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Аннотация. Структура почвы как результат сложной системы внутрипочвенных взаимодействий 
и внешнего воздействия в условиях урбопедогенеза претерпевает изменения, что не может не влиять 
на протекторные функции почвы, роль которых в урболандшафтах многократно возрастает. Отсюда 
актуальность изучения процессов трансформации структуры городских почв. В сравнительном аспекте 
рассмотрен состав структурных фракций и их водоустойчивость в типичных городских почвах – урбо-
стратоземах (открытых и запечатанных под плотными покрытиями) и черноземах миграционно-сегре-
гационных рекреационных зон города.

Состав и качество почв изучали по результатам сухого и мокрого просеивания по методу Саввинова. 
Разницу в структурном состоянии этих двух групп почв оценивали погоризонтно, сравнивая их между 
собой с применением критерия Стьюдента. Учитывая многовариантность формирования урбиковых 
горизонтов, для снижения разброса значений их разделили на 2 кластера: тяжелые и легкие. 

Явным признаком урбопедогенеза является возрастание доли структурных агрегатов с диаме-
тром >10 мм как в горизонтах урбик, так и в погребенных горизонтах. В легких горизонтах урбик об-
наружено более высокое содержание фракций 0,5–0,25 и <0,25 мм, чем в тяжелых. Погребенная часть 
профиля урбопочв, представляющая собой фактически законсервированный под толщей урбонаслое-
ний чернозем миграционно-сегрегационный, по сравнению с черноземами рекреационных зон имеет 
тенденцию к увеличению содержания глыбистой фракции за счет снижения доли агрономически цен-
ных агрегатов.

Водопрочность структуры – более стабильный показатель. Достоверное увеличение содержания 
фракции 0,5–0,25 мм по сравнению с нативными почвами обнаружено только в погребенных гумусо-
во-аккумулятивных горизонтах за счет снижения доли агрегатов размерностью >3 и 2–1 мм.

Ключевые слова: структура почвы, чернозем миграционно-сегрегационный, антропогенная 
трансформация, урбопочвоведение. 

TRANSFORMATION OF STRUCTURAL STATUS OF SOILS 
INFLUENCED BY URBOPEDOGENESIS ON THE EXAMPLE OF ROSTOV AGGLOMERATION
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Abstract. Soil structure, as a result of a complex system of intra-soil interactions and external influences, 
has undergone changes in conditions of urban pedogenesis. It affects the protective functions of the soil, the 
role of which increases significantly in urban landscapes. Hence, the relevance of studying the processes of 
transformation of the structure in urban soils is high. The composition of structural fractions and their water 
resistance in typical urban soils – urbostratozems (open and sealed under dense coverings) and chernozems 
migration-segregation of recreational zones of the city were considered in a comparative aspect.
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The composition and quality of the structure were studied according to the results of dry and wet sieving 
by Savvinov’s method. The difference in the structural status of these two groups of soils was evaluated by 
horizons, comparing them with each other using Student’s criterion. Taking into account the multivariate 
formation of urbic horizons, they were divided into 2 clusters: heavy and light in order to reduce the scatter of 
values. 

It was found that a clear sign of urbopedogenesis is an increase in the proportion of structural aggregates 
with a diameter >10 mm in both the urbic and buried horizons. In the light horizons of the urbic, a higher 
content of fractions of 0.5–0.25 and <0.25 mm was found than in the heavy ones. The buried part of the urbic 
soil profile, which is actually preserved under the thickness of urbic soil, migration-segregation chernozem, 
tends to have an increased content of clumpy fractions as a result of reducing the proportion of agronomically 
valuable aggregates compared to recreational chernozems.

The water stability of the structure is more stable indicator. A significant increase in the content 
of 0.5–0.25 mm fraction as compared with native soils was found only in the buried humus-accumulative 
horizons due to a decrease in the share of aggregates of size >3 mm and 2–1 mm.

