от 0.109 ±0,028 до 
0.138=0,035% (табл.), тогда как в контрольном варианте уровень сома
тических событий равен 0,047.- 0.018%. Неудивительно, что воды реки 
Карцева։! до сброс?, промышленных сточных вод также обладали зна
чительной мутагенной активностью. В реку поступают воды из карье
ра с повышенным содержанием ионов тяжелых металлов, за счет по
путного выщелачивания руд цветных металлов.

Слив сгустителя медного концентрата индуцировал м\ тапни, в 2,5 
раза превышающие конт рольный уровень. Кроме того, он оказывал еще 
и частичное фитотоксическое действие: не только задерживалось цве
тение гралесканнии. ио и н некоторых случаях наступала гибель расте
ния. В этих водах содержатся в основном сульфид натрия и продукты 
его разложения.

Частота соматических мутаций при применении вод слива хвосто- 
хранялища ;։ воды реки Карцева и после сбрасывания стоков комбина
та примерно одинакова (табл.).
Частота розовых мутационных событий в ВТН традесканции клоп;։ 02 при поливе
водами стоков цветной металлургии

1 с
гГ
X

Часто’;։ разовых 
мута.. ПОЛНЫХ 1 

событии

• 1скт|» ротовых мутацнон- 
.՛...>. событий. % иг общего-

числа игтацнй
Вариант 

(изученные стоки)
£х розовые 

события,
мутационные 
состоящие и։

Чи
сл

о п
 

ва
нн

ых
 1 число ".. + п։ о.тн >й. грех 

тух и более 
клеток клеток

целых 
розовых 
волосков

1. Контроль 14 972 7 0.047+:» 018 И 43 14.29 14.29
2. Река Харчеван ди 

сброса
8 688 12 Г138+0 039 

р<0.05
2з.О 25.0 .*о,о

3. Слив хвостохрайили
та

12.883 14 0.109+^.1)28 
р>0Д 5

21.43 28.57 50.0

4. Река Карченан после 
сброса

11 833 11 0.110+04)31 
р>0.05

30.76 38.46 30.76-

5. Слив цеха сгущения 5.990 7 0.116+0.044 
р<0.05

28.57 14.28 57.14*
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Анализ спектра расположения соматических мутаций показал, что 
чаще встречаются терминальные и субтерминальные, реже суббазаль
ные розовые события, базальные нс наблюдались.

Установлено также, что больше встречаются мутационные события, 
состоящие как из одной-двух клеток, так и целых розовых волосков. В 
контроле первые обнаруживались с наибольшей, а вторые с наимень
шей частотой (табл.) В остальных вариантах исследования целые ро 
зовые волоски встречались чаше При поливе водами стока цеха сгу
щения их частота, от общего числа мутаций, составляла 57.14 — 18,7. а 
«одами слива хвостохранилища—50,0± 13,3% (рис. 1) Причем розовые

Рис. I. Р։։с 2.
Рис. I. Частота филологических изменений в ВТН |радесканиш1 клона 02 
при действии стоков ,֊\ га рак скоте медн։>-м:.мцбдеп6вого комбината. 1. Кои 
троль: 2. река Карчеван до сброса. 3. слив хвосгохранилиша. 4 река Кар 
чевап после сброса; 5 слив :.еха сгущения, На линки абсцисс: наученные 
стоки; на липни ординат частота невыжноших волосков (%) Процент 

ошибки составляет от 0,016 др 0.14; но всех вариантах Р<0,001
Рис. 2. Прорастземостъ семян пшеницы copra Безостая I иод действием 
стоков цветной металлургии, I Контроль, 2. река Карчеван до сброса; 
3. слив хвостохранилищи. 4. река Карцева՝։ поел .՛ сброса, 5. слив цеха сгу
щения, На линии збсингс—н.ачышы. стоки, на линии ординат--процент 

прорвстаемостк пшеницы.

волоски оказались в большинстве случаев нежизнеспособными (содер
жали не более 12 гл клеток). Такие физиологические нарушения, про
являющиеся после полива данными сточными водами, очевидно, резуль
тат их сильного действия на нормальный ход деления клеток ВТН. Об
щая Частота нежизнеспособных волосков (как розовых, так и голубых) 
после полива водами слива хвостохранилища, в составе которых имё 
ются ионы тяжелых металлов и других соединении (52 , $։О3՜, 80? .
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С1՜), превышала контрольный уровень в 15,5 раз. Этот же сток боль
ше других угнетал прорастаемость пшеницы сорта Безостая 1. Она со
ставляла 35,5 ±3,3% против 86.5 = 2.4% в контроле (рис. 2).

Воды слива цеха сгущения иногда без предварительной очистки 
сбрасываются непосредственно в реку Карчеван. Они оказывают му
тагенное действие на растения традесканции։, проявляют угнетающий 
эффект.

Таким образом, изученные стоки цветной металлургии способны ин.- 
дуцировать соматические мутации. Установлено их угнетающее 1сй- 
ствие на процесс деления клеток, особенно при поливе водами слива 
хвостохранилиша и цеха сгущения. Последние задерживают цветение 
растений и оказывают частичное фятотоксическое действие. Наблюда
лось также угнетающее действие лого стока на прорастаемость семян 
пшеницы.
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.МИКРОФЛОРА МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЛЕНИНАКАНСКОЙ 
КУРОРТНОЙ ЗОНЫ АРМЯНСКОЙ ССР

/1. В. ГЛСПЛРЯН. В. .4 ИГУМНОВ. Д. .4. МУРАДЯН

НИИ курортологии и физиотерапии М3 АчмС.СР, Ереван

В минеральных волах ЛенинакансхоЗ курортной они определены основ
ные физиологические группы микроорганизмов, участвующих в формиро
вании бальнеологических свойств этих вол. Доминирующими группами ока 
залиеь бактерия рода азотобактер и <ульфатрсдупируюшае. выявлена кор 
реляция между органическим составом минеральных вод и численностью 
физиологических групп микроорганизмов

(lilipjjtiitfiuip կուրորտային >jnutn> Հւււնրւ. յիՆ ջրերում •‘'{"•չվեւ bit միկրոօրւքււ/նքպմ- 
ների ՀիմՆ. ՛կան ֆիզի^ու/իական իւմրերր, որոնր մսոէնսւ կ/քՈւմ են այդ ջրերի /'НЦ 
Ն1.ոչոէյիւ.>1[4<Ն աՈանձնաՀասւկուք! յունկերի 1/էոզմ ավորմ—՚եր Դերիշխոդ ս>։.ւղ. հսՀս- 
ղխ/անռւմ է.Ն րակաէրիաների ուիպերիրւ ադոտարակտերր հ ոույֆաւոոեէքՈւկրող՛ 
ներր, ր ա у ,.ч Հայտված է կ л.ч ե լյ. и :յ իա •,՚./ւէ, ջրերի , ր դ ան ici կ ա}/ /p«r;'i'/i և միկ-
րՈ4րւ-։4ւնիղմն1.րի էիիրյիո՚ռդիական իյմրերի րանա՚կի մի<էւ>

In mineral waters of Leninakan country p’.ne lire mam phys oJogjr groups 
of microorgan sms, taking pari in the lo.'.-i-d- on oi balneological peculia
rities ot these waters, were defined. The prevailing autochthonous nnc 
roflora was proved to be bacteria of A^otobacter and su pirate reduc
ing types. A conelatio:. between organic composition of mineral waters 
and the number of physiologic groups ol microorganisms was revealed.
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Минеральные воды Армении—микрофлора.

В условиях современного техно- н антропогенного воздействия на под
земные воды возрастает роль микробиологических исследовании лечеб
ных минеральных вод, так как микроорганизмы являются чуткими ин
дикаторами загрязнения внешней среды и, соответственно, изменения 
лечебных свойств минеральных вод [5].

Нами впервые исследована микрофлора минеральных вод Ленина- 
канской курортной зоны, ее качественный и количественный состав, воз
можное участие в формировании ценных в бальнеологическом отноше
нии компонентов вод. Исследования в этом направлении необходимы 
тля разработки рекомендации при освоении указанной курортной мест- 
нсс ;* и выяснения возможности розлива минеральных вод.

Материал и методика. Объектом исследовании были минеральные воды следую- 
шкх типов: гндрокарбонатные -Баяндур, Гстк, Гарибджанян; хлоридно-гндрокарбо- 
аатные—Ахурик. ЛуйСахпюр, Норабер. Пробы .тля анализа отбирали в апреле, июне, 
сентябре. Учет микроорганизмов, в том числе плесневых грибов, проводили по мето
дике Максимович [5, 6] Для выявления н учета физиологических групп бактерий ис
пользовали метод предельных разведений. Результаты обрабатывали с помощью таб
лиц Мак-Креди ГЮ].

Определяли следующие группы бактерий аммонифицирующие, денитрифицирую
щие, интриг шруюшие, азотфикенрующне, сульфат редуцирующие, тноновохислые, 
кефтвОДсл! хщне, парзфннокисляющис, клстчаткоразлагаюшне (аэробы), железобак
терия. ме-.^нооб :а:>ую1цис.

Рёэ/ \ьти.ты и обсуждение. Численность микроорганизмов и мине
ральных юдах Ленинаканской зоны приведена в табл. I Вес изучае
мые воды во все сезоны года содержа.«и сапрофиты, однако их коли
чество рвстало к летне-осеннему периоду (Р<0.0и!}. Исследуемые
Таблица 1. Численность микроорганизмов к минеральных волах Ленинаканекой 
курортной местности (1985 г.)

Время 
года

К -ли честно клев к и

аэробы анаэробы окрашенные 
фтрмы

олнгокар- 
илы грибы

Ахурик
Луйсахпюр

11+3.8
111*1.5

0 
+1.5

3+0.4
1 ;+1.о

22+3 3 
7=1.7

1.4+0.8-
15+3.0

ы Норабер 
Баяидур

44+12.1
3+1.5

1.3+0 3 
1+0.7

2.7 +0.4 
и

3.1-5 2
15+4. ■

6+1.7
8+2.8

Ахурик 157+7 0 57+8.0 0 0 0о Луйсахпюр 82+8.0 7+1.0 0 0 0֊ 
с; Норабер (59+5) 10- 22+4.5 0 (80+2.4) 1С-- 0

Гётк (42+6) 10- 3:. Щ4.0 2.6=2.0 0 0

х Луйсахпюр 42+4.9 2.5+0.5 0
171-3.7

0
с Баяидур 114+5.1 1 5+0.7 0 0

՛ Ге гк ’ 1 0+22.5 0 0 18+3.0 0
Гарибджанян (102+6.4)-10= 0 51 58^2.3 0

воды разделены на две группы: воды с относительно низким содержа
нием органических веществ (Луйсахлюр. Ахурик. Нирабер—от I до 
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4 мг/л, по Сор г) и относительно высоким содержанием их (Гетк, Гариб- 
джзнян, Баяндур—7 м-г/л. судя по перманганатной окистяемостн«со
держанию органического азота). Установлено [9], что в водах с мине
рализацией 5 г/л, содержащих органику, количество микроорганизмов 
в 1,5—2,0 раза выше, чем в водах с низкой минерализацией,—до 1.0 г/л. 
Наибольшее количество сапрофитов—аэробов зарегистрировано в мине
ральной воде Гарибджанян, (102±6.4) • I02; Норабер и Гетк. (42±6)- 
102. что может быть связано с повышенным содержанием органических 
веществ (Гарибджанян. Гетк) или с повышенной минерализацией (Но
рабер, М«4,6 г/л). В воле Баяндур, несмотря на высокое содержание 
органики, сапрофиты малочисленны, гак как эта иода сильноуглекислая 
(СО2 раст.—3,3 г/л). Сапрофиты—анаэробы в изучаемых водах содер
жались в небольших количествах и увеличивались в летний период. 
В воде Норабер количественное содержание олигокарбофилов превы
шали числи сапрофитов—Р<0,001.

Результаты изучения в водах бактерий разных физиологических 
групп и их возможной роли в формировании ценных в бальнеологи
ческом отношении компонентов (азота, углекислого газа, метана, серо
водорода. аммиака и г. а.) представлены в табл. 2. Способность к ам
монификации наиболее сильно выражена у культур, выделенных из вод 
Гарибджанян. Луйсахпюр и Норабер. где процесс аммонификации про
текал активно с -выделением аммиака и сероводорода. У культур, вы
деленных из вод Лхурик и Гетк, он протекал без выделения указанных 
газов. Аммиак, образующийся в -результате жизнедеятельности аммо
нификаторов. окисляется нитрификаторами ю нитритов и нитратов. 
Однако ннтрификаторы применяемыми нами методами не были обна
ружены.

Минеральные воды Ленинаканской зоны относятся к углекислым 
или силыюуглекислым—СО2 п достигает 95-4-98% объема. Углекислый 
саз в изученных водах, очевидно, политеистического происхождения, 
мантийный, термометаморфический и биогенный, образующийся при 
разложении органических веществ денитрифицирующими, сульфатреду- 
цнрующими и углеводородбкнеляющи.мн микроорганизмами В коли
чественном отношении за углекислым газом следует азот, основным ис
точником которого в этих водах является глубинный азот, хотя возмо
жен и биогенный азот за счет деятельности денитрифицирующих мик
роорганизмов Количество денптрификаторов в изучаемых водах не
велико, оно колеблется в пределах 15—40 кл мл; максимум (195 кл/мл) 
отмечался в воде Порабер; в воде Ахурик дсвитрнфикаторы не обнару
жены.

Азотфикснрующие бактерии типа Azotobacter в количественном от
ношении превалировали над остальными физиологическими группами 
во всех водах и во все сезоны года. Их число колебалось от 5-10'1 кл/мл 
в воде Гарибджанян до 6-105 кл мл в воде Луйсахпюр. Известно, что 
повышенные концентрации СО2 при низком парциальном (явлении О2 
благоприятны для развития Azotobacler. а наличие гумусовой составля
ющей среди растворенной органики еще больше стимулирует развитие 
бактерии этого рода.
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Таблица 2. Численный состав микрофлоры минеральных вол ЛенннпканскоЙ курортной .местности в 1985 г.

*■ Ih t н »е минеральных пол

Ахурик Норабер Луйгахпюр Гетк Баяндур Гариб- 
жанян

Минерализация, г, л 2.1 4.5 2.8 1.7 4.3 1.0

Органика Сорт, мл/л 4.0 3.0 1.2 7.8 7.0 7.0

Сезон весна лето весна лето весна лето осень лето песнь весна осень осень

Физиологические группы бактерий 
(число клеток в 1 мл воды):

аммонифицирующие 4.‘..IO* 7 10- 2 5-10- О 5 10- 9.5-КН 9.0-10» 1.5 ИР 4.5 10- 3-1<У՛ 2.5-10-՛ 9 5 -103 2.5 10‘

денитрифицируют не 0 0 25 200 15 0 4G 0 20 30 15 30

азотобактер Я.2 10' 9.1-/» 1.5- If 2.5 ]0< 1 10՛ (>• 10‘ 6-10» 7-10» 6-1Р 1.6-10» 1.1-10* 5-10*

су л ьфатре Ду н и ру ющие 4.5-10» 9 5 2С3 ;.5- Ю‘ 2.5-1Г‘ ’.5 10* 2.5-10-' 2.5-10= 2.5 10- 1 5-Ю» 25 16 7.5.103

нефтеок нс л я ющие 95 9.5 2.5 2.0 0 2.5 0.9 2.5 О 2.5 9.5 95

клстчаткоразлагахяцие (аэробы) 0.5 0 0.5 0 0 0 0 1) 0 0 5 0 0

метанобразующие — - — — — 1.2 — 35 0.9

нарафннокнеляннцие 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 О 0.4 <1
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Лго!оЬас(ег можно отнести к специфической аутохтонной микро֊ 
флоре минеральных вод Ленинаканской зоны. Способность этих бак
терий к синтезу витаминов и факторов роста, по-виднмому, может уси
ливать лечебные свойства минеральных вод.

Активность сульфатреду цируЮщих бактерий и минеральных водах 
зависит от содержания органических веществ и динамики перемещения 
минеральных вод. Эти бактерии, выявленные во всех изученных водах, 
составляли вторую в количестве;-ном отношении группу после азото
бактера. Их число колебалось в пределах 1,5՛ 105 -2,5-10’ кл/мл. Об 
активном процессе сульфатредукции в водах Ленинаканской зоны сви
детельствуют незначительное содержание сульфатов или их полное от
сутствие. а также наличие сероводорода (О4 4-2С + 2Н,О—211СОг + Н2). 
Вероятно, поэтому все изученные воды имеют гидрокарбонатный или 
хлоридно-гидрокарбонатный составы. В процессе окисления органиче
ских веществ сульфатредуцирующимн бактериями образуется и угле
кислый газ.

Группа у; леводородокнеляющих микроорганизмов в исследуемых 
водах была немногочисленна и слабоактивна, наибольшее число иефте- 
окнеляющих бактерий содержалось в водах Ахурик и Гарнбджанян 
(~95 кл.'мл). Парафинокисляющие бактерии присутствовали только в 
водах Луйсахпюр и Баяндур и имели низкую акт нвпостьь—2-4-3 балла.

Среди изученных минеральных в.. Армении [1, 2) в водах Ленина
канской ^оны имеются аэробные клстчаткоразлагающисся бактерии, 
впервые выявленные нами. Культуры этих бактерий, выделенные из 
вод Ахурик. Норабер, Баяндур в небольших количествах (0.5 кл/мл), 
обладали низкой активностью (24-3 балла). Нужно отметить, что эта 
группа бактерий выделена в весенний сезон.

Следует отметить, что обычно применяемый посев на среду Бейс-, 
ринка нс позвол-ил установить наличие гиоковокислых бактерий. Же
лезобактерии в изучаемых минеральных водах применяемыми нами ме
тодами также не были обнаружены. Метанобразующне бактерии об
наружены в водах Гетк, Баяндур и Гарнбджанян. Обычно в глинистых 
толщах за счет изобилия водно раствор и мой органики значи тельная 
часть метана имеет биогенное происхождение. Наибольшее количество 
метанобразующн.х бактерий содержала вода Баяндур. Очевидно, это 
объясняется гем, что природный субстрат, представленный сильноугле- 
кислой водой с незначительным количеством молекулярного водорода, 
является благоприятной средой для окисления органики метанообра- 
зующнми бактериями с одновременным восстановлением углекислоты 
да метана. Количество метана в газовом составе /тих во;; достигает 
15% объема.

Таким образом, в минеральных водах Ленинаканской курортной 
зоны Армении содержаи:я различные руппы микроорганизмов, однако 
преобладающей а\Тохтонной микрофлорой являются олигонитрофиль- 
ные бактерии типа азотобактер и сульфатредуцирующие бактерии. Наи
более многочисленна и разнообразна микрофлора содержащих повы
шенные количества органики минеральных вод Гс;к, Баяндур и Г «триб- 
джанян, а также средиеминерализованной воды II рабер.
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Биолог -Ж. Армении, № 5.(42) 1989 УДК 575.24

ИССЛЕДОВАНИЕ МУТАГЕННОСТИ ВОДЫ 
РЕК ГАВАРАГЕТ И АРПА

Ж. Б. БЕГЛАРЯН. И Г БАГРАМЯН

СГБС АН АрмССР, лаборатория экспериментальной экологии. Ереван

Показана индукция генных мутаций некоторых штаммов Salmonella lyph- 
imurkun под действием воды из рек Гаварлгет и Арпа. Предполагался, 
чти мутагенная актнность воды связана с химическим загрязнением окру 
жаюшей среды.

4 irp Գավառագետ և Արվրա գԼաերի ա■) ՚յ ե ./Ո(՚1 յունչ. Տս{~
monella typhimurlum-p Հ՚՛՛ քանի ջսոոմնԼրի մոտ աոս/v Լ քերում կետա ջին 
սՈէէՈար/իաներ. Ենթադրվում (. որ ջրերի մուտագեն տկսրիվուՈջունր պաջմս.նավոր - 
ված ( շրջակա միջավայրի քիմիական ագտոտվա <)Ոէթյամր։

It is found out that adv սճո of walers ol i г rivers Gavaraget and Arpa
■I՛ some strains of Salmonella cypfumurium causes gene mutations. It is 
proposed that the mn:agene activity e! the waters Is related willi the 
environmental chemical pollutions.

Загрязнение окружающей среды— штаммы Salmonella typhimurium —мутации— 
бассейн оз. Севан.

Как нзвес.'но, наибольшую опасность при загрязнении окружающей сре
ды представляют соединения, обладающие мутагенным действием.

Сокращения: 2НФ—2 нитрофлоурен; НММ нитро jo.m-.-i ммочевняа
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Целью настоящей работы являлась оценка генетических последствий 
загрязнения рек бассейна оз Севан, так как загрязнение воды может 
привести к нежелательным генетическим последствиям. В связи с этим 
несомненный интерес представляет создание системы мониторинга во
ды, водной среды.

Для оценки мутагенной активности окружающей среды удобным 
объектом служит система индикаторных штаммов 8а1топе1:а (урМ- 
типит, разработанная Эймсом [5|. которая дае: возможность не толь
ко выявить мутагены окружающей среды, но и при обнаружении их су
дить о первичных механизмах действия, так как мутагенная активность 
обнаруживается путем реверсии, вызываемой лишь определенным ти
пом мучапип. Проблема исследования мутагенности воды, в частности, 
методом Эймса, занимает многих исследователей мира. Имеются дан
ные. свидетельствующие о повышенной мутагенной акчивностн воды 
Миссисипи |8|, генотоксической активности сточных вод [7], мутаген
ной активности воды Дуная [4]. Из результатов последней работы 
следует, что мутагенность зависит от уровня волы и сезона.

Выявлена мутагенноечь сточных вод | I] В некоторых странах 
Европы, в США и Канаде была показана генотоксичность экстрактов 
из питьевой воды [9]. В Японии исследованы мутагенные компоненты 
речных отложений [10].

Матерна/; а методика. В работе неволь зозаны ни.тика торные штаммы 8аЬпопеН(в 
1</р1шпигшт, ТА 1950, ТА 1538. ТА 11'0, ТА 98 (штаммы взяты на биологическом фа
ку.1ьилс ЕрГ-У в 1988 юду). Эти штаммы несуг мутации ауксотрофностп .<> гистиди
ну (табл. 1),

Таблица 1. Характеристика штаммов Эймса

Мутация по гнети- Доиолнюгсль- г- .
липу ные мутации Замена

Штаммы - -------------------------------------------------- пар ос- J,*,՝'*՜” Наличие плазмиды
his 6-46 his D3052 da uvr В нонании i։ainis

ТА 19.50 Ч- - 4- р ~ -
ТА 1538 + 4- — 4-
ТА 98—1 — ֊ несет плазмиду
ТА 100 — - — несет плазмиду

Среды нитрат Na—2 г, К2НРОЧ-ЗН2О 42 г. КН2РО.-18: I Nil j2O., I г па. 
1л НДО (pH 71. Для нижнего слоя использованы рыбный питательный агар и 1,5%- 
ный голодный агар (300 мл 2%-ного водного агара. 100 мл СР, 2 мл MgSO։.7H2O. 
10 мл 20% ног» раствора глюкозы). Верхний слой 80 мл 0.7%-ного минимального ага
ра, io мл 05 Мм I -гистидина и 10 мл 0.25 мм биотина.

