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Аннотация. Цель исследования – установить оптимальное и критическое значение разных химизмов и 
степени засоления и соответствующие им показатели осмотического давления, pH среды на энергию про-
растания и всхожесть семян люцерны и донника. Задачи исследования: выявить параметры 50 и 99 % 
гибели семян изучаемых культур с учетом химизма и степени засоления, определить наиболее токсичные 
водорастворимые соли в солонцовых почвах и буровых шламах; выявить степень участия осмотического 
давления и pH среды по изучаемым вариантам, провести сравнительное изучение химизмов и степени их 
засоления на прорастание и всхожесть семян фитомелиорантов. Методы. В качестве объекта исследования 
использовались семена донника сорта Альшеевский и люцерны сорта Ярославна. Энергия и всхожесть 
семян определялись согласно ГОСТ 12038-84. Научная новизна. Впервые установлены параметры СД50 и 
СД99 для семян донника и люцерны применительно к разным химизмам засоления, представленным одной 
легкорастворимой солью, тождественной почвенному и техногенному засолению. Выявлены параметры 
осмотического давления и pH среды для СД50 и СД99 по каждому химизму засоления. Результаты. Уста-
новлено, что слабая концентрация MgSО4 (до 0,3 %) не снижала энергию и всхожесть прорастания семян. 
Натриевые нейтральные соли (Na2SO4, NaCl) приводили к потере всхожести семян (СД99) при степени за-
соления 2,0–2,9 %, что соответствует высокому осмотическому давлению 8,9–13,9 атм. Более высокой спо-
собностью к предельному засолению обладали семена донника. При содовом засолении (Na2CO3, NaHCO3) 
50-процентная гибель семян донника и люцерны соответствовала уровню засоления солонцов (0,09 %) и 
буровых шламов (0,25 %). Явление, соответствующее СД99, отмечалось здесь соответственно при уровне 
засоления почв и буровых шламов на 0,42 и 0,95 %. Показатель СД50 важно учитывать при рекультивации 
солонцов и буровых шламов для установления норм высева семян и подбора культур-фитомелиорантов.
Ключевые слова: химизм и степень засоления, pH среды, осмотическое давление, энергия прорастания, 
всхожесть, семена люцерны и донника.
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Постановка проблемы (Introduction)
Проблема использования засоленных почв в на-

стоящее время является одной из основных в си-
стемах землепользования. Засоленные почвы – это 
почвы, содержащие легкорастворимые соли в ко-
личествах, токсичных для растений. Источниками 
засоления в этих почвах являются горные породы, 
продукты вулканических извержений, ветровой 
перенос солей, атмосферные осадки, подземные 
воды, орошаемые почвы, растительность. Среди 
засоленных почв наиболее распространен солонец, 
который в поглощенном состоянии увеличивает 
количество обменного натрия в рецептивном слое 
(более 15 % емкости катионного обмена) [1, с. 406]. 

Солонцовые почвы обладают многими отри-
цательными гидрофизическими и химическими 
свойствами: высокая дисперсность, набухаемость, 
низкая водопроницаемость и фильтрующая спо-
собность, бесструктурность, медленное физиче-
ское созревание почвы, липкость при намокании, 
пониженная подвижность воды, пониженный воз-
духообмен, объемность почвы, твердость и устой-
чивость к сильному уплотнению, щелочная среда, 
засоление, кальций дефицит, избыток натрия. До-
статочно сказать, что площадь этих почв вместе с 
почвами Уральской и Западно-Сибирской зоны пре-
вышает 10 млн га [1, с. 407].
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Диагностика рекультивации солонцовых почв 
учитывает ряд важных характеристик, в частно-
сти, почвенные комплексы, занимающие 10–30 %, 
30–50 % и более 50 % солонцовой зональной по-
чвы. Плодородные почвы с содержанием солонцов 
менее 10 % в фонды рекультивации не включают-
ся. В сложных почвах с содержанием солонца 10–
30–50 % рекомендуется селективная химическая 
регенерация (при наличии солонца на небольших 
участках), 50 % и более – сплошная. Гидродина-
мический режим определяет многие улучшающие 
свойства солонцов. Характер этого режима опреде-
ляется уровнем залегания грунтовых вод с учетом 
состава почвообразующих и подстилающих по-
род. Основными показателями солености являются 
глубина, химический состав и соленость соляного 
слоя. Солонцы с высоким максимальным содержа-
нием солей и высоким содержанием соды наиболее 
сложны в освоении в плане рекультивации.

