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Аннотация
Изложены основные понятия современного почвоведения как

науки, а также географии почв мира и Беларуси. Рассмотрены
факторы, процессы и режимы почвообразования, почвенный
профиль и его свойства. Даны общие представления о
генезисе, классификации и разнообразии почв. Особое внимание
уделено экологическим и биологическим свойствам, плодородию,
охране и рациональному использованию почв. Для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности
«Биоэкология». Может быть полезно студентам, аспирантам
и специалистам в области сельского хозяйства, биологии,
землеустройства, агроэкологии.
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Предисловие

 
Среди наиболее крупных интегральных задач, стоящих

перед человечеством, одно из первых мест занимает про-
блема сохранения биосферы Земли, порожденная стреми-
тельной антропогенной деградацией окружающей природ-
ной среды. Будучи междисциплинарной по своей сути, эта
проблема долгое время не включала в себя в должной мере
почвоведческий и почвоохранный аспекты.

Всепродолжающаяся интенсивная антропогенная дегра-
дация природы со всей остротой ставит задачу поиска пу-
тей сохранения разнообразия видов организмов и биосфе-
ры в целом – незаменимой среды обитания человека. В на-
стоящей работе данная проблема анализируется в контексте
сбережения почв нашей планеты и их географо-генетическо-
го богатства как первейшего условия сохранения биосферы
Земли и ее биоразнообразия. Такой подход опирается на сле-
дующие положения.

1. Почва является центральным звеном глобальной био-
сферной системы, планетарным узлом экологических свя-
зей, объединяющим в единое целое другие структурно-фун-
циональные составляющие этой системы: гидросферу, атмо-
сферу, биомир планеты, земную кору. Поэтому, если челове-
чество планирует сохранить естественную среду своего оби-
тания – биосферу, оно должно экстренно прекратить даль-



 
 
 

нейшие разрушения и деградацию почвенного покрова.
2. Важнейший аспект сохранения биосферы – сбережение

входящих в нее организмов – во многом теряет смысл, ес-
ли не сберегается главная экологическая ниша организмов
суши – почва. Ведь абсолютное большинство растений так
или иначе связано с почвой. Это же относится и к наземным
животным. Например, насекомые – самый многочисленный
класс, на долю которого приходится около половины всех ви-
дов животных, более чем на 90 % в своей жизнедеятельности
сопряжены с почвенным ярусов. В аналогичном положении
находятся и микроорганизмы.

3. Сейчас все актуальней становится разработка с единых
позиций программ по сбережению биологического разнооб-
разия, тем более что основная часть видов живых организ-
мов на

Земле пока не описана. Из общего числа 5-30 млн видов
охарактеризовано только 2 млн. Причем слабо изученными
в таксономическом отношении оказались микроорганизмы
– 80–90 % их видов не имеют научного описания. Если не
предпринимать реальных действенных мер по сохранению
почв и их географо-генетического разнообразия, то многие
из числа неизученных организмов исчезнут, так и не дождав-
шись таксономического определения.

Кроме этих проблем остро стоит задача оценки степени
деградации почвенного покрова, его охраны. Педосфера –
аккумулятор энергии, главным составляющим которой яв-



 
 
 

ляется органическое вещество – гумус. Тенденция к сниже-
нию плодородия почв и общих запасов гумуса повсеместна,
что требует пристального и постоянного внимания почво-
ведов-эколо-гов, пространственной оценки, которая без де-
тальных исследований вряд ли возможна.

Почва – биокосное тело, и те резервы первичных минера-
лов и химических элементов, которые сохранила в себе поч-
ва в твердой фазе или трансформировала в глинистые мине-
ралы, определяют ее ближайшее и относительно далекое бу-
дущее. Это также надо учитывать при построении прогнозов
использования почвенного покрова планеты.

Наиболее значительным антропогенным преобразовани-
ем почвенного покрова следует признать тот факт, что часть
почв планеты уже не соответствует их естественно-истори-
ческому (докучаевскому) профилю. За сравнительно корот-
кий период времени почвы преобразовались таким образом,
что возникла насущная необходимость выделения антропо-
генно преобразованных почв и агроземов. Агроземы пред-
ставляют собой почвы, интенсивно используемые в сельском
хозяйстве, частично или вовсе не сохранившие в профиле
диагностические черты, которые присущи целинным почвам
тех же регионов и условиям почвообразования. Расширение
площадей, занятых различными типами агроземов, транс-
формация естественных микроструктур почвенного покро-
ва в агрогенные ставят перед почвоведением более слож-
ные и глубокие по своему содержанию задачи: оценка дан-



 
 
 

ных преобразований, их пространственная обусловленность
и оптимальное использование в земледелии.

Автор



 
 
 

 
Введение

 
 

1. Понятие о почве
 

 
&nbsp;

 
Почвоведение – наука о почве, ее строении, составе, свой-

ствах и географическом распространении, закономерностях
происхождения, развития, функционирования и роли в при-
роде и обществе, путях и методах мелиорации, охраны и ра-
ционального использования в хозяйственной деятельности
человека.

Почвы представляют собой самостоятельную, сложную,
особую биокосную оболочку Земли, покрывающую сушу ма-
териков. Поверхностные горизонты горных пород, подверга-
ясь воздействию многих поколений живых организмов, ис-
пытывая длительное влияние атмосферы и гидросферы, пре-
ображаются в почвенный покров. Почвенный покров – пе-
досфера – является продуктом взаимодействия литосферы,
атмосферы, гидросферы и биосферы.

Основатель почвоведения В.В. Докучаев дал первое на-
учное обоснование почвы. Он определил, что почва есть ре-



 
 
 

зультат совокупной деятельности и влияния ряда факторов:
материнской породы, растительных и животных организмов,
климата, рельефа местности и возраста страны.

В современном почвоведении принято следующее опре-
деление понятия почвы. Почва – это обладающая плодороди-
ем сложная полифункциональная и поликомпонентная от-
крытая многофазная система в поверхностном слое коры вы-
ветривания горных пород, являющаяся комплексной функ-
цией горной породы, организмов, климата, рельефа и вре-
мени. Полифункциональность почвы заключается в том, что
она является одновременно природным телом, средой оби-
тания многих живых организмов, средством сельскохозяй-
ственного производства и т.  д. Поликомпонентность поч-
вы определяется огромным разнообразием входящих в ее
состав органических и неорганических веществ. Эти веще-
ства представлены различными физическими фазами (мно-
гофазность): твердой (минеральные и органические части-
цы), жидкой (почвенный раствор), газообразной (почвенный
воздух) и особо выделяемой живой фазой (организмы). Поч-
ва является открытой системой, поскольку постоянно обме-
нивается веществом и энергией с окружающей средой.



 
 
 

 
2. Роль почвы в природе и обществе

 

 
&nbsp;

 
Почвенный покров и растительность представляют собой

неразделимое единство – мировую почвенно-экологическую
систему, в которой растения и почвы живут совместно. Рас-
тительность на суше появилась около полумиллиарда лет на-
зад. Тогда же возник почвообразовательный процесс, кото-
рый прошел очень сложную историю, тесно связанную с ис-
торией всего живого на нашей планете.

Почвенный покров суши в настоящее время насчитыва-
ет около двухсот типов почвообразования. Наблюдаемые со-
временные подзолы, серые и бурые лесные почвы, чернозе-
мы, красноземы и другие почвы имеют различный возраст
и возникли вместе с развитием живой природы в разные
геологические эпохи. Они появлялись и исчезали на Зем-
ле, суша сменялась морем, морское дно становилось сушей,
пустыни замещались лесами, ледники выпахивали громад-
ные площади. Однако почвообразовательные процессы сле-
довали за растительными сообществами, исчезая и возникая
вновь, сменяя друг друга вместе с изменением всей геогра-
фической среды.

Солнце – главнейший источник энергии в биосфере. Нор-



 
 
 

мальное функционирование биосферы зависит от поступле-
ния солнечной энергии и фотосинтеза растений. Этот важ-
нейший процесс, связывающий солнечную энергию в рас-
тительном органическом веществе, немыслим без огромной
роли почвенного покрова и его плодородия.

