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Potential and practical fertility of the buds of Spitak Arakseny and 
Nerkeny grapevine variety, as well as bud blossoming and root forming 
on the one-year-old cuttings have been studied.

As a consequence of laboratory investigation high potential and 
practical fertility of Nerkeny variety, in comparison with Spitak Arakseny 
has been shown.

With intensive root forming and more mighty leave cover distin
guished were cuttings of Spitak Arakseny, where high activity of cy
tochromeoxidase ferment has been revealed too.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОБМЕНА АЗОТИСТЫХ СОЕДИНЕНИИ 
У АБРИКОСА

С. А. МАРУТЯН, А. А. МАРГАРЯН, С. Г. ДАНИЕЛЯН

Изучались изменения в азотном обмене растений абрикоса в зависимости от раз
личных доз и соотношений минерального питания. Установлено, что для продукцион
ных процессов азотного метаболизма оптимальным является полное минеральное 
удобрение с двойной дозой азота.
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Роль минеральных элементов в жизнедеятельности растений обще
известна, но степень и пути их участия в отдельных звеньях обмена ве
ществ выявлены недостаточно. Так, не ясна роль калия в азотном обме
не, хотя предполагается, что он участвует в активации ферментов при 
связывании аминокислот в белки, а также в усилении синтеза углево
дов [3]. По данным Коха и Метеля [4], при дефиците калия меченый 
нитратный азот меньше поступает в растение и в значительно меньшем 
количестве образовывает белковый азот. По сообщениям этих же ав
торов, недостаток фосфора ухудшает азотный обмен, и прежде всего 
в корнях однолетних растений, что приводит к уменьшению поступле
ния азота в надземные части.

Поставив перед собой задачу выявить наиболее эффективное соот
ношение доз и форм питательных элементов для абрикосовых де
ревьев, произрастающих в условиях маломощных почв предгорной зо
ны Армении, мы задались целью изучить изменения в азотном обмене 
листьев и побегов абрикоса в течение вегетации при различных режи
мах минерального питания.

Материал и методика. Полевые опыты поставлены на молодых плодоносящих де
ревьях абрикоса сорта Еревани, посадки 1970 г., в совхозе Уджан, Аштаракского рай
она по схеме:

]. Без удобрения (контроль); 2. с 14100Р100К100; 3. с Ы100Р100; 4. с Р100К100;
5. с М։ооК1оо; 6. с ^ооР1ООК1Оо: 7- с ^100Р200К100.

Повторность опыта трехкратная. Удобрения вносились рано весной в борозды вокруг 
ствола деревьев на глубину 25—30 см. Анализу подвергались побеги и листья абри
коса, взятые в фазе интенсивного роста (май), затухания роста (июль) и в конце ве
гетации (октябрь). В фиксированном материале определяли содержание различных 
форм азота (общего, небелкового, белкового, амидного, аммиачного) методом отгон
ки аммиака и последующим колориметрированием с применением реактива Нессле
ра [1].

Результаты и обсуждение. Проведенные нами исследования пока
зали, что применение минеральных удобрений в различных дозах и 
соотношениях по-разному влияет на динамику содержания азотистых 
соединений в листьях и побегах абрикоса.

Из табл. 1 явствует, что применение в качестве источников мине
рального питания азота, фосфора, калия (Мюо Рюо Кюо) в равных соот
ношениях в период интенсивного роста приводит к увеличению общего 
азота в листьях на 30%. Так же изменяется его содержание при при
менении МщоРгооКюо и азотно-фосфорном источнике питания (М10оРюо)- 
Наибольшее увеличение количества общего азота отмечается в вариан
те с Н2Оо Рюо Кюо и с Мюо Кюо, и только при фосфорно-калийном удобре
нии содержание его в листьях изменяется незначительно.

Изменение содержания общего азота в листьях абрикоса связано 
с изменением его фракционного состава — белкового и небелкового 
азота. Удельное содержание последних в зависимости от доз и соотно
шений минеральных элементов различно. Установлено, что максималь
ное увеличение небелковой фракции достигается при И2Оо Рюо Кюо, а 
минимальное— в варианте без азота (Рюо Кюо)- Применение азота о
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Содержание форм азота в листьях абрикоса в период интенсивного роста в зависи
мости от доз и соотношений минеральных элементов, мг/г

Таблица I

Варианты

Азот

общий белковый небелковый амидный аммиачный

Контроль (без удобрения)
М р и

19,50
25,50

16,50
20,50

3,00
5,00

0,22
0,85

0,45 
0,65

100г100100N Р 25,50 20,50 5,25 0,84 0,77
100 г100

Р к 20,00 16,75 3,25 0,25 0,44
г 10011100
к к 26,00 20,60 5,40 1,02 0,70
^юо'моо
^200^100^100 26,00 18,50 7,50 1 ,38 0,80
^100^200^100 25,50 21,25 4,25 0,45 0,60

фосфором или калием приводит к изменению содержания белкового и 
небелкового азота в листьях почти в равных величинах (табл. 1). По
вышение дозы фосфора ингибирует увеличение небелковой фракции, 
за счет которой повышается удельное содержание белковой формы 
азота.