Keywords: soil structure, migration-segregation chernozem, anthropogenic transformation, urban-soil 
science.

ВВЕДЕНИЕ

С ростом урбанизации возрастает актуальность 
всестороннего изучения урбопедогенеза и в целом 
антропогенной трансформации почв [1; 2]. Струк-
турное состояние почвы – свойство, которое яв-
ляется результатом сложной системы внутрипоч-
венных взаимодействий и внешнего воздействия, 
обеспечивает водно-воздушный и температурный 
режимы почв, влияет на их микробиологическую 
активность, доступность питательных элементов 
для растений [3–7]. Структура почвы, контролируя 
иммобилизацию ферментов и доступность субстра-
та, влияет на такую важную характеристику, как 
ферментативная активность почвы [8]. В городских 
ландшафтах процесс урбопедогенеза сопровожда-
ется снижением способности почвы выполнять 
экологические функции, такие как поглощение и 
нейтрализация поллютантов различного рода, пре-
пятствие перемещению их в сопредельные среды и 
загрязнению почв сельхозугодий, прилегающих к 
городским границам [9–11]. В этом ключе изучение 
трансформации структурного состояния под влия-
нием урбопедогенеза становится актуальным.

Задачей настоящего исследования является 
сравнение соотношения структурных фракций в 
различных горизонтах черноземов миграцион-
но-сегрегационных и урбостратоземов на чернозе-
мах в Ростовской агломерации.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводили на территории Ро-
стовской агломерации, самой крупной на юге Рос-

сии, центром которой является г. Ростов-на-До-
ну. Объектами выступали почвы разной степени 
трансформации, среди которых выделяли натив-
ные черноземы миграционно-сегрегационные 
(Calcic Chernozems) и урбостратоземы на чернозе-
мах (Urbic Technosol) [12–14]. Следует отметить, 
что большая часть территории Ростова-на-Дону, 
Аксая и прилегающих поселков располагается 
на водоразделах Приазовской равнины и поло-
гих склонах надпойменных террас правого берега 
Дона.

В изученную выборку почвенных типов вклю-
чены разрезы, приуроченные к водораздельным ча-
стям, сложенным морскими неогеновыми отложе-
ниями, перекрытыми мощными (до 20 м) отложени-
ями четвертичных лɺссовидных суглинков [15; 16]. 
Всего заложено 35 разрезов, статистический анализ 
включал данные 196 горизонтов.

Методологический подход предполагал разде-
ление разрезов на выборки по генетическим го-
ризонтам с дальнейшим сравнением их между 
собой. Горизонты урбик UR делили на тяжелые и 
легкие, как это было сделано в предыдущей ра-
боте [16]: тяжелые URт – с содержанием частиц 
<0,01 мм 40–60 %, легкие URл – с содержанием 
частиц этой же размерности 10–40 %. В основу 
такого разделения положен генезис горизонтов ур-
бик: тяжелые горизонты образованы из материала 
нативных черноземов, легкие – в большей степе-
ни из привнесенного субстрата, так как для натив-
ных черноземов содержание частиц размерностью 
<0,01 мм находится в пределах 60–70 % [17]. Также 
выделяли: AU – гумусово-аккумулятивные гори-
зонты, ВСА – аккумулятивно-карбонатные горизон-
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ты, С – почвообразующая порода – и их погребен-
ные аналоги [AU], [BCA], [C].

Структурное состояние определяли методом 
Саввинова, который включает последовательное 
просеивание через сита с разным диаметром от-
верстий образца почвы в сухом состоянии (сухое 
просеивание), а затем в воде (мокрое просеива-
ние) [18]. 

Статистический анализ включал расчет и оцен-
ку критерия Стьюдента [19]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В таблицах 1 и 2 приведены результаты стати-
стической обработки данных сухого просеивания 
по отдельным генетическим горизонтам почв Ро-
стовской агломерации. Анализ результатов показал 
изменение структурного состояния в горизонтах 
урбостратоземов. 

