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ВВЕДЕНИЕ

Промышленные центры с развитием их инфра-
структуры все активнее занимают «неудобья» – изре-
занные оврагами склоны холмов, оползневые склоны 
на берегах рек, заброшенные карьеры, нарушенные 
свалками или накопителями промышленных отходов 
земли. Интенсивная и многофункциональная деятель-
ность человека в пределах крупных городов приводит 
часто к необратимому изменению природной среды 
[5, 10, 11, 14]. Сложности, возникающие при строи-
тельстве новых промышленных предприятий, автодо-
рог, трубопроводов и реконструкции старых заводов, 
преодолеваются с применением комплекса профилак-
тических природозащитных мероприятий и инженер-
ных сооружений. В состав комплексной инженерной 
защиты входят приемы агролесомелиорации, предус-
матривающие восстановление почвенного покрова и 
растительности с учетом конкретных природно-тех-
ногенных факторов [8]. Вместе с тем, исследователи 
не уделяют должного внимания трансформации по-
чвенного покрова на техногенно-измененных терри-
ториях [7]. Основной целью настоящего исследования 
является установление особенностей трансформации 
почвенного покрова в различных частях оползней, а 
также оценка влияния структуры оползня, литологи-
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ческого состава оползневых накоплений и механизма 
смещения на формирование предпочвенных образо-
ваний.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Трансформации почвенного покрова в 
г. Хабаровске

Природная среда на территории Хабаровска – 
крупного промышленного центра Дальнего Восто-
ка – в результате освоения и застройки на протяже-
нии 160 лет подвергалась существенным преобра-
зованиям [9]. Геологические процессы и явления, 
закономерности их развития освещены в работе 
Т.И. Подгорной [9], где техногенный литогенез рас-
сматривается как наиболее распространенный про-
цесс на освоенной территории городов региона. 
Особый научный и практический интерес вызыва-
ют многолетние изменения почвенного покрова на 
весьма сложных участках (техногенно- и антропо-
генно-преобразованных). В природных ландшафтах 
Дальнего Востока склоновые и эрозионные процес-
сы имеют широкое распространение [2]. На освоен-
ных территориях они характеризуются формирова-
нием новых оврагов и оползней и трансформацией 
почвенного покрова. По особенностям развития на-
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земного морфолитогенеза, с учетом разработанных 
классификаций [5], в Хабаровске техногенные ком-
плексы подразделены на группы: насыпи из природ-
ных крупнообломочных и песчано-глинистых пород; 
свалки бытовых, строительных и промышленных 
отходов; золоотвалы – накопители золо-шлаковых 
отходов ТЭЦ; искусственно созданные почво-грун-
ты. Весьма важно установление корреляции между 
геолого-генетическими комплексами, техногенным 
морфолитогенезом и типом преобразования почв. 
Особый научный и практический интерес вызывают 
многолетние изменения почвенного покрова на весь-
ма сложных участках вблизи старых промышленных 
зон, которые подлежат реконструкции и затем новым 
формам градостроительного использования. На тер-
ритории старейшего промышленного предприятия в 
Хабаровске завода Дальдизель за 100-летний пери-
од его существования на берегу Амура изменилась 
устойчивость берегового склона. На оползнеопасном 
крутом склоне, прорезанном оврагами, длительное 
техногенное воздействие, статические и динамиче-
ские нагрузки от сооружений, пригрузки склонов 
насыпями и свалками, воздействие техники, сброс 
сточных вод в овраги привели к нарушению устой-
чивости склонов. В ложбинах сформировались два 
техногенных оползня, которые в настоящее время 
находятся в активной стадии. В центре завода за 
последние 50 лет возник оползень-гигант, который 
в период 1988–2006 гг. имел мощность 10–25 м, за-
нял площадь 3.5 га и выступил в акваторию Амура 
на 100 м. В северном овраге на территории этого же 
завода в 1993 г. в результате перегрузки склона насы-
пями оползень-поток при движении с большой ско-
ростью нарушил площадь более 1.2 га. Техногенные 
факторы вызывают активизацию оползней, создавая 
угрозу различного рода сооружениям и зеленым на-
саждениям. По степени устойчивости на изучаемой 
территории выделены три категории склонов: устой-
чивые, условно-устойчивые, неустойчивые (рис. 1). 
В природных условиях до освоения прибрежной 
зоны на устойчивых склонах, покрытых широколи-
ственными лесами, на элювиально-делювиальной 
коре выветривания осадочных пород формировались 
щебнисто-дресвянистые буроземы разной степени 
эродированности и мощности. До настоящего време-
ни на участках берега, прилегающих с севера и юга к 
промышленной зоне завода, сохраняются буроземы 
различной степени трансформации. 