Определение мутагенной активности воды методом in vitro проводилось следую
щим образом.

Штаммы, выращенные па МНЕ до koiihvIii ринии 2.108 кл/мл, осаждали н ресус- 
п сид провал и н С?, разведенном в 4 раза. Смесь 0,25 мл индикаторной культуры я 
0.1 мл испытуемой пробы инкубировали 25 мин ври 37°. Суспензию вы звали на МПА 
для определения числа выживших клеток и на голодный агар для подсчета колоний 
ревертапгов. Чашки с МПА инкубировали 13 ч. а с голодным агаром—48 ч при 37е. 
Для позитивных контролей использовали 2 ПФ и НММ Использована модификации с 
внесением пробы иолы в слой верхнего полужидкого 0,7 % пою агара совместно с 
тест-культурой.
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Пробы воды брали из устьевой части реки один раз н месяц

Результаты и обсуждение. Для определения .мутагенной действия 
иолы методом in vitro без .метаболической активации исследования про
водили на штаммах Salmon? la 'ГЛ 1950 и ТА 1538. Эти штаммы несут 
мутации замены пар оснований и с ими рамки считывания. Кроме того, 
в геном индикаторных штаммов введены тополи пт единые му гании, ко
торые повышают их чувствительность мутагенному действию. а имен 
но ria дефектность клеточной стенки и iivrB—отсутствие системы экс- 
низнонной репарации (табл. I)

Мутагенный эффект исследуемой пробы определяли путем индуци
рования обратных мутаций от ауксотрофностн по гистидину к протроф- 
яосгн.

Эксперименты показали, что проба воды из р. 1 аиарагет без мета
болической активации индуцирует мутации к протрофпбсти (His -!.i> ) 
у штаммов ТА 1950 и ТА 1538 (табл. 2). Н.ЧМ ( ..:я штамма 1950) и 
2НФ (для штамма 1538). использованные в качестве позитивных кон 
тролен, эффективно индуцируют обратные мутации.

Таблица 2. Влияние нативной виды р. Гаварагег (весна, 1984 г ) на количество
ревертангов SahnoneHa typftimuedttn

Штамм ТА 1950 Число р«?֊ертлн!■ ! Ч ic.to реве - 
TaliTo j

Крапин • ь
Тигр к<нн роль , 0 .я՜.:и 25 мял

5.0.10՝ 1 0 400 3 0 550 3.9
4.010» 120 370 '. О ООН 5.0
0.8-10» 210 М) । з.з ьии 4.2
0.7-11» »ю W 2.8 48՛ • ». 7

Штамм Га 1538

з.онь <Й1 221 3.7 310 5 7
2.3-1“՝ 80 2'Ю 2.5 280 3. •
2.2-10՝ 7и 15:» 2.1 190 2.7
з.зп НО 2аО 2.0 300 2 3
2.4 10' 90 220 2.4 300 о.З

Инкубация бактерий штаммов ТА 1950 и ТА 1538 с пробам.! воды 
л течение 25 мин вызывает заметную индукцию мутаций. Количествен 
ный тест позволил не только судить о наличии или отсутствии мутаген
ного эффекта, но и о кратности увеличения.

Таким образом, на основании полученных данных можно сделал 
вывод о том. что при не пользовании воды рек Гаварагет и Арпа в си
стеме in vitro со штаммами ТА 1950. ГА 1538 и ТА 98 значите п.по по 
вышается частота реверсий по сравнению со спонтанным уровнем от 2 
до 5 раз (табл. 2).

Это указывает па то. что вода реки Гаварагет индуцирует мутации 
типа замены пар оснований (у штамма ТА 1950) и сдвига рамки счи
тывания (ТА 1538), Вода реки Арпа индуцирует мутации только типа 
сдвига рамки считывания (табл 3)

Данные табл. 3 свидетельствуют об отсутствии мутагенного эффек-
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Таблица 3. Влияние нативной волы р. \рпа (осень, зима) на количество 
ревсртантов Salmonella typhi murium

Штамм TA 98 (осень) Число ревертантои
- Кратность

7шр контроль опыт

0.7 b? 4 14 3.5
1) 8-10՝ б 18 з.о
4.1 10- 20 80 4 0
i i u*

Штамм ГА 1(Х1 (зимы

10 20 2 0

1 0 1(Р 51 74 1. ։
1 0 10. 62 Об 1 5
0 ’ 10 U5 2.’3 !.3
0.5 10 115 184 1 ь
и ’ 10 7U 1UI 1 4

•i и н«ученных проб На тес։срном ипамме ТА 100, на ло указывает поч- 
ти ojiiii.iKuHiJH со спонтанным уровень выхода ревсртантов.

Известно, что нести им ։ы индуцирую; мутации [2,6]. А уровень 
их I. воде рек 1'анарагет. Арпа превышает установленные предельно до
пустимые копией граним [3]

Итак. можно пред положить, что мушгоиндя активность В >.’Ы ЭТИХ 
рек зависит от степени химического загрязнения (несший.ш. ядохими
каты) окружающей среды. Для предотвращения дальнейшего загряз
нения хозяйствам и предприятиям, сливающим отходы я реки бассейна 
os. Севан, необходимо принять действенные меры.
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ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ ФАЗЫ КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ 
(DIPTERA, CUL1CIDAE) ИЗ ВОДОЕМОВ БАССЕЙНА оз. СЕВАН

А. Е. ТЕРТ ЕРЯ Н, Л. С. МИ РУМЯН 

Институт зоологии АН АрмССР, Ереван

Выявлены пренмагнкальные фази 8 видов л по,твидов кровососущих ко
маров в текучих и стоячих водоемах 4 районов бассейна ол. Севан. Ука
заны места выплода, распределение по типам, водоемов и данные по эко
логии отдельных видон,

Սացս/հայ/ովեք են արյունածուծ մոծակների ծ’ աես<սկների ե եՆքւս/ւոհւււււկնեյւի ս/րեի 
մաւքինայ Հոպերը Սեանս/ յճի ավազ անի -է շրշանների liiun/j ե Ijuibijntu քրւսմ- 
րարներումւ Նշվեք են սուրս րրպու վայրերը. րաշխումն րոտ չրամրարնեոի տիպերի 
ե տվյոպներ աոանձին տեսակների ^կ^/ոկիա/ի վերարերյս/ր

Preiniaginal phases of 8 species and subspecies of bloodsucking inosqui- 
locs In flowing and standing ponds of 4 regions of :1c lake Sevan basin 
have been revealed. Places of coming out, distribution according to the 
types of ponds and data ;.՛» the ecology [of separate species have been 
staled.

Комары—аос/оеды бассейна си. Севан.

Фауна взрослых комаров бассейна оз. Севан исследована относительно 
полно [2—4]. Биотопы выплода и распространение личинок и куколок 
комаров этого региона изучены недостаточно. В работах [3, 4] при
водятся общие-сведения толькоолренмагинальных фазах комаров Крас
носельского и Варденисского районов без данных по экологии н местам 
выплода. Значительная гсрритормя бассейна оз. Севан, в особенности 
его южная и юго-восточная части, богаты водными ресурсами—стоя
чими и текучими водоемами, имеющими благоприятные условия для 
массового размножения элементов гнуса, и частности комаров. Ока
зывая вредоносное действие на человека, они являются переносчиками 
ряда инфекционных и паразитарных заболеваний (эниефал ом пелитов, 
туляремии, филярнозов и др.).

Материал и методика. Исследование преям а тональных фаз кровососущих кома
ров к водоемах бассейна оз Севан проводил։։ с копии мая по сентябрь 1985 ւ Ранее 
также делались сборы личинок и куколок комаров, однако они носили рекогносциро
вочный характер. Материал по личинкам и куколкам комаров собирал» ио общепри
нято» методике [2].

Для выявления мест выплода комаров обследовали водоемы н ряде пунктов 
4 районов бассейна оз. Севан: ВарденисскОм (7 пунктов), Мзртуйинском (4 пункта)', 
районе им. Камо (2 пункта). Севанском (2 пункта! (табл. I). Всего было взято 66 
проб личинок н куколо^ комаров.

Растительность водоемов, откуда были взяты пробы личинок и куколок комаров, 
богата н разнообразна. В них преимущественно встречаются виды растелн», относя
щиеся к родам Callit riche sp., !,emna sp.. Potatnegeton xp., Ranunculus s/>., Cera- 
tophyllum sp. » др. fl].

Многочисленные популяян» комаров выплакиваются также в пнзиииы.х канавках, 
протекающих вдоль шоссейной дорог» Камо- Мартуни—Взрденис. Все северо-запад
ное побережье оз. Севан (Гюней) практически не представляет интереса, поскольку к 
началу лета все водоемы мелеют и становятся непригодными для выплода комаров.
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Результаты и обсуждение Нами выявлены и обследованы места 
выплода (табл.) следующих кровососущих видов комаров (Си- 
lex) pipiens pipiens L , Aedes (Aeditnorphus) vexans Mu , A (Finlaya.) 
genictilaius <')!.. Cullsela (Culiseta) lost՛ La re oidia Ma/q., С.т/. (s. str) 
annulatu Schk., Anopheles (Anopheles) ma ulipetinis mural ipentt is ?A’., 
An (s. str) clavlger Mg., An. (Myzomyiu) superpict us Cras.

Ниже приводим данные по экологии отдельных видов комаров Си- 
lex р. pipiens. В водоемах бассейна о< Севан грсимагинальные фазы 
этого вида распространены повсеместно и встречаются в массовом ко
личестве. Является вссенне-летне-осенним видом. Нз 66 взятых проб 
личинки и куколки С. pipiens оказались в 29 пробах, что составляет 
43.9 '0 от общего количества. Вы пляжи кается в водоемах с температу
рой воды от 16° до 2.6° и pH в пределах 6- 9 Местами выплода явля
ются стоячие водоемы и по.тх проточные завидя текучих протоков, раз
меры которых колеблются or 1 до 800 №. .'I чинки и куколки встреча
ются в большом количестве в дренажных каналах лесополос, заросших 
растнгсльностыо, на поверхности которых много опавших листьев. Ку
колки С piplens развиваются в водоемах бассейна с конца июня до 
первой гекады сентября. Личинки С. pipiens HI- IV возрастов встре
чаются почти в течение всего сезона, однако пик их численности от
мечается в июле, первой половине августа и в сентябре, чтвероятно, 
свидетельствует ՛> развитии двух генераций за сезон.

Aedes eexans. Выплажнваегся преимущественно и .։х ж волос- 
мах. что н С. pipiens. Из собранных 66 проб A. vexans зарегистриро
ван и 18. 'Ни с с:ав. нет 27,2% от общего их количества Эго типично 
летне-осенний вид. Пик развития личинок и куколок за сезон (июль - 
август н сентябрь) позволяет предположить развитие у вида одного по
коления.

Culiseta Ion itireolati:, Ctil.:.nniilata. Иичинки и куколки этих 
видов встречаются преимущественно в мелких и крупных дренажных 
каналах и канавках, протекающих в лесопосадках Варденисского райо
на. Преима: анальные фазы развиваются и течение мая п первой полови
ны июня в холодных водоемах с температурой волы 8.3 15’ при pH 6.7, 
скрываясь в гуще растительности и встречаясь а оенгячюм в ^целенных 
местах. Во второй половине июня i. позже Cud.long. ireola!i Cui
annulata прекращают развитие в мелких водоемах, . ак как последние 
к Этому времени сильно мелеют и продолжают выплаживаться лишь в 
кру'.н .х каналах Личинки Ilf —IV возрастов попадались в пробах с 
конца мая по ci пябрь Исходя н соотношения личинок и куколок и 
водоемах, .мы полагаем, что у обоих видов развивается одно поколение 
в сезон.

Aedes genicu'alus. Единственная и немногочисленная популяция 
данного вида обнаружена в биотопах Варденисского района.

Anopheles m. maculipennis, An. (,’J.) superpictus. Немногочис
ленные находки личинок и куколок этих двух видов отмечены в Варде- 
нисском районе и районе им. Камо.

Таким образом, в текучих и стоячих водоемах бассейна оз. Севан 
выявлены преима; инальпые фазы 8 видов и подвидов кровососущих ко- 
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Распределение прсимагинальных фаз кровососущих комаров по типам водоемов 
бассейна оз. Севан и некоторые данные ио их экологии

Район, пункт, биотон 8иды — Р°»

Варяеннсскнй р-н (заболоченно
сти. лужи и канавки на участке 
лесопосадок п окр. с. Карчахпюр) 2.7 30.7111

Взрденнсскнн р-н (дренажные 
каналы, слабопротЬчные ручки 
родникового происхождения на 
участке бывшего оз. Гидли) 23 ֊257
Варденисский р-н (лужи, родни
ковые ручьи и канавки в окр. 
Г. Варденис) 23.7—28.7И!

Си tex pipiens. Aetles ve
xans, Anopheles, tnaculi- 

16—26 6 7 penntS, Cull set a annula
te/, Cal. fongiareotata.
Cal. longiareolatt:. Cut. 
annulata, C. piplens. An, 
superplctus.

14-22 7
C. piplens. Ле. vexans, 
Cui. annulala.

20 26 6-7
Варденисский р-н (ключи, дре
нажные каналы вдоль побережья 
оз. Севан, лужи в окр. дома от
дыха, вблизи с. Карчахпюр) 23 7—24 VIII
Варденисский р-н (разлившаяся 
лужа от насосной станции в окр. 24.711 
с. Карчахпюр) 1.7111
Варденисский р-н (в кмах и ко- 
иияках, наполненных водой, в 
ра. швах реки Астхадзор. окр. 
с. АстхЗдзор) 26.71- 10.IX
Варденисский р-н (лежи и канав
ки а окр. с. Зод) 27.71—30. VII
МартуниискиЙ р-н (лежи в окр.

с. Цовинар) 23.7—11.IX
МартуниискиЙ р-н (лужи в окр.
с. Лнчк) Ю.IX
Мартунннский р-н (заводи и лу
жи вдоль реки Варденик в окр 
г. Мартунн) 26.71
Мартунннский р-н (лужи в окр.
с. Мадина) ' 11. IX
Р-н нм. Камо (слабопроточныс
ручьи, лужи и окр. г. Камо) 27.VIII -10.)Х
Р-н нм. Камо (лужи в окр. с. Ба-
тикян) ' 27.7111
Севанский р-н (лужи в лесной 
полосе вдоль шоссе от г. Севан
ДО С. Цовагюх) 1.71—30.7П
Низины к канавки, наполненные
водой, расположенные вдоль 
шоссейной дороги Камо—.Марту-
ин— Варденис 22.7-11. IX

Cut. annulata, Cui. Ion- 
glarevlala, Ae. vexans, 
C. pipiens.

16 19 6-8
C. pi pie ns, Ae. vexans, 
C u I. Ion gia re'ola ta

18- 25 6—7
C pipiens, .4t՝. genicula- 
tus.

19-27 6-7
C pipiens, Ae. vexans, 

21—26 6—8 С.՛.՛/, annulata.
.Ir. vexans

15-21 6 -8
Ле. vexans. Cui. longia-

28 10 r eclat a
C. pipiens.

22-26 6
C. pipiens.

19-21 7-9
C. pipiens, ••'։/.’ matull- 

20—22 6-8 pennis, An. super piettts.
C. pipiens.

'П 6
C. pipiens.

19 -28
C. pipiens.

19-20

мэров. Личинки и куколки комаров встречаются в основном в водое
мах Варденисского. Марту ни некого, Севанского районов и в районе 
нм Камо, однако наибольшая численность водных фаз встречается в 
первых двух районах. Окукливание комаров отмечается с III декады 
нюня до сентября. В водоемах бассейна оз. Севан в массовом количе
стве выплажнвается кровососущий комар Си1ех р1р։еп&, а комары 
Апорке1ех тасиИреппйс $ирегр1с1и,$> Aede.ii £еп1си1а1и$ встречаются 
спорадически. Сборы прошлых лет и 1985 показали, что в бассейне
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оз. Севан тенденция к расширению биотопов выплода н увеличению 
численности популяций кровососущих комаров все еще сохраняется.
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ОТДАЛ Е Н Н Ы Е ЭФФЕКТЫ ! ,2,3-Т Р И X Л О РВУТ \Д И Е Н Л-1,3 
У КРЫС

Ф. Р ПЕТРОСЯН. Г. И. НАЛБАНДЯН. Л1. С. ГИЖЛАРЯН
НПО «Наирит», Ереван

|
Установлено, что 1,2.3-’рнхлорбуглднси-1.3 при хроническом ингаляцион
ном отравлении оказывает избирательное цитогенетическое действ»з на 
хромосомный аппарат клеток костного мозга у крыс и проявляет умеренно 
выраженные гонадо- и эмбриотокснческий эффекты

(ւ որ JifnXir'VAp/i |7գ?.| pf’ltlfllf Հ ։.> jin ց j/l պայմաններում է, 2, Հ<, 
էրր(էր[ր։րրէ4 : էսղիւձւր ч-р։.чи ’.ч ,ւ>էվ:ռ4 -ниql 'tktn‘4ղ<ք!ւցու1)улib Լ էքործում ու/

նոսր-քք}։ րրոմոոէէմայքէն ևսմսրկւ^րհյէ ՝1г՝"> /Aiftt/Lil նաև •'!։.■. ւ.մա.ոարար
ВпЧ1 է]ոնւ->ր]ո- /. (/էրրքրոաո^սևկ աւքղհցւսթյէԿհւ

՛է ha' : е?п established hr. iiraiilc lull i|.jti -a ex >.j«ur.1 of -a's by I, 2. 
3-trlchiorobutad ene—1, 3 jjseise* spe.it-c vnn-net'r effect on dirom >- 
s-jjn.- tpparavjt of nianow ceils anJ r?vejb .и >Je:.re gonid.i-a J emb- 
гу мох;* action.

{.ЗЛ-грнхлорбугабиен-!,3—мугвеенное. гокаботоксинеское и з.чбраогокспнесме //ей- 
ствис.

Среди хАорорганическнх соединений выявлены сильные мутагены, кап 
церогены и продукты с >мбриотоксическим н ։онадотоксическим дей
ствием [2, 4. 6]. В литературе имеются сведения о токсичное.и струк
турною аналога ТХБД—1,1,2-трихлорбутадиена-1,3. оказывающего го- 
надо- и эмбриотокснческое действие [1].

ГХВД является основным мономером н производстве иолитрнх.чор- 
Футадиена, являющегося основой для получения высококачественных 
клеевых композиций. Судя по структурным и метаболическим особен
ное! ям молекулы. ТХБД может проявлять более выраженные отдален
ные эффекты у животных [ 1, 5, 6].

Сокращения: ТХБД 1.2.3-трцхлорбутадн<?н-1.3. 
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Целью работы являлось изучение гоналотоксического, эмбриоток- 
сического и цитогенетического действия ТХБД на крыс.

Материал и методики. Работа проведена на 161 половозрелой крысе опыты по 
исследованию гонадотскси юского и мутагенного действия выполнены на самцах, эм- 
брногокснческого—на беременных крысах. Исследования проводили согласно методи
ческим укэ-зииям [3, 4] В эмбриотоксическмх опытах беременных животных натрав
ляли ТХБД путем ингаляции в течение 21 дня. Для выявления гбиэдотокснчесхого 
эффекта самцов затравлялн в течение 2.5 мео., а в цитогенетических опытах— 4 мес. 
Гонадо- и эмбрнотокснческос действие изучали з трех (15,6; 5.9; 1.9 мг/м’), мутаген
ное—։։ четырех сериях опытов (15.4; 5.4. 1,77 и 0.5 мг/мЗ). Для оценки эмбркотокси- 
ческого действия на 21 день беременности крыс декапитнровали и вскрывали, при 
этом учитывали число желтых тел беременности в яичниках, количество живых плодов 
и резорбций, по которым определяли общую эмбриональную смертность и стадию, на 
которой эмбрионы гибли (до и после имплантации). Перед декапитацией животные 
получали эфирный наркоз. Определяли также массу и длину плодов и плацент, плз- 
ненгарно-плод-овын коэффициент Гопадотоксическое действие ТХБД оценивали по 
функциональным (концентрация сперматозоидов, длительность их движения, осмотн 
ческая резистентность и число мертвых сперматозоидов), морфометрическим (массо
вый коэффициент семенников, индекс сперматогенеза, число нормальных сперматого- 
ивн. количество канальцев со слушанным эпителием ;■ 12-Й стадией мейоза) и гисто- 
логическим показателям семенников Критерием мутагенного действия ТХБД служил 
хроаеш, хромосомных аберраций в костном мозге крыс (по 100 препаршов от каждо
го животного).

Результаты и обсуждение. Исследование полученного эмбриональ
ного материала выявило умеренно выраженный лмбриотоксичеСкий эф
фект ТХБД, проявляющийся в статистически достоверно?.։ повышении 
общей эмбриональной смертности в первой и второй сериях опыта 
(табл. 1). Как видно из таблицы, при концентрации 15,(5 мг/м су шест
Таблица I. Показатели эмбриотоксичсского действия ТХБД

Концентрация. мг;м3 
Показатели Контроль------------------------------------------------------

15.6±1.5 Г. 9+0.8 J. 9-0.9

Примечание; *—Р<0.05.

Количество беременных .ам-?к 10 16 13 17
Количеств՝ желтых тел 11.4+0.5 11.3+0.8 11.6+0.6 Н.3+0.5
Количество резорбций 0.52+0 1 1.37+0.6 0.30+0.2 0.5. ±0.1
Число живых плодов 10.6+0 5 9.6+0.7 9.5+0.8 9.9+0.5
Эмбриональная смертность. \ . ос-щаи 6.Ь4+1 7 14.8+2.6* 17.3+3.0- 9.88+2.2
доимплантационнйя 2,36+1.0 4.5+1.5 14.7+2.9* 5.11+1.6
пост имплантационная 4.55+1.4 10.4+2.2* 3 09+1.4 4.71+1.5

венно увеличивалось также количество резорбированных плодов, одна
ко достоверность этого сдвига нс подтвердилась при статобработке.

Изучение гонадотокснчсского действия показало, что концентрация 
ТХБД 15,6 мг/.м3 вызывает достоверные изменения многих показателей: 
количества мертвых сперматозоидов, осмотической резистентности, ин
декса сперматогенеза и числа нормальных сперматогоиий (табл. 2).
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Копненграция, яг м3
Показатели Контроль

Таблица 2. Показатели гонадотоксического действия ТХБД

15 6+1.5 5.9+0.9 1-9+0.2

Массовый коэффициент > еменкиЗДи 8.9+0.5 9 1+0.5 9.9+0.2 10.3+0.2
Конц, сперматозоиде։*., млн 67.4+8.2 62.7+8.1 55.8+5.6 61.4+10.2

Процент мертвых сперматозоидов 22.5+3.7 34.2+1.0* 27.346.2 20.84 4.7

Длительное։։» лоижения, мин. 232.6+22 180,6+16 218.7±21 215 7+7.21
Осмотическая резистентность 4.0+0.15 3.44+0.18* 2.44+0.2* 3.8+0.2
Индекс сперматогенеза 3-77+0.01 3.45+0.15’ 3.65+0 02* 3.7+0.1

Количество нормальных снермптого- 
н։։й 29.0+0.05 25.8+0.8 28,4+0.3 28.7+0.2

Число канальцев со спущенным эпи
телием 1.72+0.2 7.19+3.6 2.45+0.4 1.91+0.3

■Чис. о канальцев с 12 стадией меноза 2.18+0.2 3.81+0.5 3.27+0.2 2.66+0.3

Примечание: *—Р<0,О5.

