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При изучении генезиса солонцов были выделены гидрофобные и гидрофильные коллоиды. 
Состав, строение (электронномикроскопические снимки, снимки на поляризационном микроско
пе, рентгено-структурный анализ), молекулярная масса (гидрофильных коллоидов) позволили их 
отнести к классу ЭВМС.

Исследование ЭВМС почв это продолжение раскрытия нового направления в почвоведении о 
внутрипочвенном формировании коллоидно-высокомолекулярных систем, т.е. единого комплекса 
рентгено-кристаллических и рентгеноаморфных соединений и в конечном итоге синтеза ЭВМС, 
являющихся закономерной основой процесса гумусообразования и трансформации почв.

ВВЕДЕНИЕ
В почвоведении долгие годы механизм 

многих почвенных процессов рассматривал
ся с позиции мицеллярного строения поч
венных дисперсий.

Развитие коллоидной, высокомолекуляр
ной химии внесли некоторые поправки в 
познание природы почвенных дисперсий. 
Для молекулярных веществ мицеллообразо- 
вание является фрагментотивным, фазовым 
состоянием дисперсий в определенном кон
центрационном и качественном соотноше
нии с дисперсной средой.

Современные достижения в коллоидной 
и высокомолекулярной химии побудили нас 
рассматривать почвенные дисперсные сис
темы в едином понятии коллоидно
полимерного комплекса (КПК).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
- выделение ЭВМС и фракционирование 

почвенных суспензий проводилось центро
бежным методом на центрифугах РС-6М, 
позволяющими развивать скорость до 6000 
об/мин, создающие достаточные центро
бежные силы для разделения суспензии на 
фракции по мере уменьшения удельного 
веса фракций [1];

- электрические свойства исследовались 
на электрофорезном анализаторе;

- молекулярная масса определялась по 
константе седиментации, удельному парци
альному объему и характеристической вяз

кости. Расчеты проводились по формуле 
Флори-Манделькерна-Цветкова [2];

- микроагрегатный и механический со
став по Н.А. Качинскому [3];

- гумус по Тюрину [4];
- азот валовой методом Кьельдаля, под

вижные формы азота по И.В.Тюрину, М.М. 
Кононовой [5];

- валовой анализ почв (минералогия) по 
К.К. Гедройцу [5];

- тяжелые металлы валовые и подвижные 
формы атомно-абсорбционным методом [6];

- элементный состав -  метод атомно
эмиссионного анализа [7];

- водопрочность определялась методом
Н.И. Саввинова [3];

- лабораторный опыт поставлен по мето
дике А.В. Соколова [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В.Н. Михайличенко [8] и Н.Л. Яцынин 

[9] разработали метод препаративного выде
ления коллоидных систем, учитывающий не 
только размеры их частиц, но и их филь- 
ность, т.е. их взаимодействие со средой (во
дой), что позволяет отделить гидрофобные и 
гидрофильные коллоиды. Из почвенной 
суспензии выделяются предколлоидные, 
коллоидные фракции с удельным весом 2,6 
г/см3-1,3 г/см3.

Были выделены гидрофобные и гидро
фильные коллоиды из остаточных малона
триевых солонцов [10] затем, изучая транс
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формацию коллоидного комплекса солонцов 
при остепнении из почв эволюционно
генетического ряда: солончак ^  солонец- 
солончак ^  луговой солонец^- лугово
степной солонец ^  степной солонец ^  зо
нальная почва (чернозем солонцеватый 
среднегумусный) [11].

На втором этапе исследования проводи
лось изучение почвенных дисперсий серо
земных почв. Ввиду того, что сероземные 
почвы относятся к сложным почвенным 
объектам из-за слабой дифференциации и 
безликости профиля, низкого содержания 
гумуса заметной растянутости гумусового 
горизонта, и не смотря на это, являются ос
новными почвами южного региона респуб
лики, активно вовлекаемыми в сельскохо
зяйственное производство.

Далее исследовались обыкновенные и 
южные черноземы Северного Казахстана, 
включающие в себя -  25,3 млн. га.

