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Изучено среднее содержание и диапазоны варьирования 15-ти микроэлементов в надземной массе
пырея ползучего, произрастающего в разных фитоценозах на разных типах почв. Выявлено, что Zn
являлся наиболее дефицитным элементом, содержание Mo на 4-х пробных площадках (ПП) было в
норме, на 6-ти – в избытке, содержание Cu на 5-ти ПП было недостаточным, на 5-ти ПП – в норме,
содержание Cr и Ba на всех 10-ти ПП было избыточным. Содержание Li, Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni, Sr, Zr
в основном было в пределах нормы. По интенсивности биологического поглощения пыреем из поч-
вы Mo и Cu отнесены к группе высокой, Li и Zn – средней, Mn, Ba, Co, Сr Ni, Pb – низкой, V, Zr,
Ti, Fe – очень низкой интенсивности.
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ВВЕДЕНИЕ

Пырей произрастает в естественных условиях
как дикорастущее растение и используется в
культурных посевах. Пырей широко распростра-
нен в различных фитоценозах на разных типах
почв на лугах, в степях, полях, на залежах, песках
и галечниках по долинам рек, устойчив к засухе и
холоду, в том числе в криолитозоне [1–3].

Пырей является ценным кормовым растени-
ем, а также используется как лекарственное рас-
тение. С лечебной целью в научной медицине
применяют корневище пырея как обволакиваю-
щее (в нем содержится слизь), мочегонное и лег-
кое слабительное средство. В народной медицине
препараты из корневища используют при гемор-
рое, воспалениях мочеиспускательного канала,
желчекаменной болезни, камнях в почке, желтухе
и водянке. Препараты из пырея являются силь-
ным лечебным средством при часто возникаю-
щих фурункулах [4].

Что касается содержания в пырее микроэле-
ментов, то сведения об этом ограничены. Напри-
мер, в Южном Прибайкалье содержание 4-х мик-
роэлементов в пырее составляло: Al – 410, Fe –

270, Sr – 40, Mn – 90 мг/кг [5]. В пырейно-поле-
вицевом сене в Заиграевском р-не Бурятии со-
держание Fe было равно 160, Mn – 26, Cu – 4.3,
Co – 0.18, Zn – 7.0 мг/кг сухой массы [6]. Имеются
данные о содержании в сене злаковом с пыреем
Fe, Mn, Cu, Co, Zn, Mo, I [7]. В то же время из-
вестно, что некоторые микроэлементы – важней-
шие компоненты функционирования живых ор-
ганизмов, а некоторые относятся к токсичным,
поэтому с практической точки все они должны
учитываться при оценке качества кормовых и ле-
карственных растений. Цель работы – определе-
ние содержания ряда жизненно необходимых
(Mn, Fe, Co, Cu, Zn, Mo) и недостаточно изучен-
ных (Li, Ti, V, Cr, Ni, Sr, Zr, Ba, Pb) микроэлемен-
тов в растениях пырея, произраставших на раз-
ных типах почв Западного Забайкалья, и интен-
сивности их поглощения.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводили в 12 районах Респуб-

лики Бурятия в лесостепных, степных, сухостеп-
ных и пойменных ландшафтах, расположенных в
бассейне р. Селенги – главного притока оз. Бай-
кал. На этой территории сосредоточено основное
количество населения Бурятии, производится
сельскохозяйственная продукция и на ней распо-

1 Работа выполнена в рамках темы госзадания. Номер госре-
гистрации: АААА-А17-117011810038-7.

УДК 550.42:577.170.49 (571.54)
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ложены крупные промышленные узлы, в числе
которых предприятия по производству стекла,
цемента, ТЭЦ, являющихся источниками выбро-
сов в окружающую среду химических элементов.

