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примененнои в исследованиях глины показал ее высокие мелиоративные качества. Уста
новлено, что внесение глины в дерново-подзолистые почвы связнопесчаного и супесча
ного гранулометрического состава, как вразброс по поверхности с дальнеишим ее запахи
ванием в пахотныи слои, так и локально лентами (глина, перемешанная с почвои) в верх
нюю часть подпахотного слоя способствовало повышению содержания в почвах физиче- 
скои глины. Особо отмечено увеличение содержания физическои глины в локальных зо
нах, хотя нормы внесения самои глины в почву были в 5 раз меньше, чем при ее традици
онном внесении вразброс. Расчеты показывают, что концентрация внесеннои глины на 
каждыи килограмм почвы, в приведенных выше дозах, при локальном внесении в 3,3-3,4 
раза выше, чем при традиционном внесении. Глинование почвы с применением локаль- 
нои технологии существенно улучшает кислотно-щелочнои режим в почве. В локальных 
зонах рН водныи составлял 5,9-6,0 единиц, а уже в прилегающеи к ним почве этот показа
тель снижается до 5,7-5,8 единиц рН. По мере удаления от локальных зон кислотность 
почвы повышается, достигая рН самои почвы, а именно 5,3-5,4. Установлено возрастание 
буферных емкостеи в щелочном и кислотном интервале нагрузок в ряду: контроль ^  гли
на 50 т/га  (вразброс) ^  глина 10 т/га  (локально). То есть, прослеживается очевидная за
кономерность зависимости кислотно-щелочнои буферности исследуемои почвы от коли
чества глинистых частиц в единице массы почвы. Положительные изменения показате- 
леи рН-буферности дерново-подзолистых почв легкого гранулометрического состава под 
влиянием глинования свидетельствуют об улучшении функционирования почвенных 
механизмов буферности.
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ВВЕДЕНИЕ составом и рН-буферностью [1]. Поэто
В Украине на территории региона му современная система повышения 

Полесья широко распространены дер- плодородия этих почв вместе с тради- 
ново-подзолистые почвы легкого гра- ционным известкованием предусмат- 
нулометрического состава. Эти почвы ривает и их структурное ° культурива-
характеризуются кислои реакциеи сре- ние путем внесения соответствующих
ды, низким содержанием органическо- структурных мелиорантов -  глин, мер-
го вещества, питательных веществ, не- гелеи, лессовых пород и т. п. Такая си-
благоприятными физическими свои- стема предопределяет изменение
ствами и низкои буферностью. Этот направленности почвообразовательно-
комплекс неблагоприятных почвенных го процесса, с целью нивелирования
своиств обусловливает низкое плодо- элювиальнои составляющеи и стиму-
родие дерново-подзолистых почв. Кро- лирования аккумулятивнои, что в ко
ме этого дерново-подзолистые почвы нечном приводит к улучше- 
часто функционально не устоичивы, нию буферности почв. Буферные свои- 
что связано с их гранулометрическим ства почв главным образом зависят от
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эффективного функционирования их 
буферных механизмов. Под дефиници- 
еи «буферных механизмов» подразуме
вают совокупность компонентов почвы 
(гранулометрическии состав, органо
минеральная и биологическая состав
ляющие, органическое вещество и т. д.), 
которые гармонично функционируют и 
обеспечивают формирование ее буфер
ных своиств.

ОБЬЕКТЫ И МЕТОДЫ
Объектами исследовании были 

выбраны дерново-подзолистые почвы 
легкого гранулометрического состава 
Полесья Украины.

Исследования проводили в мел- 
коделяночных полевых опытах, на 
опытном поле Института сельского хо
зяиства Полесья, пгт. Грозино, Коро- 
стеньскии р-н, Житомирская обл. -  дер
ново-подзолистая супесчаная почва 
(содержание физическои глины 10,50 %, 
рНводн. 5,5-5,7), а также на опытном по
ле Колковского высшего профессио
нального училища пгт. Колки, Мане- 
вицкии р-н, Волынская обл. -  дерново
подзолистая связнопесчаная почва 
(содержание физическои глины 8,81 %, 
рНводн. 5,3-5,4).