Запасы фитомассы на нашей планете громадны. Они со-
ставляют 99 % от всего живого вещества Земли. Большая
часть этого вещества сосредоточена в почвенных горизон-
тах. Например, травы на 60–80  % состоят из корней. Как
подземная часть растений, так и надземная масса служат ис-
точником питания растительноядных животных, а те, в свою
очередь, становятся добычей хищников или после отмира-
ния поедаются другими животными и дальше – микроорга-
низмами.

В конечном итоге все органическое вещество так или ина-
че попадает в почву. Именно здесь наблюдается наибольшая
концентрация организмов. Почва – незаменимый аккуму-
лятор биологической энергии в биосфере. Преобладающая
масса живого вещества суши и потенциальной биологиче-
ской энергии сосредоточена в почвенном покрове.

В итоге биологического преобразования растительных и
животных остатков в почвах происходит накопление особых
органических веществ – почвенного гумуса. В нем консерви-
руются многие жизненно необходимые элементы, закрепля-
ется энергия солнца, которая когда-то вначале была накоп-
лена зелеными растениями.



 
 
 

В почвах происходят различные явления интенсивного
разрушения химических соединений как органической, так
и минеральной природы. Результатом всех биологических
превращений органических веществ растительных, живот-
ных остатков и почвенного гумуса является их минерализа-
ция, т. е. переход в почвенные растворы неорганических со-
единений – солей, кислот, углекислого газа и т. д. Разруша-
ются также силикатные и алюмосиликатные минералы поч-
вы, которые достались ей в наследство от материнской поро-
ды. Много процессов участвует в этом разрушении. Почво-
ведение дает им сложную классификацию. Но главнейший
результат всех этих явлений – образование простых хими-
ческих соединений, поступление в почвенные растворы хи-
мических элементов, которые входили в состав минералов
почвы.

В биосфере вряд ли можно найти место, где биогеохими-
че-ские процессы разрушения веществ разной природы про-
текают столь интенсивно. Это обусловлено тем, что в почве
происходит сложный контакт и взаимодействие всех природ-
ных сил: живого вещества, воды, воздуха, температуры, раз-
личных химических соединений и т. д. Но главное – всепо-
беждающее действие живых организмов и продуктов их жиз-
недеятельности во всех явлениях. И в результате всех этих
процессов в подвижное (миграционное) состояние перехо-
дят почти все химические элементы, а в почве присутствуют
практически все элементы периодической системы Менде-



 
 
 

леева. Почва – единство противоречий. Ее функционирова-
ние определяется как обязательным закреплением и аккуму-
ляцией сложных химических веществ разной природы, так
и обязательным переходом в растворимое подвижное состо-
яние очень многих химических элементов.

Соотношение химических элементов в живом веществе и
в горных породах различно. В почвах постоянно аккумули-
руются, закрепляются и переходят в подвижное состояние те
химические элементы, которые обеспечивают жизнь. Изби-
рательное накопление элементов в почвах возможно только
при участии растений. Их корни ищут эти элементы глубоко
в породах, перехватывают каждую частицу вещества, необ-
ходимого для жизни. В этом заключается процесс биологи-
ческой аккумуляции химических элементов жизни.

Растения, накапливая в своем веществе элементы-биофи-
лы, затем передают их почвенному гумусу и другим соедине-
ниям, тем самым постоянно улучшая среду обитания. Поч-
вы закрепляют нужные для жизни химические элементы и
становятся начальным звеном последующего усвоения и ми-
грации этих элементов по цепям питания многих групп ор-
ганизмов. Но в конце концов они снова приходят к почве.

Не все химические элементы почвенных растворов усва-
иваются растениями. Они часто находятся в избыточных ко-
личествах и под влиянием нисходящих потоков воды, про-
мывающих почвы ежедневно, вовлекаются в миграционные
потоки, т. е. почвенный покров – начальное звено миграции



 
 
 

многих химических элементов. С почвенными растворами
они появляются в родниках. Химический состав воды наших
рек в конечном итоге зависит от химического состава поч-
венных растворов тех территорий, откуда текут реки.

Почвенный покров выполняет в биосфере еще одну важ-
нейшую роль: он, как и Мировой океан, – очиститель (пу-
рификатор) планеты. В почве завершается разрушение мно-
гих органических и органо-минеральных соединений. Поч-
ва – приемник разнообразных отходов хозяйства и жизнеде-
ятельности. Благодаря высокой концентрации жизни в поч-
вах и проявляется свойство утилизировать, разлагать то, что
оставляют после себя живые организмы. Способность поч-
вы как пурификатора используется в некоторых городах для
очистки канализационных и промышленных вод. Создаются
специальные поля орошения, на которые поступают сточные
воды и эффективно в почвенной среде проходят биологиче-
скую очистку.

Почва по отношению к человеческому обществу имеет
двойственную природу. Во-первых, это базис, физическая
среда, жизненное пространство для сооружения, размеще-
ния жилищ, населенных пунктов, промышленных предпри-
ятий, дорог, мест отдыха и т. д. Во-вторых, экономическая
основа существования людей, основное средство производ-
ства в сельском хозяйстве, выступающее как предмет и ору-
дие труда одновременно.

В заключение отметим, что необходимо различать поня-



 
 
 

тия «почва» и «земля», как это характерно для других язы-
ков (лат. solum-terra, англ, soil-land и т. д.). Земля – поня-
тие более сложное, включающее в себя не только почву, но и
определенную часть земной поверхности в конкретном гео-
графическом пространстве. Это окружающая нас географи-
ческая обстановка: ландшафты, поселки, города, леса, луга,
сады, пашни, водные пространства и т. д. И, конечно, Зем-
ля – название одной из планет Солнечной системы, на кото-
рой мы живем. Исходя из вышеизложенного можно опреде-
лить особенности почвы как природного тела, ее биосфер-
ные функции и сельскохозяйственное значение.

Особенности почвы как природного тела:
1) почва занимает определенное место на нашей плане-

те – это поверхностный горизонт земной коры, образую-
щий небольшой по мощности слой. Почвенный покров Зем-
ли составляет педосферу. Верхняя граница почвы – поверх-
ность раздела между почвой и атмосферой; нижняя граница
– глубина проникновения почвообразовательных процессов
(определение нижней границы почвы достаточно условно).
Почва – неотъемлемая часть наземных биогеоценозов;

2) почва – глобальный результат возникновения и эволю-
ции жизни на Земле, взаимодействия биоты с горными по-
родами, выходящими на поверхность суши;

3)  процессы в почве включены в сложные круговороты
вещества и энергии на Земле (геологический и биологиче-
ский);



 
 
 

4) почва – природное образование, уникальное по слож-
ности вещественного состава;

5) для почв характерна сложная пространственная орга-
низация и дифференциация признаков, свойств и процес-
сов;

6) общее и важнейшее качество почв – плодородие.
Биосферные функции почвы:
1)  обеспечение существования жизни на Земле (почва

– следствие жизни и одновременно условие ее существова-
ния);

2)  обеспечение постоянного взаимодействия большого
геологического и малого биологического круговоротов (цик-
лов) веществ на земной поверхности;

3) регулирование химического состава атмосферы и гид-
росферы;

4)  регулирование биосферных процессов, в частности
плотности жизни на Земле;

5)  аккумуляция органического вещества и связанной с
ним химической энергии.

Сельскохозяйственное значение почвы состоит в
том, что она является основным средством сельскохозяй-
ственного производства, предметом труда и в известной сте-
пени продуктом этого труда. В настоящее время благодаря
почвенному плодородию человечество получает 98 % про-
дуктов питания, а также древесину, не синтетические про-
дукты для разнообразных производств и многое другое.



 
 
 

 
3. Почвоведение в системе наук

 

 
&nbsp;

 
Почвоведение принадлежит к наукам о природе, т. е. яв-

ляется естественнонаучной дисциплиной. Оно тесно сопри-
касается с фундаментальными науками (математика, физи-
ка, химия), естественно-историческими (биологией, геоло-
гией, географией), разного рода прикладными науками (зем-
леделие, растениеводство, агрохимия, лесоводство, мелио-
рация, землеустройство, инженерное строительство, эконо-
мика сельского хозяйства, здравоохранение, охрана окружа-
ющей среды и др.).

