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Аннотация 

 В настоящее время учащиеся получают крайне мало знаний о почвах в средней 

школе. Средства телекоммуникаций в сочетании с традиционными методами позволяют 

организовать действенное обучение детей и молодежи началам почвоведения. С 2001 г. в 

Институте почвоведения МГУ-РАН в рамках Российского детского 

телекоммуникационного проекта «Экологическое Содружество» развивается направление 

«Экологическое почвоведение», в котором принимают участие 22 образовательные 

организации России. В статье рассмотрены принципы организации направления и 

основные темы исследовательских работ, выполненных школьниками. 

 

В 2001 году в рамках Российского телекоммуникационного проекта 

«Экологическое Содружество» возникло новое направление – «Экологическое 

почвоведение». Возникло оно не случайно. В настоящее время крайне мало знаний о 

почвах приобретают школьники в период обучения в средней школе. Заканчивая школу, 

многие ребята практически не имеют ни малейшего представления о почвах – об их 

происхождении, строении, функциях. Почему почвоведению уделяется так мало внимания 

в школе? Причин много. Во-первых, отдельного предмета по почвоведению в школьной 

программе нет. Есть считанные часы в рамках занятий по биологии или географии. 

Почвоведение – это комплексная наука. Она основывается на данных целого ряда 



естественных наук: химии, физики, биологии, геологии, минералогии, математики и др. 

Школьники получают основы этих знаний (причем, далеко не все) лишь к концу старших 

классов, и весьма насыщенная школьная программа не позволяет вместить еще и курс 

занятий по почвоведению. Во-вторых, подготовка школьных учителей в области 

почвоведения не всегда достаточная, чтобы профессионально провести занятия по 

почвоведению. Это ведет к тому, что уроки проходят формально и не вызывают у ребят 

желания продолжить изучение почвоведения в дальнейшем, после окончания школы. 

Вместе с тем, анализ развития сфер деятельности нашего общества показывает рост 

интереса к специалистам почвоведам – экологам. Различные службы экологического 

контроля и мониторинга природных сред, ведомства оценки земель, землеустроительные 

и природоохранные предприятия все больше и больше нуждаются в квалифицированных 

специалистах в области экологического почвоведения. 

В нашей стране существует несколько высших учебных заведений (среди которых 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Российский государственный аграрный университет им. 

К.А. Тимирязева, Воронежский государственный университет и др.), где открыты 

факультеты и кафедры, углубленно занимающиеся изучением почв и подготовкой 

специалистов – почвоведов. Именно они, прежде всего, должны приложить максимум 

усилий, чтобы привлечь к себе внимание школьников. Безусловно, большую помощь в 

развитии представлений о почвах у ребят оказывают научно-популярные кружки. Так, на 

факультете почвоведения Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова на протяжении многих лет существует «Школа Юного Почвоведа» для 

учеников старших классов, где ребята приобретают первые навыки изучения почв. 

Ведущие Школы стараются как можно шире представить ребятам мир этого особого 

царства природы. Многие сотрудники факультета помогают в проведении занятий 

кружка, знакомя учащихся с различными направлениями исследований в области 

почвоведения. Однако посещать ее могут только школьники, живущие в Москве или 

ближнем Подмосковье. 

Появление Интернета открыло новые возможности для популяризации 

почвоведения. В настоящей статье мы хотели бы остановиться на том, как такая 

возможность осуществляется в рамках Российского детского телекоммуникационного 

проекта «Экологическое Содружество». 

В Проекте «Экологическое Содружество» ежегодно проводится Всероссийская 

телеконференция эколого-исследовательских работ «Природу России сохранят дети». Из 

года в год телеконференция привлекает к себе внимание школьников и их учителей со 



всех концов нашей страны. Большинство детских исследований посвящено изучению 

флоры и фауны, однако оказалось, что среди них есть работы, в которых изучаются 

почвы. Стало очевидно, что в Проекте нужно создавать новое направление, посвященное 

почвоведению. И, как уже отмечалось выше, в 2001 г. в Проекте появился новый раздел – 

«Экологическое почвоведение». Его целью стало знакомство ребят и учителей с основами 

знаний о почвах, помощь в организации самостоятельных исследований в этой области, 

активизация работы по сохранению почвенных ресурсов. 

