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Резюме: Проведен анализ нормативно-правовых основ регулирования 
утилизации отвалов почв и грунтов в РФ. Показано, что существующие 
регламенты не отвечают современным требованиям охраны и 
рационального использования почв. Выявлено отсутствие единого 
подхода к утилизации отвалов почв и грунтов. В ряде нормативно-
правовых документов отвалы почв и грунтов рассматриваются как 
материал для рекультивации нарушенных земель, в других – как отходы 
производства. Обосновано несоответствие практики отнесения всех 
типов отвалов почв и грунтов к отходам 3–5-го классов опасности и 
подлежащих к вывозу на спецполигоны. Утилизация таких отвалов 
административно или уголовно наказуема. Такой подход к материалу 
почвенных выемок наносит большой вред экономике и окружающей 
среде в целом. Предложено изменить практику нерационального 
использования материала отвалов почв и внести соответствующие 
изменения в нормативные документы. Одним из таких изменений может 
быть введение в документы об определении класса опасности отходов 
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градации “экологически безопасные отходы” с предписанием 
использования относящихся к этой категории материала отвалов почв и 
грунтов без ограничений использования в народном хозяйстве. 
Предлагается внести уточнение мощности почвы (почвенного слоя) до 
5 м, включив в него максимальную глубину залегания плодородного 
слоя почв (ПСП) и потенциально плодородный слой (ППС). Эта 
величина соответствует принятому стратиграфическому положению об 
общей закономерности строения осадочной оболочки Земли. Согласно 
этому взгляду, почвы подстилаются недрами, что не предполагает 
наличия промежуточных геологических слоев между почвами и недрами.  

Ключевые слова: охрана; рациональное использование; рекультивация. 
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Abstract: The analysis of the practice for regulating the use of dumps of soils 

and subsoils in the Russian Federation is carried out. It is shown that the 

existing regulations do not meet modern requirements for the protection and 

rational use of dumps of soils and subsoils. The absence of a unified recycling 

approach has been revealed. In some regulatory documents, dumps of soils 

and subsoils are considered as material for the reclamation of disturbed lands, 

in others – as industrial waste. Disagreement with the practice of classifying 

all dumps of soils and subsoils as waste of hazard classes 3–5 and subject to 

export to special polygons is justified. Disposal of such waste materials is 

administratively or criminally punishable. This approach to the material of soil 
excavation causes great harm to both the economy and the environment as a 

whole. It is proposed to change the practice of irrational use of soil and subsoil 

dump material and make appropriate changes to regulatory documents. One of 

such changes may be the introduction of the gradation “environmentally safe 

waste” into the documents on the definition of the hazard class of waste, with 

the prescription for the use of soil and subsoil dumps belonging to this 

category without restrictions on use in the national economy. It is proposed to 

clarify the magnitude of the soil thickness (soil layer) of 5 m, including the 
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maximum depth of occurrence of fertile soil layer and potentially fertile layer. 

This value corresponds to the accepted stratigraphic rule on the general 

regularity of the structure of the sedimentary shell of the Earth. According to 

this point of view, soils are underlain by subsurface geological rocks, which 

does not imply the presence of intermediate geological layers between soils 

and subsurface.  

Keywords: protection; rational use; reclamation. 

ВВЕДЕНИЕ  

Почва играет планетарную жизненно важную роль в произ-
водстве продовольствия и сырья, обеспечивает очистку и филь-

трацию дождевой воды, контролирует концентрацию парниковых 

газов в атмосфере. Почва представляет основу пищевых цепей для 
человечества и выступает регулятором поверхностного биоразно-

образия. Почва также составляет крупнейший резервуар хранения 

и поглощения влаги, снижая риски наводнений и засух. Улучше-

ние качества почв или, напротив, усиление их деградации оказы-
вает влияние на здоровье населения, условия жизни людей и эко-

номическое развитие. 