Как любая другая наука, почвоведение имеет свои методы
исследований, адекватные предмету исследований.

Прежде всего выделяется системный (комплексный) под-
ход к изучению почвы, который подразумевает ее исследова-
ние в неразрывной взаимосвязи и взаимообусловленности с
окружающими ее объектами и явлениями, т. е. исследование
почвы как составной части (подсистемы) большей системы
(биогеоценоза, биосферы). В то же время почва сама обра-
зована меньшими подсистемами.

Профильно-генетический метод  требует обязательного
изучения почвы с поверхности на всю ее глубину последо-



 
 
 

вательно по генетическим горизонтам с последующим сопо-
ставлением их свойств или параметров.

Морфологический метод  позволяет изучать почвы и раз-
личать их по внешним (морфологическим) признакам: стро-
ению почвенного профиля, мощности почвы и ее отдельных
горизонтов, окраске, гранулометрическому составу, струк-
туре, сложению, новообразованиям, включениям и т.  д.
Различают три вида морфологического анализа: макромор-
фологически й – изучение почвы невооруженным глазом,
мезоморфологический – с помощью лупы и бинокуляра,
микро-морфологический – с использованием микроскопов.
Морфологический анализ почвы является обязательным на-
чальным этапом всех почвенных исследований.

Сравнительно-географический метод  основан на изуче-
нии связей между пространственным изменением свойств
и состава почв с географией факторов почвообразования.
Использование этого метода позволяет делать обоснованные
заключения о генезисе (происхождении) почв и закономер-
ностях их географии.

Сравнительно-исторический метод  базируется на прин-
ципе актуализма, что дает возможность исследовать про-
шлое почв на основании изучения их современного состо-
яния: погребенных почв и почвенных горизонтов, реликто-
вых признаков почв и их сопоставления с современными
процессами.

Биогеоценотический (экологический) метод  подразумева-



 
 
 

ет одновременное сопряженное изучение всех компонентов
биогеоценоза: почвы, растений, животных, микроорганиз-
мов, атмосферы, природных вод, горных пород с учетом кон-
кретных условий географической среды.

Метод моделирования заключается в исследовании слож-
ных объектов, явлений и процессов путем их упрощенно-
го имитирования (натурного, математического, логическо-
го). В почвоведении широко используется постановка мо-
дельных экспериментов в лабораторных условиях или созда-
ние математических моделей тех или иных почвенных про-
цессов.

Метод почвенных ключей основан на детальном исследо-
вании небольших репрезентативных участков-ключей и ин-
терполяции полученных результатов на крупные территории
с однотипной структурой почвенного покрова, что позволя-
ет изучать большие территориальные единицы с экономией
средств и ресурсов.

Аэрокосмические методы  включают инструментальное
или визуальное изучение фотографий земной поверхности
или ее прямое исследование с самолетов и космических ап-
паратов.

Физические, физико-химические, химические и биологиче-
ские аналитические методы  используются для изучения со-
става и свойств почв.

В зависимости от места проведения почвенные исследо-
вания бывают полевые и лабораторные. Полевые почвен-



 
 
 

ные исследования включают экспедиционные и стационар-
ные методы изучения почв.

Метод почвенных монолитов  базируется на принципе фи-
зического моделирования почвенных процессов (передви-
жения влаги, солей и т. д.) на почвенных колонках (моно-
литах) ненарушенного строения, взятых особым образом из
почвенного разреза.

Метод вегетационных сосудов  широко используется для
исследования взаимосвязей в системе почва – растение.

Метод почвенных вытяжек основан на гипотезе о том,
что каждый растворитель (вода, растворы кислот, щелочей
или солей разной концентрации, органические растворители
– спирт, ацетон, бензол и т. п.) экстрагирует из почвы при
контролируемых условиях взаимодействия какую-то опреде-
ленную группу химических соединений.

Радиоизотопные методы применяются для изучения
процессов миграции тех или иных элементов и их соедине-
ний в почвах и в экосистемах на основе меченых атомов (ра-
диоактивных изотопов).



 
 
 

 
Часть I

Состав и свойства почв
 
 

Глава 1
Морфология и структура почв

 
 

1.1. Морфология почв
 

Почвы обладают внешними, так называемыми морфоло-
гическими, признаками, которые отражают внутренние про-
цессы, происходящие в почвах, их генезис (происхождение)
и историю развития.

Морфологические признаки – внешние признаки почвы,
по которым ее можно отличить от горной породы или одну
почву от другой, а также приблизительно судить о направ-
лении и степени выраженности почвообразовательного про-
цесса. Главные морфологические признаки почвы: строение
почвенного профиля, мощность почвы и ее отдельных гори-
зонтов, окраска, структура, гранулометрический состав, сло-
жение, новообразования и включения.



 
 
 

 
Строение почвенного профиля

 
Общий вид почвы со всеми почвенными горизонтами на-

зывается строением почвы. Это результат генезиса почвы,
постепенного развития ее из материнской породы, которая
дифференцируется на горизонты в процессе почвообразова-
ния. Совокупность генетических горизонтов образует гене-
тический профиль почвы.

Почвенный профиль – определенная вертикальная после-
довательность генетических горизонтов почвы. Почвенный
профиль специфичен для каждого типа почвообразования.

Генетические почвенные горизонты – это однородные,
обычно параллельные поверхности слои почвы, составляю-
щие почвенный профиль и различающиеся между собой по
морфологическим признакам.

Наиболее распространенным в нашей стране является ис-
пользование следующих символов генетических горизонтов
почв.

Горизонт A0 – лесная подстилка, или степной войлок.
Представляет собой опад растений на различных стадиях
разложения – от свежего до полностью разложившегося. Это
самая верхняя часть почвенного профиля. Встречается толь-
ко в естественных почвах.

Горизонт А – гумусовый горизонт. Чаще всего наибо-
лее темно-окрашенный горизонт в верхней части почвенно-



 
 
 

го профиля, в котором происходит накопление органическо-
го вещества в форме гумуса, тесно связанного с минераль-
ной частью почвы. Цвет этого горизонта варьируется от чер-
ного, бурого, коричневого до светло-серого, что зависит от
состава и количества гумуса. Мощность гумусового горизон-
та колеблется от нескольких сантиметров до 1,5 м и более.

Горизонт Т – торфяный горизонт. Содержание органиче-
ского вещества – более 70 % со степенью разложения менее
50 %. Поверхностный органогенный горизонт с содержани-
ем органического вещества от 30 до 70 %, состоящий из раз-
ложившихся органических остатков (степень разложения –
больше 50 %) и гумуса с примесью минеральных компонен-
тов, называют перегнойным горизонтом.

Горизонт Ад – дерновый. Горизонт, в котором живых кор-
ней растений более 50 %.

Горизонт Ап, или Апах – пахотный. Горизонт, измененный
продолжительной сельскохозяйственной обработкой, сфор-
мированный из различных почвенных горизонтов на глуби-
ну вспашки – обычно 25–30 см. Встречается только в пахот-
ных почвах.

Горизонт Al – минеральный гумусово-аккумулятивный.
Встречается в почвах, где происходит разрушение алюмоси-
ликатов и образование подвижных органо-минеральных ве-
ществ. Это верхний темно-окрашенный горизонт, содержа-
щий наибольшее количество органического вещества.

Горизонт А2 – элювиальный (подзолистый или осолоде-



 
 
 

лый). Формируется под влиянием кислотного или щелочно-
го разрушения минеральной части. Это сильно осветленный,
бесструктурный или слоеватый рыхлый горизонт, обеднен-
ный гумусом и другими соединениями, а также илистыми
частицами за счет вымывания в нижележащие слои, и отно-
сительно обогащенный остаточным кремнеземом.