На сайте Проекта был создан ознакомительный раздел 

http://www.ecocoop.ru/ecosoil/, в котором дается (конечно, крайне небольшая) первичная 

информация о почвах (рис. 1). Приводятся основные характеристики почв, их свойства, 

характер описания почвенного профиля, некоторые методы исследования почв, 

литература, с которой можно ознакомиться. Куратор Проекта, отвечающий за это 

направление, консультирует участников – школьников и их учителей – в интерактивной 

системе по вопросам, связанным с изучением почв. Педагогам, заинтересованным в 

организации обучения детей основам почвоведения и проведении полевых исследований, 

были высланы методические пособия и книги о почвах (Почвы России, 1998; Муравьев и 

др., 1999). 

С 2001 по 2005 гг. в направлении «Экологическое почвоведение» приняли участие 

22 эколого-образовательные организации России. Наибольшую активность проявили 

педагоги и школьники из Липецкой, Ярославской, Московской и Камчатской областей, 

городов Сыктывкар и Челябинск. На конференцию Проекта «Природу России сохранят 

дети» представлены 24 работы, посвященные почвенным исследованиям. Все работы 

размещены в форуме на сайте Проекта (http://www.ecocoop.ru/monitor). Ребята изучают, 

какие почвы расположены в тех природных регионах, где они живут, что происходит с 

почвами и даже с целыми ландшафтами под влиянием высокой антропогенной нагрузки. 

Так, Марина Воротынцева (11 класс) и Анна Неделина (10 класс) изучали почвы 

долины реки Воргол в окрестностях села Казаки Елецкого района Липецкой области. 

Была заложена серия почвенных разрезов, проведено описание и картографирование 

местности, в которой формируются почвы. 

Наталья Дроздова, Алла Лобкова и Алена Рыжкова (5 класс) изучали почвы 

Каменного лога г. Липецка. Каменный лог представляет собой существенный по площади 

природный компонент, сохранившийся в черте города Липецка, и на его склонах 

формируются естественные природные почвы. Они и были изучены в работе. Нужно 

отметить, что это одна из первых работ, в которой дается подробная характеристика 



почвенных горизонтов, включающая описание мощности горизонтов, окраску, сложение, 

механический состав, структуру, характер новообразований.  

В работе Андрея Сидорова, ученика 11 класса Некрасовской средней школы 

Ярославской области, проведен подробный морфологический анализ почв, 

принадлежащих к разным типам землепользования в пределах этого города. Исследованы 

почвы парка, территории машиностроительного завода, бензозаправки и огорода. Кроме 

того, изучены физические (определение гранулометрического состава) и химические 

(определение степени кислотности и засоленности почв) свойства почв. Это пример одной 

из немногочисленных работ, где автор проводит серию почвенных аналитических 

измерений. Необходимо отметить, что большинство методик, применяемых в химическом 

анализе почв в научных и производственных учреждениях, неприемлемы для школьных 

лабораторий и школьных кружков. Чаще всего определения ведутся на сложных 

современных приборах, отсутствующих в школах. Кроме того, для их проведения 

зачастую требуется довольно опасные в обращении реактивы, использование которых 

может быть запрещено в школе. Вместе с тем, некоторые почвенные химические анализы, 

среди которых определение кислотности и степени засоления почвенных образцов, вполне 

возможно проводить, что успешно продемонстрировал автор представленной работы. 

Многие работы посвящены изучению почвенных свойств школьных дворов и 

дачных участков. Наталья Ишова и Мария Бекетова (9 класс) занимались изучением почв 

садового участка в окрестностях города Тутаева Ярославской области. Были определены 

механический состав почвы, ее кислотность, изучено развитие культурных растений в 

пределах участка, а также проведены биоиндикационные исследования состояния почвы 

по набору сорных растений, произрастающих на участке. Наталья Прохорова, ученица 9 

класса из села Воронец Липецкой области провела определение кислотности почвы на 

опытных участках подсобного хозяйства, на пришкольном и приусадебном участках села 

на основе использования растений-индикаторов. 