Отмеченные закономерности наблюдаются и в последующий пе
риод (фаза остановки роста), а в конце вегетации реакция растения 
на двойное фосфорное питание относительно слабеет.

Следовательно, действие фосфора в сочетании с И и К специфич
но, поскольку увеличение азота в листьях абрикоса может иметь место 
при повышения доз фосфора лишь в узких пределах и в определенные 
периоды вегетации.

Одним из показателей направленности обмена азотсодержащих, 
соединений является изменение его ключевого и конечного продук
та—-аммиачного азота. Как показали наши исследования, изменение 
его в листьях абрикоса в различных вариантах коррелирует с характе
ром изменения небелкового азота. Так, например, аммиачный азот, как 
и небелковый, по сравнению с контролем количественно не изменяется 
в варианте с фосфорно-калийным удобрением. С активацией азотного 
метаболизма при внесении М2Оо Рщо Кюо содержание его увеличивается.

Как известно, первичным путем ассимиля-ции аммиака является 
связывание его в амиды и аминокислоты. Нами установлено, что с уве
личением его количества в листьях абрикоса усиливается синтез амид
ного азота.Примерно в 6 раз увеличивается содержание амидов по 
сравнению с контролем на фоне И2Оо Рюо Кюо и Мюо Кюо, сравнительно 
меньше аммиака вовлекается в синтез амидов при двойной дозе фос
фора.

Церлинг [2] отмечает необходимость исследования листьев в свя
зи с диагностикой питания в фазе затухания прироста побегов, когда 
устраняется явление «фактора разбавления» (имеется в виду прирост 
массы). Учитывая это обстоятельство, мы продолжили изучение азот
ного обмена в период остановки роста.

Выявлено, что в этот период уровень содержания азотистых соеди
нений во всех опытных вариантах превосходит контроль (табл. 2).
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Таблица 2
Содержание разных форм азота в листьях абрикоса в период остановки роста, 

мг/г

Варианты
Азот

общий белковый небелковый амидный аммиачный

Контроль 17,50 14.63 2,87 0,42 0,40
21,00 17,75

17,13
3,25 0,20 0,70

■МюоРюо 21,00 3,87 0.40 0,65
Р 100^100 18,50 14,25 4,25 0,20 0,55
1^ мо юс 23,00 18,50 4.50 0,27 1,01
^зооРмо^юо 25,00 21,50 3,50 0,28 1.22
^моРгоо^мо 21.00 18,00 3,00 0,28 0,47

Наибольшее влияние на содержание азота, как и в предыдущей 
фазе, оказывает полное минеральное питание с двойной дозой азота 
(Игоо Рыв Кыо)- Увеличение общего азота при этом происходит в основ
ном за счет белковой фракции, что свидетельствует об усилении биосин
теза белка, стимулируемого двойной дозой азота.

Интересно отметить, что аммиачная форма азота в листьях накап
ливается на фоне всех источников питания, а синтез амидного азота 
в этот период подавляется.

Высокий уровень содержания азотистых соединений при 
Н?оо Рюо Кыо по сравнению с контролем и другими опытными варианта
ми сохраняется до конца вегетации.

Нами изучалось также изменение обмена азотистых соединений в 
побегах абрикоса в зависимости от соотношения и доз минеральных 
элементов питания (табл. 3). В начальный период развития побегов

Изменение содержания форм азота в побегах абрикоса в зависимости от различных 
доз и соотношений минеральных удобрений, мг/г

Таблица 3

Период интенсивного р оста Конец вегетации

Варианты
Азот Азот

Щ
И

 Й
 

лк
ов

ый
 

бе
лк

ов
ы 

ид
ны

й

ми
ач

нь
п-

щ
ий

 

лк
ов

ый
 

эе
лк

ов
ы 

ид
ны

й 

ми
ач

ны
!

<о о» о 2 Ю О ф 2 2
О Ю X пЗ 1 О X са оз

Контроль
(без удобрения) 8,50 7,00 1,50 0,11 0,26 8,00? 6,25 6,75 0,11 0,16

^100^100^100 9,50 6,63 2,87 0,43 0,23 8,50'6,13 2,37 0,12 0,20
НюоР 100 9,00 5,50 3,50 0,37 0,27 8,50 5,88 2,62 0,14 0,21
Рюо ^100 9,00 6,00 3,00 0,30 0,22 9,00 5,75 3,25 0,12 0,115
М100К100 10,50 7,00 3,00 0,38 0,22 7,50 5,25 2,25 0,12 0,18
НгооРюо^юо 11,00 5,50 5,50 1,32 0,37 10,00 7,00 3,00 0,12 0,18
МмоРгоо^мо 9,50 5,75 3,75 0,60 0,25 7,50] 4,75 2,75 0,12 0,18

содержание общего азота в вариантах колеблется в пределах 5—17%.
Особенно следует выделить вариант с Ы2Оо Рюо Кюо, при котором наблю
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дается наиболее высокий уровень содержания общего и небелкового 
азота.

