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The carpet-like alpine meadow is the essential component of the 
high-mountainous vegetation. It is used as a pasture, condition or which 
has changed for the worse at present in connection with the irrational 
use

The analyses <>i various years indices have shown that the high 
mountainous pastures yield capacity with the prevalence of C. truleniata 
has decreased from 17 to 47 per cent in course of 30 years. The com
position of the age population has also changed ior the worse. Adult 
and old ones predominate in plant community.

Complex measures are necessary ior the restoration, development 
and improvement of these high-mountainous valuable pastures.
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УДК 631.51-632.954-635.11

ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДОВ ПА СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛЬНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ И ПЛОДАХ ЯБЛОНИ

Ж А АРУТЮНЯН, Н В. БАЖАНОВА •

Приводятся данные о накоплен1!։։ чольных ^лемешон и листьях и плодах яблпн.., 
обработанных гербицидами. Обнаружено до 25-ти племен։о» н показано, что пспы 
тайны»՛, гербициды не ек.т:։ывакп ин, ибн.Зимнего действия па их поступление г, дсрепь ч 
яблони

Ключевые слона- яблоня, гербициды, мчкра-, микроэлементы.
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Применяемые в настоящее время гербициды, как и все пестициды 
органического синтеза, отличаются высокой биологической активно
стью и могут-'оказывать существенное влияние на отдельные звенья об
мена веществ, в том числе и йа поступление зольных элементов в защи
щаемую культуру. Именно это обстоятельство послужило основанием 
для изучения нами влияния некоторых гербицидов нс только па поступ
ление калия как одного из основных элементов. но и целого ряда дру
гих макро- и особенно микроэлементов.

* 1П. |,.։й
Материал и иегоЛикн. Опыты проводились ни,плодах сорта Пармен зимщф золо

той, выращиваемого в пальметтных садах совхоза Напри Октсмберянского района 
.Лр^С^Р в течение трех лег (1981 1983 гг.» Применялись следующие гербициды: Ю 
мочовинопрризводных—диурон (8 кг/гл 1. лннуро'н (10 кг/гв); из симмтрйвзиновых— 
карасард и епмазнн (10 кг/га); из' производных ураиилл—•тербацил (6՜ кг/гл|. Доз» 
гербицидов рассигганы ло препарату । - . < ц , ।

Калий определялся методом пламенно! фотометрии, .фыыше цементы » листьях 
и плодах этого сорта яблони фиксирование։ и помощью инфракрасно г> сискгрофо- 
тометри.

Результата и обсуждение: Известно, что К-в растениях находится, 
преимущественно в виде полов, хотя в настоящее время с помощью ра- 
।позитивного изотопа показано, что около 30%' всего К находится в свя
занном состоянии.-՛ ՛ I.

На рис. 1 приведены данные об интенсивности՜ .поступления К в 
листья и плоды контрольных и опытных растений.

В первые два месяца вегетации (май. нюнь; вреднее за 1981 
1983 гг.) н листьях всех вариантов опыта, отмечается активное накол- 
.тс1же этого’элемента, затем начинается снижение его содержания, до- 
ходящее в августе до минимума. В плодах наблюдается обратная кор
реляция. с развитием плода идет интенсивное и иступление К. Достигаю
щее максимума к моменту сбора плодов (август). Существенные потери 
К листьями, вероятно, можно объяснить не только его оттоком в плоды, 
но и выделением "(экзосмосом) в почву. Между вариантами наблюди-, 
ются незначительные различия в содержании К как в листьях, так -» 
плодах, I некоторой гсндс.нцкей к его увеличению в плодах растений, 
обработанных гербицидами.

В настоящее время в растениях найдено свыше 70 химических эле
ментов, которые ио мнению Школьника [8]. бесспорно имеют для них 
физиологическое значение. Результаты' наших опытов показали, что в 
листья и плоды яблони из почвы поступают до 25-ти макро- и микроэле
ментов, которые на протяжении всей вегетации присутствуют в них в. 
различных количествах. Согласно полученным спектрограммам, во всех 
вариантах и во все сроки взятия проб в листьях и плодах в количестве, 
достигающем 1% и выще, накапливаются такие элементы, как Са, Ма, 
М-, Р. Ре. .