Понимание огромного значения почв для социально-
экономического развития РФ находит отражение в совершенство-

вании нормативно-правовой базы. С позиций современного при-

родоохранного законодательства РФ, почва, наряду с землей, 
недрами, поверхностными и подземными водами, атмосферным 

воздухом, растительным, животным миром и др., является одним 

из компонентов природной среды, обеспечивающих в совокупно-

сти благоприятные условия для существования жизни на Земле 
(Статья 1, Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ). Признано, 

что почвы формируют природные, природно-антропогенные и ан-

тропогенные объекты природных ресурсов, которые используются 
или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов 

производства и предметов потребления. В контексте законода-

тельства предписывается, что почва, как часть окружающей сре-
ды, подлежит охране, т. е. почва подпадает под деятельность госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений, иных юридических лиц и граждан, 
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направленную на сохранение, восстановление, рациональное ис-

пользование, воспроизводство, предотвращение негативного воз-

действия хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее 
последствий. Охрана почв тесно связана с организацией их рацио-

нального использования, которая включает совершенствование 

распределения почвенных ресурсов в соответствии с перспекти-

вами развития экономики, улучшения организации территорий и 
др. (Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ). 

Перечисленные нормативно-правовые положения, принятые 

в РФ, созвучны с современными международными трендами. Так 
в странах ЕС отмечается значительное усиление внимания к со-

хранению почв, проблеме, которая до недавнего времени рассмат-

ривалась только в связи с охраной других компонентов окружаю-

щей среды (воздуха, поверхностных вод и др.). В ноябре 2021 г. 
принята новая “Почвенная Стратегия 2030” (далее Стратегия), ко-

торая фокусируется на использовании “преимуществ здоровых 

почв для людей, продуктов питания, природы и климата” (Soil 
Strategy…, 2021). Стратегия развивает идею о том, что “земля и 

почвы – хрупкие и ограниченные ресурсы, подверженные посто-

янно растущему дефициту пространства: разрастание городов и 
запечатывание почв поглощают природу и превращают ценные 

экосистемы в бетонные пустыни”. Принципиально важным в 

Стратегии является то, что почве отводится роль ведущего звена в 

ресурсо-эффективной и циркуляционной (безотходной) экономике 
будущего. Приоритет отдается безотходному использованию зем-

ли, по сравнению с “застройкой с нуля”. Это позволяет ограничить 

нагрузку на почвы при их перекрытии и значительно уменьшить 
изъятие земельных ресурсов. Перекрытие почв, происходящее при 

застройке, влечет за собой безвозвратную потерю их экосистем-

ных услуг, подвергая города воздействию более высоких пиков 
паводков (Pistocchi et al., 2015) и более сильных “эффектов тепло-

вого острова” (European Commission…, 2012).  

Важным является также то, что механизмы циркуляционной 

экономики распространяются как на поверхностные горизонты 
почв, так и на подстилающие почвообразующие породы, извлека-

емые в процессе хозяйственной деятельности человека. Рассмат-

риваются возможности повторного использования почвенного 
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минерального материала, отвалы которого образуются при раз-

личной хозяйственной деятельности (рытье траншей, котлованов, 

удаление поверхностной вскрыши в местах разработки карьеров 
полезных ископаемых, инженерная планировка территории и 

т. п.). При этом сообщается, что в большинстве своем минераль-

ный материал почвенных выемок является незагрязненным, пло-

дородным и здоровым, и его следует повторно использовать в том 
же или другом подходящем месте. Если невозможно повторно ис-

пользовать срезанный грунт, например, из-за неприемлемого 

уровня загрязнения, то такие грунты должны быть приоритетными 
для переработки или иной формы восстановления, а не захороне-

ния в соответствии с иерархией отходов. 

На первый взгляд, рассмотренное значение почв в Страте-

гии преувеличено, что объясняется ограниченностью почвенных 
ресурсов в странах ЕС. В РФ, которая имеет около 44 млн га за-

лежных земель, сложилось мнение об избыточности почвенных 

ресурсов. Однако мнение об “избыточности” не находит подтвер-
ждения по данным новейшей цифровой инвентаризации почвен-

ных ресурсов страны. 

Согласно Единому государственному реестру почвенных 
ресурсов России (2014), почвенный фонд включает 1586.7 млн га, 

что составляет 93% земельного фонда страны (Национальный до-

клад…, 2018). Оставшиеся 7% представлены непочвенными обра-

зованиями, такими как внутренние водоемы, выходы плотных по-
род, ледники и др. Почвы с теплым благоприятным для сельского 

хозяйства температурным режимом (среднегодовая температура 

выше 0 °С) занимают 182.4 млн га или около 11% почвенного 
фонда страны. Почвы с холодным неблагоприятным для сельского 

хозяйства температурным режимом (среднегодовая температура 

меньше 0 °С) составляют 1406.3 млн га или почти 89% почвенного 
фонда. Территории с холодным климатом неблагоприятны для 

проживания населения, мало населены и имеют ограниченный 

потенциал для сельскохозяйственной деятельности. По данным 

Росреестра на 1 января 2019 г. площадь сельскохозяйственных 
угодий РФ включает около 197.7 млн га (Государственный (наци-

ональный)…, 2023), что покрывает 14% почвенного фонда страны. 