Самыми сложными для восстановления почвен-
ного покрова на берегу Амура являются неустойчивые 
склоны. К ним относятся участки развития активных 
техногенных оползней, где периоды их «покоя» сме-
няются активизацией [9]. Рельеф поверхности актив-

ного оползня в районе завода Дальдизель разнообраз-
ный (рис. 1), представлен оползневыми ступенями и 
блоками в верхней части, локальными углублениями 
и валами выпирания в средней части тела оползня, 
возвышениями и рытвинами в языковой части. 

С течением времени в периоды стабильности 
и в процессе движения оползня микрорельеф изме-
нялся. На оползших блоках выросли деревья и ку-

Рис. 1. Зонирование территории по степени оползневой 
опасности и трансформации почвенного покрова.
a, б – «весьма опасная», неустойчивые склоны: а – активные 
техногенные оползни, б – природные оползни, периодически 
активные; в – «опасная», условно устойчивые склоны (неустой-
чивые при техногенных воздействиях); г – «умеренно опасная», 
устойчивые склоны (оползнеопасные при техногенных воздейст-
виях); д – сооружения, расположенные в оползнеопасной зоне; 
1–9 – точки наблюдения (т. н.): 1 – неоземы – на рыхлых техно-
генных отложениях; 2 – бурозем постагрогенный с признаками 
турбированности; 3 – бурозем фрагментарно-турбированный 
на элювиально-делювиальных отложениях глинистых сланцев; 
4 – хемозем амбустированный, аквастратифицированный на 
перемещенных техногенных отложениях; 5 – хемозем аквастра-
тифицированный на турбированных техногенных отложениях; 
6 – бурозем фрактально-стратифицированный на оползневых 
минеральных отложениях; 7 – рудизем; 8 – урбанозем; 9 – буро-
зем эродированный на коре выветривания глинистых сланцев.
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старник, рытвины и понижения заросли тростником, 
влаголюбивой растительностью, идет возобновление 
почвенно-растительного покрова. Как установлено в 
процессе полевых исследований 2009–2013 гг., в пре-
делах оползневых блоков сохраняется влияние совре-
менных природно-техногенных оползнеобразующих 
факторов. 

В составе оползневых отложений главного мно-
гоярусного оползня выделены три части [2, 9]. 

Верхняя часть оползня представлена вовлечен-
ными в оползневой процесс промышленными отхода-
ми. Оползневые накопления имеют мощность 7.6 м, 
состоят из шлака, формовочной земли, черного песка, 
кирпича, щепы, глины, суглинков, загрязнены нефте-
продуктами и другими примесями.

Средняя часть тела оползня – это погребенная 
природная и деформированная толща с почвенно-ра-
стительным слоем мощностью 6.2 м; 

Нижняя часть – несмещенная природная толща 
мощностью 11.2 м – элювий глинистых сланцев (ран-
непермского возраста).

Типизация трансформированных почв
Почвенный покров изучался в различных ча-

стях оползневого массива с учетом сложного состава 
и многоярусного строения оползневых отложений. В 
основу типизации трансформированных почв и пред-
почвенных образований на рассматриваемой терри-
тории положены классификации, разработанные рос-
сийскими исследователями [1, 3, 4, 6, 12], и с учетом 
известных классификаций зарубежных авторов[13, 
15, 16]. Рассмотрим наиболее характерные предпоч-
венные образования и трансформированные почвы по 
основным участкам оползневого массива. 

В оползневом массиве выделяются минеральные 
и техногенные блоки, для которых характерны три 
типа элементарных ландшафтов: а – автономный, б – 
транзитно-аккумулятивный, в – аккумулятивный.

