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Сопряженно проведенные мезо- и микроморфологические исследования ме
лиорации солонцов на начальных стадиях освоения показали, что выделенные 
морфологически однородные горизонты А„ по существу являются чрезвычайно 
гетерогенными — состоящими из вмещающей массы горизонта А, целинного 
солонца и размещенных в ней остаточных солонцовых структурных отдельнос
тей разной степени раздробления.

В работе показано, что элементарные процессы почвообразования в профиле 
почвы протекают не фронтально, а локально и стадийно по зонам устойчивой 
миграции почвенных растворов, которые в первую очередь подвержены микро- 
морфологическим и химическим изменениям. Совместные мезо- и микроморфо- 
логические исследования позволили проследить направленность происходящих 
стадийных изменений свойств солонцов на ранних стадиях под влиянием освое
ния, химической мелиорации и орошения. На этой основе представляется воз
можным прогнозировать дальнейшие изменения солонцов и наметить мероприя
тия, направленные на снижение или устранение негативных явлений.

Комплексный почвенный покров 
субаридных территорий с участием 
солонцов является сложным мелио
ративным объектом, требующим при 
освоении специальных агротехничес
ких приемов, химической, биологи
ческой мелиорации и орошения.

Научными исследованиями и прак
тикой показано, что при длитель
ном и особенно неправильном оро
шении плодородие осваеваемых зе
мель может понижаться вследствие 
вторичного засоления, заболачива
ния, слитизации и деградации [1, 4, 
8]. Природные процессы почвообра
зования протекают в почвенном про
филе не фронтально, а локально и 
стадийно, особенно интенсивно по 
порам, трещинам и межагрегатным 
поверхностям, которые в первую 
очередь изменяются микроморфоло
гически и по вещественному соста

ву. Постепенно порода в ходе поч
вообразования преобразуется до от
четливой морфологической диффе
ренциации на зрелых стадиях раз
вития профиля почвы.

Однако выделенные морфологи
чески однородные генетические го
ризонты по существу являются 
чрезвычайно гетерогенными на мезо- 
и микроуровне организации. Они 
складываются из ориентированных в 
пространстве по строению и свой
ствам структурных отдельностей [3,
7]. Поэтому совместное применение 
мезо- и микроморфологических ис
следований позволяет проследить на
правленность наблюдаемых измене
ний свойств солонцов под влиянием 
освоения, химической мелиорации и 
орошения.

Воздействие различных мелио
рантов на богарных солонцах изу

В исследовании принимал участие Мусса Сане.
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чено довольно полно, в т. ч. с при
менением микроморфологического 
метода, но на орошаемых солонцах 
подобных исследований явно недо
статочно [3, 6]. Это и определяет 
актуальность настоящей работы.

Исследования проводили в ОПХ 
Нижневолжского НИИ сельского 
хозяйства Городищенского р-на 
Волгоградской обл. в стационарном 
многофакторном полевом опыте по 
мелиорации степных солонцов с ис
пользованием агротехнических, хи
мических и биологических приемов 
на фоне орошения после 6-летнего 
освоения и выращивания люцерны 
синей. Варианты опыта: 1 — целин
ный светло-каштановый степной 
средний солонец, среднесуглинис
тый (разр. 1); 2 — светло-каштано
вый степной солонец, освоенный 
обычной вспашкой на 25~27 см + 
орошение (разр. 2); 3 — светло-каш
тановый степной солонец, освоен
ный фрезерованием на 40-42 см +
10 т/га фосфогипса + орошение; 
4 — светло-каштановый степной
солонец, освоенный фрезеровани
ем на 40-42 см + 30 т/га фосфогип
са + орошение (разр. 4). Полив осу
ществляли дождевальной установ
кой ДКШ — 64 с годовой ороси
тельной нормой 2800 м3.

