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Анализ климатических условий и пространственно-временной неоднородности почвенной эмис-
сии СО2 в условиях мегаполиса необходим для понимания роли городской зеленой инфраструктуры
в формировании баланса углерода и достижении углеродной нейтральности. Исследования дина-
мики эмиссии СО2 с параллельным наблюдением температуры и влажности почвы проводили на
трех объектах зеленой инфраструктуры Московского мегаполиса, отличающихся по мезоклимати-
ческим условиям, в 2019–2022 гг. Для каждого объекта сопоставляли участки с различными типами
растительности, что позволило оценить внутреннюю неоднородность почвенных и микроклимати-
ческих условий. Температура почвы определяет до 70% общей дисперсии эмиссии СО2. При этом
среднегодовая температура почв на участке в центре города была почти на 3–6°С выше, а влажность –
на 10–15% ниже по сравнению с периферийными участками (10–12 км от центра). Почва под газо-
нами и кустарниками была в среднем на 1–2°С теплее и на 10–15% влажнее, чем под деревьями.
Эмиссия СО2 почвы под газонами была в среднем за год на 20–30% выше таковой по сравнению с
почвой под древесными насаждениями на том же участке. При этом различия между участками с
одинаковой растительностью в центре и на периферии достигали 50%, что отражает высокую уяз-
вимость запасов углерода городских почв к мезоклиматическим аномалиям и высокие риски даль-
нейшего увеличения эмиссии СО2 городскими почвами на фоне климатических изменений.
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устойчивое развитие городской среды
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ВВЕДЕНИЕ
Проблематика глобальных климатических из-

менений в последние десятилетия является од-
ним из основных приоритетов научной и политиче-
ской повестки. Вышедший в 2022 г. 6-й рамочный
доклад МГЭИК [59] – первый после принятия
Парижских соглашений – показал, что традици-
онная цель не допустить глобальное потепление
более, чем на +1.5°C не будет достигнута. Более
того, удержать рост глобальных температур к 2100 г. в
пределах +2.0°C возможно только при условии
достижения углеродной нейтральности – ком-
пенсации выбросов парниковых газов эквива-
лентным депонированием в растительной био-

массе и почве (для наземных экосистем) [11, 28,
29]. В контексте углеродной нейтральности го-
родские экосистемы традиционно рассматрива-
ются как источник антропогенных эмиссий пар-
никовых газов [54]. Занимая менее 3% террито-
рии суши [47, 66], города уже обеспечивают
порядка 75% всех эмиссий CO2 от сжигания иско-
паемого топлива [34], при этом их площадь про-
должает увеличиваться. По последним оценкам
темпов глобальной урбанизации на основании
дистанционных данных, Россия занимает второе
место после Китая по доле быстрорастущих горо-
дов [45]. В связи с этим особое внимание уделяет-
ся развитию городской зеленой инфраструктуры
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как природно-ориентированного решения для
поглощения и аккумуляции углерода [55, 58, 61].
При этом модели и программное обеспечение,
используемое при расчете эффективности таких
решений (например, C-calculator или iTree Eco),
не всегда адекватно оценивают почвенную эмис-
сию СО2, что может приводить к значительным
неточностям прогнозов, учитывая высокое со-
держание углерода в городских почвах, их про-
странственную неоднородность и динамичность
[3, 44, 68].

Несмотря на постоянный интерес к количе-
ственной оценке роли почв в экосистемном ба-
лансе углерода, реализованный, в частности, в
масштабном проекте карбоновых полигонов [1,
8, 15], данные о потоках и запасах углерода в го-
родских почвах не систематизированы и часто
противоречивы. Локальные исследования [3, 7,
22] и литературные обзоры [6, 51, 52, 74] показы-
вают, что удельные запасы углерода в городских
почвах могут быть сопоставимы с естественными
аналогами и даже превышать их. В то же время
многие работы свидетельствуют о высокой эмиссии
СО2 городскими почвами, связанной с комплексом
факторов, включая интенсивную микробную де-
струкцию легкодоступных органических субстра-
тов (торфа, компосты) [68], мероприятиями по со-
держанию и уходу (полив, кошение, внесение ми-
неральных удобрений) [17, 46] или изменением
водно-температурного режима [39, 69]. При этом
эмиссия СО2 характеризуется выраженной из-
менчивостью во времени и пространстве [79], од-
нако факторы данной пространственно-времен-
ной изменчивости в условиях города остаются
малоизученными.