Степень солонцеватости почв зависит от обмен-
ного натрия и играет определяющую роль в расчете 
дозы химического мелиоранта. По содержанию об-
менного натрия солонцы подразделяются на оста-
точные (менее 10 % от емкости поглощения), мало-
натриевые (10–20 %), средненатриевые (20–40 %) и 
многонатриевые (более 40 %). Приемы мелиорации 
солонцов должны быть строго дифференцированы 
в связи с их качественным и количественным раз-
нообразием. При мелиорации солонцовых почв 
(улучшение физических свойств, создание мощ-
ного плодородного слоя, замена обменного натрия 
кальцием, удаление избытка водорастворимых со-
лей из корнеобитаемого слоя) для повышения про-
дуктивности выращиваемых культур рекомендует-
ся применять два основных метода: химический и 
самомелиорации. Химический метод мелиорации 
солонцов предусматривает внесение химических 
мелиорантов извне. Этот метод – единственное 
средство повышения плодородия солонцов с глу-
боким залеганием карбонатов и гипса (глубже 40–
0  см). На степных солонцах гипсование целесоо-
бразно сочетать с поливом. При высоком залегании 
карбонатов и гипса используется метод самомелио-
рации за счет использования глубоких плантажных 
и ярусных обработок [1, с. 408].

Развитие нефтегазовых комплексов в услови-
ях Западной Сибири и других регионов связано с 
острой проблемой рекультивации буровых шламов. 
Количество буровых амбаров в ХМАО-Югра до-
стигает 3000, аналогичная ситуация и в ЯНАО. Бу-
ровой шлам обладает отрицательными физико-хи-
мическими свойствами, такими как набухание, ги-
дрофильность, бесструктурность, высокая дисперс-
ность, отсутствие аэрации, плохая фильтрация, вы-
сокая минерализация, щелочность и токсичность. 
Эти свойства обусловлены наличием легкораство-
римых солей в материнской породе и добавлением в 

буровой раствор каустической и кальцинированной 
соды на водной основе последующим внедрением 
натрия в поглощающий комплекс. Опыты показали, 
что данная проблема может быть решена за счет ис-
пользования коагулянта фосфогипса – отхода хими-
ческого производства в сочетании с омагниченной 
водой. Это приводит к увеличению фильтрующей 
способности в 3–5,8 раза и быстрому выщелачива-
нию водорастворимых солей. Данное явление по-
зволит создать благоприятную основу для культур-
фитомелиорантов при последующей рекультивации 
буровых шламов [2, с. 75].

Проблемы рекультивации солонцовых почв и 
техногенных засоленных территорий сопряжены с 
химизмом и степенью засоления. В лабораторных 
условиях с созданием разного уровня засоления 
легкорастворимыми солями MgSO4, Na2SO4, NaCl, 
NaHCO3, Na2СO3 изучались энергия прорастания 
и всхожесть семян культур-фитомелиорантов дон-
ника и люцерны. Пробит-анализ позволяет устано-
вить показатели гибели семян донника и люцерны, 
соответствующие СД50 и СД99, параметры рН среды 
и осмотического давления.
Методология и методы исследования (Methods)

Опыты проводились в лабораторных услови-
ях. В качестве объекта исследования использова-
лись семена донника сорта Альшеевский и люцер-
ны сорта Ярославна. Энергия и всхожесть семян 
определялись согласно ГОСТ 12038-84. Семена 
проращивались в солевых растворах с заданной 
концентрацией отдельных солей (MgSO4, Na2SO4, 
NaCl, NaHCO3, Na2СO3). Указанные химизмы в ос-
новном характерны для солонцов Западной Сиби-
ри. Степень засоления в опытах задавалась от уров-
ня незасоленной почвы до солончака. Указанный 
химизм и степень засоления в условиях этого реги-
она присущ и буровым шламам, проблема рекуль-
тивации которых стоит достаточно остро. Показа-
тели СД50 и СД99 рассчитывались с использованием 
пробит-анализа. 

Результаты (Results)
В условиях Западной Сибири и Урала солон-

цовые комплексы составляют около 10 млн га 
[3, с. 25]. Естественная продуктивность солонцов 
в донном регионе составляет 3–5 ц/га сена низкого 
кормового достоинства. Проблема повышения пло-
дородия данных почв является одной из наиболее 
актуальных в стране. Ее решение применительно к 
указанному региону позволит увеличить производ-
ство кормов и их качество, уменьшить дефицит бел-
ка в рационе животных [4, с. 12; 5, с. 388; 6, с. 180; 
7, с. 395].