Фракция >10 мм характеризуется как наиболее 
специфическая для урбопочв, и ее содержание в ур-
богоризонтах достоверно выше во всех парах срав-
нения. Происходит увеличение данной фракции 
как в погребенных горизонтах черноземов [AU], 
так и в горизонтах урбик (UR). В парах сравнения 
URт – URл обнаружены достоверные различия по 
фракциям 0,5–0,25 мм, <0,25 мм, содержание кото-
рых возрастает в выборке URл. 

Сравнение пары URт – AU показало, что в груп-
пе поверхностных гумусово-аккумулятивных гори-
зонтов AU в среднем выше содержание всех агро-
номически ценных фракций (7–0,25 мм), а также 
доля фракции <0,25 мм. Однако разница в содер-
жании фракций 10–7 и 7–5 мм не является стати-
стически достоверной. В выборках URт – [AU] до-

стоверно различается доля фракций 1–0,5; 0,5–0,25; 
<0,25 мм, увеличиваясь в группе горизонтов [AU]. 

Сравнение пары URт – BCA характеризуется до-
стоверной разницей по фракциям >10; 3–2; 1–0,5; 
0,5–0,25; <0,25 мм. В горизонте ВСА содержание 
глыбистой фракции (>10 мм) ниже, а доля всех 
остальных фракций (3–2; 1–0,5; 0,5–0,25; <0,25 мм) 
выше. Такая же закономерность распределения ха-
рактерна для пары сравнения URт – [BCA], однако 
по глыбистой фракции достоверные различия не 
обнаружены. Общая закономерность для пар срав-
нений URт – C и URт – [C] заключается в достовер-
ном уменьшении содержания фракций 3–2; 1–0,5; 
0,5–0,25; <0,25 мм в группе URт.

В сравниваемых выборках URл – AU и URл – [AU] 
(табл. 2) отмечены одинаковые тренды во фракциях 
от 5–3 до <0,25 мм включительно, крупные фрак-
ции, наоборот, имеют разнонаправленные тренды. 
Однако критерий Стьюдента указывает на тот факт, 
что группа URл характеризуется большими разли-
чиями с группой AU: достоверная разница харак-
терна для этой пары сравнения по фракциям >10; 
7–5; 5–3; 3–2; 2–1; 1–0,5; 0,5–0,25; <0–25 мм. При 
этом установлено высокое сродство этой же груп-
пы URл по состоянию структуры при сравнении с 
выборкой по погребенным горизонтам [AU], только 
фракция <0,25 мм обладает статистически досто-
верными различиями.

Сравнивая пары URл – BCA, URл – [BCA] по таб-
лице средних значений (табл. 1), можно отметить 
общие тренды распределения фракций. Достовер-
ными различиями характеризуются фракции 10–7; 
3–2 мм с погребенными горизонтами [BCA], а с 
группой BCA – фракции >10; 10–7; 3–2; 2–1; 1–0,5; 
<0,25 мм (табл. 2).

Таблица 1. Среднестатистическое структурное состояние отдельных генетических горизонтов в черноземах миграционно-сегре-
гационных и урбаноземах (сухое просеивание, %)
Table 1. Average structural state of individual genetic horizons in chernozems of migration-segregation and urban soils (dry sieving, %)

Горизонты
Horizons

Размер структурной фракции, мм 
Structural fraction size, mm 

>10 10–7 7–5 5–3 3–2 2–1 1–0,5 0,5–0,25 <0,25
URт
URл
AU
[AU]
BCA
[BCA]
C
[C]