Разница между площадями теплых и сельскохозяйственных почв 
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превышает 15.3 млн га или около 3%. Эти почвы имеют холодный 

температурный режим, определяющий пониженную биологиче-

скую активность и сниженное плодородие. Приведенные подсче-
ты показывают, что, несмотря на огромный почвенный фонд РФ, 

площадь почв сельскохозяйственных угодий с благоприятными 

почвенно-климатическими условиями в РФ ограничена и состав-

ляет около 182 млн га. Эта величина близка к площади сельскохо-
зяйственных земель ЕС (в 2021 г. составляла 169 млн га

1
). 

Согласно статистическим данным
2
, численность населения 

ЕС на 1-ое января 2024 г. составляет около 449 млн чел. Числен-
ность жителей РФ на 1-ое января 2024 г. составляет около 144 млн 

чел. Таким образом, нагрузка на почвенные ресурсы в РФ почти в 

3 раза меньше, чем в странах ЕС. Вместе с тем проблема охраны и 

рационального использования почв в РФ остается весьма важной в 
связи с увеличением численности населения, нарастающим дефи-

цитом почвенных ресурсов, увеличением потребности в продо-

вольствии и сырье. 
Целью настоящей работы является анализ нормативно-

правовых документов, определяющих практику утилизации отхо-

дов почвогрунтов в РФ.  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

В исследовании использованы нормативно-правовые доку-

менты, регламентирующие охрану земельных и почвенных ресур-
сов РФ. Анализ этих документов позволяет разработать положе-

ния по улучшению практики землепользования и рационального 

использования почвенных ресурсов. 

Термины:   

Утилизация – деятельность, включающая: рециклинг (по-

вторное применение), регенерацию (возвращение в технологиче-
ский цикл производства после предварительной переподготовки), 

рекуперацию (извлечение полезных составляющих для вторичного 

                                                   
1 Доступно на сайте: 
https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.K2?locations=EU.  
2 Доступно на сайте: https://www.worldometers.info/population/countries-in-

the-eu-by-population/ 

https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.K2?locations=EU
https://www.worldometers.info/population/countries-in-the-eu-by-population/
https://www.worldometers.info/population/countries-in-the-eu-by-population/
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использования). 

Грунт – поверхностный слой земли, состоящий из мине-

ральных и (или) органических веществ. 
Плодородный слой почвы – поверхностный естественный 

или искусственно созданный органический / органо-минеральный
3
 

слой, состав, строение и свойства которого обеспечивают плодо-

родие почвы. 
Охрана почв – деятельность органов государственной вла-

сти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и других 
негосударственных некоммерческих организаций, иных юридиче-

ских лиц, граждан, направленная на их сохранение и восстановле-

ние, рациональное использование и воспроизводство, предотвра-

щение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти и ликвидацию ее последствий. 

Рациональное использование почв – использование, обос-

нованное экономически, экологически и социально. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Отвалы почв и грунтов, образовывающиеся при выполнении 

разного рода земляных работ, в одних нормативных документах 
РФ рассматриваются как материал для рекультивации нарушен-

ных земель, в других – как отходы производства.    

Согласно ГОСТ Р 59057-2020, нарушенными считаются 
земли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную хо-

зяйственную ценность и являющиеся источником отрицательного 

воздействия на окружающую среду. Под нарушением земель под-

разумевается процесс, приводящий к регрессии почвенного по-
крова, гидрологического режима местности, образованию техно-

генного рельефа и другим качественным изменениям состояния 

земель. 
Как следует из нормативных документов и литературы 

(ГОСТ Р 58486-2019; ГОСТ 17.5.1.03-86; Дербенцева и др., 2006; 

                                                   
3 Наименования совокупности диагностических почвенных морфо-

генетических горизонтов, согласно Единому государственному реестру 

почвенных ресурсов России (2014). 
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Моторина, Овчинников, 1975; Сметанини др., 2000), основными 

источниками нарушения земель являются: 

- горнодобывающая промышленность (карьерные выемки, 
отвалы вскрышных пород; шахтные провалы, прогибы, террико-