По всем профилям почв в вари
антах опыта проведены сопряжен
ные мезо- и микроморфологические 
исследования с просмотром строения 
генетических горизонтов в плоско
параллельных шлифах под микро
скопом МИН — 8 [2, 3]. Основные 
свойства исследуемых целинных со
лонцов приведены в табл. 1.

Профиль солонцов при освоении 
различными видами обработки пре
терпевает существенные морфоло
гические изменения. Возникший го
ризонт Ап обладает гетерогенными 
свойствами и состоит из вмещаю
щей массы (ВМ), представленной

материалом надсолонцового гори
зонта, в которой беспорядочно рас
пределены мелкие и крупные ос
таточные солонцовые отдельности 
(ОСС), сохраняющие цвет, свойства 
солонцового горизонта и легко ди
агностируемые морфологически.
Основная масса солонцовых отдель
ностей (40-60% от площади среза 
гор. Ап) обнаружена в его нижней 
части. При освоении солонцов фре
зерованием на 40-42 см гор. Ап обо
гащается кальцием за счет частич
ного вовлечения в него карбонат
ного материала гор. В2.

В результате перемешивания 
генетических горизонтов происхо
дит утрата сложившихся естествен
ных природных взаимосвязей мезо
морфологических компонентов в 
освоенном солонце. В итоге вновь 
созданный горизонт Ап оказывается 
гетерогенным по вещественному 
составу и свойствам, не встречаю
щимся в природной среде, и его 
развитие в дальнейшем происходит 
под влиянием почвообразователь
ных процессов и режимов, отлич
ных от зональных.

Проведенные сопряженные мак- 
ро-, мезо- и микроморфологичес- 
кие исследования выявили в изу
чаемых почвах ряд существенных 
изменений в строении профиля со
лонцов в начальные стадии освое
ния при орошении и химической 
мелиорации и обнаружили прояв
ление диагностических признаков 
общих (природных) и отличитель
ных элементарных процессов поч
вообразования (ЭПП), вызванных 
антропогенным воздействием.

Общие ЭПП: гумусообразование; 
гумусо-иллювиальный процесс; сус
пензионное перемещение глинисто
го вещества; характерное струк- 
турообразование; выщелачивание 
карбонатов; образование химичес
ких новообразований (белоглазка,
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Т а б л и ц а  1
Физические, химические и физико-химические свойства 

целинных степных солонцов

гипсовые конкреции); образование 
глинисто-гумусовых и глинистых
блестящих кутан по граням струк
турных отдельностей.

К отличительным ЭПП, обуслов
ленным освоением, орошением и 
химической мелиорацией солонцов 
относят: создание гетерогенного
пахотного слоя; изменение формы 
остаточных солонцовых отдельнос
тей в гор. Ап; обеднение гор. Ап гу
мусом по сравнению с горизонтом 
Aj целинного солонца; обогащение 
горизонта Ап глинистым веществом 
горизонта В,; усиление биогенной
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активности горизонта Ап; стабили
зация суспензионной миграции по 
профилю орошаемых солонцов тон
кодисперсного глинистого веще
ства под влиянием химических ме
лиорантов; трансформацию хими
ческих новообразований в новые, 
более мобильные формы, свиде
тельствующие о подвижности со
единений, заключенных в них; вы
деление в порах и по граням педов 
вторичных карбонатов и гипса; уп
лотнение средней части профиля за 
счет иллювиального поступления 
ила и карбонатов; появление в



нижней части профиля рыхлых сгу- 
стковых микроморфологических
сегрегаций железа; образование на 
поверхности солонцовых структур
ных отдельностей, распределенных 
во вмещающей массе горизонта Ап, 
под влиянием мелиоранта тонкой 
пленки обедненной поглощенным 
натрием.

В первые годы освоения солон
цов при орошении и химической 
мелиорации указанные процессы 
проявлялись с различной интенсив
ностью по вариантам полевого 
опыта по сравнению с целинной 
почвой.