При концентрации 5.9 мг/м3 достоверно изменялась лишь осмотическая
резистентность сперматозоидов и индекс сперматогенеза. Данные таб
лицы выявляю! четкую связь между концентрацией ТХБД н гонадоток
сическим эффектом. Гистологическое исследование семенников обнару
жило структурные нарушения, зависящие от дозы: при высокой кон
центрации—полнокровие, отек и утолщение межканальцевых перегоро
док, атрофия с. некроз зародышевого эпителия; при концентрации 
5,9 м г/м3 менее выраженные микроциркуляторныс нарушения, а так 
же дистрофия и некробиоз ссмяродного эпителия.

При цитогенетическом исследовании препаратов костисм । мозга 
крыс выяснилось, что ТХБД оказывает явное мутагенное действие 
(табл. 3). Эти подтверждается статистически достоверным повышением
Таблица 3. Показатели цитогенетического действия ТХБД

Концентрация 
ТХБД. м;;м:

Количество хромосом- 
'•:2.՝. йбёррацйй

Конце։։։ра ни 
ТХЬ.ч; мг/м{

К • лчсстно хромосом
ных луйрраиий. ч,

15 4+1.19 16.88ztl.23’ | Контроль 4.33+0.70
5 44+0.7 12.0+0.88" 0.5+0.09 5.33+0.62
1.77+0.18 7 16+0 88* | Контроль 4.12+0.74

Примечание * Р<0,05.

уровня хромосомных аберраций, представленных парными и одиночны
ми фрагментами, дицентрнками, центрическими кольцами, кольцевыми 
делениями и т. д. Количество хромосомных аберраций растет пропор
ционально концентрации ТХБД. Пороговой оказалась концентрация 
1,77 мг/м3, что почти в 3 раза ниже порогов общетоксического, эмбрно- 
и гонадотоксического действия, которые находятся почти на одном 
уровне.
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Таким образом, из отдаленных эффектов ТХБД существенно выра
жен цитогенетический, а остальные, судя по полученным данным, вы
ражены слабо. Избирательный цитогенетический эффект ТХБД можно 
объяснить его эпоксиметаболитамн. Последовательное окисление крат
ных связей ТХБД в организме приводит к образованию неустойчивых 
эпоксидов, которые ввиду высокой реакционноспособности непосред
ственно в месте образования (н печени) реагируют с нуклеофильными 
участками нуклеиновых кислот, обуславливая мутагенный эффект [5, 
6]. Далее эпоксиды превращаются в более устойчивые кетоны, спирты 
и другие промежуточные продукты, что и является причиной вредного 
влияния этого соединения на остальные органы (политропный эффект).

Избирательный цитогенетический эффект ТХБД оказался лимити
рующим фактором при решении вопроса о его ПДК в воздухе рабочей 
зоны. С учетом выраженности этого показателя установлены коэффи
циент запаса, равный 18. и ПДК в воздухе рабочей зоны—на уровне 
0.! мг/м3.
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Обнаружены некоторые характерные различия з хсготаксип специфическо
го эктопарапитз медоносной пчелы клеша Уаггоа }а£оЬ$оп1 разных фаз 
развития. Выявлены наиболее чувствительные и уязвимые структуры па
разита. разрушение которых может быть использовано как метод борьбы 
против варрозтоза
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Some typical differences in the chetotnaxes specific ectoparasite of ho
neybee of mites Varroa jacrisoru a: diverse developmental pluses were 
revealed The most sensitive and vulnerable structures o! pests were dis
covered. what can be used for development o: methods of mites’ control

Паразиты пчел—г.лещ I urnxi jacobsoni.

Клещ был впервые описан Удемаксом [14]. обнаружившим, зтого пара
зита и Юго-Восточной Азии на средней индийской пчеле <4pt.s cerana F. 
В Дальнейшем клеша обнаруживали в умеренных широтах на Apis 
mdlijcra 1 В нашей стране впервые отмечен па Да. и.нем Востоке [3] 
н в Приморском крае [9֊ II] В Армянской ССР черные случаи ре- 
гис।ранни клеша относятся к началу 70-х годов.

Несмотря на активный интерес исследователей к различным сторо
нам жизнедеятельное։и клеща, многое остается неясным. В час։пости, 
недостач՛ ню .юслсдиваны морфологические признаки различных фаз 
развития I jacobson [5. 6. 13].

.Материи । и метадика Объектом ксслсдоммий яинлксь клещи, находящиеся и 
paiih.f, фазах p.i пигнм и выделении։ и: -арахеиных варроап, юм пчелосемей пасеки 
Инслгуш юйлопш АН АрмССР Ли получении клешей определенным возрасти н 
ульях ра .мсии-ш сотовые рамки со свободными ит расплода кчейками После or- 
кладки лчелш։.<й маткой ник п ких ячейка֊ развивалось повое поколение пчел. С мо
мента uni чй1ыва11пи и до пыхала молодой пчелы хчейхк периодически (каждые 2 
сут) вскрывали. Материал просматривали при помощи микроскопа МБС-1. Из об
наруженных клешей готовили препараты для морфологических исследований С этой 
целью различные фл։ы клещей а течение 2 3 сут содержали в просветляющем рас
творе фенол-хлоралгидрата (1:1) н затем готовили постоянные препараты по методу 
Арутюняна |2] Препараты просматривали под микроскопом методом фазового конт
раст;!.

Результаты и обсуждение. Онтогенез клеща протекает по следу
ющим фазам яйца, протонимфы самки и самца, дейтонимфы самки и 
самца, имаго самки и самца. .Личиночная фаза клеща протекает в 
яйце Активная фаза личинки, характерная для большинства пред
ставителей Mesostig/nata. здесь отсутствует Остальные фазы разви
тия клеша, за исключением паразитирующих на взрослых пчелах 
имаго самки, протекают в ячейках при активном пи гании клешей ге
молимфой расплода Дейтонимфы самки и самца после личи ночного 
покоя превращаются во взрослых особен. Спаривание молодой сам
ки с самиом происходит в ячейках с печатным расплодом, после 
чего самки ։ молодой пчелой покидает ячейку. Самцы же остают
ся в ячейках и вскоре погибают. Самки клеша после питания гемо
лимфой взрослых пчел разных стазов переходят в открытые ячейки с 
расплодом для воспроизводства Таким образом, цикл ра жития клеща 
ос утес t вл ястс я неоднократно.

Молодая самка светлою рнчнеши•> нпс.а го елпбосклсротплирован- 
иым 11!>иергч1н։-<и։.՛.ii.nuv ;ело.м. длина когириго раина 131*5 мк.М, а 
ширина 1820 мкм Через 2 Зсут после выхода из ячейки у самки за
меню увеличнпаетсн с епеш. склерзтизаиин щитков, которые приобре
тают тс мио-коричневую окраску Тело с дорсальной стороны (рис. I. /) 
покрыто щитом, который снабжен многочисленным։։, разной величины 
перистыми щетинками, в основном бичевндной формы Кроме того, по 
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бокам дорсального щита расположены кннжаловидные щетинки. В не
которых местах щита имеются поры.

Брюшная сторона (рис. I. 2) клеща защищена стернальным, геннто- 
ис1гтралы։ым. анальным, парой метаподнальных к парой вентролате
ральных щитков Стернальный щит подковообразной формы, несет 
5 пар щетинок, из которых 2 задние пары являются метаетернальнымн.

Рис. 1. Самка Varroa jacobsoni 1—дорзальная сторона. 2—центральна и 
сторона. 3—тектум. 4—хелицера

В связи с паразитизмом, а вследствие этого и образованием у самок 
клеща мощных защитных щитов, мет астернальные шнткн вместе со 
стернальным щитком образуют один компактный ши г Генитовентраль- 
ный и металод малым ые щитки покрыты многочисленными щетинками. 
Стигмы расположены на уровне тазиков III пары ног. перитремальная 
трубка не прикреплена нателе. а свободно выступает. Тектум хорошо 
развит (рис. I. 3).

Ротовой аппарат самки колюще-сосущий. Неподвижный палец хе
лицер недоразвит, подвижный же снабжен двумя зубцами (рис. I. I) 
Ноги сильные, вооружены присосками, слабо развитыми коготками, а 
также жесткими длинными и короткими щетинками (рис. 2) Первая 
пара ног во время передвижения дугообразно приподнята вверх н при 
захвате жертвы не принимает участия. На лапках первых нем распо
ложены щетинки двух типов, хемореиепторныс. или сенсиллы, и обыч 
иые, млн тактильные. Эти сенсиллы расположены на участке утончен- 
ной кутикулы—«сенсмллярпом поло [»>] (рис. 2. /)

Самец меньше самки, тело почти округлой формы, длина его равна 
1015 мкм. а ширина—88-1 мкм Дорсальный щит слабо склеротизиро- 
ваи, снабжен многочисленны мн относительно короткими щетинками 
(рис. 3, 2). Тектум хорошо развит (рис 3, 3). Грудной щит склеротн- 
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зирован сравнительно сильнее, несет 6 пар грудных щетинок. В зад
ней части щита имеются 28 и более нейтральных щетинок (рис. 3, /). 
Подвижный пален хелицер изменен в трубкообразный желоб, который

Рис. 2. Самка Varroa jacobsoni, вид с дорзальной стороны 1 лапка I но
ги. 2—1 нога, 3—II нога. 1֊ III нога. 5 IV нога; вид с вентральной сто

роны: 6—I нога. 7—11 нога. 8—III нога, 9—IV нога

выполняет функцию сперматодактиля. Членики ног слабо склеротизи- 
рованы. снабжены относительно короткими щетинками. На лапке I но
ги хорошо развито «сенсиллярное поле» с хеморецепторными щетинка
ми (рис. 3. 5). У самца на дне прелротовой полости, кроме основания 
максиллярных корннкул. имеются лопасти, передние края которых об
разуют острые, тонкие зубчики (рис. 3, ■}). С, помощью этих зубчатых 
лопастей самец прокладывает кутикулу р.-д тола высасывая гемолям-

Некоторые авторы [6, 7] считают, что особенности морфологическо
го строения ротового аппарата и отсутствие мощной мускулатуры глот
ки делают питание самца невозможным. Существует и противополож
ное мнение | 12] самец, как и самка, являете։ паразитом. Наши на
блюдения показали, что канал глотки самца развит хорошо. Более то
го, обнаружена разлпч ая степень заполненности пищеварительного 
тракта I. выделигельн« ц системы, что св летел ьствует о способности 
имаго самцов к питанию.

Стигма с псритремо у самца дугообразная, иерит.рсмальная тру
бочка направлена вперед. срастается с покровом тела.
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Тело дёйтонимфы самки поперечно-овальное, длина 1235 мкм, ши
рина 1560 мкм. Дорсальный шит слабо склсротнзирован, эластичен и 
локрыт многочисленными щетинками. Но краям щита некоторые ще-

Рнс 3. Самец Уаггоа }ае<Лхояг I нейтральная сторона. 2—дорзальная 
сторона, 3—тектум, 4—гнатосома с вентральной стороны. 5֊ папка 1 ноги. 

6—хелицера н разных положениях.

тннки кинжалообразно утолщены. Тектум хороню разит (рис. 4. 2). 
Количество грудных щетинок—5—6 пар, однако часто встречаются осо
би с 7 парами. Иногда на одной стороне присутствую! 5, а на другой —

Ряс. 4. Дейтонимфы Уаггиа jucobsoni, 1—3 дейтонимфа самки: 1 вен 
тральная сторона, 2—тектум, 3—хелицера, 4—6—дейтонимфа самца -I вен

тральная сторона. 5—тектум. 6—хелицера.
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били 7 щетинок. Такая изменчивость числа грудных щетинок встреча
ется и у дейтонимфы самца. Ниже тазиков IV ноги вентральная сторо
на тела покрыта многочисленными щетинками, из которых 5—б пар по- 
краям задней части кинжалообразно утолщены (рис. 1./J. Неподвиж
ный палец хелицер снабжен двумя зубцами, подвижный же недораз
вит (рис. 4, 3).

Тело дейтонимфы самца округлой формы, длина его 820. ширина— 
975 мкм. Дорсальный щит слабо склеротизнровап, покрыт многочислен
ными щетинками. Тектум хорошо развит (рис. 4, 5). Число грудных 
щетинок—6 нар, но у многих особей (рис. 4, •/; две пары вентральных 
щетинок выдвигаются вперед, примыкая к области грудных щетинок. 
Ниже тазиков IV ноги вентральная сторона тела покрыта .многочислен
ными щетинками, некоторые из них (приблизительно 17 пар) кинжало- 
образно утолщены (рис. 4, 4). Неподвижный палеи хелицер в виде же
лобообразной трубки сужается на конце и образует заострение 
(рис, 4,6).

Тело протонимфы самки почти округлой формы: шина 845 мкм, 
ширина 884 мкм. Щетинки дорсальной стороны в передней части рас
положены мозаично, смещены от переднего края. Некоторые щетинки 
имеют латеральное, другие (8—9 шт)— передне-дорсальное расположе
ние. Задняя половина дорсальной стороны покрыта многочисленными 
щетинками (рис. 5. 1) На вентральной стороне имеются 3 пары груд-

I не. ". Протонимфа самки Vg/тод 1—дорзальная сторон.!. 2—
вентральная сторона, 3—.«линера.

иых щетинок. Граница анального щитка хорош заметна. Нреданаль- 
ных щетинок—11 пар. Ниже анального щита ::о краям брюшка имеют
ся не; ՝. ;՛■։ ■ расположенные щетинки (рис. 5, 2). Неподвижный палец 
хелицер хорошо развит, снабжен одним зубцом, подвижный недоразвит 
и подобен шипу (рис 5. 3).

Тело протоннмфы с; мда округлой формы: длина 780 мкм. ширина 
845 мкм. Щетинки дорса ной стороны немногочисленны и расположен
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пы редко. Щетинки проподосомы в основном расположены в передней 
части н по бокам. Задняя половина спинной стороны покрыта немного
численными щетинками {рис. 6. /). Грудных щетинок—3 пары. Аналь
ный щит хорошо развит Преданальных щетинок—9 пар. В задней ча
сти брюшка, как и у лрот։«нимфы самки, имеются редко расположен
ные щетинки (рис. 6. 2). Неподвижный палец хелицер с одним зубцом, 
подвижный недоразвит (рис. 6. 3).

Рис 6. Протонимфа самаз Varroa jaaibsoni: I—дорзальная сторона. 2— 
вентральная сторона. 3—хелицера.

Протонимфа самки заметно отличается «л про՜ «нимфы самца рас
положением передних дорсальных щетинок и количеством преданаль- 
иых щетинок (рис. 5. 2. ■>. 6. j. -не зм
иев часть вентральных щет« - может быть смещена вперед и соеди
нена с премиальными щетинками. чт« и являет.՜- • зстс. причиной из
менения количества преданальных щетинок. Акимов и Ястребков [I]. 
исследовавшие морфологию клеша, такж таблюдали широкую вариа
цию некоторых признаков: изменение -о., .ест» а и местоположения 
Щгтийбк стернального щита сам и. гр ..чых шеи юк самца и др. Дна- 
. шруя эти вариации, авт* ры предполагают нал». te связи между мор
фологией н климатическими условиями оби-л;-;::; ' леща. Этот вывод 
представляется нам спорным о< . тующим сомб; жениям. Во-первых, 
микроклимат р у.ц.е, как ь зе .но, по. .ерж ;вае: -челами пр ։ кт п че
ски без изменений; во-вторых, никак нс учитываете»; ' м гор массиро
ванного воздействия химических в физических агент.-в (пестицидов и 
акарннпдов, температурных обработок). . рым подвергаются в хо
зяйствах ульи, пораженные взрроатозом. . да как очевидно, что эти 
тенты могут иметь широкий спектр в к- твий, вплоть до м\ пч-нио- 
го (4, 8J. Наконец, не были проанализированы границы ин шиндулль- 
Яой изменчивости исследованных i . тков. Мея :у тем так ля измен- 
41 гзеть, согласно нашим результатам. ложен и м выше, i. сет место.
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Яйцо клеша белого цвета, овальной формы, длина 680 мкм, шири
ла 505 мкм.

При исследования нами самок клеща, обработанных химическими 
препаратами, выявлены наиболее чувствительные и уязвимые морфо
логические структуры, такие, как дыхательная трубка-перитрема, «сек- 
силлярное поле» и присоски ланок ног. Разрушение этих структур под 
действием химических препаратов приводит к гибели клещей.

Мощные и снльносклеротизированные щитки, щитииковый покров 
члеников ног я их структура, биология развития и многие структурные 
образования свидетельствуют о высоком уровне паразитизма клеща.
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НОВЫЙ ВИД МУЧНИСТОРОСЯНОГО ГРИБА ИЗ РОДА 
LEVE1LLULA ARNAUD НА КЛЕОМЕ

С. А. СИМОНЯН. В. П. ГЕЛ ЮТ А

Институт ботаники АН АрмССР, Ереван.
Институт ботаники им Н. Г. Холодного АН УССР. Киев

На основании морфологии первичных конидий описан новый вид l.eveilluta
Cleomi$ Sim. ei Gel sp. nue. (Erysiphaceae) па декоративном растении 
Cleome splnosa Jacq.

Աոս>չնսէէին կոնյրդււումնւ-քփ it որֆո//Iէ) ի ս>յ/ւ հիման վրա նկարագրված Լ 1.6՜ 
veillttia cleomis Sun. ct Gel. sp. nov. (Eryslphaceae) նոր ս,եԱակր, nrp 
մ տկարով nut Հ CiPOmC SplflOW .tcq. 1քԼկորաա/>վ րու/սք<ն>

On the basis of morphology at initial conidia l.evellluia deomis Sim. et 
Gel sp. nov. (Eryslyhaceae) on the decoral Ive plan I Cleome stplnosa 
Jacq. has been described
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ВКЛЕПКА

К гт Симонян I՜ V, Гс.'нлга В П (с. ISO).

Кчпидин Levelltubt ctetnis Sit։։- е' Gel. $р. oov„ снять'ё • ։>ծ- 
М0Щ1.И1 микроскопа՛ 1- 2—псрвичшис, 3 ■bio[ iiiiii.i5i и лгрничиая

it 4—вторичный 11—3 XJ050. 4- Х~г’0>.



R.-.iitjiiii l.twlu.ti Son. cl Cel. -ji npv.. спитые C no
мошки» 1-каннрукчЦ|,Т1-՛ микроскопа՜ з пгрппЧНая (X:70l>>. 6 нгоричж 

iX-֊ՕՎւ, 7 поксрхпосшач । румурп (X'lW))



вид -pod Leveiliula (Eryslphaccar.} - мучнист' росяные. грибы.

В августе 1987 г. один из авторов настоящего сообщения (В П Гс.но
та) в г. Ереване (сквер Г. Гукасяна) зарегистрировал массовое пора
жение мучнистой росой декоративного растения Cleome spinosa Jacq., 
причем болезнь вызывалась одновременно двумя возбудителями— 
Erysiphe cruel Jerarum et Junell и Leveiliula sp. Преобладал
первый из них, занимав преимущественно верхнюю сторону листовой 
пластинки, второй же был представлен ацаморфай, сравнительно сла
бо развитой на нижнем стороне листа. В сентябре—октябре развитие 
грибов продолжалось. Представитель рола Level lula Arnaud частично 
перешел и на верхнюю часть листовой пластинки. При -лом на нижней, 
стороне листа образовались клейстотеции.

Исследование анаморфы гриба Levei hila sp. иод световым микро
скопом показало, что первичные конидии этого гриба имеют своеобраз
ную форму (рис. 1—3, 5, см. вклейку) и отличаются по этому признаку 
от всех уже известных видов рода Leveiliula. в связи с чем мы описы
ваем его в качестве нового для пауки вида.

Leveiliula cleomis Sim. et uel. sp. nov. (icones (I 7).
Descriptlo. Mycelium album tomentosum, initio maculatum, dein 

ccnfliiens, plerumque hypophyllum. Conidia primaria cyiindrica, parte me
dia praedpue subangustata (diametris du 'bus maxiinis), in rostellum co- 
ncldeum acutum levjter attenuatum vei hand attenuatum obtuslusculum 
abruptlssime abeuntia, h .it lata, IS 79 14—21 pm. 2.6 4.5 (pro 
medio 3.6) plo longlora ;uam lata; secundaria cyiindrica vel basi suban- 
gustata, apice rotundata subaequlmagna (51—10. 13—21 pm, 2.7 4.8 
plo longiora quam lata). Structura snperiicialis c vallicnlis sect։» conidia 
protractis ad 0.5 pm crassis, sc invicem approximate et perplexis, rete 
densum e foveoEs • mjati- f •r:na(n:n ՛ tstitu-nt.bu c,.- <l.֊ns. Papillae 
papHiiforntes ad elongates, ad ՛) ՝pn .Lim. in vallicnlis, raro In foveolls 
sitae. Cleistothecia 159—254 urn, in myce.!.:.;i immersa; asd 55—69 X 
26-37 pm, e detstothecio aegre exeuntes, stipite 14—20 pm, longo; spo- 
rae binae, elllpticae, 24—35 X 12—20 p:n.

Typus: URSSJRSS Armenia, Erevan, bortulus urbanus G. Gukassjani, 
In foliis Cleomis splnosae .Jacq., 11.09.87, T. Mamlkonjan legit; in herbario 
Instltuti Botanicae Acad. ScL RSS Armenian (EREM). isotypus in herba
rio insitutl Botanicae Acad. Sc:. RSS. Ucr. (KW), conservator.

Paratypl: Ibidem, in foll'e Oomis spinosae Jacq., 25.08.87, V. Ge- 
luta legit; 9.10.87, T. Manii! o::i;m legit.

Aifinltas. L. cleomis ob conldiorum form am subgeneri Leveiliula re
ferenda est, sed a speciebus elus ceteris conidiis prir. i: is • edio suban- 
nusiatis (diametris duobus niaximis), quae • -ta L. cyli՜ drosporae et L. 
golovinil e sectione Dilatispora subgeneri- Obtusisp.ira propria est, dlf- 
fert.