ны, хвостохранилища);  

- промышленность строительных материалов (карьеры пес-

ка, глины, гравия и т. д.); 
- торфоразработки (карьеры гидроторфа, фрезерные поля, 

машиноформовочные и резные карьеры); 

- строительство объектов различного назначения (рытье 
котлованов, траншей, отсыпка и срезка грунтов при инженерной 

планировке территории, устройство насыпей, линейных объектов 

– автодорог, дамб, железнодорожного полотна, нефте-, газопрово-

дов, водопроводов, ЛЭП и т. д.); 
- эксплуатация хозяйственных объектов (золоотвалы, шла-

коотвалы, шламонакопители; нефтеразливы, стравливание газа, 

токсиканты, содержащиеся в выбросах и сбросах предприятий, 
всевозможные отходы производства); 

 - георазведка и изыскательские работы (нарушение почв и 

растительности, загрязнение земель отходами бурения); 
- военные действия (устройство оборонительных укрепле-

ний и применение различного оружия по объектам противника); 

- селитебные территории (свалки ТБО). 

Некоторые авторы к нарушенным относят земли сельскохо-
зяйственного назначения, загрязненные средствами химизации 

(пестицидами и удобрениями), тяжелыми металлами и другими 

токсикантами, а также деградированные сельскохозяйственные 
угодья. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 

июля 2018 г. N 800, Земельным Кодексом (2023), требованиями 
ГОСТ Р 59057-2020 и других федеральных и ведомственных нор-

мативно-правовых документов, земли всех категорий, нарушен-

ные в процессе хозяйственной деятельности, подлежат рекульти-

вации. Согласно постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 16.02.2008 г. N 87, мероприятия по рекультивации нару-

шенных или загрязненных земельных участков и почвенного по-
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крова должны быть неотъемлемой частью проектной документа-

ции на различные виды объектов капитального строительства и 

реконструкции. 
Под рекультивацией следует понимать комплекс работ, 

направленных на восстановление продуктивности и народнохо-

зяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение 

условий окружающей среды в соответствии с интересами обще-
ства (ГОСТ Р 59057-2020). 

В ГОСТ Р 57447-2017 выделено 9 направлений рекультива-

ции. 
1. Сельскохозяйственное направление рекультивации земель 

и земельных участков: приведение нарушенных земель в состоя-

ние, пригодное для осуществления сельскохозяйственной дея-

тельности, в том числе создание на нарушенных землях плодо-
родного слоя почвы, характеризующегося высоким содержанием 

гумуса, иными физико-химическими и агрохимическими свой-

ствами, необходимыми для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, создания защитных лесных насаждений и иных связан-

ных с сельскохозяйственным производством целей, а также для 

целей аквакультуры (рыбоводства). 
2 Лесохозяйственное направление рекультивации земель и 

земельных участков. Приведение нарушенных земель в состояние, 

пригодное для ведения лесного хозяйства с лесонасаждениями 

различных направлений (противоэрозионные, водоохранные, ле-
сопарковые, насаждения производственного назначения). 

3. Водохозяйственное направление рекультивации земель и 

земельных участков: приведение нарушенных земель в состояние, 
пригодное для ведения водного хозяйства, в том числе в целях со-

здания в понижениях рельефа нарушенных земель и земельных 

участков водных объектов различного назначения. 
4. Рыбохозяйственное направление рекультивации земель и 

земельных участков: приведение нарушенных земель в состояние, 

пригодное для создания на рекультивированных землях водоемов 

для рыборазведения. 
5. Рекреационное направление рекультивации земель и зе-

мельных участков: приведение в населенных пунктах нарушенных 

земель, занятых городскими лесами, скверами, парками, город-
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скими садами, прудами, озерами, водохранилищами, в состояние, 

пригодное для использования населением указанных объектов в 

целях отдыха, туризма, занятий спортом. 
6 Природоохранное направление рекультивации земель и 

земельных участков: приведение нарушенных земель в состояние, 

пригодное для восстановления биологического разнообразия и 

гидрологического режима, в том числе в форме создания особо 
охраняемых природных территорий регионального и местного 

значения для сохранения и воспроизводства природных ресурсов. 

