


О руководстве «Определения качества почв»
Данное руководство предназначено для начинающих исследователей-экологов, для опытных 

практиков, не имеющих специальных знаний о почве и для всех, кому важны практические знания 
о почвах и грунтах.

Изложенная здесь информация может быть полезна как для описания природных почв, так 
и для почв измененных человеком сельскохозяйственных, промышленных и городских террито-
рий. Приведенный здесь метод можно применить для оценки привозных грунтов, которые при-
меняют для окультуривания городских почв.

Привозные грунты нуждаются в особом контроле. В районах Санкт-Петербурга закладку 
клумб контролируют органы местного самоуправления, а исполнителем может быть любая 
организация, выигравшая аукцион. Согласно Федеральному закону от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 
11.07.2011) «под аукционом на право заключить контракт понимаются торги, победителем ко-
торых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта». Победитель, занизив 
цену контракта, зачастую старается сэкономить на производственных затратах, нанимая 
дешевую (и неквалифицированную) рабочую силу и/или экономя на ценах на грунт и посадочный 
материал. В результате недобросовестные подрядчики вместо качественных органических удо-
брений вносят на клумбы и газоны города продукты сжигания бытовых отходов, представлен-
ные сажей и золой. Для получения нужного объема добавляют песок или суглинок. Муниципальные 
власти не имеют полномочий делать экспертизу привозимых для окультуривания городских 
почв грунтов. В нашей практике встречались случаи, когда заявленная по сертификатам «слабо-
кислая плодородная почва» на самом деле имела щелочную реакцию, примесь сажи и золы и была 
непригодна для выращивания растений для озеленения и украшения города.

Главное при первичном обследовании почвы или грунта – как можно более точно произвести 
описание наблюдаемых вами признаков. Составленное описание можно использовать для своих 
оценок по литературным данным и как основу для консультации со специалистами. Словесное 
описание дополняйте фотодокументами. Почвы и грунты имеют свои важные характерные отли-
чительные признаки, связанные с их качеством как среды для выращивания растений и природ-
ных тел, выполняющих важные биосферные функции.

О составителе: 
Марина Алексеевна Надпорожская, по базовому образованию почвовед-агрохимик, работает 

заведующей лаборатории биохимии почв биолого-почвенного факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, занимается исследованием лесных почв, проблемами математи-
ческого моделирования динамики органического вещества почв, экологическими исследовани-
ями городских и промышленных территорий, вопросами повышения продуктивности растений и 
восстановления почв с помощью препаратов гумусовых веществ.

По совместительству восемь лет ведет кружок экологии в ДДТ Петродворцового района. Уча-
щиеся школ Петергофа и Ломоносова за это время выполнили более сорока исследовательских 
работ, многие из которых отмечены наградами престижных конкурсов, дипломами олимпиад и 
научных конференций.

Много времени Марина Алексеевна уделяет популяризации основ почвоведения: пишет ста-
тьи для журналов и газет, выступает с лекциями и открытыми уроками в школах и библиотеках.
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Введение
Мы живем в природной биоклиматической зоне, которую ученые называют таежной. Это зна-

чит, что в отсутствии влияния человека на водораздельных территориях преобладали бы хвой-
ные леса. На суглинистых почвах росли бы ельники, на песчаных почвах – сосновые леса. Если 
хвойные леса нарушены пожарами, рубками или ветровалами, хвойные могут быть временно за-
мещены мелколиственными породами: березами, рябинами, осинами. Почвы в лесах с поверхно-
сти покрыты слоем разлагающегося растительного опада – лесной подстилкой. А ниже залегают 
закономерно сменяющие друг друга разноцветные слои. Это «фронты» проникновения царства 
живых организмов в царство минералов: живых почвенных обитателей, корней растений и по-
чвенных растворов. По внешнему виду почвы можно с большой долей достоверности описать ее 
происхождение, предсказать будущее, а также примерно оценить качество: плодородие и воз-
можные изменения естественных свойств под влиянием человека.

Что такое почва и как она устроена?
Почва – это особое природное тело, образующееся на поверхности суши при взаимодей-

ствии факторов почвообразования: почвообразующих пород, живых организмов, климата, ре-
льефа, времени и человека, – и обладающее плодородием.