В целом целинный солонец (разр. 
1) отличается резкой дифференци
ацией по профилю тонкодисперс
ного вещества, гумуса, химических 
новообразований и имеет характер
ную организацию на различных 
уровнях строения, свойственную 
данному типу почв. Зоной активно
го обеднения тонкодисперсным ве
ществом в профиле является ниж
няя осолоделая часть горизонта Aj,
о чем свидетельствует наличие в 
порах остатков фрагментарно ори
ентированных глин. Микроморфоло- 
гические признаки передвижения 
суспензий глинистого вещества 
проявляются лишь до горизонта В2. 
Усиление суспензионного перено
са глубже не стимулирует даже воз
растающее количество и укрупне
ние пор в нижней части горизонта 
В, и горизонта В2.

При орошении солонца без при
менения мелиоранта (разр.2) усили
вается миграция тонкодисперсного 
вещества в горизонты В2, Вк и В/С 
по порам и трещинам. Тонкодиспер
сное вещество, обнаруживаемое в 
этих горизонтах, по морфологичес
ким признакам схоже с солонцовым 
горизонтом. По-видимому, основная 
масса этого вещества мобилизует
ся вследствие размыва легкодис-

пергируемых остаточных солонцо
вых структур в Ап, которые утра
чивают острые грани и приобрета
ют овальную форму.

В пахотном горизонте разреза Ап 
обнаружены многочисленные ново
образования оптически ориентиро
ванной глины, которые являются 
обломками более стойких к размы
ву поверхностных седиментацион- 
ных корочек (кутан) и сохраняются 
после пептизации и выноса менее 
устойчивой к пептизации внутри- 
педной глинистой массы.

В освоенных солонцах фрезеро
ванием с внесением фосфогипса (10 
и 30 т/га) и последующим 6-лет
ним использованием при орошении 
резко ослабляется миграция тон
кодисперсного вещества, о чем сви
детельствуют: снижение участия
оптически ориентированной глини
стой плазмы в микрозонах горизон
та Ап, указывающее на отсутствие 
пептизации и размыва остаточных 
солонцовых структурных включений 
горизонта В, под влиянием стабили
зирующего воздействия Са-содер- 
жащего мелиоранта, сохранение 
остаточными солонцовыми структу
рами исходной формы с острыми 
гранями; отсутствие признаков уси
ления формирования натечных гли
нистых образований в виде кутан 
по порам и трещинам профиля.

Внесение 30 т/га фосфогипса в 
период освоения солонцов приводит 
практически к полному исчезнове
нию оптической ориентации плазмы 
в горизонте Ап. Почвенный поглоща
ющий комплекс — весьма динамич
ная система и обменные реакции при 
соприкосновении контрастных по 
составу ППК компонентов (ВМ и 
остаточные солонцовые структу
ры — ОСС) во вновь созданном го
ризонте Ап протекают на фоне оро
шения довольно быстро. Эти изме
нения прежде всего проявляются
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на мезоморфологическом уровне по II — средняя часть, III — центр
граням остаточных солонцовых структур) показывает, что в сред-
структурных отдельностей. них образцах солонцовых подгори-

Анализ средних и послойно пре- зонтов В, (10-17 и 17-25 см) абсо-
парированных образцов структур- лютное содержание обменного нат-
ных отдельностей целинного солон- рия превосходит в 15 раз его ко-
ца (разр.1) (I слой — поверхность, личество в горизонте А[ (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Состав обменных оснований по мезоструктурным компонентам

П р и м е ч а н и е .  Na+ в уксусноаммонийной и водной вытяжке, как разность между 
ними; Са2+, Mg2+ в 1 н. КС1 вытяжке).
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При определении относительной 
доли от емкости поглощения эти 
различия сглаживаются (гор. А, — 
4,76; гор. В! — 9,85 и 11,02%). В со
ставе ППК горизонта Bt преобла
дает Са2+ (48,66-49,53%), но значи
тельная часть поглощенных осно
ваний представлена Mg2+ (40,32
40,63%).