Полевые опыты проводили по 
методике Б.О. Доспехова [2], площадь 
однои опытнои делянки 1 м2, расстоя
ние между вариантами и повторения
ми 1 м, защитные полосы по 2,5 м, по
вторность четырехкратная, общая пло
щадь мелкоделяночного опыта 120 м2. 
Полевые опыты заложены на участках, 
на которых в течении 10-ти предыду
щих лет не вносили удобрения.

Цель исследовании заключалась 
в изучении влияния глинования дерно

во-подзолистои связнопесчанои и дер- 
ново-подзолистои супесчанои почв на 
изменение их рН-буферности, как фак
тора оказывающего полифункциональ- 
ное влияние на плодородие почв. В ста
тье рассмотрено два способа внесения 
глины, первыи - вразброс 50 т /г а  по 
поверхности почв с дальнеишеи запаш- 
кои в пахотныи слои, второи локально
10 т/га, лентами (почва перемешанная 
с глинои) диаметром 8-10 см с расстоя
нием между центрами таких зон 35 см 
на глубину 25-30 см плугом с предплу
жником при запашке на дно борозды. 
Последнее обеспечивает сбережение 
таких зон в последующие годы, что по
зволяет достичь существенную эконо
мию вносимых мелиорантов и умень
шение энергетических затрат. 
Почвенные образцы были отобраны 
осенью 2017 года с глубины 0-20 см в 
соответствии с ДСТУ 4287:2004 [3]. В 
отобранных почвенных образцах опре
деляли показатели кислотно-основнои 
буферности в соответствии с 
ДСТУ 4456:2005 [4], гранулометричес- 
кии состав ДСТУ 4730: 2007 [5].

В связи с тем, что глины являются 
полидисперсными, полиминеральными 
породами для установления своиств и 
характеристик использованнои нами 
глины был применен комплекс мето
дов анализа: эмиссионно-спектраль- 
ныи, петрографическии, термическии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Данные эмиссионно-спектраль

ного анализа глины, выполненного на 
атомно-абсорбционном спектрофото
метре «КВАНТ-Z ЭТА» с атомизациеи 
в графитовои печи приведены в таб
лице 1.

Таблица 1 -  Эмиссионно-спектральныи анализ глины

Образец
Массовая доля компонентов, %

Потери при 
нагреве, im SiO2 AhO3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O

Глина 9,51 48,00 15,60 12,40 3,20 8,50 0,38 2,00
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Результаты анализа показывают 
достаточно высокое содержание в 
глине оксидов железа и алюминия, а 
также значительное количество окси
дов кальция и магния. Последнее экви
валентно содержанию карбонатов Ca и 
Mg в глине на уровне 23,6 %, что вместе 
с оксидами одновалентных катионов 
натрия и калия обусловило высокии 
уровень рНводн. глины -  8,5. Последнее 
имеет весомое значение при использо
вании даннои глины не только как 
структурного мелиоранта, но и в каче
стве химического мелиоранта для 
неитрализации почвеннои кислотно
сти, которои обладают дерново
подзолистые почвы легкого грануло
метрического состава.

Петрографическии анализ глины 
был осуществлен в иммерсионном по
ляризованном освещении с помощью 
микроскопа МИН-8. Установлено, что 
основную массу (не меньше 85 % объ
емных) исследованнои пробы составля
ет глинистое вещество -  бесцветная, 
желтая, буровато-оранжевая высокои 
дисперсности (размер частичек < 0,002 мм) 
с тонко мозаичным и тонким не ясно 
выраженным волокнистым погашени
ем и суммарным заломлением

1,480 < ^ у м .  < 1,540 со средним дву- 
преломлением (Ng -  Np « 0,020 -  0,025). 
Глинистое вещество содержит колло- 
морфные и натечные агрегаты гетита, 
гидрогетита и лепидокрокита, которые 
наблюдаются в виде просачивания, а 
также в виде отдельных пятен. Необхо
димо отметить и присутствие в глине 
карбонатов кальция около 5-8 %, кото
рые наблюдаются в виде тонкодисперс
ных и отдельных ступенчато-лапчатых 
агрегатов, а также отдельных зерен ра
змером < 0,004 мм.

