
мально мелиорированной почвы в условиях новой бноклиматическон об- 
хгзповки приобретает черты, резко отличающие его от гумуса исходно
го содового солончака и сходные с таковым сопредельной орошаемой 
лугово-бурой почвы. В целях повышения производительности мелко 
ркрованных солонцов-солончаков необходимо дальнейшее опреснение 
•почин» и обогащение ее органикой.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОНОЭТАНОЛАМИНА ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ГУМУСОВЫХ КИСЛОТ ИЗ ПОЧВЫ

А. Ш. ГАЛСТЯН. Е. Н. БАДАЛЯН. С. А. АБРАМЯН

НИИ почвоведения к агрохимик Госагропрома Армянской ССР

Аннотация — Для извлечения гумусовых кислот из г -чвы впервые был пс- 
пользован 0,2 М водный раствор амнноспнрта — чоноэтаноламииа. Уста
новлено. что по сравнению с 0.1 и ХаОН он является более активным и 
<мягхкм> экстрагентом, сохраняющим ферментативную активность и нс 
изменяющим элемептпып состав и основные константы почвенных гуму
совых кислот. Предлагается для выделения препаратов гумусовых кислот 
«и почв применят!. 0.2 М раствор мглюэтанолзмить

1Աո«աց|աւ-Հողից հ», մոդային թթո^հրի ան,առման ‘,ամար տնղամ
«ղտաղորէվհյ Լ ամինասպիցռ — մոնութաՆուամինի 0.2 Մ քր^/իե Ifոնոկ-
թաԱպամինց 0.11, նատրւ.ո,4/, ՀԼ„ համնմաաաէ հանղիոանո,մ ( ա,քն(ի
"^Н և րմնղմ» Լք ոճրակցող Ն{ո,թ. Այն քարձք մակարղակի Լ պահում ֆեր-

,ի փոփոիոէյ հռմռոոպին OAJAlr«L*pA
կաղմր ն ՆրաՆք հիմնական 11„^,ս,րկ^,մ Լ մ *ն ո է, խսՆ»(ա մ {մ, ի
0,3 Մ intihtjPf, /Աէյհոր11, կիրս,-, է,/ հոդէրից հում »«vw յիՆ թքէսնԼրի »սՆէասւմտն 
հ*էմ*ր.

Abstract —Por the extraction of humus acid-- from soil 0.2 M waler so
lution o! anilnoalcohol-monocthaiiolamine has been used. I։ 1$ stated Dial 
In comparison with 0.1 n NaOII It is a more active and .soft* extragent. 
which preserves fermentative activity and does not change the composition 
of elements and the main constants oi soli humus acids. It in offered to 
use 0,2 M solution ol monoeihanolamlnc tn the practice of extraction ol 
preparations of hunui acids fr nn soil.
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В сложной проблеме управления почвенным плодородием одним из 
важнейших факторов является контроль за состоянием органического 
вещества. В составе последнего центральное место занимают гумино
вые кислоты <ГК) и фульвокислоты (ФК). Направленное регулирова
ние количества и качества гумусовых кислот обуславливает необходи
мость их всестороннего изучения.

Основными реагентами, извлекающими ГК и ФК из почвы, являют* 
гя щелочные растворы гидроокись натрия или ее смес. с пирофосфа
том натрия. Однако в щелочной среде в присутствии кислорода воз
духа многие органические неспецифнчсскне вещества способны окис
ляться с. образованием темноокрашепных гуминоподобпых продуктов, 
возможно также некоторое изменение в составе и структуре гумусовых 
кислот [Л. 7]. Существенным недостатком щелочных экстр а го вгон яв
ляется их инактивирующее действие на ферменты почвы [2, ь| Поэто
му неоднократно высказывались сомнения в целесообразности щелоч 
пой экстракции гумусовых препаратов. Были испытаны многие рас- 
пюрители гумусовых кислот, но невысокая полнота извлечения ГК и 
ФК из почвы не позволила заменить ими щелочные растворы [7].

Для извлечения ГК и ФК из почвы водные растворы амнносниртов, 
и частности моноэтанола мина (МЭЛ), ранее не применялись. Уста
новлено, что водные растворы (1 4%) аминоспиртов обладают высокой 
растворяющей способностью и их используют для извлечения ГК из 
горючих ископаемых [4].

Целью настоящей работы явилось установление возможности ис
пользования аминоеннрта—моноэтаноламина (\т1!2- С1Ь—СП2—ОН) 
для более полного и «мягкого? извлечения гумусовых кислот из почвы 
и сравнение качества полученных при этом препаратов ГК н ФК с та
ковыми при экстракции их стандартным реагентом—.\аОН. Моноэта- 
полампн хорошо растворим я воде, обладает щелочными свойствами, не 
токсичен.