 Большой интерес вызывают работы, авторы которых пытаются проанализировать 

состояние территорий, существенно преобразованных в процессе человеческой 

деятельности. Так, Юлия Беляева (8 класс) изучала влияние добычи гравийно-валунных 

масс на окружающую среду в зоне действия Коленовского карьера Ярославской области. 

За время выполнения работы Юлия познакомилась с производственным циклом 

предприятия, изучила влияние карьероразработок на воздух, воды и почву нарушенных и 

рекультивированных территорий. На основе полученных результатов были сделаны 

выводы о рациональности использования природных ресурсов данным образом. 



Тимур Нейло (11 класс) изучал влияние разработок карьеров и строительства дорог 

на экологическую ситуацию села Введенка Липецкой области. Им было отмечено 

негативное влияние карьеров на состояние природных систем окрестных ландшафтов села 

и предложено проведение ряда мелиоративных работ по окончании использования 

карьеров. 

Большинство работ имеют описательный характер, но есть и экспериментальные 

исследования. Лариса Кребс, девятиклассница из средней школы поселка Термальный, 

изучала скорость разложения различных субстратов природного и искусственного 

происхождения в лесных почвах Камчатки. 

Существенную часть в разделе «Экологическое почвоведение» составляют работы 

по экологии почвенных животных и растений. Ян Урбанус, одиннадцатиклассник из 

Липецкого областного детского эколого-биологического центра провел очень интересную 

работу по изучению мезофауны почв г. Липецка в зимний период. Здесь нужно отметить, 

что подобного рода исследования из-за сложности проведения сборов мезофауны 

проводятся нечасто. До сих пор зимний период жизни многих беспозвоночных остается 

слабо изученным. Яну удалось обнаружить в верхнем гумусовом горизонте почв 

разнообразный комплекс крупных почвенных беспозвоночных, включающий 42 вида. В 

состав населения вошли такие группы, как дождевые черви, пауки, мокрицы, кивсяки, 

геофилы, литобииды, клопы, чешуекрылые, равнокрылые, перепончатокрылые, 

двукрылые, уховертки, мягкотелки, божьи коровки, жужелицы, щелкуны, листоеды, 

долгоносики, мертвоеды, стафилиниды. Из представителей микроартропод обнаружены 

коллемболы и клещи. 

Не только зимний период в жизни почвенных беспозвоночных исследовался в г. 

Липецке. Олеся Алексеева (7 класс) и Наталья Мешкова (3 класс) установили видовой 

состав дождевых червей черноземных почв, сформированных на склонах Каменного Лога, 

а также выяснили, какую растительность они предпочитают. Обнаружено четыре вида 

дождевых червей: Lumbricus rubellus Hoffmeister, 1843; Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758; 

Eisenia fоetida Savigny, 1896; Apporectodea rosea Savigny, 1896. Среди исследованных 

растительных ассоциаций отмечено предпочтение червями участков с клевером, сурепкой 

и злаковым разнотравьем, гораздо хуже были заселены червями участки лебеды и 

чистотела. Lumbricus rubellus и Eisenia fоetida не встречены на участках с произрастанием 

чистотела. Были отмечены особенности профильного распределения дождевых червей в 

почве. Так, Lumbricus rubellus встречался у поверхностного слоя почвы, Lumbricus 

terrestris обнаружен в нижних слоях почвы, до глубины 1 м. 



Помимо почвенно-зоологических исследований, были предприняты работы по 

изучению взаимосвязи между растительностью и почвами. Дмитрий Кузнецов, 

третьеклассник, участник Летней экологической школы при национальном парке 

«Лосиный остров», решил проследить, где, в песке или в гумусовом горизонте почвы, 

будет лучше развиваться корень одуванчика. Он использовал специальный прибор, 

который представлял собой темный ящик, разделенный на две части. В одну часть был 

помещен песок, в другую – гумусовый горизонт. Прибор был помещен в естественные 

условия. Удалось установить, что корень одуванчика гораздо лучше развивается в 

гумусовом горизонте почвы, богатом питательными элементами, нежели чем в песке. 

Иван Черепанов, ученик 10 класса средней школы № 16 г. Сыктывкара, исследовал 

зависимость распространения Башмачка настоящего (Cypripedium calceolus L.) от 

содержания кальция. Проведя ряд описаний растительности на пробных площадках, а 

также выполнив химические анализы почв этих площадок (определение кислотности 

почвы, содержание кальция и магния), автор пришел к выводу, что одним из главных 

условий произрастания изучаемого растения является наличие почв, богатых кальцием. 