В силу генетических особенностей солонцов 
в различных зонах и даже в пределах определяе-
мого региона они способны различаться по мощ-
ности надсолонцового и солонцового горизонтов, 
содержанию обменного натрия, степени и химизму 
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засоления, реакции почвенного раствора, харак-
теру комплексности и другим свойствам [8, с. 10; 
9, с. 1374; 10, с. 395; 11, с. 388].

К засоленным относятся почвы, содержащие 
в своем составе легкорастворимые соли в токсич-
ных для сельскохозяйственных растений количе-
ствах. Легкорастворимые соли оказывают прямое 
отрицательное воздействие на растения в резуль-
тате осмотического давления почвенных раство-
ров, токсического действия почвенных растворов 
и токсического действия отдельных ионов, а также 
косвенное влияние, связанное с появлением в засо-
ленных почвах физико-химических, физических и 
других свойств. Из вредных легкорастворимых со-
лей наиболее часто встречаются в почвах Na2СO3, 
NaHCO3, NaCl, NaSO4, MgCl2, CaCl2, MgSO4. Счита-
ется, что наиболее токсичны сода и хлориды, менее 
токсичны сульфаты натрия и магния, не ядовиты 
CaCO3, CaSO4. Наиболее полная характеристика 
засоленным почвам дается при анализе полной во-
дной вытяжки с определением всего состава легко-
растворимых солей. В процессах почвообразования 
большую роль играет растительность. Злаковые и 

бобовые растения способны рассолять засоленные 
почвы. На солонцах жизнедеятельность растений 
может приводить к смене галогенного процесса по-
чвообразования на дерновый. Это достигается пу-
тем превышения процессов биологического выноса 
солей над процессами засоления. Переход от соля-
нок и полыней на солонцах к бобовым и злаковым 
травам сопровождается перераспределением солей 
и зольных элементов, в частности, кальция. Нако-
пление кальция в верхних горизонтах почвы неиз-
бежно ведет к вытеснению натрия и рассолению 
солонцов. Такая биологическая трансформация в 
условиях Западной Сибири приводит к образова-
нию лугово-черноземных почв различной степени 
солонцеватости и солончаковатости. Этот процесс 
в естественных условиях может длиться веками, а 
в искусственных сокращается до нескольких десят-
ков лет. Поэтому для рассоления почвы рекомен-
довано также выращивание солевыносливых и на-
триефильных культурных растений, которые будут 
вытягивать соли из почвенного профиля, а чело-
век – использовать эти растения для хозяйственных 
нужд [12, с. 20].

Рис. 1. Изменение энергии прорастания и всхожести семян люцерны и донника при засолении MgSO4

 Люцерна: СД50 = 0,8 %    
                 СД99 = 3,5 % 

 Донник: СД50 = 1,4 %    
               СД99 = 6,9 % 
 

Fig. 1. Changes in germination energy and germination of seeds of alfalfa and sweet clover under salinization of MgSO4

 Alfalfa: LD50 = 0.8 %    
             LD99 = 3.5 %  

 Sweet clover: LD50 = 1.4 %    
                       LD99 = 6.9 % 
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В настоящее время основные комплексные при-
емы повышения плодородия солонцов можно счи-
тать разработанными, однако в состав адаптивного 
комплекса рекомендуется включать использование 
фитомелиорации засоленных почв с применением 
соле- и солонцеустойчивых культур [13, с. 1453; 
14, с. 1703; 15, с. 98].

Окультуривание солонцов, особенно в первые 
годы мелиоративного освоения, сопряжено с высо-
ким уровнем засоления и дефицитом азота, поэто-
му большого внимания заслуживает использование 
бобовых культур-фитомелиорантов [16, с. 1703; 
17, с. 2].

На мелиорируемых солонцах Западной Сибири 
бобовые растения испытывают азотное голодание. 
Это вызвано тем, что симбиотическая азотфикса-
ция наиболее соле- и солонцеустойчивых культур 
сильно ослаблена. В силу сложившихся генетиче-
ских особенностей данных почв они бедны есте-
ственными популяциями клубеньковых бактерий, 
которые находятся в подавленном состоянии. На 
данном этапе исследовании нами поставлены зада-
чи по изучению реакции растения-хозяина (донник 
и люцерна) на основные химизмы и степень засо-
ления с учетом осмотического давления, рН среды, 
токсичности конкретных ионов. Действие указан-

ных факторов на жизнедеятельность клубеньковых 
бактерий будет представлено в следующей серии 
опытов, проводимых на засоленных средах на бо-
бовом агаре.