Для описания внешнего вида (морфологических признаков) и определения качества почвы 
нужно ее «раскрыть», или, как говорят почвоведы, заложить почвенный разрез (Рис. 1).

Место для почвенного разреза выбирают в зависимости от целей работы. Либо «типичное» 
для характеристики естественных почв под зональной растительностью, либо для изучения на-
рушения почвы вследствие пееруплотнения, химического загрязнения или других причин. Во всех 
случаях надо учитывать и описывать положение разреза на местности, характер растительности, 
рельефа, почвообразующих пород. Важно точно записать информацию о характере поверхности 
почвы, дату проведения работы и имя исполнителя.

Почвенный разрез – это прямоугольная в плане яма с отвесными стенками. Стенка разреза, 
расположенная перед землекопом, называется передней. Ее стараются не повреждать, не вста-
вать на нее ногами, не набрасывать сверху землю. Боковые стенки служат для корректировки 
описания по передней стенке. На задней стенке делают ступени, чтобы было удобнее вынимать 
грунт из разреза.

К передней стенке разреза крепят сантиметр для измерения мощности почвенных горизон-
тов. Почвенные горизонты – это слои, чаще горизонтальной направленности, различающиеся по 
внешнему виду и вещественному составу. Их принято обозначать буквами латинского алфавита. 
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Совокупность почвенных горизонтов 
называют почвенным профилем. В 
природных почвах почвенный про-
филь является отражением сложных 
био-физико-химических процессов, 
преобразующих минералы горных 
пород и органические вещества от-
мирающих организмов. На заре поч-
воведения выделили три главных 
горизонта: А, В и С. Полагали, что в 
горизонте А преобладает накопле-
ние органического вещества, С – это 
неизмененная почвообразующая 
порода, а В – переходный горизонт 
от горизонта гумусонакопления к 
геологической породе, где влияние 
органического вещества постепенно 
ослабевает. Затем выделили ряд дру-
гих горизонтов: Ао – горизонт над гу-
мусоаккумулятивным А – это лесная подстилка или ветошь на лугу. Горизонт А, где накапливается 
гумус, почвенное органическое вещество, назвали А1. А специфический осветленный горизонт, 
который часто встречается в лесных почвах и может залегать либо под лесной подстилкой, либо 
под гумусовым горизонтом, назвали А2 – подзолистый. Сочетание почвенных горизонтов опре-
деляет название почвы. Для начинающего исследователя главное – правильно описать свойства 
горизонтов, а помочь их индексировать и дать название почве может специалист-почвовед.

Произвести оценку основных внешних признаков почв, или морфологическое описание поч-
вы, довольно легко. Это может сделать каждый, если четко описывает по определенной схеме 
морфологические свойства почв. По каким внешним признакам оценивают почву?

Морфологические свойства почв
Влажность. Внешний вид почвы зависит от содержания влаги в ней. Больше влаги – почва 

темнее, и частички почвы при малом содержании влаги могут рассыпаться, либо почва может «за-
плывать», если чересчур сырая. Различают пять категорий влажности почвы. 1. Почва мокрая — 
при сжатии комка почвы в руке вода сочится сквозь пальцы. 2. Почва сырая — при сжатии комка 
почвы вода не сочится сквозь пальцы, ладонь увлажняется. 3. Почва влажная — приложенный 
лист фильтровальной бумаги промокает. 4. Почва свежая — на ощупь прохладная, к рукам не при-
липает, при растирании в пальцах не пылит. 5. Почва сухая — при растирании пылит.

Цвет. Цвет – важнейший показатель химического состава и состояния природных объектов. 
С.А. Захаров еще в 1927 году предложил принцип общих названий для этой характеристики почв 
(Рис. 2). Хотя в схеме Захарова отсутствует синий цвет и его производные, такая схема помогает 
понять принципы формирования окраски почв и дать примерную оценку химическому составу 
почв. Цвет почв зависит от наличия четырех групп веществ. 1) Белый – оксидов кремния и алю-
миния, карбонатов, гипса и легкорастворимых солей. 2) Черный – соединений марганца, некото-
рых сульфидов (например, сульфида железа, гидротроилита) и первичных минералов (роговая 
обманка), а также древесных углей. Серый – гумусовых веществ. 3) Красный, коричневый, бурый, 
желтоватый – соединений окисного железа (Fe3+). 4) Голубой, синий, зеленый – соединений за-
кисного железа (Fe2+). Схема помогает понять принципы формирования цвета и дать примерную 
оценку химическому составу почв. Например, по цвету верхнего гумусового горизонта, можно 

Рис. 1.  Поперечное сечение почвенного разреза. 
Буквами А, В1, В2 и С обозначены почвенные горизонты.
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оценить содержание в нем органического вещества: палевый, сероватый – 0,5%, светло-серый – 
1-2%, серый – 3-4%, темно-серый – 5-6%.