Существенные сдвиги под воздействием этого удобрения происхо
дят и в содержании амидного и аймачного азота.

Выявленные высокие концентрации азотистых соединений в побе
гах на фоне двойной дозы азота свидетельствует о более активном 
включении его в общий метаболизм растений по сравнению с остальны
ми источниками питания. Эта закономерность наблюдается до конца 
вегетации.

Изменения в азотном обмене побегов в зависимости от доз и соот
ношений минеральных элементов отражаются и на приросте в целом, 
наибольший прирост побегов, в которых азотистые соединения накапли
ваются в максимальном количестве, обеспечивается при N2oo Рюо Кюо 
(81 см против контроля 43 см); одинаковый прирост наблюдается при 
Nioo Р'2оо Кюо и N100P100K100 (соответственно 74 и 75 см); слабый при
рост по сравнению с контролем отмечается в варианте с Рюо Кюо 
(46 см), где слабее выражены синтетические процессы азотистых 
соединений.

Поскольку основной оценкой реакции растений на удобрения яв
ляется урожайность, то важно было выяснить, какое именно соотно
шение питательных элементов обеспечивает максимальный урожай и 
какова связь его с уровнем содержания азотистых соединений (продук
ционные процессы азотистого обмена). Как и следовало ожидать, мак
симальная прибавка урожая (148,3% от контроля) обеспечивается на 
фоне двойной дозы азота в сочетании с РК, фон, который благоприят
ствует интенсивному синтезу азотистых соединений. Значительный 
эффект в повышении урожайности достигается также при NIOo Рюо Kioo 
и N1Oo Р200 Кюо, обеспечивающих почти одинаковую прибавку урожая 
(соответственно 42,4 и 44,0%). Применение Р1Оо Кюо не дало значитель
ных результатов.

Таким образом, обобщая полученные данные по изучению обмена 
азотистых соединений в побегах и листьях абрикоса в связи с приме
нением различных доз и соотношений минеральных элементов питания, 
можем заключить, что оптимальным для продукционных процессов 
азотного обмена, а также в повышении урожайности является полное 
минеральное удобрение с двойной дозой азота (N200 Рюо Кюо)•
Ордена «Знак Почета» НИИ виноградарства,

виноделия и плодоводства МСХ
Армянской ССР Поступило 5. III. 1982 г.

ԱԶՈՏԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾԻՐԱՆԵՆՈՒ ՄՈՏ

Ս. Ա. ՄԱՐՈԻԹՅԱՆ, Ա. Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, Ս. ԴԱՆԻէՎՅԱՆ

Ուսումնասիրվել են ծիրանենու տերևներում և շիվերում ազոտային 
միացությունների քանակական տեղաշարծերը' կախված հանքային սննդա
ռության դոզաներից և նրանց հ ա ր ա բե ր ա կց ո ւթ յո լն ի ց ։
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Պարզվել է, որ ազոտային նյութերի փոխանակության օպտիմալ, պրո- 
դո/կտիվ պրոցեսների և բերքատվության բարձրացմ ան լավագույն տարբերա
կդ ազոտի կրկնակի դոզայով N20()P10aKl(X) հանքային լրիվ պարարտացումն է։

NITROGEN INTERCHANGE IN APRICOT TREES DURING 
THE VEGETATION PERIOD AS DEPENDING UPON DOSAGES 

OF MINERAL FERTILIZERS AND THEIR CORRELATION

S. A. MARUTIAN, A. A. MAROARIAN, S. Q. DANIELIAN

We have investigated the quantitative translocation of nitrogen 
components in apricot leaves as depending upon dosages of mineral 
nutrition and their correlation.

It has been established that the best variant for intensifying the 
optimal productive processes and raising the crop level is a full mineral 
fertilization with a double dosage of nitrogen (N^, P100, Кюо)-
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ФЕРМЕНТАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГОРНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ

А. Н. БАГРАМЯН, А. Ш. ГАЛСТЯН

Рассмотрена возможность использования активности ферментов при диагностике 
класса (семейства) горных лесных почв.

Ключевые слова: горные лесные почвы, ферментативная диагностика.

Установлено, что активность ферментов может быть использована 
в качестве дополнительного диагностического показателя генетических 
типов почв [6, 12]. Каждый тип почв характеризуется определенным 
уровнем и соотношением активности ферментов. Галстян, Абрамян [8] 
показали, что активность ферментов диагностирует более низкие таксо
номические единицы почв; установлены предельные числа активности
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