Горизонт В – переходный, или иллювиальный. В первом
случае (черноземный тип почвообразования) в этом гори-
зонте не наблюдается существенных перемещений веществ
в почвенной толще, горизонт В является переходным сло-
ем к почвообразующей породе, характеризуется постепен-
ным ослаблением процессов аккумуляции гумуса, разложе-
ния первичных минералов. Во втором случае (подзолистый
тип почвообразования) горизонт В располагается под элю-
виальным горизонтом и представляет собой бурый, охри-
сто-бурый, красновато-бурый, уплотненный и утяжеленный,
хороню острук-туренный горизонт, характеризующийся на-
коплением глины, окислов железа, алюминия и других кол-
лоидных веществ за счет вмывания их из вышележащих го-
ризонтов.

Горизонт G – глеевый. Характерен для почв с постоян-
но избыточным увлажнением (болотных, тундровых, аллю-
виальных и др.), которое вызывает восстановительные про-
цессы в почве и придает горизонту характерные черты – си-
зую, серовато-голубую или грязно-зеленую окраску, наличие
ржавых и охристых пятен, слитость, вязкость и т. д.



 
 
 

Горизонт С – материнская (почвообразующая) горная по-
рода. Из этой породы сформировалась данная почва. На этой
глубине порода уже не затронута специфическими процес-
сами почвообразования (аккумуляцией гумуса, элювиирова-
нием и т. д.).

Горизонт Д – подстилающая горная порода. Эта порода
залегает ниже материнской (почвообразующей) и отличает-
ся от нее по своим свойствам (главным образом по литоло-
гии). Встречается только в случае перекрывания горных по-
род.

Кроме указанных горизонтов выделяются переходные,
для которых применяются двойные обозначения, например
AlА2 – горизонт, прокрашенный гумусом и имеющий при-
знаки оподзоленности; А2В – горизонт, имеющий черты под-
золистого горизонта (А2) и иллювиального (В); ВС – переход-
ный горизонт от переходного к материнской породе и т. д.
Второстепенные признаки обозначаются индексом с допол-
нительной малой буквой, например ВСа – переходный гори-
зонт с вторичными выделениями карбонатов в виде налетов,
прожилок, псевдомицелия, белоглазки, редких конкреций;
Bg – иллювиальный горизонт с пятнами оглеения; Bt – мета-
морфический горизонт, характеризующийся аккумуляцией
глины без заметных следов ее перемещения, и др. Иными
словами индексы при обозначении генетических горизонтов
ставятся в зависимости от степени выраженности того или
иного процесса, протекающего в данном горизонте.



 
 
 

Каждому почвенному типу свойственно свое сочетание
горизонтов. Поэтому некоторые из них могут в том или ином
профиле отсутствовать.

Типы строения почвенного профиля. По характеру
соотношения генетических горизонтов выделяют ряд ти-
пов почвенных профилей. Тип профиля определяется типом
почвообразования, возрастом почвы, нарушенностью при-
родными или антропогенными педотурбациями. Различают
простое и сложное строение почвенного профиля.

Простое строение почвенного профиля включает пять ти-
пов.

Примитивный профиль имеют молодые почвы, когда поч-
вообразованием затронута лишь поверхностная часть поро-
ды. Мощность такого профиля составляет несколько санти-
метров, он слабо дифференцирован на горизонты.

Неполноразвитый профиль свойственен почвам, форми-
рующимся на массивно-кристаллических плотных породах
или крутых склонах. Мощность профиля – несколько десят-
ков сантиметров. При этом представлен полный набор гене-
тических горизонтов, присущих данному типу почвообразо-
вания, но с небольшой их мощностью. Такие профили часто
имеют горные почвы.

Нормальный профиль характерен для зрелых почв, фор-
мирующихся на рыхлых породах в равнинных условиях.
Почвы имеют полный набор генетических горизонтов, свой-
ственных данному типу почвообразования.



 
 
 

Слабодифференцированный профиль присущ почвам,
развивающимся на породах, бедных легко выветривающи-
мися минералами (кварцевые пески, древняя ферраллитная
кора выветривания). Генетические горизонты слабо выраже-
ны, выделяются с трудом и постепенно сменяют друг друга.

Нарушенный (эродированный) профиль имеют эродиро-
ванные почвы, верхняя часть профиля которых уничтожена
эрозией.

Сложное строение почвенного профиля также включает
пять типов.

Реликтовый профиль содержит различные по генезису
погребенные горизонты (иногда целые профили) или гори-
зонты, характерные для предшествующих фаз почвообразо-
вания.

Многочленный профиль свойственен почвам, формирую-
щимся на многочленных породах при их смене в пределах
почвенной толщи.

Полициклический профиль  формируется в условиях пери-
одического отложения почвообразующего материала (речно-
го аллювия, вулканического пепла, эоловых наносов).

Нарушенный (перевернутый) профиль  образуется при пе-
ремещении нижних горизонтов на поверхность почвы. При-
чины могут быть как антропогенные (например, при план-
тажной вспашке), так и природные (ветровал в лесу, деятель-
ность землероев).

Мозаичный профиль образуется при большой простран-



 
 
 

ственной неоднородности сочетания генетических горизон-
тов.

С другой стороны, почвенные профили разделяют по ха-
рактеру распределения веществ.

Аккумулятивный профиль  имеют почвы с максимальным
накоплением тех или иных веществ с поверхности и сни-
жением их содержания с глубиной (например, распределе-
ние гумуса). При этом кривая распределения вещества мо-
жет быть вогнутой (регрессивно-аккумулятивный профиль),
выпуклой (прогрессивно-аккумулятивный) и прямой (рав-
номерно-аккумулятивный).

Элювиальный профиль характеризуется минимумом ве-
щества на поверхности и увеличением его содержания с
глубиной (например, распределение карбоната кальция).
Кривая распределения вещества может быть вогнутой (ре-
грессивно-элювиальный профиль), выпуклой (прогрессив-
но-элювиальный) и прямой (равномерно-элювиальный).

Элювиально-иллювиальный профиль наблюдается при
минимуме вещества в верхней части и максимуме в средней
или нижней.

Грунтово-аккумулятивный профиль  отличается накопле-
нием веществ из грунтовых вод в нижней и средней части
профиля.

Недифференцированный профиль характеризуется равно-
мерным содержанием вещества по всей почвенной толще.



 
 
 

 
Мощность почвы и ее отдельных горизонтов

 
Мощность почвы – это толщина ее от поверхности вглубь

до слабо затронутой почвообразовательными процессами
материнской породы. У разных почв мощность неодинакова:
от 40–50 см до 150–200 см и более.

Мощность почвенного горизонта – это толщина горизон-
та от поверхности почвы или вышележащего горизонта до
нижележащего горизонта. Границы почвенных горизонтов и
подгоризонтов устанавливают по совокупности всех призна-
ков (цвет, структура, сложение, плотность и др.).

 
Характер перехода между горизонтами почвы

 
Граница между почвенными горизонтами характеризу-

ется по двум признакам. По форме она может быть ров-
ной, волнистой, карманной, языковатой, затечной, размы-
той, пильчатой, палисадной. По степени выраженности
обычно различают три типа переходов: резкий переход –
смена одного горизонта другим происходит на протяжении
2–3 см; ясный переход – смена горизонтов происходит на
протяжении 5 см; постепенный переход – постепенная смена
горизонтов на протяжении более 5 см.



 
 
 

 
Окраска почвы

 
Цвет почвы – наиболее доступный для наблюдения мор-

фологический признак. Он широко используется в почвове-
дении для присвоения названий почвам (чернозем, красно-
зем, желтозем, серозем и др.). Окраска почв зависит от ее
химического состава, условий почвообразования и влажно-
сти.

Наиболее важны для окраски почв три группы веществ.
Гумусовые вещества придают почве черную, темно-серую и
серую окраску; соединения оксида железа – красную, оран-
жевую и желтую, а соединения закиси железа – сизую и го-
лубоватую; кремнезем, карбонат кальция, каолинит, а также
гипс и легкорастворимые соли – белую и белесую окраску.
Различное сочетание указанных групп веществ определяет
большое разнообразие почвенных цветов и оттенков.

Верхние горизонты окрашены гумусом в темные цвета.
Чем большее количество гумуса содержит почва, тем тем-
нее окрашен горизонт. Наличие железа и марганца придает
почве бурые, охристые, красные тона. Белесые, белые тона
предполагают наличие процессов оподзоливания (вымыва-
ния продуктов разложения минеральной части почв), осоло-
дения, засоления, окарбоначивания, т. е. присутствие в поч-
ве кремнезема, каолина, углекислого кальция и магния, гип-
са и других солей.