Полученные результаты петро
графического анализа являются свиде
тельством того, что глина имеет выра- 
женныи монтмориллонитовыи состав. 
Также, из глинистых минералов в ее 
составе зафиксированы отдельные леи- 
сты гидрослюд и тонкодисперсные аг
регаты глауконита.

Термические исследования глины 
выполнены на дериватографе системы 
Паулик-Эрдеи (Венгрия). Условия съем
ки: навеска образца составляла 1 г, на
грев до 1000°С осуществлялся со скоро
стью 10°С/минуту.

Ниже представлены термограм
мы, полученные в процессе нагревания 
образца глины (рисунок 1).

Рисунок 1 -  Термограммы глины, полученные при термическом исследовании 
Т -  температурная прямая; TG -  кривая изменения массы образца в процессе

нагрева; DTA -  дериватограмма
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На термограмме DTA четко выра
жены эффекты характерные минера
лам группы монтмориллонитов: (Ca, 
Na) (Mg, Al, Fe)2  [(Si, Al)4 O10] (OH^nHzO.

Первыи, интенсивныи, низкотем- 
пературныи эндоэффект (-) 150°С соот
ветствует выделению адсорбционнои и 
межпакетнои воды, а два следующих 
(-) 450°С та (-) 590°С -  удалению кон- 
ституционнои гидроксильнои воды. 
Эти эндоэффекты, прежде всего пер- 
выи, характерны для минералов груп
пы монтмориллонита [6].

На первыи эффект накладывается 
второи (-) 220°С, сопряженныи с удале
нием воды, которая содержится в пог
лощенных основаниях (адсорбирован
ные катионы кальция и магния). Эндо
эффект (-) 880°С -  наблюдается при ди
ссоциации кальцита на оксид кальция и 
диоксид углерода.

На термограмме -  ТG отображена 
потеря массы образца глины при нагре
вании, которая составляет 22 %.

Таким образом, исходя из выше
приведенных результатов эмиссионно
спектрального, петрографического и 
термического исследования глины, сле
дует вывод, что ее вещество имеет 
монтмориллонитовыи состав. Именно 
эта особенность глины открывает воз
можность ее использования в качестве 
структурного мелиоранта на почвах 
легкого гранулометрического состава, 
прежде всего, для глинования дерново
подзолистых песчаных, связнопесча
ных и супесчаных почв.

Гранулометрическии состав поч
вы является важнеишим компонентом 
буферных механизмов, которые форми
руют буферные своиства почв. Средне- 
суглинистыи гранулометрическии со
став считается наиболее оптимальным 
для большинства сельскохозяиствен- 
ных культур. Содержание физическои 
глины от 30 до 40 % в подзолистых 
почвах соответствует такому грануло
метрическому составу. Оптимальныи 
гранулометрическии состав способ

ствует развитию наилучшеи буферно- 
сти почвы, обеспечивает необходимую 
интеграцию показателеи влагоемкости 
и достаточную аэрацию, хорошие агро
химические и агрофизические свои- 
ства. В зависимости от поставленнои 
цели изменение гранулометрического 
состава почв осуществляют разными 
способами. Например, путем регулярно
го внесения органических удобрении, 
что постепенно приводит к обогаще
нию илистыми и глинистыми частичка
ми. Более быстрое же изменение грану
лометрического состава почв достига
ют путем глинования.

Установлено, что внесение глины 
в дерново-подзолистые почвы связно
песчаного и супесчаного гранулометри
ческого состава, как вразброс по по
верхности с дальнеишим ее запахива
нием в пахотныи слои, так и локально 
лентами (глина, перемешанная с поч- 
вои) в верхнюю часть подпахотного 
слоя способствовало повышению со
держания в почвах физическои глины. 
Внесение 50 т /г а  глины вразброс спо
собствует установлению содержания 
физическои глины на уровне 14,22 %, 
что значительно больше, чем на вари
анте контроля - 7,97 %. При локальном 
внесении глины в дозе 10 т /г а  в ло
кальных зонах еще больше увеличива
ется показатель содержания физиче- 
скои глины, которыи достигает значе
ния 17,31 %.

