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Производственный техногенез рассматривается как самостоятельный почвообразущий процесс, формирующий особую разновидность 

почв – индустриоземы. Их диагностическим горизонтом является генетический горизонт FR, образующийся из веществ и предметов, 

вовлеченных в технологический цикл и промышленное строительство. Почвенный покров территорий заводов, фабрик, комбинатов, 

шахт, электростанций, промзон в целом представлен доминирующими индустриоземами, а также другими типами измененных/созданных 

человеком почв. В общем случае индустриоземы нельзя считать разновидностью городских почв – урбаноземов и химически сильно 

загрязненных почв – хемоземов. Приведены примеры техногенных почвообразующих субстратов и индустриоземов промплощадок 

сахарных заводов Украины. Показано, что при снятии или ослаблении действия техногенеза на техногенных субстратах и на 

индустриоземах промплощадок сахарных заводов развиваются процессы ювенильного почвообразования и экологической демутации. 

Ведущими природными составляющими демутации индустриоземов являются процессы дерновый, гумусообразовательный, глеевый, 

делювиальный. В сахарозаводских индустриоземах имеют место также специфические техногенные демутационные процессы – 

жомовое гумусообразование, окисление элементной серы, гашение извести и др. За 100-летний период в условиях делювиального 

намыва на демутирующих индустриоземах промплощадок заброшенных сахароварен могут формироваться гумусовые горизонты 

мощностью до 50 см, что приводит к образованию на индустриоземах молодых черноземовидных почв. Почвообразующие субстраты 

и почвы заброшенных сахароварен активно заселяются растительностью, образующей сообщества классов Artemisietea vulgaris, 

Robinietea и Sisymbrietea.
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Industrial technogenesis is considered as an independent soil-forming process resulting in a special type of soils, i.e. industrial soils. Their diagnostic 

horizon is the genetic horizon FR formed by substances and objects involved in the production cycle and industrial construction. The soil cover 

of the territories of factories, industrial complexes, mines, power plants, and industrial zones in general is represented by the dominant industrial 

soils, as well as by other types of altered/man-made soils. In general, industrial soils cannot be regarded as a sort of urban and chemically 

contaminated soils as it follows from the presented examples of technogenic soil-forming substrates and industrial sites of sugar mills in Ukraine. 

It is shown that, when the effect of technogenesis is removed or attenuated, the processes of juvenile soil formation and ecological demutation 

develop on technogenic substrates and industrial sites of sugar mills. The leading natural components of such industrial demutation are sod and 

humus formation and gley and dealluvial processes. Specific technogenic demutation processes include squeeze-humus formation, elemental 

sulfur oxidation, lime quenching, etc. During about 100 years of dealluvial inwashing processes in demutating industrial grounds of abandoned 

sugar mills there may be formed humus horizons of an up to 50 cm capacity, which leads to the formation of young chernozem soils on industrial 

grounds. Soil-forming substrates and soils of abandoned sugar mills are avidly occupied by vegetation, which forms communities referred to 

Artemisietea vulgaris, Robinietea and Sisymbrietea classes.
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заводских территорий как собственно почвы начали 
рассматриваться в 1989 г. в Германии в «Рекоменда-
циях по почвенному картографированию урбанизиро-
ванных, индустриальных и других преобразованных 
почв (городских почв)» [3]. Здесь принципиальным 
моментом является то, что речь идет не о почвах гор-
нопромышленных ландшафтов, которые в качестве 
так называемых эмбриоземов, новообразованных, 
ювенильных, скелетных, примитивных почв были во-
влечены в исследовательскую орбиту почвоведения 
уже давно. То есть не идет речь о молодом почвенном 
покрове карьерно-отвальных комплексов. 

В практическом – геоэкологическом – плане изуче-
ние почвенного покрова промзон и промцентров важ-
но в трех отношениях. 

1. Для зеленого строительства и промышленной бо-
таники. Озеленение промплощадок и промзон, как из-
вестно, является одним из ведущих приемов оптими-
зации производственной среды и охраны природы на 
территориях интенсивного техногенеза. 

2. Для биорекуперации и биоремидиации почвенно-
го покрова, загрязненного токсичными продуктами 
техногенеза. 

3. Для рекультивации и ревалоризации посттехно-
генных промышленных ландшафтов, образовавших-
ся после остановки и забрасывания заводов и фабрик 
(что в больших масштабах наблюдалось в 1990–2000-х 
годах на всем постсоветском пространстве). 

В последнем случае очень важным является изуче-
ние такого явления, как экологическая демутация по-
чвенного покрова бывших промплощадок – постепен-
ного самовосстановления почв производственных зон 
до того исходного естественного состояния, которое 
было свойственно данной территории прежде, чем на 
ней получили развитие техногенные процессы. 

ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ
И ИДЕНТИФИКАЦИИ

О почвах промзон обычно говорят как об особой 
разновидности городских почв – урбаноземов [3, 4, 
14, 15]. По нашему мнению, это не совсем правильно. 
Ведь если принять эту точку зрения, то тогда стано-
вится непонятным, как следует относиться к почвам 
предприятий, которые территориально не связаны с 
городской средой, не примыкают к урбанизирован-
ным территориям даже на периферии – например, к 
почвам опасных химкомбинатов или атомных элек-
тростанций? Если строго придерживаться террито-
риального критерия, то взгляд на индустриозем как 
на почву, которая в общем случае входит в типологи-
ческую группу урбаноземов, может приводить к се-
рьезным эмпирическим ошибкам. Так С.Г. Новиков и 
Г.В. Ахметов описывают как «урбостратозем» и по-
чву, имеющую толщину поверхностного горизонта 

Одним из самих трудных объектов для современ-
ного почвоведения являются почвы промышленных 
территорий – комбинатов и заводов, фабрик и мастер-
ских, электростанций и шахт; отдельных промпло-
щадок, промцентров и промзон. Теоретическая труд-
ность изучения почв этих территорий состоит в том, 
что нет четкой методологической и методической по-
зиции относительно того, как относиться к техногене-
зу1. Техногенез – это процесс только почвотрансфор-
мирующий или также и почвообразующий?