При послойном определении со
става обменных оснований от по
верхности к центру солонцовых 
структур для верхнего солонцово
го подгоризонта определенных за
кономерностей не выявлено, кро
ме увеличения емкости поглощения 
(I — 22,37; III — 25,83 мг-экв на 
100 г почвы).

В нижнем подгоризонте при воз
растании емкости поглощения к 
центру структур одновременно уве
личилось содержание обменных 
Са2+ и Na+. В целом поверхност
ный слой солонцовых структур в 
целинном профиле обеднен обмен
ными основаниями, в т. ч. и обмен
ным Na+, по сравнению с внутрен
ними слоями.

При освоении солонцов обычной 
вспашкой в течение 6 лет с ороше
нием без химической мелиорации 
(разр. 2) в средних образцах гори
зонта Ап незначительно увеличива
ется содержание обменного Na+ по 
сравнению с горизонтом А. целин
ного солонца (с 0,24 до 0,58 мг-экв), 
заметно возрастает емкость погло
щения, содержания катионов Са2+ 
и Mg2+ в составе ППК.

Последовательное межструк-
турное перераспределение обмен
ного Na+ между всеми компонен
тами, слагающими вновь созданный 
горизонт Ап, обнаружено при срав
нении ППК целинного солонца 
(разр. 1) и освоенного обычной 
вспашкой при орошении без хими
ческой мелиорации (разр. 2). В це
линном профиле в надсолонцовом

и солонцовом горизонтах содержа
лось 0,24 и 3,32 мг • экв на 100 г поч
вы обменного Na+, или 7,76 и 9,85% 
от емкости поглощения, во вновь 
созданном горизонте Ап (разр. 2) и 
его ВМ — соответственно 0,58 и 
1,20 мг-экв Na+, или 2,2 и 6,06%.

Полученные результаты послой
ного анализа ОСС свидетельству
ют об общей потере ими обменно
го Na+ в освоенном солонце по 
сравнению с целинным солонцом 
(разр.1) и о переходе на этом фоне 
определенной части обменного Na+ 
из ОСС во ВМ горизонта Ап, сло
женного с участием надсолонцово- 
го горизонта с низким содержани
ем обменного Na+.

Следовательно, освоение солон
цов в условиях орошения сопро
вождается положительным измене
нием состава обменных оснований 
в горизонте Ап и не только за счет 
общей потери обменного Na+, но и 
вследствие внутригоризонтных об
менных реакций между мезоморфо
логическими компонентами гетеро
генного горизонта Ап.

Таким образом, в процессе по
ложительного изменения состава 
поглощенных оснований при освое
нии солонца с орошением (разр. 2) 
важная роль принадлежит обмен
ным реакциям между мезоморфо
логическими компонентами создава
емого горизонта Ап.

При использовании мелиоранта 
при орошении (разр. 3 и 4) процесс 
мезоморфологического перераспре
деления обменного Na+ ослабляет
ся. Вмещающая масса горизонта Ап, 
насыщенная Са-мелиорантом, не 
содействует переходу в нее обмен
ного Na+ из остаточных солонцовых 
структур. Кальций мелиорант, раз
мещенный во ВМ, предохраняет ее 
ППК от внедрения Na+, который в 
условиях орошения, после обмен
ных реакций, по-видимому, выно
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сится в виде растворенных солей. 
Поэтому ВМ горизонта Ап (разр. 3 
и 4) содержит меньше обменного 
Na+, чем горизонт Ап в среднем об
разце.

В то же время ОСС и особенно 
поверхностные слои [1] теряют оп
ределенное количество обменного 
Na+ в условиях химической мелио
рации и орошения. Однако, если в 
разр. 2 все слои ОСС равномерно 
обедняются обменным Na + , то на 
фоне внесения мелиоранта обнару
живается тенденция к постепенной 
разгрузке внутренних слоев ОСС от 
обменного Na+ по сравнению с ОСС 
горизонта Ап освоенного солонца 
без внесения мелиоранта.