Таким образом, можно утвер
ждать, что глинование дерново- 
подзолистои связнопесчанои почвы 
заметно улучшает ее гранулометриче
скии состав, которыи из связнопесчано
го переходит в супесчаныи.

При глиновании дерново- 
подзолистои супесчанои почвы теми же 
способами и нормами установлена за
кономерность аналогичная вышеопи- 
саннои. Особенно следует отметить 
увеличение содержания физическои 
глины в локальных зонах, хотя нормы 
внесения самои глины в почву были в

70



Физика почв Почвоведение и агрохимия, №2, 2018

5 раз меньше, чем при ее традицион
ном внесении вразброс. Объяснение 
этому мы видим в том, что традицион
ное внесение глины по поверхности 
почвы и дальнеишее запахивание в па- 
хотныи слои, по сути, представляет пе
ремешивание последнеи с приблизи
тельно 3000-3200 тоннами на гектаре 
почвы. При локальном же внесении 
глина перемешивается всего лишь со 
180-200 тоннами почвы, которая сосре
доточена в локальных зонах. Расчеты 
показывают, что концентрация внесен- 
нои глины на каждыи килограмм поч
вы, в приведенных выше дозах, при ло

кальном внесении в 3,3-3,4 раза выше, 
чем при традиционном внесении. Отли- 
чительнои особенностью локального 
внесения глины в верхнюю часть под
пахотного слоя является то, что она не 
предусматривает коренную переделку 
пахотного слоя почвы, а ее применение 
создает в почве ограниченную про
странственную неоднородность пита
тельного, кислотно-щелочного, водно
воздушного режимов. Иллюстрация 
локального внесения глины и достиг
нутые значения рН в дерново- 
подзолистои связнопесчанои почве 
приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 -  Схема локального внесения глины и достигнутые значения рН в дер- 
ново-подзолистои связнопесчанои почве

Глинование почвы с применени
ем локальнои технологии существенно 
улучшает кислотно-щелочнои режим в 
почве. В локальных зонах рН водныи 
составлял 5,9-6,0 единиц, а уже в при- 
легающеи к ним почве этот показатель 
снижается до 5,7-5,8 единиц рН. По ме
ре удаления от локальных зон кислот
ность почвы повышается, достигая рН 
самои почвы, а именно 5,3-5,4.

Такая неоднородность в разных 
частях корнесодержащего слоя по уров
ню кислотно-щелочного равновесия 
создает условия, благодаря которым 
почвенная среда становится комфорт- 
нои, как для растении выдерживающих 
повышенную кислотность (лен, карто
фель, озимая рожь и т.д.), так и для 
предпочитающих нейтральную среду 
(озимая пшеница, кукуруза, свекла и т.д.).
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Учитывая тот факт, что именно 
рН-буферность почв, в отличие от ка- 
лиИноИ или фосфатнои буферности, 
оказывает полифункциональное влия
ние на плодородие почв, нами проведе
ны исследования по ее изменению под 
влиянием глинования. Также необходи
мо отметить и тесную связь показате
леи рН-буферности почв с устоичиво- 
стью почв к внешним воздеиствиям. 
Поэтому качественная и количествен
ная диагностика их агроэкологическо- 
го состояния на основании графиче
ских моделеи и показателеи буферно- 
сти открывает новые возможности по 
управлению плодородием почв [7, 8].