Минеральный прибортовой блок техногенно-
го оползня (т. н. 1). К северу от крупного активного 
оползня участок склона подвержен оползневым сме-
щениям и представлен тремя элементарными лан-
дшафтами. Однако техногенные воздействия здесь 
оказывают незначительное косвенное влияние. Осо-
бенностью описываемого участка является то, что 
верхняя часть почвенного слоя, вовлеченная в ополз-
невой процесс, не сохранилась из-за подрезки склона 
при строительстве дороги.

а. Автономный ландшафт – вершина этого 
оползневого участка, представлена элювиально-де-
лювиальными образованиями обломочной коры вы-
ветривания глинистых сланцев

На поверхности ранее освоенного участка бе-
регового склона Амура прослеживаются следы сель-
скохозяйственного угодья (явные борозды, остатки 
клумб с одичавшими культурными растениями). По 
окраине участка – черная береза, дикая груша, тополь, 
леспедеца, подрост клена, посадки войлочной вишни, 
в наземном покрове – полынь, горец, бобовые и др. 
Общее представление о современном состоянии по-
чвенного покрова в этой части неустойчивого склона 
дает описание разреза 1–Р (рис. 2).

Из приведенного описания следует, что поверх-
ность характерна для бывшего сельскохозяйственно-
го угодья. Верхняя часть разреза почвенного профиля 
(до 25 см) характеризуется гетерогенностью мине-
ральной толщи с включением линз нижележащего го-
ризонта. Горизонт В1tr также неоднороден – с вклю-
чением линз верхнего горизонта (А1) и, кроме того, 
отмечаются участки с признаками его смещения (tr). 
Неоднородность верхней части толщи свидетельству-
ет о том, что преобразование произошло под воздей-
ствием агрогенного фактора. Смещенные участки го-
ризонтов – явное свидетельство других механических 
воздействий.

б. Транзитно-аккумулятивный ландшафт 
(т. н. 2). Расположен в южной части оползневого 
массива, сложенного здесь природными глинисты-
ми грунтами светло-серого и желтовато-серого цве-
та полутвердой консистенции с включениями щебня 
и дресвы. Он состоит из раздробленных оползневых 
блоков, которые при движении, измельчаясь, превра-
щаются в разрыхленный вал выпирания. 

Разрез 3. Центральная часть оползневого масси-
ва. Поверхность бугристая, разбитая глубокими тре-
щинами. С юго-запада оползневой блок ограничен 
обрывом высотой 3–5 м, ниже которого разрыхлен-
ные пластичные глинистые грунты, перемещаясь, 
выступают в пойму Амура. Поверхность оползне-
вого блока покрыта разнотравьем, зарослями элеу-
терокока, шиповника, порослью дуба, осины, клена 
и др. Растительность не препятствует оползневым 
смещениям. Почвенный профиль подобен буроземам 
(рис. 3). 

Набор генетических горизонтов традиционен 
для типичных буроземов. Однако наличие в их про-
филе различной конфигурации извилистых прослоек 
(их смятость), наличие отдельных фрагментов погре-
бенных горизонтов, языковатость и резкость перехо-
дов свидетельствует об их турбированности.

в. Аккумулятивный ландшафт (т. н. 3). При-
бортовой участок минерального тела оползня в юж-
ной части массива, где смещениям подвергаются пре-
имущественно глинистые породы, представлен следу-
ющей разновидностью преодпочвенного образования.
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Рис. 2. Бурозем постагрогенный с признаками турбированности на элювиально-делювиальных образованиях коры 
выветривания глинистых сланцев.

Рис. 3. Бурозем фрагментарно-турбационный на двучленных погребенных минеральных толщах.

Ао 

Аd 

0–0.2 см. Свежий опад локально. 

0.2–2 см. Дернина, свежая, переплетенная корнями деревьев и 
кустарников. 

PV (B1) 

adr 

2–25 см. Темно-буроватые и серые линзы чередуются со светло-
бурыми вкраплениями палевых. Легкий суглинок тонко-
опесчаненный, порошистый, редко корни, рыхлый, полутвердый. 
Горизонт имеет очертания бывшего пахотного. Переход ясный. 

В1(A1) 

tr 

25–35 см. Неоднородный темно-бурый с преобладанием 
буровато-палевых участков. Легкий суглинок, порошисто-
слабокомковатый, полутвердый, слабо уплотненный, с корнями 
деревьев и кустарников. Переход четкий, линия перехода резкая. 

