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прошел очередной съезд почвоведов под лозунгом 
«Почвы – стратегический ресурс России». Следует 
отметить, что съезд должен был состояться в 2020 г., 
но в силу сложившейся в России эпидемической 
обстановки его пришлось перенести на 2022 г. В эти 
два года борьбы с коронавирусной инфекцией многие 
комиссии, подкомиссии и рабочие группы проводили 
симпозиумы и конференции в основном в онлайн-

режиме. Комиссия I не проводила специального 
заседания, так как за указанный период прошло 
множество конференций по специальным проблемам, 
в том числе по физике почв. Перечислю основные.  
18–20 октября 2021 г. состоялась большая 
конференция с международным участием, 
посвященная 60-летию основания больших 
лизиметров Почвенного стационара факультета 
почвоведения МГУ имени М. В. Ломоносова. 17–18 

ноября 2021 г. прошла конференция, посвященная 90-

летию доктора биологических наук, профессора 
Московского университета Евгения Анатольевича 
Дмитриева, а в декабре того же года была организована 
Всероссийская научная конференция с 
международным участием «Лев Оскарович 
Карпачевский. Более полувека в науке и поэзии», 
посвященная памяти Л. О. Карпачевского в связи с 90-

летием со дня его рождения. В 2022 г. в Санкт-

Петербурге состоялась Международная научная 
конференция, посвященная 90-летию АФИ, 
«Агрофизический институт: 90 лет на службе 
земледелия и растениеводства». Таким образом, в 
предсъездовский период физики почв, агрофизики и 
заинтересованные лица встречались многократно. 
Поэтому Комиссия I не проводила специального 
симпозиума непосредственно перед съездом.  

В данном сообщении остановлюсь на 
съездовском заседании Комиссии I «Физика почв» 
совместно с подкомиссией по физико-механическим 
свойствам и технологии почв, которое состоялось 
13 августа, в 4-й день работы съезда. Программа съезда 
была чрезвычайно насыщенной – большое количество 
симпозиумов по различным вопросам, экскурсии, 
работа подкомиссий, круглых столов, делегатское 
собрание и пр. Неоднократно задавал себе и коллегам 
вопрос: с чем связано такое огромное количество 
симпозиумов, проблемных круглых столов, различных 
научных тематик? Недостаток живого общения? 

Необходимость поделиться накопленными знаниями, 
пониманием? Да, безусловно, и это принесло 
участникам еще больше положительных эмоций от 
встреч и общения. Однако, полагаю, что отмеченное 
многообразие тематик указывает на то, что 
почвоведение ищет приложения как в научном, так и в 
практическом плане, особенно сейчас, в период 
беспрецедентных вызовов – экономический кризис, 
изменения климата, кризис глобальных тенденций 
природопользования. Это, естественно, отразилось в 
докладах Комиссии I по направлению «Физика почв». 
Постараюсь проанализировать, сгруппировать и 
выделить основные тенденции в современной физике 
почв исходя из представленных на съезде докладов. 
Конечно, данная систематизация субъективна и, 
возможно, односторонне освещает работу Комиссии, 
однако вопрос открыт для обсуждений, в чем и состоит 
одна из задач настоящей статьи. 

Прежде всего выделилось направление 
«конструирование почв», чего ранее не происходило 
на съездах почвоведов. В рамках данного направления 
были представлены доклад А. Б. Умаровой с 
соавторами «Физические свойства и режимы 
городских почв и их значение в диагностике почв», в 
котором рассматривались примеры почвенных 
городских разноцелевых конструкций, а также доклад 
А. В. Смагина «Капиллярные барьеры в почвенном 
конструировании», в котором автор детально 
проанализировал разного рода капиллярные эффекты 
в слоистых почвенных конструкциях и их влияние на 
функционирование рукотворных почв. К этому новому 
разделу физики почв можно также отнести доклад 
М. А. Корытиной о физических свойствах субстратов 
и их компонентов, используемых для создания зеленой 
кровли. Сейчас направление почвенного 
конструирования весьма популярно в мировой 
практике, однако складывается впечатление, что пока 
почвенные конструкции на крышах зданий создаются 
интенсивно и в большей степени экспертно, без 
количественного учета физических свойств и 
характеристик составляющих их компонентов. Более 
того, функционирование данных конструкций, 
особенно в периоды критических метеоусловий, до 
настоящего времени не имеет научной основы и 
опирается главным образом на визуальные 
наблюдения. 
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Другое направление связано с использованием 
современных приборов – лазерных дифрактометров – 