37,9
31,3
18,3
35,0
18,8
30,6
20,7
32,8

11,3
9,7
10,4
9,4
12,8
12,0
11,0
11,1

10,3
9,9
12,0
8,9
12,8
9,9
10,6
9,0

12,3
10,8
16,8
11,2
15,3
11,8
12,6
10,9

4,7
4,7
7,8
5,6
6,9
6,4
6,7
6,4

10,8
8,2
14,4
10,0
12,6
9,4
12,1
9,3

5,3
6,3
9,1
7,7
8,4
7,1
9,5
8,0

3,5
9,1
5,8
5,9
5,9
5,9
7,7
5,7

3,9
10,0
5,4
6,3
6,5
6,9
9,1
6,8
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Достоверная разница обнаружена при сравне-
нии URл – [C] с группой [C] только по фракции 
3–2 мм, а при сопоставлении URл – C – по фракци-
ям >10; 3–2; 2–1; 1–0,5 мм. Сравнительное изуче-
ние погребенных и нативных горизонтов показало, 

что можно выделить несколько фракций, подвер-
женных наибольшим изменениям на протяжении 
всего профиля. В погребенных горизонтах увели-
чивается содержание глыбистых агрегатов (фрак-
ция >10 мм), а доля фракций 7–5; 5–3; 2–1 мм сни-

Таблица 2. Критические и эмпирические значения критерия Стьюдента по достоверности различий между структурным состоя-
нием (сухое просеивание, %) генетических горизонтов черноземов и урбаноземов Ростовской агломерации
Table 2. Critical and empirical values of Student’s criterion for the reliability of differences between the structural state (dry sieving, %) of 
genetic horizons of chernozems and urban soils of Rostov agglomeration

Пары сравниваемых 
горизонтов / 

Comparable horizons

Размер структурной фракции, мм
Structural fraction size, mm

>10 10–7 7–5 5–3 3–2 2–1 1–0,5 0,5–0,25 <0,25
n = 37; P = 0,05; tкр = 2,03

URт – URл 0,6 1,4 0,7 1,4 0,3 1,9 0,8 2,4* 3,9*
n = 69; P = 0,05; tкр = 1,99

URт – AU 5,1* 1,5 1,6 3,5* 4,2* 2,3* 5* 4,1* 2,2*
n = 40; P = 0,05; tкр = 2,02

URт – [AU] 0 1,9 1,6 1,1 1,1 0,7 2,4* 3,3* 3,4*

n = 47; P = 0,05; tкр = 2,01
URт – BCA 4* 0,9 1,9 1,9 4,1* 0,9 4,2* 4,2* 3,9*

n = 38; P = 0,05; tкр = 2,03
URт – [BCA] 0,9 0,2 0,8 0,8 2,4* 1,1 2 3,7* 4,5*

n = 38; P = 0,05; tкр = 2,03
URт – C 3* 0,6 0,2 0,2 3* 0,5 4,4* 6,1* 4,2*

n = 35; P = 0,05; tкр = 2,04
URт – [C] 0,4 0,5 1,5 1,4 2,2* 1,1 2,8* 3* 4,1*

n = 64; P = 0,05; tкр = 1,99
URл – AU 4,3* 0,8 2,9* 5,2* 3,9* 5* 3,7* 4,1* 4,1*

n = 35; P = 0,05; tкр = 2,04
URл – [AU] 0,7 0,4 0,9 0,3 1,3 1,2 1,6 1,4 2,4*

n = 42; P = 0,05; tкр = 2,02
URл – BCA 3,5* 3* 0,9 0,3 3,9* 4,1* 3,2* 1,6 2,5*

n = 33; P = 0,05; tкр = 2,04
URл – [BCA] 0,2 2,3* 0 0,8 2,4* 1,2 1,1 1,3 1,9

n = 33; P = 0,05; tкр = 2,04
URл – C 2,7* 1,2 0,6 1,6 2,9* 3,4* 3,6* 0,6 0,5

n = 30; P = 0,05; tкр = 2,05
URл – [C] 0,3 1,1 1 0,1 2,2* 1 2 1,3 1,7

n = 67; P = 0,05; tкр = 1,99
AU – [AU] 5,1* 1,4 4,7* 5,2* 2,9* 3,2* 2* 0,2 1,3

n = 43; P = 0,05; tкр = 2,02
BCA – [BCA] 3,9* 0,9 3,7* 3,2* 0,9 2,9* 2,3* 0,1 0,7