Описание. Мицелий белый, войлочный, вначале в виде отдельных, 
позднее сливающихся пятен, главным образом на нижней поверхности 
лис: Первичные конидии цилиндрические, преимущественно слегка 
сужающиеся в центральной части (с двумя максимальными диаметра-
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ми), очень резко переходящие в острый, слегка оттянутый пли тупова
тый неоттянутый конусовидный носик, длинные, средней ширины, 48— 
79X14—21 мкм. Отношение длины к ширине (I’d) — 2,6—1,5, п среднем 
3,6. Вторичные конидии цилиндрические и.՜:։: несколько книзу сужаю
щиеся, на вершине округленные, почти тех же размеров (5' -70X13 
21 мкм, l/d—2.7—4,8) Поверхностная структура образована из вытя
нутых вдоль конидии валиков толщиной до 0.5 мкм. которые, сближа
ясь и переплетаясь между собой, образуют петую сеть ячеек удлинен
ных очертаний. Папиллы сосочковидные, до удлиненных, высотой до 
0,6 мкм, расположены главным образом по валикам, редко в ячейках. 
Клейстотеции 159—254 мкм. нолупогружены в мицелий, сумки 55—69Х 
26—37 мкм, выходят из клейстотециев с трудом, па ножке 14 20 мкм 
длиной, споры по 2, эллипсоидальные, 24—35X12—20 мкм (рис., 1—7; 
см. вклейку).

Тип: СССР, АрмССР, Ереван, сквер Г. Гукасяна, на листьях Cleo- 
те spinosa Jacq., 11.09.87, собр. Т. Мамиконян; хранится в гербарии 
Института ботаники АН АрмССР (EREM 10131), изотип—в гербарии 
Института ботаники нм. И. Г. Холодного АН УССР (KW).

Паратипы: там же. на листьях С. spinosa. 25.08.87, собр. В. П. Ге
лина; 9.10.87. собр. Т. Мамиконян.

В СССР представители рода Level!! ula на видах рода Cleome L. 
ранее не отмечались. По литературным сведениям, мучнисторосяные 
грибы под названием L. taurlca 1. и L. cappariddce'arum Golov, (пот. 
;iud.) на видах рода Cleome известны и СРР [3—5], Иране и АРЕ [3]. 
Однако в одной из приведенных работ по СРР [5] даются размеры 
морфоструктур гриба, на основании которых можно сделать вывод, что 
описываемый гриб вообще не принадлежит к роду Leveillula, посколь
ку имеет очень мелкие конидии, клейстотеции, сумки и споры. При
надлежность остальных находок к нашему виду не ясна

Обнаружение L. cleomis на декоративном растении, не являющемся 
постоянным компонентом как искусственных, так и естественных фито- 
ценозов, вынуждает предположить, что этот вид гриба распространен 
на близкородственных представителях семейств Brassicaceae или Ра- 
paveraceae и, очевидно, может переходить с них на виды рода Cleome 
(Cappar acene).

В заключение отметим, что находка Crijsiphc crucijerarum на 
С. spinosa также, относится к сравнительно редким. Ранее пара Р.гу- 
siphe— Cleome была зарегистрирована в СРР [41, ВНР [2 4]. ЧССР. 
Швейцарии, Португалии, Италии, Японии. Повой Зеландии [3] н толь
ко один раз в СССР (УССР) [1].
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Поступило 6.X11 1988 r.
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Бямог. ж. Армении, № 5.(42). 1989 УДК 579.63:615.2/.3

О КОНТАМИНАЦИИ МИКРОМИЦЕТЛМИ НЕСТЕРИЛЬНЫХ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Л. .7. ОСИПЯН. .4. Л. ЗАКАРЯН

Ереванский государственный университет, кафедра ботаники

Нестерильные растительные лекарственные среоства—конюмичация—.цикромииеты.

В проблеме грибной контаминации как одной из практически значимых 
а современной микологии вырисовывается еще одно важное направле
ние—кфнтамийация диаспорами микромицетов нестерильных лекарст
венных средств.

Исследование контаминации грибами нестерильных растительных 
средств уже начато за рубежом |3—6]. однако обобщающих работ, по
священных этим вопросам, пока ые имеется. Первые исследования в 
этом обл астн н а чаты нам в.

По данным литературы [2]. лекарственные средства, к которым не 
предъявляются фармакопейные требования стерильности, составляют 
82%. продукции медицинской промышленности и производится в усло
виях, исключающих гарантию микробиологической чистоты готовой 
продукции.

Учитывая отрицательное влияние микроорганизмов на с։ аби.чьнопь 
и терапевтические свойства лекарственных средств, комитетом экспер
тов ВОЗ и МФФ разработаны рекомендации о введении единых фар
мацевтических норм, ограничивающих микробиологическую загрязнен 
кость нестерильных лекарственных средств. Согласно этим нормам ч 
1 г'м ; нестерильного препарата допустимое число сапрофитных баки 
рнй не должно превышать 10\ а количество дрожжевых и плгспевых 
грибов 10'- [2].

Наличие в лекарственных средствах иыспор грибов не только мо 
жст угрожать стабильности лекарств. но и иод действием специфиче
ских ферментов привести к изменению хим։ шскях, ф։шческлх и орта 
нелептическпх свойств препарата, а в отдельных случаях способство
вать образованию гокснческих метаболитов—мико:՛ щениов՜, ч.о прел 
ставляёт уже потенциальную опасность для здоровья человека [7. 9].

Сокращения: МФФ—международная федерация фар маис и юь. ВОЗ Всемирная 
организация ֊дрзваохрзнскня

483



Целью наших исследований явилось изучение степени заспоренно- 
сти и выявление видового состава грибов-коптамннаторов нестериль
ных средств.

Материал и методика. Исследовали нестерильные растительные лекарственные 
средства, поступающие в аптечную сеть Армянской ССР, н основном ■•՛.-< Житомирско
го и Красногорского занодов ио переработке лекарственного растительного сырья, а 
также препараты i аблетированные. жидкие н масла), изготовляемые химико-фарма- 
цевтнчсскнмн предприятиями Минмсдлро.ма и Мянмедбиопрома СССР Лекарствен
ные растения принадлежали к группам Hrrbu. I И.it։, rlor< f-ruc- .s,Cor:> x:>։ Radix. 
Микологический анализ проводили по общепринятой методике | I ] и рекомендациям, 
разработанным \՝.ФФ [2].

Результаты и обсуждение. Микологический анализ показал, что к 
наиболее загрязненным микромицета.ми лекарственным средствам отно
сятся лекарственные растения. Установлено, что они а значительной, 
степени контаминированы спорами грибов в основном из порядка Нур- 
hales. Около 85% образцов лекарственных растений имело заспэрен- 
ность в пределах I02 10’, 10%—свыше 10* и только 5% полностью 
соответ ствовз.ю микробиологическим стандартам МФФ. Лекарствен
ные растения, принадлежащие к группам Herba. Folium, Radix и 
Fructus. контаминированы больше по сравнению -с группами Cortex в 
Fiores. Установлено, что лекарственные растения, обладающие выра
женным бактерицидным и бактериостатическим действиями, имеют очень 
низкую степень заспоренности грибами.

Исследование препаратов, приготовленных из лекарственного 
растительного сырья, показало, что они контаминированы мнкромице- 
тами, хотя в значительно меньшей степени, чем лекарственные расте
ния. Только 14% проанализированных препаратов имели засиорен- 
ность свыше 10- на 1 г/мл. Остальные же (86%) по степени засоренно
сти полностью соответствовали микробиологическим критериям МФФ. 
Однако следует отметить, что жидкие препараты, приготовленные из 
основе таких консервантов, как этиловый спирт и сахарный сироп, отли
чались высокой микробиологической чистотой (табл.)
Ciencin. >рибной контаминацнн лекарственных препаратов

Препараты
Количмэд, Заедорепкоег ՛: грибами 1 м препарата

исследован
ных СДИНИК В С Д

Таблетированные 35 4 9 15 7
Жидкие 23 21 2 — —
Масла 1Я 3 б 4
Сумма 76 30 1-։ 21 11

А՜*—0. Н 10. С 10 10-, Д > 10^.

Идентификация грибов показала, чго из выделенных в аксениче՛ 
скис культуры 260 штаммов ммкромицетов, представленных 45 вида՛ 
ми, наиболее распространенными являются роды Aspergillus и Ре 
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nlcillium, несколько менее — Alternaria, Cladosporium, Fusarium и 
Rhlzopus. Доминируют виды A. jlavus L. К.. A. nlger v. Tiegh., 
A. nldulans (Eidam) Wint, A. versicolor (Vuill.) Ttraboschi, P. itali- 
cum Wehmer, P. lauosum West!, P. purpuro^enum Stall, известные 
как потенциальные гоксинообразователи.

Результаты проведенных нами исследований носят рекогносциро
вочный характер, но уже намечена четкая программа исследований, 
включающая мониторинг заспоренности микро минета.мн нестерильных 
растительных лекарственных средств, выявление таксономического со
става грибов-контамннаторов, а также токсикологическая оценка иден
тифицированных штаммов.
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ОСТАТОЧНЫЕ КОЛИЧЕСТВА АНТИБИОТИКОВ 
В ПРОДУКТА,X ЖИВОТНОВОДСТВА

Т. к. СЕВЯН, 3. .4. ЛКОПЯН. Г. .4. ШАКАРЯН

Ереванский зротехннческо-ветеринарный инггнгу ।

Продукт/,: мивотноводства—антибиотики.

Известно, чтп сохранение антибиотиков в пищевых продуктах, в част 
ности, в продуктах животного происхождения, нежелательно, так как 
может стать причиной возникновения различных осложнений в орга
низме человека и затрудняет проведение бактериологических исследо
ваний при вегерииарно-санитарной оценке продуктов животноводства.

Проблема изучения остаточного количества антибиотиков в про 
дуктах живот поводе; на должна рассматриваться как составная часть 
программы по охране окружающей среды
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Хотя применение антибиотиков для лечения и стимуляции роста, 
а также сроки убоя получавших антибиотики животных строго регла
ментированы в соответствии с инструкциям;։, однако нередко их не 
соблюдают, и антибиотики попадают з продукты, а следовательно, в 
организм человека.

В настоящей работе представлены результаты исследования мяса 
(говяжьего, бараньего, свиного), субпродуктов, молока, меда, поступа
ющих в пролажу в государственные магазины и на рынок, па наличие 
в них пенициллина и тетрациклина как антибиотиков, часто приме
няемых в хозяйствах.

Материал и методика, Определение антибиотиков а продуктах проводили чего-' 
дом диффузии в агар с использованием соответствующих условии для каждого анта- 
био: нка и отдельности. Для установления наличия пеницнлика применяли тест-куль
туру споры ВисШи* туср1(1с$ НЬ, з Л1Я тетрациклина— счи ы / :с:И1:и 5<М.Ч№

Для выявления ингибиторных свойств мяса а субпродуктов параллельно исслсдо* 
вали мясо животных, нс получавших антибиотик (контроль). Выяснилось, что указан
ные ткани не обладают активностью по отношению к использованным тест-культурам.

.Диалогичные пищевые продукты, приобретенные з государственных магазинах н 
«в рынке, исследовал в одновременно.

Результаты и обсуждение. Полученные данные показали, что 8 
мясных продуктах, приобретенных в государственых магазинах и на 
рынке, преобладал пенициллин. Так. из 141 исследованного образца 
говяжьего мяса, продаваемого з государственных магазинах, в 22 
(17%) был выявлен пен л цилл мн, и 18 пробах он выявлялся в виде сле
дов, а в -I случаях обнаруживался в концентрации от 0,032 до 0,23 ед/г, 
тетрациклин же был выявлен в 6 пробах (5%) в виде следов.

В говяжьих субпродуктах, в частности, з г.очках, в 20 пробах 
(36.3%) из 55. обнаружен пенициллин в виде следов, в 4 пробах препа
рат выявлялся в количестве 0.032֊ 0,45 ед/г. в то время как тетрацик
лин был обнаружен в 7 случаях (13%). к тому же в виде следов. Та
кие же данные получены и в отношении свиных почек. Из иссле юзан
ных 18 проб в 13 был обнаружен пенициллин в количестве
0.29 ед.'г, тетрациклин был выявлен только з 4 пробах в виде следов.

Антибиотики были зарегистрированы и в свиной печени. И иссле
дованных 29 проб в 2: был обнаружен пенициллин, и следов до 
। .03 с ..'г, л в 15 пробах тетрациклин—от следов до 0,14 ед՛.՝.

Как видно из полученных данных, в субпродуктах животных (пе
чень. почки) кроне । выявляемого антибиотика значительно выше,
чем в мясе, что, п -видим >му, связано с накоплением препаратов в 
указанных тканях при получении животными антибиотиков.

Аналогичные данные нами были получены ранее [1]. Факт выяв
ления антибиотиков в исследованных продуктах, очевидно, можно объ
ясни։ ■. либо несоблюдением сроков забоя животных, получавших ан
тибиотик, лнб. вынужденным забоем таких животпреждевременным
ных.

Небольшое количество тетрациклина было выявлено и в говяжь
ем сердце.

В баранине анти био тика псу тствов.ал и.
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Из исследованных 43 проб молока из государственных магазинов, 
только в 3 был обнаружен пенициллин (в виде следов), тетрациклин 
вообще отсутствовал.

Выяснилось также, что в большинстве проб .меда, поступившего 
в государственные магазины, преобладал тетрациклин. Так. из 69 ис
следованных проб в 27 (40%) был зарегистрирован тетрациклин, коли 
чество которого колебалось от следов до 1,7 ед/г, и только в 5 пробах 
был выявлен пенициллин, от следов до 0.45 ед/г.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что продукты жи
вотноводства, поступающие в продажу в государственные магазины, 
должны предварительно проверяться на наличие антибиотиков, одна
ко. 1 лк показывают наши исследования и данные литературы [2—7], 
это не всегда делается.

При исследовании говяжьего, свиного мяса, продаваемого на рын 
ке, выяснилось, что и подавляющем большинстве случаев оно содер
жит пенициллин. Так. в 7 пробах говяжьего мяса из 29 содержался пе
нициллин (от следов до 0.23 едТ). в 5 пробах был выявлен тетрацик
лин (в виде следов).

Что же касается меда, продаваемого на рынке, то в нем также 
прсобл адал те:рациклпн

Приведенные данные сви ivre.it.vi <у.от о бесконтрольном Примене
нии антибиотиков и в животноводстве частною сектора. Поэтому пе
ред реализацией продуктов частного сектора необходимо подвергать 
их анализу на содержание антибиотиков.

После кулинарной обработки мяса и субпродуктов, содержащих 
антибиотики, г ютедние не были обнаружены. Отсутствовал и они и з 
мясном бульоне. Это мы склонны объяснить небольшой исходной кон
центрацией препарата, ибо степень разрушения антибиотиков при теп 
ловой обработке зависит от его первоначального количества.

Итак, на основании наших исследований .можно «включить, что 
специалисты обязаны располагать сведениями о фармакокинетике ан
тибиотиков в организме животных, необходимо установить системагт 
чес кий контроль на наличие остаточных количеств антибиотиков в про
дуктах животноводства, поступающих в продажу.
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К ЭКОЛОГИИ УШАНОВ (PLECQTUS GEOF.) ЗАКАВКАЗЬЯ

3. Г. ЯНРУЯИ

Ереванский государе։веииый университет, кафедра Оологии

Фауна Закавказья-—дшаиы PtecotuH atiritutf, Piecot и$ austriacns- то югия.

Ранее нами приводились данные наблюдении за бурыми ушанами 
Plecotus attritus I.. в Армении и НахАССР в 1970—1973 годах.

Сведения о находках этих зверьков на территории Армении и 
НахАССР. как впрочем и об остальных видах рукокрылых, очень 
ограничены. Согласно Далю [!]. в Армении распространен западный 
ушан- Р. a. auritus I... которого можно наблюдать в бассейне озера 
Севан, в Разданском I Ахтинеко.м) районе, близ с. Меграхзор и в Ере
ване па высотах от 980 до 1936 м над ур. моря.

Мы же отмечали 1*3—5] -лих зверьков на высотах 750 2500 м 
над ур. моря по всей территории Армении. НахАССР. ИКАО, юга 
Грузии, запада, юго-запада Азербайджана. Самая многочисленная 
колония их нами была обнаружена в 1970 году близ поселка Лика- 
ван (Разла некого района). Состояла она из 131 особи.

Результаты, полученные при исследовании материала по ушанам, 
собранного с 1959 по 1988 год, приводят к заключению, что в исследо
ванном регионе встречается нс один, как пишет Даль [ Г| или авторы 
до и после него, а дна вида ушана: Р. aurilus и Р. uustriacus. хМате- 
риал для установления принадлежности к тому или другому виду был 
представлен П. П. Стрелкову (ЗИН АН СССР. .Ленинград) и А. П. 
Кузякину (Москва).

Нами было обработано 394 ушана (218 бурых и 176 серых). Уста
новлено Юб мест : ;ходок животных, окольцовано 284 зверька.

Бурый ушан Piecotus auriius I... 1758.
Бурый ушан в Армении чаше всего встречается в се северных, лес

ных районах, на берегу озера Севан, где высота местами превышает 
2000 м над ур. моря. Зарегистрирован он и в Хосровском госта по вод
нике (Вединский район). На юге описаны две находки из Мегрииско- 
го района Армении и окрестностей Каракуша. НахАССР. Чаще его 
можно наблюдать на севере, север! -западе Армении в на юге. юго-за
паде Грузии в гористо-лесных районах (карта).

Спинная сторона тела in крыта темными волосами, основание и кон
цы которых темно-шоколадные или бурые, а средняя часть серовато
палевая. Волосы брюшной стороны серовато-палевого цвета с кремо
вым отливом. Хвостовая и крыловая перепонки темные, без особых 
просветлений по краям.

Бурый ушан в период размножения нередко образует большие скоп
ления, где самцы к беременные самки держатся близко друг к другу.. 
Гак, в Анкаваие [3] обнаруженная колония состояла из 79 беременных 
самок и находящихся приблизительно в 650 м от них 42 самцов. После 
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додов в колонии мы насчитали 131 самку, а через две недели к ним на
чали присоединяться самки с детенышами из близлежащих убежищ и 
колония достигала 147 особе։։. Самцы же, 48 особей, приблизились л 
колонии самок с детенышами и разместились в 52 м в развалинах сарая 
на противоположном берегу р. Мармарнк. Насколько нам известно, 
это самая многочисленная колония бурых ушанов, когда-либо описан
ная на герриторин СССР [2]. Обычно же бурые ушаны нам встреча 
лисп. одиночно, парами или группами в 3—7 особен.

Зимуют бурые ушаны чаще всего в своих летних убежищах, как 
например, в окрестностях Аикавана [3]. близ сел Енокаван и Окон 
Иджеванскоги района или г. Берд Шамшадинского района. Самая юж
ная находка зимующих бурых ушанов близ г. Еревана (штольня в 
ущелье Джрвежа)

Убежищами для бурых ушанов чаще служат развалины бревенча
тых юмов. чердаки шчареп и сараев, жилые дома, 1упла и кора ։е- 
ревьев, реже пещеры, гроты, штольни и мосты.

В убежище бурых ушанов днем тихо. Не замечается особого дви 
женин или возни, однако при малейшем беспокойстве зверьки быстро 
активизируются В убежищах с бурыми ушанами в обследованном ре
гионе мы Н11КШ 1а не наблюдала рукокрылых других видов

Бурые ушаны рожают в первых «ислах июня обычно по одному, 
очень редко по два детеныша. В первые ща-грн шя после родов мать 
боре." их с собой во время вечернею вылета. Омля ся же обычно б,- 
рые ушаны с ранних сумерек ди рассвета, 1елая красовременные па\ 
лы в полете в течение ночи Это очень смирные зверьки, легко приру
чаются и прилетают на зов.

Сг/шй ум։/.՝?. Р1ё£<Ли$ ий$1ги^:1$ !’1х Иег 1829
Серый ушан заметно крупнее бурого (табл I) Из таблицы ш-.д 

ио, '.го по всем своим параметрам, будь то внешние морфологические
Промеры бурого и серо։о ушанов Зака яка гья

Промеры мм
Бурый У llli.ll CLJi.ii ушан

и пни шах III II пип тах т

Длина тела 218 42.0 46 5 -14 0 176 42.1.՛ 50.5 47.5
Длина хвооа 218 41 0 •16.0 43.5 176 11.5 50 0 47.2
Длина уха 218 31 о 38.5 ' 4 2 176 31 0 .>1.5 37.1
Длина козелка 218 13 о 15 5 I6.ii 176 14.0 20.0 18.0
Предплечье 215 37 0 <2 0 38.5 176 42.5 47.5 45.5
Об. дл. череп л 209 16 0 ■ 1 17.3 176 16.8 19.! 18.1
Колднло, длина •209 14.8 15.8 15.1 176 16.0 18 17.5
Скуловая ширина 209 8.2 9.2 8.6 176 9.0 10.2 9.7
Межглазиый промежуток 209 3 з : 1 3.8 ’76 3.1 4 1 3.8
Ширина чаре на 209 8.0 9.1 8.5 176 8.0 9.4 8.6
Длина верхнего ряда зубов 209 5.2 5.Н 5.5 176 5.4 6.5 5.9
Ширина гоя гит 209 3.6 3.9 3.7 176 3.6 4.4 3.9
Наибольший диаметр 1>»11ае оззеае 205 3.8 1 5 4.1 176 4 3 5.0 4.6

пли краниометрические промеры, бурые ушаны заметно уступают се-
рым. Шире и длиннее у них и крылья.
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Окраска меха серых ушанов также другая очень светлая. Спин
ная сторона серовато-палевая, иногда дымчато-серая по хребту, а 
брюшная чаще всего белая или с примесью светло-серого тона. Хвосто
вая и крыловая перепонки светлее, чем у бурых ушанов.

Основные районы распространения серого ушана охватывают юж
ные районы Армении, НахАССР, юго-восток Грузии и западную, юго-

Кэрта распространения бурого А и серого ф ушанов н Закавказье.

западную часть Азербайджана (карта). Чаще всего это горные, пред
горные районы, иногда с редколесьем или кустарником. Некоторые на.- 
ходки относятся к равнинным районам Армении и НахАССР.
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Мы никогда не наблюдал։։ больших колоний серых ушанов. Чаще 
всего встречались одиночные особи, реже пары и совсем редко группы 
в 3—12 особей. Излюбленными местами их обитания являются гроты- 
овчарни (которых довольно много на юге Армении и севере НахАССР), 
неглубокие гроты, пещеры; реже они поселяются и домах, дуплах или 
под корон деревьев. Здесь же необходимо отметить, что в Ереване в ню
не—сентябре наблюдается довольно обильный лет серого ушана. Обна
руженное нами убежище самца серого ушана в Ереване (в августе 
1978 г.) под верхним карнизом веранды 5 этажа девятиэтажного дома 
в 4 Норкском массиве было единственным.