Матерна.։ и методика Исследования приводили ни различных типах почв черно- 
;л м выщелоченный (Л 0 14 см), тяжелосупнпгастый. гумус 11.6%, фульпатно-гумат- 
ной» типа с преимущественным преобладанием в составе гуматов и фульватов кальция. 
pH видной суспензии 6.6. сумма обменных катионов 63.9 мэкв на 100 г почвы; горно- 
луговая дерновая (А л О II сх). срсдмесуглнНЯсМя. гумус 15.7%, гумагно-фу.н.ватно- 
и> типа с преобладанием и составе фракции гумусовых кислот, свободных и связанных 
с подвижными Р2ОЯ. pH 5.0. сумма обменных катионов 23.0 макг, каштановая карбо
натная (ЛО 16 см), срсднесуглнннстав. гумус 3.0%. фульмтнО’Гуматиый с высокой 
прочность» свили гумусовых кислот с минеральной частью почны. pH К.0, сумма обмен
ных катионов 32.8 юка.

11.1 11п,шлон.и-нно:<> обрл шл > ладой почвы брали дне натчьн по 100 г, и ОДНОЙ 
I! । ни՝ юмеченмо ГК И ФК пропонмн 0.2 М (1,2%) растворим МЭЛ. п лругай 0.1 и 
Хи<>11. pH полного раствора МЭЛ составлял 11.3. а 0.1 и Х'аОН 12.0 Перед и шло- 
ченисм гумусовых кислот почвы предварительно лекальипролали с учетом содержанки 
и них карбонатов кальпн каштановую 0.1 н НО. выщелоченный черв > см и гор՛ 
ш> луговую—0.1 и НаБО<. Обработку пичв укатанными жегрлгента.мп прок ниш мио- 
гокр.тгио до заметного ОСВСГ1С1ШМ экстракта Посредством цен трифут нроиан.՛ > (18ты& 
об /мни) от экстрактов отдел -ли минеральные примеси. Осакдсняс ГК пели обработ
кой фугата 1.0 и раствором II.40, при pH 1.0 1.5. И» надоепдочпого кислого фн.и.- 
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трата известными приемами выделяли Ф'К [7]. Гели ГК промывал։։, дважль пере- 
осажлалИ, диализовали, высушивали при -15—50°. Элементный состав и ферментатпа- 
гг\и»-акгивность полученных гумусовых препаратов определяли принятыми методами 
['■ 5—7].

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что извлечение 
гумусовых кислот 0,2 ЛА раствором ЛАЭА значительно уменьшает число 
обработок почвы. Так. при экстракции 0,1 н раствором МаОН оно со
ставило для выщелоченного чернозема 10. горно-луговой почв։.։— I», каш
тановой 10, а при применении 0,2 ЛА раствора МЭЛ 9, -I и 5 соответ
ственно; Из этого следует, что испытуемый экстрагент значительно ак
тивнее, чем щелочь, растворяет гумусовые кислоты, особенно карбонат
ной почвы.

Известно, что в I кг почвы может содержаться от 1—2 до 10—25 г 
ГК при общем содержании гумуса 1—6% [7]. В зависимости от со
держания гумуса в исследованных почвах 0,1 н раствором ХаОН из 
выщелоченного чернозема в пересчете на I кг почвы извлечено 45,-1 г 
беззольного воздушно-сухого препарата ГК, горно-луговой—38,9, каш
тановой -6,2 г, а 0,2 ЛА раствором МЭЛ—соответственно 52.9, 41.0 н 
19,2 г, или на 1(5,5, 5,4 и 209,7°', больше, чем щелочью. Следовательно, 
0,2Л\ раствор МЭА обуславливает более полное, чем 0,1 п ХаОН извле
чение ГК, особенно из каштановой карбонатной и выщелоченного Чер
нозема, где гумусовые кислоты находятся в сложной и прочной форме 
связи с минеральными компонентами. В горно-луговой почве органи
ческое вещество рыхло связано с минеральной частью, и .массы прела- 
ратов ГК, выделенных моноэтаиоламнном и гидроокисью натрия, разли
чаются менее значительно.

Большая извлекающая способность МЭА по сравнению с ХаОН 
объясняется тем, что ЛАЭЛ при взаимодействии с почвой не вступает в 
обменные реакции с почвенным поглощающим комплексом и его pH 
11,3 сохраняется в процессе выделения гумусовых кислот [2. 6] Гидро
окись натрия вступает в обменные реакции с почвой, поэтому pH ее 
раствора (12,9) нс сохраняется. Сдвиг pH составляет при этом 3 4 еди
ницы, и выделение гумусовых кислот фактически происходит при 
pH 9,5-10,0.

