
клетевого сока отмечается ври внесении в питательный раствор 5 мг/л 
железа в виде хелата. Именно этот раствор обеспечивает наиболее вы
сокий урожай сырья и эфирного масла (табл. 2). Это подтверждается 
также данными о содержании сухого вещества и выносе КРК

Таким образом, при гидропоническом выращивании лимонного сор- 
ТО питательный раствор Г. С. Давтяна половинной дозы (0,1%) с5мг/л 
железа в виде хелата способствует повышению его урожайности и со
держания эфирного масла
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Лугово-болотные почвы распространены в поймах и на низких террасах 
рек. Они занимают депре.ссные положения рельефа с близким стоя
нием уровня грунтовых вод, отличаются наличием торфяно-гумусово- 
глсеватого горизонта. Выделяются подтипы: лугово-болотные оторфо- 
ванные. лугово-болотные перегнои но-глееватыё [4, 5]. Водный режим 
лугово-болотных почв неустойчив, вследствие чего в сухие периоды бо
лотная растительность сменяется луговой. В торфянистом горизонте со
держание перегноя достигает 21% [4]. Эти почвы имеют выраженное 
слоистое строение, нейтральный pH среды, невысокую обменную спо
собность. Они характеризуются также высокой органогеиностью, сла
бой зональностью и соответственно небольшим содержанием основных 
питательных элементов 13].
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В настоящей работе приводятся результаты изучения микробиоло
гических иропессов, протекающих в лугово-болотных почвах и характе
ризующих их биологическую активность

Материал и методика. Б основу мякробш։.: «гнческнх ксследовзнмй положен v-- 
юд почвенных раззелени։՜ . awceaot ՛ слитных и жидких сингс h wckiix и органиче- 
ских питательных средах. Посевы производили из разводок свежих почвенных обрм- 
цов глубинным способом Железояосстакавлиззющуто способность почв определили 
путей учета двухвалентного железа с помощью 2,2 дмпернднла [2]. активность феррм- 
редуктазы—по Галстяну [I |.

Исследования проводили на лугиво-Гю.цпиых почвах Лорийског степи Калинине^- 
• о. Гукасянского ранимом Армянской ССР а 1976 -1982 г-

Резульготы и обсуждение. Микробиологические исследования по
казывают, что лугово-болотные почвы, формировавшиеся при близком 
стоянии уровня грунтовых вод, характеризуются различной активностью 
микроорганизмов, обусловленной факторами почвообразования, в част
ности. оторфованкостью, степенью ее разложения н юльностью Нали
чке глееватостп в средней части профиля влияет на интенсивность ми
кробиологических процессов, особенно на железоаоестанавлннающух) 
способность этих почв.

Лугово-болотные почвы имеют особенное!и. отличающие их от ми
неральных ночи и обуславливающие формирование в них своеобразных 
мнкробоценозов. В оторфовгнных почвах преобладают бактерии, ис
пользующие органические источники азота. Коэффициент минерали
зации здесь очень низкий, о чем свидетельствует соотношение бактерий 
на КАА/МПА.

Из таблицы видно, что кол.честно споровых ф՛՛;» бактерий невели
ко. Они не отличаются богатством видового состава, ;. ютобакгер не Об
наруживается. Разложение целлюлозы протекает наименьшей интен
сивностью. В лугово-болотных почвах грибы родсм Aspergillus и Ре- 
nicilHutn участвуют в восстановлении железа см вкладыш).

Микрофлора лугово-болотных почв, особенно в нижней части про
филя, носит своеобразный характер и сильно отличается от микрофло
ры других -дочв. Для этих почв характерно накопление Значительных 
запасов органических веществ, что при повышенной влажности способ
ствует размножению анаэробных бактерий рода Clostridium. Их чис
ленность в нижних слоях почвы увеличивается. По-видимому, благо
приятный водно-воздушный режим обуславливает не только бурное раз
множение этих бактерий, но и высокую железовос» гиназливающую ак
тивность их. В этих почвах доминируют протеолитические анаэробы 
Clostridium pasteurittnum. Clostridium butyricum. Торфяной гори
зонт и глееватоеть нижней части профиля влияет также на актив
ность ферриредуктазы в почве. В зависимости от почвенно-клйматнче- 
еккх условий процесс восстановления железа в профи :е этих почв мо
жет существенно изменяться. При проведении модельных опытов а ла
бораторных условиях признаки восстановления железа обнаруживаются 
очень быстро. Главным участником этого процесса в модельных опытах 
также являются облигатно-анаэробные бактерии рода Clostridium, не 
нуждающиеся в азоте.
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Г,.:-Установлено, что п лугово-болотных почвах значительное распро 
стрэиеине имеют бактерии рода РеааписгоЫит. играющие основную 
роль в аккумуляции железа и активно участвующие в восстановлении 
•шшеи железа. Железоредуктззная активность Р&1ат1сгоЫит. С1о$- 
шМит может являться одним нз показателей почвообразовательного 
нщщесса.

Таким образом, полученные (анныс позволяют дать полную микро- 
биологическую характеристику лугово-болотных почв выявит-, ряд за 
кг/номериостей протекающих в них процессов.

Лугово-болотные почвы характеризуются различной активностью 
микроорганизмов в зависимости от специфики почвообразования в них, 
п частности, оторфонанностн и зольности. Микробиологические но- 
•азатели, особенно численность и желсзовосстанавлнвающая активность 
С1оя(п(Нит, целесообразно игывап. при диагностике исследуемых 
ночи.
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Разные формы шнрококолосого, или гребневидного, житняка—.4. cri- 
slatum (L.) Beaux*. s. I., во флоре Армении представлены широко. Ок:։ 
и՛основном растут на сухих, каменистых, травянистых склонах, в пусты- 
нпх и других местообитаниях Являются хорошими кормовыми расте
ниями. поэтому используются в травосеянии. Вилы узкоколосовон 
группы житняка, куда входит и житняк пустынный (A desertorum) так 
же являются ценными кормовыми растениями, однако во флоре Арме 
пин они до енх пор не отмечались. Экземпляры таких растений, собран 
иые на территории республики, отсутствуют в гербарии ботанического 
сади АН АрмССР

♦,В 1987 г. мной собраны растения житняка пустынного из двух пунк- 
топ п Абовялском районе, в окрестностях санатория Арзнн>, н Талин-
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