В Тюменской области накоплены большие объ-
емы буровых шламов. По своей природе они также 
засолены, концентрация солей в них может дости-
гать 6 %. Это обусловлено засоленными осадочны-
ми морскими отложениями и высоким содержани-
ем каустической и кальцинированной соды, которая 
добавляется в буровые растворы. Буровые шламы 
в амбарах требуют обязательной рекультивации с 
использованием коагулянтов и культур-фитомели-
орантов. Важно при этом учитывать химизм и сте-
пень их засоления в реальных условиях.

Результаты исследований влияния нейтральных 
солей (MgSO4, Na2SO4, NaCl) на показатели всхоже-
сти и энергии прорастания семян бобовых культур 
фитомелиорантов представлены на рис. 1, 2 и 3. 

Из всех отмеченных нейтральных солей прояв-
ление положительного влияния степени засоления 
на энергию и всхожесть отмечалось на фоне суль-
фата магния, это характерно было до концентрации 
0,3 %. Данному уровню степени засоления соответ-
ствовало осмотическое давление 3,14 атм и pH 6,55. 
Последующее увеличение концентрации данной 

Рис. 2. Изменение энергии прорастания и всхожести семян люцерны и донника при засолении Na2SO4
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Fig. 2. Changes in the germination energy and germination of seeds of alfalfa and sweet clover under salinization of Na2SO4

 Люцерна: СД50 = 0,7 %    
                 СД99 = 2 % 

 Донник: СД50 = 0,53 %    
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 Alfalfa: LD50 = 0.7 %    
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 Sweet clover: LD50 = 0.53 %    
                      LD99 = 1.9 % 
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соли до 0,5 % приводит к медленному падению по-
казателей энергии прорастания и всхожести семян 
люцерны и донника. Важно отметить, что резуль-
таты пробит-анализа показали половинную гибель 
семян люцерны (СД50) при концентрации 0,8 %, а 
полная гибель (СД99) происходила при степени за-
соления 3,5 %. Семена донника при уровне засоле-
ния MgSO4 до 1 % по изучаемым показателям были 
близки к люцерне. Последующее увеличение сте-
пени засоления приводило к большей устойчивости 
семян донника при этом показатель СД50 составил 
1,4 %, а СД99 – 6,9 %. Важно отметить, что поло-
винная доля гибели семян люцерны происходила 
при осмотическом давлении 4,14 атм и pH 6,42, а 
полная гибель – при более 8 атм и рН менее 6,12. 
Параметры гибели семян донника по осмотическо-
му давлению были выше. 

Расчет коэффициента детерминации показал, 
что энергия прорастания и всхожесть семян люцер-
ны и донника на 89–94 % зависит от концентрации 
MgSO4 в растворе, полученные результаты соот-
ветствуют модели хорошего качества. Определя-
ющую роль здесь играет величина осмотического 
давления (r = –0,91 и –0,94 по семенам люцерны 
и r = –0,97 и –0,96 по доннику). Реакция среды не 
приводила к обратной связи.

Сравнительный анализ реакции семян, изучае-
мых фитомелиорантов при сульфатном (Na2SO4) и 
хлоридном (NaCl) засолении показал, что полная 
гибель (CД99) при данных химизмах наступала при 
концентрациях в 1,5–3,0 раза меньших, чем на фоне 
MgSO4. 

Принято считать в методических рекомендаци-
ях по мелиорации солонцов, что эквивалент токсич-
ности Cl берется за 1, а эквивалент SO4 составляет 
5–6. В наших исследованиях принятый за основу 
эквивалент не подтвердился по отношению к из-
учаемым культурам. Напротив, по отношению к се-
менам люцерны это соотношение было близко 1:1, 
а по отношению к доннику 1:0,6, эквивалент ток-
сичности сульфатов здесь был выше по отношению 
к хлоридам.

При этом токсичность сульфатного засоления 
при предельных концентрациях была выше, чем 
хлоридного. Следует отметить, что семена донни-
ка обладали значительно большей устойчивостью 
к токсичности хлоридного химизма засоления. Все 
нейтральные соли в вариантах опыта создавали ре-
акцию среды в пределах 6,12–6,91, в данном случае 
она не могла быть определяющей в гибели семян 
культур-фитомелиорантов.