Если первое, то почвы производственных террито-
рий – мест наивысшего развития и концентрации тех-
ногенеза – не являются генетически самостоятель-
ной разновидностью почв, и их следует относить к 
«техногенным поверхностным образованиям», «по-
чвоподобным телам», «культурным слоям» и тому 
подобным отложениям, которые похожи на почвы, 
но все-таки не почвы («квазиземы»). Такая позиция 
в почвоведении сегодня является превалирующей, в 
частности, взята за основу для системы классифика-
ции почв России (2004) [24]. Но имеет место и дру-
гая точка зрения: считать техногенез полноценным 
почвообразующим процессом. В этом случае целый 
ряд «поверхностных отложений», возникающих при 
его определяющем участии, можно рассматривать 
как вполне реальные почвы. Такая позиция диску-
тируется, но с каждым годом у нее появляется все 
больше и больше сторонников. Разумеется, почвы, 
возникшие при определяющей роли техногенеза, бу-
дут совершенно своеобразными, часто не соответст-
вующими традиционному понятию почвы [4]. Если 
техногенез носит производственный характер, то по-
чвы, формирующиеся им, можно определить как ин-
дустриоземы. В отечественном почвоведении этот 
термин впервые встречается в работе М.Н. Строгано-
вой и М.Г. Агарковой от 1992 г. [14]. Иногда говорят 
также индустриземы [3]. 

Сторонники противоположной точки зрения, то 
есть те, кто отрицают почвоформирующую роль про-
изводственного техногенеза и полагают, что им созда-
ются не почвы как таковые, а «техногенные поверх-
ностные образования» или «почвоподобные тела», 
именуют эти «тела» артииндустратами и токси-
индустратами [24]. Считается, что впервые почвы 

1  В таких случаях полезно обращаться к первоисточнику. Автор поня-
тия о техногенезе А.Е. Ферсман прямо указывал на связь идей геохи-
мии в целом и геохимии техногенеза в частности с основами метал-
лургии (И. Фогт) и химической промышленности (В.М. Гольдшмидт, 
Р. Шерлок) [21, с. 37–38, 539–540]. Ферсман однозначно включал в 
техногенез «использование элементов в сложных промышленных и 
хозяйственных операциях человека» [Там же, с. 722], подчеркивая, 
что последний «является агентом перемещения продуктов самой по-
верхности, прямо или косвенно создавая мощные химические реак-
ции (выделено мной. – Ю.Т.)» [21, с. 726]. Как видим, в понимании 
классика техногенез выглядит процессом не только трансформирую-
щим природные объекты, но и создающим качественно новые. 
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ты не формируются, но раньше (до середины ХХ в.) 
они образовывались в районах чересполосной про-
изводственной, складской и жилой застройки [16]. 
Селитебно-промышленные городские ландшафты, а 
соответственно и характерные для них почвы, свой-
ственны для среднего радиуса и периферии старых 
промышленных городов. Во-вторых, если допустить, 
что индустриоземы приурочены к коммунально-про-
мышленным зонам, то встанет очень непростой во-
прос об их диагностическом горизонте. 

В отечественном почвоведении диагностическим 
горизонтом городских почв урбаноземов считается 
особый горизонт урбик (UR). По [4, с. 26], это «по-
верхностный насыпной, перемешанный горизонт, 
часть культурного слоя с примесью антропогенных 
включений (строительно-бытового мусора, промыш-
ленных отходов) более 5% мощностью более 5 см. Его 
верхняя часть гумусирована». Но смешение «строи-
тельно-бытового мусора» и «промышленных отхо-
дов» возможно только в почвах селитебно-промыш-
ленных ландшафтов. В коммунальной застройке, то 
есть в селитебных городских ландшафтах, в горизон-
те UR, как правило, нет промышленных отходов, а на 
территориях промплощадок коммунально-бытовые 
отходы, хотя и встречаются, играют мизерную роль. 
Тогда как, по какому генетическому горизонту диаг-
ностировать индустриозем? Нами для индустриозе-
мов, как самостоятельной разновидности почв, было 
предложено различать особый диагностический гори-
зонт – FR (от англ. factory) [20]. Его диагностические 
свойства и создаваемые при его участии почвы пром-
площадок рассмотрим на примере сахарных заводов 
Украины. 

ПОЧВЫ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ

Исследование почв сахарных заводов проводилось 
на двух десятках из 68 объектов сахароварной про-
мышленности в пределах Винницкой, Житомирской, 
Киевской, Черкасской и Черниговской областей. Мы 
говорим «объекты», поскольку это сахарные заво-
ды не только действующие, но и недавно (в 1990– 
2000-е гг.), в среднем периоде (в 1940–1950-е) и дав-
но (в 1910–1920-е, даже в ХІХ в., начиная с 1830-х гг.) 
остановленные, заброшенные, разрушенные [19].  
В по  следнем случае приходится говорить уже не о са-
харных заводах как таковых, а об их индустриальных 
следах (понятие индустриального следа в антропоген-
ном ландшафте было обосновано нами в [17]). 

Искусственные почвообразующие субстраты. 
Протекание процессов почвообразования на промпло-
щадках сахарных заводов приурочено к субстратам 
трех типов: а) горные породы естественного сложе-
ния; б) субстраты, в которых техногенные изменения 
затронули только гранулометрический и петрографи-

UR всего 2 см и 5 мощных (более 65 см) горизонтов 
ТСН, залегающих на производственных отходах и 
содержащих литейные шлаки завода, работавшего с 
1703 г. (!) [10, с. 1139] (подробно о техногенных гене-
тических горизонтах – ниже).

Вызывают возражение также следующие два тезиса, 
высказываемые относительно индустриоземов. 1. Они 
рассматриваются как почва, «очень сильно» загряз-
ненная воздушными выбросами и жидкими сброса-
ми, разливами промпредприятий. 2. Территориально 
индустриоземы приурочиваются к «коммунально-
промышленным зонам». 

Для того чтобы говорить о новой разновидности по-
чвы (и притом на достаточно высоком таксономиче-
ском уровне), нужно, чтобы в ней образовался и хо-
рошо различался на макроуровне новый генетический 
горизонт – диагностический. В случае промзагрязне-
ния почв разливами это достигается довольно просто: 
на поверхности почвы оседают несомые промстоком 
субстанции, проникая в форме растворов (например, 
солевых) и в более глубокие слои [7, 9, 22]. А вот в слу-
чае атмотехногенного генезиса формирование нового 
техногенного горизонта – явление достаточно редкое2. 
Можно, конечно, смягчить требования и выделять в 
качестве индустриоземов почвы, в которых измене-
ния под влиянием атмосферных выбросов происходят 
не на морфологическом макро-, а на геохимическом 
микроуровне. Однако глубокая геохимическая транс-
формация почв до состояния так называемых хемозе-
мов может происходить под влиянием не только про-
мышленного, но и транспортного (выхлопные газы) и 
даже сельскохозяйственного (аэрозольное попадание 
в почву пестицидов и гербицидов) воздействия. По-
этому отдавать пальму первенства в формировании 
индустриоземов атмосферным выбросам, по нашему 
мнению, не верно. В общем случае индустриоземы 
разновидностью хемоземов не являются. 