В2/CLM 35–85см. Сизовато-белесоватый суглинок средний, тонко-
опесчаненный, комковатый, твердый, плотный. Отдельные 
угловатые включения дресвы и щебня выветрелых глинистых 
сланцев. Переход постепенный, линия перехода резкая. 

CLM 85–130 см. Мозаичный – чередование белесоватых и светло-
охристых прослоев. Опесчаненный суглинок, комковатый, с 
вкраплениями дресвы выветрелых глинистых сланцев, увлажнен. 
Переход постепенный. 

Df 130–175 см. Белесоватый с ярко-охристыми тонкими 
прослойками опесчаненного легкого суглинка, включения 
дресвы кремнисто-глинистых сланцев с черными пленками и 
скоплениями гидроксидов железа и марганца. 

 Аtu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 В1 
 
 
 
В2  
 
 
[А]tu 
 
 
 
В2С  

 
1–3(5)–11см Темно-серый, множество разложившихся 
растительных остатков. Минеральная часть, пропитанная гумусом в 
виде извилистой прослойки, смыкается со светло-серой прослойкой 
мощностью 2–3 см, которая язычками переходит в бурый 
порошистый суглинок. В других местах темно-серая масса 
горизонта А1 находится непосредственно на охристо-буром 
субстрате, который опускается до 11 см. Граница перехода 
нечеткая, языковатая. 
 
3(5–11)–25 cм. Буровато-серый (серый оттенок вдоль ходов мелких 
корней) опесчаненный суглинок, комковатый, но распадается на 
устойчивые, зернистые педы. Переход четкий. 
 
25–39 см. Желтовато-оливковый суглинок, с включениями щебня и 
дресвы, плотный, единично корни. Переход резкий. 
 
39–52 см. Темно-серый суглинок рыхлый, косослоистый, 
порошисто-комковатый, с обилием мелких разложившихся 
древесных корней. Переход резкий. 
 
52–65 см. Светло-бурый суглинок опесчаненный, с обилием 
мелкого щебня и дресвы.  
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Рис. 4. Юго-западная часть оползня. 
а – растительный покров, б – обнажение оползневых отложений.

 Разрез 3-Р, юго-западная часть минералистого 
блокового сдвига в теле оползня, сложенная суглини-
стыми грунтами с обилием щебня разной величины. 
Тело оползня заросло кустарником мелколиственных 
пород, шиповником, леспедецей и сухолюбивым тра-
востоем (рис. 4, 5). 

Из описания следует, что почвенный профиль 
лишен диагностических горизонтов. Средние гори-
зонты практически не сохранены, так как признаки их 
естественного залегания отсутствуют. Крупнообло-
мочные сколы щебня имеют хоатичное, беспорядоч-
ное распределение в суглинистой толще.

Катена минерального блока оползня раскрыла 
характер его структурных сдвигов и четкую фикса-

цию суммарной величины наползающего материала. 
Наибольшая его доля сосредоточена в конечной ча-
сти, которая представлена фрактально-стратифици-
рованным предпочвенным образованием. 

Техногенный оползень – это участок на тер-
ритории промплощадки завода Дальдизель, который 
находится под непосредственным воздействием тех-
ногенеза. Он представлен несколькими оползневы-
ми блоками (участки разновременных сдвиговых 
деформаций), имеющими обратный уклон. По со-
ставу перемещенные техногенные слои чрезвычай-
но неоднородны, что в каждом случае определяет 
специфический характер преобразованной толщи и 
группу предпочвенных образований. Он так же, как 

Рис. 5. Фрактально-стратифицированное*  предпочвенное образование на оползневых минеральных отложениях. 
* – выделено В.И. Росликовой, от латинского «frartus»,  что означает раздробленные, разрушенные.

  
О 0–1.5 см. Фрагментарная лесная подстилка.  

 
 

 
1Frak, str а 2 

1.5–16 см. Светло-серый, неоднородный за счет включений 
мелкой дресвы глинистых сланцев, легкий суглинок, сухой, 
рыхлый, пылеватый. Переход ясный, волнистый.  
 
 
 

2Frak, str а 3 16–30 см. Светло-бурый, мелко-ореховатый, пылеватый, 
свежий, легкий суглинок сухой, до 65–75 % щебня со свежими 
сколами. Переход ясный. 
 