Окраска. Описывая цвет почвы, выделяют преобладающие тона. Окраска это распределение 
цвета. Окраска бывает однородная, неоднородная, градиентная, полосчатая, пятнистая, мрамо-
ровидная и т.д. Окраска может быть унаследованной от почвообразующей породы и/или про-
явившаяся в процессе почвообразования.

Механический состав. Минеральная часть почвы состоит из мельчайших обломков горных 
пород и минералов, которые называются механическими элементами. Различают почвы «тяже-
лые» – глинистые и тяжелосуглинистые, и «легкие» – легкосуглинистые и супесчаные. Названия 
«тяжелые» и «легкие» подразумевают податливость почв к обработке, которую легче копать или 
пахать. Легкие почвы суглинистые и супесчаные, благоприятны для роста большинства растений, 
в них легче соблюдаются оптимальные соотношения твердых частиц, воды и воздуха (50:25:25). 
Песчаные и глинистые почвы неблагоприятны для роста культурных растений. В полевых усло-
виях самым распространенным способом определения механического состава является метод 
раскатывания почвенного шнура (Рис. 3). Почва смачивается водой, доводится до тестообразного 
состояния и скатывается сначала в шарик, а потом в шнур диаметром 3 мм. В песках и супесях 
хорошо видны отдельные песчинки, они ощущаются при растирании почвы между пальцами. В 
тяжелых почвах (начиная от среднего суглинка) отдельные механические элементы не видны. 
Правда, иногда встречаются сложные случаи: если в суглинке или глине примесь песка. При этом 
почва катается в шнур хорошо, но на ощупь различимы песчаные зерна. Такой состав можно на-
звать, например, опесчаненным суглинком.

Структура. Механические элементы почвы, скрепляясь друг с другом клеящими вещества-
ми органической и неорганической природы, образуют структурные отдельности почвы. Форма 
структурных отдельностей может быть разная. Наиболее благоприятна для роста корней мелко-
комковатая структура, когда в почве преобладают округлые комочки размерами от 0,25 до 10 мм. 
Глыбистая структура (комки размером более 5 см) образуется при истощении почвенного плодо-
родия или в нижних горизонтах глинистых почв. Для описания структуры можно пользоваться 
рисунком 4.

Рис. 2.  Треугольник С. А. Захарова (в современной редакции)



6

Сложение. Частицы почвы и почвенные агрегаты могут лежать друг относительно друга с раз-
ной степенью уплотнения. Различают сложение: 1. Рассыпчатое – образец почвы легко пересыпа-
ется из руки в руку. 2. Рыхлое – лопата или нож легко входят в почву. 3. Плотное – лопата или нож 
с трудом входят в почву на глубину 4-5 см, и почва с трудом разламывается руками. 4. Очень плот-
ное – лопата или нож с трудом входят в почву на глубину не более 1 см. Описывая сложение по-
чвы, надо не забыть упомянуть наличие пор, трещин, полостей внутри структурных отдельностей.

Новообразования. Это скопления вещества различной химической природы, разных разме-
ров и вида, формирующиеся в процессе почвообразования. Различают новообразования хими-
ческого и биологического происхождения. Химические новообразования возникают в результа-
те действия преимущественно физико-химических процессов, которые приводят к образованию 