Обнаружена интересная закономерность в распределении Ее в пло
дах яблони: в процессе созревания плодов Ее в нйх было 0.3—0,7%. но 
к моменту съемной зрелости количество этого элемента увеличилось 
до 1% и выше Таким образом, судя по нашим и литературным [4] 
данным, яблоки могут служить доступным источником усвояемого Ее. 

288



количество которого в зрелых1 Плодах может достигать- 2.5 мг на՛ 100 г 
продукта.

В отжяпёнин поступления в культуру 'зольных элемейтб'В; которые 
но вариантам и срокам опытов сильно варьируют, с.чедуе։ отметить, 
что Со н 7.П, всегда обнаруживаемые в листьях, в плодах не фиксиру
ются. На наш взгляд. это вполне естественна, поско льку указанные эле-

Рнс. 1 Воздейстииу гербицидов в.՝։ пакапленуе калии :։ листьях и плодах, 
яблони к л-чсннс исгегаинн. I. Копгр.мь. 2. симами 10 кг/га, 3 лнну-

рои 10 кг/га; 1. карзгарл- 10 кг/ги, 5. диурон 8 кг/га: 6. тербацил—Я кг/Га.

менты в основном входят в состав вин «жомолокулярных соединений 
только активных субклеточных структур (митохондрии, хлоропластов 
листьев). 1л, РЬ, Ва ют 0.2 до 0,003%) обнаруживаются и в листь
ях. и плодах яблони постоянно. В количественном содержании Ьг л 
Са обнаружена обратная зависимость. позволяющая, ио-види.мо.му, в не
которых случаях Са замещать Ьг. Сейчас считается почти установлен
ным [I], что для некоторых растений 8г является необходимым элемен
том К таким культурам, на основании наших данных, можно прлчис 
лить и яблоню, в листьях :: плодах которой этот элемент всегда фикси
руется (от 0.06 до 0.2%); иногда в плодах растений, обработанных 
гербицидами, отмечается усиленное накопление его.
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Элемент V также всегда присутствовал в листьях и плодах опыт
ных н контрольных образцов. Опираясь на литературные ганные [3, 7], 
свидетельствующие о его ингибирующем влиянии на микобактерии (воз
будителей туберкулеза и кариеса зубов), считаем, чт ՝ присутствии ем 
в яблоках является весьма положительным фактором.

Такне элементы, как >\1, Са. Сс1. 8с. Мо, >ч. 11ц. РЬ. Тк Сг. 2п и 
другие, почти постоянно присутствуют (от 0.4 до 0,001%) в листьях и 
плодах яблони. хотя сказать что-либо о роли некоторых из них мы за
трудняемся Однако после открытия потребности растений в микро
элементах стало возможным дать иное толкование целому ряду болез
нен растений. возбудителями которых считались грибы или бактерии. 
!1а самом деле это оказывались функциональные болезни, вызванные 
не госта։ком в ючве тех или иных микр: элементов [8]

Таким образом, нами впервые для условии .Армении показано, что 
в листья и плоды яблони сорта Пармен зимний золотой из почвы по
ступаю] до 25-ти микро- и макроэлементов, присутствуя в том ։лп ином 
количестве на протяжении всей вегетации. Нам не удалось четко про
следить за воздействием гербицидов на поступление зольных элементов, 
однако с уверенностью можно сказать, что они не ингибируют этот про
цесс.

Вопрос о высоких товарных качествах плодов при их храпении так
же представляет серьезную задачу народнохозяйственного значения.

Поскольку в период хранения в плодах продолжаются сложные фи- 
шолого-биохи.мические процессы, интересно было проследить и за со

стоянием минеральных веществ.
Наши исследования показали, что зольный остаток плодов яблони 

.՝|>рга Пармен зимний золотой составляет 0.35—0,65% на сырую массу 
плодов, что сравнимо со среднссоюзиым значением показателя— 
0.5% [6].