Основными оценочными показа
телями кислотно-основных своиств 
почв [9, 10] являются:

- буферная емкость в щелочном 
интервале нагрузок (БЕщ);

- буферная емкость в кислотном 
интервале нагрузок (БЕк);

- коэффициент буферной асим
метрии (КБА) -  соотношение между

разницеи и суммои вышеупомянутых 
емкостеи;

- общии оценочныи показатель 
буферности (ООПБ), что включает сум
му буферных емкостеи с учетом коэф
фициента буфернои асимметрии и ис
числяется по формуле 1

ООПБ = (БСщ + БСк) • (1- |КБА|) (1) 
Также важным оценочным пока

зателем кислотно-основнои буферно- 
сти является показатель активности 
ионов водорода (рН водн.), которыи 
фиксируется в отображающеи точке 
(ОТ). Получение показателеи и постро
ение графических кривых буферности 
осуществляется в автоматическом ре
жиме с помощью компьютерного элек
тронного пособия, разработанного в 
Национальном научном центре 
«Институт почвоведения и агрохимии 
имени А.Н. Соколовского» [9, 11].

Графики рН-буферности дерново- 
подзолистои связнопесчанои почвы в 
зависимости от глинования разными 
способами представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 -  Графики рН-буферности дерново-подзолистои связнопесчанои почвы 
в зависимости от способа внесения глины
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Привлекает внимание возраста
ние буферных емкостеи (площадь меж
ду линиями безбуферного песка и поч- 
вои) в щелочном и кислотном интерва
ле нагрузок в ряду: контроль ^  глина 
50 т /га  (вразброс) ^  глина 10 т /га  
(локально). То есть, прослеживается 
очевидная закономерность зависимо
сти кислотно-щелочнои буферности 
исследуемои почвы от количества гли
нистых частиц в единице массы почвы. 
Как отмечено выше, именно в локаль

ных зонах количество глинистых мине
ралов значительно выше, чем при вне
сении глины вразброс.

Глинование дерново-подзолистои 
супесчанои почвы показало, что графи
ки ее рН-буферности в зависимости от 
способа внесения глины сохраняют ту 
же закономерность, как и при глинова- 
нии связнопесчанои почвы. Хотя здесь 
буферные емкости в щелочном и кис
лотном интервале нагрузок заметно 
больше (рисунок 4).

Рисунок 4 -  Графики рН-буферности дерново-подзолистои супесчанои почвы в 
зависимости от способа внесения глины

Показатели рН-буферности иссле
дованных почв предоставляют возмож
ность более детально оценить их кис
лотно-щелочные своиства (таблица 2). 
Кроме этого, динамика показателеи рН 
-буферности дерново-подзолистых 
почв, вследствие внесения глины раз
личными способами и в разных дозах, 
позволяет наглядно оценить количе
ственные изменения рН-буферности.

Хорошо известно, что функциони
рование кислотно-основных буферных 
механизмов почв, прежде всего, опре
деляется их гранулометрическим и ми
неральным составом, содержанием кар
бонатов, составом обменных катионов, 
биологическои активностью почвы, 
деструкциеи, минерализациеи органи
ческого вещества [11].
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Таблица 2 -  Изменение показателеи рН-буферности дерново-подзолистых почв 
под влиянием внесения глины различными способами

Вариант
рН водное 

в ОТ

Буферная емкость, балы
КБА

ООПБ,

балыБЕщ БЕк

Дерново-подзолистая связнопесчаная почва

Контроль(без глины) 5,4 16,62 6,62 0,43 13,23

Глина 50 т/га  (вразброс) 5,5 17,80 8,89 0,33 17,18

Глина 10 т/га  (локально) 5,9 19,00 9,22 0,35 18,44

Дерново-подзолистая супесчаная почва

Контроль(без глины) 5,7 18,17 9,86 0,30 19,73

Глина 50 т/га  (вразброс) 6,8 18,10 10,75 0,25 21,50

Глина 10 т/га  (локально) 7,0 20,44 13,05 0,22 26,10

Использованная нами глина в 
своем составе содержит глинистые ми
нералы монтмориллонит, слюду и глау
конит, кроме этого, она имеет щелоч
ную реакцию за счет значительного 
содержания карбонатов кальция, маг
ния и оксидов калия и натрия. Все эти 
качества способствуют улучшению рН- 
буферности почв при использовании 
даннои глины в качестве структурного 
мелиоранта на дерново-подзолистых 
почвах легкого гранулометрического 
состава.