Рис. 3.  Метод определения механического состава почв «раскатыванием шнура».
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различного рода соединений (углекислой извести, соединений железа и марганца, различных 
солей кремниевой кислоты и др.). Для ряда новообразований употребляются специальные назва-
ния: ортштейны (твердые скопления окислов железа, марганца в виде черно-бурых, буро-корич-
невых зерен, бобовин), ортзанды (плотные, железистые ржаво-коричневые прослойки и плиты в 
песчаных почвах); псевдофибры (тонкие, слабоуплотненные ржаво-бурые, охристые прослойки 
соединений железа различной формы, чаше всего в песчаных почвах); присыпка окиси кремния 
(тонкий белесый налет кремнезема на гранях структурных отдельностей); кутаны (органо-желе-
зистые, глянцевые коллоидные пленки на гранях структурных отдельностей) и т.п. Новообразо-
вания биологического происхождения образуются в результате жизнедеятельности представи-
телей животного мира, обитающих в почве, а также развития корневых систем растений. К ним 
относятся червороины (извилистые ходы червей), копролиты (экскременты дождевых червей), 
кротовины (пустые или заполненные землей ходы сусликов, сурков, кротов), «узоры» мелких кор-
ней на гранях структурных отдельностей, корневины (сгнившие крупные корни). Новообразова-
ния являются важными морфологическими признаками, по которым можно судить о генезисе и 
агрономических свойствах некоторых почв. Так, чередование ржавых и сизых пятен указывает на 
переувлажнение почвы, чередующееся высыханием; выцветы солей, растворимых в воде,— на 
засоление.

Включениями называют находящиеся в почве тела: обломки горных пород, валуны, галька, 
куски черепицы, кирпича, угля, стекла, раковины, кости, древесина, остатки животных организ-
мов и корневых систем растений, археологические находки и т. д. Включения могут быть мине-
рального и органического происхождения.

Границы почвенных горизонтов. Важно указать, как выражены переходы между отдельны-
ми горизонтами – четкие или постепенные, ровные, волнистые, языковатые и т.д.

Если в почвенном разрезе с какой-то глубины начинают выступать грунтовые воды – течь по 
дну разреза или сочится по стенкам – это надо обязательно записать, как важный диагностиче-
ский признак.

Природные почвы нашей биоклиматической зоны
В условиях таежной зоны Ленинградской области под хвойными лесами чаще все-

го формируются почвы подзолистые на суглинках (рис. на обложке, слева) и подзо-
лы (на песках). Под лесной подстилкой, образующейся при неполном разложении рас-
тительного опада, залегает минеральный горизонт, наиболее светлый в почвенном 
профиле – подзолистый. Под влиянием кислых продуктов трансформации опада, корневых 
выделений красящие соединения разрушаются и выносятся вниз по профилю. Цвет этого гори-
зонта похож на цвет золы – белесый или белесоватый с разными оттенками (бурыми, сероватыми, 
палевыми). Ниже может залегать почвенный горизонт, носящий признаки поступления веществ 
из подзолистого горизонта, горизонт вмывания или иллювиальный. Он может быть прокрашен 
соединениями железа и гумуса (ржавый или ржаво-кофейный в супесчаных и песчаных почвах), 
или быть более темным и более тяжелым по гранулометрическому составу за счет переноса гли-
нистых частиц (в почвах суглинистых). При развитии травяного покрова в лесах может быть сфор-
мирован с поверхности или под лесной подстилкой горизонт серого цвета. Такие почвы называют 
дерново-подзолами (на песках) и дерново-подзолистыми (на суглинках). Если подзолистый го-
ризонт не выражен, то почвы называют дерновыми. При формировании почвы в условиях пере-
увлажнения могут идти процессы восстановления химических соединений в минеральной части 
почвенного профиля. Тогда появляются тона голубоватые и зеленоватые, а такие почвы называют 
глееватыми или глеевыми, в зависимости от того, если есть  только пятна или формируется целый 
горизонт указанного цвета. Признак оглеения указывается в названии почвы, например: дерно-
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во-подзолисто-глееватая. В условиях переувлажнения может развиваться моховой покров или 
влаголюбивые растения, опад которых будет разлагаться медленно из-за дефицита кислорода. 
На поверхности почвы тогда накапливается торф. При мощности торфа более 10 см, этот признак 
указывается в названии почвы: 

10-30 см – торфянистые, 30-50 см – торфяные, более 50 см – болотные.
Здесь мы перечислили только основные почвообразующие процессы и почвы таежной зоны. 

Для более детального изучения разнообразия почв следует обратиться к специальной литерату-
ре. Для нас, в пределах данного методического пособия, важно понятие естественной закономер-
ности чередования основных горизонтов природных почв. При воздействии человека естествен-
ное сложение почв может быть нарушено.