Черноземная зона Северного Казахстана 
является зоной интенсивного земледелия, 
где возделываются лучшие сорта твердой 
пшеницы. В настоящее время здесь остро 
стоит вопрос о необходимости изучения 
почв, катастрофически теряющих свое ис
ходное плодородие. Исследование генезиса 
черноземных почв Северного Казахстана, 
изучение особенностей и свойств ЭВМС и 
органического вещества почв позволит вы
явить природу трансформации почв в целях 
регулирования плодородия антропогенно- 
нарушенных почв.

Соединения, выделенные на лаборатор
ной центрифуге при режиме отделения час
тиц с радиусом 0,2 мк и удельном весе 1,4 
г/см3 отнесены к молекулярным веществам, 
что подтверждаются данными рентгено
структурного анализа, который свидетельст
вовал об аморфности исследуемых диспер
сии.

Критерием для физического выделения 
молекулярных веществ послужил удельный 
вес 1,4 г/см3, приведенный И.Н.Антиповым
-  Каратаевым [12] и В.А.Ковдой [13] для 
органических соединений почвы.

ЭВМС представляют собой флюорисци- 
рующий раствор. Поляризационной микро
скопией установлено их сетчатое нитевид

ное строение, подобное синтетическому по
лимеру К-4. Под скрещенными николями и 
то, и другое вещество проявляет двойное 
лучепреломление (рисунки 1,2,3,4), т.е. они 
анизотропные. Электронно
микроскопический снимок полимера К-4 
при увеличении в 12 000 раз и ЭВМС черно
зема обыкновенного среднегумусного дают 
картину характерную для высокомолеку
лярных соединений, что свидетельствует об 
общности их строения, для них характерна 
глобулярная структура. (рисунки 5,6).

Стабилизация почвенных дисперсий со
лонцовых почв наблюдается уже при покры
тии 40-60% поверхностей гидрофобных 
коллоидов ЭВМС. ЭВМС испытывались на 
способность защиты золей (в том числе ис
кусственных -  берлинская лазурь). Установ
лено на различных системах, что ЭВМС вы
деленные из солонцов действительно повы
шают агрегативную устойчивость даже не 
почвенных дисперсий.

На основании исследований пришли к 
выводу, что генезис и эволюция солонцов 
объясняется синтезом кремний (аморфных) 
и элементоорганических соединений, кото
рые по принципу защиты золей адсорбиру
ясь на почвенных дисперсиях, повышают их 
агрегативную устойчивость.

Исследование тех и других систем позво
лили этим авторам углубить представление
о механизме пептизации и стабилизации 
почвенной массы при осолонцевании. Ими 
было показано, что гидрофильные коллоиды 
обладают способностью самопроизвольно 
диспергироваться без участия третьего ком
понента -  стабилизатора. Гидрофобные кол
лоиды, будучи термодинамически неустой
чивыми, диспергируются только при взаи
модействии на них специальных пептизато- 
ров. Роль последних, по мнению этих авто
ров, играют не только катионы натрия (по 
схеме теории ДЛФО), но и гидрофильные 
коллоиды (гидрофильная плазма по их тер
минологии), действующие по схеме Ребин
дера. Эти же вещества придают им и агрега- 
тивную устойчивость, т.е. они являются од
новременно и стабилизатором, действую
щим по схеме структурно-механического 
фактора, разработанного П.А. Ребиндером
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[14] и его учениками. Исходя из этих кон
цепций, можно вполне удовлетворительно 
объяснить причину существования в приро
де «остаточных» солонцов с содержанием 
обменного натрия ниже критических вели
чин, но обладающих неблагоприятными аг
рофизическими свойствами, глубже понять 
механизм химической мелиорации. Соглас
но господствующей концепции, она сводит
ся к нейтрализационной коагуляции ионста- 
билизированных гидрофобных коллоидов. 
По В.Н. Михайличенко [15] снижение заря
да коллоидных частиц в результате замеще
ния натрия на кальций не полностью снима
ет отрицательные и агрофизических свойст
ва, так как часть гидрофильной плазмы не 
коагулирует в присутствии кальция и про
должает удерживать гидрофобные коллоиды 
в пептизированном состоянии. Поэтому не
обходимы более сильные мелиоранты. Не 
отрицая значения коагуляции в процессе 
мелиорации, этот автор считает, что глав
ным структурообразующим фактором явля
ется флокуляция гидрофобных частиц 
(склеивание) в агрегаты ограниченно набу
хающими соединениями (клеями), обра
зующимися при химическом взаимодейст
вии мелиоранта с гидрофильной плазмой.