Тенденция к некоторому увеличению К в плодах яблонь, обрабо
танных гербицидами а период вегетации, не утрачивается и при хране
нии (3—5 месяцев) Отмечен на первый взгляд парадоксальный факт 
снижения количества К в яблоках, находящихся на хранении, и наибо
лее активного в контроле (рис. 2). Однако появляется все больше дан
ных [2. 5]. свидетельствующих о том. что все органы растений сносо՜ 
им выбрасывать в воздух массу мельчайших твердых частиц, активно 
способствуя .миграции минеральных веществ через атмосферу. А фа к г 
меньшей потерн К в вариантах. обработанных гербицидами, позволя
ет высказать предположение, что гербициды в какой-то степени коорди
нируют расход К. т с. служат своего рода механизмом «транзитного» 
пропуска элементов.

Другие минеральные элементы, зафиксированные ками в плодах 
вегетирующей яблини, стабильны и в процессе хранения.

Таким образом, результаты наших исследований показали, что при
мененные гербициды в основном и՛? оказывают отрицательного влня- 
ы։я на процесс исступления зольных элемента из почвы и деревья 
яблони.
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Данные о влиянии гербицидов на содержание зольных элементов 
послужили основанием для рекомсн lairni их н производство по борьбе

Рис. 2 Динамика содержания калия •• плодах яблони прг. хранении I Кон
троль; 2. симизнн 1(1 кг/гз; 3. -nuiypoii- UI кг/гл I кзрагарл кг/га.

5, диурон—8 кг/га; 6. тербацил—б xr/r.j.

с сорной растительно тыо в пальметтных Ьб.юневых садах Храратскон 
равнины Армянской ССР.

11.'|у։|||<»«н«-.|ед(>илтсльскпЛ институт зшпты раси'ннй 
МСХ Армянской ССР ГТ н тупило 28.1 1481 г
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PKE EFFECT OF HERBICIDES ON THE CONTENT Ob' ASI IX 
ELEMENTS ։N THE APPLE-TREE !.EA E> \ND FRUITS

Zl). A. :-IAHI4ll \JAN. N V. C.JIAVOVA

Data, concerning the study of the content of mineral eiernents in 
apple-tree leaves and fnils, ar? sunima*iz-'Cl In the article.

About 23- 25 ashy elements have been discovered in the apple plants 
and the tested herbicides don', inhibit the penetration of the ashy ele՜ 
mentT Inti the apple-ire-
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С) ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕРНООБРАЗУЮ.ЩИХ ТРАВ НА СМЫТЫХ 
ПЕРЕЛОГАХ В ЗОНЕ КАШТАНОВЫХ ПОЧВ

3. Ф. ШУР-БАГДАСАРЯН. М С КАЗАРЯН. А А АВАНЕСОВ

Установлено, что изменение видового состава и прохождение отдельных стадий 
оцелинекня на смытых перелогах зависят от рельефа, степени смытосгп почвы и окру 
икающих перелог угодий

Ключевые слоев: почвы каштановые, смытые перелоги, дерновый покров.

Естественная травянистая растительность является основным ис
точником продуцирования органического вещества. Вследствие отсут
ствия рациональных приемов использования она находится в неудовле
творительном состоянии. Для выявления изменений травянистой рас
тительности и сознательного управления ими встает задача увязки мно
гообразных экологических факторов с антропогенным воздействием, из
меняющим еострв видов растений как а положительную, так и в отрица
тельную сторону. В связи с этим одним из важных вопросов при раз
работке научных основ восстановления и улучшения травянистой расти
тельности на смытых перелогах (бросовых пашнях) является установ
ление па основе научною эксперимента ишамнкл соотношения видов 
и их почвозащитных свойств пол воч ц'йствием внутренних и внешних 
факторов.

В нашей работе приводятся результаты длительного изучения ш 
намнки видового состава ։• темпов дернообразовательпою процесса . 
увеличением возраста смытого перелога, поверхность которого пред
ставлена выпуклыми и вогнутыми элементами рельефа.

Материал о методики Эксперименты были начаты на однолетнем средне- и сила- 
кос мытом перелоге, расположенном на западном склоне крутизной 18 (территория 
Абовянского почвенно-эрозионного опорного пункта Института почвоведения ։։ агро
химии). и продолжались периодически при зяповеднг м режиме и течение 24 лет (1960 
1983 те.)

11а фиксированных делянках к '.-кратной пылдриостн подсчитывалась количество 
особей н кх генеративные побеги Ло мет увеличения возраст.', перелога и изменения 
видового состава растительности определяли нцеже ма :у г» иных частей каждого 
айда п отдельности
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