Нами установлено, что экстракцию гумусовых кислот из почвы 
0,2М раствором ЛАЭЛ, в отличие от способа извлечения ГК аминосинр- 
Таблнца I. Ферментативная активность препаратов ГК, выделенных из почвы 
разными экстрагентами (на I г препарата)

Почва Экстрагент
Инверта

за, мг 
глюкозы

Фосфа
таза, 
мг [»

Уреаза, 
мг .ХН3

лТФаза, 
мг Й

1с।лдро- 
гепазы, 
мг ТФФ

Каталаза, 
см3 О։

Горно-луго
вая

0.1нХа<)11
0.2М МЭА

34.7
66.9

21.4
34.3

22.9
28.1

5.2
28.(1

0.4
16.4

4.0
16 0

Чернозем 0.1 и Ха ОН
0.2М МЭЛ

50.7
75.7

35.8
51.1

41 !
50.3 22.4

22.7
28.2

60,4
61 7

Каштановая ОЛнМаОН 
0.2М МЭА

24.9
38.6

20.3
36.5

12.7
27.5

6.4
20.0

6.1
10.3

57.2
65.0
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950 Таблица 2. Элементный состав гуминовых кислот, выделенных вт почв разными экстрагентами

Почва

■ ■■■ . тт л՛»—

Экстрагент

С Н N О
С С С

с II М О

-- н О .\
атомный. % .массовый, %

Горно-луговая дерновая ОЛнКдОН 30.5 56.0 1.8 11.7 0.54 2.61 16.83 57.7 8.9 4.0 29.4
0.2М МЭА 28.7 59.3 1.7 10.3 и.49 2.77 17.38 58.1 10.1 3 9 27.9

Чернозем выщелоченный ОЛнХаОП 36.2 50.1 2.2 11.2 0.72 3.22 16.18 62.4 7.3 4.5 25.8
0.2М МЭА 36.0 50.0 2.1 11.6 0.72 3.11 14.97 61.6 7.2 4.8 26.4

Каштановая карбонатная 0.1н\'зОН 38.4 48.0 2.3 11.3 0.80 3.42 10,56 63.9 6.7 4 5 24.9
0.2М МЭА 39.7 47.4 2.4 10.5 0 84 3.79 16.66 65.7 6.6 4.6 23.1

Таблица 3. Элементный состав фульвокислот, выделенных из почв разными экстрагентами

Почва Экстрагент
С И .4 О

С
Н

С 
б

С
С II О

атомный. % массовый, %

Горно-луговая дерновая 0.1и.\аОН 26.8 48.8 2.0 22.4 0.55 1.19 13.37 42.4 6.5 3.7 47.4
0.2М МЭА 26.1 50.4 1.8 21.7 и 52 1.20 •14.16 42.5 6.9 3.5 47.1

Чернозем выщелоченный 0.1н№ОН 26.2 49.6 2.1 22.1 0.53 1.18 12.25 42.0 6 7 4.0 47.3
0.2М МЭА 26.3 48.9 2.3 22.5 0.54 1.17 11.31 41.7 6 ' 4.3 47.5

Каштановая карбонатная ОПнХаОН 26.5 48.5 2.1 22.9 0.55 1.15 12.80 41.7 6.4 3.8 48.1
0.2М МЭА 27.8 47.1 1.9 23.2 0.59 1.20 14.72 42.9 6.1 3.4 47.6



тамв из горючих ископаемых, необходимо проводить только после пред
варительного декалыгирования почвы, т. с после разрушения связей 
«умусовых веществ с кальцием. Без этого приема растворяющая спо
собность МЭЛ ниже, чем гидроокиси натрия. Так. при экстракции 0.2 М 
раствором МЭЛ без предварительного лекальпнровании из выщелочен- 
кого чернозема было извлечено в два раза меньше ГК. чем 0.1 и \';։О11.

Исследования показали, что МЭЛ является «мягким» экстрагентом 
ГК на почвы, не оказывающим инактивирующего действия па ферменты 
(табл. I).

Сравнительным химическим анализом выявлена идентичность эле
ментного состава и основных констант ГК и ФК исследуемых ночи, вы
деленных из них гидроокисью натрия и моноэтанолам ином (табл. 2. 3). 
Особенно сходны составы ГК. извлеченных разными экстрагентами из 
выщелоченного чернозема и каштановой почвы, во фракционном составе 
гумуса которых превалируют собственно ГК-гуматы кальиня. Соглас
но расчетам, молекулы ГК этих почв, выделенные щелочью и МЭА. име
ют также одинаковую относительную степень окислеиностн (<.»). При 
экстракции ГК из выщелоченного чернозема 0.1 и ХаОП она составила 
0.77, а при применении 0.2 М раствора МЭЛ—0.75. из каштановой поч
вы—0,66 и 0,67 соответственно.