 
 
 

Почвы редко бывают окрашены в какой-либо один чистый
цвет. Обычно окраска почв довольно сложная и состоит из
нескольких цветов (например, серо-бурая, белесовато-сизая,
красновато-коричневая и т. д.), причем название преоблада-
ющего цвета ставится на последнее место.

При определении окраски почвы в полевых условиях
необходимо учитывать влажность почвы и степень освещен-
ности почвенного разреза. Влажная почва имеет более тем-
ную окраску, чем воздушно-сухая. В тени почва выглядит
темнее, чем на солнце.

 
Влажность почвы

 
Влажность почвы не является морфологическим призна-

ком, но от этого показателя зависит проявление практиче-
ски всех морфологических свойств. Также влажность не яв-
ляется устойчивым признаком почвы. Она зависит от мно-
гих факторов: метеорологических условий, уровня грунто-
вых вод, гранулометрического состава почвы, характера рас-
тительности и т. д. Например, при одинаковом содержании
влаги в почве песчаные (легкие) горизонты будут казаться
влажнее глинистых (тяжелых).

При описании почвенного разреза используют пять сте-
пеней влажности почв: 1) сухая почва пылит, присутствие
влаги в ней не ощущается, не холодит руку; влажность поч-
вы близка к гигроскопической (влажность в воздушно-сухом



 
 
 

состоянии); 2) влажноватпая почва холодит руку, не пылит,
при подсыхании немного светлеет; 3) влажная почва дает
явное ощущение влаги; увлажняет фильтровальную бумагу,
при подсыхании значительно светлеет и сохраняет форму,
которую придали почве при сжатии рукой; 4) сырая почва
при сжимании в руке превращается в тестообразную массу, а
вода смачивает руку, но не сочится между пальцами; 5) мок-
рая почва при сжимании в руке выделяет воду, которая со-
чится между пальцами; почвенная масса обнаруживает теку-
честь.

Степень влажности влияет на выраженность других мор-
фологических признаков почвы, что необходимо учитывать
при описании почвенного разреза. Например, влажная поч-
ва имеет более темный цвет, чем сухая. Кроме того степень
влажности оказывает влияние на сложение, структуру почвы
и т. д.

 
Гранулометрический состав

 
Твердая фаза почв и почвообразующих пород состоит из

частиц различной величины – механических элементов. В
зависимости от размера механических элементов выделяют
две большие фракции: физический песок  (> 0,01 мм) и фи-
зическая глина (< 0,01 мм).

Гранулометрический состав – относительное содержание
в почве твердых частиц (механических элементов) разной



 
 
 

величины. В основу классификации почв по гранулометри-
ческому составу положено соотношение в ней физического
песка и физической глины. В соответствии с этим почва бы-
вает: песчаная (рыхло-песчаная, связно-песчаная), супесча-
ная, суглинистая (легкосуглинистая, среднесуглинистая, тя-
жел о суглинистая), глинистая (легкоглинистая, среднегли-
нистая, тяжелоглинистая). Песчаные и супесчаные почвы
легко поддаются обработке и называются легкими, а тяжело
суглинистые и глинистые почвы – тяжелыми.

В полевых условиях возможно определение грануломет-
рического состава визуально и на ощупь. Наиболее удобен
«мокрый» способ определения гранулометрического соста-
ва.

 
Структура

 
Структура почвы – взаимное расположение структурных

отдельностей (агрегатов) определенной формы и размеров.
Выделяются три группы структурных отдельностей в поч-

вах (мм): микроагрегаты (< 0,25); мезоагрегаты (0,25-7 (10));
макроагрегаты (> 7 (10)).

Агрегаты состоят из соединенных между собой частиц
(механических элементов). Они удерживаются в сцепленном
виде в результате коагуляции коллоидов, склеивания, слипа-
ния под действием Ван-дер-Ваальсовых сил, остаточных ва-
лентностей и водородных связей, адсорбционных и капил-



 
 
 

лярных явлений в жидкой фазе, а также с помощью корне-
вых тяжей, гифов грибов и слизи микроорганизмов.

Различают три основных типа структуры (табл. 1.1,
рис. 1.1), каждый из которых в зависимости от характера ре-
бер, граней подразделяется на роды, а в зависимости от раз-
мера – на виды.

Таблица 1.1.
Классификация структурных отдельностей почв

(С.А. Захаров,1929)



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Рис. 1.1. 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- крупнопризматическая; 14 – призматиче-
ская; 15 – мелкопризматическая; 16 – тонкопризматическая;
III тип: 17 — сланцевая; 18 – пластинчатая; 19 – листовая;
20 – грубочешуйчатая; 21 – мелкочешуйчатая

Почва может быть структурной и бесструктурной. При
структурном состоянии масса почвы разделена на отдельно-
сти той или иной формы и размеров. Бесструктурное состоя-
ние имеют почвы, в которых механические элементы либо не
соединены между собой в более крупные агрегаты (рыхлый
песок), либо залегают сплошной сцементированной массой.

В песчаных и супесчаных почвах механические элемен-
ты обычно находятся в раздельно-частичном состоянии. Су-
глинистые и глинистые почвы могут быть структурными и
бесструктурными. Различные генетические горизонты име-
ют определенную структуру. Так, дерновым и гумусовым го-
ризонтам присуща комковатая и зернистая структура, элю-
виальным – пластинчато-листоватая, иллювиальным – оре-
ховатая.



 
 
 

Существуют агрономическое (агрофизическое) и морфо-
логическое (морфолого-генетическое) понимание структу-
ры. В агрономическом смысле почва считается структурной,
если в ее составе преобладают агрономически ценные мезо-
агрегаты, т. е. отдельности размером от 0,25 до 7 (10) мм.
Иные почвы считаются бесструктурными.

Для определения агрономической ценности структуры
почвы используют коэффициент структурности почвы К:

К = а / b,

где а – количество мезоагрегатов; b – сумма макро- и мик-
роагрегатов в почве.

Таким образом, с агрономической точки зрения структур-
ной считается почва, в которой комковато-зернистые водо-
прочные агрегаты размером от 0,25 до 7(10) мм (т. е. мезо-
агрегаты) составляют более 55 %.

 
Сложение почвы

 
Сложение почвы – взаимное расположение в простран-

стве и соотношение механических элементов, структурных
отдельностей и связанных с ними пор в почве. Это внешнее
выражение плотности и пористости почвы. Сложение почвы
зависит от ее структуры, гранулометрического и химическо-



 
 
 

го состава и от влажности почвенных горизонтов.
По плотности в сухом состоянии сложение бывает слитое,

плотное, рыхлое и рассыпчатое.
Слитое (очень плотное) сложение – лопата или нож при

сильном ударе входят в почву на незначительную глубину,
не более 1 см; характерно для слитых черноземов, иллюви-
альных горизонтов солонцов.

Плотное сложение – лопата или нож при большом усилии
входят в почву на глубину 4–5 см и она с трудом разламыва-
ется руками; типично для иллювиальных горизонтов сугли-
нистых и глинистых почв.

Рыхлое сложение – лопата или нож без усилия вхо-
дят в почву, которая легко разламывается руками, хорошо
оструктурена, но структурные агрегаты слабо сцементирова-
ны между собой; наблюдается в хорошо оструктуренных гу-
мусовых горизонтах.

Рассыпчатое сложение  – почва обладает сыпучестью,
отдельные частицы не сцементированы между собой; ха-
рактерно для пахотных горизонтов супесчаных и песчаных
почв.

Пористость почвы характеризуется формой и размера-
ми пор внутри структурных отдельностей или между ними.
По пористости различают следующие типы сложения почв:
1) по расположению пор внутри структурных отдельностей:
тонкопористое строение – почвенная масса пронизана пора-
ми диаметром менее 1 мм; пористое – почвенная масса про-



 
 
 

низана порами в 1–3 мм; губчатое – в почве много пустот от
3 до 5 мм; ноздреватое (или дырчатое) – почвенная масса со-
держит полости от 5 до 10 мм; ячеистое – пустоты крупнее 10
мм; трубчатое строение – почва пронизана каналами, проры-
тыми крупными землероями; 2) по расположению пор меж-
ду структурными отдельностями в сухом состоянии: тонко-
трещиноватое строение – полости шириной менее 3 мм; тре-
щиноватое – полости размером 3-10 мм; щелеватое строение
– полости шириной более 10 мм.