Объектом исследования служили растения
пырея ползучего (Elytrigia repens (L.) Nevski) из се-
мейства Злаковые (Poaceae), произраставшие на
черноземах дисперсно-карбонатных (Cherno-
zems), каштановых (Kastanozems) и аллювиаль-
ных (Fluvisols) почвах. Методики отбора проб
почв и растений, подготовка их к анализам опуб-
ликованы ранее [8].

Содержание микроэлементов в почвах и золь-
ном остатке растений после сухой минерализа-
ции проб при температуре 480°С определяли в ат-
тестованном на техническую компетентность
Аналитическом центре Республики Бурятия: Mn,
Cu, Zn, Ni, V, Cr, Pb – атомно-абсорбционным
методом, Fe, Ti, Sr, Ba, Mo, Zr – методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с плазменным ис-
точником возбуждения. Погрешность анализа 7–
10%. Для калибровки и контроля точности изме-
рения использованы государственные стандарт-
ные образцы состава почв и золы растений. Ана-
литическая повторность трехкратная. О биологи-
ческой доступности микроэлементов в почвах
судили по коэффициенту биологического погло-
щения (КБП) – отношению содержания элемен-
та в золе растений к валовому содержанию его в

почве [9]. Статистическая обработка результатов
проведена стандартными методами с расчетом
среднего арифметического (М), его стандартной
ошибки (m), пределов изменений, коэффициента
вариации (V) с использованием программы Mic-
rosoft Excel.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Статистические показатели содержания мик-

роэлементов в почвах, на которых произрастал
пырей, представлены в табл. 1. Все приведенные
данные находятся в пределах нормального варьи-
рования [10]. Содержание в почвах Li, Ti, V, Fe,
Со, Zr, Ba, Pb было в пределах нижней нормы ва-
рьирования (9–23%), а Сr, Mn, Ni, Cu, Zn, Mo – в
пределах верхней нормы (25–41%). Сравнение с
кларками элементов в почвах, принимаемыми за
эколого-геохимическую норму [11], показало, что
средние содержания Li, Ti, V, Fe, Zr в изученных
почвах практически соответствуют их кларкам.
Повышенное содержание выявлено для Pb, Ва и
Мо – в 2.0–2.2 раза и пониженное – Mn – в 1.3,
V и Cu – в 1.5 раза [12], что обусловлено преобла-
данием в качестве коренных пород в регионе гра-
нитоидов, относящихся к породам кислой груп-
пы [13].

Оценка содержания микроэлементов в почвах
с санитарно-гигиеническими критериями [14]
показала уровень ПДК в среднем только для Pb,
что связано с высоким содержанием его в поле-
вых шпатах (как и Ba), которые являются одним
из основных породообразующих минералов в
почвах Забайкалья – до 40–50% [15, 16] и минера-
лов-носителей этих элементов за счет изоморф-
ного замещения ими калия. Однако биологиче-
ская доступность Pb в почвах низкая, о чем свиде-
тельствовал его КБП – в среднем 0.27 ± 0.02. КБП
Ва был значительно больше – 0.77 ± 0.06, но он
по Российскому общетоксикологическому нор-
мативу относится к 3-му классу – малоопасным
элементам.

Геохимическая структура изученных элемен-
тов в почвах представлена в следующем ряду: Fe >
> Ti > Ва > Mn > Zr > V > Zn > Cr > Pb > Ni > Cu =
= Li > Co > Mo.

Статистические показатели содержания мик-
роэлементов в надземной массе пырея – средние
величины, диапазоны их варьирования и коэффи-
циенты вариации представлены в табл. 2. Содержа-
ние Li, Pb, Sr находилось в пределах нормального
варьирования (нижней нормы – 14–18%); Co, Cr, V,
Ba, Fe, Zr, Mo – в пределах верхней нормы (26–
44%); Mn, Cu, Ti – значительного (46–64%); Zn –
большого (73%) и Ni очень большого варьирова-

Таблица 1. Статистические показатели валового содер-
жания микроэлементов в почвах, на которых произ-
растал пырей ползучий

Примечание. Над чертой – кларк по [12], под чертой – кларк
по [23].