Дискуссионным является также тезис о приурочен-
ности индустриоземов к коммунально-промышлен-
ным зонам городов. Во-первых, «коммунально-про-
мышленная» зона – это не промплощадка. На языке 
городского ландшафтоведения и градостроительства –  
это своеобразная, нынче уже реликтовая, разновид-
ность урбанизированного ландшафта – селитебно-
промышленный ландшафт. Сегодня такие ландшаф-

2  В работе [5, с. 69] говорится, что в почвах городов образуются «но-
вые генетические горизонты» под воздействием атмосферного за-
грязнения, но примеры не приводятся. Мы могли бы привести такой: 
в зоне воздействия сталеплавильного производства (мартены, кон-
вертеры) в атмосферу выбрасываются тучи крупнодисперсной гра-
фитовой пыли, которая, оседая на поверхность почвы, обусловливает 
возникновение своеобразного «графитового» горизонта. П. Хулиш и 
соавторы приводят пример формирования техногенного горизонта в 
почвы eutric murshic histosol (в их терминологии) под влиянием воз-
душного переноса пыли с отстойника содового завода [22, с. 1198]. 
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в Украине, в том числе и авторы статьи). 
Уголь, угольная зола и шлак. Уголь используется 

для обеспечения работы заводских котельных, а так-
же печей обжига известняка. В первом случае в каче-
стве отхода получается зола, во втором – шлак. Объ-
ем последнего невелик, но в заводские почвы куски 
шлака привносят свою геохимическую специфику. 
Золоотвалы можно встретить на периферии промпло-
щадки, после отсыпки на них начинаются процессы 
почвообразования. Уголь рассыпается практически 
по всей территории завода, но особенно обильно – в 
местах разгрузки, хранения и загрузки в топочные си-
стемы (так называемые шихтовые дворы). 

Сера. Элементная дисперсная сера используется для 
получения газа SO2, который применяется для суль-
фитации – глубокой очистки свекловичного сока, си-
ропа и клеровки. При разгрузке, складировании, хра-
нении, транспортировке сера рассыпается, проникает 
в почву, образуя в ней прослои, примазки, включения. 
Локально прослои и массы серы могут принимать ак-
тивное участие в почвообразовательном процессе, 
сообщая генетическим горизонтам сахарозаводских 
почв необычные свойства, характерные для почв вул-
канических районов (для обозначения наличия эле-
ментной серы в почвенных горизонтах предлагаем 
использовать индекс sfr от лат. sulfur).

Гравий, песок, супесь – строительные материалы, 
состоящие из природных минералов и горных пород. 
На промплощадках они чаще всего становятся почво-
образующей породой при забрасывании (бесхозяйст-
венность, но явление не редкое) и при строительных, 
ремонтных работах. В почвах промплощадок часто 
собраны в отдельные генетические горизонты.

Каменистый субстрат сложного состава – би-
тый кирпич, куски бетона, строительного камня 
вплоть до бута и др. Это либо строительный мусор, 
либо остатки руин цехов, складов, дымовых труб, пе-
чей обжига и др. На заброшенных, разрушающихся 
заводах каменистый материал особенно обилен, фор-
мирует мощные слои – как поверхностные, так и за-
глубленные. Искусственная каменистость – один из 
характерных признаков индустриоземов в гуще и на 
периферии цеховой и в складской застройке. Каме-
нистость следует обозначать специальным индексом, 
предлагаем рtr (от лат. petra).

Деловая древесина – строительный и конструк-
ционный материал, образующий в почвах промпло-
щадок сахарозаводов важные включения и прослои, 
реже – сплошные слои. Разлагаясь, способствует на-
сыщению органикой средних и нижних толщ почвен-
ного профиля. Для обозначения обогащенных древе-
синой горизонтов можно использовать индекс lgn (от 
лат. lignum). 

Металл – строительный и конструкционный ма-
териал, образующий в почвах сахарозаводов важные 

ческий составы; в) вещества с глубокими техногенны-
ми изменениями минералогического и химического 
характера (вплоть до веществ синтетических). Суб-
страты всех трех групп либо формируют выраженные 
в рельефе отдельные массивы, на которых развивают-
ся почвообразовательные процессы, либо более-менее 
перемешиваются, образуя почвенное тело из отдель-
ных слоев, прослоев, включений, линз и пр. Рассмо-
трим почвообразующие субстраты групп «б» и «в», 
наиболее характерные для сахарных заводов.

Дефекат – основной отход свеклосахарного произ-
водства. Он представлен полутвердыми известковыми 
массами, которые имеют глинистую консистенцию, 
насыщены известняковой крошкой, органически-
ми веществами, солями, микроэлементами. Дефекат 
образуется в больших количествах при дефекации и 
сатурации – очистке свекловичного сока с помощью 
негашеной извести, известкового молока, углекисло-
го газа. Частично он утилизируется для целей про-
мышленности стройматериалов как удобрение и ме-
лиорант, но основные массы дефеката складируются 
на периферии промплощадок в отвалах и дефекатных 
ямах, формирующих своеобразный антропогенный 
ландшафт. Глинистая дефекатная масса имеет высо-
кую водоудерживающую способность, что способст-
вует заселению даже возвышенных участков отвалов 
гигрофитной растительностью. А известковый харак-
тер субстрата служит предпосылкой для приоритет-
ного освоения его кальцефилами. 

Известь, известковая и известняковая крошка 
и камень. Они являются как технологическими суб-
стратами (известь, камень), так и отходами (крошка). 
Глинистые, водонасыщенные вплоть до тиксотроп-
ности массы гашеной извести содержатся в специаль-
ных «известково-заболоченных» понижениях рель-
ефа – известковых ямах; их площадь по сравнению 
с дефекатными ямами мала. Известняковый (реже 
доломитовый) камень складируется на специальных 
площадках под открытым небом, транспортируется в 
печи обжига, загружается в них. Все эти технологи-
ческие операции приводят к обильному поступлению 
известняковой пыли, камня и крошки разных фрак-
ций на поверхность различных участков промпло-
щадки (наиболее обильно на территории и в окрест-
ностях известнякового/известкового отделения около 
обжиговых печей) и многолетнему накоплению их в 
почвенной толще. Последняя из-за этого карбонати-
зируется. Наличие в почве известнякового камня и 
крошки, слоев и прослоев извести на разных глуби-
нах – едва ли не самый характерный признак саха-
розаводского индустриозема. Наличие карбонатов в 
тех или иных его слоях следует обозначать специаль-
ным индексом, например, индексом k, используемым 
в системе индексации почв и почвенных горизонтов 
А.Н. Соколовского (ее официально придерживаются 
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дексации и именовании разновидности индустриозе-
ма лучше ограничиться указаниями на самые общие 
свойства горизонта (горизонтов) FR: степень камени-
стости (ptr), насыщенности древесиной (lgn), метал-
лическими включениями (met), карбонатным матери-
алом (k), элементной серой (sfr) и др. Для передачи 
структурной сложности горизонта (горизонтов) FR 
предлагается использовать следующие обозначения: 
моноFR – гор. FR сложен одной технологической или 
производственно-строительной субстанцией; биFR – 
он сложен двумя разными технологическими и/или 
производственно-строительными субстанциями; по-