n = 31; P = 0,05; tкр = 2,05
C – [C] 3,7* 0,1 2,3* 2,2* 0,4 2,4* 1,6 2,7* 1,6

Примечание. * – значения имеют достоверные различия; P – доверительная вероятность; tкр – критическое значение.
Note. * – significant differences; P – confidence probability; tкр – critical value.
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жается. Фракция 1–0,5 мм также сохраняет общую 
тенденцию к уменьшению в погребенных аналогах 
на протяжении всего профиля, однако в сравнении 
групп C – [C] разница по этой фракции не является 
достоверной, возможно, сказывается малый объем 
выборки.

Таким образом, по результатам сухого просе-
ивания для нативных горизонтов (AU, ВСА, С) 
можно выделить фракцию >10 мм: во всех парах 
сравнения ее содержание ниже в нативных, из 
чего следует вывод об увеличении доли глыби-
стых фракций под воздействием урбопедогенеза. 
Еще одной идентификационной фракцией для 
этой группы горизонтов являются агрегаты разме-
ром 3–2 мм, проявляющие общий тренд к увеличе-
нию в открытых естественных горизонтах. Однако 
это характерно только для гумусово-аккумулятив-
ных горизонтов, так как при сопоставлении дан-
ных по горизонтам BCA – [BCA] и C – [C] уста-
новлено, что выборки не обладают достоверными 
различиями, имея почти одинаковое содержание 
агрегатов этого размера. В целом в сравнениях 
нативных горизонтов и их погребенных аналогов 
выделяются, кроме уже указанных, фракции 7–5; 
5–3; 2–1 мм, содержание которых уменьшается в 
погребенных аналогах.

Для группы URт наиболее показательными 
фракциями являются структурные отдельности 
размером 0,5–0,25; <0.25 мм: их содержание всегда 
ниже в этой группе горизонтов. Для пар сопостав-
ления группы URт с естественными открытыми и 
погребенными горизонтами можно также выделить 
фракцию 1–0,5 мм, содержание которой уменьша-
ется в тяжелых урбогоризонтах.

Горизонты урбик облегченного гранулометри-
ческого состава (URл) характеризуются высоким 

сродством с погребенными естественными гори-
зонтами и группой URт по признаку фракционного 
состава структуры в сухом состоянии. Для натив-
ных горизонтов помимо уже отмеченных фракций 
можно выделить фракции 2–1; 1–0,5 мм, содержа-
ние которых ниже в группе URл. 

По результатам мокрого просеивания так-
же можно отметить некоторые закономерности 
(табл. 3, 4). Величины критерия Стьюдента по груп-
пам сравнения URт – URл показывают, что ни по 
одной фракции нет достоверных различий. Иными 
словами, эти две группы горизонтов урбик, несмо-
тря на разницу в гранулометрическом составе, име-
ют относительно похожее распределение агрегатов 
по структурным фракциям.

Сравнение URт – AU характеризуется досто-
верными различиями по фракциям 2–1; 1–0,5; 
<0,25 мм. В группе URт выше содержание фрак-
ции <0,25 мм, а доля агрегатов размером 2–1 и 
1–0,5 мм меньше. Сравнение тяжелых урбиковых 
горизонтов с погребенным темногумусовыми гори-
зонтами URт – [AU] показало наличие достоверной 
разницы во фракции 1–0,5 мм, доля которой выше 
в [AU], как и в нативных горизонтах AU. В группах 
сравнения URт – BCA и URт – [BCA] наблюдаются 
похожие тренды в распределении структурных от-
дельностей по фракциям. В обоих случаях досто-
верные различия обнаруживаются только для агре-
гатов размером >3 мм. 