Проведенные исследования сви
детельствуют о положительных изме
нениях рН-буферных своиств дерново- 
подзолистои связнопесчанои почвы 
под влиянием внесения глины. Наибо
лее существенное изменение показате- 
леи рН-буферности установлено в ло
кальных зонах при внесении глины в 
дозе 10 т/га. Последнее способствовало 
не только повышению рН-в локальных 
зонах (показатель рН в ОТ равен 5,9), 
но и увеличению общего оценочного 
показателя буферности почвы 
(возрастание ООПБ до 18,44 балов). Вы
шеприведенное предопределяет осо
бенность даннои глины как мелиоран
та, способного эффективно нейтрали
зовать почвенную кислотность на дли- 
тельныи период времени, т. е. имеюще
го пролонгирующее деиствие. Коэффи

циент буфернои асимметрии несколь
ко снижается, что свидетельствует о 
возрастании саморегуляционных про
цессов относительно рН-буферности. 
Аналогичные закономерности измене
ния рН-буферных показателеи установ
лены и при глиновании дерново- 
подзолистои супесчанои почвы.

Таким образом, глинование дер
ново-подзолистых почв легкого грану
лометрического состава является фак
тором, положительно влияющим на их 
рН-буферную способность.

Положительные изменения пока
зателеи рН-буферности дерново
подзолистых почв легкого грануломет
рического состава под влиянием глино
вания свидетельствуют об улучшении 
функционирования почвенных меха
низмов буферности. Улучшение буфер
ных своиств почв свидетельствует об 
изменении направленности почвообра
зовательного процесса в направлении 
нивелирования элювиальнои составля- 
ющеи и стимулирования аккумулятив- 
нои, что особенно важно в аспекте по
вышения устоичивости этих почв к 
кислотнои деградации.

Традиционная методология оцен
ки качества почв основывается на та
ких базовых показателях: исходное 
значение рН почвенного раствора, глу
бина залегания карбонатов, содержа
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ние гумуса, емкость катионного обме
на, степень насыщенности основания
ми почвенно-поглощающего комплекса 
и т.д. Для диагностики экологического 
состояния почв, оценки их плодородия 
применение вышеприведенных показа
телей возможно только при их совмест
ном (интегральном) использовании. 
Буферные показатели прямо учитыва
ют все выше названные диагностиче
ские критерии оценки агроэкологиче- 
ского состояния почв, а также значи
тельно расширяют их, за счет введения 
оценочных показателеи буферных 
своиств почв.

ВЫВОДЫ
1. Глинование дерново-подзо

листых почв легкого гранулометриче

ского состава является фактором поло
жительно влияющим на их рН- 
буферную способность.

2. Улучшение буферных своиств 
дерново-подзолистых почв свидетель
ствует об изменении направленности 
почвообразовательного процесса, в 
направлении нивелирования элюви- 
альнои составляющеи и стимулирова
ния аккумулятивной что особенно 
важно в аспекте повышения устоичиво- 
сти этих почв к кислотнои деградации.

3. Локальное внесение глины в 
верхнюю часть подпахотного горизон
та, является эффективным ресурсосбе
регающим способом, которыи позволя
ет существенно экономить на материа
лах и энергоносителях.
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ЖЕЩЛ ГРАНУЛОМЕТРЛ1К Ц¥РАМЫНЫН, БАЛШЫЦТАНУЫ 

1«А.Н. Соколов атындагы топырацтану жэне агрохимия институты» 
¥лттыц гылыми орталыгы 61024, Харьков, Чайковский кеш, 4, Украина, e-mail:

TsapkoUL@i.ua
Балшьщты зерттеу барысында эмиссионнды-спектральды, петрографияльщ жэне 