лиFR – гор. FR сложен тремя и более различными тех-
нологическими и/или производственно-строительны-
ми субстанциями. По комбинациям слоев моноFR, биFR 
и полиFR индустриоземы можно группировать так: а) 
простые (в наличии только один слой моноFR или один 
слой биFR); б) сложные (присутствует один слой по-

лиFR, или два одинаковых слоя биFR, или два и более 
разнокачественных слоя моноFR); в) составные (два и 
больше слоев полиFR; или слой полиFR и слой моноFR или 
биFR; или два и больше разнокачественных слоев биFR, 
которые могут дополняться слоями моноFR). 

Индекс «FR», используемый для обозначения ди-
агностического горизонта индустриозема, является 
основным, но не единственным. В формировании 
профиля индустриозема могут принимать участие и 
другие генетические горизонты – как искусственные, 
так и природные. Для обозначения погребенных или 
вновь формирующихся природных почвенных гори-
зонтов, их свойств и включений мы, как уже подчер-
кивалось, использовали индексацию А.Н. Соколов-
ского, а именно: Hd, Hо, H, h, е, М, Р, аg, del, gl [2]. Для 
горизонтов искусственного происхождения, с искус-
ственно созданными свойствами, использованы ин-
дексы RAT, ТСН, UR и L, предложенные в [4, 8, 13]. 
Перечисленные обозначения генетических горизон-
тов оказались достаточными для почв промплощадок 
сахарных заводов. Но в случае почв промплощадок 
предприятий иных отраслей промышленности, ско-
рее всего, понадобится использование и других ин-
дексов, как имеющихся в литературе, так и, возможно, 
вновь предлагаемых. 

Профили индустриоземов вскрываются, идентифи-
цируются, описываются и составляются, в принци-
пе, так же, как и почвенные профили классического 
почвоведения, но с учетом техногенной специфики. 
Последнее требует повышенного внимания к техно-
генным субстанциям и включениям; знаний техноло-
гических процессов, ответственных за возникновение 
искусственных субстанций; понимания их геохими-
ческой специфики. Примеры профилей сахарозавод-
ских индустриоземов даны на рис. 1. 

Но основе изучения морфологических профилей ин-
дустриоземам, как и прочим почвам, даются наимено-

примеси. Они обычно представлены стальными и чу-
гунными включениями, но встречаются также алюми-
ниевые, медные, латунные, бронзовые и др. Окисляясь 
и вступая в другие химические реакции, они насыща-
ют почву солями, оксидами, гидроксидами металлов 
(«металлизация почвы»). Заметное наличие метал-
лических остатков и/или продуктов их разложения 
(ржавчины) в почве можно обозначить индексом mеt. 

Жом и органические массы отстойников. Жом – 
субпродукт, водонасыщенная органическая масса, со-
стоящая из высоложенных остатков свеклы. Жом вре-
менно складируется на промплощадке в специальных 
жомовых ямах. Используется как удобрение и корм в 
животноводстве. Погрузочно-разгрузочные и транс-
портные манипуляции с жомовой массой приводят к ее 
рассыпанию, разливу и растеканию, особенно по краям 
ямы, чем обеспечивается активное участие жома и жо-
мовой влаги в почвообразовательном процессе.

На сахарных заводах образуются сточные воды с 
большим содержанием растворенных и взвешенных 
органических веществ. Водоемкость свекловичного 
сахароварения велика: 700–1600% воды от веса све-
клы-сырца. Поэтому стоков много, и шламонакопи-
тели сахарозаводов занимают большие площади. От-
стойники располагаются на периферии заводов или 
на удалении от них. Со временем в них из технологи-
ческой органики образуются органогенные почвы. Их 
количество и мощность бывают столь большими, что 
высохшие карты старых отстойников разрабатывают-
ся с целью получения черноземовидного материала, 
используемого в рекультивации, зеленом хозяйстве, 
как удобрение. 

Индексация генетических горизонтов и профи-
ля индустриоземов. Все перечисленные субстанции 
прямо или косвенно (через строительство) связаны с 
производством свекловичного сахара и поэтому яв-
ляются субстанциями, на основе которых в преде-
лах промплощадки сахарозавода в индустриоземах 
формируется один или несколько диагностических 
горизонтов FR. Происхождение гор. FR всегда одно 
и то же – производственно-строительные и техноло-
гические процессы (стройматериалы, сырье, продук-
ты, субпродукты, отходы). Но идентификационные 
признаки, в том числе и морфологические, имеют 
очень большие вариации (это является важным от-
личием гор. FR от гор. UR). Как в таком случае гор. 
FR идентифицировать как целое? Производственно-
строительную и производственно-технологическую 
составляющие генезиса гор. FR можно отразить в его 
наименовании. А вот дальнейшая его техногенно-ге-
нетическая детализация (и последующая индексация) 
ввиду огромного разнообразия техногенных факто-
ров образования и свойств уже вряд ли целесообраз-
на. Подробно детализировать свойства и признаки 
гор. FR следует при эмпирическом описании. При ин-
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эмбриоземы, иногда конструктоземы3 и почвы му-
сорных свалок, а также фрагменты малоизмененных 
природных почв. 

ЮВЕНИЛЬНОЕ ПОЧВООБРАЗОВАНИЕ 
И ДЕМУТАЦИЯ ИНДУСТРИОЗЕМОВ
Как подчеркивалось, мы рассматриваем техноге-

нез не только как фактор трансформации исходных 
природных почв, но и как полноценный процесс об-
разования качественно новых почв – не поверхност-
ных техногенных отложений, не почвоподобных тел, 
а именно почв. Формы проявления техногенеза на 
промлощадке разнообразны и для каждого техноло-
гического цикла специфичны (что позволяет объеди-
нять их в определенные типы). Кроме технологиче-
ских, возможны и строительные формы проявления 
техногенеза, но на промплощадке они связаны не с 
гражданским, а с промышленным строительством. 
После остановки и забрасывания предприятия важное 
значение для почвообразовательных процессов имеет 
разрушение его цехов и конструкций, резко увеличи-
3  Детальные характеристики и описания перечисленных техногенных 

почв и «почвоподобных тел» хорошо представлены в современной 
урбопочвоведческой литературе ([12, 13, 18]), и здесь мы на них оста-
навливаться не будем. 