Элемент
Содержание, мг/кг

V, %
M ± m Lim Кларк

Li 25 ± 0.9 20–33 21/25 16
Ti 4730 ± 250 2100–6000 4400/5000 23
V 85.0 ± 5.0 50–115 129/90 23
Cr 55.0 ± 5.0 33–98 60/70 35
Mn 713 ± 46 450–910 900/1000 25
Fe 44700 ± 1800 29200–59500  –/40000 17
Co 10.3 ± 0.3 9–12 10/8 9
Ni 27.3 ± 2.4 12–49 29/50 34
Cu 25.4 ± 2.4 15–49 39/30 38
Zn 70 ± 6.2 38–100 70/90 35
Zr 288 ± 15 150–380 267/400 22
Mo 3.0 ± 0.28 1.2–4.8 1.5/1.2 41
Ba 1000 ± 24 805–1270 460/500 10
Pb 32 ± 1.4 21–43 15/12 17
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ния (92%) [10]. Это обусловлено разной степенью
подвижности микроэлементов в почвах и разной
степенью транслокации их в надземные части
растений.

Показано, что среднее содержание изученных
элементов в пырее различалось на 3 порядка: от
0.44 (Co) и 0.84 (Ni) до 138 (Fe) мг/кг. По их сред-
нему содержанию в растительности микроэле-
менты можно условно подразделить на следую-
щие группы (мг/кг): высокого содержания – Fe
(138), повышенного – Sr, Mn, Вa (35–56), средне-
го – Ti, Zn (12–19), низкого – Cu, Cr, Mo, Zr,
(1.49–4.0), очень низкого содержания – Li, V, Co,
Ni, Pb (0.44–0.84). По степени снижения cредне-
го содержания в пырее элементы представлены в
следующем ряду: Fe > Sr > Ba > Mn > Ti > Zn > Cu >
> Cr > Mo > Zr > Ni > V > Li > Pb > Co, который
существенно отличался от геохимического ряда
содержания многих элементов в почвах.

Содержание Li в пырее варьировало в незна-
чительном диапазоне – 1.07–1.92 мг/кг при сред-
ней величине 1.53 мг/кг и самом низком коэффи-
циенте вариации 14%. Среднее содержание Li в
пырее соответствовало среднему содержанию его
в растительности континентов [17].

Cодержание Ti в пырее изменялось от 6.4 до
32 мг/кг при среднем количестве 19.3 мг/кг. Са-
мые низкие концентрации элемента выявлены в
пырее, произраставшем на каштановой легкосу-
глинистой почве с. Шаралдай, аллювиальной лу-
говой легкосуглинистой почве с. Надеено и аллю-
виальной дерновой легкосуглинистой почве
с. Октябрьское. На 3-х пробных площадках (ПП)
содержание Ti в пырее достигало его кларкового
содержания в растительности. На остальных 5-ти
ПП содержание Ti составляло 12.5–23.1 мг/кг.
Нормальное содержание Ti в растениях составля-
ет 15–80 мг/кг, а избыточное – 200 мг/кг [12]. Ис-
ходя из этих величин, можно заключить, что со-
держание Ti в пырее в основном низкое.

Содержание V в пырее варьировало в пределах
0.46–1.28 мг/кг, при среднем 0.78 мг/кг. На 2-х
ПП содержание V в пырее составляло 1.26–
1.28 мг/кг, на 8-ми – 0.46–0.94 мг/кг. Нормаль-
ное содержание V в растениях находится в преде-
лах 0.4–1.5 мг/кг, избыточное – 5 мг/кг и более
[17, 18]. Сравнивая содержание V в пырее с этими
критериями, можно считать, что оно соответству-
ет нормальным показателям.

