
(10,7-1—50,71%). рост колеоптиля же—в наименьшей степени (8,71 
31,59%).

В этом отношении также генотипы существенно различаются. Так, 
у сорта Комполети ранний и //. spontaneiuny-H. uulgare ростки и коле
оптили угнетаются приблизительно и одинаковой степени (о՛ ветствен- 
но на 86 82 и 89—92%), рост корешков— па 36,-17 | Комполети ран
ний)—19,55%. (/•/. spontcmeum7.ll vulgare). У остальных генотипов 
угнетающее действие мутагена на ростки проявлялось сильнее, чем на 
колеоптиль.

Таким образом, степень влияния ЭИ одной и той же дозы и экспо
зиции записи! от генотипа. В силу этого можно рекомендовать предай- 
.итсльпос испытание генотипов на данную дозу мутасгли, прежде чем 

испытывать его на мутабильность.
Определенный интерес представляют данные о чувствительности 

разных органов проростков. У всех генотипов наиболее чувствительны
ми оказались корешки, а резистентными- колеоптили Следовательно, 
при выборе доз и экспозиции для опытов на мутабильность основным 
показателем следует считать степень угнетенности роста корешков.
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
МЕЛИОРИРОВАННЫХ СОЛОНЦОВ-СОЛОНЧАКОВ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ МЕХАНИЧЕСКИ <О СОСТАВА

Р. Р. МАНУКЯН. Л. .4. ХАЧИКЯН
Институт почвоведения и агрохимии МСХ Рг публики Армении

Микробиолог!. -.и՛, активность- механический со. ...՛> --ли. :.орироаанный соло* 
НСц-СОЛОНЧйК

В настоящее впемя известно, что биологические параметры почв 
могут диагноггирипать их состояние.

Механический состав в значительной степени характеризует поч
венное плодородие и тесно связав с физико-химическими и биологи
ческим» свойствами [б].
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Механический состав солонцов-солончаков Араратской раввины 
•в.лелстзне (Норм : р-?•»;? иля на ал.повка.։.՛. ։ых оч юженг.ях характери
зуется выраженной пестротой, которая обуславливает неоднородный 
характер их рассоления и рассолонцевания в процессе химической 
мелиорации и промывок [7].

Цель наших исследований заключалась в изучении биологичс 
скбй активности различного уровня мелиорированных солонцов-солон- 
чаков в зависимости от их механического состава и урожайности воз
делываемых культур.

Материал и методика. Для почвенных и микробиологических исследований отби 
ралн образцы мелиорированных ио;з Ерзсхаунского государственного эксперимен
тального хозяйства Октембергнехогп района ■: рлт.тчиым мсханнчееким составом. 
Механический. соленой составы, гумус мелиорированных солон цон-солончаков опре
деляли по извечным методикам [1, о], микробиологическую акгинность—по мето
дикам. принятым Инет: л- ՝н։кро(й։о..'<у1'пп ЛИ СССР, в наш й модификации, лк-
тиаиоста инвертазы- по Галстяну [3]

Результаты и обсуждение. Установлено, что мелиоративное сос
тояние исследуемых почв удовлетворительное: содержание солей не 
превышает 0.2%, сода отсутствует, концентрация обшей щелочности— 
0,6—0.8 мэкв. pH 7.3—7,9. количество обменного натрия—2 мэкв (ДО 
10% его относите, иной величины). /Характер засоления почв с легко- 
и ср.еднесу гл инистым механическим составом бикарбонатно-сульфатно- 
хлорндио-натриены։:. а с легкоглинистым—сульфатно-хлоридно-бикар- 
бонатно-натриевый. Сумма обменных оснований в легко- и средне- 
суглинистых почвах варьирует в пределах 18—25 мэкв. а в легкоглини- 
стых—37—42; содержание кальция—60 75. магния 10—30. натрия - 
до 10, а калия—не более 5%.

В механическом составе исследуемых почв преобладает фрак
ция крупной ныли: содержание илистой фракции и легко- я среднесу* 
глинистых почвах варьирует в пределах 3 15, а в легкоглинистых— 
10—19%. В составе «физической глины» доминирует фракция мелкой 
пыли.

Влияние механического состава на биологическую активность 
почв определяется важнейшим։։ свойствами дисперсного и ИррйС- 
того тела сорбировать газы и пароообразную влагу. В почвенной эко
логий в последнее время активно развивается направление, изучающее 
адсорбцию микроограиизмов на поверхности почвенных частиц [2, 4].

Мелиорированные почвы с легко- и срёдпесуглинистыми механи- 
1 сским составом обладают сравнительно высокой активностью микро
организмов: численность бактерий в них достигает до 19,3 21,9 млн/г 
почвы. бацилл 7.6- 8.6. Неллю юзоразрушающвх 0.31—0.37 (0— 
25 см).