Зимуют серые ушаны в Армении в таких пещерах, как «Птичья», 
<РнндовскнЙ сюрприз», «Козий рог» и т.д. Есть я зимующие в штоль
нях («Штольня № 9». Лзизбековекий район), в подвалах домов и ово
щехранилищах (с. Лрени, Ехегнадзорский район) и т. д. За исключени
ем периода размножения, мы никогда не наблюдали серых ушанов, тесно 
прижавшихся друг к другу. Чаше всего в убежище независимо от ио
ла ушаны располагаются в определенном отдалении друг от друга. С 
серыми ушанами в убежищах аще всего можно встретить широкоушек,. 
большой и южного подковоносов, реже—остроухих ночниц, обыкновен
ного длиннокрыла, нетопыря Нагузиуса. трехцветную ночницу, а близ 
Еревана (ущ. р. Раздан) и подковоноса Мегели

Серые ушаны в сравнении с бурыми реже приносят двух детенышей. 
Лишь у одной из 12 вскрытых самок серого ушана было ։ва эмбриона. 
В природе также нами отмечался один единственный случай в пещере 
«Чзйкенд 2», где самка серого ушана была с двумя двухдневными де
тенышами

Как и бурые ушаны, серые охотятся начиная с сумерек и до рас
света. ^.ерые ушаны более смирные, но менее выносливые. Они гораз
до хуже переносят транспортировку и чаше гибнут в лабораторных, оди
наковых с бурыми ушанами, условиях.
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Бнолог. Ж. Армении. № 5.(42). 1989 УДК 612.81.534-^613.4

ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ИНТЕГРАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА 

НА ШУМОВУЮ НАГРУЗКУ

К. Я. ПАНЧУЛАЗЯН
Республиканский акустический научный центр М3 АрмССР. Ереван

Н мпульсный шум—потребление кислорода.

Во многих работах, преимущественно клинических, посвященных про
блеме растущего шумовою загрязнения окружающей среды, приводят
ся данные о воздействии акустического раздражителя на слухдвой ана
лизатор [2, II, !2|. Большинство исследователей подходя 1 к этой про
блеме с точки зрения тестирования ВСП пли ПСП слухового восприя
тия [13—16] Однако, как известно, акустическим шум представляет 
собой фактор разностороннего влияния на организм к целом, а не толь
ко на периферический отдел акустического анализатора.

В литературе имеются многочисленные данные, указывающие на; 
роль внешней акустической сигнализации в изменении функционального 
состояния разных отделов головного мозга [Ь]. Подчеркивается участие 
коры в патогенезе вызнанных шумом нарушений в организме [4. 5, И]. 
Изучено влияние шумовой нагрузки на организм как стрессфактора, 
изменяющего реактивность ЦНС [10]. Изменение функционального со
стояния ЦИС при воздействии шума оценивалось также ио флукта- 
ции частоты а-ритм электроэнцефалограммы, времени простой двига
тельной реакции на световой и звуковик раздражатели, улитково-зрач
ковому рефлексу ВСП по воздушному проведению на 2-й минуте [3].

Установлено, что реакция слухового аппарата на акустический раз- 
дража՝ель состоит из первоначальной адаптации, переходящей в утом
ление; если же раздражение продолжается, а гем более усиливается, 
то оно може։ вызвать изменения в структурах слухового рецептора [7]. 
Это явления обратимы после снятия раздражителя. Время адаптации, 
ко мнению автора, составляет 3 минуты. Некоторые исследователи 
считают, что при этом в большей степени повреждаются центральные, 
а нс периферические нервные структуры [2,6]

Таким образом, учитывая многоплановый характер действия аку
стического раздражителя, было бы интересно выявить реакцию на него 
такого универсального показа геля тонкого реагирования биоэнергетики 
организма, каким является потребление кислорода.

Цель проведенных опытов заключалась в определении действенно
сти 10-минутной экспозиции допустимого уровня шума—$5 дБА на фи
зиологическую «константу» организма, приемлемое;а потребления кис
лорода в качестве индикатора реактивности организма на шумовой раз
дражитель. степени негативного влияния ритмического импульсного 
шума из интенсивность дыхания.

иокращекпя: ВСП—временный сдвиг пороса. ПСП—постоянный сдвиг порога.
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Лит^рпал .ч .мстойшто. Для исследований была составлена группа из 16 добро
вольцев обоего пола (6 мужчин и 10 женщин) в возрасте 20—40 ле« с нормальной 
аудиограммой. у которых при обследовании терапевтом не были обнаружены обменные 
нарушения, В каждом опыте в динамике измеряли температуру и объем вдыхаемого- 
кислорода, атмосферное давление, уровень шумовой нагрузки. Учитывали вес, рост й 
возраст иадытуейых. Каждый из них в состоянии патного физического н психического 
покоя, н положении лежа а утренние часы, натощак (не ранее чем через 12 -15 ч по
сле приёма пищ.՛! при ::<Х1ОЯИНОЙ темпера тур՛. ВЙешНСЙ СрсДЫ 20е был подпер։ пут 
однора зове му пзвучя ва н и։о

Наблюдения веля а условиях шукбчаглушешкш камеры с фоновым уровнем помех 
мснеи 25 дБА (32 дБ) Звуконую стимуляцию обеспечивали широкополосным ритми
ческим ■мпульены.м шумом со сплошным спектром, длительностью каждого импульса 
500 мс. подаваемого с։ шумового генератора . Уровень шума составлял 85 дБА, для- 
н.'л։,посГ1 5кс:н>.ъ:ц|!11 Ю мин. Контроль параметров осуществляли прецизионным шу- 
номером типа 000251? ГТ (ГДР).

Он всех опытах с помощью метаболиметра типа Ю М5 РРЕМА (ЧССР» тестиро
вали шп-ребленш кислорода 3: ■ ••՛. •}•ункишшзльнопз состояния организма
определял;՛ и՛ изменению объема потребляемого кислорода при раздражении шумом 
на фоне • сабгииниого՛ контрол։՛.

Результаты и обсул-оение. Сравнительный анализ результатов, 
приведенных к нормальным условиям (760 мм р:. ст и (ГС). обнару
жил сталтткчески значимые отклонения (Р<0,00՝ у мужчин и Р<0.002 
у женщин ио критерию Стьюдента) между контрольными и опытными 
1:.,хачат1՛՛ М ббъемй потребляемого кислорода (габл.1. 11адипо емце- 
<՝тн՝ч1нс.е нление потребления кислорода при действии ритмического- 
нмаул ид о шума.
Показатели потребления кислорода при шумовой нагрузке. мл 

՛ —— ■ ■ Г - - - • .. - --—. — - - , . — ■ I ■! —- ■

У».ижим опыта <.П Мужчина Женщины

Контроль '՝<Х-՛
п

ШКрОКОПОЛОСНЫЙ импульсный шум урив- ՝1)±П1
нем 85 дБА с экспозицией 10 мин. 1'

п

.69 35 Ч;4 .24 
О

327..7֊Х7 . ։’2 
< ДЮ1 

6

262.58.-7.030՛
10

304 07X8,910-
<0.002

10

СИ - статистические показатели.

Как известно, кроме спектрального гос ава и уровня, су шественное 
значение имеют и такие параметры импульсного шуми, как чистота сле
дования импульсов в единицу времени и их ритм. .Аритмические им
пульсы вызывают более выраженные отклонения в организме, чем им
пульсы. имеющие определенный ритм, поскольку неосведомленность 
испытуемого (относительно стимулов) затрудняет акустическое при- 
сиособление. По данным Альтмана, редкие звуковые раздражения, по 
сравнению г частыми, вызывают наиболее резкие изменения, особенно 
в центральных звеньях слухового анализатора [1]. Ряд авторов реко
мендуют установление более строгих критериев тля импульсного шума, 
объясняя это большей опасностью его для органа слуха (более быстрый 
переход от ВСП к ПСП), а также повышенной индивидуальной чув
ствительностью к нему [13].

В наших опытах эффект шумового последействия (инерционной ян-
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тенснфикации вентиляции легких) в обменных процессах не был выяв
лен, поскольку у всех испытуемых после снятия шумовой нагрузки объ
ем потребляемого кислорода восстанавливался. Сравнительный ана
лиз экспериментальных данных выявил несколько более высокую чув
ствительное г.. к импульсному шуму у мужчин г.о сравнению с женщи
на мп.

Полученные результаты дают основание ..включить, чш такой по
казатель, как Объем потребляемого ккслор да, приемлем в качестве ин
дикатора реактивности организма на акустический раздражитель; деся- 
тиминутная экспозиция импульсного шума уровнем 85 дБА существен
но интенсифицирует обменные процессы организма.

Таким образом, потребление кислорода является чрезвычайно ла
бильным показателем адаптационно-защитных мер. исп<՛ тьзуемых ор
ганизмам. р о1вет на шумовое раздражение.
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МАТЕРИАЛЫ К ДЕНДРОФЛОРЕ МЕГРИНСКОГО РАЙОНА

Ж. -1 ВАРДАНЯН. Г. Р МАРКАРЯН 

Институт ботаники АН АрмССР, Ереван

Де.чс)роф.։яра Армении —коаые виды.

При изучении древесных растении и их формаций на территории Мег- 
финского района нами обнаружены виды деревьев и кустарников, ранее 
не указанные для этого региона |2, 4, 5J.

Juniperus sabina L.—Новый вид для деядрофлоры Мег, и н ред
кий дли дендрофлоры Южной Армении. В 1978 г. (Ih.Vlll., ERE >37110) 
был обнаружен на Мегрннском хребте недалеко от границы с Нах. 
АССР в окр. с. Вагравар в верхнем горном поясе на высоте 2300— 
240(1 м над ур. м.: вторично—в окр. с. Курне на ши же высоте. Не 
смотря на обширный ареал, можжевельник казацкий известен в Арме 
ши. только из бассейна оз. Севан (А^ерунийскяй \р.. окр. с. Бабаджан) 
[2, 3. 5J. Литературные данные [I. 3] свидетельствуют, что небольшие 
заросли можжевельника казацкого сохранялись до последних десяти- 
лети на Айоцлзорском перевале (Вайк). Но всей вероятности, ареал 
этого вида проходи; по Севанскому бассейну, Аноцдзорскому перева
лу п Карабахским и Зангсзурскнм хребтам до Мегри и i 1ахичё։։ана. В 
результате интенсивного антропогенного воздействия, наряду < други
ми видами, сильно сократилась также площадь, занимаемая казацким 
можжевельником

В настоящее время как редкий для денлрофлоры Армении вид он 
нуждается н полной охране.

Daphne mezereutn I,.— Обнаружен у верхней -пушки леса в 
в окр. с. Таштун на высоте 2100- 2300 м (18.VI11, >983. ERIE 137109). 
Дафне встречается в Северной я Центральной Армении, бассейне оз. 
Севан, Зангёзуре. Не произрастает только в Вайке [I, 5]. Является 
господствующим элементом подлеска указанных регионов.

Populus trenmla L.-Найден нами дважты в окр. с Вартаяид- 
дзот и урочище Тгут в можжевеловых редколесьях на высоте 1600 м 
над ур. м., вторично в окр. с. Варганидзор на высоте 1100 м (З.Х 1982, 
ERE: 118473. 137107).

Grossi։ la ria rec Пиша 4ill. В Армении имеет большую распро
страненность. Встречается г. ссзери восточных лесных районах, бассей
не оз. Севан и Вайке. Является редким элементом подлеска верхнего 
лесного пояса. Обнаружен в окр. с Вагравар на высоте 1200 м, втор и ч- 
нб-֊в окр. е. Личк в дубовом лесе и по «щеткам на высоте i960 м, (15. 
IX.1982, ERE: 118474)

Ribes oriental?. Desi. Единстве։ ный из 4 видов смородины, 
распространенных в Армении. Обнаружен в среднем и верхнем лесных 
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поясах в верховье р Вагравар и окр. се. Л.ичк и Банк на высоте 2400— 
2500 м (12.VI.1983. ERE; 137108). Встречается среди кустарников.

Rosa hdemispkacrica Нерил. Редкий вил для деидрофлора 
Армении. Обнаружен в окр. с. Вагравар на высоте 1100—1200 м (19. 
V.I983. ERE: 137106) в остаточных лесах и кустарниковых зарослях.
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НАУКА ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

6- лог. ж. Армении, .4՛ 5.(42).1989 УДК 574

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

И 1 МАДОЯН

Ереванский foiудар;:-.венный университет, кафедра экологии и охраны природы

рбоснокы1.аегсп необходимое.; разработки и внедрения в Армении про
грамм । экологического воспитания, реализация которой в значительной 
у.-г...! буде. способстаовать формированию у населения республики эколо
ги՜ п<н ориентированного мировоззрения. Обсуждаются практические ас- 
п к;к /.ой программы.

՛. y։.>ociazJi mu I l/it/nqltuilfinii ս/Նյւնւք ատ Ոււէուցմւոն Л;ւin •>(•!.pifյ<ւ -li ij ու Նհր- 
,!1։ո,մ„ նյանսւ1քաչ(ւոր1.ն կնսրոսւՈ^ Цп/п֊ у/п.Л/я/Ь
կույսնորոлр>. <) /պիւար • ք'1' ձ1է4էվորւքան՚ւ /՛հրվում ւ.է» սյ յդ ծրաքրր խւաււոր^-
֊՜^.Ն ս;/սօ> -րսէնքքւ Հխւնավորումնհրլս Քննսւրկվում հն ւյրս.՛ անցկացման դործնս- 
ljii.-ն inhumljliUiblfijH

The iteainier.։ >..id ap;'icaiion of ecological регл-.апеп։ education programs 
will considerably supp 'd the formation oi the ecologically oriented 
ouii jok III Annen-2. Ti;e principles of fdH of that program and their 
practical aspects л;е presented and discussed.

Сложившаяся в мире напряженная экологическая ситуация делает ны 
возможной объективную ■ .енку степени эффективное-и исследовании &
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■дгстествёштых науках без их социального осмысления. Более того, сам։ 
кроиесс научного поиска подвергается моральному и правовому мони- 
тори.нгу. Общественное мнение оказывает все большее давление на нау
ку. что вынуждает многих ученых задуматься над проблемами соцналь- 

I аюи ответственности науки и возможностями социального регулирова- 
пнн—как «внутреннего», так и «внешнего» научных исследований [3]. 
Примером «внутреннего» регулирования исследований в генной инже
нерии является призыв группы молекулярных биологов во главе с 
II. Бергом ко всем ученым мира наложить мораторий на работы, свя
занные с рекомбинацией ДНК. до созыва международной конференции. 
Эгот призыв был поддержан научной общественностью. Моратории 
соблюдался в ।биение восьми месяцев (беспрецедентным случай в исто
рии науки) до начала конференции в Ассиломаре (США. 1973 г.), на 
которой были разработаны некоторые ограничения на ведение экспери
ментов в генной инженерии в зависимости от степени риска.

«Внешний» контроль над научными разработками осуществлялся а- 
'основном с помощью правительственных и законодательных актов, ко- 

юрые преследовали главным образом природоохранную цель. Однако 
такая политика запретов, нередко некомпетентных, тормозила разви- 

| тес естественных наук, что не могло не вы »вать недовольства в научных 
кругах, Другим важным фактором «внешнего» контроля явилось меж
дународное экологические движение, которое, не считаясь с политика
ми, учеными, бизнесменами, промышленниками, военными, пыталось 
отставать жизненные интересы человека не только как социального 

! существа, но и как биологического вида. Начало организованному эко
логическому движению положила деятельность «Римского клуба»— 
небольшой международной организации, созданной специально для 
обсуждении дальнейшего развития человечества. Затем движения эн- 
адйдоменталистов (США, Великобритания. Япония). алармистов 
(Франция), экологистов (Канада, Италия), «зеленых» (ФРГ, Бель
гия) и другие течения «альтернативного развития» вывели природо
охранные вопросы в ранг глобальных проблем современное!и [6—9].

Ученые-обществоведы и представители естественных наук, юристы, 
врачи, политические деятели активно включились в обсуждение эколо- 
н'.яеских задач, стоящих перед человечеством. Охрана окружающей 
среды и определение ее качества в различных регионах заняли значи
тельное место в деятельности крупных международных правительствен
ных и неправительственных организации.

Советский Союз принимает активное участие в работе этих 
международных организаций. Существуют и внутрисоюзные при 
родоохранные программы. Например, с 197-1 года при ГКНТ СССР дей
ствует секция «I енегические аспекты проблемы «Человек и биосфера». 

[Однако все это происходит на правительственном уровне. Гражданская 
же активность населения нашей страны в решениях экологических про
блем ограничивается дискуссиями видных ученых, писателен, деятелей 
купьтуры на страницах печати и по телевидению. Лишь совсем недав- 

р10 была создана Ассоциация «Экология и мир» под председательством 
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писателя С. Залыгина. В целом же экологическое движение в СССЙ 
носит локально-сшоминутмый характер.

Одна из основных (если не главная) причин наблюдаемой пассив 
пости советской общественности к природоохранным проблемам закля 
чается, как нам кажется, в том, что в СССР нет стройной системы экп՝՛ 
логического образования и воспитания. В Армении, где экологически 
обстановка близка к кризисной, особенно важно формирование эколога»՛ 
чески ориентированного массового сознания. Этому должны способ֊; 
ствовать пропаганда важности природоохранных мероприятий, глас
ное.։ в научных, технических и промышленных разработках, непрерыв» 
нос экологическое воспитание и образование во всех типах учебных зап] 
ведений.

Приходится лишь сожалеть, что при Комитете АрмССР по про
грамме ЮНЕСКО «Человек и биосфера» до сих пор нет рабочей труп֊ 
пы по природоохранному образованию и подготовке кадров [2], хотя 
такой проект предусмотрен и Программе я су их-֊л вус। кафедра эксди 
гии и охраны природы в Ереванском государственном университете, ко
торая готовит специалистов-экологов, изучает проблемы ириродоохраМ 
ною образования |4. 5] и могла бы организовать эту рабочую группу,, 
тем более что к начале 1989 г. Министерство народного образования 
республики поручило кафедре экологии и охраны природы разработает 
проект комплексной программы экологического вщ՛питания и обраМйз-] 
ния. В связи с этим целесообразно в рамках этой программы предЯ 
смотре ь организацию Центра экологического воспитания образования I 
и просвещения на учебно-методической базе Ереванского юсударстбйИ 
кого университета. Выбор университета кик базового учреждения и* I 
случаен. Здесь сосредоточены специалисты практически всех естествен-1 
ных и гуманитарных паук, интеграция знаний которых является иеоб-1 
ходи.мым условием разработки программы экологического вослиания н.1 
образования, в которую должны быть включены:

— знание основ экологии;
—характеристика общей теории отношений человека с природо^Я
— система естественно-научных знаний о взаимодействии обшестза I 

и природы, этапы развития этого взаимодействия;
звание о социально экологических закономерностях ириродово.и.- II 

зоваиия. идеологическом аспекте решения экологической проблемы: 1
- история охраны природы и организации ее на современном этапе; I 

—ценностные экологические ориентации;
—система правовых и нравственных научно обоснованных норм, ■ 

правил отношения к природе, умений п навыков по ее изучению и охр™ 
не [I].

Наличие в одном учреждении таких кафедр, как кафедры экология 
и охраны природы, педагогики и психологии, этики и права. политэйМ 
помни п философии, п п\ совместные усилия обеспечат кнаднф’ицтМ 
ванное функционирование Центра н-а начальном лапе его работы, кадИ 
да потребуются разработки методических, юридических и естественна 
научных принципов реализации программы Затем, учитывая тесни) »■ 
довольно широкую связь университета со школами, можно будет пср^Я 
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нести деятельность Центра экологического воспитания на средние обще
образовательные и специальные учебные заведения. Далее следует 
охватить экологО'ВОСнитательион работой все дошкольные учреждения. 
Таким образом, можно достигнуть непрерывного экологического обра
зования и воспитания, формирования экологически ориентированного 
мировоззрения у широких слоев населения.
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МУТАГЕНЫ II КАНЦЕРОГЕНЫ—ПРИМЕНИМОСТЬ СРЕДОВЫХ 
ОЦЕНОК К АРМЯНСКОЙ ССР

А. К. НЕРСЕСЯН. Р. .И. АРУТЮНЯН

ОНЦ г.м. Г> Л. Фанарджяна М3 Ар.мССР. Ереванский государственный университет,, 
кафедра генетики п цитологии

Приводятся данные о распространении мутагенов и канцерогенов, в том 
числе к в Армянской ССР. Показаны наиболее актуальные направления 
исследований по выявлению мутагенов и канцерогенов и оздоровлению 
окружающей среды Обсуждается система IIERP для оценки риска по по
тенциальным к а н цер оге н а м

}• Ь f-: d '-.b rndjirttiil.p 2hU2-ma ihttuiurqLbiihpIt h iju>itgtipnqlMiLp(i ut ut ft id i ifuj n * -
£lAlurp!ji(nii! !At JniinruqiAArftpli i p nt p ш ■' uijrn -

riutb i. unnqjdtgJ uth i[Ljirit^!tpjiiJ^ l.'/u. i՝ niunuHtufU^pcnPjnAhLpff utttiu ■
i[l.r .pittmnt.-tj П144П1Р jn։hb!.[tp-. kiubglipnyh'AdipIt oj inn {Луриц rt/inlj/i ifliiirfurinifudt 
•‘uttlutp ijpintiiplidtiid I HERP trill! Uj/;i>ipqpi

Сокращения: БП—беизпнрен. 11АУ—полициклические ароматические углеводороды, 
НС—нктрезоооединея ня
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The data on the d <n-’uf. r>n o mutagenes and ca ecrogenes. including 
data from Armenian SSR. ՝re presented. The most actual directions ot 
investigation rm the rrvv’at on of mutagenes and cmcerogencs and the 
sanitation of the environment are hown The HEPP system lot He risk 
estimate lor potential cancerr genes d cu> ed

Wr/nt.Jc'MW — K0«fC7HCHHNe KCWOfipu .HltHtNUH.

В настоящее время нс вызывает сомнений факт, что абсолютное болт 
Н11НН1Н11 всех мутаций в злокачественных нонообра юн.чний у людей вы
зывается экзогенными факторами. причем около 40% новообразований 
во всяком случае в развитых странах Бзпадл, связаны с пи ганием р, 
11, 12). Это неудивительно, так как в процессе эволюции че.човсаа 
пр.чк1Н'нч кн не происходило отбора по устойчивости к канцерогенам « 
мутя։ снам среды обитания, которые появились в последнее столетие 
или десятилетня (14| Химизация сельского хозяйства, широкое реп* 
питие химической промышленности, урбанизация привели к загрятие- 
пню биосферы мутагенными (канцерогенными) соединениями.

В Армянской ССР производится большое количество химических 
<՛՛ (мнений с му I.ленными свойствами, способными ин пировать ця»
трггпетические нарушения ь клетках
ОНИ им. В А Фанарджина

человека к животных 113]. В
М3 АрмССР в течение последних лет

прок ди.н>сь систематическое исследование и вид.(ухе городов АрмССР 
содержания Б!I—сильшии мутагена и канцерогена, которое оказалось 
лначн-е.чьным и особенности в воздухе Еревана Основным источни
ком загрязнения атмосферного воздуха БП в Армении является авто- 
мобильный транспорт, так как пс количеству ант мобилей па 1000 жи
телей Армения занимает одно из ведущих мест в СССР [10].