СLM 30–80 см. Несколько ярче вышележащего, крупные обломки 
щебня – глинистых сланцев (75–80 %) со свежими сколами и 
суглинистым мелкоземом. 
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Рис. 6. Вершина техногенного оползня. 
Перемещенные отходы производства – основа формирования 
неоземов.

Рис. 7. Пониженный, переувлажненный  участок в теле 
оползня.

и минеральный оползень, представлен различными 
ландшафтами: автономным (а), транзитно-аккумуля-
тивным (б) и аккумулятивным (в).

а. Автономный ландшафт (т. н. 4). На вершине 
оползня сосредоточены неоднородные рыхлые отхо-
ды производства, смешанные с отвалами грунтов. На 
них постепенно формируются предпочвенные образо-
вания – неоземы. Их диагностическими признаками 
является отсутствие более или менее обособленных 
техногенных слоев (рис. 6).

б. Транзитно-аккумулятивный ландшафт на 
перемещенных техногенных отложениях расположен 
в центральной части техногенного оползня (т. н. 5, 6).

Разрез 4-Р заложен в пониженной части тела 
оползня (оползневая западина), в низине шириной 
15–20 м, где отмечено переувлажнение из-за разгруз-
ки техногенных подземных вод (рис. 7, 8) По окра-
инам участка – редкостойные вязы, ясень, береза. В 
наземном покрове – хвощ, дудник, тростник, молоча-
евые, на поверхности – местами выгоревшие стволы 
деревьев, кустарника и тростника.

Морфологическое строение профиля четко диаг-
ностируется гумусовым горизонтом со следами пиро-
генного процесса на поверхности, неоднородностью 
сложения и постоянным подтоплением техногенными 
водами. Доказательством последнего является нали-

Рис. 8. Хемозем амбустированный аквастратифицированный на перемещенных техногенных отложениях (разрез 4-Р).

Аmb 0–0.5 см. Черный, обилие разложившихся, обгоревших 
растительных остатков, легкий суглинок, хорошо выражена 
комковатость, влажный. Переход четкий. 

1ХRUagu 
str 

0.5–30 см. Неоднородный, на темно-буром и черном фоне – 
формовочная земля, окалина, обилие черных агрегатов 
органо-минерального состава, влажный, тонкоопесчаненный 
средний суглинок, мелкоореховатый, тонкие корни, много 
мокриц и червей. Переход заметен по плотности, наличию 
включений и цвету. 

2ХRUagu 
str 

30–65 см. Неоднородный, ярко-бурый с темными органо-
минеральными угловатыми педами, сырой, тяжело-
суглинистый. В нижней части горизонта включения 
обломков различных осадочных пород.  
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Рис. 9. Центральная часть тела оползня пересечена тех-
ногенным водотоком.

чие влаголюбивой растительности и обилие мокриц 
и червей.

Иная разновидность предпочвенного образова-
ния в транзитно-аккумулятивном ландшафте пред-
ставлена следующим разрезом.

Разрез 5-Р заложен в центральной части тела 
оползня (т. н. 7), представлен смещенными и дефор-
мированными отходами производства (рис. 9, 10). 
Ровное место с выходом на поверхность техноген-
ных сточных вод в виде грязного ручья, содержащего 
черные маслянистые примеси. Оползневой участок 
представлен оползшими отходами производства, по-
верхность которого покрыта молодой древесной ра-
стительностью (вязы, ивы). Вдоль водотока – заросли 
тростника.

Черная маслянистая минеральная (стратифици-
рованная) толща свидетельствует о ее загрязнении 
нефтепродуктами, а наличие косой слоистости – о 
сползании техногенных отложений. 

Рис. 10. Хемозем аквастратифицированный на перемещенных техногенных отложениях.

 О 

 

ХUagua 

 

 

2ХRUagua  

 

 

 

3RUagua 

0–0.2 см. Подстилка из свежих и 
слаборазложившихся стеблей травы. 

0.2–19 см. Черный, маслянистый с 
включениями охристых минеральных 
агрегатов, сырой, плотный, сильно-
опесчаненный, легкий суглинок, 
порошисто-комковатый, тонкие корни. 