В парах URт – C и URт – [C] отмечается сниже-
ние доли водопрочной фракции >3 мм в группе URт. 
Кроме того, в паре URт – C достоверные различия 
наблюдаются во фракциях 1–0,5 и <0,25 мм. В то же 
время в тяжелых урбиковых горизонтах URт умень-
шается доля агрегатов <0,25 мм и увеличивается 
количество агрегатов размерами 1–0,5 мм.

Таблица 3. Среднестатистическое структурное состояние отдельных генетических горизонтов в черноземах миграционно-сегре-
гационных и урбаноземах (мокрое просеивание, %)
Table 3. Average structural state of individual genetic horizons in chernozems migration-segregation and urban soils (wet sieving, %)

Горизонты
Horizons

Размер структурной фракции, мм
Structural fraction size, mm

>3 3–2 2–1 1–0,5 0,5–0,25 <0,25
URт
URл
AU
[AU]
BCA
[BCA]
C
[C]

12,1
15,2
15,7
7,3
4,6
3,1
2,9
2,6

3,6
2,9
4,5
4,5
2,8
3,5
1,6
3,6

8,8
8,7
12,3
9,4
8,5
9,5
5,5
9,1

11,3
8,8
14,1
14,6
13,9
13,1
6,5
8,5

17,5
22,8
15,2
21,9
19,4
20,2
14

16,4

46,7
41,6
38,2
42,3
50,8
50,6
69,5
59,8
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Сопоставление структурного состояния урби-
ковых горизонтов более легкого гранулометриче-
ского состава URл со свойствами структуры из 
горизонтов AU и их погребенных аналогов показа-
ло, что содержание фракции 1–0,5 мм в легких ур-
богоризонтах, как и в тяжелых, ниже. Иными сло-
вами, независимо от гранулометрического состава 

Таблица 4. Критические и эмпирические значения критерия Стьюдента по достоверности различий между структурным состоя-
нием (мокрое просеивание, %) генетических горизонтов черноземов и урбаноземов Ростовской агломерации
Table 4. Critical and empirical values of Student’s criterion for the reliability of differences between the structural state (wet sieving, %) 
of genetic horizons of chernozems and urban soils of Rostov agglomeration

