
может способствовать ускорению эволюции и в то же время повысить 
частоту летальных событии. Высокий уровень мутационной изменчиво
сти у однозернянки но сравнению с двузернянкой показатель м?ныпеГ։ 
надежности генома. Это результат нарушения контроля за мут.чбиль- 
иостью со стороны естественного отбора. Относительно высокую мутз- 
бильность генома против некоторого оптимального уровня можно счи
тать отрицательным явлением.
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД НА СОДЕРЖАНИЕ 
NPK В РАСТЕНИЯХ

К. В ГРИГОРЯН. Г. AJ. КАРАКЕШИШЯН. .4 III ГАЛСТЯН

Ереванский государственный университет, кафедра жологни и • - раны приро ;■»։

Аннотация — Установлено, что в результате орошения загрязнении мн во
дами изменяются показатели плодородия почвы, содержание «азегя, фос
фора и калия в растениях. На загрязненных почвах растения характери
зуются сравнительно низким содержанием питательных элементов. Между 
содержанием NP в незагрязненной коричневой лесной остспненной поч
ве и в растениях обнаружена достоверная коррелятивная связь

ILlantntU յ|ւԱ1 - իսւցւսհսւյւովաէ է.Ն հոդի րէրրիու^ յուեր ցնոէքէէԱդքէք ղ ցուըանիշն1»րի 
6 րո։ յոէրոէմ տզոտի, ֆոսֆսրի tit կէսլիէէէմի պարուն տկուք!յան փուիոխոէի՛յսւՆ օրի- 
Նաչւսփր-tPյունն1.րր' աղտոտված ոոոզիչ ւրԼրի ադդԼրոՀյյտՆ ւոսւկւ Աղտոտված 
',ող1րում ք՚ո։յս1րր րնութաղրվոէմ ԼՆ нЪтдпц l,{Lt! հնաների ՀամԼ մասւսյք'4յր ցածր 
պււ.րւււնււ>կությամ րւ ..տվս/աոի կոոեքյատիվ կապ Լ Հայունւււր1.րվւրւծ շսւղտոս,վա.) 
չաղ tn), ուկազ Ույն ւոնւոսւո տյին տափսէԱԱւանտցվւէւծ հողոէէ! և րույոէրում NP-/' 
պտրՈէնւսկուի յան >քի»Լւ

Abstract—հ has been slated that In the result of melioration by polluted 
waters the Indices of the soil fertility, as well as the content o' nitrogen, 
phosphorus and potassium in plains are changed. On polluted soils the 
plants are characterized by ajcom para lively low content of nutrithe elements. 
A trustworthy correlative tie Is found between the content ofNP’in unpol
luted brown forest stepped soil and the plants.
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К настоящему времени накоплен огромный фактический материал об 
усвоении растениями питательных элементов из почни в естественныч 
условна. Тем не менее вопросы поступления питательных веществ в 
растения и диагностики их минерального питания по химическому соста
ву в условиях промышленного загрязнения изучены недостаточно, Ис* 
следования в этом направлении, в частности, по изучению загрязнения 
оросительных вод техногенными веществами, их влияния на питатель
ный режим почвы и содержание минеральных элементов в растениях, 
находятся в стадии накопления фактов. Между тем решение этих воп
росов может пролить свет на особенности питания растений R условиях 
гехногенсза.

Материал и методика. Исследования проводили на коричневой лесной остепнснной 
почве совхоза Шнох Ту майянского р-на. Для получения сравнительных данных в пре
делах указанного тина почвы, орошаемой незагрязненными н загрязненными водами, 
разрезы закладывали под овощными н плодовыми культурами. С этих же участков 
брали образны растений [I. 2. 7, 8]. Гумус определяли по Тюрину, валовые и под
писные формы азота, фосфора к калия в почве, оросительных водах н растениях -об- 
щ<՛ приняты ми методами [1. 7, 9].

Результаты и обсуждение. В настоящее время для орошения ко
ричневых лесных остепиенных почв совхоза Шнох Туманянского р-на 
наряду с незагрязненными водами р. Шнох используются также загряз
ненные коды р. Дебед. Средние за вегетационный период данные хи
мического состава этих вод показали, что они различаются по содержа
нию и форме переноса питательных элементов. В загрязненных ороси
тельных водах р. Дебед, по сравнению с незагрязненными р. Шнох, .со 
держание растворимых форм азота в 3,2 калия в 1,2 раза больше, а фос
фора—в 6,1 раз меньше. При средней норме орошения (5000 м3/па) 
водами рек Дебед и Шнох в почву соответственно вносятся (кг): \ 
14,2 и 4,2; К -6.8 и 6,1; Р—0.2 и 1,2. Следовательно, значение этих вод 
как источника питательных элементов для орошаемых почв невелико.