Установлено, что на почвах с тяжелым-։линистым механическим 
составом также адсорбируются бактерии (численность-֊16,8 млн/г 
почвы), но уменьшается скорость их размножения. Следовательно, 
количество закрепленных на поверхности почвенных частиц микро
организмов различно з дд-дим.).՛ ■-՛: . • •■՝.•..!_•։ .֊таи; ПОЧВ
(табл.).
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Влияние механического состава на биологические показатели мелиорированных 
солон ч<ж • солончаков

Механический состав

.Микроорганизмы, млн/г почвы

I’jokc ы 1 (I лапистый) 0-25
25 -5 •

16 8?
7.15

6.94
2.49

0.12
0.10

0.06 0.25 
о 23

0 09
0.04

1.41
1.38

6.2
3.9

0.70
0.6S

Сге’пнн (грсдн^сугли- 
ннстый)

0-25
25-50

19.32
7.03

7.57
2.90

0.80 0.18
0.04

0 31
0.21

0.10
0.05

1.36
1.34

7.2
2.5

0.95
0.73

Легкий (легкогуглнни- 
С1ЫЙ)

0—25
25 .0

21.86
10.33

8.6!
3.i9

1.12
0.44

0.09
0.02

0.37
0.24

0.14
0.07

1.47
1.43

9.2
3.4

1.00
0.86

Известно, наибольшее влияние на микроагрегированность поч
вы оказывают обменные основания. Кальций, являясь хорошим коагу
лятором, способствует свертыванию почвенных коллоидов и стимулирует 
рост и развитие азотобактера в исследуемых почвах, а натрий, нао
борот, оказывает диспергирующее действие на почву.

Определенную роль в агрегировании почвенных частик играют 
микроорганизмы. Наилучшей агрегирующей способностью в мслио- 
рировалных солонцах-солончаках обладают грибы из родов Ми?ог, 
Rinz( pus, Chuclomium, Aspergillus, которые йкчшнп \ чествуют в раз
ложении в них целлюлозы. За ними следуют бациллы, актиномицеты 
и бактерии.

Роль грибов в структурообразовании многообразна. Они осущест
вляют механическое с леи кие почвенных части xt. л՛? алиями, адсор
бируясь на гифах мелких частиц почвы, образуют агрегаты и, нако
нец, выделяют разнообразные продукты обмена, которые способствуют 
их цементированию.

Мелиорированные почвы бедны гумусом (0,7—1.0%) из-за сухости 
климата и высокой температуры воздуха, способствующих бурному, 
разложению растительных остатков и активному ходу протекания 
минералнлапионных процессов.

Процесс аммонификации, нитрификации в легко- п срсднесуглинн- 
стых почвах также протекает интенсивнее, чем в глинистых мелко- 
՛ лрованиых солонцах-солончаках, что зависит от кислородного режима» 
мажшкчн и тсм/.ературы. Тяжелый механический состав мелиори
рованных почв влияет на активность инвертазы (табл.).

Проведены также наблюдения за развитием растений люцерны. 
Учет урожая проводили методом отбора метровок в трехкратной пов
торности. Урожай люцерны в звене севооборота на полностью мелио
рированных солонцах-солончаках е легко- и срсднссуглннистым меха
ническим составом по пяти укосам составлял около 150—160 ц/га, 
а с тяжелым—до 140. Примечательно, что в химическом составе зеленой 
массы люцерны обнаружено высокое содержание азота (2.35—3,14%). 
что свидетельствует о значительном количестве сырых протеинов.
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Таким образом, ле! ко- и среднесу гл инистый механический сос-<ш 
мелиорированных солонцов-солончаков, положительно влияя на их 
химические и физнко-хкмкческне свойства, способствует актвиглцин 
жизнедеятельности микроорганизмов и повышению урожайности воз
делываемых культур.
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Гидроканика открыта.՛:—почечный чай.

Почечный чай—тропическое растение, являющееся перепек imnoi՛ 
лекарственной культурой. Лекарственное сырье из почечного чая пред- 
ставляет собой высушенные листья н верхушки побегов (флеши) 
толщиной 2.5 мм. длиной 120 мм, с 2—3 парами листьев. Иве лк-стьеп 
серовато-зеленый, цвет стеблей фиолетово-буроватый. Запах слабый, 
вкус горьковатый, слегка вяжущий [9]. Его применяют при острых 
и хронических заболеваниях почек, печена и желчного пузыря, сахар
ном диабете и различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
с отеками. Почечный чай относится ;к диуретическим средствам, моче
гонный эффект его сопровождается усиленным выделением и . орга
низма мочевины, мочевой кислоты и хлоридов. Он эффектинет в 
условиях длительного применения (в течение 6—8 месяцев с вер - 
ры.вамч 5—6 дней) и нс оказывает побочного действия на погани.:՝.! 
[И].

Родина почечного чая—тропические страны (Индонезия, Бирма, 
Индия. Филиппины) В СССР возделывают его как однолетнюю куль
туру во влажных субтропиках Грузни [7].

Районы распространения почечного чая характеризуются высокой 
годовой температурой с незначительны мн отклонениями от средне-
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