При химической мелиорации вно
симый мелиорант размещается во 
ВМ, сложенной преимущественно 
массой надсолонцового горизонта Аи 
и воздействует на размещенные в 
ней ОСС не контактно, а опосредо
вано после взаимодействия с ВМ, 
что затрудняет переход в нее об
менного Na+ из остаточных солон
цовых структур, изменяя характер 
обменных реакций. Высокая доза 
мелиоранта (разр. 4), однако, ока
зывает коагулирующее воздей
ствие на поверхностные слои ОСС, 
вследствие чего на их поверхнос
ти образуется «защитная корочка», 
оберегающая центральную часть 
ОСС от разгрузки обменного Na+ и 
трансформации тонкодисперсного 
вещества поверхностей в подвиж
ное состояние.

В дополнение к полевым иссле
дованиям был заложен вегетацион
ный опыт по установлению влия
ния соотношений горизонтов А, и 
Bj на некоторые физико-химичес
кие свойства и урожай зеленой 
массы пшеницы при орошении и 
химической мелиорации.

В полевых исследованиях не 
всегда удается расчленить совокуп

ность смежных процессов взаимо
действия почвы, растений и мели
оранта, особенно в начальный пе
риод освоения солонцов, когда поч
ва представляет гетерогенную сре
ду. Вегетационный опыт создает 
возможность более строго учиты
вать, регулировать и расчленять 
комплекс воздействий человека на 
почву, что позволяет глубже по
знать сложные явления в целях 
управления ими в нужном направ
лении.

Предпосылками для схемы веге
тационного опыта послужили сле
дующие полевые наблюдения:

1 — гетерогенность и полидис
персность вновь создаваемого па
хотного горизонта с вовлечением в 
него горизонтов At и В, и частич
но В2;

2 — во вновь созданном горизон
те А„ отчетливо выделяется ВМ, 
сложенная преимущественно гори
зонтом А[ и агрегатами горизонта 
Bj, сохраняющимися без заметно
го морфологического изменения 
(ОСС);

3 — вносимый мелиорант распре
деляется в горизонте Ап исключи
тельно во ВМ и действует на ОСС 
опосредовано после взаимодей
ствия с ВМ.

Закладку сосудов 0,5 л осуществ
ляли в соответствии с требования
ми к вегетационным опытам. На дно 
сосуда помещали дренаж, вставля
ли стеклянную трубочку, дренаж 
покрывали капроном, после чего
закладывали почву. Смеси из соот
ветствующих количеств горизонтов 
А, и В, и в вариантах с мелиоран
том предварительно тщательно
перемешивали. Повторность вари
антов 4-кратная. Вносимый мелио
рант соответствовал 10 и 30 т/га. 
Норму полива на сосуд определя
ли из расчета 2800 м3. В каждом со
суде выращивали по 4 растения
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пшеницы Саратовская 47 в течение 
60 дней. По завершении опыта про
вели учет зеленой и корневой мас
сы растений. В вариантах 7-10 вы
деляли крупные солонцовые струк
туры ОСС, тщательно очищали их 
кисточками от ВМ, высушивали и 
готовили образцы на мезоморфоло
гическом уровне (I слой — поверх
ность около 1 мм; II — слой 2~
3 мм; III слой — центр структур).

Во всех вариантах опыта отдель
но анализировали почву по двум 
фракциям, полученным рассевом 
на сите < 3 мм и > 3 мм. Раздель
ный анализ двух фракций приме
нен в целях изучения влияния мел
ких фракций горизонта Bj на ВМ и 
крупных фракций — для стадий
ного их мезоморфологического из
менения.

Схема опыта и статистическая 
обработка результатов приведены 
в табл. 3.

Полученные данные позволили 
проследить характер и направлен
ность изменений физико-химичес
ких свойств искусственно приготов
ленных почв, имитирующих гор. Ап 
в начальные стадии освоения солон
цов под влиянием различной дис
персности гор. Bj и соотношений с 
горизонтом Aj на фоне орошения и 
химической мелиорации.