Минералогических состав коллоидов и 
ЭВМС почв изучен при помощи рентген- 
дифрактометрического метода на дифракто
метре УРС-5 ОИМ. Подготовку образцов к 
рентгеновскому анализу провели по методу 
Мира и Джексона [16], т.е. образцы обраба
тывались три раза 15% Н2О2 и освобожда
лись от несиликатных окислов.

Рентген-дифрактометрические исследо
вания коллоидов исследуемых почв показа
ли, что эта фракция состоит из смеси каоли
нита (7,14А, 3,53А), минералов гидрослюди
стой группы (рефлексы 9,9А, 4,98А, 3,33А), 
монтмориллонита очень мало, наблюдаются 
следы кварца.

Рентгенографический анализ коллоидов 
этих почв показывает преобладание в элю
виальных горизонтах минералов гидрослю
дистой группы (рефлексы 9,9А, 4,98А, 
3,33А). Вниз по профилю содержание его 
снижается за счет увеличения монтморил- 
лонитовой группы минералов (14,2А, 7,0А,

4,7А, 3,5А). При насыщении в парах эти- 
ленгликоля базальные отражения смещают
ся до 17,7-18А.

В черноземах обыкновенных среднегу- 
мусных Северного Казахстана верхние гори
зонты почв подвержены более интенсивно
му разрушению минералов (полевых шпатов 
и слюд), что и приводит к накоплению гид
рослюд [17]. Гидрослюды мало подвергают
ся перемещению в глубину профиля и в ос
новном остаются на месте своего образова
ния [18].

Для ЭВМС обычная подготовка к рент- 
ген-дифрактометрическому исследованию 
не подходит, вследствии их разрушения (при 
обработке перекисью и аморфных полутор
ных окислов и кремнезема по Миру и Джек
сону). Для проверки наличия кристалличе
ских структур в ЭВМС (по Михайличенко) 
Яцыниным было предложено наносить ее 
без химической обработки на предметное 
стекло.

Полученные дифрактограммы свидетель
ствуют о практическом отсутствии минера
лов глинистой фракции и представлены 
рентгенно-аморфной фазой. Представлен
ный раскристаллизованный материал в не
которых случаях дает очень слабые отраже
ния в области 7А, 9,9А, 15А. Эти явления 
легко объяснимы или несовершенной очист
кой, или подобные отражения часто бывают 
характерны для предметных стекол.

Валовой состав. Химический состав кри
сталлической части дисперсий коллоидно
высокомолекулярных систем характеризует
ся высоким содержанием окиси кремния до 
69,67% и полуторных окислов (Al2O3, Fe2O3) 
до 20,2%.

В высокомолекулярных соединениях со
отношение кремния и полуторных окислов 
приближается к единице. Здесь значительно 
возрастает содержание окиси алюминия (до 
35,14%), железа до 16,2%. Прослеживается 
увеличение (Al2O3+Fe2O3) = R2O3 от кри
сталлических форм до аморфных.

Важной особенностью химического со
става ЭВМС наличие двухвалентных эле
ментов магния (1,59-2,14%) и калия (0,41
0,67%). Одновалентные элементы особенно 
натрий по отношению к другим элементам в
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очень небольших количествах (0,24-0,61%). почвы и находится в динамической связи с 
Кристаллическая часть является каркасом высокомолекулярными соединениями.

Рисунок 1- Микрополяризационная фотография ЭВМС чернозема обыкновенного
среднегумусного (0-8 см)

Рисунок 2- Микрополяризационная фотография ЭВМС чернозема обыкновенного 
среднегумусного (0-8 см) при скрещенных николях
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Рисунок 3 -  М икрополяризационная фотография полимера К-4

Рисунок 3 -  Микрополяризационная фотография полимера 
К-4 при скрещенных николях
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Рисунок 5 - Электронно-микроскопический снимок ЭВМС чернозема обыкновен
ного среднегумусного (0-8 см), увеличение в 15 000 раз

Исследование тонкодисперсной части 
этих почв позволило установить, что фор
мирование солонцов не ограничивается 
насыщением поглощающего комплекса 
катионом натрия, а сопровождается не
осинтезом высокомолекулярных соедине
ний в боковых радикалах, которых при
сутствуют катионы Na и Mg ответствен
ных за отрицательные агрофизические 
свойства почв.