Рис. 3. Изменение энергии прорастания и всхожести семян люцерны и донника при засолении NaCl

Fig. 3. Changes in the germination energy and germination of alfalfa and sweet clover seeds under NaCl salinity
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Осмотическое давление на нейтральных типах 
засоления варьировало по вариантам от 2,62 до 13,9 
атм, при этом полная гибель семян донника и лю-
церны наступала, как правило, при осмотическом 
давлении, близком к 8,9–13,9 атм. Это явление до-
полнительно усиливалось токсичностью диссоци-
ированных анионов и катионов изучаемых солей. 
Большей устойчивостью к повышенному засоле-
нию обладали семена донника.

Коэффициент детерминации свидетельствует о 
том, что энергия прорастания и всхожесть семян 
донника и люцерны на 80–95 % определяются кон-
центрацией NaCl и Na2SO4 в растворе. Полученные 
данные также соответствуют модели хорошего ка-
чества. Это явление здесь обусловлено в большей 
степени осмотическим давлением (r = –0.94 по лю-
церне и доннику). Реакция среды при этих химиз-
мах засоления не приводила к отрицательной связи.

Из всех изученных легкорастворимых солей 
наибольшей токсичностью отмечалась сода нор-
мальная и двууглекислая (рис. 4 и 5). 

Так, показатель СД50 на фоне засоления NaHCO3 
в сравнении с засолением Na2SO4 и NaCl был в 2–3 
раза более токсичным, аналогичная закономер-
ность отмечалась и относительно СД99. 

Эквивалент токсичности HCO3 (2,5–3,0) по от-
ношению к Cl принятому за 1, в наших исследова-
ниях по изучаемым культурам он составил 0,3–0,4. 
Это характеризует гидрокарбонатный ион как очень 
токсичный (в десять раз выше, чем принятый в ме-
тодических рекомендациях).

Важно отметить, что половинная гибель семян 
при содовом гидрокарбонатном засолении прояв-
лялась при pH, близком к 9,1, и осмотическом дав-
лении 3,5 атм, по отношению к нейтральному за-
солению это явление отмечалось при pH 6,4–6,6 и 
осмотическом давлении 4,3–4,5 атм.

Рис. 4. Изменение энергии прорастания и всхожести семян люцерны и донника при засолении NaHCO3

Fig. 4. Changes in the germination energy and germination of alfalfa and sweet clover seeds under NaHCO3 salinity
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Полная гибель семян люцерны и донника (СД99) 
происходила при степени засоления NaHCO3 0,95–
1,0 %. Варианты опыта, заложенные с участием 
нормальной соды (Na2СO3), по показателю СД99 
соответствовали уровню засоления 0,42 % для лю-
церны и 0,6 % для семян донника. Это указывает 
на то, что токсическое действие нормальной соды 
проявляется в 1,5–2,0 раза сильнее, чем гидрокар-
бонатной. 

В наших исследованиях «сульфатный эффект» 
токсичности различных ионов выражен в эквива-
лентах хлора следующим образом: 1Cl = 0,2 CO3 = 
(0,3–0,4) HCO3 = (0,6–1,0) SO4. В рекомендуемой 
методической литературе по мелиорации солонцов 
этот эквивалент представлен следующим образом: 
1Cl = 0,1 CO3 = (2,5–3,0) HCO3 = (5,0–6,0) SO4. Дан-
ный эквивалент токсичности ионов следует увязы-
вать с исходными культурами-фитомелиорантами.

Коэффициент детерминации при содовом за-
солении показал, что энергия прорастания и всхо-
жесть семян люцерны и донника на 64–71 % за-

висит от концентрации раствора. Определяющую 
роль в снижении данных показателей здесь играет 
рН среды (r = –0.85 и –0.97).

Важно учесть, что в солонцовых почвах се-
верной лесостепи Западной Сибири в составе со-
лей находится повышенное содержание соды (как 
нормальной, так и гидрокарбонатной), в южной 
лесостепи преобладают солонцы нейтрального 
типа засоления. Необходимо учесть, что солонцы 
с участием соды способны обеспечивать усиление 
дисперсности коллоидов, нарушение структуры, 
повышение гидрофильности и заплываемости при 
увлажнении, снижение водопроницаемости или 
полное отсутствие такового признака. Ранее зало-
женные опыты показали, что преобладание соды в 
почвенном растворе в аналогичной закономерности 
сказывалось на жизнедеятельности клубеньковых 
бактерий люцерны и донника.

