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Коэффициенты накопления микроэле-
ментов в горизонтах А почв зон Приоб-
ского плато варьируют: Cu — от 10 до 
40%, Mo — от 0 до 10; Mn — от 10 до 50; 
Zn — от 10 до 70; Co — от 10 до 40; B — 
от 10 до 70%. Коэффициенты накопления 
микроэлементов в горизонтах А почв зо-
ны Бийско-Чумышской возвышенности 
варьируют: Cu — от 10 до 80%; Mo — от 
10 до 70; у Mn — от 10 до 40; у Zn — от 
10 до 40; у Co — от 10 до 60; у B — от 10 
до 20%. 

Исходя из этих данных, можно отме-
тить, что горизонты А по сравнению с ма-
теринскими породами в разной степени 
обогащаются микроэлементами, что свя-
зано с накоплением гумуса, илистой 
фракции, pH и климатом.  

Рассмотрение данных о валовом со-
держании в почве меди на фоне стан-
дартной группировки, содержащей 8 
классов, показало, что обеспеченность 
почв края валовой медью средняя и высо-
кая (5-8-й класс), валовым молибденом — 
низкая и средняя (3-5-й классы), валовым 
цинком — средняя и высокая (4-6-й клас-
сы), валовым кобальтом — средняя и вы-
сокая (4-7-й классы), валовым бором — 
высокая (> 6-го класса). 

Выводы 
1. Установлено, что микроэлементный 

состав почв Алтайского края больше, не-
жели чем от остальных факторов, зависит 
от содержания в материнской породе. 

2. Показано, что под влиянием различ-
ных факторов содержание микроэлемен-
тов в горизонтах А почв увеличивается по 
сравнению с горизонтом С, которое 
варьирует от 10 до 80%.  

3. Накопление микроэлементов в верх-
них горизонтах почвы по сравнению с ма-
теринскими породами сопряжено с нако-
плением гумуса и илистой фракции. 
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Введение 
Аир болотный (Acorus Calamus L., 

Araceae) является многолетним растени-
ем, содержащим аромакомпоненты, рас-
пространенным в Центральной Азии, Ин-
дии и Гималаях. Хотя в Европе его ареалы 
распространения сильно сократились, он и 
сейчас является привычным растением для 
северных болотистых регионов с умерен-
ным климатом. Аир произрастает в дикой 
природе по краям болот, на берегах рек 
и прудов. Растение имеет корневище и 
листья с приятным, слегка сладковатым 
запахом, что обусловлено содержанием 
эфирного масла. Сушеные корни давно 
используются в лекарственных препаратах 
как спазмолитическое, противоязвенное 
средство, при приготовлении вкусовых 
горьких настоек и закуски [9, 10]. Корень 
аира имеет давнюю историю медицинско-
го применения. Он известен как народное 
средство лечения артрита, невралгии, 
диареи, диспепсии, выпадения волос и 
других нарушений. Растение упоминается 
во многих трудах великих учёных в клас-
сической медицине [2]. 

Препараты аира применяют в качестве 
ароматической горечи для улучшения ап-
петита и пищеварения, при болезнях по-
чек, печени и желчного пузыря и как то-
низирующее средство при угнетении цен-
тральной нервной системы. Эфирное мас-
ло корневищ аира употребляют для от-
душки в парфюмерной и пищевой про-
мышленности [1]. 

Исходя из хозяйственной важности рас-
тения Аир болотный настоящее исследо-
вание направлено определить оптималь-
ное место для культивирования растений с 
лучшими характеристиками в целях эко-
номии времени, затрат и усилий для по-
следующего сбора растений и извлечения 
активных веществ и сохранения природных 
запасов. Кроме того, знания свойств поч-
вы, в которой были найдены лучшие об-
разцы растения, могут использоваться при 
определении благоприятной среды для 
организованного выращивания этого рас-
тения в сельском хозяйстве. 

 
Материал и методы исследования 

Acorus Calamus L. (Acoraceae) является 
многолетним растением с ароматически-
ми мечевидными листьями и подземным 
ползучим корневищем, с освежающим 
ароматом корицы. Летучие масла, полу-
чаемые из его корней и корневища, име-
ют коричневато-желтый цвет и характер-
ный запах корицы. Растения были собраны 

с трех разных участков Астраханской об-
ласти: I участок — в с. Килинчи Приволж-
ского района и участки II и III — в с. Три 
Протока Приволжского района. Были со-
браны образцы, растущие на берегах ре-
ки Болды, которая протекает через эти 
села. 

Образцы растений были доставлены в 
лабораторию, вымыты, после чего были 
проведены морфологические измерения с 
последующей сушкой. Растения сохраня-
лись в хорошо проветриваемом месте. 
Почвенные образцы также были собраны 
с разных участков, высушены и подготов-
лены к физическому и химическому ана-
лизу. Анализ был проведен в агрохимиче-
ской лаборатории Астраханского государ-
ственного университета [3]. 

Образцы растений (100 г) были под-
вергнуты гидродистилляции в течение 2 ч 
с использованием аппарата Clevenger для 
получения эфирного масла [6]. В настоя-
щее время наиболее популярным мето-
дом извлечения является перегонка с во-
дяным паром, при котором вода нагрева-
ется до получения пара, который несет в 
себе самые летучие химические вещества 
и ароматический материал. Затем пар, 
собранный в результате перегонки, охла-
ждается в конденсаторе. Эфирные масла 
обычно плавают на поверхности Hydrosol 
(компонент — дистиллированная вода). Из-
влеченные эфирные масла хранятся в чис-
том стеклянном флаконе в темном месте 
при температуре 4°С. Процент выхода 
изолированного эфирного масла был рас-
считан относительно их сухого веса 
(V/W). 