Определение молекулярной массы, под
твердило, что гидрофильные коллоиды, 
выделенные нами из почв, относятся к 
классу ЭВМС.

Молекулярная масса определялась по 
константе седиментации, удельному пар
циальному объему и характеристической 
вязкости. Расчеты проводились по форму
ле Флори-Манделькерна-Цветкова [3]. 
Молекулярная масса элементоорганиче
ских соединений выделенных из почв ко
леблется в пределах (0,5^3,6) х 106 о.е.м.).

ЭВМС являются полиэлектролитами с 
характерными молекулярными свойства
ми. Молекулярная масса равная сумме 
масс входящих в нее атомов измеряется в 
миллионах единиц. ЭВМС необходимо 
рассматривать как природные иониты от 
свойств, которых зависит физико
химическая и поглотительная способность 
почв.

Важно оценить роль ЭВМС в почвооб
разовательных процессах, если в одном 
случае ЭВМС могут вызывать отрицатель
ное воздействие на почвы (осолонцева- 
ние), то в другом случае могут играть по
ложительную роль как структоры.

Содержание тяжелых металлов. По 
результатам сравнительного анализа тяже
лых металлов почв, предколлоидов, кол
лоидов, и ЭВМС все более выясняется 
значение почвенного покрова, как гло
бального регулятора миграционных цик
лов металлов в биосфере. В процессе 
трансформации органического вещества,

54



поступающего в почву тяжелые металлы, с 
одной стороны - входят в состав легкопод
вижных комплексных соединений, с дру
гой стороны -  прочно закрепляются в 
компонентах почвенного гумуса, длитель
ное время сохраняющих устойчивость. 
Результаты проведенных исследований 
показали, что наиболее прочно закрепля
ется ртуть, медь, хром, марганец, кадмий, 
молибден, никель, железо, литий, барий, 
сурьма, которые образуют весьма устой
чивые комплексы с функциональными 
группами элементоорганических высоко
молекулярных соединений и гумусовых 
кислот.

Электрические свойства. К основным 
параметрам, характеризующим активность 
коллоидно-полимерной дисперсной систе
мы почвы, можно отнести электрокинети- 
ческий (дзета) потенциал, ионогенный по
тенциал, электрическую проводимость.

Одним из главных электрических пара
метров является электрокинетический по
тенциал, определяющий вместе с другими 
факторами стабильность, деструкцию дис
персных систем, загрязнение, фильтруе- 
мость, структурность и другие характери
стики.

Рисунок 6 - Электронно-микроскопический снимок полимера К-4, 
увеличение в 12 000 раз

Необходимо различать природу элек- 
трокинетического потенциала в суспензии. 
Агрегативно устойчивые макромолекулы, 
представляющие ЭВМС, и агрегативно 
неустойчивые гетерогенные системы бу
дут давать показания наличия электриче
ского потенциала; но если электрокинети-

ческий потенциал ЭВМС -  будет в основ
ном определяться суммой потенциалов 
ионогенных групп, то для гетерогенных 
систем этот потенциал будет определяться 
состоянием двойного электрического слоя.

Существует обобщенное понятия элек- 
трокинетического потенциала -  это раз
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ность потенциалов между подвижной 
диффузной и неподвижной адсорбционной 
частями двойного электрического слоя.

Признавая наличие в почве ЭВМС и 
своеобразие их электрических свойств, их 
электрический потенциал был выделен как 
ионогенный.

Ионогенный потенциал -  это разность 
потенциалов между ионогенными группа
ми макромолекул, адсорбционными моле
кулами, ионами и подвижным диффузным 
слоем ионов и полярно ориентируемых 
молекул.

Ионогенный потенциал определяется 
методом электролиза, в отличие от элек- 
трокинетического потенциала, определяе
мого электрофорезом.

Кроме электрокинетического и ионо
генного потенциалов определялась элек
тропроводность. Электропроводность поч
вы является сложной и весьма изменчивой

характеристикой, так как в почве мы 
встречаемся с разными электропроводя
щими материалами, диэлектриками, ме
таллами, электролитами, различными ор
ганическими и металлоорганическими со
единениями.

