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Оценка генотоксичности вод трех участков бассейна озера Севан была прове-
дена с применением речных раков Astacus leptodactylus в качестве биоиндика-
торных организмов. Уровни повреждений ДНК в гемоцитах раков анализиро-
вали методом ДНК-комет. Достоверное повышение уровня повреждений ДНК 
по параметрам процентного содержания ДНК в хвосте кометы и момента 
хвоста Оливе обнаружено у раков, обитающих в водах вблизи сел Артаниш и 
Цапатах (Армения) по сравнению с раками из устья реки Масрик. Выявлена 
достоверная положительная корреляция между параметром момента хво-
ста Оливе у раков и содержанием Al, Fe, Cu и Mo в воде. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что раки Astacus leptodactylus являются чувстви-
тельными биоиндикаторами для мониторинга водных экосистем.
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Введение. Неорганические загрязняющие вещества постоянно 
поступают в водную среду и могут представлять опасность для здоровья 
человека [1]. Ионы тяжелых металлов относятся к загрязняющим веще-
ствам с высоким уровнем токсичности. Кроме того, металлы способны 
к биоаккумуляции и индукции неблагоприятных эффектов у водных 
организмов [2] в зависимости от концентрации, периода воздействия, 
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