 

19–40 см. Черный рыхлый, маслянистый с 
обилием среднеопесчаненной фракции, 
мокрый, включения бытовых отходов 
(кирпич, стекло), обилие больших корней 
тростника. 

 

40–70 см. Темно-серый с обилием 
песчаной фракции охристого цвета, 
рыхлый, сырой, легкий суглинок, корни, 
включения темно-рыжего цвета, обломки 
бытового мусора. 
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Рис. 11. Юго-западный участок языка оползня. 
Обнаженный эрозионный уступ в оползневых отложениях.

в. Аккумулятивный ландшафт (т. н. 8). Язык 
техногенного оползня, выступающий в пойму Аму-
ра на100 м. Он имеет мощность от 1.5 м до 5–8 м 
(рис. 11–13). Эрозионный уступ крутой, обнажен-
ный, его высота 1–4.5 м. В нем хорошо отражается 
разнородный состав оползневых отложений (шлак, 
металлолом, обломки кирпича, бетон, гудрон и т. д.). 
Отложения подвергаются постоянным эрозионным 
процессам, загрязняя акваторию. Ниже приводится 
в качестве примера описание предпочвенного об-

Рис. 12. Рудизем на  строительных отходах.

разования. Разрез 6–Р. Расположен на поверхности 
эрозионного уступа в западной части языка оползня 
(т. н. 8). Поверхность неоднородная мелкобугристая, 
заросшая дубово-березовым редколесьем, в назем-
ном покрове низкорослый тростник. Оползневые от-
ложения мощностью до 4 м состоят из перемещен-
ной техногенной толщи – строительных и промыш-
ленных отходов. 

По схеме строения профиля отчетливо видно, 
что слои, слагающие данную толщу разреза, довольно 

О 

 

 

I U 

 

 

 

IIU 

0–2см. Локально опад из сухих трав и листьев, с примесью 
строительных отходов, углей, на песчаной прослойке. 

2–50 см. Деформированная техногенно-минеральная толща. 
Светло-буроватый опесчаненный суглинок с гнездами 
песка, включения охристых шлаковых гнезд, битума, битого 
кирпича, ветоши, осколков стекла, свежий, плотный. 
Переход нечеткий. 

50–90 см. Темно-серовато-бурый, участками с более 
светлыми серыми линзами, опесчаненный суглинок, 
плотный, включения шлака, битума, кирпича, корней, 
разложившейся древесины. 
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четко подразделяются по степени содержания в них 
строительных отходов.

Для конечной части оползня характерно бессис-
темное нагромождение различных включений. Гори-
зонты отсутствуют, что дает основание отнести такую 
толщу к урбанизему. Отложения подвергаются посто-
янным эрозионным процессам в период паводков, за-
грязняя р. Амур.

Исследования трансформации почв на актив-
ном техногенном оползне свидетельствуют о том, что 
различные его блоки характеризуются особым меха-
низмом смещений и структурой, последующим фор-
мированием растительного покрова, что четко диаг-
ностируется состоянием трансформированных почв и 
предпочвенных образований. 

Доминирующими процессами формирования 
почв на оползневых отложениях является как прогрес-
сивно-регрессивный тип их развития, так и регрес-
сивный. Структурные оползни (мелкие и глубокие) на 
минеральных грунтах, для которых характерны боко-
вые сдвиги, в начальной стадии сохраняют естествен-
ную растительность и соответственно почвенный по-
кров. Примером является постагробурозем с призна-
ками турбированности прибортовых участков ополз-
ня. В этих условиях почвенный профиль разрушается 
вдоль его границ. Впоследствии на циркообразных 
оползнях верхняя аккумулятивная толща дробится 
на мелкие части и начинает вовлекаться в пластиче-
ские деформации вместе с минеральной толщей. Поч-
венный профиль полностью трансформируется, и в 
результате образуется абразем, который находится в 

Рис. 13. Конечная часть языка оползня.
а – южная часть языка оползня, выступающего в акваторию  Амура; б – юго-западная эрозионная часть языка оползня.