Рис. 4.   Типичные структурные элементы почв (по С. А. Захарову)
I тип: 1) крупнокомковатая, 2) среднекомковатая, 3) мелкокомковатая, 4) пылеватая, 

 5) крупноореховатая, 6) ореховатая, 7) мелкоореховатая, 8) крупнозернистая, 
 9) зернистая, 10) порошистая.

II тип:  11) столбчатая, 12) столбовидная, 13) крупнопризматичсская, 14) призматическая,
 15) мелкопризматическая, 16) тонкопризматическая.

III тип: 17) сланцевая, 18) пластинчатая,  19) листоватая,  20) грубочешуйчатая, 
 21) мелкочешуйчатая
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Изменения почв под влиянием человека
Практически всегда нарушения почвы являются сложными, имеющими черты прямого и кос-

венного воздействий. Нарушения почв могут быть вызваны также действием природных процес-
сов: пожаров, оползней, ветровой и водной эрозии и т.д. Примеры основных видов антропоген-
ных изменений почвы и форм их выражения приведены в таблице 1.

Таблица 1.  Виды антропогенных изменений почвы
Виды изменений Форма выражения изменения

Сельскохозяйственные Вспашка верхней части профиля почвы, внесение удобрений, ветро-
вая и водная эрозия

Лесохозяйственные Изменения верхней части профиля из-за рубок, вспашки при лесо-
посадках, противопожарных мероприятиях, а также после пожаров

Промышленные, строи-
тельные и транспортные

Физические изменения (уплотнение, перемешивание, погребение, 
переувлажнение, иссушение). Химическое загрязнение. Замусори-
вание и т.д.

Рекреационные Уплотнение, замусоривание, загрязнение нефтепродуктами, нару-
шения после пожаров

Военные Механические изменения: остатки оборонительных и жилых соору-
жений, окопов и траншей

Город изменяет факторы почвообразования
С древних времен под словом «город» принято понимать постоянное поселение не менее 

пяти тысяч человек. В свете современного экологического толкования, город – это густозаселен-
ная территория, потребляющая ресурсов больше, чем сама содержит, а поэтому нуждающаяся в 
их импорте. Распределение городского и сельского населения неравномерно. По оценкам специ-
алистов, еще 20 лет назад в развитых странах городское население составляло более 75%, а в 
России такая же часть населения проживала в городах, которые занимали всего 0,65% площади 
страны. Сегодня количество городов, как и занимаемая ими территория, постоянно увеличивают-
ся. Человек, строя города, изменяет природные территории.

Строить дома, прокладывать дороги удобнее на выровненном участке, поэтому из окрестно-
стей завозят грунт и землю для засыпки понижений, оврагов. Создаются разнообразные системы 
дренажа для отвода избыточной влаги. Углубляются русла рек, их берега забирают набережными. 
Коренным образом изменяется животный и растительный мир. Сводится естественная раститель-
ность, и высаживаются завезенные растения. Исчезает лишенные местообитаний птицы и жи-
вотные, не сумевшие приспособиться к новым условиям. Изменяется микроклимат. Потепление 
климата в городе по сравнению с климатом окрестностей может быть равнозначно смещению на 
200-300 км к югу. Степень влияния города на климат зависит от его географического положения. 
Например, в Санкт-Петербурге в центре города зимой на 1-3 градуса теплее, чем в окраинных рай-
онах. Плотная застройка и заасфальтированные улицы перегреваются летом и переохлаждаются 
зимой, т.е. увеличивается диапазон температурных колебаний. В городе атмосферные осадки на 
«запечатанных» территориях не увлажняют почву, а стекают по крышам, асфальту в ливневую ка-
нализацию. Поэтому, хотя дождей из-за запыления городского воздуха выпадает больше, город-
ские земли могут становиться суше, чем в период своей «загородной» жизни. И, наоборот, вблизи 
аварийных водопроводов и систем канализации, может возникать подтопление и переувлажне-
ние. Зимой в городах меньше снега, часть его убирают. Оголенная почва промерзает глубже. Город 
не может потребить целиком все импортируемые ресурсы, большую часть переводит в разряд от-
ходов – газообразных, жидких, твердых. Поэтому происходит загрязнение водной, воздушной и 
почвенной систем. Особенно пагубное влияние оказывают промышленность и транспорт города, 
загрязняя выбросами и отходами воздух, воду и землю. Площадь воздействия города превышает 
его территорию в 20-50 раз. Несмотря на все эти изменения, город остается живой системой, по-
добной природным системам – лесу, лугу. Но есть важное отличие. Если лес и луг существовали 
до нас и могли бы существовать без нас – в динамическом равновесии с окружающей средой, то 
город – это создание человека, и может быть сохранен только при постоянном уходе и заботе. 
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Так можно ли измененные влиянием города поверхностные слои земли называть почвой? 
Или только почво-грунтами и грунтами? Продолжают ли преобразованные человеком естествен-
ные почвы выполнять все функции? На этот вопрос можно ответить положительно. Да, все функ-
ции почвы городские земли сохраняют, только они могут значительно изменяться, точно так, как 
и преображается внешний вид самой почвы. И получается, что почвы в городе продолжают су-
ществовать, но уже в других условиях урбоэкосистемы, образование и регулирование которой 
определяется в большой степени антропогенным фактором. Природные системы здесь уничто-
жены и замещены, либо деградировали. В урбоэкосистемах сокращается общее биоразнообра-
зие, могут развиваться патогенные микроорганизмы, нарушен биологический круговорот. А все 
эти изменения в свою очередь вызывают ухудшение условий жизни человека.

