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Практическое использование знаний о почвах в земледелии в большинстве 

случаев реализуется путем использования почвенных карт. Почвенные 

карты отражают пространственные неоднородности почв в терминах при-

нятой классификации почв. Опора на базовые почвенные классификации 

приводит к тому, что часть свойств почв, важных для решения земледель-

ческих задач, не может быть получена на основе традиционных почвенных 

карт. Вещественный состав, а также протекающие в них на текущий мо-

мент процессы предопределяют рост растений, агротехнику их возделыва-

ния, а также сроки, количество и качество необходимых для внесения в 

почву удобрений. То есть для использования в земледелии классификация 

почв должна быть субстантивно-процессной. С учетом современного 

уровня развития почвоведения специальная классификация почв для зем-

леделия вполне может быть заменена на построение ориентированной на 

решение задач земледелия географической информационной системы, в 

которой собрана и сведена воедино информация о пространственном варь-

ировании отдельных агрономически важных свойств почв, а также данные, 

необходимые для геоинформационного моделирования современных про-

цессов, протекающих в почвах. Подобная компьютерная система может 

служить основой для оценки качества почв для того или иного типа жела-

емого использования земель, для моделирования экономической и эколо-

гической эффективности землепользования. Под каждый тип использова-

ния земель в оценку могут включаться лишь те свойства, которые необхо-

димо учесть для анализируемого типа использования. 
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Почва и почвенный покров являются базисом для земле-

дельческого использования земель. Свойства почв оказывают ре-

шающее влияние на выбор типа возделываемых культур, севообо-

роты, агротехнику, вид и количество применяемых удобрений и 

т.д. То есть от специфики почв и почвенного покрова фактически 
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зависит сам характер использования земель для возделывания 

сельскохозяйственных культур.  

Именно эта зависимость и предопределяет важное внима-

ние, которое уделяют почвам агрономы-практики, а также специа-

листы в области планирования землепользования. В качестве ос-

новного источника информации о свойствах почв и их простран-

ственном варьировании выступают почвенные карты. Почвенная 

карта является пространственной моделью почвенного покрова 

территории. Любая почвенная карта при отображении простран-

ственных неоднородностей почвенного покрова опирается на 

классификацию почв. В настоящее время существует много поч-

венных классификаций (Соколов, 1991; Указания…, 1967; 

Фридланд, 1982; Классификация …, 1977, 2004; Soil Taxonomy, 

1975; IUSS…, 2007). Все их многообразие обычно делиться на 

группы по принципам их построения. Почвоведы выделяют обыч-

но классификации генетические, профильные, субстантивные, 

факторные, а также их различные комбинированные варианты 

(профильно-генетическая, факторно-генетическая и т.п.). Напри-

мер, наиболее распространенная в СССР классификация почв 

(Классификация…, 1977) является факторно-генетической, а клас-

сификация почв России (Классификация…, 2004) – субстантивно-

генетической. В зависимости от применяемой классификации, 

почвенная карта по-разному может отражать почвенный покров. 

Например, в классификации почв 1977 г. антропогенно-

измененные почвы почти не отражены, и на почвенных картах, 

составленных с использованием этой классификации, они не пока-

зываются. А при использовании классификации 2004 г. отражение 

антропогенно-измененных почв должно быть обязательным. Это 

приводит к изменению рисунка карты, влияет на подсчет площа-

дей почв и, соответственно, ведет к различной оценке почвенных 

и земельных ресурсов. 

При этом в большинстве случаев почвоведы – авторы клас-

сификации – подчеркивают ее базовый характер, и то, что для 

практического использования на ее основе должны строиться при-

кладные классификации. Но примеры построения на основе базо-

вой классификации почв прикладной классификации достаточно 

редки. В результате в настоящее время в практике землепользова-
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ния России повсеместно используются почвенные карты, постро-

енные на основе базовой Классификации почв СССР 1977 г.  

Известно, что существует целый ряд конкретных свойств 

почв, которые предопределяют специфику землепользования. 

Именно эти агрономически важные свойства и должны учиты-

ваться при использовании почвенной информации в земледелии. 

Информацию о части этих агрономически важных свойств можно 

вывести из положения почв в базовой классификации, т.е. из клас-

сификационного названия почвы. И тогда эти свойства могут быть 

представлены в виде картограмм, которые могут построены на 

основе обычной почвенной карты. На западе для этих целей часто 

применяются педотрансферные функции (Bouma, 1989; Acutis, 

Donatelli, 2003). Но существует и другая часть агрономически 

важных свойств почв, которые не могут быть выведены из их 

классификационного положения (например, влажность почв, со-

держание питательных элементов) или могут быть выведены, но 

достаточно грубо (например, содержание гумуса, уровень залега-

ния грунтовых вод). В этом случае прибегают обычно к эксперт-

ному подходу, который дает слишком обобщенные результаты. 

Существование этих двух групп свойств свидетельствует о 

том, что использование базовой классификации почв для целей 

земледелия не позволяет получить всю необходимую информа-

цию об агрономически важных свойствах почв. 

Связано это с тем, что для построения прикладной класси-

фикации почв для земледельческих целей тех принципов, которые 

заложены в базовые классификации, недостаточно. Это вытекает и 

непосредственно из того, что целевое назначение базовой класси-

фикации в корне отличается от целевого назначения прикладной 

классификации почв. 

Прикладная классификация почв для целей земледелия тео-

ретически должна строиться на двух основных принципах: суб-

стантивном и процессном. 