Электрические свойства исследовались 
на электрофорезном анализаторе. Ионо
генный потенциал ЭВМС, выделенных из 
чернозема обыкновенного среднегумусно- 
го целинных почв значительно выше (30,1
24,2 мв), чем в пахотных почвах (20,05
21,1 мв). Удельная электрическая прово
димость ЭВМС пахотных черноземов 
обыкновенных среднегумусных выше, чем 
в их целинных аналогах.

На основании многолетних исследова
ний были определены основные свойства 
гидрофобных коллоидов и ЭВМС (табли
ца), которые согласуются с литературными 
проработками по данной проблеме [24].

Таблица - Различие гидрофобных и гидрофильных систем (ЭВМС)

Коллоиды ЭВМС
Дисперсии лиофобны Дисперсии лиофильны
Размер дисперсий 1-100 ммк Размер дисперсий больше 100 ммк

Концентрация суспензий до 1% (выше 
дисперсии коагулируют)

Концентрация растворов 12-15 % и выше

Имеют большую удельную поверхность 
раздела дисперсной фазы и дисперсной 
среды

Не имеют четко выраденной поверхности 
раздела с растворителем

Термодиномически и агрегативно неустой
чивы

Термодиномически и агрегативно устойчивы

Устойчивость в большей степени связана с 
наличием двойного электрического слоя и 
балансом сил межмицеллярного сцепления 
и электростатического отталкивания

Устойчивость ЭВМС в большей степени свя
зана с взаимодействием растворителя и рас
творенного вещества

Дисперсная фаза оседает в дисперсионной 
среде за счет процесса коагуляции при 
небольших добавках электролитов

ЭВМС оседают в растворах за счет процесса 
высаливания при больших добавках элек
тролитов

Водная оболочка создаётся за счет водных 
оболочек противоионов диффузного слоя, 
поэтому в изоэлектрической точке отсутст
вует

Значительная часть водной оболочки удер
живается за счет полярных (неионогенных) 
групп и поэтому сохраняется в изоэлектри- 
ческой точке

Сухое вещество не набухает, для растворе
ния нужен стабилизатор

Сухое вещество набухает и может перехо
дить в растворенное состояние (в случае не
ограниченно набухающих веществ)

Вязкость суспензий незначительно и мало 
изменяется с ростом концентрации

Вязкость растворов значительна и резко воз
растает с увеличением концентрации
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Лабораторный опыт. Влияние ЭВМС, 
гуминовых кислот (ГК) выделенных из почв 
и искусственного полимера на физико
химических свойства почв. В лабораторных 
опытах ЭВМС и ГК выделенных из почв, а 
также К4- искусственный полимер оказыва
ют ростостимулирующее действия на рост и 
развитие растений, что свидетельствует о 
высокой биологической активности их. Уве
личивается биомасса, максимальная прибав
ка получена при внесении ЭВМС (целина) -  
70,9%;

При обработке почв ЭВМС и К-4 (искус
ственный полимер) даже при небольших 
дозах (0,5%) улучшается структура. Содер
жание водопрочных агрегатов >0,25 мм уве
личилось на 6,3% (целина); 5,9% (пашня).

Отмечается небольшое увеличение гуму
са при внесении ЭВМС, ГК (почв) на 0,20
0,41% (целина), 0,21-0,31% (пашня).

Заметны изменения в содержании гидро
лизуемого азота от 0,8 мг/кг до 8,4 мг/кг (це
лина); от 7,2 до 12,8 мг/кг (пашня). Это свя
зано с тем, что азот может входить в состав 
функциональных групп (нетрильной, амид
ной) ГК и ЭВМС.

В настоящее время перед нами стоить за
дача доказать единство генезиса ЭВМС и 
гумусовых веществ почв черноземной зоны, 
исследовать их физико-химические свойст
ва, функции, и установить в какой тонко
дисперсной части почв идет активное закре
пление загрязнителей.

Кононова М.М. [19] выделяя фракции 
органических веществ пришла к выводу, что 
гумусовые вещества представляют собою 
соединения типа полимеров (поликонденса
тов), молекулы которых формируются из 
структурных единиц.