Сложение имеет большое практическое значение, так как
оно характеризует почву с точки зрения трудности ее обра-
ботки. Давно установлено, что глинистые и тяжело суглини-
стые (тяжелые) почвы требуют значительно больше усилий
при обработке, чем средне суглинистые и песчаные (легкие).
Также от сложения зависят водно-физические свойства поч-
вы, легкость проникновения воды и корней растений в поч-
ву.

 
Новообразования

 
Новообразования – скопления веществ различной формы

и химического состава, которые образуются и откладывают-
ся в горизонтах почвы в результате почвообразовательных
процессов. По происхождению различают новообразования
химического и биологического происхождения.

Новообразования химического происхождения де-



 
 
 

лят по форме и по химическому составу.
По форме химические новообразования разделяют на

следующие группы: 1) выцветы и налеты – химические ве-
щества, которые выступают на поверхности почвы или на
стенке разреза в виде тончайшей пленочки (например, рас-
творимые соли); 2) корочки, примазки, потеки – вещества,
которые, выступая на поверхности почвы или по стенкам
трещин, образуют слой небольшой толщины; 3) прожилки
и трубочки – вещества, заполняющие ходы червей или кор-
ней, поры и трещины почвы; 4) конкреции и стяжения –
скопления различных веществ более или менее округлой
формы; 5) прослойки – вещества, накапливающиеся в боль-
ших количествах, пропитывая отдельные слои почвы.

По составу химические новообразования подразделяют
на следующие группы.

1.  Скопления легкорастворимых солей  (NaCl, CaCl2,
MgCl2, Na2SO4 и т. п.). Белого цвета. Встречаются в засолен-
ных почвах и породах, чаще в условиях сухой полупустын-
ной и пустынной степи. Наиболее характерные формы скоп-
ления – налеты и выцветы, корочки и примазки, крупинки и
отдельные кристаллы солей.

2. Скопления гипса (CaSO4). Белого цвета. Отмечаются в
тех же почвах, что и легкорастворимые соли в форме вы-
цветов, налетов, прожилок, а также в глубоких горизонтах
черноземов южных и каштановых почв в виде особых срост-
ков, называемых «земляными сердцами», которые чаще все-



 
 
 

го располагаются в подпочвенных горизонтах в лёссовидных
породах.

3. Скопления карбоната кальция (СаCO3). Белого и гряз-
нобелого цвета. Залегают в форме карбонатной плесени,
карбонатных трубочек, «белоглазки» и др. Новообразования
углекислой извести встречаются в почвах почти всех зон, но
наиболее типичные формы образуются в черноземах и каш-
тановых почвах, где повсеместно можно встретить в гори-
зонте С «белоглазку» – бесформенные белые плотные пятна
извести величиной 1–2 см.

4. Скопления окислов и гидратов окислов железа, марган-
ца и фосфорной кислоты.  Красно-бурые, ржаво-охристые,
розовые, желтые и др. Образуют налеты, пленки, выцветы,
примазки, пятна, трубочки, конкреции и т. д. Эти образова-
ния наиболее характерны для почв дерново-подзолистой зо-
ны и влажных субтропиков, а в условиях избыточного увлаж-
нения нередко встречаются и в почвах других зон.

5. Закисные соединения железа.  Встречаются в виде сизо-
ватых или сизовато-серых пленок, пятен, корочек. Они обра-
зуются в условиях избыточного увлажнения почв при анаэ-
робных процессах, поэтому встречаются главным образом в
болотных и заболоченных почвах.

6. Скопления кремнекислоты.  Встречаются в виде крем-
неземистой присыпки (белесый налет), прожилок и пятен
(скопления кремнезема округлой формы). Эти образования
характерны главным образом для почв подзолистого типа



 
 
 

почвообразования и солодей.
7. Выделения и скопления органических веществ.  Черно-

го или темно-серого цвета. Образуют гумусовые потеки и
корочки, которые покрывают поверхность структурных от-
дельностей и стенки трещин, или гумусовые пятна, карманы,
языки, связанные с проникновением перегнойных веществ
по трещинам в нижележащие горизонты.

Новообразования биологического происхождения
делят на следующие группы: 1) червороины (червоточины) –
извилистые ходы и канальцы червей; 2) капролиты – зерни-
стые клубочки экскрементов червей, представляющие собой
кусочки земли, прошедшие через пищеварительный аппарат
червей и пропитанные их выделениями; 3) кротовины – пу-
стые или заполненные ходы роющих животных (сусликов,
сурков, кротов и др.); 4) корневины – полости, образующиеся
после перегнивання крупных корней растений; 5) дендриты
– «узоры» от перегнивання мелких корешков на поверхно-
сти структурных отдельностей.

Перечисленные новообразования химического и биологи-
ческого происхождения дают возможность судить о генезисе
и плодородии почв.

 
Включения

 
Включения – присутствующие в почве тела органического

и неорганического происхождения, фомирование которых



 
 
 

не связано с почвообразовательным процессом.
По происхождению включения можно разделить на четы-

ре группы.
1. Литоморфы – обломки почвообразующей породы, рас-

сеянные в почве (камни, валуны, галька).
2. Криоморфы – различные формы льда, связанные с се-

зонной или вечной мерзлотой (конкреции, линзы, прожил-
ки).

3. Биоморфы – включения, образование которых связа-
но с деятельностью следующих живых организмов: 1) остат-
ки корней, стеблей, стволов растений; 2) кости животных; 3)
раковины моллюсков; 4) окаменелости – окремнелые, обы-
звеоткованные, загипсованные или ожелезненные остатки
растений.

4.  Антропоморфы – предметы, связанные с деятельно-
стью человека (фрагменты кирпича, стекла, металлические
предметы, черепки и т. п.). К последним относятся археоло-
гические находки, позволяющие судить о возрасте почв.

 
Микроморфология почв

 
Помимо макромор фол огических признаков почвы, раз-

личимых невооруженным глазом, почва обладает микромор-
фоло-гическими признаками, исследовать которые можно
только при помощи микроскопа. В почвенной микроморфо-
логии пользуются следующими понятиями. Матрица почвы



 
 
 

– каркас почвы, состоящий из твердых частиц (или их мик-
роагрегатов) с порами между ними. Матрица почвы вклю-
чает скелет, плазму и поры. Скелет почвы – частицы круп-
нее 2 мкм1, относительно устойчивые и нелегко перемещае-
мые во время почвообразовательных процессов (минераль-
ные зерна, устойчивые кремневые и органические компонен-
ты крупнее коллоидного размера). Плазма почвы – частицы
менее 2 мкм, легко перемещаемые в процессе почвообразо-
вания (глинистые минералы, свободные полуторные окислы,
гумус). Микросложение почвы – пространственное соотно-
шение матрицы (скелета, плазмы и пор), а также микроново-
образований в почве. Для изучения микросложения почв го-
товят почвенные шлифы – образцы почвы с ненарушенным
сложением, которые исследуют под поляризационным мик-
роскопом. В зависимости от соотношения и взаимного рас-
положения в пространстве скелета, плазмы и пор выделяют
следующие типы микростроения почвы: песчаное, плазмен-
но-песчаное, песчано-пылеватое, песчано-плазменное, плаз-
менно-пылеватое, пылевато-плазменное, плазменное.

 
1.2. Полевое исследование почв

 
В полевых условиях изучают и определяют почвы и да-

ют им названия по морфологическим признакам. По морфо-

1 Скелет почвы в микроморфологии не следует путать со скелетом почвы как
частью гранулометрического состава.



 
 
 

логическим (внешним) признакам почву можно определить
так же, как определяется минерал, растение или животное.

