
Почвенный раствор – это жидкая фаза 
почвы в природных условиях

Для выделения почвенного раствора 
используют: 

а) метод отпрессовывания, то есть 
выжимание раствора под давлением на  

специальных прессах;

 б) метод центрифугирования и
 в) метод замещения (вытеснения) другой 
жидкостью. 



Для изучения состава жидкой фазы почвы в 
почвоведении давно используют 
лизиметрический метод. Этот метод основан 
на изучении просачивающихся через 
определенную толщу почвы дождевых или  талых 
вод, которые собирают в специальный приемник. 
Общим недостатком всех лизиметрических  
установок является  возможность получения 
растворов лишь в периоды сильного 
переувлажнения почв. Кроме того, в 
лизиметрических установках, особенно типа 
подставных воронок, нарушается в определенной 
мере естественный ход  фильтрации, что не 
позволяет получать строго количественной  
характеристики выноса тех или иных компонентов 
почвы. 



СОСТАВ И КОНЦЕНТРАЦИЯ 
ПОЧВЕННОГО РАСТВОРА 

В почвенном растворе содержатся минеральные, 

органические и органо-минеральные вещества, 

представленные как молекулярно, так  и коллоидно-

растворимыми соединениями. Кроме того, в почвенном  

растворе присутствуют растворенные газы: СО
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Из минеральных соединений в составе почвенного 
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 В сильнокислых почвах могут быть также Al+3, Fe+3 , а в 

заболоченных Fe+2. Железо и алюминий в почвенных 

растворах содержатся в основном в виде устойчивых  

комплексов с органическими веществами. 



Из органических соединений в почвенном растворе могут 
быть водорастворимые вещества органических остатков и 
продукты их  разложения, продукты жизнедеятельности 
растений и микроорганизмов (органические кислоты, 
сахара, аминокислоты, спирты, ферменты,  дубильные 
вещества и др.), а также гумусовые вещества. 
Органо-минеральные соединения представлены 
преимущественно  комплексными соединениями различных 
органических веществ  кислотной природы (гумусовые кислоты, 
полифенолы, низкомолекулярные органические кислоты) с 
поливалентными катионами. 
Коллоиднорастворимые формы могут быть представлены  
органическими и органо-минеральными веществами, золями 
кремнекислоты и полутораокисей железа и алюминия. По 
данным К. К. Гедройца,  коллоидная часть составляет обычно от 
¼  до 1/10 и меньше от общего  количества веществ, 
содержащихся в растворе. Высокое содержание 
коллоиднорастворенных веществ наблюдается в почвенных 
растворах  солонцов.



Кислотность почвы – способность почвы 
подкислять воду и растворы.
Различают актуальную кислотность и 
потенциальную.
Актуальная кислотность – это кислотность 
почвенного раствора в естественных  
условиях.
Потенциальная кислотность – это 
кислотность, которая проявляется в 
результате взаимодействия почвы с 
растворами солей. Потенциальная 
кислотность характерна для твердой фазы 
почв.



Щелочность почвы – это ее способность 
подщелачивать почвенный раствор.
Различают актуальную щелочность и 
потенциальную.
Актуальная щелочность – 
обуславливается наличием в почвенном 
растворе щелочных солей, при 
диссоциации которых образуется  группа 
ОН:
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Потенциальная щелочность 
обнаруживается у почв, содержащих 
поглощенный натрий.



Буферность  почвы- это  ее способность 
противостоять изменению реакции 
почвенного раствора.
Буферность почвы зависит от 
химического состава, ЕКО, состава 
поглощенных катионов и свойств 
почвенного раствора.
Буферность характеризуется 
количеством мл кислоты или щелочи, 
которое необходимо прибавить, чтобы 
изменить концентрацию Н-ионов в 
почвенном растворе.



Проникновение воды через полунепроницаемую 
перепонку в растворе называется осмосом, а 
давление, которое при этом развивается , 
называется осмотическим.
Осмотическое давление почвенного раствора 
имеет важное  значение для растений. 
Если оно равно осмотическому давлению 
клеточного  сока растений или выше его, то 
прекращается поступление воды в  растение и 
оно погибает. 
Величина осмотического давления зависит от 
концентрации почвенного раствора и степени 
диссоциации  растворенных веществ. Наиболее 
высоким осмотическим давлением почвенного  
раствора характеризуются засоленные почвы. 





Значения рН почвенного раствора, оптимальные для 
развития сельскохозяйственных растений и 

микроорганизмов 