Содержание Cr в пырее изменялось от 1.16 до
3.84 мг/кг, при средней величине 2.33 мг/кг. Нор-
мальное содержание Cr в растениях – 0.4–
0.6 мг/кг, избыточное – 5 мг/кг и более [12, 18].
На 2-х ПП содержание Cr в пырее было 3.20–3.84,

на 4-х – 2.12–2.90, на остальных 4-х ПП – 1.16–
1.92 мг/кг. Таким образом, хотя содержание Cr в
пырее не достигало избыточных величин, тем не
менее оно было значительно больше нормы.

Изменения в содержании Mn в пырее составля-
ли 12.4–57 мг/кг, (среднее – 35 мг/кг). Нормальное
содержание Mn в растениях – 40–60 мг/кг [18, 19],
избыток – 500 мг/кг [20]. На 4-х ПП содержание
Mn в пырее находилось в пределах нормы, на 4-х
ПП – 23.0–34.8 мг/кг, что меньше нормы в 0.5–
0.7 раза, на 2-х ПП оно было дефицитным.

Содержание Fe в пырее варьировало в преде-
лах 47–252 мг/кг (среднее –138 мг/кг). Нормаль-
ное содержание Fe в растениях – 50–80 мг/кг, из-
быток 300 мг/кг [18, 20]. На 2-х ПП содержание Fe
в пырее было в норме (47–65 мг/кг), на 8-ми ПП
– больше нормы в 2–4 раза, но оно было значи-
тельно меньше избыточного содержания.

Изменения в содержании Co в пырее были
наименьшими по сравнению с другими микро-
элементами – 0.19–0.60 мг/кг при среднем
0.44 мг/кг. Норма содержания Co в растениях –
0.3–0.8 мг/кг, избыток – 3 мг/кг [12, 20]. На од-
ной ПП содержание Со в пырее было в дефиците,
на остальных 9-ти ПП – в пределах нормы.

Содержание Ni в пырее изменялось в наиболь-
шей степени по сравнению с другими микроэле-
ментами – от 0.19 до 2.15 мг/кг (среднее –
0.84 мг/кг) и коэффициенте вариации 92%. Нор-
мальное количество Ni в растениях – 0.4–1.7 мг/кг,
избыток – 3 мг/кг [12, 21]. На 3-х ПП содержание
Ni в пырее было меньше нормы, на 5-ти ПП нахо-
дилось в пределах нормы, на 2-х ПП – больше
нормы, но не достигало избытка.

Cодержание Cu в пырее варьировало в значи-
тельной степени – от 1.28 до 7.7 мг/кг (среднее –
4.0 мг/кг). Нормальное содержание Cu в растени-
ях равно 6–10 мг/кг, избыток – 20, дефицит
<5 мг/кг [12, 18, 20]. Исходя из этого, можно от-
метить, что на 5-ти ПП содержание Cu в пырее
было дефицитным, на 5-ти ПП – в пределах нор-
мы.

Содержание Zn в пырее отмечено в пределах
6.3–31.8 мг/кг (среднее – 12.0 мг/кг) и при значи-
тельном коэффициенте вариации 73%. Норма со-
держания Zn в растениях равна 30–50 мг/кг, из-
быток – 400, дефицит <20 мг/кг [18–20]. На 8-ми
ПП содержание Zn в пырее было в дефиците, на
2-х ПП – в пределах нормы. Следовательно, Zn
являлся наиболее дефицитным элементом в рас-
тениях пырея.

Содержание Sr в пырее изменялось от 41 до
67 мг/кг при среднем 56 мг/кг и низком коэффи-
циенте вариации 18%. Норма Sr в растениях –
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50–60 мг/кг [18]. На всех 10-ти ПП содержание Sr
в пырее практически соответствовало норме.

Количество Zr в пырее составляло 0.62–
2.52 мг/кг (среднее – 1.49 мг/кг). Цирконий – мало
изученный в растениях элемент. Среднее содержа-
ние его в растительности суши равно 7.5 мг/кг [17],
избыток – 15 мг/кг [12]. Пределы нормальных со-
держаний не определены. Содержание Zr в пырее
в сравнении с этими показателями было очень
низким.