 
Типы почвенных разрезов

 
Для изучения и определения почв в природе, установле-

ния границ между различными почвами, взятия образцов
для анализов закладывают специальные ямы, которые при-
нято называть почвенными разрезами. Они бывают трех ти-
пов: полные (основные) разрезы, полуямы (контрольные),
прикопки (поверхностные).

Полные, или основные, разрезы  делают с таким расчетом,
чтобы были видны все почвенные горизонты и частично
верхняя часть неизмененной или малоизмененной материн-
ской породы. Их закладывают в наиболее типичных, харак-
терных местах. Они служат для детального изучения морфо-
лого-генетических признаков почв и отбора образцов по ге-
нетическим горизонтам для физико-химических, биологи-
ческих и других анализов, определения окраски, структуры
и т. д. Глубина основных почвенных разрезов сильно варьи-
рует в зависимости от мощности почв и целей исследований.
Обычно в практике полевых почвенных исследований и кар-
тирования почв почвенные разрезы закладывают на глубину
1,5–2 м.

Полуямы, или контрольные разрезы,  закладывают на
меньшую глубину – от 75 до 125 см, обычно до начала ма-



 
 
 

теринской породы. Они служат для дополнительного (кон-
трольного) изучения основной части почвенного профиля –
мощности гумусовых и других горизонтов, глубины вскипа-
ния и залегания солей, степени выщелоченности, оподзолен-
ности, солонцевато сти, солончаковости и др.

Прикопки, или мелкие поверхностные разрезы, глубиной
менее 75 см служат главным образом для уточнения почвен-
ных границ, выявленных полными разрезами и полуямами.

 
Заложение почвенных разрезов

 
Разрез необходимо закладывать в наиболее характерном,

типичном месте обследуемой территории. Почвенные разре-
зы не должны закладываться вблизи дорог, рядом с канава-
ми, свалками, отстойниками на нетипичных для данной тер-
ритории элементах микрорельефа (понижения, кочки).

На выбранном для почвенного разреза месте копают яму
размером 0,8x1,5x2,0 м так, чтобы три стенки ее были от-
весны, т. е. вертикальны, а четвертая – со ступеньками. Пе-
редняя «лицевая» стенка, которая предназначается для изу-
чения почвенного разреза, должна быть обращена к солн-
цу. Почву из ямы необходимо выбрасывать на длинные бо-
ковые стороны, но ни в коем случае не в сторону «лице-
вой» стенки, так как это приводит к ее «загрязнению» и да-
же к разрушению верхней части стенки почвенного разре-
за. Когда яма готова, необходимо, в первую очередь, опре-



 
 
 

делить характер почвообразующей породы, ее грануломет-
рический состав, засоление, степень увлажнения и взять об-
разец материнской породы для последующего изучения или
анализа, так как в дальнейшем при препарировании нижняя
часть «лицевой» стенки и дно ямы будут засорены осыпаю-
щейся почвенной массой из верхних горизонтов. После это-
го «лицевую» стенку гладко очищают лопатой и одну (пра-
вую) половину стенки препарируют стамеской или малень-
кой лопаткой для того, чтобы лучше рассмотреть морфоло-
го-генетические признаки почв, а вторую (левую) половину
стенки оставляют в гладко зачищенном виде для сравнения
и контроля. Затем необходимо приступить к изучению мор-
фолого-генетических признаков почв и описанию почвенно-
го разреза.

 
Описание почвенных разрезов

 
По морфологическим признакам можно «читать» исто-

рию развития почв, выяснить ее генезис и до некоторой сте-
пени установить агрономическую ценность почв. Поэтому
при изучении почв в поле и морфологическом описании поч-
венного разреза очень важно правильно «прочитать» поч-
венный разрез.

Техника и последовательность работ при изучении и опи-
сании почвенного разреза и ведении дневника следующие.

1. Записать номер, дату и географическое положение раз-



 
 
 

реза, отметить характер рельефа, точно указать, на каком
элементе рельефа сделан разрез, описать угодье и его состо-
яние; растительность (состав, густота и состояние); состоя-
ние поверхности (заболоченность, кочковатость, трещино-
ватость, засоленность, каменистость и другие характерные
особенности); дать агрономическую оценку почв с учетом
данных о сельскохозяйственной ценности почвы; отметить
материнские и подстилающие породы и глубину грунтовых
вод, если они обнаружены; определить местоположение раз-
реза и его привязку Ознакомление с рельефом, растительно-
стью, ее состоянием и другими характерными особенностя-
ми участка, на котором сделан разрез, проводится в тот про-
межуток времени, который необходим для копки предназна-
ченного к изучению разреза.

2.  Определить глубину и характер вскипания почвы от
10 % раствора соляной кислоты. Для этого на свежепрепа-
рирован-ной «лицевой» стенке разреза закрепляют клеенча-
тый сантиметр так, чтобы нуль совпал с поверхностью поч-
вы, и последовательно сверху донизу капают на почву соля-
ную кислоту, которая при наличии карбонатов кальция да-
ет «вскипание» различной интенсивности (слабое, среднее,
сильное или бурное). В той части стенки, где определялась
глубина и характер вскипания от соляной кислоты, образцы
почв для анализа брать нельзя.

3.  Определить мощность каждого горизонта и подгори-
зонта почв с последующим подробным изучением их морфо-



 
 
 

логогенетических признаков: гранулометрического состава,
физических свойств и других особенностей (окраска, струк-
тура, влажность, плотность, скважность, новообразования,
включения, корневая система, характер перехода одного го-
ризонта в другой).

4. В некоторых случаях для более полной характеристи-
ки почв (засоленные, переувлажненные и др.) произвести
простые химические анализы (определение pH, хлористых и
сернокислых солей, наличия железа, соды и др.); определить
физические свойства (влажность, плотность и др.), не требу-
ющие сложного оборудования.

5.  Дать полевое определение почвы, установить ее цен-
ность. В названии почв необходимо отразить тип, подтип,
вид, разновидность и материнскую породу, например: чер-
нозем обыкновенный среднемощный тяжело суглинистый на
лёссах. Наметить примерные границы ее распространения
на изучаемой территории и, наконец, взять почвенные об-
разцы для анализов, а при необходимости и монолит. Поч-
венный разрез после его изучения, описания и взятия образ-
цов должен быть зарыт.



 
 
 

 
Глава 2

Гранулометрический и
минералогический состав почв

 
 

2.1. Понятия и классификация
 

Твердая фаза почвы состоит из механических элементов
различного происхождения. Механические элементы – это
разнообразные по величине обломки минералов и горных
пород, органические вещества и органо-минеральные соеди-
нения. Кристаллы льда и живое вещество к механическим
элементам не относятся.

Механические элементы неодинаковы по размеру. В Бе-
ларуси, как и в России, принята классификация, разработан-
ная Н.А. Качинским.



 
 
 

Почвы с содержанием скелетных механических элементов
называют каменистыми. Они могут быть валунными, галеч-
никовыми и щебнистыми. Классифицируются почвы по сте-
пени каменистости следующим образом.

Гранулометрический состав – содержание в мелкоземе
почвы механических элементов (фракций) различной круп-
ности. Почвы классифицируются но гранулометрическому
составу в зависимости от содержания физического песка (ча-
стицы крупнее 0,01 мм) или физической глины (частицы ме-
нее 0,01 мм) (табл. 2.1).

Таблица 2.1.
Классификация почв по гранулометрическому со-

ставу



 
 
 

В бытовой терминологии различают почвы глинистые,
песчаные, суглинистые (глина, песок, суглинок). В науч-
но-практических специальных исследованиях для более де-
тального разделения почв по гранулометрическому соста-
ву используется содержание преобладающих фракций: пес-
ка (1–0,25 мм), пыли (0,25-0,001 мм) и ила (менее 0,001
мм). Исходя из этого могут выделяться черноземы сред-
неглинистые иловато-пылеватые или каштановые почвы су-
глинистые иловато-песчаные (иловато-пылеватые, пылева-
тые и т. п.). Детализированная классификация почв по гра-
нулометрическому составу применяется редко.