вания. Последние еще не нормированы, их примеры 
можно найти на карте почв г. Москвы [4, с. 197–198]. 
Примеры наших наименований индустриоземов сах-
заводов приведены на рис. 1 и далее по тексту.

Кроме собственно индустриоземов, на промпло-
щадках целесообразно различать техно-индустрио-
земы (по аналогии с техно-урбаноземами [11]). В них 
один или несколько горизонтов FR перекрываются 
также одним или несколькими горизонтами TCН.

Разнообразие почв промплощадок. Почвенное 
разнообразие, мелкоконтурность и контрастность – 
одно из самых характерных свойств почвенного по-
крова урбанизированных территорий [23, 26]. Оно 
настолько значительно, что создает серьезные ме-
тодические трудности при картографировании почв 
городов. Для их преодоления предлагается при ур-
бопочвенном картографировании принимать в каче-
стве базового пространственного выдела не ту или 
иную разновидность почвы города, а их характерное 
сочетание – урбопедокомплекс [23]. Это справедливо и 
для почв промплощадок, с тем, впрочем, замечанием, 
что понятие «урбо-» для них мало подходит. Почвен-
ный покров сахарных заводов, кроме доминирующих 
индустриоземов, включает в себя также техно-инду-
стриоземы, техноземы, экраноземы, реплантоземы, 

Рис. 1. Примеры профилей индустриоземов. Сахарные заводы: 1) Саливонковский; 2) Синявский; 3) Шамраевский
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ным почвоведческим термином «серозем». Техноло-
гический почвообразующий субстрат в ювенильном 
индустриоземе можно обозначить индексами FR и/
или ТСН (индексом ТСН, согласно [12, с. 1159], обо-
значается «твердофазный насыпной субстрат любого 
цвета, гранулометрического состава, созданный (мо-
дифицированный) хозяйственной деятельностью че-
ловека, [который] не имеет генетических горизонтов 
и педогенной структуры, резко отделяется от нижеле-
жащего материала»). 

Собственно индустриоземы образуются техноге-
незом при второ-, третьестепенной роли природных 
процессов почвообразования. Для того чтобы образо-
валось главное в почве – морфологический профиль, 
состоящий из нескольких генетических горизонтов, 
необходимо, чтобы и в случае индустриозема техноге-
нез проявил себя генетически по-разному. То есть раз-
ные технологические и промышленно-строительные 
процессы должны обусловить слоистую структуру 
техногенных отложений, где каждый слой сформиро-
ван своим техногенным процессом. В этом, собст-
венно говоря, и заключается вся суть понятия «инду-
стриозем». Основным диагностическим горизонтом 
индустриозема, как подчеркивалось, будет один или 
несколько (чаще) горизонтов FR. Они представлены 
генетически более (моноFR) или менее (биFR) однород-
ными или разнородными (полиFR) технологическими 
и промышленно-строительными субстанциями. В 
морфологическом профиле этой почвы возможны, и 
чаще всего встречаются, также другие генетические 
горизонты – техногенные (TCН, UR, RAT, L), реже – 
природные (H, P, Gl, M). Многочисленные техноген-
ные включения и свойства генетических горизонтов 
индустриоземов обозначаются дополнительными ин-
дексами (см. выше). 

Поскольку индустриозем, несмотря на то, что в нем 
могут отсутствовать типичные для многих (но не для 
всех!) природных почв горизонты Hd и Н, является ге-
нетически уже «готовой» почвой, говорить о нем по-
сле прекращения активного почвообразующего дей-
ствия техногенеза как о субстрате, на котором только 
начинается или начнется процесс почвообразования, 
будет некорректно. Здесь одна группа ведущих про-
цессов почвообразования – техногенных – сменя-
ется почвообразующими процессами иного рода – 
природными. Индустриоземы вступают в период 
демутации. После остановки и забрасывания пред-
приятия они эволюционируют в сторону возвраще-
ния к исходной природной почве. Хотя окончательно 
это никогда не осуществляется, но долго демутиру-
ющие индустриоземы становятся уже не индустрио-
земами, а новообразованными черноземовидными, 
лугово-черноземовидными, лугово-болотными или 
какими-то иными разновидностями почв, близкими 
к природным зональным или азональным почвам дан-

вающее каменистость и металлизацию почвы. В то же 
время и природные процессы почвообразования на 
промплощадках никуда не исчезают. Они происходят 
и имеют место, но играют второстепенную роль, по-
давляясь процессами техногенза. Однако, как только 
влияние последнего в силу тех или иных причин и в 
тех или иных местах промплощадки ослабевает, а тем 
более прекращается, природа сразу же «берет свое», и 
начинается то, что в экологии называют демутацией 
(подробнее – ниже).

Самое слабое проявление техногенеза на промпло-
щадке – перемещение и локализация природных и 
малоизмененных субстратов и субстанций. Обычно 
это естественные стройматериалы и природное сы-
рье. Если такие субстраты более-менее долго пребы-
вают в ненарушенном состоянии, они осваиваются 
растительностью, на них начинаются процессы дер-
новый и гумусообразовательный, приводящие к появ-
лению маломощных горизонтов Ho или Hd, H, HP, PH, 
Ph (индексом «Р» в системе Соколовского обознача-
ют почвообразующую горную породу). В дальнейшем 
возможно развитие и других почвообразующих про-
цессов, характерных для зоны исследований, – элю-
виального, иллювиального, глеевого и др. Поскольку 
в почвообразовательный цикл вовлекаются природ-
ные или близкие к природным (минералогически или 
химически неизмененные) субстраты, этот цикл во 
многом аналогичен тому, что наблюдается на горно-
промышленных землях. Почвы последних называют 
по-разному, нам представляется наиболее удачным 
термин «эмбриоземы» [6]. Его можно использовать и 
в нашем случае. 