Содержание Mo в пырее варьировало в преде-
лах 0.96–3.10 мг/кг (среднее – 1.91 мг/кг). Норма
Мо в растениях – 0.5–1.5, избыток – 3, недоста-
ток – 0.2 мг/кг [19, 20]. На 4-х ПП содержание Мо
в пырее практически соответствовало норме
(0.96–1.54 мг/кг), на 5-ти ПП наблюдали превы-
шение содержания Мо в пырее по сравнению с
нормой, на одной ПП оно было избыточным.

Содержание Ва в пырее менялось от 24 до
62 мг/кг (среднее – 45 мг/кг). Норма содержания
Ва в растениях равна 17–20 мг/кг, избыток –
500 мг/кг [12, 18]. На одной ПП содержание Ва
в пырее было равно норме, на 9-ти ПП – в 1.8–
3.1 раза больше нормы, но значительно меньше
избыточной концентрации.

Содержание Pb в пырее изменялось от 0.38 до
0.62 мг/кг (среднее – 0.51 мг/кг) и низком коэф-
фициенте вариации 15%. Нормальное (кларк) со-
держание Pb в растениях равно 1.25–2.0 мг/кг [12,
17]. ПДК Pb в лекарственных растениях – 6 мг/кг
[СанПиН 2.3.2.1078]. На всех ПП содержание Pb в
пырее было в норме.

Таким образом, из 15-ти изученных микроэле-
ментов в пырее большинство из них (Li, Ti, V, Mn,
Fe, Co, Ni, Sr, Zr, Pb) по среднему содержанию
находилось практически в пределах нормы; со-
держание Zn на 8-ми ПП было в дефиците, на 2-х
ПП – в норме; содержание Cu на 5-ти ПП было в
дефиците, на 5-ти в норме; содержание Mo на 4-х
ПП было в норме, на 6-ти ПП – в 2.0–3.1 раза
больше нормы, содержание Cr, Ba было больше
нормы практически на всех ПП. Следовательно,
Zn являлся наиболее дефицитным элементом, Cr,
Ba – наиболее избыточными, а в содержании Cu от-
мечены недостаток и норма в равном числе ПП.

Особую значимость имело соотношение Cu : Mo
и Fe : Zn. В нормально обеспеченных растениях
оно равно 12–16 и 1.5–1.7 соответственно [17, 19],
в пырее же соотношение Cu к Mо в среднем было
равно 2.1, Fe к Zn – 11.5, что на порядок меньше
нормального соотношения.

Причина подобных различий в накоплении
элементов может заключаться в разных уровнях и
биодоступности микроэлементов в почвах, степе-

нью барьерности транслокации их в надземные
части растений, соотношением видов и их взаи-
модействием в сообществах, а также особенно-
стями физико-химических свойств элементов.
В частности, повышенное накопление Cr и Мо
определяется анионогенными свойствами этих
элементов, проявляющих более высокую по-
движность в нейтральной и слабощелочной сре-
де, которая характерна для почв сухостепных и
степных ландшафтов, тогда как большинство
других элементов в этих условиях мало подвиж-
ны. Хром и молибден входят в V1Б группу перио-
дической таблицы, близки по химическим свой-
ствам, на последних электронных слоях имеют
одинаковое количество электронов: Cr – 3d54s1,
Mo – 4d55s1.

Кроме того, возможны и конкурентные взаи-
моотношения при поглощении элементов корне-
вой системой: повышенное содержание Fe может
снижать поступление в растения Cu, Zn, Ni. Вы-
сокое содержание Ва обусловлено значительно
повышенной концентрацией его в горных поро-
дах Забайкалья по сравнению с кларком. Напри-
мер, в батолитовых гранитоидных комплексах
Джидинского р-на содержание Ва в среднем со-
ставляло 1470 мг/кг [22], при его кларке в грани-
тоидах 800 мг/кг или кларке земной коры
470 мг/кг [23].