Какие почвы в Санкт-Петербурге?
Условия в Санкт-Петербурге значительно изменились со времени его основания. Например, в 

1799 году в Санкт-Петербургских ведомостях опубликован указ Павла I, повелевающий высадить 
вдоль Невского проспекта березки. Сейчас здесь растут только липы. 

На фотографии обложки, справа, представлена городская почва исторического Центра Санкт-
Петербурга. Эта почва напоминает слоеный пирог. Сменяющие друг друга насыпные слои отра-
жают трехсотлетнюю историю города. Они различаются по цвету, минеральному составу, вклю-
чениям (угольки, осколки стекла, керамики и кирпича, кости). Погребенные почвы могут хранить 
ценное органическое вещество бывших здесь когда-то пашен и огородов. На Петроградской сто-
роне еще до 1903 года было множество садов, огородов, где вносили навоз и компосты и получа-
ли большие урожаи не только репки-морковки, но даже помидоров, дынь и арбузов. Все бывшие 
огороды сейчас лежат под современным 40-60-ти сантиметровым почвенным поверхностным 
слоем. Не всегда погребение почв безопасно. Если торф бывших болот погребен на большую глу-
бину, то в условиях недостатка кислорода при переувлажнении могут образоваться сероводород 
и метан и накапливаться в грунтовой толще. После превышения критических масс, или в резуль-
тате механического внешнего воздействия, происходят газово-грязевые выбросы, которые могут 
иметь разрушительные последствия, как случилось более 10 лет назад в Красногвардейском рай-
оне. В Санкт-Петербурге проводят работы по разведыванию потенциально опасных мест с погре-
бенными торфами. Сгребание листьев почти полностью исключает поступление опада на почву, 
оставляя на восполнение минерализационных потерь только корневой опад. Почва лишается по-
верхностного покрова, смягчающего действие солнца, мороза и ветра. Уже более 50 лет в городах 
применяют противогололедные смеси, основу которых составляет поваренная соль. Хлорид на-
трия – самая распространенная легкорастворимая соль на нашей планете. В каждом литре вод 
мирового океана в среднем растворено 35 г солей – в основном, это тоже хлорид натрия. Без хло-
рида натрия невозможно нормальное функционирование живых организмов. Но избыток соли в 
городе губителен для всего живого и почвы. На газонах вблизи дорог возникают «проплешины», 
трава там не растет, а почва необратимо изменяется из-за засоления. Весной участки пересолен-
ных почв заметны по белым пятнам солей на поверхности. Жаль испорченные газоны, затрачи-
ваемые напрасно средства и силы на их восстановление. Устойчивость экосистемы в большой 
мере определяется состоянием почвенного покрова. Умелое управление хрупкими городскими 
экосистемами поможет решить задачу обеспечения безопасности и стабильности, проблемы 
коренного улучшения экологической ситуации и рационального использования природных ре-
сурсов. Ученые признали существование городских почв. Теперь городским почвам необходимо 
государственное признание. Законы о почве необходимы каждому крупному городу.