для изучения гранулометрического состава почв, 
новых приборных средств для изучения почвенной 
реологии, томографическими исследованиями. В 
рамках данного направления следует отметить доклад 
Д. Д. Хайдаповой с соавторами «Реологические 
свойства гранулометрических фракций чернозема 
типичного Воронежской области», доклад 
В. В. Клюевой «Реологические показатели как 
критерии трансформации структурного состояния 
почв», доклад Ю. В. Холопова с соавторами 
«Реологические свойства автоморфных и 
полугидроморфных почв Республики Коми». К 
разделу, связанному с детальными исследованиями 
физических свойств при помощи новых приборных 
средств, можно отнести доклад Р. А. Макаревич с 
соавторами «Статистическая оценка посттехногенных 
изменений в гранулометрическом составе 
эродированного бурозема в Приморском крае», в 
котором представлена широкая выборка 
пространственного варьирования 
гранулометрического состава верхнего слоя почв, 
полученная благодаря использованию лазерного 
дифракционного метода. К разделу, касающемуся 
использования новых приборов и методов, следует 
отнести интересное краткое сообщение 
А. В. Суздалевой с соавторами «Биофизические 
особенности и структура порового пространства почв 
в семенном ложе на этапе прорастания: 
томографические исследования», в котором были 
представлены результаты современных исследований 
порового пространства почв, роста и развития корней 
ячменя на этапе прорастания (период наблюдений 
составлял 12 суток). Благодаря томографическим 
исследованиям авторам удалось количественно 
оценить не только поровое пространство почв и его 
динамику, но и рост корней различного диаметра, что 
является одним из первых количественных 
исследований в данном разделе агрофизики.  

Третье направление, доклады по которому были 
весьма ожидаемыми (лично я был очень заинтересован 
заявленными докладами), – почвенно-

гидрологические модели, физическое обоснование 
математических моделей движения влаги и веществ в 
системе «почва – растение – атмосфера». На съезде в 
рамках данного направления был представлен только 
доклад А. В. Дембовецкого с соавторами «Физически 
обоснованные модели водного режима агродерново-

подзолистых почв (на примере опытного поля 
ВНИИМЗ Тверской области)», в котором авторы 
попытались рассмотреть не только гидрологию 

отдельных почв, но и взаимосвязанную гидрологию 
мелиорированного закрытым дренажем почвенного 
покрова агроландшафта. Данное направление – 

математическое моделирование почвенных процессов 
в агроландшафтах – обычно широко представлено на 
зарубежных конференциях многообразием моделей и 
подходов к моделированию гидрофизических свойств 
почв в почвенном покрове. Однако на съезде в 
Сыктывкаре оно было представлено довольно 
скромно, что обусловлено определенной спецификой 
современного этапа развития почвоведения и физики 
почв в России. 

В целом участники заседания Комиссии I на 
съезде получили возможность ознакомиться с 
разнообразными походами, методами, их 
взаимосвязью, обсудить актуальные вопросы своей 
научно-исследовательской деятельности в области 
физики почв. К сожалению, из-за лимита времени 
полновесную дискуссию провести не удалось. Однако 
многие базовые проблемы физики и мелиорации почв 
в Республике Узбекистан были освещены Рахмоном 
Курвантаевым. 

В заключение следует отметить, что основные 
вызовы в области физики почв были четко определены 
и многократно обсуждены. Они заключаются в 
следующем: (1) ландшафтное почвенное 
проектирование: создание проектов ландшафтно-

мелиоративных систем земледелия на основе 
почвенно-физических исследований на современном 
этапе, в период экономического кризиса, изменения 
климата, кризиса глобальных тенденций 
природопользования; (2) ландшафтная физика почв с 
применением современных приборных средств и 
моделей; прежде всего – ландшафтная гидрология 
почвенного покрова и (3) мониторинг физического 
состояния почв (количественные нормативные 
величины, их определение и анализ при помощи 
современных приборных средств), физическая 
деградация почв. Будем надеяться (и вместе работать в 
этом направлении!), что в ближайшее время нам 
удастся более детально обсудить отмеченные 
актуальные проблемы в процессе живого общения с 
коллегами на соответствующих встречах и 
конференциях. 
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