Важную роль в снижении поглощения расте-
ниями Pb играет слизь, покрывающая корни.
В составе слизи преобладает углеводный компо-
нент, основу которого составляют гидроксиль-

Таблица 3. Cтатистические показатели коэффициен-
тов биологического поглощения микроэлементов рас-
тениями пырея ползучего

Элемент n M ± m Пределы V, %

Li 7 1.28 ± 0.082 1.07–1.61 17
Ti 10 0.08 ± 0.014 0.02–0.15 60
V 10 0.14 ± 0.014 0.09–0.20 32
Cr 10 0.67 ± 0.044 0.52–0.94 21
Mn 10 0.75 ± 0.123 0.33–1.38 52
Fe 10 0.06 ± 0.009 0.02–0.12 52
Co 5 0.84 ± 0.056 0.58–0.89 17
Ni 8 0.38 ± 0.031 0.30–0.58 23
Cu 8 4.22 ± 0.863 1.33–7.14 62
Zn 10 2.33 ± 0.305 1.28–4.45 41
Zr 10 0.11 ± 0.018 0.03–0.20 54
Mo 10 9.12 ± 1.083 3.33–16.1 38
Ba 10 0.77 ± 0.063 0.50–1.0 26
Pb 10 0.27± 0.020 0.16–0.39 24



60

АГРОХИМИЯ  № 3  2020

КАШИН

ные и карбоксильные функциональные группы.
Наиболее высоким сродством к этим группам обла-
дают ионы Pb [24]. Поэтому при высоких содержа-
ниях Pb в почвах Забайкалья (даже превышающих
ПДК) содержание его в пырее характеризовалось
низкими величинами – 0.38–0.62 мг/кг.

Анализ (табл. 2) содержания микроэлементов
в пырее на 10 ПП на разных типах почв позволил
сделать заключение о том, что более благоприят-
ная обеспеченность (V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Sr, Pb)
отмечена на аллювиальной дерновой легкосугли-
нистой почве с. Усть-Кяхта Кяхтинского р-на,
наименее благоприятная (Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Mo) –
на аллювиальной дерновой супесчаной почве
с. Кижинга Кижингинского р-на.

Статистические показатели КБП микроэле-
ментов пыреем приведены в табл. 3. Изученные
микроэлементы по величине КБП условно можно
разделить на следующие группы накопления:
очень низкой интенсивности – Ti, Fe, Zr, V (0.06–
0.14), низкой – Cr, Сo, Ni, Ba, Pb, Mn (0.31–0.84),
cредней – Li, Zn (1.28–2.33), высокой – Mo, Cu
(4.22–19.12). Некоторые из них присутствуют в
почве преимущественно в формах, мало доступ-
ных для растений (Ti, Zr), а также принимают
слабое участие в биологических процессах. Что
касается Fe, то его КБП обусловлен тем, что в
почвах он содержится в макро-, а в растениях – в
микроколичестве. Ряд биогеохимической актив-
ности микроэлементов в почвах представлен в
следующем убывающем порядке: Mo > Cu > Zn >
> Li > Ba > Mn = Co > Cr > Ni > Pb > V > Zr > Ti > Fe.

Сравнение среднего содержания изученных
микроэлементов в пырее со средним содержани-
ем их в люцерне серповидной, относящейся к се-
мейству Бобовые (Fabaceae) [25], показало, что
большинство из них накапливается в люцерне в
значительно более высоких количествах (от 1.4 раза
для Fe до 2.2 раза для Мо), кроме Cr, которого в
1.2 раза было больше в пырее и Ва, которого най-
дено в обоих видах в равном количестве. Видовая
специфика накопления микроэлементов в расте-
ниях при одинаковом содержании их в почве обу-
словлена биологическими особенностями: изби-
рательностью поглощения корневыми система-
ми, различиями перемещения в надземную часть
и метаболическими процессами в тканях.
В частности, у злаковых преобладающий тип об-
мена веществ – углеводный, а у бобовых – белко-
вый, у которых значительно больше различных
функциональных групп, способствующих удер-
жанию микроэлементов. Кроме того, у злаковых
корневая система мочковатая, расположенная в
верхнем слое почвы, у бобовых – стержневая,
проникающая на значительную глубину. Поэто-

му поглощение минеральных элементов у них
корневыми системами осуществляется из разных
почвенных горизонтов.