Городская почва
Как определить, почву еще можно назвать естественной, но значительно измененной, либо 

уже городской? Ученые московской школы почвоведения дали такое определение: «Городские 
почвы – это антропогенно-измененные почвы, имеющие созданный в результате человеческой 
деятельности поверхностный слой мощностью более 50 см, полученный перемешиванием, на-
сыпанием, погребением или загрязнением материала урбаногенного (городского) происхожде-
ния, в том числе строительно-бытовым мусором». (Герасимова М.И и др. Антропогенные почвы… 
2003, с.208).
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Что происходит с почвой после возникновения на ней города?
1.  Насыпание, намывание, аэральное напыление разного материала, за счет чего почва «рас-

тет вверх». Многовековой «нарост» называют культурным слоем. При большой его мощности 
почва теряет связь со своей «генеалогией».

2.  Перемешивание верхней части почвенного профиля. Нарушается естественное сложение 
почвы, искажаются природообусловленные связи между горизонтами.

3.  «Запечатывание» почвы под фундаменты зданий и дорожные покрытия. Это коренным обра-
зом изменяет все режимы работы почвы, но не останавливает их.

4.  Внесение артефактов – строительного и бытового мусора, состоящего из камней, кирпича, 
керамики, металла и стекла, увеличивающих содержание крупных фрагментов в почве. Идет 
процесс формирования каменистых почв.

5.  Внесение известковых материалов со строительными материалами, мусором и пылью, под-
щелачивающих преимущественно кислые зональные почвы.

6.  Загрязнение тяжелыми металлами и нефтепродуктами. Последствия такого загрязнения об-
наруживаются по состоянию растений. Сокращается срок жизни деревьев и кустарников.

7.  Засоление из-за применения противогололедных солей. Проявляется локально, вдоль дорог.
8.  Уплотнение за счет действия городских машин и давления строительных и дорожных кон-

струкций.
9.  Изменение структуры поступления растительного опада. Это происходит как из-за измене-

ния растительного покрова, так и вследствие городского хозяйствования.
10.  Замусоривание синтетическими органическими материалами.

В городских центрах, где воздействия многообразнее, сильнее и длительнее, почвы преоб-
разованы сильнее, чем в сравнительно недавно застроенных окраинах и парках.

Принятие решений о дальнейшем исследовании качества почв
После изучения внешнего вида почв, морфологических признаков, а также состава и состоя-

ния растительности на данной почве, следует принять решение о целесообразности проведения 
физико-химического анализа. 

Причины, по которым следует сделать анализ почв:
• вы проживаете вблизи крупных автомагистралей и промышленных объектов;
• вы не удовлетворены качеством почвенного покрова городских и загородных территорий, 

плодородием почв;
• вы хотите быть уверены в том, что земля, на которой вы выращиваете сельскохозяйственные 

продукты, безопасна и не вредит вашему здоровью;
• вы хотите определить уровень загрязнения почв, убедиться, что он не превышает ПДК.

Отбор образцов почв производится с передней стенки разреза, после того, как она будет 
тщательно очищена от возможных загрязнений, попавших при рытье ямы. Глубина разреза и от-
бора образцов зависят от целей вашей работы. Содержание органического вещества, элементов 
питания растений, веществ-загрязнителей, как правило, максимально в поверхностных горизон-
тах. Если вы интересуетесь переносом веществ по профилю почвы, возможным их попаданием 
из почвы в грунтовые или поверхностные воды, тогда нужно отбирать образцы и из глубинных 
горизонтов.

Отбор образцов производится, начиная с нижних горизонтов. Примерно 200 г почвы нужно 
отковырнуть ножом со стенки разреза из определнного горизонта или его части на чистую лопа-
ту, и поместить в полиэтиленовый пакет или тряпочный мешочек. Каждый образец надо снабдить 
этикеткой, где указать: дату и место отбора, предполагаемое название почв, глубину отбора и 
ФИО производившего работу. Образцы нельзя хранить влажными. После отбора их высушивают 
в помещении, исключая воздействие прямых солнечных лучей.