В сельском хозяйстве АрмССР употребляется большое количество 
удобрений. :• дохи.мнкатов п пестицидов. Многие аз них обладают му- 
тэгениыми свойствами и индуцируют хромосомные нарушения и клет; 
кд> людей, контактирующих с ними и живущих в районах их интенсив
но:!. использования [6). При анализе нарушения репродуктивной функ
ции у женщин, проживающих ՝.: Араратском районе АрмССР, отделяй 
лнлли тировалнст три оны с различной степенью загрязнения ядохими
катами Было п՛ казано, что чем выше степень загрязнения, тем выш< 
уровень нарушения репродуктивной функции [I]

Нельзя нс обратить внимания и на процесс, очевидно, связанны! 
< за ря. пением среды и городах АрмССР Если в 1973—1975 гг. иону 
лякиопный риск р ж.тения ребенка с хромосомными сип (ромами у жея 
1ЦИ1 .՛ 3(1 лет । I ■ авлял 0,05%, то в 1982 1984г. он СОСЯ 
вил 0.098%. что на 0.048% больше (7|

Важное место среди зш ря онпелей пищевых продуктов играют ГШ 
и НС. Оба класса химических соединений являются очень сильииш 
мутагенами и канцерогенами [II] Пестициды и соли тяжелых метал 
лов играют меньшую роль ПАУ образуются в пищевых продукта#! 
результате Коп чения, а НС в результате технологических процессов I 
обнаружены ио многих продуктах питания и наингкзх (и мясных к рыб 
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лых консервах, колбасах, ветчине, сосисках, соленой рыбе, сырах, пи 
ве. крепких алкогольных напитках).

Содержание канцерогенных ИЛУ и НС в продуктах питания в 
АрмССР практически не изучено, хотя такие исследования проводи
лись в других республиках [II]. Имеется только одна работа, в кото
рой приводятся данные • > содержании канцерогенного г мутагенного 
ВП в пищевой зелени [10]. Показано, что количество этого канцероге 
на в зелени, выращенной в далеких от Еревана селах, минимальное. В 
зелени, выращенной в непосредственной близости от Еревана, содер 
жнтся значительное количество БП Авторы работы считают, что за
грязнение зелени БП происходит воздушным путем, так как содержав;.е 
его г листьях намного выше, чем в корнях. Эго неудивительно, так 
как в воздушном бассейне столицы АрмССР, по данным тех же '.т> 
ров. содержится значительное количество БП. особенно в местах нн- 
тенсьвнсгс движения автотранспорта

Канцерогенные и мутагенные соединения могут образовываться и 
в процессе кулинарной обработки пищи, при которой образуются про
дукты пиролиза аминокислот, индуцирующие опухоли различных лока
лизации у экспериментальных животных [18]. Хотя эти соединения по
ка не признаны канцерогенами для человека экспертами Меж 1ународ- 
иого агенства по изучению рака, однако вероятность возникновения зло 
качественных новообразований у человека от этих соединений сущест
вует. Показана, что овощи и фрукты, их соки, а также витамины в 
экспериментальных условиях гормозяч мутагенез и канцерогенез, инду
цируемый пиролизатами аминокислот |18].

В последние годы доказано, что канцерогенные ПС могут образо
вываться эндогенно в организме человека п млекопитающих из пред
шественников вторичных аминов, иитргпов. нитритов [4. 14]. Нитра
ты понадают в растения из почвы, удобряемой азотными у ;<>брения мн. 
В организме они легко восстанавливаются в нитриты я результате био 
химических реакций пол воздействием ферментов и денитрифицирую 
тих бактерий в желудке человека. При взаимодействии нИтрн-ов с 
аминами, содержащимися в мясе и рыбе, в желудке образуются ПС. 
Это доказано в экспериментах, когда при скармливании грызунам 
.неканцерогенных компонентов, из которых могут в желудке образовать 
ся НС., у животных индуцировались опухоли различных локализаций 
[14, 35]. При моделировании этого процесса in vitro образовывались 
мутагены, выявляемые тестом Эймса. Добавление в реакционную 
.смесь витаминов А. С или Е, а также экстрактов различных овощей и 
фруктов способствовало резкому снижению мутагенности реактантов 
[14, 18; Эти же природные соединения могут тормозить канцерогенез 
у животных, которым скармливали нитриты и амины, т. е. тормозить 
эндогенное нитрозирование и образование НС.

В АрмССР, как было отмечено выше, употребляется большое коли
чество азотных удобрений и пестицидов, которые также могут нитрози- 
роваться в желудке с образованием НС. В связи с этим не вызывает 
сомнений необходимость изучения содержания этих соединений в сель
хозпродукции с тем. чтобы не допустить попадания в пищу продуктов 

501



<• их высоким содержанием. Необходима также четкая регламентация 
использования ядохимикатов в сельском хозяйстве. Эти мероприятия 
очень важны, так как. по данным зарубежных онкологов, снижение со
держания нитритов в пище намного снизит заболеваемосто раь-м же- 
1у ючно кишечногс тракта [9|.

В последние голы в экспериментах на добровольцах, которые полу
чали диету с нитратом и пролином, выявлено наличие в моче одного из 
ПС—нитрозопролииа, мутагена и канцерогена. Это доказывает воз
можность образования по аналогичному механизму других ПС с высо
лим мутагенным и каннеро։ енным потенциалом в организме человека 
[15] Интересно отметить, что одновременное применение с компонен
тами НС витаминов С и Е в дозах, несколько превышающих физноло- 
гикескпе.сннжало образование широзопролина и. в свою очередь. мута- 
1СН1ЮС71 мочи соответственно на 82 и 59 %.

Как видно из приведенных данных, витамины и фенолы, содержа
щиеся в овощах и фруктах, снижают мутагенность н канцерогенность 
эндогенно образующихся НС, а также других канцерогенов, попадаю^ 
.ц. х в организм [ 15. 18]. Поэ! м՛. обеспеченность населения питами- 
нами А, С Е, а также свеж ми овощами, фруктами и зеленью играет 
։ ..жную роль в снижении заболеваемости раком [15. 18]. С этой точ- 
м зрения представляется актуальным изучение обеспеченности насе
ления АрмССР витаминами, свежими овощами и фруктами К с г жа
лению, такие данные имеются только в о։ношении сельского населения 
АрмССР [3]. Рашюн питания городских жителей пока ве ։сп Ис
следования показали, что сельское население .АрмССР обеспечено ви
таминами А и С на нижней границе физиологической нормы. Содержа- 

। яс в рационе витамина Е не изучено. В целом . о АрмССР потребле
ние свежих овощей и фруктов намного меньше, чем требуется для пол
ноценного питания.

Еще одним макропитриенгом. связанным с возникновением рака у 
человека, считается жир. В экспериментах на животных дока сиг, что 
избыточный жир в рационе уси.лш-.сг канцерогенез, индуцируемый бла- 
стомогсна.ми всех известных классов [8|. Согласно данным экядемио- 
логических исследований. существует положительная корреляция меж- 
ду потреблением жира с нишей и частотой возникновения рака молоч
ной железы, толстой кишки, предстательной железы и, возможно, рака 
тела матки и яичников |8]. Следует иметь в виду, что, ио расче
там зарубежных онкологов. снижение содержания жира в рационе пи- 
.апия с 40 до 30% снизит заболеваемость раком молочной железы на 
25% [9].

Механизмы усиления канцерогенеза при избыточном потреблении, 
жира следующие влияние на метаболизм канцерогенных соединений в 
организме в сторону активации и снижения детоксикации; нарушение 
эндогенного баланса; усиленный синтез в организме простагландинов^ 
что приводит к иммунодепрессии и вследствие этого к снижению про- 
тивоонухолевой резистентности организма [8].

Национальный институт США по изучению рака предложил следу- 
:с i:\ue рекомендации для снижения риска возникновения рака у людей 



о? пищевых продукт»: снизить употребление жиров с 40 до 30% по 
калорийности, упо'.реблнгь больше фруктов овощей, соков, нелыюзер- 
новых продуктов, уменьшить употребление жареной, маринованной.

Копченой пищи, употреблять алкоголь только в малых дозах [8, 9].
В сельских районах АрмССР употребление жира по калорийности 

составляет 33 -35% рациона [3] при норме до 30%. Отрицательным 
моментом потребления жира сельскими жителями АрмССР является 
очень высокое (более 90%) потребление жвпотных жиров. Многочис
ленные экснери ментильные исследования и эпидемиологические данные 
свидетельствуют о большей вредное։ и животных жиров, чем раститель
ных.

Заболеваемость раком желудочно-кишечного тракта в АрмССР ни
же, чем в целом по СССР и в некоторых других республиках СССР. 
Базикян [2] считает, чш повышенное содержание солей магния в поч
вах АрмССР и. следовательно, н продуктах питания, играет важную 
роль в зашите организма от возникновения злокачественных новообра
зований. Эго подтверждается многочисленными экспериментальными 
данными о торможении канцерогенеза, индуцируемого бластомогена.ми 
различных классов, магнием В последние годы показано, что соли 
магния обладаю, анти мутаген ной и антиканцерогенной активностью.

Американскими исследователями проделана огромная работа по 
изучению содержания мутагенов (канцерогенов) в пище и воде США (14. 
17| Ими вычислена ежедневная средняя нагрузка канцеро!енов на че
ловека Чтобы оценить индекс возможной опасности Эймсом л соавт. 
[14] предложен термин НЕRP( : luman Exposure Pudent Potency Dose I) 
представляющий отношение средней дозы вещества, применяемой в 
течение лизни, к юзе. аналогичной .'L’b (но по индукции опухолей у 
грызунов). Несмотря на то. что этот параметр является косвенным и 
не всегда точным, он позволяет сравнить данные по потенциальным 
канцерогенам для оценки ряска. Значения 11ERP для стакана вина 
(25С,мл) равны 4.7%, I г сушеных листьев базилика—0.1 %. 100 г жа
реного бэкона—0.003%. т. е. можно сравнивать ранее несравнимые по
нятия.

Исходя из вышеизложенного, считаем, что в аспекте прогнворако- 
ьой профилактики н защиты генетической информации человека боль
шую актуальность представляют исследования по изучению мутагенов 
н канцерогенов в среде обитания и в пищевых продуктах. Необходимы 
комплекс мероприятий по снижению содержания этих соединений, а 
также пропаганда употребления в пищу достаточного количества ес
тественных ангнмутагенов, содержащихся в свежих овощах и фруктах 
(прошедших реальный контроль) для нейтрализации мутагенов (кан
церогенов). пока неизбежно поступающих в организм.
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dt.iffil, ni i/l4j]iiuJnJ/i Ifl>[r4inbfl<i[ iffi֊ibfi/itif՝ tinrinilfr^iuljuAt pi/j/iri^ju-'b dl/g,

ЬЪ [',>'1 ■',{!,I jut t/pi

Приводятся сведения p применении меда и воска к рецептах Среднёнско- 
кого врача Алекска:: ел. Памп найдены рекомендуемые в лих рецептах 
растения и компоненты, коюрые в сочетании с мелом и воском использо
вались н народе и /.авали хо'ропше результаты.

The medicinal use ai honey and wax in prescriptions o; the medieval 
Armenian physician Alekstanos has been staled on ihe basis oi manus
cripts. By — cans of long investigations :;:e piants, flowers, tools and other 
substances, suggested In these prescr.prions have been fouhJ, which are 
used with honey and wax in hie. giving a good result in folk medicine.
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Միչնսպար।աՈ րյԼ։յատոմսեր-մեւ|ր-մոմ:

Լին և մ իջնտդարյան Հայ Ժ ողովրղական բժշկության մեջ որպես գեդա- 
երբեմն աոանձին, երբեմն էէ այլ նյութերի հետ իբրև դեղատոմսերի 

բ սպադրոլթ յւ;ւն օղ տ աղ ո րծ վ ե ՚ է նաև մարդու փոքրիկ բարեկամի' մեղկի ար- 
ա աղրւ-նրր մեղրն ու մ ևղրամոմ ր, Հաճախ էլ' մեղկաթույնր։ Ինչպես վկայում 
են գրիչներն ու ժողովրդական բժիշկնեբր, այն միշտ էլ բարելավել է հի. 
կանղի վիճակրւ

Այս տեսակետից առանձնակի արժեք Լ ներկայացնում Մաշտոցի անվան 
մատենադարանում պահպանված X 8185 ձեոագիրր, որբ XVI դարով թվա- 

■ ղրկող ժողովածու Է: Վերջինիս մի բաժինը բժշկարան Լ' ղրկած միջնադարի 
նշանակ որ բժիշկ Ալերսիանոսի ձեոբով; Իժշկարանր բաղկացած /, եղել 80 
էր1ՒյՒ!1< որոնք ունեն ենթաբաժ իններ, վերջին երեր գլուխները մեղ շեն հասեր

11եոագիրբ տեղեկացնում է, որ Ալերսիանոսր ապրել և ղոբծե/ /, Շամրո- 
րտձէւրի շրջանում, նա րւ.ջ ծանոթ /, եղեք այղ վայրերին' Շ ամ րորա ձորս վ 
հոսող Լ՛արեր էլետին ու դ ե տ ։.. էի ին փռված 'եւսոնակեր գյուղին, շրջանի տե
ղանքին, բուսական ւ:է կենդանական աշխարհին, երկար տարիներ ղրաղվեչ 
Լ մեդվս. պա-ւությս.մբ, որբ երեուժ Հ մեղկի խնամքի գործում նրա ունեցած 
•մ տուիյունիցւ Լավատեղյակ Լ եղել ժողովրդական բժշկությանն ոէ անաս
նաբուժության/!, պտրսէպե/ Լ նաև կաշեգործությամբ և աւք բր/որ բնագա
վառներ էէ է Ո իր կուտակած վարձն ու գիտ ե[իքներր խնամքով շարադրել Էէ 

.Օրպես հավաստումն այն ամենի իսկության ինչ գրում Լ ինքը, շեշտում է 
թե' \(ես մեղաւոր Ալն քս ի ան ոս ս աչօք տեսեալ եմ ե արարեալ, ւրէրն գիտսւկ Լ, 
որ սուտ չէ » (Էջ 85 ա)ւ

1'ԺշկարԱէնր դեղաբանական մի անտիպ երկ է, որտեղ դեղս տոմսեր են 
առաջարկվում ներքին, նյարդային, վիրաբուժական մաշկս՛ լին. կանացի !ւ 
այլ հիվանդությունների բուժմսն ՝։ււ.’մար, որոնց մեծ մասի բաղադրության 
մեջ մոմն ու մեղրր գրավում են կարևոր տեգ՛- երևում է, Ալեքսիս>նոոի
բժշկէսրտնի բովանդակությունից ե տարբեր առիթներ.': •{ սրած ագդակն ու 
անուղղակի ակնարկներից, Նա իր բժշկակս.ն գործունեության րնթ>< ցրում ոչ 
միայն րաջ ծանոթ Լ 1ւ ւյ և յ միջնադարյան հայտնի բժշկապետների աշխա
տություններին, ոչ միսյն վարպետորեն օգտվել է ժողովրդական բժշկության 
հժ տէէէթյսւններից, այ/ե որոշ բաներ ավև/ս/ցրել է սեփական փորձից’. Ուստի, 
սույն բժշկարանի ոչ միայն դբիշր, այլ նաե Հեղինակն է Ալերսիսէնոս բժիշկրւ 
Այդ ամենի !իմս:ն վրա Լ[ նա ներ կ ա էէ’.՝ցն ու է1' Լ իր դեղաաէէմ սերբ 1ւ ղրանով 
բուժ երւլ եղսւնակներէւ, որոնցից կանղրադաոնանր միայն նրանց, որոնք կապ
վում են մեէյկի արա ագրսէն րի <ետւ

Այսպես, աչքացավի ե էւ՚/րի (ույսր նվաղելու դեպքում «Վասն աչաց 
ցաւի՛ գլխում ասում է (էղկաքաւի լեդին Հում մեղրով ալրն դիր . որ է՝ կար- 
'//' հում մեղրր խաոնի իրար, շաղախի ե սրր մի բանի անգամ
կաթեցրու ՛Աչքի մեջ՛ Իսկ երբ աչքի մր<>> սսքիտակ հատիկ է, առաջանում, այն 
մարրեչւո համար առաջարկում Լ. «աո մեոելի ոսկր, մեղու չորացուցած, և 
ս/իծկի հունդ, ղտմենն ’ամէսստր ծկծի ե մ աղե ն քիչ մի պաղ շարաբ ալ լից 
և սղկԼ ե դեղղբով աչքն դիր» (Էջ է՝ աթ

I Ա.չր, որ շաղ ունի, բօշու կամ Հորդու լեդին ձադուց մեղրով ի վերա դիր»։ 
«Աչք, որ կոպն թ անձրան ։ս ե կարմրի, փոքր մանկան ւքկզն ի հում մեղրն 
իւտււնէ և դ/ւր»է

Եթե աչքի կււս/ն արնակալած է, առաջարկում է՝ «տնուշսւդրն (նաշադիր) 
մեղրով հալէ և պարզկ' վաղւէն և Իրիկունն աչքն դիր» (էջ 18 ա)>
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Եթե աչքի կոպերի մաղերր' թարթ իշները թ՛ափվում են, ապա այդտեղ 
մաղ ծլեցնելու համար առաջարկում Լ' «այծի կառար և մկան ծիրտն աղա և 
մաղէ, մեղրով շաղախէ և ած ի կոպն, մաղ բուսանի» (էջ 19 ա)ւ

Աչքի վրա բռնված սպիտակ փասն անցկացնելու համար հանձնարա֊ 
րում է' ((աո խամ մեղրը և իոիղանի ծաղիկ և լից ի հասա եւլեղ մի զմեղրն 
և զծաղիկն և զեղեցին բերանն և զբոլորն շապկէ Հացով, և թաղէ ի մաղ մազ, 
որ եփի, եղմն, և հան ի Աղաած և պահէ, երր որ պիւոենա, ի բան տուր, խիսւո 
լավ է» (էջ 19բ)ւ

Ա՛չքի լույսը պակասելու դեպքում առաջարկում է' «առ մին գըդւսք մեղր 
հում խ (քառասուն) հատ պղպեղ և ե (հինդ) հատ դղտոր սւնծակ, պատառ մի 
դմակ, խաոնէ ե դինով եփէ, որ ե (հինդ) մին մնա. ե աչքն դիր լսոնա աս- 
տուծսվ : եվ կամ' ՚ աո յրնձո լեդին, հում մեղրն խառնէ ե դեղդրով աչքն քաշէ, 
զյոյսն յորդորէ,- եւ դրած է թէ այս քեղիս և ո։ դաւն ո (եղին քաղցր համ է>՚ (էջ 
94 ր—95 ա )։

Ա քնսւհեաե, ՛Լառն ականջացաւի ; դլխսւմ տալիս է հեսւևյալ խորհուրդ
ները! Ականջացավի ե ականջում խոց ունենալու մ ամ անտկ' «աո սպանդ և 
ծէծէ, ծծկեր տղայի դողով եփէ և ե ներս կաթեց։։, պաարոյք արա, ի մեղրն 
թաթախէ և ի ասպրն ե յականջն դիր» (էջ 96' ս>)ւ

Եթե ականջն ցավում Լ ե թարախ է զաքիս, լ։ աո անձարՈւթ դ (շորս) 
դրամ, ..ւսւղւլ բ (երկու) զրամ, շիպ ա (մեկ) դրամ ու կէ՚Կ «անդռա ր (եր
կու) զրամ մեղր <1 (աաս) դրամ, քացախ ր (ութ) դրամ, ծեծելուն ծէծէ և 
հալ ելոյն հալէ, յիրար խառնէ, լաւ մահլամ արա ե ականջին դիր, սրբէ զթա
րախն և հանէ զհոտն ո է Ւսկ եթե ականջից Հոտ է դայիս ե որդ կա ներռր, 
էէղկտավասւի ձեթն ի ներս կաթեց» և քեղի մեղրով դիր» (Էջ 22 բ—23 ա)։

'Լասս քթին որ արիւն երթա.՛ գլխում հանձնարարում է' քթից "ւ բերա
նից արյան հոսքը դա դուր երնելու ե սրտի յյավի դեպքում «առ ժ (տաս) ըն
կույզ ե աւի մի կնդրուկ և /սունկ ի մեկ տեգ ադա և մեղրով կէր անօթեց 
դ (երեք) օր (էջ $3 ա)։ «Վս սն որ երեսն ուռած լինի» գլխում երեսի ուռածն 
իջեցնելու ե երեսի դույնը գեղեցկացնելու հա։!ար առաջարկում է' '՜առ զլօ- 
շին տերևն, ծէծէ, զջուրն ի մեղրն ե ի դինին խառնէ և խմէ.՝)տ Մեկ այլ դեղա
տոմս (մեղր և շաքար ե կսվու կարտդ յիրար խառնէ և. խմէ» (էջ 27 ա):

Լ՛ոկ ( որ սիրտն ե կուշտն ցաւի, զանանուխն եփէ ջր՚՚-՚վ՛ ե ի ձագուց մեղրն 
քամէ ե խմէ է/ (երեք) օր..՛ (էջ 27 ա—27 ր):

«՚1՝եղ սրտին դա րձուց ան ևլոււ՛ գլխում սրտխառնոցի ւ1ամանակ ե սիրտն 
թափելու դեմ խորհուրդ է տալիս «աո ասորեակ ն բո,քկ/՛ սերմն դդ (երեք- 
երեք) դրամ, լոսէ ե մեղրով տուր անօթեց, զբլղամն ի վեր բերէ։ Այլ դեղ 
<ւր ղսե մաղձն ք։ վեր բերէ, աո հալիլա և ղխիարի չուրն քամէ, նուշ կէս 
դրամ, մանանեխ դանկ ու կէԱ. աղա ե մաղէ և մեղրով խառնէ, I։ տուր որ 
խմէ» (էջ 27 ր՚/ք Եվ կամ ալս նույն ն պ ա տ ա կ ով այլ զեղ մաղձի' •' քացախն ե 
մեղրն յիրս/ր խաոնէ, սև բողկն կտորէ ե ի ներս ձգէ թող ռր կենա մինչև 
յաոավռտն ե. ք/ւրմամ արևն բարձրանա աո. ե կեր առանց հացի և ի վերա 
տաք! ջար խմէ թէ ինրն մատած որ զա՝.։ (Էջ 97 ր—98 ա)ւ Ալս, ինչպես նաև 
հաջորդ' «՛Լասն բրլդամիօ դեդատսմսը փաստորեն հանձնարարում է լյարդի 
բւււմման, այսինքն' մաղձը մաքրելու Համար, այսպես' «աո ղբա[՚դի ծաոի 
կեղևն ե զթրթի ծառի տակն միաչափ չորացս և մանր ադա, մեղր խառնէ և 
կեր, սրբէ զբլղամն Սեկ ուրիշ դեղատոմս' «հում մեղր և սսքիաւսկ սոխ և սև 
բէէղկ յիրար խաոնէ և կեր. զբլղամն սրբէ և ղխոսրն պարզէ», և. կա՛! •՜՛Լասն 
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մաղասի» խորհուրղր' «բողկն խորովէ և կեր, ղսոխի ջուրն հան մեղրով և 
ր/էքքն արկ»։ Այս դեղամիջոցները ըսա էության դողէրոցքի բուժման համար 
են: Ւււկ հաղի դեմ առաջարկում է' ('.աղ և մեղր խառնէ և տուր անօթեց 
Հէջ 29 ա)։