7. Санитарно-гигиеническое направление рекультивации зе-
мель и земельных участков: биологическая или техническая кон-

сервация нарушенных земель, оказывающих отрицательное воз-

действие на окружающую среду, рекультивация которых для ис-

пользования в народном хозяйстве экономически неэффективна. 
8. Строительное направление рекультивации земель и зе-

мельных участков: приведение нарушенных земель и земельных 

участков в состояние, пригодное для промышленного, граждан-
ского и прочего строительства. 

9. Консервационное направление рекультивации: проведе-

ние работ в целях консервации земель, не поддающихся каче-
ственному восстановлению и представляющих угрозу в качестве 

источников негативного воздействия на окружающую среду.  

Общие требования к рекультивации земель по указанным 

направлениям изложены в ГОСТ Р 58486-2019. Более детальная 
проработка некоторых аспектов рекультивации представлена в 

ГОСТ Р 59057-2020, ГОСТ Р 57447-2017, ГОСТ Р 59060-2020, 

ГОСТ 17.5.3.05-84, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.-06-85. Кроме 
того, требования к рекультивации земель, состав работ, последо-

вательность их выполнения и порядок передачи рекультивирован-

ных земель землевладельцу (землепользователю) включен в ряд 
ведомственных нормативных документов. Так, для объектов 

нефтегазового комплекса эта информация содержится в ВСН 014-

89 (1990) и РД 39-00147105-006-97 (1997), транспортного строи-

тельства – в методических рекомендациях (1983), для теплоэлек-
тростанций – в РД 34.02.202-95 (1995), объектов связи – в 

РП.1.279-2-89 (1989).  

Рекультивация нарушенных земель включает два этапа – 
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технический и биологический (ГОСТ Р 59057-2020).  

При рекультивации отвалов вскрышных пород (терриконов, 

хвосто- и шламохранилищ), карьерных выработок часто техниче-
ский этап рекультивации именуется горнотехническим. 

После завершения строительных работ или выработки ме-

сторождения выполняются в основном следующие мероприятия 

технического (горнотехнического) этапа (ГОСТ Р 59057-2020): 
- грубая и чистовая планировка поверхности отвалов, засып-

ка нагорных, водоподводящих, водоотводных каналов; выполажи-

вание или террасирование откосов; засыпка и планировка шахт-
ных провалов; 

- освобождение рекультивируемой поверхности от крупно-

габаритных обломков пород, производственных конструкций и 

строительного мусора с последующим их захоронением или орга-
низованным складированием; 

- строительство подъездных путей к рекультивированным 

участкам, устройство въездов и дорог на них с учетом прохода 
сельскохозяйственной, лесохозяйственной и другой техники; 

- устройство, при необходимости, дренажной, водоотводя-

щей оросительной сети и строительство других гидротехнических 
сооружений; 

- устройство дна и бортов карьеров, оформление остаточных 

траншей, укрепление откосов; 

- ликвидация или использование плотин, дамб, насыпей, за-
сыпка техногенных озер и протоков, восстановление естественно-

го стока, благоустройство русел ручьев и рек; 

- создание и улучшение структуры рекультивационного 
слоя, мелиорация токсичных пород и загрязненных почв, если не-

возможна их засыпка слоем потенциально плодородных пород; 

- создание, при необходимости, экранирующего слоя; 
- покрытие поверхности потенциально плодородными и 

(или) плодородными слоями почвы; 

- проведение мероприятий по предотвращению негативных 

экзогенных процессов (водной линейной и плоскостной эрозии, 
дефляции, солифлюкции, оползневания, термокарста и т. п.). 

Мероприятия по технической рекультивации и последова-

тельность их выполнения в каждом конкретном случае зависит от 



Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2024. Вып. 121 
Dokuchaev Soil Bulletin, 2024, 121 

 17 

множества различных факторов, определяемых спецификой при-

родных условий, техногенных нарушений, направлением рекуль-

тивации (ГОСТ Р 59057-2020), ресурсами пригодных для рекуль-
тивации пород. 