Субстанция почв, их вещественный состав, а также проте-

кающие в них на текущий момент процессы предопределяют рост 

растений, агротехнику их возделывания, а также сроки, количе-

ство и качество необходимых для внесения в почву удобрений. 

Процессы, протекающие в корнеобитаемом слое почв, в 

свою очередь зависят от строения профиля почвы и ее свойств, т.е. 
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от субстанции, а также от метеорологических условий и влияния 

грунтовых вод (в случае их близкого залегания к поверхности). 

Именно необходимость учета протекающих в почвах процессов и 

ведет к попыткам внедрения в классификацию почв и земель эко-

логических факторов (районирование, климат, отчасти рельеф) 

(Классификация почв…, 2011). 

Другим важным моментом является тот факт, что положе-

ние почвы в базовой классификации определяется в большинстве 

случаев свойствами всей ее толщи (захватывая верхнюю часть 

гор. С или гор. D (при наличии подстилания)). Для земледелия же 

важно учесть лишь свойства потенциально корнеобитаемого слоя 

почвы, а также той нижележащей толщи, которая может оказывать 

влияние на свойства и процессы, протекающие в потенциально 

корнеобитаемой толще. Следовательно, мощность толщи, которая 

учитывается при построении базовой классификации почв и клас-

сификации, которая необходима для учета в земледелии, может в 

этих случаях сильно различаться (для плодовых культур – одна 

мощность, а для капусты – совершенно другая). 

Отсюда следует, что построение единой прикладной клас-

сификации почв для целей земледелия без потери качества после-

дующего ее использования вряд ли возможно, так как разные 

культуры имеют разные экологические требования (т.е. для раз-

ных культур могут быть важны разные свойства почв и в разных 

слоях почвы), и “втиснуть” все это разнообразие в единую систе-

му можно лишь при некоем осреднении этих экологических тре-

бований, что заведомо ведет к потере информации. Так, можно 

пытаться оценить почвы по степени благоприятности для возде-

лывания зерновых культур в целом. Но подобная оценка для кон-

кретной зерновой культуры (например, ржи) будет грубой, так как 

экологические требования ржи отличаются от экологических тре-

бований пшеницы. 

Это полностью соответствует мнению В.А. Рожкова (2013, 

с. 62) о почвенных классификациях: “требование создать “оконча-

тельную” … классификацию … способно лишь дезориентировать 

в оценке реальных шагов в классификационной работе и породить 

неконструктивный скептицизм. Слишком многогранен объект 

почвоведения и неограниченны его предназначения для человека. 
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Это требует в каждом конкретном случае формулирования кон-

кретного взгляда на почву, ее свойства и функции”. 

Оптимальным путем решения данной проблемы является, с 

нашей точки зрения, отказ от идеи создания специальной класси-

фикации почв для земледелия. Она вполне может быть заменена 

на построение ориентированной на решение задач земледелия 

ГИС, в которой собрана и сведена воедино информация о про-

странственном варьировании отдельных агрономически важных 

свойств почв, а также данные, необходимые для геоинформацион-

ного моделирования современных процессов, протекающих в поч-

вах региона исследований. 

Подобная ГИС должна служить основой для оценки каче-

ства почв для того или иного типа желаемого использования зе-

мель, для моделирования экономической и экологической эффек-

тивности землепользования. Под каждый тип использования зе-

мель в оценку должны включаться лишь те свойства, которые 

необходимо учесть для анализируемого типа использования. 

Набор свойств и критические значения для оценки будут разными 

для разных типов использования. 

Опыт построения подобных ГИС (Савин, Драгавцева, 2001; 

Савин, 2004; Драгавцева и др., 2005) показывает, что опора на 

анализ отдельных свойств почв, а не на их положение в той или 

иной классификации, позволяет максимально полно учесть при 

анализе ресурсного потенциала почв для земледелия агрономиче-

ски важные почвенные свойства.  

Узким местом данного подхода является слабая разработан-

ность методов построения карт отдельных свойств почв, которые 

не были бы связаны с простым добавлением атрибутов к почвам 

указанного классификационного положения. Разработка подобных 

методов является, с нашей точки зрения, более важной задачей по 

сравнению с попытками построения единой прикладной класси-

фикации почв для целей земледелия. 
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In the most of the cases, the practical use of knowledge about the soils is actual-

ized by the use of the soil maps. The soil maps reflect the spatial inhomogenei-
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ties of soils in terms of accepted classification of soils. The prop on the basic 

classifications of soils leads to impossibility of the obtaining of the part of the 

properties of soils on the basis of traditional soil maps. However, these proper-

ties are important for the solving of agricultural tasks. The material composition, 

and also the processes occurring within the soils determine the plant growth, 

agrotechnics of their cultivation, and also terms, quantity, and quality of fertiliz-

ers, which are needed to be implemented for the soil. In other words, the classi-

fication of soils should be substantive and process for its use in agriculture. Tak-

ing into account actual state of the soil science, the special classification of soils 

may be replaced by geographic informational system, created for the purposes of 

agriculture. This system will contain the collected and linked together infor-

mation about the spatial variation of separate important agronomic properties. It 

will also contain such data, which are necessary for geo-informational modeling 

of actual processes, occurring within the soil. Such computer system may serve 

as the basis for the assessment of soil quality for the purposes of one or another 

type of desirable land use, and also, for modeling of economic and ecologic effi-

ciency of the land use. Only those properties which are necessarily should be 

taken into account in terms of the particular type of the use may be included into 

the assessment under each of the land use type. 

Keywords: GIS, soil assessment, soil resources, soil mapping. 