Сравнительно близкие величины атомных отношений С:О, С:11, С М 
в молекулах гумусовых кислот, извлеченных из почв разны ми экстра- 
гейтами, свидетельствуют об одинаковом участии С, О, К в построен՛!!։ 
молекулярной структуры ГК и ФК. об одинаковом соотношении в ней 
боковых цепей.

Анализом установлено также, что ГК, выделенные из одной и той 
же почвы гидроокисью натрия и МЭЛ. имеют одинаковые функциональ
ные характеристики (табл. 4).
Таблица 4. Содержание функциональных групп з гумусовых кислотах, выделенных 
из почв разными экстрагентами, нэкв на 100 г

Гуминовые кислоты Фудъвок неясны
Почва Экстрагент

соон + 
(ОН) СООН (ОН) СООН 4- 

(ОН) СООН (ОН)

Горио-луго- ОЛнХаОН 820 312 508 1020 250 770
ИЙ я 0 2.М .МЭЛ 815 310 :О5 1010 245 765

Чсрнсвем вы-• ОЛнКаОН 745 494 251 805 245 560
|||слоче111ил! 0.2М МЭА 750 497 253 807 240 567

Каштанопля ОЛнКаО!! 690 412 278 738 220 518
карОонлтипм 0 2.М МЭА 695 415 28(1 741) 225 515

Таким образом, установлена возможность применения 0.2 М раство
ра моноэтаиоламина для более полного и «мягкого», но сравнению с 
щелочным экстрагентом (0,1 и КаОН), извлечения гумусовых кислот 
из разных типов почв, сохраняющих при этом элементный состав, ос
новные константы молекул (С:Н, С:О, С:Х’, ад. содержание функцио
нальных групп) и ферментативную активность.
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СИНТЕЗ ГЕКСАПЛОИДНОЙ ПОЛОНИКУМОВИДНОЙ 
ПШЕНИЦЫ ОЗИМОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

TRiTICUM AES’HVUM L. SUBSP. HEXAPOLOMCUM AVAN.

С. X. ГАЛСТЯН-АВАНЕСЯН

Сией а иск а и .'.ональная опытная станция НШ13 Госагронромз Армянской ССР

Аннотация—Описываются путь и способ создания по.толикумовидлой 

гекса։.лондпой пшеницы Т. aestivum subsp. hexapa/onicurn Avan, c 15-:o 
разновидностям։: скрещиванием промежуточного гибрида neputKOtto- 
лон :кума (Т. polonicuni i.. var. viilosum Haller T.perxicum Vav. ex Zhuk, 
var. stramlneum Zhuk.) co сложным гибридом |(C—5C8 Ф Лютее пенс 10) 
F։z.C-43a) F4.

։jfiiiitmi.||iiu — (y. palonlc:։m L. var. vUlvsum Haller > Г. perslcum Vav. ex
Zhuk. var. siramtneuni Zhuk.) 1Я ir,./՛..,՛/-

л!./, ...fiui.fl',ul'4 '<1,Г1,1'Ч>։ ! И - .'dJVX JO/ 1՛ । X I * 4.'н« /1՜ ,
'.Lui /, /5 iiij/tuint, uatlfbLft/i '“Lut I. tlCSliVltfJJ SubSp. hsXfipO-

lOtllCUtU {\ V Л II. <4 ГЦпЪ()11П Itf unit I'Uj tCflUMUfinlm rio/rtaifl UUlU/fflfltAl nmftL L Lyui- 

ituiifp։

Abstract The way and means of creation of polonlcumkuid hc.xaploid 
wheat T. aeslivum tubsp. hexapolnnicum Avan, with 19 varieties obtained 
from crossing of l> niter inedible hybrid persico-polonlcum T. polonlciim 
var. villbsum llallar with /. ptrsicani I'at՛, ex Zhuk. var. siramineutn 
ZhuEA with compound hybrid |(C—50 1'x Lutescens 10) F։ > C—4!a| i;։ 
have been described.

Ключевые елашг: селекция пшеницы, гексаполоникум. фврмаобразование. новые 
виды и ралновибности.

Скрещиванием 1'. poloiiictini L. var. villosani Haller с Т. persi- 
cum Vav. ex Zhuk. var. stramineum Zhuk, был получен промежуточ
ный гибрид Е| гетерозисной природы со средней фертильностью 55.2т. 
1.9% [1]. В дальнейшем с целью закрепления гетерозиса путем на
правленного отбора растений строго по промежуточному типу была по

лучена морфологически промежуточная константная форма—перси-

952


	947
	948
	949
	950
	951
	952