В результате орошения загрязненными водами р. Дебед изменились 
показатели плодородия коричневых лесных остепнсппых почв (табл. I).
Таблица J. Содержание валовых и подвижных форм \РК к коричневых лесных 
осгепнеииих почвах, мг(П)0 г

N Р-О, К2О
Номер 1 орнзонт, « i i= ձ « ձ

разрем, глубина. о * о i g *
почва см % £ «« с о яв

4 О Л 0 3 rtj О J33 S •• х — X СО S X

= Ап 0-26 3.2 210 4.8 202 б.» 2176 48
В։ 26 -5') 2.5 201 3.9 190 7,1 2102 48

о «5 Вэ 50-75 2.4 183 3.4 137 5.4 2102 40
75-95 1.8 120 3.1 133 4.6 2036 36

շ ВС 95-116 1.2 79 2.8 168 2.2 2052 24
X

г

«= 
с

> 5 Ап 0 -25 2.8 181 2.3 126 2.3 2627 46
> Х в։ 25 -46 2.5 129 3.4 ПО 1.6 2531 36
> = В, 46-62 1.8 81 3.1 НО 1.6 2458 20
= к в3 62-81 1.5 61 2.4 55 1.0 2458 24
’и ВС 81-100 0.9 61 2.0 69 1.1 2531 18
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По всему профили։ почвы содержание валовых форм азота и фосфора 
снизилось, что в основном связано с химическим составом взвешенных 
частиц вод р. Дебед, которые содержат 0,021 %— \, 0,024% Р, 2,4% К- 
Орошение загрязненными водами привело также к уменьшен э ко
личества подвижного азота а фосфора соответственно в 2 и раза. 
Уменьшение подвижного фосфора обусловлено его переходом ՛. недо
ступное состояние в связи с повышением реакции среды и койне, .р тип 
тяжелых металлов [4, 5]. Изменение подвижного калия незначиг-льно-

Изменение питательного режима почв под влиянием загряз- шных 
промышленными отходами вод р. Дебсд отражается на содержании ука
занных элементов (МРК) в возделываемых сельскохозяйственны куль
турах (табл. 2).
Таблица 2. Содержание ХРК я растениях, мг на 100։ сухого вещества

Культура
Нелагрязксиная почва Загр՛1 кепная : очза

К Р К К Р К

Груша листья 2122 205.6 2012.6 1604 81.1 1301.5
не: ки 1924 168.3 795.6 950 83.4 461.4

Яблоня ЛИСТЫ! 1791 149.5 1255.4 1738 135.4 1187.4
ветки 2294 161 .8 38.4.7 845 124.2 304.0

Персик листья 1895 215.3 1321.3 1954 108.1 1286.4
НС1КИ 1599 146.0 446.1 932 81 0 361.4

Виноград листья 1491 153.9 821.4 1381 116 9 785.7
ветки 853 163.4 977.2 630 114.9 986.9

Пе;-ец листья 2986 375X6 3957.8 2540 222.1 3485.2
стебли 2600 287.3 3765.2 2002 237.1 •3001.8
корни 2219 215.6 2727.1 1687 184.1 1519.2

Томат листья 3657 359.4 3656.3 3534 236.3 1495.5
стебли 2217 194.9 3924.0 *618 136.4 1778.6
копни 1035 145.4 1511.1 669 113.8 1307.5

Баклажан аисты. лих» 257.8 1593.2 2100 217.4 1527.4
стебли 1029 190.5 1535.8 806 108.9 1214.1
корпи 1554 218.2 1870,0 945 81.9 1443.6

Отмстим, что отдельные виды растении характеризуются избира-
дельностью в отношении азота, фосфора и калия. Такая закономер
ность обнаружена как на незагрязненных, так и загрязненных коричне
вых лесных остепненных почвах независимо от возделываемых куль
тур. Избирательность в отношении тех или иных элементов питания 
связана с природой данного вида растений, его приспособлением :? про
цессе эволюции к определенным условиям питания. Большое .тишине 
на содержание минеральных веществ в растениях оказывают также 
условия окружающей среды.

Загрязнение почв приводит к изменению р!I среды, скорости разло
жения органического вещества, усилению процесса почвенной эрозии, 
разрушению почвенного поглощающего комплекса, возрастанию обмен
ной кислотности, снижению или повышению степени насыщенности ос
нованиями, нарушению соотношения элементов минерального питания, 
уменьшению подвижности питательных элементов [3, 5, 6, 12 14, 16, 
!8’|. Таким образом, создаются новые условия и, Соответственно, опре
деленные трудности при изучении вопросов поступления питательных 
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элементов в растения и диагностики их минерального питания по хими
ческому составу в условиях техногенеза.