Среди сложного комплекса факторов, опреде-
ляющих пространственную неоднородность
эмиссии СО2 городскими почвами, ведущую роль
играют мезо- и микроклиматические условия.
Характерной особенностью городского климата,
определяющей пространственные закономерно-
сти изменения температур, является эффект ост-
рова тепла, заключающийся в превышении тем-
пературы в городе по сравнению с окружающими
территориями [16, 57]. Данный эффект определя-
ется нескольким факторами, включая запечатан-
ность городских почв, особенности теплофизиче-
ских свойств искусственных материалов (асфальта,
бетона и др.), трехмерную геометрию городской
застройки, антропогенные эмиссии тепла [56,
62]. Эффект острова тепла выражен в наблюдае-
мой на метеостанциях температуре приземного
воздуха, в диагностируемой по спутниковым дан-
ным температуре поверхности [78], а также в тем-
пературе почвы [49] и грунтовых вод [32]. Важной
чертой метеорологического режима городских
территорий является высокая пространственная
неоднородность, обусловленная мозаичностью

городских ландшафтов – чередованием районов
жилой застройки различной плотности и этажно-
сти, промзон, парков и лесопарков различного
размера. Последние особо выделяются на фоне
окружающих городских ландшафтов, являясь
островами холода [33, 35], которые оказывают
охлаждающий эффект и на окружающие застро-
енные территории [30, 70]. Несмотря на то, что
температура и влажность являются общепри-
знанными абиотическими факторами, определя-
ющими интенсивность почвенной эмиссии СО2,
долгосрочные наблюдения влияния городского
микро- и мезоклимата на пространственно-вре-
менную динамику эмиссии СО2 городскими
почвами для Московского мегаполиса не прово-
дились.

Цель исследования – оценить влияние неод-
нородности мезоклиматических и микроклимати-
ческих условий на эмиссию СО2 почвами объектов
городской зеленой инфраструктуры Московского
мегаполиса с учетом сезонной динамики и межсе-
зонных отличий.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Неоднородность климатических и почвенных
условий Московского мегаполиса. Москва – круп-
нейший по населению и площади мегаполис Ев-
ропы. Москва расположена в подзоне южной тайги
и характеризуется умеренно-континентальным
климатом (Dfb по классификации Кеппена). При
этом концентрическая пространственная структура
и высокая плотность застройки приводят к форми-
рованию мезоклиматических аномалий, в первую
очередь, городского острова тепла, отмечаемого
по данным многолетних метеорологических на-
блюдений. Разность температуры воздуха между
центром города (метеостанция Балчуг) и загород-
ными станциями в среднем за год составляет 2°C,
а в отдельные дни с благоприятной погодой мо-
жет достигать 10°C и более [49, 73]. Потепление
климата в Москве дополнительно усиливается за
счет тренда интенсификации городского острова
тепла [12, 13]. Остров тепла определяет наличие
мезоклиматического градиента температуры по
направлению от центра города к периферии, на
фоне которого проявляются более локальные
термические особенности отдельных территорий,
в частности, охлаждающее влияние парков и ле-
сопарков [71, 77]. Городской остров тепла оказы-
вает воздействие на почвенный температурный
режим [50], процессы почвообразования [25] и
функции почв города [27, 76].

Дерново-подзолистые почвы являются преоб-
ладающим зональным подтипом, однако в городе
они преимущественно встречаются на террито-
риях лесопарков и особо охраняемых природных
территорий. На большей части города преоблада-
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ют антропогенно-измененные и антропогенные
почвы, отличающиеся высокой пространствен-
ной неоднородностью и разнообразием свойств и
функций [20, 21]. Значительную территорию за-
нимают реплантоземы и конструктоземы – ис-
кусственные почвы (почвоподобные тела), созда-
ваемые преимущественно для задач озеленения и
благоустройства. Характерным признаком про-
филя таких почв является поверхностный рекуль-
тивационный горизонт RAT, сформированный в
результате подсыпок органических и органо-ми-
неральных смесей. Ежегодно в Москву завозится
более 1 млн м3 органо-минеральных смесей и их
компонентов (торф, компост, котлованные и по-
верхностные техногенные грунты), большая
часть которых характеризуется высоким содержа-
нием органического вещества [2, 23]. В условиях
повышенных температур создаются условия для
быстрой минерализации органического вещества
горизонта RAT, что сопряжено с дополнительной
биогенной эмиссией СО2 и соответствующим не-
гативным воздействием на глобальный климат
[43, 68].