 
 
 

 
2.2. Генетическое и

экологическое значение
гранулометрического состава почв

 
Гранулометрический состав – важнейшая характеристика

почвы. От нее зависят очень многие свойства почвы и пло-
дородие. Гранулометрический состав оказывает существен-
ное влияние на водно-физические, физико-механические,
воздушные, тепловые свойства, окислительно-восстанови-
тельные условия, поглотительную способность, накопление
в почве гумуса, зольных элементов и азота.

Размеры частиц отражают различия гранулометрических
фракций, свойства которых напрямую зависят от удельной
поверхности частиц и их химического и минералогического
состава.

Песчаная фракция (1–0,25 мм) состоит из обломков раз-
ных горных пород и минералов, среди которых чаще всего
преобладают кварц и полевые шпаты. Пески имеют очень вы-
сокую водопроницаемость, свободно фильтруют воду, не на-
бухают, непластичны. Эти их свойства повсеместно исполь-
зуются при заполнении различных выемок, например канав
и траншей, где недопустима усадка грунта.

Фракция крупной пыли (0,25-0,01 мм) по минералогиче-
скому составу мало отличается от песчаной, поэтому обла-
дает многими свойствами песка: непластична, очень слабо



 
 
 

набухает, имеет низкую влагоемкость.
Средняя пыль (0,01-0,005 мм) в своем составе содержит

много слюды. Слюды придают фракции некоторую пластич-
ность и связанность. Средняя пыль уже более дисперсна,
чем предыдущие крупные фракции. Например, 1  г частиц
этой фракции имеет удельную поверхность около 2000 см2.
Поэтому средняя пыль лучше удерживает влагу и обладает
слабой водопроницаемостью. Характерна неспособность ча-
стиц к коагуляции и структурообразованию. Почвы, в кото-
рых преобладает фракция средней пыли, легко распыляют-
ся, склонны к уплотнению и образованию сплошной корки.

Тонкая пыль (0,005-0,001 мм) характеризуется относи-
тельно высокой дисперсностью. Кусочки горных пород от-
сутствуют, характерно наличие минералов как первичных,
так и вторичных. Заметно резкое уменьшение количества
кварца. Появляются свойства, не присущие крупным фрак-
циям: способность к коагуляции и структурообразованию.
Фракция тонкой пыли уже может содержать органические
вещества. В неструктурных почвах присутствие этой фрак-
ции способствует развитию явлений набухания, усадки, низ-
кой водопроницаемости, липкости, трещиноватости, плот-
ного сложения.

Ил (< 0,001 мм) состоит преимущественно из вторичных
глинистых минералов, гумусовых и органо-минеральных ве-
ществ. Все коллоиды почвы входят в состав этой фракции.
Илистые частицы обладают громадной поверхностной энер-



 
 
 

гией, так 1 г частиц имеет удельную поверхность около 20
000 см2. Илистую фракцию называют плазмой почвы. Это
главный участник практически всех происходящих в поч-
ве процессов. Содержание ила предопределяет многие гене-
тические характеристики почвы. Связь с илом характерна
для запасов гумуса, поглощенных оснований, глубины по-
явления карбонатов. В илистой фракции почв сосредоточен
почти весь гумус. Здесь главным образом сконцентрирова-
ны азот и фосфор, а также многие жизненно необходимые
для растений элементы. От количества ила, содержащегося
в почвах, и его способности к агрегированию во многом за-
висят физические свойства почв, их влагоемкость и струк-
турное состояние, водопроницаемость. Ил – главный погло-
титель, абсорбент многих тонкодисперсных веществ, в том
числе и загрязнителей окружающей среды, различных кати-
онов, включая как элементы-биофилы, так и тяжелые метал-
лы и радиоактивные элементы. Физические и водно-физиче-
ские свойства фракции ила зависят от состояния дисперсно-
сти частиц. Скоагулированные оструктуренные частицы ила
придают почвам в высшей степени экологически оптималь-
ные условия влаго- и воздухообеспеченности биологических
объектов. Наоборот, бесструктурный дезагрегированный ил
превращается в твердую сплошную массу, где нет места ни
свободному воздуху, ни доступной живым организмам вла-
ги. Это сплошная, вязкая, липкая, набухающая при увлаж-
нении и сильно растрескивающаяся при высыхании глини-



 
 
 

стая масса.
Таким образом, гранулометрический состав играет суще-

ственную роль при регулировании водного режима почв и
проведении оросительных и осушительных мелиораций. Ве-
лико его влияние на скорость просыхания почв, он опреде-
ляет различное сопротивление почв воздействию почвооб-
рабатывающих орудий в связи с неодинаковой липкостью и
плотностью песчаных и глинистых почв. Песчаные и супес-
чаные почвы легко поддаются обработке и называются лег-
кими, а тяжело суглинистые и глинистые почвы – тяжелы-
ми. Существенную роль играет гранулометрический состав
в тепловых свойствах почв: легкие почвы относятся к более
«теплым», т. е. быстрее оттаивают и прогреваются. Тяжелые
почвы считаются «холодными». Это имеет большое значе-
ние на северной границе распространения земледелия. Гра-
нулометрический состав почв часто определяет ландшафт-
ный облик громадных территорий в различных природных
зонах земли: глинистые такыры и песчаные барханы в пусты-
нях, сосновые боры на песках таежного пояса и т. д.

Высокая значимость гранулометрического состава в поч-
вообразовании и в плодородии почв определяет постоян-
ное внимание к его изучению как ученых, так и практиков
сельского хозяйства. Это важнейшее условие среды обита-
ния растений. Его экологическая значимость прежде всего
определяется тем, что с гранулометрическим составом свя-
заны богатство или бедность почв. Обычно чем легче гра-



 
 
 

нулометрический состав, тем меньше в почвах гумуса и эле-
ментов питания растений. По мере возрастания количества
илистых частиц увеличивается и потенциальное плодородие,
которое зависит не только от богатства почвы, но и от ее фи-
зического состояния. Например, очень тяжелые глинистые
почвы хотя и могут содержать много гумуса и элементов пи-
тания, но снижают свое плодородие из-за ухудшения физи-
ческих свойств.

Не все растения одинаково реагируют на гранулометриче-
ский состав почв. Несмотря на большую экологическую при-
способленность к почвам различного гранулометрического
состава, есть определенный оптимум для каждой группы
культур, и это необходимо учитывать при разработке меро-
приятий по рациональному использованию земель. Напри-
мер, черешня и картофель неплохо плодоносят на тяжело-
суглинистых черноземах. Однако наибольшая урожайность,
лучшее развитие наблюдается на супесчаных и легкосугли-
нистых почвах. Есть целая группа растений-псаммофитов,
предпочитающих песчаные местообитания: житняк сибир-
ский, кумарчик песчаный, саксаул, овес песчаный, сосна и
др. Многие растения, такие как кукуруза, слива, вишня, ель,
дуб и другие, не выносят песчаных почв.



 
 
 

 
2.3. Происхождение и состав

минеральной части почв
 

Минеральная часть почв в подавляющем большинстве
случаев составляет 55–60 % от ее объема и до 90–97 % от
массы. Общее число минералов, находящихся в почвах и
почвообразующих породах, исчисляется сотнями. Каждый
минерал обладает определенным химическим составом и
имеет характерное для него внутреннее строение, т. е. опре-
деленное расположение атомов в кристаллической решетке.
Минералы почв и почвообразующих пород изучает особый
раздел почвоведения – минералогия почв.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную

версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa,

MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с пла-
тежного терминала, в салоне МТС или Связной, через
PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонус-
ными картами или другим удобным Вам способом.

https://www.litres.ru/ya-k-kuliko/pochvennye-resursy/?lfrom=30440123&amp;ffile=1
https://www.litres.ru/ya-k-kuliko/pochvennye-resursy/?lfrom=30440123&amp;ffile=1

	Предисловие
	Введение
	1. Понятие о почве
	2. Роль почвы в природе и обществе
	3. Почвоведение в системе наук

	Часть I
	Глава 1
	1.1. Морфология почв
	1.2. Полевое исследование почв

	Глава 2
	2.1. Понятия и классификация
	2.2. Генетическое и экологическое значение гранулометрического состава почв
	2.3. Происхождение и состав минеральной части почв


	Конец ознакомительного фрагмента.