Установлено, что при одинаковом уровне агротехники на незагряз
ненных коричневых лесных остспиёняых почвах содержание ХРК в рас֊ 
тениях намного выше, чем на загрязненных, однако ниже оптимального. 
Из изученных культур высоким содержанием Х’РК характеризуются 
гоматы и перец, что связано с природой этих видов растений. На загряз
ненных почвах в связи с нарушением их питательного режима возделы
ваемые сельскохозяйственные культуры имеют низкое содержание них 

ментов. Под влиянием техногенного фактора на загрязненных яич
ках содержание азота в калия в растениях в среднем снизилось в 1,4; 
а фосфора в 1,6 раз. Снижение содержания ХРК в растениях об
условлено не только нарушением питательного режима загрязненных 
почв, но и взаимодействием между ионами, при котором одни из них 
препятствует поступлению в растения другого. Так, ионы кальция в. 
высоких концентрациях задерживают поглощение калия, марганец֊ 
азота, калин -азота, фосфора, магния и бора [11, 15, 17]. Возможно 
и обратимое взаимодействие. Гак, азот подавляет накопление калия, 
калин—азота; магний калия, калий—магния [10]. Сильновыражен- 
пын антагонизм выявлен между содержанием гяжелых металлов и пи
тательных элементов. Следовательно, снижение содержания ХРК в 
растениях, произрастающих на загрязненных коричневых лесных остсп- 
ненных почвах, в основном обусловлено антагонизмом между элемен
тами, так как эти почвы богаты тяжелыми металлами [4. 5]. Об 
этом свидетельствует также гот факт, что содержа: яс тяжелых ме
таллов в растениях возрастает но мере увеличения их концентрации в 
почве или питательном растворе.

Математическая обработка данных по содержанию азота, фосфо
ра и калия показала, что между содержанием азота л фосфора а не
загрязненной почве и в растениях, произрастающих на ей, существует 
достоверная коррелятивная связь (табл. 3). Она аружепа также 
Таблица 3. Корреля1ивная связь между содержанием ХРК в растениях (общее)* 
“ почве (подвижные), п 10

К’РК
И Р К

г +тг т ։+п։г 1 1 г + тг ։

в листьях в почве

Незагрязненная

0.97+0.02 48.50

почка

0.94+0.05 18.60 0.53±0.29 1,82.

и веках и почве 0.93+0,14 б.64 0.52±0.19 4.31 0.45+0.46 0.97

в листьях в почве

Загрязненная

0.75X0.17 4.41

почва

0.49+0.31 1.58 0.90+3.08 11.25-

в ветках в почве 0.53+0.42 1.26 0.54±0 41 1.31 0.24+0.54 0.44:

между содержанием азота и калия в загрязненной почве и в листьях 
растений. Однако строгая корреляция наблюдается не всегда и в боль- 
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шипстзе случаев зависит от свойств почвы, вида растения, а также от 
формы и соединений элемента.

Таким образом, воды рек Дебел и Шпох имеют неодинаковый хи
мический состав и по-разному действуют на питательный режим корич- 

.левых лесных остеппенных почв и содержание ХРК в растениях.
На почвах, орошаемых водами, загрязненными промышленными 

• отходами, растения имеют низкое содержание азота, фосфора п калия.
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СЕЗОННАЯ РИТМИКА ЛУГОСТЕПНЫХ И АЛЬПИЙСКИХ 
ФИТОЦЕНОЗОВ АРМЕНИИ

А. Н. ЗНРОЯН. К. Г. АФРИКЯН

Институт ботаники АН Армянской ССР. Ереван

Аннотация - Изучались особенности сезонной изменчивости лугостепной 
и альпийской растительности Армении. Выделены семь периодов их раз
вития. Установлено, что время закладки цветочных почек и степень ил 
дифференциации в основном определяют сроки и продолжительность веге
тационного периода, причем с увеличением высоты местности число видов 
с заранее заложенными цветочными почками закономерно увеличивается.

Ш|||1ПИ><ф|11— th ււոէմնւէւսիրվեք Ail Հայաստանի մ Աւրւքււււքհտնատուփ սւստ։>ւն ,u քին I։ 
սւ/ս/յաՆ բուսական Հ it 141[ ււէն Համ ա1քե րրս jlյունների սհզոնւսյին ղտրւյւււց մ ան 
ա .Ղ աՆ.■.'։։։/, ատ !/ո ։ [l յ niMi >,րր: Աւււսնձնււէէքվհք !.ն էիի տ էքjj են ո էքն հրի ղ:պպ։ս րմ ան յո!է 
շրջանն եր.

Պարէքվևք /., որ ձաղկտրողրորների հիմնաւքրման մամ անտկր հ ՆրաՆր ւքիֆք/ր!.ն^ - 
մտն աւ՚էոիէւէէէնբ հիմնակտնոքմ որոշոսք են վեպ1ւԱքացիոն ՀՐէ՚՚՚^՚Ւ ‘էամէք!։ mil երր և 
տէւողւււի յունր, /> ղեպ տերքւսնրի ր ւէւրձր ո։ թ ք ան աճի հետ որ ին աչափ ո ր են տճում 1 
‘աւիւորո բ հիմնաղրվէււ։) ժ 1է։ ղ կտր ո դր « ք!< ե րո ։[ տեսակներ/. թիվր.
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