На биологическом этапе проводится комплекс агротехниче-

ских и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению пло-

дородия нарушенных земель (ГОСТ Р 59057-2020).   
Однако этот этап рекультивации в полной мере соответству-

ет только сельскохозяйственному и лесохозяйственному направ-

лениям. Для остальных биологический этап проводится не на всей 
рекультивируемой площади и в разной степени оказывается заме-

ненным строительным этапом (строительство различного рода 

водохранилищ, водоемов, бассейнов, разных спортивных площа-

док и других сооружений). Эти работы не входят в сферу деятель-
ности по рекультивации земель и должны выполняться по проек-

там, нормам и правилам водохозяйственного, гражданского и 

промышленного строительства. 
Биологический этап сельскохозяйственного направления ре-

культивации состоит в проведении интенсивного мелиоративного 

воздействия с выращиванием однолетних, многолетних злаковых 
и бобовых культур для восстановления и формирования корне-

обитаемого слоя и его обогащения органическими веществами при 

применении специальных агрохимических, агротехнических, аг-

ролесомелиоративных, инженерных и противоэрозионных меро-
приятий. После проведения этого этапа должны быть получены 

заключения от агрохимической и санитарно-эпидемиологической 

служб об отсутствии опасности выноса растениями веществ, ток-
сичных для человека и животных. 

Биологический этап при лесохозяйственном направлении 

рекультивации имеет целью создание в неблагоприятных почвен-
но-грунтовых условиях лесонасаждений, выполняющих мелиора-

тивные функции. Подбор древесных и кустарниковых растений 

осуществляется в соответствии с классификацией горных пород, 

характером гидрогеологического режима и других экологических 
факторов. При этом проводятся противопожарные мероприятия. 

Менее подробно рассмотрен биологический этап рекульти-

вации при водохозяйственном, санитарно-гигиеническом и рекре-
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ационном направлениях рекультивации. 

Провозглашение в ГОСТ Р 57447-2017 рыбохозяйственного, 

природоохранного, консервационного и строительного направле-
ний рекультивации этим и ограничилось. Мероприятия по техни-

ческому и биологическому этапам рекультивации, регламенты, 

порядок и последовательность их проведения для этих направле-

ний рекультивации к настоящему времени не имеют никакой нор-
мативно-правовой базы федерального уровня. 

Большое значение для рекультивации земель, особенно при 

ее сельскохозяйственном направлении, является снятие перед 
производством планируемых работ и нанесение после их оконча-

ния плодородного слоя почв (ПСП). Еще до начала работ, сопро-

вождаемых нарушением земель, производится снятие и складиро-

вание ПСП. В случае нехватки материала ПСП для планируемой в 
будущем рекультивации необходимое для этой цели количество 

компенсируют материалом потенциально-плодородного слоя 

(ППС). Его размещают в отдельных буртах. Смешивание материа-
ла плодородного и потенциально-плодородного слоя не допуска-

ется (ГОСТ 17.4.3.02-85). Особенно часто возникает потребность в 

материале ППС и потенциально-плодородных пород при рекуль-
тивации отвалов плотных пород, когда он может быть использо-

ван вместо материала плодородного слоя или же подстилать по-

следний, что приводит к увеличению общей мощности покрытия 

плотных пород и значительному улучшению условий роста и раз-
вития растений на рекультивируемой поверхности. 

Целесообразность снятия ПСП и ППС устанавливают в за-

висимости от уровня плодородия почвенного покрова конкретного 
региона, природной зоны, типов и подтипов почв и основных по-

казателей их состава и свойств. 

Используемый для рекультивации материал почв и грунтов 
должен соответствовать экологическим нормам по содержанию 

токсических и радиоактивных веществ, бактериологическим и па-

разитарным показателям, не содержать в своем составе суще-

ственное количество инородных включений в виде бытового, про-
изводственного и строительного мусора (ГОСТ 17.5.3.05-84). 

Снятие и рациональное использование ПСП необходимо 

производить на землях всех категорий. Показатели состава и 
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свойств ПСП должны удовлетворять следующим условиям: 

1. Если ПСП содержит радиоактивные элементы, тяжелые 

металлы, остаточные количества пестицидов и другие токсичные 
соединения в концентрациях, превышающих предельно допусти-

мые уровни, установленные для почв, опасен в эпидемиологиче-

ском отношении, загрязнен и засорен отходами производства, 

твердыми предметами, камнями, щебнем, галькой, строительным 
мусором, то норма снятия такого ПСП также не устанавливается. 

2. Мощность ПСП под лесом должна быть не менее 10 см. 

