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Исследования ферментативной активности засоленных почв лока- 
али, что в солончаках под влиянием щелочности и растворимых со
ей гидролазы быстро инактивируются, а оксидазы более устойчивы 

; этим факторам. Здесь сравнительно активны каталаза и дегидроге
назы, действие которых динамично и зависит от характера и степени 
асоления ('■ ։).

В этой работе мы стремились выяснить некоторые особенности 
(ействия дегидрогеназ почв в связи с их солонцеватостью. Исследо- 
>ания проводились на засоленно-солонцеватых почвах Араратской 
равнины. Образцы почв были взяты весной. Активность дегидро
геназ определялась по методике, основанной на восстановлении 2, 3, 
нтрифенилтетразолия хлористого (ТТХ) в трифенилформазаны (ТФФ), 
I выражалась в миллиграммах ТФФ на 10 г почвы за сутки (3՜՜՝).

Засоленные почвы Араратской равнины при непосредственном 
юздействии близко залегающих от поверхности почвы минерализо- 
анных грунтовых вод переживают луговую стадию развития. При 
уговой стадии почвообразования солонцеобразование возможно как 
утем естественной эволюции луговых почв щелочными натриевыми 
рунтовыми водами, так и путем вертикальной промывки солончаков 
аводковыми водами. Так как почти все засоленные почвы содержат 
оду, то солонцеобразование здесь носит содовый характер (*).

Опыты показали, что биохимические процессы при солонцеобра 
овании наглядно отражаются в действии дегидрогеназ. В эволюции 
очвообразования при постепенном переходе болотно-луговой почвы 
луговым солончакам наблюдается снижение активности дегидрогеназ 

табл. 1). Засоленно-солнцеватые почвы без добавления извне субст- 
атов дегидрирования и коэнзима 1 (дифосфопиридин-нуклеотида, 
1ПН)обладают дегндрогеназной активностью. Следовательно, эти поч- 
ы содержат некоторые дегидрогеназы и соответствующие им субстр
аты. При добавлении к почве 0,5 иг коэнзима 1 отмечается ускоре-

I ие реакции восстановления соли тетразолия. Последнее свидетель-
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го Та 6 лица 1
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ствует о ферментативном характере восстановления ТТл самой почвой, 
без каких-нибудь добавлений извне. В болотно-луговой засоленно- 
солонцеватой почве активность дегидрогеназ сравнительно высокая, 
что зависит от значительного содержания органических веществ и 
активного действия микроорганизмов. Для насыщения дегидрогеназы
этой почвы больше нуждаются в коэн
зиме I. Потребность в коэнзиме 1 для 
дегидрирования собственных субстратов 
в сульфатно-содовом солонце-солончаке 
уменьшается, а в содовом солончаке, в 
связи с высокой щелочностью, почти 
отсутствует. Последнее указывает на то, 
что нззначительное количество органи
ческих веществ этих почв глубоко де
гидрировано.

Обнаружение значительной актив
ности дегидрогеназ в засоленно-солон
цеватых почвах обусловлено тем, что 

Фиг. 1. Влияние pH на актив
ность (егндрогеназ почвы

оптимум pH этих ферментов находится в щелочном интервале pH 8,0 
(фиг. 1), сдвиг которого в зависимости от свойств почв ближе к еди
нице (pH 7,4—8,5).

Дегидрогеназы засоленно-солонцеватых почв имеют различные 
отношения к субстратам дегидрирования (табл. 2). В солонцеватых 
почвах сравнительно активна глюкозодегидрогеназа. В зависимости от 
характера засоления наблюдается также активное действие дегндроге-

Активность дегидрогеназ луговых засоленных почв

Таблица 2

Почва
Без до
наторов

Донаторы водорода

глюкоза
глицеро
фосфат

лиионная 
кислота

глюта
миновая
кислота

этиловый 
спирт

Болотно-луговая хлорид- 
но-с ульфа тно-со дояо- 
солонцеватая 2,7 8,2 4.5 3.2 2.8 2.4