регрессивной стадии развития. На оползнях фрон-
тальной формы в пределах рассматриваемого блока 
почвенный профиль хотя и трансформируется, но 
он сохраняет все основные морфо-диагностические 
признаки естественных почв – буроземов. Горизонт 
аккумуляции может восстанавливаться до 5–11 см, и 
в данном случае фрагментарно-турбационные бурозе-
мы относятся к прогрессивно-регрессивной стадии. 
Однако при изменении фронтальности она может пе-
рейти в стадию регрессии.

В центральной части техногенного оползня при 
быстрых скоростях движения (до 10 м/год) формиру-
ются предпочвенные образования, которые обуслов-
лены не только суммарной величиной наползающего 
материала, но и его качественным составом. Так на 
техногенных турбированных оползневых отложениях 
с дополнительным подтоком вод, обогащенных неф-
тепродуктами, формируются аквахемоземы стратифи-
цированные. На участке, сложенном строительными 
и промышленными отходами, формируются другие 
предпочвенные образования – рудиземы. Конечная 
часть оползня характеризуется минеральной толщей, 
обогащенной промышленными отложениями – урбо-
низемы. Для таких участков характерно отсутствие 
четко выраженных генетических почвенных горизон-
тов, что обуловлено постоянным обновлением посту-
пающего материала. Одним из важнейших моментов 
трансформации почвенного покрова на поверхности 
активных оползней является влияние структуры и 
механизма его на стадиальность почвенного покрова 
(табл.).
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ВЫВОДЫ

Анализ представленных материалов позволяет 
сделать следующие выводы. 

1. При значительных структурно-пластических 
деформациях и образовании в теле оползня поверхно-
стей скольжения на глубинах 5–20 м происходит сжа-
тие и разрушение аккумулятивной тощи, и почвенный 
профиль переходит в погребенное состояние.

2. При развитии структурно-пластических и пла-
стических деформаций и образовании в теле ополз-
ня поверхностей скольжения на глубине 1–5 м почвы 
подвергаются постоянному плоскостному смыву и 
размыву.

3. При блоковых сдвигах профиль почв сохраня-
ется с некоторой долей его трансформированности.

Трансформация почвенного покрова на исследу-
емом участке находится в зависимости от механизма 
смещения и структуры оползня. По морфо-диагно-
стическим признакам он имеет черты как зональных 
почв, так и предпочвенных образований. Степень 
выраженности и длительность существования почв в 
той или иной стадии определяется возможностью их 
развития, обусловленной интенсивностью оползне-
вых процессов. 

Выполненные исследования трансформации 
поч венного покрова на неустойчивых оползневых 
склонах позволяют оценить степень изменения и 

возможность самопроизвольного восстановления по-
чвенного покрова на техногенно-нарушенных город-
ских территориях. В будущем количественные пара-
метры трансформаций дадут основания разработать 
главные принципы и конкретные меры по ускорению 
процесса реабилитации почвенного покрова и оздо-
ровлению городской среды.
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Таблица. Оценка влияния структуры и механизма активных техногенных оползней. 

Характер  
структуры оползня 

Глубина трещин в 
оползне, в м   

Механизм смещения оползня, 
трансформация поверхности оползня 

Стадия трансформации 
почвенного покрова 

 
Структурно- 
пластический  
 
 
 
Структурно-
пластические, 
пластические 
 
Структурные  
блоковые сдвиги:   
 
а. циркообразный  
 
 
б. фронтальный  

Глубокие 
> 5 м 

 
Мелкие 

(1–5 м) и  
поверхностные  

(до 1 м) 
 
 
 
 

Мелкие и глубокие 
 
 
 
 
 

Под давлением наползающих масс 
происходит сжатие  и разрушение 
поверхностных горизонтов и почв. При 
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V. I. Roslikova, T.I. Podgornay

 Transformation of the soil cover on landslide slopes                                                                                    
(Khabarovsk, Russia)

The results of the analysis of the state and changes in the soil cover in the territory of Khabarovsk affected by 
technogenic geological processes are considered. One of the most common processes on the developed territory 
in the cities is man-caused lithogenesis, which is often accompanied by the development of natural and man-
made landslides,  ooding and waterlogging. Transformation of the soil cover on technogenic-altered territories 
is a very important but poorly studied process, as a result of which a slow restoration of the natural environment 
occurs in industrial centers.
 
Key words: soil cover, technogenic processes, industrial centers, landslides, soil transformatio, Khabarovsk.