Кроме того, на пространственное распространение Башмачка настоящего может 

оказывать влияние содержание в почве магния. 

Безусловно, большую помощь школьникам в выборе того или иного исследования 

оказывают их учителя. От того, как учитель поставит задачу ребятам в области 

исследования почв, во многом зависит результат будущей работы, а в целом, будет 

сформировано представление о почве как предмете для дальнейшего изучения после 

окончания школы. Вот почему так важно, чтобы учителя на хорошем уровне владели 

информацией о почвах. Возможно, стоит задуматься над созданием курсов повышения 

квалификации для учителей по почвоведению. 

Очевидно, что помимо сведений о почвах, которые можно разместить в Интернете, 

необходимо использовать любую возможность для практических занятий с ребятами и 

учителями в полевых и лабораторных условиях. Необходимо непосредственно 

демонстрировать, что такое почва, каким образом можно ее исследовать. К примеру, в 

2001 году на берегах реки Сары Ростовского района Ярославской области проходил 

летний выездной слет учеников старших классов «Мы дети Волги», организованный 

сотрудниками национального парка «Плещеево озеро». Организаторы слета на 

протяжении многих лет сотрудничают с Проектом «Экологическое Содружество», в связи 

с чем, возникло предложение к кураторам Проекта принять участие в работе слета. Так 

появилась возможность провести 12 полуторачасовых занятий по экологическому 

почвоведению и охране почв для детей и педагогов слета. В долине реки Сары была 



заложена серия разрезов, на основе которых можно было познакомиться с основными 

морфологическими почвенными признаками (рис. 2). Ребята с увлечением копали 

почвенные разрезы. В одном из них даже обнаружились следы пребывания древнего 

поселения (лагерь располагался вблизи археологического объекта Сарское городище). 

Важнейшей задачей Проекта «Экологическое Содружество» является участие в 

природоохранной работе. С этой целью при финансовой поддержке Института 

Устойчивых Сообществ и Агентства по международному развитию США (грант РОЛЛ, 

проект № 118-6) создан раздел «Сохраним природу», в рамках которого проводились и 

проводятся мероприятия по охране природы. Их суть – научить и показать, как можно и 

нужно бережно относиться ко всем живым существам, населяющим водные и сухопутные 

пространства. Кроме того, на страничке этого раздела под названием «Сбережем нашу 

Землю» можно узнать, чем «болеют» почвы, почему опасна водная и ветровая эрозия, что 

такое загрязнение тяжелыми металлами и какие бывают многие другие негативные для 

почв воздействия (рис. 3). Куратором раздела «Экологическое почвоведение» 

объясняется, какие можно организовать доступные для школьников мероприятия, чтобы 

избежать деградации или полного исчезновения почвы (Рахлеева, 2001). 

Результаты такой работы ощутимы. К нам в Проект неоднократно приходят 

сообщения о проведении мероприятий по восстановлению нарушенных эрозией 

территорий. Так, ребятами из клуба «Экосистема» Некрасовской средней школы, 

Ярославская область, было посажено 170 берез для укрепления берегов Волги. Учащимися 

гимназии № 56 г. Томска в течение ряда лет изучается оврагообразование на территории 

микрорайона Каштак. Проводится мониторинг городской приземной атмосферы, почв, 

растительности. Ребята проводят работы по стабилизации оврагов, ликвидации некоторых 

из них. Школьники из села Пластинки Липецкой области следят за состоянием 6 оврагов 

вокруг села. Им удалось стабилизировать состояние наиболее крупного из них, высаживая 

ежегодно на склонах оврага по 30 саженцев ив. 

В завершении необходимо еще раз подчеркнуть. Привить любовь к почвам, к 

земле – непростая задача. Начиная со школьного возраста необходимо донести до ребят, 

что для всех нас почва – основа жизни, а для многих, возможно, еще и будущий предмет 

для работы. Проект «Экологическое Содружество» предоставляет уникальную 

возможность осуществить эту задачу для широкого круга его участников. 
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