Лабораторные опыты с использованием ней-
тральных солей и соды дают основание предпола-
гать, что преобладающую роль в подавлении роста 

Рис. 5. Изменение энергии прорастания и всхожести семян люцерны и донника при засолении Na2СO3
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Fig. 5. Changes in the germination energy and germination of alfalfa and sweet clover seeds under Na2CO3 salinity
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и развития люцерны и донника будут играть соли 
нормальной или гидрокарбонатной соды. 
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Таким образом, из всех представленных типов 
засоления только соль MgSO4 при степени засо-
ления до 0,3 % способна создать благоприятные 
условия для энергии и всхожести семян люцерны 
и донника. Все другие легкорастворимые соли на-
трия (NaCl, Na2SO4, Na2CO3, NaHCO3) способны 
подавлять энергию и прорастание семян донника и 
люцерны. По уровню токсичности на семена дон-
ника и люцерны изучаемые соли распределяются 
в порядке ослабления соответствующим образом: 
Na2CO3, NaHCO3, Na2SO4, NaCl, MgSO4. 

Показатель гибели семян донника и люцерны, 
соответствующий СД99, вызван в большей степени 
токсичностью ионов и величиной осмотического 
давления при нейтральном типе засоления. При 

содовом засолении этот показатель достигается по-
вышенной щелочностью раствора при незначитель-
ном осмотическом давлении.

Принятый эквивалент токсичности 0,1 для CO3 
и 1 для Cl в наших исследованиях для культур дон-
ника и люцерны был близок к исходному. В данном 
случае эквивалент токсичности для CO3 составил 
0,2. Полученные результаты поставленных опытов 
свидетельствуют о необходимость расчета эквива-
лента токсичности анионов указанных солей для 
конкретных культур. Применительно к бобовым 
культурам этот показатель должен учитываться для 
клубеньковых бактерий. Это указывает на необхо-
димость подбора наиболее соле- и солонцеустойчи-
вых штаммов ризобий.

Знание химизмов и степени засоления мелиори-
руемых объектов позволяет корректировать норму 
высева семян культур-фитомелиорантов. 
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The reaction of seeds of phytomeliorant crops 
under the condition of natural and technogenic salinization 
of soils and soils
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E-mail: gaevajaev@tyuiu.ru

Abstract. The purpose of the study is to establish the optimal and critical values of different chemisms and the 
degree of salinity and the corresponding indicators of osmotic pressure, pH of the medium for the germination 
energy and germination of seeds of alfalfa and sweet clover. Objectives of the study are to identify the parameters 
of 50 and 99 % death of seeds of the studied crops, taking into account the chemistry and degree of salinity, to 
determine the most toxic water-soluble salts in solonetzic soils and drill cuttings; to identify the degree of partici-
pation of osmotic pressure and pH of the medium for the studied options, to conduct a comparative study of che-
misms and the degree of their salinity on the germination and germination of seeds of phytomeliorants. Methods. 
The experiments were carried out in laboratory conditions. Seeds of sweet clover of the Alsheevskiy variety and 
alfalfa of the Yaroslavna variety were used as the object of the study. The energy and germination of seeds were 
determined according to GOST 12038-84. Scientific novelty. For the first time, the parameters the average lethal 
dose and the dose is absolutely lethal for sweet clover and alfalfa seeds were established in relation to different 
salinity chemisms, represented by one easily soluble salt, identical to soil and technogenic salinization. The param-
eters of osmotic pressure and pH of the medium for the average lethal dose and the dose is absolutely lethal were 
determined for each salinity chemistry. Results. It was found that a low concentration of MgSO4 (up to 0.3 %) did 
not reduce the energy and germination of seeds of sweet clover and alfalfa. Sodium neutral salts (Na2SO4, NaCl) 
led to the loss of seed germination of sweet clover and alfalfa (the dose is absolutely lethal) at a salinity degree of 
2.0–2.9 %, which corresponds to a high osmotic pressure of 8.9–13.9 atm. Sweet clover seeds had a higher capac-
ity for maximum salinity. Under soda salinity (Na2CO3, NaHCO3), 50 % death of sweet clover and alfalfa seeds 
corresponded to salinity levels of solonetzes and drill cuttings of 0.09 and 0.25 %. The phenomenon corresponding 
to the dose is absolutely lethal was noted here, respectively, at the level of salinity of soils and drill cuttings of 0.42 
and 0.95 %. It is important to take into account the average lethal dose indicator when recultivating solonetzes and 
drill cuttings in order to establish seeding rates and select phytomeliorant crops.
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