ВЫВОДЫ
1. Определены средние величины и диапазоны

варьирования содержания 15-ти микроэлементов
в пырее ползучем, произраставшем на разных ти-
пах почв в Западном Забайкалье. По уровню со-
держания выделены элементы высокого (Fe –
138 мг/кг), повышенного (Sr, Mn, Ва – 74–195),
среднего (Ti, Zn – 12–19), низкого (Cu, Cr, Mo,
Zr – 1.49– 4.0) и очень низкого содержания (Li, V,
Ni, Pb, Со – 0.44–0.84 мг/кг). Выявлена неодно-
родность содержания микроэлементов в пырее,
обусловленная, интенсивностью их поглощения
и эколого-геохимическими факторами, опреде-
ляющими биодоступность элементов. Наимень-
ший коэффициент вариации (14–18%) отмечен
для Li, Sr, Pb; наибольший – для Ni, Cu и Zn (64–
92%).

2. По интенсивности биологического погло-
щения из почвы пыреем Мо, Cu отнесены к груп-
пе с высокой (КБП 4.2–9.1); Li, Zn – к средней
(1.28–2.33); Mn, Cr, Со, Ni, Ba, Pb – с низкой
(0.31–0.84); Ti, Fe, V, Zr – c очень низкой интен-
сивностью (0.06–0.14).

3. Сравнение среднего содержания микроэле-
ментов в пырее с нормами обеспеченности или с
кларками выявило следующее: в пределах нормы
было содержание Li, Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni, Sr, Zr,
Pb; содержание цинка на 8-ми пробных площад-
ках (ПП) было в дефиците, на 2-х ПП в норме; со-
держание меди на 5-ти ПП было в дефиците, на
5-ти ПП – в норме; содержание молибдена на
6-ти ПП было в избытке, на 4-х ПП – в норме; со-
держание Cr и Ва было больше нормы. Следова-
тельно, Zn являлся наиболее дефицитным эле-
ментом в пырее, Cr и Ва – наиболее избыточны-
ми, а в содержании меди отмечали на половине
ПП недостаток, в другой половине ПП – норму.
Различия в среднем содержании жизненно необ-
ходимых микроэлементов послужили причиной
неблагоприятного соотношения между Cu : Mo –
2.1 и между Fe : Zn = 11.5, что на порядок меньше
нормы.
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Microelements Content of Elytrigia repens (L.) in the Western Transbaikalia
V. K. Kashin

Institute of General and Experimental Biology, Siberian Branch, RAS
ul. Sakhyanovoi, 6, Ulan-Ude 670047, Russia

E-mail: kashin-39@mail.ru

The average contents and variation ranges of 15 microelements in Elitrigia repens have been determined. Ac-
cording to the rate accumulation by E. repens, Mo, Cu were classified as elements of high uptake; Li, Zn –
middle; Cr, Co, Mn, Ni, Ba, Pb – low; Ti, Fe, V, Zr, – of very low uptake. The Elitrigia repens had deficiency
of Zn, and higher content Cr, Ba, and normal content Li, Ti, Fe, V, Mn, Co, Ni, Zr, Sr, Pb. Contents of Cu
0.5 was normal on 1/2 of trial sites, on another 1/2 of trial sites – deficiency, contents of Mo was normal on
0.4 of trial sites, higher – on 0.6 of trial sites.

Key words: microelements, Elitrigia repens, coefficients of biological absorption, Western Transbaikalia.
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