Некоторые определения вы можете сделать сами – в школьной лаборатории или в лаборато-
рии кружка экологии. Взрослые могут приобрести простейшее оборудование или тест-системы в 
специализированных магазинах. Для проведения точных и сложных видов анализов нужно обра-
щаться к специалистам – либо в санитарно-эпидемиологические станции, либо в агрохимслужбы.



Возможный набор физико-химических характеристик почвы
Определение простейших физико-химических характеристик почв следует производить, ис-

пользуя специальные руководства (смотри список литературы) и консультации специалистов. Не-
которые виды анализов можно сделать только в специализированных лабораториях.

Какие определения следует проводить? Набор аналитических характеристик определяется 
в каждом случае отдельно, в зависимости от целей использования почв и степени изменения их 
природных свойств. Важно знать реакцию среды (рН). Природные почвы нашей зоны большей 
частью кислые, в городских условиях могут становиться нейтральными и щелочными. Возможно 
появление легкорастворимых солей – остающихся от противогололедных смесей. Но повышение 
их концентрации в почвах города локализовано по придорожным территориям и носит времен-
ных характер. Хотя ранней весной при отсутствии осадков корни деревьев могут пострадать. Со-
держание легкорастворимых солей можно определить в водной вытяжке либо выпариванием с 
контролем веса сухого остатка, либо специальным прибором – кондуктометром.

В природных условиях о состоянии почв можно судить по составу растительности. Такой 
прием называется фитоиндикацией. Растения могут указать на реакцию почв (рН). Например, на 
кислых почвах могут расти  щавелек малый, хвощ полевой. На нейтральных и щелочных сныть 
европейская, мать-и-мачеха, гусиная лапка. Шкала растений-индикаторов кислотности почв раз-
работана Л.Г. Раменским (1956). Ее можно найти в специальной литературе. Также разработаны 
приемы определния глубины залегания грунтовых вод для луговых и лесных систем (Г.Л. Ремезо-
ва, 1976; С.В. Викторов и др., 1988). Но в городе растительность в значительной степени нарушена, 
поэтому нужно пользоваться этими разработками, не перенося целиком закономерностей вы-
явленных в природных условиях. Дефицит элементов питания можно диагностировать по состо-
янию листовых пластинок – появлению желтых пятен, засыхании края листа и другим признакам. 
Наблюдения за состояние растений в городе может помочь в принятии решений о более тщатель-
ном обследовании почв.

В городских почвах может быть выражено загрязнение тяжелыми металлами (ртуть, медь, 
кадмий, кобальт и др.) либо органическими соединениями (нефтепродукты и продукты их непол-
ного сгорания). Эти компоненты могут быть вредны для растений, если накапливаются в почве в 
больших количествах. Могут изменяться физические свойства почв – из-за переуплотнения, за-
мусоривания и поступления крупных фрагментов (щебенки, строительного мусора). Вследствие 
изменения химических свойств и водно-воздушного режима почв может изменяться доступность 
элементов питания растений. 

В последнее время в городе встает проблема ухудшения почв из-за грунтов плохого качества, 
используемых для рекультивации газонов. Гумусовый плодородный слой почв, торфокомпосты и 
компосты – сравнительно дорогие органические удобрения. Поэтому организации-исполнители 
часто покупают то, что дешевле. Это может быть отработанный тепличный грунт, который часто 
содержит семена сорных растений, может быть избыточно удобрен легкорастворимыми удобре-
ниями. В последнее время в городе появляются грунты, содержащие в себе дисперсный матери-
ал, похожий на сажу или золу. Такой грунт, как правило, хотя и неплох на вид – темно-серого цвета, 
что свидетельствует о высоком содержании органического вещества; реакция грунта близка к 
нейтральной (около 6,5), содержание легкорастворимых веществ повышено, но не критично. Но 
такие грунты бесструктурны, содержат мажущие руки частицы, похожие на сажу или золу. О по-
лезности таких грунтов для городских почв следует судить после подробных исследований на 
фитотоксичность, содержание органических и минеральных загрязнителей. К сожалению, в на-
шем городе нормативы на проведение таких исследований в обязательном порядке отсутствуют. 
И надо бы задуматься об их обсуждении и разработке.
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