Система экологического мониторинга в
Москве включает более 80 станций контроля за-
грязнения атмосферы, которые регистрируют и
микроклиматические параметры. Мониторинг
состояния почв ежегодно проводится на 250–300
точках, однако он сфокусирован в основном на
агрохимических свойствах и концентрации за-
грязняющих веществ, в то время как наблюдений
за динамикой температуры и влажности почв и
почвенной эмиссией СО2 не проводится. Данные
по эмиссии СО2 почвами Москвы, полученные
отдельными научными группами для локальных
участков разными методами и за различный пе-
риод [5, 25, 39, 40, 69], отражают значительную
пространственно-временную неоднородность.
В то же время анализ этой изменчивости в связи с
изменением мезо- и микроклиматических пара-
метров до настоящего времени не проводился,
что и определило задачу исследования.

Участки наблюдений эмиссии СО2, температуры
и влажности почвы. Мониторинговые исследова-
ния проводили на трех участках городской зеле-
ной инфраструктуры, отличающихся расположе-
нием относительно центра и, как следствие, ме-
зоклиматическими условиями (по данным
мезоклиматического моделирования). Участок 1
(Центр) – дворовая территория, Старомонетный
переулок, 35/33; участок 2 (РУДН) – зеленая зона
кампуса Российского университета дружбы наро-
дов на ул. Миклухо-Маклая и участок 3 (ЛОД) –
Лесная опытная дача РГАУ-МСХА им. К.А. Ти-
мирязева, городской лесопарк, заказник Петров-
ско-Разумовский. На каждом участке было зало-
жено по 10 пробных площадок размером около
1 м2 (круги диаметром 1 м с камерой в центре),

при этом на участках Центр и РУДН площадки
характеризовали разные типы растительности:
древесную (n = 5), газонную (n = 3) и кустарнико-
вую (n = 2), а на участке ЛОД – только древесную
(n = 10) (рис. 1).

Наблюдения проводили с мая 2019 г. по октябрь
2021 г., что позволило охарактеризовать 3 вегета-
ционных сезона. В условиях малоснежной зимы
2019/2020 гг. удалось провести годичный цикл на-
блюдений с мая 2019 г. по май 2020 г., в дальней-
шем измерения проводили с апреля по октябрь со
средним временным шагом в две недели.

Климатический мониторинг и моделирование.
Для оценки влияния мезоклиматических условий
в настоящем исследовании использовали данные
наблюдений и моделирования. Данными наблю-
дений на метеостанциях Московского региона
пользовались для оценки метеорологических
условий и их внутригородской изменчивости за
весь период экспериментальных наблюдений.
Для участков Центр, РУДН и ЛОД применяли
данные метеостанции Балчуг в центре города, ме-
теорологической обсерватории МГУ в парковой зо-
не на юго-западе Москвы и метеостанции ВДНХ в
парковой зоне на севере города (табл. 1). Для более
детального пространственного анализа использо-
вали результаты детализированного численного мо-
делирования метеорологического режима Москвы
за теплый сезон 2019 г. в рамках региональной
климатической модели COSMO [63]. Данную мо-
дель применяли для динамической детализации
глобальных метеорологических данных (анализа
ICON службы погоды Германии) для Московского
региона с шагом сетки 500 м и учетом влияния го-
родской поверхности, что обеспечивали исполь-
зованием параметризации TERRA_URB [38, 80]
и заданием детализированных данных о пара-
метрах городской среды и земельного покрова.
Постановка численных экспериментов с моде-
лью детально описана в статье [77].