Turenn J.E. [25] рассматривает одно из 
специфических особенностей гумусовых 
веществ, т.е. образование в водных диспер
сиях гумусовых надмолекулярных структур, 
которые во многом определяют функцио
нальные свойства полидисперсной системы 
гумусовых веществ.

Chen Y [26] в своих работах исследовал 
зависимость количества и природы органи
ческого вещества верхнего слоя (0-20 см) от 
высоты и климата.

Ширшова Л.Т. [20] при изучении основ
ных закономерности формирования надмо
лекулярных комплексов гумусовых веществ 
в почвах определили, что относительное 
значение молекулярных масс фракции гу
мусовых веществ ( по белкам) лежат в пре
делах А>В>150000; С-30000-5000; Д ~2400; 
Е <700.

Изучением взаимодействия тяжелых ме
таллов с органическим веществом и измене
нием состава органического вещества при 
антропогенезе занимаются многие авторы и 
получен значительный и интересный мате
риал [21,22].

А.И. Карпухин и Н.Н. Бушуев [23] уста
новили, что при возрастании молекулярных 
масс исходных фракций гуминовых кислот 
термодинамическая устойчивость органно
минеральных комплексов увеличивается.

В подзоне черноземов обыкновенных 
умеренно-засушливой степи северного Ка
захстана характерно высокое соотношение 
гуминовых кислот к фульвокислотам. Здесь 
гумус носит гуматный характер отношение 
ГК: ФК= 2,3-1,06, за исключением чернозе
мов обыкновенных языковатых, где в за
клинках эти отношения составляют <1.

Потери общего гумуса в результате дли
тельного пользования черноземных почв 
под зерновые культуры составляет 20-30% 
от его исходного целинного состояния. В 
Рузаевском и Зеренды -  Жабайском районах 
за длительный период (более 30 лет) освое
ния земель произошло уменьшение как аб
солютного количества гумусовых кислот (к 
весу почвы) так и относительного содержа
ния их в составе гумуса.

Сдвигаются соотношения между новооб
разованием гумусовых веществ и разложе
нием их в сторону преобладания последне
го; в результате почвы обедняются перегно
ем и азотом, что является одной из причин 
снижения плодородия черноземов.

В связи с уменьшением органического 
вещества в почвах длительного пользования 
объясняется и потеря в этих почвах водо
прочных агрегатов. На черноземах обыкно
венных среднегумусных (целинные участки) 
в верхних горизонтах содержание водо
прочных агрегатов колеблется в пределах
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64.8-75,6%, на почвах длительного пользо
вания под монокультурой понижаются до
43.9-48,9%. На целинных участках сохраня
ются все фракции от >10 мм до <0,25 мм, 
что хорошо видно на рисунке 7,8. На пашне 
фракции >10 мм; 10-7 мм вообще отсутст
вуют; фракции 7-5 мм в небольшом количе
стве.

Полученные данные характеризуют ин
тенсивность разложения гумуса при рас
пашке целинных черноземных почв, обра
щает внимание, что в первую очередь разла
гается ее наиболее активная часть (гумино- 
вые кислоты связанные Са).

Молекулярная масса гумусовых кислот 
колебалась в пределах 1500-30000 о.е.м. В 
настоящее время проводятся эксперименты 
по определению электрических свойств ор
ганических веществ и элементному составу 
ГК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наши экспериментальные материалы по

казали, что солонцеобразование не ограни
чивается ионообменными реакциями между 
почвой и электролитами, а сопровождается 
синтезом гидрофильных молекулярных со
единений, которые в почве выполняют роль 
пептизаторов и стабилизаторов гидрофоб
ных коллоидов даже в присутствии обмен
ного кальция.

Принцип строения почвенных дисперсий 
основывается на предлагаемой теории мак- 
ромолекулярного строения почвенных дис
персий, согласно которой все почвенные 
дисперсии состоят из единого комплекса 
рентгенокристаллических и рентгеноаморф
ных элементоорганических высокомолеку
лярных соединений.