Сложнее обстоит дело, когда процессы природного 
почвообразования начинают развиваться на техноло-
гических субстратах, испытавших глубокие минера-
логические и химические трансформации, то есть на 
собственно промышленных субстратах. Они анало-
гов в природе не имеют, а если и имеют, то в весь-
ма специфических условиях (например, вулканиче-
ские ландшафты [26]). Процессы почвообразования 
на таких субстратах изучены намного хуже – отчасти 
потому, что им долгое время отказывалось, а часто 
отказывается и сегодня, в праве быть почвообразую-
щими субстратами как таковыми. Очевидно, о почвах, 
развивающихся благодаря природным почвообразу-
ющим процессам (прежде всего, дерновому и гуму-
сонакопительному) на технологических субстратах, 
следует говорить уже как об индустриоземах. Но это 
индустриоземы весьма примитивные, находящиеся, 
подобно эмбриоземам, в зачаточном состоянии. Назо-
вем их ювенильными индустриоземами. В зарубежной 
литературе для обозначения таких почв можно встре-
тить термин «сирозем» [3, с. 66]. С точки зрения рус-
ского языка он неудачен, поскольку может приводить 
к фонетической путанице из-за схожести со стандарт-
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вел Lolium perenne L., донник Melilotus officinalis (L.) 
Pall. и др.). На навалках мелкозернистого песка в сме-
си с гравием мощность Но достигает 1,5 см, Н-ptr – до 
4 см. На них сформировался эмбриозем под сообщест-
вом класса Digitario sanguinalis-Eragrostietea minoris 
Mucina, Lososová et Šilc in Mucina et al. 2016 (виды: 
неравноцветник Anisantha tectorum (L.) Nevski, ще-
тинник Setaria viridis (L.) Beauv., льнянка Chaenorhi-
num minus (L.) Lange, полевичка Eragrostis minor Host 
и др.). На 10-летней навалке мелкого угля гор. Но 
сильно фрагментирован, хотя его мощность места-
ми достигает 3 см. На поверхности растут полыни A. 
absinthium и Artemisia vulgaris L., пырей E. repens, оду-
ванчик T. officinale, подмаренник Galium aparine L., а 
листвой растущих рядом клена A. negundo, бузины S. 
nigra, алычи Prunus cerasifera Ehrh., акации Robinia 
pseudoacacia L. (сообщество класса Robinietea Jurko ex 
Hadač et Sofron 1980) сформирован отчетливый слой 
опада. В нем начался процесс гумусообразования, а 
под ним – гумусирование угольной крошки, но мор-
фологически гор. Н не просматривается, вероятно, из-
за того, что субстрат и гумус не отличаются по цвету. 

На заброшенных отвалах технологического извест-
някового камня и крошки, а также на отвалах дефека-
та и в дефекатных ямах процессы ювенильного почво-
образования развиваются особенно интенсивно. Так, 
на периферии отвала известняковой крошки и кам-
ня завода, остановленного в 2007 г. Лучанского з-да 
(Таращанский р-н Киевской обл.), в 2014 г. сформи-
ровалась хорошо выраженная ассоциация Chelidonio-
Aceretum negundo L. Ishbirdin et A. Ishbirdin 1989 (союз 
Chelidonio-Acerion negundo L. Ishbirdin et A. Ishbirdin 
1989 класса Robinietea), имеющая сомкнутость крон до 
70% и состоящая из кленов A. negundo, A. platanoides, 
бузины B. nigra, акаций R. pseudoacacia, R. caesius. 
Центральная часть этого отвала заселилась одиноч-
ными экземплярами кленов A. negundo, A. platanoides, 
акаций R. pseudoacacia, берез Betula pendula Roth., сос-
ны Pinus sylvestris L., тополя Populus tremula L., ивы 
Salix caprea L., крушины Frangula alnus Mill., а также 
травянистыми ксерофитами: костер A. tectorum, дву-
рядка Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., василек Centaurea 
diffusa Lam., скерда Crepis setosa Haller f. и др. В пе-
риферийных зарослях и около одиночных куртин в 
центре под опадом и отпадом, местами очень обиль-
ном, отчетливо различаются горизонты Но, реже Нd, 
мощностью до 3–4 см. Но гор. Н в силу значительной 
плотности сплошного каменисто-щебнистого суб-
страта еще не сформирован. 

На отвалах дефеката заброшенного в 2008 г. Маха-
ринецкого сахзавода (Казатинский р-н Винницкой 
обл.) в 2012 г. была описана ассоциация Atriplicetum 
nitentis Slavnić 1951 (союз Atriplicion Passarge 1978, 
класса Sisymbrietea Gutte et Hilbig 1975) с высоким 
проективным покрытием и доминированием полыни 

ной местности. Экологическая демутация индустрио-
зема определяется его заселением растительностью, 
накоплением опада и отпада на его поверхности, за-
рождением и развитие дернового процесса, гумусо-
образованием, эллювиированием, оглеением, намы-
вом делювия и другими естественными процессами 
почвообразования. Имеют место также специфи-
ческие пóсттехногенные процессы: в индустриозе-
мах промплощадок сахарных заводов это жомовое 
гумусо образование (см. ниже), окисление серы с обра-
зованием SO2, гашение СаО, карбонатизация верх них 
почвенных слоев выбросами землероев и др. 

Приведем примеры формирования ювенильных ин-
дустриоземов и эмбриоземов на промплощадках дей-
ствующих и недавно (8–10 лет назад) заброшенных 
сахарных заводов.

На свежих известняках различных фракций – от 
крупного камня до мелкого щебня – шихтовых дво-
ров поселяются одиночные молодые экземпляры де-
ревьев: клен (Acer negundo L., A. platanoides L.), грец-
кий орех (Juglans regia L.), тополь (Populus alba L.), 
абрикос (Prunus armeniaca L.), бузина (Sambucus nigra 
L.). Очень активно заселяет известняковый субстрат 
ежевика (Rubus caesius L.). Из травянистых видов на 
нем отмечены вьюнок (Convolvulus arvensis L.), пы-
рей (Elytrigia repens (L.) Nevski), кульбаба (Leontodon 
autumnalis L.), одуванчик (Taraxacum officinale Wigg). 
Большая часть этих растений, а также горец Polygonum 
aviculare L., «умудряются» расти даже в известковой 
яме с плотным такырообразным субстратом. На све-
жих россыпях дисперсной серы встречены одиночные 
экземпляры пырея, одуванчика, полыни (Artemisia 
absinthium L.), герани (Geranium pusillum L.), мятлика 
(Poa annua L.), гулявника (Sisymbrium loeselii L.). Са-
мыми бедными по видовому составу оказались све-
жие навалки угля, на них прижилась лишь поросль 
клена A. negundo. Напротив, субстраты, представлен-
ные природными строительными материалами, быст-
ро и активно зарастают разнообразной псамофитной 
и петрофитной растительностью.