термияльщ эдiстердi колдану аркылы оныц жогары мелиоративтi касиетттерi баикалды. 
Жерасты кабатыныц Y d ^ n  бeлiгiне баиланыскан кумды жэне кумды гранулометриялык 
курамды сазды-кумбалшыкты топыракка сазды ецпзу эрi караи топырактыц кунарлы 
кабатыныц iшiне кему аркылы бетiне таралуына, сонымен катар ж ерплж т ленталык 
(топыракпен араласкан балшык) шашырауы топырактагы физикалык балшыктыц eсуiне 
сеп ттн  тигiзетiнi аныкталды. Эсiресе дэстYрлi шашыратып ецпзуге Караганда 
топыракка балшыкты ецпзу нормадан 5 есе аз болса да, ж ергы ж т зонадагы физикалык 
балшык курамыныц жогарылауы баикалады. Талдаулар керсеткендеи топырактыц эр 
килограмына ецпзыген балшык; концентрациясы дэстурлi ецпзуге Караганда ж ергы ж т 
ецпзу барысында берiлген дозадан 3,3-3,4 есе жогары.

Жергiлiктi технология колдана отырып, топыракты балшыктау топырактыц 
к;ышк;ылды-йлтт режимiн аитарлыктаи жаксартады. Жергiлiктi аимактардан 
кашыктыгы улгаиган саиын, топырактыц кышкылдыгы eсiп, топырактыц рН 5.3-5.4
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мэнше жетедь Катардагы сiлгiлiк жэне кышк;ылдык; жYкгеме аралыктагы буферлiк 
Куаттардыц eсуi белгiленедi: бакылау ^  саз 50 т /  га (ездтнен) ^  саз 10 т/га  (ж ергткп). 
Ягни топырактыц кыш кыл-йлт буферлiк сипатын зерттеу барысында топырак; 
массасыныц бiрлiгiнде сазды бeлmекгердщ мeлшерiне гэуелдiлiгiнде аикын жYйелiлiк 
бар. Жецы гранулометриялык; композицияныц сазды-кумбалшыкты топырактарына 
саздыц эсер егуi эсершен рН-буферлiк кeрсегкiшi топырактыц буферлiк механизмдершщ 
жумысында оц eзгерiсгер баикалады.

TyuiHdi свздер: топырактыц рН-буферi, сазды-кумбалшыкты топырак;, балшыктау, 
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The aim is to investigate the effect of clay on the pH-buffer of sod-podzolic soils of light 

composition (cohesive and sandy loam). Emission-spectral, petrographic and thermal analysis 
applied in clay studies showed its high ameliorative qualities. It was determined that the intro
duction of clay into sod-podzolic soils of co-sandy and sandy-loam composition, as well as 
spreading over the surface with its further plowing into the arable layer, and locally by bands 
(clay mixed with soil) into the upper part of the subsoil layer promoted an increase in the con
tent in the soils of physical clay. The increase in the content of physical clay in the local zones 
was noted especially, although the rates of application of clay itself to the soil were 5 times less 
than in the case of its traditional application in a random manner. Calculations show that the 
concentration of applied clay per kilogram of soil, in the doses given above, is 3,3-3,4 times high
er for local application than for traditional application.

Clay soil with the use of local technology significantly improves the acid-base regime in 
the soil. In local pH zones, the water content was 5,9-6,0 units, and already in the soil adjacent to 
it, this index decreases to 5,7-5,8 pH units. As the distance from local zones increases, the acidity 
of the soil increases, reaching the pH of the soil itself, namely, 5,3-5,4. The increase in buffer ca
pacities in the alkaline and acid load ranges in the series is established: control ^  clay 50 t/ha 
(spreading) ^  clay 10 t/ha  (locally). That is, there is an obvious regularity in the dependence of 
the acid-alkaline buffer of the investigated soil on the amount of clay particles in a unit of soil 
mass. Positive changes in the pH-buffer of sod-podzolic soils of light composition under the influ
ence of claying indicate an improvement in the functioning of soil buffer mechanisms.

Key words: pH-buffer of soils, sod-podzolic soils, claying, local application, soil composi
tion, buffer mechanisms, amelioration, emission-spectral analysis, petrographic analysis.
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