Содово-сульфатно-засо- 
ленно-солонцеватая 1.7 8.8 2.1 2.2 2.3 2.0

Хлорндно-сульфатпый 
солончак о.з 0.3 0,2 0,5 0.2 0.2

Сульфатно-содовохло- 
ридный солончак 0,2 0.5 0.2 1.0 0.6 0.2

наз глицерофосфата, лимонной и глютоминовой кислот. Действие де
гидрогеназы этилового спирта или не обнаруживается, или незначи- 
тельное (4). В засоленных почвах, где солонцеобразовательный про
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лесс выражен слабо, действие дегидрогеназ подавлено. В корковом 
солонце-солончаке в связи с сильным солонцеобразованнем с поверх
ности почвы обнаруживается высокая активность дегидрогеназ, кото
рая еще больше повышается в присутствии субстратов (табл. 3). В 
зависимости от перемещении солонцеобразовательного процесса по 
профилю почвы соответственно изменяется и активность дегидрогеназ. 
В глубокостолбчатом солонце-солончаке в нижних слоях почвы об
наруживается сравнительно большая активность дегидрогеназ, чем 
в верхнем.

Активность тегидрогеназ засоленных почв в зависимости от степени их 
солонцеватости

Таблица 3
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Слабосолонцеватый со- 0-20 22,2 13,0 5.4 40,6 13.3 0.6 1.5 2.1
довохлоридно-суль- 
фатныЙ солончак.

20—40 15.0 10,0 3.1 28.1 Н.о 0,5 1.0 2.4

126 40-60 14,3 5.4 0,9 20.6 4.4 0,3 0.8 1.2

Корковый сульфатнп-со- 
довын солонец-солои-

0-20 21,9 5.8 27,5 55,2 49.8 1,7 7,8 Ю.1

чак, 20- 40 17,6 7.7 25,2 50,5 49,9 1.1 6.7 8,4

121 40—СЮ 15,7 9,6 18,5 43.8 42.2 0.5 5.4 6.1

Глхбокостолбчатын со- •
дово-сульфатный соло-

0-20 18.3 8.4 7.1 33.8 21.1 1.2 3.6 4,8

нец-солончак. 20-40 22.0 6.5 15,0 43.5 34,5 1.0 4.0 4.7

119 40-60 15,8 2.7 18,0 36.5 49,2 1,4 5.3 6,2

В засоленно-солонцеватых почвах, мобилизованных дегидрогена
зами, водород в анаэробных условиях передается кислородосолержа- 
щнм соединениям. От дегидрогеназных систем водород в первую 
очередь акцептирует кислород нитратов, сульфатов, фосфатов и дру
гих соединений. Так как эти почвы почти не содержат нитратов и 
очень много содержат сульфатов, то последние акцептируют водород 
дегидрогеназных систем и восстанавливаются. Предварительные опы
ты. проведенные в вакуумных колбах с 5 г почвы и 5 мл 2°/0 раст
вором глюкозы, показали, что в случае отсутствия акцептора водорода 
(ТТХ) сульфаты почвы исполняют эту роль. Разница в количестве 
сульфатов до и после опыта за неделю показывает, что их восстанов
ление в почве осуществляется дегидрогеназными ферментами с уча
стием сульфятредуктазы, активность которой в солонцах выше, чем в 
хлоридно-сульфатном солончаке (табл. 4).
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Восстановление сульфатов засоленно-солонцеватых почв