Записанные данные включают различ-
ные вегетативные параметры роста Аира: 
количество листьев, среднюю высоту рас-
тений (см), вес корневища (г), вес побе-
гов (г), общий вес (г). Полученные данные 
были статистически проанализированы в 
соответствии с литературными данными 
[13]. 

 
Результаты и обсуждение 

Результаты поиска показали, что все 
измеряемые морфологические характе-
ристики растений были самыми высокими 
на участке III (с. Три Протока, Приволж-
ского района) по сравнению с участками I 
и II (рис. 1). Полученные результаты были 
представлены как среднее число листьев 
растений, собранных на III участке и уве-
личились по сравнению с показателями 
растений участков I и II в эквиваленте 7,3 и 
14,6% соответственно. 
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Рис. 1. Влияние вида почвы на вегетативные параметры растений аира болотного 

в период 2008-2009 гг. 
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Рис. 2. Влияние вида почвы на содержание эфирных масел в аире болотном в период 2008-2009 гг. 

 
Также увеличился средний рост расте-

ний по сравнению с участками I и II в раз-
мере 21,4 и 33,2% соответственно. Вес 
корней увеличился на 40,4 и 47,8% по 
сравнению с участками I и II соответствен-
но. Также увеличился вес побегов на 32,7 
и 69,6% соответственно. Результаты пере-
гонки эфирных масел от общей массы 
корней растения показали, что растения, 
собранные с третьего участка, содержат 
наибольшее количество эфирного масла 
по сравнению с I и II участками на 27,5 и 
47,5% соответственно (рис. 2). 

Результаты проведенного анализа поч-
вы показал низкий уровень рН почвы, со-
бранной с участка III (рН = 6,3) по срав-
нению с участками I и II, также было об-
наружено, что на участке III была глини-
стая почва, а почва I и II участков — тяже-
лый суглинок (рис. 3). 

Одним из факторов, косвенно затраги-
вающих рост растений, является средний 
показатель рН почвы, подробно изучен-
ный и представленный в литературных ис-
точниках, которые утверждают, что оп-
тимальный средний рН контейнеров дол-
жен варьироваться в зависимости от вида 
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растений, но в основном наиболее благо-
приятный уровень рН составляет от 5,0 до 
6,5 [8, 16]. РН играет важную роль в пла-
не наличия питательных ионов. В произ-
водственных системах, где питательные 
вещества часто добавляются в формах 
удобрений, которые обычно поглощаются 
растениями, спектр подходящего рН мо-
жет быть гораздо шире, чем указывается 
в исследовании [12]. 

Для глинистой почвы характерна высо-
коемкостная задержка влаги, которая 
удовлетворяет требованиям растений в 
воде, а также она содержит большое ко-
личество необходимых питательных ве-
ществ [12]. 

Исследование показало, что почва уча-
стка III содержала более высокую гигро-
скопическую влажность, как это отражает 
рисунок № 3, а также количество гумуса 
и органического вещества, чем почва уча-
стков I и II. Это доказывает, насколько 
сильно растения нуждаются в повышенной 
влажности, поскольку снижение влаги 
приводит к ухудшению вегетативного рос-
та, а также к уменьшению содержания 
эфирного масла в растениях. 

В этой связи исследователи указывает 
на то, что наличие органических веществ 
является одним из наиболее существенных 
факторов, приводящих к увеличению во-
доудерживающей способности почвы 
[15]. Органические вещества действуют 
как губка, поэтому могут поглотить 
большое количество воды по отношению 

к своему весу. Bunt утверждает, что ор-
ганические вещества удерживающие вла-
гу, повышают грануляции, сохраняют дос-
таточно пор в почве для улучшения аэра-
ции корня и дренажа, а также увеличива-
ют способность катионного обмена [6]. 
Barber and Martin отмечают, что органи-
ческие вещества в качестве источника 
микробной деятельности увеличивают 
доступ основных биогенных элементов в 
почвенную среду [5]. Кроме того, 
Schmilewski указывает, что органические 
вещества играют важную роль в химиче-
ском поведении некоторых металлов в 
почве за счет своей активности (fluvic и 
гуминовые кислоты), позволяя сохранить 
минеральные элементы в комплексе и хе-
латных формах удобрений [12]. 

Кроме того, исследование показало 
более высокое содержание минеральных 
солей в почве III участка по сравнению с 
участками I и II и подтвердило выводы о 
том, что высокое содержание минераль-
ных солей в почве приводит к увеличению 
и улучшению роста растений, а также 
способствует увеличению количества 
эфирных масел, получаемых из корня. 

Улучшение свойств почвы увеличивает 
рост растения и его урожайность [11, 14]. 
Использование различных органических и 
неорганических веществ в оптимизации 
водоснабжения и обеспечении кислоро-
дом позволяет растению лучше поглощать 
питательные вещества для достаточного 
роста и развития [4]. 
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Рис. 3. Результаты анализа почвы районов, в которых были собраны растения аира болотного 
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Заключение 
В рамках данного исследования мы ре-

комендуем собирать/выращивать расте-
ние Аир болотный на участках с глинистой 
почвой, хорошей дренажной системой и 
нейтральной или слабой кислотностью, а 
также с высоким содержанием гумуса и 
гигроскопической влаги. Наши рекомен-
дации могут быть полезны для достиже-
ния высоких темпов роста и хорошей 
урожайности при выращивании данного 
вида растения с целью получения летучих 
эфирных масел. В связи с обнаружением 
потери ареалов распространения Аира 
болотного в природных зонах рекомен-
дуются для населения и в биотехнологиче-
ских целях агротехнические мероприятия 
для искусственного выращивания (культи-
вирования) этого растения на рекомен-
дуемых почвах. 
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