Мониторинг почвенной эмиссии СО2. Измере-
ния эмиссии СО2 проводили в центре каждой
пробной площадки камерным методом с исполь-
зованием портативных полевых газоанализато-
ров EGM-5 PP Systems (США) и модифицирован-
ным AZ Instruments 77535 (Тайвань). При измере-
нии AZ использовали камеры, изготовленные на
основе непрозрачных поливинилхлоридных тру-
бок высотой 20 см с площадью основания 95 см2.
Открытые камеры углубляли в почву на глубину
3–4 см за 2 ч до измерений с предварительным
удалением живой биомассы. Данный подход оп-
тимален для городских условий, где повышенные
риски вандализма, поломки в процессе работ по
содержанию и уходу за зелеными территориями
или другие посторонние воздействия ограничи-
вают более продолжительную экспозицию. Перед
проведением измерений камеры проветривали и
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плотно закрывали крышкой, соединенной целлу-
лоидными трубками с газоанализатором. Для пе-
ремешивания воздуха крышки камер снабжены
вентиляторами. Почвенное дыхание оценивали
по увеличению концентрации CO2 в изолирован-
ных камерах, наблюдаемому в течение 3-минут-
ного периода в соответствии с рекомендациями
[10]. При измерении PPS использовали завод-
скую камеру для измерения почвенного дыхания
(SRC-2) высотой 18 см с площадью основания
78 см2 и со встроенным вентилятором для пере-
мешивания воздуха. В соответствии с руковод-
ством пользователя [81] перед измерением камеру

врезали в почву на 2–3 см, предварительно удалив
живую биомассу. Для измерения использовали
автоматизированный режим с задержкой в 30 с,
временем экспозиции 3 мин и линейной аппрок-
симацией. Перед началом мониторинговых ис-
следований проводили сравнительный экспери-
мент по параллельному измерению эмиссии СО2
на всех ключевых участках обоими приборами,
который подтвердил сходимость результатов. Из-
мерения вели в сухую погоду (без осадков) в ин-
тервале между 10 и 15 ч. Суточные ход, проведен-
ный ранее для участков городского леса [5] и газо-
нов [67, 75] в Москве, показал, что значения

Рис. 1. Расположение участков исследования и пробных площадок (основа – карта средних температур июля 2019 г.,
полученная на основе модели COSMO-CLM [72, 79]).
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Таблица 1. Метеостанции, использовавшиеся для характеристики метеорологических условий эксперименталь-
ных участков

Экспериментальный
участок Метеостанция WMO ID метеостанции Координаты метеостанции

Центр Балчуг 27605 55.75 N, 37.63 E
РУДН МГУ 27617 55.71 N, 37.52 E
ЛОД ВДНХ 27612 55.83 N, 37.62 E
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эмиссии СО2, полученные в этом интервале,
близки к среднесуточным. Для расчета суммар-
ной эмиссии СО2 за календарный месяц суточные
значения, полученные в течение месяца, усред-
няли и умножали на количество дней. Суммар-
ную эмиссию СО2 за сезон рассчитывали как сум-
му месячных эмиссий.

Параллельно с измерением эмиссии СО2 на
тех же пробных площадках на расстоянии 3–5 см
от камер проводили измерения объемной влаж-
ности почв (0–7 см, W, %) портативным влагоме-
ром HH-2 ML-3 Theta Kit Delta Instruments (Ве-
ликобритания) и температуры почв на глубинах 1
и 10 см (T, °С) портативным термометром Check-
temp Hanna Instruments (США). Для непрерыв-
ных (с интервалом в 3 ч) наблюдений за темпера-
турой почвы на пробных площадках устанавлива-
ли автономные датчики DS-1922 на глубине 7 и
20 см для оценки внутренней неоднородности
микроклиматических условий.

Почвенное обследование. На каждом участке на
площадке под древесной растительностью закла-
дывали разрез или проводили бурение до 100 см
для описания строения профиля и основных мор-
фологических свойств почв. На каждой площадке
дополнительно отбирали образцы поверхностно-
го слоя почвы (0–10 см) для анализа содержания
общего углерода и азота методом сухого сжигания
(CN-анализатор Elementar Vario, США). Образцы
для определения плотности почвы отбирали
кольцом (буриком Качинского).