Таблица 4

Почва
Активность 

дегидрогеназ

ՏՕ։ в л/г-экв на 100 г почвы

до опыта после опыта разница, действие 
сульфатредуктазы

Болотно-луговая засо
ленно-солонцеватая 8.2 10.3 9.1 1.2

Сульфатно-содовый со
лонец- солончак 8.8 11,4 10.0 1.4

Хдоридно-сульфатный 
солончак 0.5 81.8 81.1 0.7

О необходимости внеклеточных ферментов для восстановления 
сульфатов впервые высказался А. Г. Франк-Каменецкий. В дальнейшем 
В. О. Таусон и А. Д. Пельш производили термодинамический анализ 
десульфагизационных процессов судьфатреду циру юшнх бактерий и 
доказали эту необходимость (й). Паши исследования показывают, чго 
катализаторами реакций восстановления сульфатов в почве являются 
внеклеточные дегидрогеназы, продуцированные живыми организмами 
почвы. Как известно, работы П. Н. Антипова-Каратаева (’) и других 
(7“9) показали, что биохимическое восстановление сульфатов в суль
фиды в результате жизнедеятельности сульфатредуцирующнх и иных 
бактерий приводит к получению соды, а следовательно, и солонце- 
образованию.

Итак, засоленно-солонцеватые почвы в отличие от солончаков 
обладают высокой дегндрогеназной активностью. Внеклеточные дегид
рогеназы почвы характеризуют интенсивность и направленность био
химических процессов при солонцовом типе почвообразования. Они 
осуществляют восстановление сульфатов, которое является основной 
реакцией образования соды в почве—биологическим путем, приводя
щей к солонцеобразованию.

Институт почвоведения и агрохимии
МСХ Армянской ССР

II о. ԴԱԼՍՏ6ԱՆ
հայերի цЬ հ ի։յրւսւյ1'ւ ե րի ւսկք«իփ)է_թ|111 Пр

Արսյրւստյան հարթավայրի ա ղ • <- «л-ա լկա լի հոզերր րարձր ղ ե ' ք> ղ ր ա պՆ I- ր /• ակ֊
^իվությոՀԼ։ Այո հոզերոլմ հաակապես -կ"իվ է 4 հՒէր
*1 և >իղրապայիՆ ա !{•'•/• վ ո։ թ յ ո> Ն ր այէէոհւյ պայմանավորված է Նրանով» որ ա յ ւլ իերմՆնանե֊ 
րի օպաիմում pH Հանվում է հիմնային միջավայրում և Նրա ակգաշարմը կաթված հոզի 
•իիղիկա֊րիմիսէկաՆ հ ա ա կ ու թ յունն ե րից կազմում է մեկ միավոր (|»Н - Տէծ)։
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Աղու «ո-ալկայի հողերում ղեհիղրաղների nt կէո ft if ո I թ յո լնր կւսւղւքած Լ նրանց սւքկա^ 
ացման ասա իճանիցւ Գ է Հ ft ղր ա ղն ե ր ր ի ր ա ղ ո րծ ո ։ «/ են հողոէմ եղած թ թ tfu/ծնակիր անիոն»

ների, ՆիւորաէոնԼ րիէ цп լ լ ֆ ա »/»Ն ե ր ft է երկաթք» օրււքւղք) Л ա յ յն ի tf ե ր ա կան ղն ft Լ մ ր համաւղէս»

կարող են հանղիսանալ
պրոցե սՆ երft մամանակէ որ հոդում եղած սոէ/ֆատներր
ղեհիղրաղների կողմից մորիքիղացհ^ծ հրա ծնի ակէքեպտոր, նշանէս».

աասիւան րիոլողիական

աղների մ իհոցոէք uni լֆաաների էքերա կանղնոէ,մ ր ո ո է / ֆիղնե րի >ողի մեհ րիո֊ 
քիմիական ձանապարհ ո էք սողայի աոահացման հի if Նա կան ո եակղիան Հ, որԸ տանում Է 
ղեւղի ալկալիացման պրոցեսրւ Այսպիսո./ ալկալիաղմաՆ աիպի > ո ղ ա ղ ո յա ցո ւ մ ր մ ձ <> մ ա սամ ր 
nt ղեկցւքոէ tf Հ ղեհիղրաղային րարձր ակաիէքու թյամրք որը iujrj պրոցեսներին մասնակցող 
րիորիմիակաՆ ո Լ ա կ ց ի ան Լ րի ցայաոէն ա ր tn ա հ աjut ո է թ յո է.նն Լէ
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