В опыте установлено, что до
бавление возрастающих количеств 
горизонта Bj к горизонту Aj приве
ло к снижению урожая зеленой и 
корневой массы пшеницы независи
мо от размера вносимых фракций 
гор. Bj Причиной снижения урожая 
могло быть подщелачивание реак
ции среды с pH 7,15 (А, + 25% В,) 
и 7,35 (А, + 50% Bj) соответствен
но до 7,69 и 7,74 после опыта. При 
этом мелкие фракции солонцового 
горизонта в условиях орошения 
влияют активнее на изменение фи
зико-химических свойств горизон

та Ап, чем крупные солонцовые 
отдельности.

Следовательно, при освоении 
солонцов необходимо учитывать не 
только мощность горизонта В1( вов
лекаемого в горизонт Ап, и содер
жание в нем обменного Na+, но и 
степень его дробления при обра
ботке, от которой во многом зави
сят физико-химические свойства 
формирующегося гетерогенного па
хотного слоя и восприимчивость его 
к химической мелиорации.

Во всех вариантах опыта с при
менением мелиоранта наблюдалось 
смещение реакции среды к нейт
ральному интервалу и снижение 
содержания обменного Na+ по срав
нению с исходными образцами до 
опыта.

Вытеснение поглощенного Na+ 
при внесении мелиоранта происхо
дило энергичнее в вариантах опы
та, где в солонцовом горизонте при
сутствовали крупные фракции (вар.
9 и 10). С уменьшением размеров 
фракций горизонта В( в вариантах 5 
и 6 ослаблял действие мелиоранта 
на вытеснение Na+ из ППК.

Остаточные солонцовые струк
туры (ОСС) в вариантах опыта (7 и
8) с внесением мелиоранта также 
теряли часть обменного Na+. Но в 
этом случае ВМ (фракция > 3 мм) 
обогащалась Na+ по сравнению с 
вариантом 1. Во вновь созданном 
горизонте Ап при освоении солонца 
на фоне орошения без мелиоранта 
ВМ поглощает часть обменного Na+ 
от солонцовых структурных отдель
ностей.

В гетерогенном горизонте наблю
дается варьирование количества 
обменного Na+ между всеми мезо
морфологическими компонентами. 
Механизм вытеснения, выноса и 
перераспределения обменного Na+ 
при мелиорации солонцов нельзя 
сводить лишь к схеме «солонцовый
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горизонт + мелиорант». Обнаружи
вается более сложная многостадий
ная цепь процессов с участием всех 
мезоморфологических компонентов 
горизонта Ап и особенно ВМ. Ана
лиз послойных образцов (ОСС) в 
вариантах 9 и 10 показал, что вы
теснение обменного Na+ из ППК 
происходит стадийно по слоям, 
возрастая в следующем ряду: III < 
< II < I.

Во всех вариантах опыта с до
бавлением мелиоранта наблюдалось 
смещение реакции среды в нейт
ральный интервал и снижение со
держания обменного Na+ по срав
нению с исходным образцом. Если 
стабилизирующее воздействие ме
лиоранта на миграцию тонкодиспер
сного вещества в профиле освоен
ных солонцов при орошении про
является отчетливо, то подобного 
влияния на содержание органичес
кого вещества не отмечается.

Микроморфологическая высокая 
подвижность органического веще
ства в профиле освоенных при оро
шении солонцов обнаруживается 
во всех вариантах опыта по срав
нению с целинной почвой. На опыт
ных делянках с применением высо
ких доз мелиоранта (разр. 3 и 4) за
метного ослабления этого процесса 
не наблюдалось.

Даже непродолжительное оро
шение освоенных солонцов приво
дит к уплотнению средней части 
профиля за счет иллювиирования 
карбонатов и формирования вто
ричных химических новообразова
ний по порам и трещинам.