Пары сравниваемых 
горизонтов / 

Comparable horizons

Размер структурной фракции, мм 
Structural fraction size, mm

>3 3–2 2–1 1–0,5 0,5–0,25 <0,25
n = 37; P = 0,05; tкр = 2,03

URт – URл 1,1 0,5 0 1,5 1,4 1,1
n = 69; P = 0,05; tкр = 1,99

URт – AU 1,6 1,1 2,5* 2,4* 1,5 2,7*
n = 40; P = 0,05; tкр = 2,02

URт – [AU] 1,2 0,7 0,4 2,1* 1,9 1,3
n = 47; P = 0,05; tкр = 2,01

URт – BCA 2,9* 0,6 0,1 1,5 0,8 0,6
n = 38; P = 0,05; tкр = 2,03

URт – [BCA] 3,5* 0 0,4 1 1 0,4
n = 38; P = 0,05; tкр = 2,03

URт – C 3,6* 1,7 1,5 2,8* 1,8 3,9*
n = 35; P = 0,05; tкр = 2,04

URт – [C] 3,4* 0 0,2 1,3 0,6 1,6
n = 64; P = 0,05; tкр = 1,99

URл – AU 0,1 2* 2,1* 4,5* 3,1* 0,8
n = 35; P = 0,05; tкр = 2,04

URл – [AU] 1,8 1,3 0,3 4,1* 0,3 0,1
n = 42; P = 0,05; tкр = 2,02

URл – BCA 2,9* 0,1 0,1 2,9* 1,2 1,7
n = 33; P = 0,05; tкр = 2,04

URл – [BCA] 2,8* 0,5 0,3 2,6* 0,8 1,5
n = 33; P = 0,05; tкр = 2,04

URл – C 2,9* 1,3 1,2 1,5 2,6* 4,4*
n = 30; P = 0,05; tкр = 2,05

URл – [C] 2,7* 0,5 0,1 0,1 1,6 2,1*
n = 67; P = 0,05; tкр = 1,99

AU – [AU] 2,4* 0,1 2* 0,4 4,1* 1,2
n = 43; P = 0,05; tкр = 2,02

BCA – [BCA] 1,1 0,6 0,4 0,4 0,5 0,1
n = 31; P = 0,05; tкр = 2,05

C – [C] 0,4 1,5 1,2 0,9 1 1,2
Примечание. * – значения имеют достоверные различия; P – доверительная вероятность; tкр – критическое значение.
Note. * – significant differences; P – confidence probability; tкр – critical value.

урбиковых горизонтов наблюдается их обеднение 
структурными отдельностями размером 1–0,5 мм. 
Уменьшается в легких урбиковых горизонтах и 
количество агрегатов размером 3–2; 2–1 мм. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что в более 
глинистых урбогоризонтах снижается содержание 
более мелких агрегатов – 2–1 и 1–0,5 мм. В то 
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же время в горизонтах URл по сравнению гори-
зонтами AU возрастает доля фракции 0,5–0,25 мм 
(в тяжелых увеличивается содержание фрак-
ции <0,25 мм).

Достоверное увеличение в легких урбиковых 
горизонтах доли фракции 1–0,5 мм наблюдается и 
по сравнению со срединными BCA и [BCA], натив-
ными и погребенными горизонтами. Есть различия 
и при сравнивании с почвообразующей породой C 
и [C]: в урбиковых горизонтах увеличивается коли-
чество агрегатов размерностью 0,5–0,25 мм и со-
держание фракции >3 мм и значительно снижается 
количество микроагрегатов <0,25 мм.

Погребение черноземов под урбаногенными 
наслоениями также накладывает отпечаток на 
состояние структурных отдельностей. В группе 
горизонтов AU по сравнению с [AU] достоверно 
выше содержание водопрочных агрегатов разме-
ром >3 и 2–1 мм и ниже содержание фракции 
0,5–0,25 мм. В срединных и глубоких горизонтах 
BCA – [BCA] и C – [C] достоверные различия в 
состоянии водопрочных фракций не обнаружены. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
водопрочность структуры в погребенных чернозе-
мах снижается лишь в поверхностных горизонтах. 
Это можно объяснить участием в формировании 
водостойких структурных агрегатов гидрофобных 
гумусовых веществ [20], содержание которых в 
погребенных горизонтах [AU] снижается, так как 
значительно уменьшается и общее количество 
С орг. [15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На уровне макроструктуры явным признаком 
урбопедогенеза является возрастание доли воздуш-
но-сухой фракции >10 мм как в горизонтах урбик, 
так и в погребенных горизонтах. Разница между 
тяжелыми горизонтами урбик (URт с содержани-
ем физической глины более 40 %) и легкими го-
ризонтами урбик (URл с содержанием физической 
глины менее 40 %) по итогам сухого просеивания 
заключается в более высоком содержании фракций 
0,5–0,25 и <0,25 мм в легких горизонтах урбик. По-
гребенная часть профиля урбопочв относительно 
нативных почв имеет тенденцию к увеличению со-
держания глыбистой фракции за счет доли агроно-
мически ценных агрегатов.

Водопрочность структуры – более статичный 
показатель. Так, в сравнениях нативных и погре-
бенных горизонтов обнаружено достоверное уве-
личение в погребенных гумусово-аккумулятивных 
горизонтах фракции 0,5–0,25 мм, за счет снижения 
содержания агрегатов размерностью >3 и 2–1 мм. 

Исследования выполнены при финансовой под-
держке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации в рамках госзадания (Юж-
ный федеральный университет, проект № 0852-
2020-0029) с использованием оборудования ЦКП 
«Биотехнология, биомедицина и экологический мо-
ниторинг» и ЦКП «Высокие технологии» Южного 
федерального университета.
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