Փորահարիըը (երբ որովայնր ցավում է և արյուն է լուծում) հանձնա
րարում է բուժել -,ետևյալ կերպ' «աո խւսս մեղր և սև ձոյթ, վայրի դաղձն 
ե մարդս մաղ, կամ այծու և ււխաորի ջուր, զձոյթն, զմեղրն և զդաղձն ի մեկ 
եվ։է, որ աղտա լինի, և զմաղն այրէ, ի ներս ձգէ և սխաորի ջրովն ջււււլախէ, 
աճոէ ադեկ և պաարոլդ արա ե վերս վւորից օծէ •։ Փորւսցւովի դեմ' «ղււէրկէ. 
ւի/ն խորւէ և մեղրով տուր ուտէ, զմիւորն բանա, և զփորն կապէ կամ' 

<(որ արիւն երթայ, աո ղհիւնի կորիզն ե աղանձէ, աղա ե մաղէ ճերմակ' 1ում 
մեղր խառնէ ե տուր ւււաէ անօթեց երեր օր» (էջ 31 ա- 31 ր)ւ

(1ւշադր<սվ է, որ անհույս հի վան ղի համար այնպիսի զեդ է առաջարկում, 
"ՐՒ!1 կարող է պարզվել նա կապրի, թե ոչ. այսպես' $Վասն լերդացաւի ղՈ[- 
խում»' «լերդն, որ ի հովու թեջէ քինի ցաւն, պիտի որ գիտենա։։ եթե մւսհու 
է թէ "1> ս՚ո մեղր և բտցախ (իրար խսւոնէ և ի վերա կշտին ած, թէ ղամարի 
և. չորանա, ղու ալն հիւանդին գեղ արա զոր զիւոես, ապա թէ դւպալ մնա այն 
հիւանդն մ ահա է» (էջ 36բ)ւ

Փայծաղի հիվանդությունր կարելի է բուժել հեաեյս./ կերպ' զեղան կո
տոշն խարտեա ե մեղրով տուր որ ուտէ՝ . կամ' «զդա դախոտն աղա և մեղրով 
տուր որ խմէ, ււղտէ ւսստւլլծով ււ (էջ 33 ա)։

«Վասն ցանկութէնէ ■ դլխոււէ առաջարկում է նույնիսկ սեռական թուլու
թյան դեղատոմս «առ գդիւէյ ծառոյ. պա ուղն, որ տաճիկն սւրտուճ սւդաճի ասէ, 
ծէծէ ե խառնէ ի մեղրն և սւսւր որ ուսւէ, ղսև բլղամն կտրէ !. ղմեջբն ամրաց
նեի, կամ թե' «ղգւււմշու կաթն ս>ա բէսցո յ ե մեղրն խառնէ ե անօթեց կեր 
զ (երեր) օր և թէ մ արգո գլուխն շարժի' այլ այս դեղս արա խիստ օգուտ է 
(էջ 39 ր), հնչպես նաե' «երր աո կինն յերթսւ թափի սերմն, աո սէրեխիչղ 
զ ար ես էն ի որ է տ արի չիմ ի, օշ ախ, սպանդ բիր ԱԼ (հինք1)-ե (>ՒԿ) դրամ, 
աղա !։ մաղէ, ե խաս մեղրով մաճ արա և տուր աւուրն ղ (երեր) զրամ, մարզն 
զօրանս։ 1ւ կտրիչ դաոնա» (էջ 39 բ—10 ա):

Մարդու պււրտն րնկնելիս, երր այն ցավում է, աոաջարկում է' Ծղրոդկին 
հունդն ե դչարահաոն ծէծէ պարապուր ե մեղրով տուր ուտե» (էջ 40 ա)։

Դյուրսէմիղության դե պրուս , այսինքն' ՛ որ սպիտակ զողե, մեղրն և բ«- 
ցախն (իրար խառնէ խմել տուրս (էջ 42 / )։

ք՚սւցի վերր նշված խմվող դեղերից, Ալեր սի անոսր առաջարկում է նաև 
վերբեր բուժող բսուկներ' մ ահ լա մն ե ր ։ «Վւսսն չոր հերը ունի» խորագրի տակ 
տալիս է բոր 11 րոսր բուժելու միջոցները' «>սո սպիտակ մոմ, սե հւսւսւ 
ճրագու, շիրիկ ձէթ. յիրար խսւոնէ և րսէ զվերրն, յհրաե ի ր..(ղանիս եր('ա. 
տար ջրուք ծփէ ու մանուշսւկի ձիթււվ: թհերրսւ ՚<ւն մոմ ղ/որկ. մինչ արիւն մծի. 
աղա զկայծակն մանր լոսէ և // վերս։ ցանէ, երեր օր ի նորն լուսնին ե երեր 
օրն ի ւիուլն» (էջ (0) ա — 60 բ\։

թոր ստությունն բուժելու հռւմէ/ւր Վասն պիսակի՛՛ վերնագրի տակ ս.սւքւմ 
է' «ամենայն ւղ/ււււ՚՚կի ղեղ գ1»յռ էԱրՈ , առ ղկանղարիտււն. ։:ր է սսկէ ր զ ե ղն . 
սւյն որ ոմս/նբ եղն ասեն, մանր տղւս, րնղ ւեոմ և րնղ ձեթ խաոնէ, բացւսխով 
յարս ե ի վերա գիլ: ։լ։իոծորն Հանէ, ալսինբն զմորթն հունէ, զդեղն ի վեր աո 
ււքււսբ ար ե ի էէերա ցանէ, /աւանա ասսւուծով» (էջ 63 բ)։ «Այլ առ դեղին և 
սպիտակ ծ ծ ում րն աղա ձիթով ե մեղրով րացախով դիր» (էջ 64ր)(

՛Վասն խոցի» գլխում մարւքնի խոցերն ու ւէերբերր րուժելու համար
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Սղեքսիանոս ր խորհուրդ է տալիս' աո հերմակ ձութ, որ է շամ ասիզի և խամ 
մոմ. և ոչխարի երիկամանց հրացուն, որ ի յանուն Սուրր աստված տծնին 
ղենւպ լինի ոչխարն, Աստված ածնի ի տոնին մատաղ առնեն, 1ւ ղիէրեանրղ ի 
մի տեղ '■'<«/( և րեր հին կտաէ֊ քաթան և ձդէ ի էսւլաձ ւյեղտ որ տար տաքէ 
ե թաթխէ I ՛“թին. թող ափի չափ (ինի ե այնպես դիր ի վերա խորին, որ չայրի 
խոցն ե փոխ ււ. ո փոխ ղիր ի վերա,։ նամ' ‘աո դնւէւիճն չորւսցո և մանր ադա 
մեղրով շադԱէիւԷ ե դիր ի վերա խորին. մարրԼ ձ առողջ սւոնէ» (էջ 65 ր)ք 
Ինչպես նաև' մանանեխն հում մեղրով դիր . կտավատն մեղրով ղիր՚ւ Այլ 
դեղ' < թկայծ ոէ կ փշին տակն աղա ե ղվէրն մեղրով ոծ և /• վերտ ցունէւ Աէ 
խոցն չսլաւոոի դւււղավնո ծիրտն և դկտաւատն մեղրով ի վերա դիր» (էջ 66 ">)' 

Ի՛ո>րաիւտ էին խորեր բուժելու 1ւ ցավաղրկե/Ոէ համար աոաք արկում է' 
> ղչոշան ծաղկին տակն չորայյո Լ մանրէ ե մեղրով օժ !)ւ դորտեղ ի ղեշ ցաւն 
կերեք է, ղեէքինջն չորւսցո ե մանր լոսէ իրրե փոշի, ղդանն մեղրով օժ, ե ի 
վերա ցսւնէ քաււււնա աստոէծով ւ

Հանենարարու մ է քավ մահլամներ տարատեսակ վերբերի րումման հա
մար ՞ սւնկլիք), խւպամի մանղաո. մ ու րտ ա ս > ն ր, մ ադտարէէ եւունկ ե. ե (հինդ- 
Հինդ) դրամ, այսոց պար ա պար մոմ: թմ ոմն հայ /. և րան ղմոմն, ր (երկու) 
պտղի ձեթ ի վերա /ից ե խսւռնէ եփէ ե դիր ի վույր, որ րիչ մի պաղի, որ 
մաղ չտյրէւ ե ասրս ղդեղերն լիր ե խաոնէ ղխոցին, փութն կա Հս/նԷ ե լա- 
ւացնէ ։

Աոաշարկ ու մ / ւո ա ր խորեր հովացնող ե կրակով այրված վերրեր րումող 
մահլամ ՛աո ոսպն ծէծէ ե դկեղևն փչէ ե եփէ, որ դերդ քանդակ դաոնա ե 
ապա աո սիլիկոն մ (տաս) դրամ, անձարութ ղ (չորս) դրամ, յիր՚՚՚ր խաոնէ, 
ե ղարկ ե դիր ի վերա խոցին» (էջ 6հ բ — 68 ւս )ւ

Սնկային վերրեր բուժելու համար հանձնարարում է' Ուսո աորոն, մուր֊ 
տասանկ, ե. ե (հինդ-հինդ) դրամ, վարդի ձիթով եփէ, ա(մեկ) դրամ մոմ ի 
Ներս ձղէ, թէ ի դուրս <ինի, բամբակով ի վերա ղիր ձ թե. ի ներէէէ, պատրու֊ 
ղով դի»ր

Վերրեր բուժելու Հաւքսւր ունի նաև քսուկներ .որոնց կոչում է \րաղդա֊ 
ղու մահլամներ ՛. այսպես ր աո սպիտակ մոմ, և սև այծու երիկամ այլ հրադռւ, 
ղհրադուն ե դմոմն հա:ե. և բարակ ուրսոլի սապոն, հալի ծվա (ձու) ի ներս 
մէոնրե, եփե, ե վեր աո պատւական մա 'լամ (էր ք><^ ա-68 ր),

Ս, էրված քների րոէմման համար աոաշարկքքէմ է մահլամ' ւ աո դնոան կեղեն 
եփէ !ւ շուրն ի դինին քից. և րիչ մի կտաւատի ձէթ [ից ի վերա նոան կեղևին 
ե ձեոօրդ հար քր '.աքի Լ րեր երկու ձւքր դեղնուց եփած ի ներս ձդէ, ե րիչ 
մ ի իւամ ւհոմ հաքէ, ի վերա ած. ղամէնն դիր ի հ աէանդն և ծէծէ ձ ւ/իր ի վերա 
ղդ (երեր՛ չորս) հատ, քաւսւնա Աստուծով-ւ Մ րսւււծի Համար առաջարկում է' 
ոմեղրուք օծ ե դխւոորն մանր աղա ե ի վերա ցանէ-՛: (Էջ 6Չ ա —69 ր)ւ

11րոշ դեղ ու հար էլ Հ ան ձն ար ար ում է կանանց հիվանղէրւթ յունների րում- 
ման Համար՝. Այսպես, տղոցկան կնոջ փորր ցավելիս. խորհուրդ / ւորւ!ում' 
°դլսշիւոակն եփէ, ղջուրն մեղրով խմեք տուր արրէ ցավն» (էջ 78 սւ)է

Սրր տղուքկսյն կնոջ կաթն ցամարուլք է. ՛հին, որ կաթն ցւււմտրի» դրէ- 
իւում կաթր Հորդելու Հա.էս/ր առաջարկում է' դսամիթն եվ>է հ ղջուրն ի՚մէ, 
դաշորայն, դսիսեոն, ե դրւոկքայն մեղրով եփէ հ խմէ, ե յոք՚դէ ղկւ“թն»ւ Ս եկ 
‘"11 'թ“1 կութի ւու/ե(աղման Համար՝ Հին դինի հ Հում մեղր ե դւսրրնցան 
աքիւր եոացո ե տուր, որ ուտէ. օդնէ (էջ 78ր)ւ

Րերանի խոռոչի դանւսդւււն հիվանդոլթյունների' չեղվի, լնղերի, ւաոամ- 
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նեոի ցավի, ինչպես նաև ատամների շարմվելռւ դեպքում, խորհուրդ Լ տա
լիս «եւ թէ յեղուն ե էինղրն փ[»ր եալ լինի, և կամ ատամ ունք ի վայր դա, առ 
դւօշիէոակի տերև և եփէ ջրով, քամէ ւլջռւրն և մեղր խառնէ, և է (ւոթ) օր խմել 
ս՛ուր, ւոակն ծէծէ և սպեղանիբ արա և ի դուրս դեհն դիր, ողջանա ասւոուծով» 
' Էջ 96 ր-—97 ա)է

Շ.խտ ուշագրավ է նաև այն, որ Աղեքսիսնոս րմիշկն այն դեդաաոմսերի 
մասին, որոնր վերցրել է ուրիշներից, բայց ինքը դեռևս չի փորձարկել, ուղղա
մտորեն դրում է' «որղիէակ իմ, ես այսոր հախն ու նահախն իմանալ չկարսւցի. 
թէ սղալ բան երևա, անմեղադիր լերուք, օրինակն այսպես էր դրած» (Էջ 75)։

Աւերսիանոսն այս ամենից բացի, ուշագրավ խորհուրդներ է սլուլիս նաև 
հիվանդությունների դեմ կ անխարղելիչ միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ։ 
Այսպես'՛ «Վասն մ արդուն ինչն առողջ կու պահէ» խորագրի տակ խոսում է 
այն մասին, թե մարդն ինչպես հետևի իրեն, որ չհ ի ւէւսն դ ան ա ւ Ահա մեկ օրի
նակ Օամ աոաջին եղանակին ով որ ամենայն այդ անօթեց, ղ(երեք) պատառ 
անհալ մեղր ուտէ, անահ (ինի ամենայն ցաւււց» (էջ 51 բ)։

«Ահա որդեակ իմ,— ավարտում է իր խրատները նա,— այս է. որ մի 
րսւո միոջէ դրեցի պարդ և յիսսլակ բանիւ։ Եւ այն, որ մնաց, իմ աստուն մար
դու հարց և ուսիր, !ւ դմեդաւոր Ալեքսիանոս յիշեա ի ւոէրօ:

Մենք վերր նշված գրեթե բոլոր դեղատու)՛սերն ու դեղերը խստագույնս 
հեւոևուլականությւսմր օգտագործել ենք և բոլորն էլ ավել են դգալի արդյունք։

Այդ են վկայում նաև բւսդմ աթ իլէ մասնագետներ։ ՀաղՒ՚լ "Ր1^ հՒ- 
վանդության կում ւէերրի ինչ-որ չափով չՕԼյնի մեդվի արտադրանքրւ Տասնյակ 
տարիների մեր պրպտումնևրն ու այդ արմ եքների մ ողով րւլակւսն բժշկության 
մեջ կիրառելու փորձերը ավել են լավ արդյունք, որոնք այսօր էլ հւռմարձակ 
օդս։ ադործում ենր որպես լավագույն դեղամիջոցներ;

Դ1'Ա>|ԱՆէ1հԹՅՈհՆ

I Մաւոենա1|1սաւս. ЛЬл. .V Տ1ծ5:

БИОЛОГ. Ж. Армении, № 5.(42] 1989

Ստսւրմա.' Լ 1. 11' 1989.

УДК 61589

ДИКОРАСТУЩИЕ ПИЩЕВЫЕ РАСТЕНИЯ АРМЕНИИ 
В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

И. С. Л1£ЛЛ'УЛ1ЯЯ

Институт ботаники АН Лр.\։ССР. Ер.. .

Показано применение более 1е.м 40 кн.ин г'зсь.ляй лико лступюй флоры 
Араратской кот лови.ы и одной ՛•’■.. шпине Н. .'."ры։ .....веденных 
сведении заслуживают углубленного научен.! .. .՛. особенное™ касаюшихен 
таких растений, которые применяются при л՛.-- лип гл-, ртшоис. сахарного 
ди .бста, импо- :н!!и н др.

Տոսց է տրվսւ.} Ասարաւոյան դուրս Հովս։ ի վ^յքվ' •{‘)'4,ս՚յ1' ավելի ր՝.՝ս 40 սւևււ^՚-ւ 
րույսհրի կիրաււուրյունը <քողովրրքԱւ!/ււ.ն րմչհրորք։.ն մեչւ Ներկ՚սյ՚սւյված սւԼդեկու- 
իյոմւների մի մ;՝Ոէն արմսւնի է ի՚պ՝ ւաւումԱասիրՈւթյան. ..ււտկապԼօ ւպնպիօի 
■ւիվւէէնրյոլթյոլնների գեմ, ինչպիսիք Ы*' '.իպհրտոեիան, շսւ; .ր^րլին դիսւրծլ/՝/՝, իմ- 
աուէւենցիօւն և սւյլն։
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The use of more than 4 spec. > e plants о wild ion oi Ararat hollow 
in folk medicine has been sh-»wn. Some o! the stated data are worthy of 
deeper study, n particular, aga.nst sue:; diseases, as hyper tony, sugar 
diabetes, impotence, etc.

Пищевые растения—корсхМал дес’иццха—л. . . wJu.mhu.

В основу работы положены результаты изучения многочисленных ра
бот по растительным ресурсам республики

Большннсно описанных видов употребляется местными жителями как 
и пищу, гак и с лечебной целью. та исключением 10 видов, применяе
мых лишь как лекарственные (они отмечены в настоящей работе шез- 
дочкой). Снедения о применении растений н виде чая приведены в од
ной и;» наших работ [1] Названия видов даны по последней номенкла
туре [4]

Сем. Asparagaceue
/Ispura^us officinalis I... ծնեբեկ դեղատու, .1. VCTէicil ld(US I.., 

ծնեբեկ օղակաձև, спаржа аптечная -Отвар раст-ния пьют на голодный 
желудок при суставных болях, лечат болезни мочевого п\ гыря. в осо
бенности при мочекаменной болезни

Сем Aplaceae

Bi lac и па ria microcar pa (Bleb.) .4. Plmen. et V. Tlchomirov 
(/Hppomarathrum micr-xarpum (Bleb.) V. Petrov: Go Arys mierocar- 
pa Bleb.) /»«/«/• մանրապտոպ ,'Հ НС.ЛЙ рсНХвЛв мелк )ГЛ 1НЫЙ.— Отвар 
молодых побегов принимают как гипотензивное и средство, возбуждаю
щее аппетит.

Сем. Asteraceae

Arctium tomenlosum Mill.. կռատակ թաղիբավոր, лопух войлочный.— 
Листья прикладывают к больным суставам, в некоторых районах пред
варительно смазав их медом. Измельченные сухие семена смешивают 
с маслом и прикладывают к больному месту при геморрое, экземе, че
сотке: при расстройстве желудка у детей обкладывают листьями жи
вот. предварительно обваляв их на солнце Отваром корней полоска
ют горло при ангине (с. Арагюх. Наирийскин р-н), применяют при вы
падении волос.

Artemisia absinthium, I... օշինդր դտՈր, полынь горькая.—От пар 
растений употребляют при сахарном диабете Толченые семена, сме
шанные с медом, в виде шариков используют как глистогонное. В науч
ной медицине траву употребляют как средство, улучшающее аппетит и 
пищеварение; применяют при выпадении волос

' Bidens tripartite Լ.,կատվաէեզոէ եոարաժան, череда трех раздель
на и Употребляют при лечении экземы. Трава офнцннальна и примени 
ется как противовоспалительное и противоаллергическое средство.

Cichorium itilybus I... ճարճատուկ, цикорий. Отвар листьев 
пью г при кашле, расстройстве желудка, высоким кровяном давлении; 
отвар всего растения при сахарном диабете, печеночных коликах В 
Ианрннском районе растение употребляют при губной боли Кашин 
измельченного растения кладу: на гнойные раны Млечный сок (м< 
локо) пгкапыванп и глаза при катаракте (Лбовннский р-н) 
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Helichrysum, անթառամ, бессмертник (различные виды). Отвар 
из цветков пьют при болях печени и желудка, употребляю։ при зубной 
боли, воспалении десен. Официальный вид //. arenariutn (L.), Moench 

в Армении не произрастает, он применяется как желчегонное средство.
* Tanacelnm abrotanifoltuni 1... Druce.,տարկավան աբրոտանատերև, 

пижма абротаналистная. Отвар пью։ при воспалительных процессах 
к женских половых органах, при зубной боли полоскают рот, при рас
стройстве желудка используют в виде клизмы. Цветки офнцннального- 
вида Т. vuigare (ш. սովորական, п. обыкновенная) являются глистогон
ным средством.

Taraxacum officinale Wlgg., խատուտիկ դեղատու, одуванчик ап
течный.—Отвар из листьев употребляю՛: при желтухе, а также как ги
потензивное средство; цветок (отвар)—как глистогонное. При сустав
ных болях настой цветков, приготовленный в темноте на водке, приме
няют для растирания. Корень в научной медицине является средством, 
улучшающим аппетит, в желчегонным.

(’.см. Boraginaceae

*Echium biebersteinii Lacaita., իժախոտ րիբերչա ևյնիի, E. vuIgare Լ., 
ի. 4ովււրտկանՀ^\\\ոտ^ Бвберштейна. — Измельченный корень варят 

с маслом и прополисом и прикладываю; к ранам.

Сем. Сарра гас еае
Capparis herbocea Wilhi., կապար խոտային, каперсы травяни

стые.—Употребляют все растение и отдельные органы (корни, плоды) 
при суставных и мышечных болях: кожуру плодов, измельченную я сме
шанную с мацони, прикладывают к больным местам. При головной 
боли на лоб, предварительно смазанный постным маслом (из <а силь
ного жжения), кладут измельченное растение Так же используют 
корни.

Сем. Cucurbiiaceae
'Bryonia alba Լ., յոշտակ սպիտակ, переступень белая.— Корни 

используют для лечения геморроя, при болях и желудке, а также 
при импотенции.

Сем. Cupressaceae
Juniperus ablanga Bitb., ղիհի երկարատերև, можжевельник длин

но частный.— Измельченную хвою смешивают с луком, (1 : 1) кипятят 
в 1 — 2 л воды и делают ингаляцию при заболеваниях уха.

С е у.. Dips а са се а е

Cephalaria syrtaca (L.)Schrad., դիվան սիրիական, головчатка си
рийская.—Отвар из цветков в виде чая применяют при простуде, каш
ле, болях в желудке, для укрепления десен. Отдельно или в смеси с 
чабрецом и мятой в виде чая в некоторых местах используют при бо
лезнях почек.
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Сем. Euphorbiaceae
★Euphorbia marschalliana Boiss., իշակաթնուկ մարշա{ի, молочай 

маршалла. Е. iberiea Boiss., /«. վրացական, М. грузинский,—Млечный 
сок употребляют при экземе и как средство, вызывающее позывы к 
рвоте: 3 капли млечного сока в полстакане молока.

Сем. Fabaceae

Grycyrrhizd, glabra I... մատուտակ մերկ, солодка голая.— Отвар 
из корней принимают при болях в желудке и печени, из стеблей—как 
успокаивающее средство. В научной медицине корень применяется как 
отхаркивающее, противовоспалительное я спазматическое средство, при 
язве желудка, гастрите, язве двенадцатиперстной кишки. Входит в со
став таблеток от кашля.

Trifolium, երեքնակ, клевер (различные виды). Сок из свежего 
промолотого растения пьют при кашле, болях в желудке.