Природные и искусственные субстраты довольно ак-
тивно перемещаются, поэтому о начале гумусообра-
зования на них можно говорить только тогда, когда 
это перемещение на более или менее длительный срок 
прерывается. Если они пребывают в «спокойствии» 
хотя бы 2–3 года, процессы зарастания, задернения, 
гумусообразования набирают силы, и к 8–10 годам в 
отдеельных случаях уже можно говорить о формиро-
вании на них реальных эмбриоземов или ювениль-
ных индустриоземов. Так, на навалках заброшенной 
кварцитовой крошки отмечены гор. Нd мощностью до 
2 см и гор. Н-ptr – до 10 см, которые сформировались 
под растительным сообществом класса Artemisietea 
vulgaris Lohmeyer et al. in Tx. ex von Rochow 1951 
(виды E. repens, белокудренник Ballota nigra L., пле-
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зонтов Но и Н, хотя бы минимально проявленных, у 
этих индустриоземов нет. Среди цеховой застройки 
вскрыты индустриоземы мощные составные умерен-
но-разно-каменистые. Горизонты Но и Н у них так-
же отсутствуют, но в средней части профиля есть 
гумусированный горизонт RAT. Травянистая фло-
ра довольно обильна: произрастают марь белая Ch. 
album, пырей E. repens, мятлик P. compresa, крапива 
U. dioica, амброзия Ambrosia artemisifolia L., пасту-
шья сумка Capsela bursa-pastoris (L.) Medik., будра 
Glehoma hederacea L., подорожник Plantago major L., 
звездчатка Stellaria media (L.) Vill., клевер Trifolium 
arvense L., крапива Urtica urens L. и другие растения. 
Можно говорить о сформированной растительной ас-
социации Odontito-Ambrosietum Jarolímek et al. 1997 
(союз Dauco carotae-Melilotion Görs ex Rostański et 
Gutte 1971 класса Artemisietea vulgaris). 

По бортам жомовой ямы в условиях ежегодного 
поступления жома и его интенсивного разложения с 
образованием гуминовых и фульвокислот происхо-
дит своеобразное жомовое гумусообразование. Фор-
мируется индустриозем с мощными гумусовыми 
и в разной степени гумусированными горизонтами 
(рис. 1, профиль № 3). В этой связи представляется 
целесообразным дополнить типологию гумусовых 
горизонтов городских почв, предложенную Б.Ф. Апа-
риным с соавторами [1, с. 1073] еще одним – четвер-
тым – типом: гумусовые горизонты техногенных почв 
(то есть гумусовые горизонты, сформированные на 
основе или при активном участии органического ве-
щества искусственных субстанций). Жомово-гуму-
сированные почвы очень быстро осваиваются таки-
ми видами, как амброзия A. artemisiifolia, вьюнок C. 
arvensis, пырей E. repens, мятлик P. compressa, лебеда 
Atriplex tatarica L., бодяк Circium oleraceum (L.) Scop., 
клоповник Lepidium densiflorum Schrad., люцерна 
Medicago lupulina L., мыльнянка Saponaria officinalis 
L. и др. Они формируют растительную ассоциацию 
Atriplicetum tataricae Ubrizsy 1949 (союз Atriplicion 
класса Sisymbrietea). 

Ново-Быковский завод (Бобровицкий р-н Черни-
говской обл.), заброшен в 2008 г. (период демута-
ции – около 10 лет). Участок «А». Индустриоземы 
составные мощные каменистые известняковые, сфор-
мировавшиеся на песчаных и каменисто-песчаных 
техноземах в условиях недостаточного увлажнения 
из-за плохой водоудерживающей способности суб-
стратов и почвенных горизонтов, а также хорошего 
прогрева и продуваемости поверхности. На них про-
израстают единичные молодые экземпляры деревь-
ев: клен A. negundo, березы B. pendula и P. alba, то-
поль P. tremula, шелковица Morus alba L., вяз Ulmus 
scabra Mill. Из травянистых растений встречаются 
полыни A. Absinthium и A. vulgaris, костер A. tectorum, 
пырей E. repens, подмаренник G. aparine, одуванчик 

A. vulgaris, пырея E. repens, лебеды Atriplex sagittata 
Borkh и латука Lactuca serriola L. Под сплошным ков-
ром травянистой растительности образовался гор. Но 
мощностью до 1,5 см, а также начал формироваться 
гор. Н. Особое разнообразие растительного покро-
ва нами было отмечено в 2018 г. на дефекатных от-
валах заброшенного в 2008 г. Ново-Быковского з-да 
(Бобровицкий р-н Черниговской обл.). На горках, 
холмах, гребнях дефекатных отвалов произрастают 
полыни A. absinthium, A. vulgaris, пырей E. repens, 
подмаренник G. aparine, бузина S. nigra, болиголов 
Conium maculatum L., татарник Onopordum acanthium 
L., тростник Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud 
и др.: в процессе формирования находится сообще-
ство класса Artemisietea vulgaris. Мощность гор. Нd 
достигает 2 см, а горизонта Н-k – 6 см. Дефекатные 
ямы хорошо увлажнены, зарастают густой травяни-
стой растительностью с проективным покрытием до 
90%, при доминировании полыни A. absinthium и A. 
sagittata, пырея E. repens, тростника Ph. аustralis, вей-
ника Calamagrostis epigeios (L.) Roth, крапивы Urtica 
dioica L. В наиболее влажных гигрофитных сообще-
ствах господствуют тростник Ph. australis и манник 
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., под ними формиру-
ются своеобразные почвы, которые можно назвать де-
фекатно-болотными. На чуть более высоком (не бо-
лее 0,5 м) гипсометрическом уровне сосредоточены 
дефекатные «луга» с господством крапивы U. dioica 
и осоки Carex acuta L. и покрытием до 100%. Обра-
зованная на глинистом дефекате почва имеет хорошо 
выраженный, плотный гор. Нd – до 8 см, но не име-
ет гор. Н: его формирование затруднено характером  
субстрата – вязким и бесструктурным. 

Обратимся к примерам экологической демутации 
уже сформированных индустриоземов. 

Действующие предприятия («нулевой цикл» де-
мутации). На Шамраевском (Сквирский р-н Киев-
ской обл.) и Саливонковском (Васильковский р-н 
Киевской обл.) заводах индустриоземы большей ча-
стью находятся, если можно так выразиться, в состо-
янии нулевого цикла демутации. То есть она либо 
не начинается, либо с той или иной периодичностью 
прерывается техногенными процессами почвообра-
зования (синлитогенезом техногенных субстратов, 
экскавацией, утрамбовыванием и др.). Нулевой цикл 
демутации обычно ограничивается заселением инду-
стриоземов растительностью. Так, на функциониру-
ющих шихтовых дворах формируются мощные со-
ставные карбонатизированные каменисто-угольные 
индустриоземы, которые заселяются полынью A. 
vulgaris, пыреем E. repens, крапивой U. dioica, тысяче-
листником Achillea millefolium L., марью Chenopodium 
album L., мятликом Pоа compressa L. На них можно 
даже наблюдать зачатки настоящего растительно-
го сообщества класса Artemisietea vulgaris. Но гори-
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ной степень гумусированности снижается, а количе-
ство техногенных включений (сильно разложившийся 
известняк) увеличивается. С 50 см начинается погре-
бенный гор. биFR-ptr-k. 