3. Массовая доля гумуса в нижней границе ПСП должна со-
ставлять: в лесостепной и степной зонах – не менее 2%; в южно-

таежно-лесной, сухостепной, полупустынной, предгорной пу-

стынно-степной, субтропической предгорной полупустынно-

пустынной, субтропической кустарниково-степной и сухолесной, 
субтропической, влажнолесной, в северной части лесостепной зо-

ны для серых лесных почв, в почвах горных областей – не менее 

1%; в пустынной и субтропической пустынной – не менее 0.7%. 
4. Величина рН водной вытяжки в плодородном слое почвы 

должна составлять 5.5–8.2; в подзолисто-желтоземных почвах, 

красноземах и почвах горных областей – не менее 4.0. 
5. Величина рН солевой вытяжки дерново-подзолистых почв 

должна составлять не менее 4.5; в торфяном слое – 3.0–8.2. 

6. Массовая доля обменного натрия от емкости катионного 

обмена должна составлять: в ПСП черноземов, темно-
каштановых, каштановых почв и сероземов в комплексах с солон-

цами – не более 5%; на слабо- и среднесолонцеватых разновидно-

стях зональных и гидроморфных почв лесостепной и степной зон 
– менее 15%; на слабо- и среднесолонцеватых разновидностях ма-

логумусных южных черноземов, бурых, каштановых почв и серо-

земов, а также гидроморфных полугидроморфных почв сухостеп-
ной и полупустынной зон – менее 10%. 

7. Массовая доля водорастворимых токсичных солей в пло-

дородном слое почвы не должна превышать 0.25% от массы поч-

вы; предел допустимого количества водорастворимых токсичных 
солей в плодородном слое почвы может быть увеличен до 0.5% 

при использовании его на орошаемых участках. 

8. Массовая доля почвенных частиц менее 0.1 мм должна 
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быть в интервале – от 10 до 75%; на пойменных, старичных, дель-

товых песках и приарычных песчаных отложениях – 5–10%. 

Для ППС в ГОСТ 17.5.3.-06-85 приведен лишь один показа-
тель состава и качества: массовая доля гумуса в этом слое почвы 

должна быть в лесостепной и степной зонах – 1–2%; в сухостеп-

ной и пустынной зонах – 0.5–1%. При этом подразумевается, что 

остальные показатели ППС должны соответствовать ПСП.  
Под ППС согласно ГОСТ Р 59057-2020 подразумеваются 

горные породы, обладающие ограниченно благоприятными для 

роста растений физическими и (или) химическими свойствами, но 
являющиеся пригодными для произрастания на них растений. Та-

кими породами могут быть лёссы, лёссовидные, покровные и 

флювиогляциальные суглинки и другие породы, не обладающие 

токсичными для растений свойствами и не содержащие большого 
количества каменистого и щебнистого материала. 

Породы легкого гранулометрического состава – пески, гра-

вий, галечник, а также тяжелого – средние и тяжелые глины; по-
роды кислые, солонцеватые, среднезасоленные, согласно боль-

шинству классификаций, относятся к следующей, более низкой 

категории – к породам малопригодным. Хозяйственное использо-
вание малопригодных пород возможно лишь при проведении ком-

плексных мелиоративных мероприятий. После этого на сложен-

ных данными породами отвалах можно создавать сенокосные уго-

дья, выращивать лес. 
Таким образом, согласно указанным документам в целях ре-

культивации могут использоваться плодородный слой и все ниже-

лежащие горизонты, а также породы зоны аэрации, не загрязнен-
ные токсичными и радиоактивными веществами и не содержащие 

значительного количества разного рода отходов и каменистого 

материала. 
Рассмотренные выше нормативы имеют ряд неопределенно-

стей в части величины мощности почвы, максимальной глубины 

залегания ПСП и ППС. Согласно толковому словарю по почвове-

дению
4
, “мощность почвы включает почвенный профиль от днев-

ной поверхности до малоизмененной породы, которая может ко-

                                                   
4 

Доступно на сайте: https://gufo.me/dict/pedology.  

https://gufo.me/dict/pedology
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лебаться в пределах от нескольких см до 2–3 м и более”. В этом 

определении неясным остается значение величины “более”. Вме-

сте с тем с позиций стратиграфического взгляда на общие законо-
мерности строения осадочной оболочки Земли принято, что почвы 

подстилаются недрами (Закон РФ…, 1992). Этот взгляд не пред-

полагает наличие промежуточных отложений между почвами и 

недрами. Следовательно, мощность почвы, наряду с морфо-
генетическим профилем (по В.В. Докучаеву, соответствует фор-

муле: А-В-С) и почвообразующими породами (соответствует го-

ризонту С), определяется глубиной залегания недр, которая, по 
разным источникам, составляет 5 м (Маштаков, 2018; Богатырев, 

2018; Перчик, 2002). Важно, что ответственность за нормирование 

использования почв и почвообразующих пород до глубины 5 м 

возлагается на почвоведение. Отметим, что в настоящее время 
землевладельцам (землепользователям) разрешено использование 

почв и грунтов на земельном участке до глубины не более 5 мет-

ров от поверхности без лицензирования, так как слой 0–5 м не яв-
ляется ни почвами, ни недрами (Маштаков, 2018). 