Сем. Hyper icaceae
Hypericum perforatum i... սրոհունդ խոցված, зверобой продыряв

ленный.— В виде чая, приготовленного из верхушки растения, исполь 
з-уют как желудочное средство. В медицине—как вяжущее и антисеп
тическое средство при колитах.

Се.м. J up I andaceae
Juglans regia Լ., ընկուզենի սովորական, ՕթՉ-Հ ОбЫКНОВСННЫЙ. - 

При расстройстве желудка употребляют водочный настой зеленых оре
хов. водный отвар листьев—при головной боли.

Сем. Lamiaceae
Mentha lotigifolia Լ., անանուխ երկարատերև, мята длинно

листная.֊-Широко используется при сердечных, кишечных и желудоч
ных заболеваниях. В виде сока, чая применяют также при простуде, 
головной боли. При ревматических болях суставов принимают ванны 
из всего растения. В научной .медицине применяется .М. piperita как 
успокаивающее, спазматическое, желчегонное средство.

Teucrium polium Լ.,լերդախոտ ալեհեր, дубровник седой,—Отвар 
применяют при расстройстве желудка, гинекологических заболеваниях. 
При воспалении глаз делают из растения ванночки.

Thymus kotschyanus Bois, el Hohen., կ՞չիի՛ тимьян коми.— 
В виде чая при повышенном кровяном давлении, болях в желудке и 
нрнстх не печени, при простуде, как успокаивающее и сердечное сред
ство. При недержании мочи 10—15 г сырья кипятить 5 минут, добавить 
две столовые ложки меда и пить 3 раза в день В научной медицине яв
ляется отхаркивающим и бактерицидным средством при заболеваниях 
верхних дыхательных путей.

Сем. Malvaceae

Malva pusilia $т\\.\\ փիփերթ ցածր, просвирник низкий Л/., neg- 
tecta Walk. ՛ի. արհամարհված, M. SylveStriS Լ., ֆ. անւոաոէպին,Ո. ле՜ 
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нон.—Вареные в молоке листья прикладывают к застарелым ранам. 
Отвар листьев смягчает желудочные боли (часто растение в вареном 
виде прикладывают к животу), удаляет песок из почек; при чирьях ра
стение, толченное с сахаром, прикладывают к ранам. Отвар пьют при 
высоком кровяном давлении.

Сем. Peganmeae
*Pegaiium harm-ala Լ., ապանդ սովորական, гермала обыкновен

ная.—Лечат экзему; при зубной боли окуривают дымом от растения. 
Семена измельчают, смешивают с мелом и прикладывают к глазам при 
катаракте.

Сем. Plant aginaceae
* Plant ago major Լ., եղան լեզու մեծ, подорожник большой.—Сок 

из листьев принимают как р алоза ж являющее средство и при болях в 
желудке (едят по 1 листу ио утрам натощак); семена используют при 
расстройстве желудка, гипертонии, бесплодии. В Норашене (Арта- 
шатский р-н) и Айнтапе (Масисский р-н) применяют при опухолях 
желудка—50 г листьев подорожника смешивают с равным количеством 
листа крапивы, кипятя г в 500 мл воды и, добавив немного корицы для 
аромата, пьют в течение 10 дней. Листья и препарат нлантаглюиид— 
спазмолитическое и противовоспалительное средство при колитах, гаст
рите. язвенной болезни желудка и двенадцатиперст ной кишки, широко 
применяемое научной медициной.

Се м. Polygonaceae
Polygonum hydropiper Լ., մատիտեղ ջրապղպեղ, ГОрСЦ ПСреЧ- 

пый.—Отвар растения применяют при расстройстве желудка. В научной 
медицине трава используется как кровоостанавливающее средство.

Rumex crispus Լ,, ավերակ գանգուր, щазель K'vp'jpю,|й. — Все ра
стение и отвар применяют при болях и расстройстве желудка. Кору 
корней смешивают с уксусом и смазывают бородавки, используют так
же при зуде и трещинах на пятках.

Сем. Primitlac е

Primula verts subsp., macroealyx (Bung?) Lmli, գնարբուկ 
գարնանային, первоцвет вссснв in. Применяют сак отхаркивающее 
при простуде и кашле. Такое же применение находит и в научной 
медицине.

Сем. Rhamnaceae

Hippophae rhamnoides Լ. չիչխան դժնիկանման, < блспиха круши
новая.—Сок из плодов пьют при диабете л как гипотензивное Паста 
из измельченных плодов и листьев наносится на голову для предотвра
щения облысения.

Сем. Rosaceae

Rosa canina Լ., մասրենի ջան, шиповник собачий. Чай из пло
дов и корней пьют без сахара как мочегонное, желудочное, при почеч- 
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пых коликах, простуде. В научной медицине применяют с тон же целью 
как поливитаминное сырье.

Сем. Rubiaceae.

★Rubio tinciorum Լ., տորոն ներկատու, марена красильная. -Отвар 
корней применяют при лечении почечно-каменной болезни, в вареном 
виде с прополисом лечат ожоги и раны, семена используют при зубной 
боли. Корни в научной медицине применяются как спазмолитическое и 
мочегонное средство; входит в состав препарата «Цистен ал»

Сем. Scrophularlaceae
Scrophularia nodosa Լ., [պածաղիկ հանճարավոր, норичник .узло? 

ватый.—Отвар растения применяют при болях в желудке: растение 
варят с молоком и прикладывают к ранам.

* Verbascum saccaiumC.. ^ՀօՀհ^խոնդատ պարկային, коровяк меш
ковидный-—Отвар листьев и цветков пьют при болях в желудке, про
студе. Сухие листья (в виде порошка) прикладывают к ранам, а цвет
ки используют для успокоения нервов. Корни употребляются при им
потенции: 120—125 г сырья кипятят в 1 л волы в течение 10 мин, про
цеживают и пью: по 50 мл 3 раза в день. При облысении 100 г цвет
ков кипятят в 1 л воды и отваром моют голову через день (всего 3 
раза).

Сем. Solanaceae

* Datura sfamontum Լ.,արջրնկույզ սովորական, дурман обыкновен
ный.—Семена растираю։ со спиртом и делают массаж при суставных 
болях. Листья входят в состав препарата «Астматол», применяемого 
при бронхиальной астме в виде сигарет.

*Hyoscyanius niyer Լ., րտն4ի սև, белена черная.—При зубной 
боли вдыхают дым сожженных семян. Препараты красавки оказыва
ют спазмолитическое и болеутоляющее действие при язве желудка а 
двенадцатиперстной кишки, желчекаменной болезни и др., широко при
меняются также в научной медицине.

Сем. Urticaceae

Urtica dioica L., Лг/Հրհ/ երկտուն, крапива двудомная. Отвар 
применяют при расстройстве желудка и диабете Делают травяные 
ванны для ног или бьют крапивой по больным местам при ревматизме. 
В Октемберянском районе употребляют при тромбозе по больным 
местам бьют, а затем делают массаж с керосином, а в Абовянском рай
оне используют как слабительное. Листья считаются кровоостанавли
вающим средством. При облысении порошок крапивы и корня переступ
ня заливают водой, кипятят, добавляю! мед и мокн волосы, или же 
применяют отвар крапивы.

Сем. 7у <Հօբհ\՝ Паевое

Tribnlus terestrls Լ., տատա՛շ փսվող, якорцы стелющиеся. - 
Отвар измельченных зрелых плодов, пропущенных через мясорубку, ва
рят и пьют при болезнях почек.
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В данном регионе мы сделали еще несколько записей.
При геморрое: цветки и листья тысячелистника измельчить, доба

вить измельченную кору граната в соотношении 1:1, белок яйца, пере
мешать и, использовав вагу, сделать свечу. Свечу менять каждые сут
ки в течение трёх дней.

При недержании мочи корень алтея (10 г) залить I л кипятка, на
стоять (10 мин) и пить в течение 5 дней но 50 мл 3 раза в день.

При выпадении волос: I. 200 г полыни (надземная часть) сварить в 
I л молока до половины объема (500 мл). Втирать в корни волос все
го Зраза, ио с перерывами. 2. Свежие корни лопуха измельчить и сме
шать с оливковым маслом и втирать в корни волос. (Как известно, ре
пейное масло, широко применяемое с этой же целью, получают из кор
ней лопуха). 3. Корни лопуха (15 г) кипятить с 200 мл волы до полу
чения половины объема и добавить 100 г свиного сала, оставить на не
сколько часов, затем смазать волосы—всею 3 раза.

При малокровии: 300 г моркови, черной смородины и красного ви
на (портвейна) принимать по утрам натощак по 50 мл в течение 18 
дней.

Сведения о применении растений в народной медицине мы попыта- 
листь объединить по их фармакотерапевтическому действию.

Болеутоляющие Capparis herbacea. 'Cichorium iniybus, Oly- 
cyrrhiza glabra, Juglatis regia.

Гинекологические Asparagus officinalis, I. verticillatus, Ta- 
nacetum argyrophyllum, Teucrium polium.

Глистогонные — Artemisia absinthium.
Желудочные (успокаивающие при различных заболеваниях) — 

Cephalaria syriaca, Hypericum perforatum, Malva, Mentha Ion gifo- 
lia.

Желчегонные — Hel։chrysum.
Мочегонные — Asparagus officinalis, Polygonum aviculare,-Rosa 

canina.
Отхаркивающие — Primula veris subsp. macrocalyx.
От зубной боли — Cichorium intybus, Hyosciamus niger, Pe ga

it um harmala, Tanacetum argyrophyllum.
При экземе — Bidens tripartita. Euphorbia marschalliana, Pega- 

пи m harmala.
При импотенции Bryonia alba, Began uni harmala.
При печеночных коликах Taraxacum officinale, Thymus.
11ри простуде ֊ -Ce pho lar io syriata, Cich rium in t у bus, Mentha 

Ion gif alia, Thymus, Tribulus terreslris.
Противогеморроидальные — Arctium tomentosum. Bryonia alba, 

Verbascum saccatum.
Ревматические — Arc։ium tomentosum. Capparis spinosa, Datura 

stramonium, Mentha longifolia. Urtica dioica.
Рвотные - Euphorbia marschalliana.
Ранозажияляющие — Cichorium iniybus, Echium biebersteinil, 

E. vulgare, Malva, Plantago major, Rubio tinctarum, Verbascum. 
saccatum.
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Сахаропонижающие — Artemisia absinthium, Cichorium Intybus, 
Urtica dioica.

Укрепляющие желудок — Arctium tomentosum՝, Cichorium inly- 
bus, Juglans regia, Plantago major. Polygonum hydropiper, Teuc- 
Hum polium, Tanace turn argyriophyllum, Rumex crlspus, Urtica 
dioca.

При тромбозе Urtica dioica.
Сердечные Cephalaria syriaca, Hypericum perforatum, Mentha 

Longifolia, Thymnv.
Сосудистые (гипотензивные) Cichorium intybus, Plantago ma՝ 

jor. Taraxacum officinalis, Thymus.
Успокаивающие Glycyrrhizu glabra. Thymus, Verbascum sac- 

cat urn.
Почти все приведенные виды употребляются в пищу местны

ми жителями в том или ином виде [I]. Только 10 видон (Bidens tri
partita, Bryonia alba. Datura stramonium. Echium, Euphorbia mar- 
sehalliana, ! lyoscyamus niger, Peganum harmala, 7'а паев turn abrota՝ 
uifolium, Rubia tinetorum, Verbascum ^aceatum) не являются пище
выми, хотя и в отдельных пунктах нам сообщали, что побеги некоторых 
ил них съедобны ранней весной. Эго вызвало у нас сомнение из-за 
ядовитости видов

Многие рассматриваемые вилы применяются в научной медицине, 
но в народе они употребляются совсем при других заболеваниях

Мы далеки от мысли, что приведенные сведения являются исчер
пывающими. но все же, на наш взгляд, изучение народного опыта ле
чения таких болезней, как сахарный шабет, гипертония, импотенция, 
кожные заболевания и др может дать обнадеживающие результаты.

ЛИТЕРАТУРА

I. -Мгд.'Л/.н.чл И. С. Флора, растительность и рдст ресурсы АрмССР, 13. Ереван. 1989, 
2. Тахтаджяк .4. .7. Федоров Ан .4. Флора Еревана. 394. Л . 1972.
3 . Флора Армении. /—& Ереван, 1954—198?
4 Черепанов С. К Сосудистые растения СССР Л . 1981.
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ftba>bPUS*UbP * РЕФЕРАТЫ

Биолог Ж. Армении № 5 (42» ИМ УДК 579 68

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ВИДОВОЙ СОСТАВ 
СВОБОДНОЖИВУШНХ АЗОТФИКСАТОРОВ ОЗЕРА

СЕВАН И ЕГО ПРИТОКОВ

В. Г никогосян
11»։с։нту: микробиологии ЛИ ЛрмССР. i Абопнн

Изучены распространенность и видовой состав свободно живущих дзот- 
фиксаторов в воде, донных отложениях оз Севан и его притоков.

Пробы волы и грунта брались посезошю в гечение 1982 1984 п 
из различных глубин и участков озера В 1985 п»ду пробы брались так
же из устьевых и приустьевых районов рек Гаварагет. Аргичи. Арпа. 
Макенпс и из некоторых прибрежных районов оз. Севан.

Количество свободною иву щих азотфиксаторив определяли чашеч
ным методом и по интенсивности азотфиксанни—ацетиленовым мето
дом. Бактерии идентифицировали по определителю Берги. Для срав
нения наших данных с результатами ранее проведенных исследований 

•в некоторых случаях использовали также определитель Красильникова, 
Установлено, что ио сравнению с периодом спуска уровня волы в 

настоящее время количество азотобактера в озере снизилось более чем 
в 10 раз. Это, видимо, можно объяснить недостатком кислорода и Са. 
Возможно также, что интенсивное развитие зоопланктона, поступление 
некоторых ядовитых веществ, развитие ряда токсически \ водорослей и 
др. создают неблагоприятные условия для роста азотобактера

Исследования показали, что свобпдноживущне азотфиксаторы и 
олнгонптрофилы в озеро поступают в основном с водой рек Гаварагет и 
Макеннс.

Показано, что в поверхностных слоях (0—10 см) донных отложе
нии озера и основных притоков, а также в обнаженных почвогрунтах 
оз. Севан широко распространены Azotobacter chroococcum и Л. аг- 

jneniacus.
Выявлено, что олнгонитрофилы волы и донных отложений оз Се

ван принадлежат к видам Pseudomonav d е nit rlficons, P. cepacia, P. so֊ 
ianacearum, Mycobacterium vaccae и Bacillus licheniformis.

Следует отметить, что указанные виды (кроме Д. chroococcum и 
/’. denitrijicans) в оз. Севан нами обнаружены впервые Впервые выде
лена также изотфнксирующая культура Klebsiella sp. 56 из волы при
тока Севана р. Аргичи.

Полученные результаты свидетельствуют, что в настоящее время 
возникла опасность поступления в озеро с водой притоков свободножи
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ра'щих азотфнксаторов и олнгонитрофилов, количество которых в этой 
воде в десятки и сотни раз больше, чем в центральной части озера» 
Битный рост указанных микроорганизмов в создавшихся благоприят
ных условиях и соответственно интенсивная фиксация атмосферного 
азота могу- стать причиной дальнейшей эвтрофикации озера.

11 с., библногр 22 нахи.

Полный текст пап,։։ дсп. и ВИНИТИ
11<к:\::нло 2.1 V 1989 г.

Биолог. ж. Армения, № 5.(42). 1989 .у.’лК 57* 1.576.8.097

ЧАСТИЧНАЯ ОЧИСТКА ДЕЗАМИНИРУЮЩИХ ИЗОФЕРМЕНТОВ 
АЛАНИН-ГЛУТАМАТДЕГИДРОЕНАЗЫ У ДРОЖЖЕЙ

ОАМЭ/Э.А •: ЩШЕКМОХШ! ВКМ У-42

М. Б. АТАНЕСЯН
Ереванский государственный уннверелп г. проблемная лаборатория 

сравнительной н »нолк>пионной биохимпн

Ними было показано, что неочищенные препараты аланин-и ;.. . 1а ՛. л ме- 
и .рогеиазы (АД1 и ГДГ) из бесклеточных экстрактов дрожжей ката

лизируют реакции восстановительного аминирования Е-кетог.: гарата и 
пирувата, а также окислительного дезаминирования Е-а.тан1.”1а в Е глу
тамата, используя в качестве коферментов НАД или НАДФ Была до
казана также их субстратная индукция как в отношении катаболиче
ских так и анаболических изоферментов.

Методом электрофореза экстракта дрожжей на полиакриламидном 
геле подтвердилось существование различных изоэнзнйО։։ аланин я 
глутаматдегидрогеназ. Для выделения в частичной очистки Н АДН
АД Г и НАДН-ГДГ использовали методы фракционного осаждения— 
высаливание сульфатом аммония (.\!Н>)2бО4 от (55 85%) насыщения, 
диализ, гельфильтрация на сефадексе 6-100 насыщенным НО буфе
ром. pH 7.4; ионообменная хроматография на ДЭАЭ целлюлозе. При 
частичной очистке фермент уже при 55%-ном насыщении АДГ теряет 
свою активность. На это обстоятельство обратили внимание Краузе и 
др. (1965), которые отмечала чрезвычайную лабильность АДГ-аланин- 
леч идрогеназы.

При 85%-ном насыщении (-сефадекс 0-100) в супернатанте актив
ность не обнаружена.

Ферментные белки, обладающие глутаматдегидрогеназпой актив
ностью, полностью выпадают в осадок, и происходит частичная очистка 
от баластиых белков, что выражается в увеличении активности ГДГ. 
Активность АДГ надает, что объясняется лабильностью аланиндегидро
геназы. не поддающейся очистке.

В с., библногр. 10 пазя.
Полны;" гехст статьи деп. в ВИНИТИ

Поступило 2.111 1989 г 
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Биолог. ж. Армении, № 5.(42).1989 ••'ДК 579.8(26) .289

АЗОТФИКСИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ОЛИ ГОН ИТРОФИЛ иных
МИКРООРГАНИЗМОВ ВОДЫ. ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИИ 

И ОБНАРУЖЕННЫХ ПОЧВОГРУНТОВ ОЗЕРА СЕВАН

в. г никогосян
Институт микробиологии АН АрмССР, г Абовяи

Изучены распространенность и азотфнкснрующая активность олпго- 
нитрофильиых микроорганизмов в воде, донных отложениях н обнажен
ных почвогрунтах оз. Севан.

Из проб воды н грунта озера в 1982—1984 гг. выделено около 80 
чистых н смешанных культур ол и гонит роф ильных микроорганизмов. 
Параллельно изучали культуры о.тигоннтрофильных микроорганизмов, 
выделенные нами ранее из обнаженных почвогрунтов оз. Севан. Азот 
фиксирующую активность культур определяли ацетиленовым методом.

Исследования показали, что олпгонмтрофильные микроорганизмы 
широко распространены в тонных отложениях и сильноскелегных пес
чаниках, освобожденных от воды в начальном периоде снижения уров
ня озера.

Почти у 70% исследованных чистых и смешанных культур нитро
геназная активность не выявлена, у остальных она очень низкая и ко
леблется в пределах 0.7—5,6 и моль час. Азотфнкснрующая ак
тивность некоторых смешанных культур ол вгонит рофильных микроор
ганизмов составляет 3-1,0 -46,2 С2П2 и моль/час.

Слабая активность азотфиксицпи у чистых культур олигоннтро- 
фильных микроорганизмов позволяет предполагать, что поступление 
•атмосферного азота в озеро с помощью этих микроорганизмов незначи
тельно. На процесс азотфиксации, по-видимому, могут влиять лишь 
смешанные культуры олнгонитрофильных .микроорганизмов, обладаю 
щие высокой азотфлксирующей активностью.

7 с., библлогр. 13 иазв.

Полный текст статьи дел. в ВИНИТИ
Пастушит 2.1 V 1989 г.

Биолог, ж. Армении. № 5.(42).1989 УДК 577.155.34:615.5

ОСОБЕННОСТИ ИЗОФЕРМЕНТНОГО СПЕКТРА АРГИНАЗЫ 
ПЕЧЕНИ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ БЕСХВОСТЫХ АМФИБИИ

В ПОСТМЕТАМОРФОЗНОМ ПЕРИОДЕ РАЗВИТИЯ

Э. Л՜. БЛРСЕГЯН. 3. М. ЕГИАЗАРЯН

Изучали механизм метаморфоза амфибий, при котором формируется 
уреотелический тип экскреции азота и который наиболее подвержен
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влиянию изменений внешней среды. Исследования проводили на 4 ви
дах и 8 подвидах лягушек. Rana ridibunda l\ /. ///; Rana camera- 
ni I. 11; fly la. arborea 1, I! и Pelobates syriacus. выловленных в раз
личных географических зонах Армении—полупустыня, пустыня, горно- 
лесная, высокогорные зоны—на высоте 740 м 1937 м над ур. м.). Оп
ределен уровень аргиназной активности печени у взрослых форм изу
чаемых видов. Самая высокая активность фермента отмечена у II. ar
bor, а 1 и П (43000—44250 мкмоль/г). Несколько ниже—у R. camerani 
(оба подвида)—32000—39000 мкмоль/г. Активность аргиназы печениу 
R. ridibunda (все 3 подвида) и Р. syriacus почти вдвое ниже, чем у вы
шеуказанных видов (20800—24400 мкмоль г), несмотря на низкую вы
живаемость последних 2 видов. Вид Р. syriacus занесен в Красную кни
гу СССР.

Таким образом, полученные биохимические характеристики tie 
коррелируют с выживаемостью того или иного вида.

Изучение изоферментных спектров аргиназы печени у всех групп 
лягушек в постметаморфозном периоде развития показало, что у 6 под
видов лягушек при метаморфозе резко активируется высокомолекуляр
ный изофермент A., (R. ridibunda 1, П, 111: R- camerani I, 11; Н. arbo
rea /). Для Р. syriacus характерна индукция изофермента А,, а для 
/А arborea II —А, и A.v Следует отмети: ь, что изофермент А։ у взрос
лых форм лягушек обнаруживается лишь у /А arborea 11. По данным 
гельфильтрации, А։ относится к низкомолекулярным изоферментам, 
проявляется у всех видов на стадии головастиков и репрессируется при 
метаморфозе.

Анализ данных показал, что изоферментный состав аргиназы пече
ни специфичен не только для отдельных видов лягушек, но и зля пред
ставителей одного и того же вида в зависимости от условии обитания. 
Обнаруженные нами изменения в изоферментном составе аргиназы от
дельных видов лягушек отражают существенные различия в регуляции՜ 
биохимических процессов, что. очевидно, проявляется в возможностях 
выживания и развития в определенной среде. Полученные данные по
зволяю: г определенной уверенностью утверждать, что различия в сте
пени индукции отдельных изоферментов могут стать дополнительными 
характеристиками для классификации отдельных подвидов лягушек.

(I б.'б.-;.!.)гр. 7 НЗЗВ.

Полный : кст статья дсп. в БИН1ТШ
По.՜ ... .и 28.111 1989т.
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