Почвенные дисперсии макромолекуляр- 
ного строения названы коллоидно
высокомолекулярными системами в виде 
того, что им присуще высокомолекулярные 
свойства, т.е. это флюоресцирующий рас
твор, обладающий высокой агрегативной 
устойчивостью. Термодинамическая устой
чивость этих растворов позволяет при соот
ветствующей предосторожности храниться 
очень долго. Механизм осаждения идет по 
принципу высаливания, т.е. после удаления 
из осадка электролита промыванием или

диализом ЭВМС снова способна к растворе
нию. А так как они высокомолекулярны, то 
они должны оказывать защитное действие 
на коллоидные системы. Причина явления 
коллоидной защиты заключается в адсорб
ции высокомолекулярных веществ на по
верхности минеральных частиц и увеличе
ние устойчивости.

Рентгеноаморфная высокомолекулярная 
оболочка -  это часть минерала подвергшего
ся выветриванию. Изначально формируется 
на стадии литогенеза на полисилановой ос
нове. В педогенезе под влиянием факторов 
почвообразования и интенсивной гумифи
кации происходит синтез элементооргани
ческих высокомолекулярных соединений.

Для макромолекулярных дисперсий ио
ногенный потенциал формируется как раз
ность потенциалов между ионогенными 
группами макромолекул, адсорбированными 
молекулами, ионами и подвижным диффуз
ным слоем ионов и полярно -  ориентиро
ванных молекул почвенных растворов.

Агрегативная устойчивость или неустой
чивость дисперсий обусловлена ЭВМС. Ор
ганические компоненты ЭВМС снижают 
агрегативную устойчивость дисперсий. По
этому в литогенезе дисперсии, как правило, 
обладают высокой агрегативной устойчиво
стью. На стадии педогенеза и преобразова
ния полисиланов в элементоорганические 
соединения агрегативная устойчивость сни
жается.

Дисперсии макромолекулярного строе
ния соприкасаются между собой молекуляр
ной частью, образуя химические и молеку
лярные связи. В почвенной среде, где дис
персионная среда имеет незначительный 
процент, химико-координационные струк- 
турообразование в ряде случаев завершается 
образованием флокул с единым пространст
вом ЭВМС, объединяющим несколько кри
сталлов.

Многие мелиоративные мероприятия 
следует рассматривать не на основе коагу
ляции мицелл, а на основе флокуляции мак- 
ромолекулярных дисперсий. Наиболее яркое 
явление флокуляции можно наблюдать при 
воздействии на почву искусственных поли- 
меров-структоров.
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Р а з р е з  — 6 4  ( ц е л и н а )

Рисунок 7 -  Содержание водопрочных агрегатов в черноземе обыкновенном среднегумусном (целина)
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Рисунок 8 -  Содержание водопрочных агрегатов в черноземе обыкновенном среднегумусном (пашня)
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T y ^ h

Сортац топырактар генезисш зерттеу барысында гидрофобты жэне гидрофильдi 
коллоидтар белшш алынды.

К¥рамы, к¥рьшысы (электронды микроскоп кескшдер^ поляризациялы микро
скоп кескшдер^ рентгено-структуралы анализ), молекулалык массасы (гидрофильдi кол
лоидтар) оларды элементорганикалык жогары молекулалык косылыстар (ЭЖМ^) класы- 
на жаткызуга мYмкiндiктер бердг

Топырак ЭЖМ^-ын зерттеу топырактану гылымыныц топырак iшiндегi коллоид- 
ты-жогары молекулалык жYЙелердщ тYзiлуiн, ягни рентгено-кристаллды жэне рентге- 
ноаморфты косылыстардыц кешендi бiрлiгiн, ЭЖМ^-дыц синтезделуiн, топырак педоге
нез процесшщ негiзгi зацдылыктарын ашып керсетудеп жаца багыттыц жалгасы.

Resume

Hydrophobic and hydrophilous colloids have been determined under the examination of 
solonetz genesis.

The composition, structure (electron-microscopic pictures, pictures on polarization mi
croscope, X-ray structural analysis), molecular mass (hydrophilous colloids) have allowed to 
relate them to the class of EHMC.

The examination of soil EHMC is the continuation of a new direction development in 
soil science on the inside soil formation of colloid-high molecular systems, i.e. uniform com
plex of x-ray crystal and x-ray amorphous compounds and, in the long run, synthesis of EHMC, 
representing a natural basis for the process of soil pedogenesis.
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