2. Участок в геоморфологическом отношении ана-
логичен предыдущему. Окружен зарослями кле-
на A. negundo с примесью боярышника Crataegus 
oxyacantha L., бересклета Euonymus europaeus L., ши-
повника Rosa canina L. Из травянистых видов пре-
обладают полынь A. absinthium, тысячелистник A. 
millefolium, болиголов C. maculatum, пырей E. repens, 
коровяк Verbascum thapsus L. и др. Растительное со-
общество находится в стадии формирования (дери-
ват класса Artemisietea vulgaris). Вскрыта молодая ма-
ломощная черноземовидная почва, образованная на 
сложном карбонатном техно-индустриоземе. Гор. Hо – 
до 3 см, рыхлый, местами переходит в слабо выражен-
ную дернину; ниже – новообразованный гумусовый 
гор. Р-Н-del мощностью до 8 см; далее – погребенные 
техногенные горизонты ТСН1-gl, k-FRмоно, ТСН2-ag. 

ВЫВОДЫ
1. Техногенез является самостоятельным почвообра-

зующим процессом. Индустриоземы – генетически, 
функционально и типологически самостоятельные 
почвы, образующиеся под воздействием производст-
венного техногенеза. Диагностическим горизонтом 
индустриоземов является особый генетический гори-
зонт FR. Он образуется из веществ и предметов, во-
влеченных в технологический цикл предприятия, а 
также из субстанций, используемых в промышленном 
строительстве. В общем случае индустриозем нельзя 
отнести ни к категории урбанозема, ни к категории 
хемозема.

2. Индустриоземы формируются на территориях 
заводов, фабрик, комбинатов, шахт, электростанций, 
в целом – промзон. Наряду с собственно индустрио-
земами, для почв производственных территорий ха-
рактерны индустриоземы ювенильные, у которых нет 
сформировавшегося гор. FR («зародышевые» почвы 
на искусственных субстратах технологического про-
исхождения) и эмбриоземы (то же на переотложен-
ных природных субстратах). Почвенный покров про-
изводственных территорий формируется также при 
участии других типов почв техногенного генезиса 
(техноземы, экраноземы, реплантоземы, конструкто-
земы и др.) и даже иногда при участии фрагментов 
природных почв. 

3. В обстановке ослабления действия техногене-
за или после прекращения его активной фазы (за-
брасывание предприятия), на переотложенных, тех-
ногенных субстратах промплощадок развиваются 
процессы ювенильного почвообразования, а на сфор-
мировавшихся индустриоземах – процессы экологи-
ческой демутации. Последние на почвах заброшенных 

T. officinale, клевер T. arvense, подорожник Plantago 
lanceolata L., портулак Portulaca oleracea L. и др. Од-
нако устойчивое растительное сообщество еще не 
сформировано. Сплошного гор. Но нет: начальное 
гумусообразование под опадом и отпадом проявля-
ется фрагментарно, приурочено к куртинам кустов 
и молодых деревьев. С поверхности – горизонты мо-

ноFR-ptr-k и полиFR-ptr-(met). Участок «Б». Индустри-
озем простой средней мощности сильнокаменистый, 
хорошо увлажняемый в условиях систематического 
затенения и плохой продуваемости. На участке обра-
зовались густые заросли с покрытием более 85%, со-
стоящие из древесно-кустарниковых видов: клен A. 
negundo, тополь P. tremula, ива S. caprea, бузина S. 
nigra, конский каштан Aesculus hippocastanum L., 
хмель Humulus lupulus L. и травянистых – полыни A. 
absinthium и A. vulgaris, мятлик P. compressa, трост-
ник Ph. australis, одуванчик T. officinale, крапива U. 
dioica, щавель Rumex crispus L., золотарник Solidago 
canadensis L. и др. Образовалась полноценная расти-
тельная ассоциация Chelidonio-Acerion negundo (союз 
Chelidonio-Acerion negundo класса Robinietea). Гори-
зонты Но, местами Нd – в зачаточном состоянии (0–1 
см); под ними – гор. моноFR-Н-ptr – до 7 см, его при-
родная гумусированность невелика, но уже хорошо 
заметна. 

Синявский завод (Рокитнянский р-н Киевской обл.), 
участки заброшены в 1950-х гг. (период демутации – 
около 60 лет). Условия увлажнения хорошие, высокий 
берег реки Рось. Территория густо заросла молодыми 
и средневозрастными деревьями клена A. negundo с 
примесью A. platanoides. Из травянистых видов пре-
обладают крапива U. dioica, чистотел Chelidonium 
majus L., гравилат Geum rivale L. Сформирована 
устойчивая ассоциация Chelidonio-Aceretum negundo. 
Профиль индустриозема можно видеть на рис. 1 (раз-
рез № 2).

Пивецкий (1, Мироновский р-н Киевской обл.) и 
Велико-Прицковский (2, Кагарлыкский р-н Киев-
ской обл.) заводы, заброшены в 1920-х гг. (период 
демутации – около 100 лет). 1. Участок приурочен к 
выположенной средней части склона неглубокой до-
лины. На нем произрастают средневозрастные кле-
ны A. negundo и A. pseudoplatanum L., робиния R. 
pseudoacacia, груша Pyrus communis L. Травянистый 
покров хорошо развит, господствуют чистотел Ch. 
majus, будра G. hederacea, гравилат G. rivale, крапи-
ва U. dioica. Сформирована ассоциация Chelidonio-
Robinietum Jurko 1963 (союз Chelidonio majoris-
Robinion pseudoacaciae Hadac et Sofron ex Vıtkova in 
Chytry 2013 класса Robinietea). Вскрыта новообразо-
ванная слабо оподзоленная черноземовидная почва 
на сложном карбонатном индустриоземе. Гор. Hd – до 
3 см, хорошо развит, под ним – новообразованные го-
ризонты Н-е-k, Р-Н-k-ptr, Р-h-ptr-k, у которых с глуби-
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сахарных заводов представлены такими природны-
ми процессами, как дерновый процесс, гумусообра-
зование и гумусирование, элювиальный, глеевый 
и делювиальный процессы, а также техногенными 
процессами окисления элементной серы, жомового 
гумусообразования и гашения извести. Демутиру-
ющие почвы сахарных заводов активно заселяются 

растительностью, на их руинах формируются расти-
тельные сообщества классов Artemisietea vulgaris, 
Robinietea и Sisymbrietea. По истечении векового пе-
риода демутации на бывших индустриоземах и на 
других техногенных почвах сахзаводов формируются 
коротко-профильные, с горизонтом Н до 50 см, черно-
земоподобные почвы. 
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