Совсем иначе рассматривается материал почв и грунтов при 

отношении к нему как к отходу. Согласно приказу Минприроды 
РФ от 04.12.2014 N 536 “Об утверждении критериев отнесения 

отходов к 1–5-му классам опасности по степени негативного воз-

действия на окружающую среду”, все без исключения отвалы почв 

и грунтов, образующиеся при строительстве объектов или иной 
хозяйственной деятельности, являются отходами (Федеральный 

закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ), относимыми в зависимости от за-

грязненности к 3–5-му классам опасности (Приказ Минприроды 
РФ от 04.12.2014 N 536; Федеральный классификационный ката-

лог отходов, 2021). С целью минимизации воздействия на окру-

жающую среду эти отходы должны вывозиться на спецполигоны. 
Использование их как материала отсыпки или рекультивации на 

других территориях приравнивается к несанкционированному 

размещению загрязняющих веществ в окружающей среде, что 

влечет за собой административную и даже уголовную ответствен-
ность. Однако, поскольку отнесение грунтов и почв к 5-му классу 

опасности производится по последней градации оценки отходов, 

численно выражаемой неравенством, при котором показатель сте-
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пень опасности отхода для окружающей среды не превышает 10, 

то логично считать, что в эту градацию, наряду с малоопасными 

отходами, входят и безопасные грунты и почвы. Однако с позиций 
существующего подхода разделения отходов по классам опасно-

сти безопасные грунты и почвы также относятся к опасным отхо-

дам. Их использование в качестве отсыпки или рекультивации 

территории считается недопустимым, то есть отвалы почв и грун-
тов, не содержащие загрязняющих веществ выше допустимых 

норм, считаются опасными отходами. 

Такое отношение к отвалам почв и грунтов нельзя считать 
допустимым. Оно противоречит вышерассмотренным норматив-

ным документам по охране почв в РФ, а также глобальному трен-

ду по отношению к отходам, выражающемуся в применении к ним 

принципов циркуляционной экономики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Существующие регламенты по утилизации отвалов почв и 
грунтов, образующихся при выполнении разного рода земляных 

работ, не отвечают современным требованиям охраны и рацио-

нального использования почв РФ. Проведенный анализ норматив-
но-правовых документов выявляет отсутствие единого подхода 

утилизации. В ряде нормативных документов отвалы почв и грун-

тов рассматриваются как материал для рекультивации нарушен-

ных земель, в других – как отходы производства. Вызывает со-
мнение тот факт, что все отвалы почв и грунтов без исключения, в 

том числе и экологически безопасные, образующиеся при строи-

тельстве объектов или иной хозяйственной деятельности, относят 
к отходам 3–5-го классов опасности и подлежащих вывозу для 

размещения на спецполигонах. Использование материала таких 

отвалов административно или уголовно наказуемо. Более того, 
такой подход к материалу почвенных выемок наносит прямой и 

наведенный вред почвам и окружающей среде в целом. Необхо-

димо изменить практику негативного отношения к отвалам мате-

риала почв и грунтов только как к отвалам токсичных отходов и 
внести соответствующие изменения в нормативные документы. 

Допустимым может быть введение в документы об определении 

класса опасности отходов дополнительной градации “экологиче-
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ски безопасные отходы”, с предписанием использования относя-

щихся к этой категории материала отвалов почв и грунтов без 

ограничений использования в народном хозяйстве. 
Предлагается внести уточнение величины мощности почвы 

(почвенного слоя) до 5 м, включив в него максимальную глубину 

залегания плодородного слоя почв (ПСП) и потенциально-

плодородный слой (ППС). Эта величина соответствует принятому 
стратиграфическому положению об общей закономерности строе-

ния осадочной оболочки Земли. Согласно этому подходу, почвы 

подстилаются недрами, что не предполагает наличия промежу-
точных геологических слоев между почвами и недрами.   
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