Во вновь созданных пахотных го
ризонтах отмечается усиление био- 
генности, связанное, вероятно, с 
увеличением порозности, увлажнен
ности и воздействием бобовой куль
туры. Наиболее активно она прояв
ляется по поверхностям раздела 
структурных отдельностей вследст

вие преимущественного передвиже
ния по ним почвенных растворов. 
Отметим, что концентрация корней 
растений также приурочена к повер
хностям структурных отдельностей. 
Поэтому в них быстрее и контраст
нее происходят качественные изме
нения состава и свойств, чем во 
внутренней массе структурных от
дельностей.

Под влиянием орошения в тече
ние 6 лет в почвах всех вариантов 
опыта, независимо от способа об
работки и проведения химической 
мелиорации, происходит резко 
выраженная деградация и транс
формация химических новообразо
ваний в новые формы: округлые
выделения карбонатной белоглаз
ки, характерные для целинного 
солонца, в разрезах 2, 3, 4 приоб
ретают вертикально ориентирован
ную расплывчатую элепсовидную 
форму, в почвах появляются скоп
ления кристаллов вторичных кар
бонатов; округлые, диаметром до
2 см, твердые гипсовые новообра
зования с глубины 160 см и выше 
размягчаются и приобретают фор
му вертикально вытянутых тяжей; 
в порах и по межпедным плоско
стям отмечается выделение вторич
ных кристаллов гипса.

Микроморфологическое наблю
дение позволило установить появ
ление в нижней части орошаемых 
профилей рыхлых сгустковых сег
регаций железа, указывающих на 
начальные стадии трансформации 
его устойчивых форм в подвижные. 
Это могло быть следствием разви
тия временных восстановительных 
условий в глубинных горизонтах 
орошаемых профилей. Учитывая, 
что деградация почв даже с устой
чивым насыщением Са ППК (чер
ноземов) сопровождается при дли
тельном орошении потерей тонко
дисперсного материала из горизон
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та Ап, следует признать одним из 
обязательных приемов внесение 
Са-содержащего мелиоранта [5, 7].

Проведенные исследования позво
ляют заключить, что даже за корот
кий 6-летний период после освоения 
солонцов при орошении в их профи
ле наблюдаются устойчивые мезо- 
и микроморфологические признаки 
деградации: возрастает нисходящий
суспензионный вынос тонкодисперс
ного материала и гумусовых ве
ществ; трансформируются химичес
кие новообразования (белоглазка, 
гипсовые конкреции, соединения ок
сидов) в формы, указывающие на 
увеличение их подвижности, частич
ное растворение и вторичное пере
распределение — значительно уп
лотняется средняя часть профиля. 
При ежегодной обработке почвы 
следует ожидать усиления этих не
гативных явлений.

При освоении солонцов необхо
димо учитывать не только мощ
ность горизонта Bj, вовлекаемого в 
горизонт Ап, содержание в нем об
менного Na+, но и степень его из
менения при обработке, от которой 
во многом зависят физико-хими
ческие свойства вновь создаваемо
го горизонта Ап и восприимчивость 
его к химической мелиорации.
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SUMMARY

Conjugate carried out meso- and micromorphological tests on saline soil melioration 
at its first stage of cultivation showed that isolated morphologically-homogeneous 
horizons A,, are extremely heterogeneous — consisting of the mass horizon A, if a 
virgin saline soil and residual saline structural parts in it of a various degree of 
parceling out.

It was shown in the article that the elementary soil forming processes, in soil 
profile take place not frontally but locally and plasicly in zones of stable soil solutions 
migration which in the first place are subjected to micromorphological and chemical 
changes. Both meso- and micromorphological research allowed to trace the direction 
of occurring phasic saline soil changes at initial stage influenced by development of 
lands, melioration and irrigation. On this basis it is possible to forecast further saline 
soils changes and to map out concrete measures to dectease or eliminate negative 
phenomena.
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