Статистическая обработка и анализ данных.
Для обработки и анализа данных использовали
стандартные методы описательной статистики
(среднее, стандартное отклонение, ошибка сред-
него, коэффициент вариации), нормальность вы-
борки проверяли по тесту Левена. Для проверки
значимости различий между участками/площад-
ками применяли многофакторный дисперсион-
ный анализ и тест Тьюки. Взаимосвязь между
эмиссией СО2, температурой, влажностью и фи-
зико-химическими свойствами почв оценивали
на основании регрессионной модели. Статисти-
ческий анализ выполняли, используя программ-
ные продукты RStudio и Statistica 10. Для про-
странственного анализа и визуализации исполь-
зовали ESRI ArcGIS 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Мезо- и микроклиматические условия. Эффект

городского острова тепла, как и внутригородская
изменчивость температуры характерен для всего
периода наблюдений. Для центра города превы-
шение температуры воздуха над средним значе-
нием для загородных метеостанций составляет
1.9°C (t-критерий, p < 0.001), для периферийных
участков оно примерно вдвое меньше 0.8–0.9°C

(t-критерий, p < 0.001). Внутригородская измен-
чивость температуры усиливается летом, особен-
но в условиях жаркой погоды. Для аномально
жарких июня 2019 г., июня и июля 2021 г. темпе-
ратура в центре города превышала загородные
значения на 3 и на 2°C – температуру для метео-
станций вблизи периферийных участков. Положи-
тельная аномалия температуры в городе сопровож-
далась отрицательной аномалией относительной
влажности воздуха, что обычно описывается как
эффект острова сухости. Разность относительной
влажности между городскими и загородными ме-
теостанциями в среднем за весь период составила
11% для центра и 4% для периферийных участков.
Максимальные среднемесячные значения город-
ских аномалий температуры и относительной
влажности составили +3.1°C и ‒19% соответ-
ственно (рис. 2).

Температура почвы значимо коррелировала с
температурой воздуха (r = 0.95, p < 0.01 для по-
верхностного слоя и r = 0.89, p < 0.01 для глубины
7 см). Средние температуры поверхностного слоя
почвы пробных площадок под деревьями на
участке Центр были на 2.1 и 2.7°С выше, чем на
аналогичных площадках участков РУДН и ЛОД
соответственно, а для глубины 7 см разница со-
ставила 2.0 и 2.5°С. Наибольшая разница темпе-
ратур (5–7°С) поверхностных горизонтов почв
между центром и периферией показана для пло-
щадок под газонами в летний период (рис. 3а).
Средняя влажность почвы для этих площадок в
центре была также на 5–10% ниже, чем на пери-
ферии, а летом 2020 г. разница достигала 30%.
При значительной внутренней неоднородности
влажности, определяемой комплексом локаль-
ных факторов (условия затенения, неоднород-
ность гидрофизических свойств подстилающих
горизонтов, микрорельеф, периодичность и ин-
тенсивность полива), значимые различия между
центральными и периферийными участками
можно считать проявлением городского острова
сухости [12, 41, 53].

Анализ неоднородности микроклиматических
(гидротермических) условий внутри участков по-
казал, что и для Центра, и для РУДН почвы под
газонами в среднем на 0.5–1.0°С теплее и на 5–
10% влажнее, чем под деревьями и кустарниками.
Максимальная разница температур также отмеча-
ется в летний период и составила 2.5°С (рис. 3b).
Аналогичные закономерности показаны для
смежных участков травянистой и древесной рас-
тительности в Балтиморе (США) [42], Окленде
(Новая Зеландия) [79], как и в предыдущих иссле-
дованиях в Москве [25, 69, 75].

Неоднородность условий увлажнения при
этом имела менее выраженную сезонную дина-
мику и большой разброс. Например, 07.07.20
влажность почвы на всех площадках в центре со-
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ставила 41–42%, а уже через две недели разница
между газоном и древесной растительностью со-
ставляла 20%. Учитывая, что за этот период зна-
чительных осадков не выпадало, такую законо-
мерность можно объяснить периодичностью и
неоднородностью полива.

Содержание общего углерода и азота в почвах.
Почвы участков РУДН и Центр можно отнести к

рекреаземам [20, 21], так как в верхней части про-
филя выделяются несколько последовательно
сформированных горизонтов RAT. При этом в
центре подсыпку органогенного материала про-
водили относительно недавно, о чем можно су-
дить по наличию слаборазложенных остатков и
ровной границе с подстилающим горизонтом. На
участке РУДН подсыпки в последние 10 лет не

Рис. 3. Динамика температуры почвы (7 см) на площадках газонов участков Центр и РУДН (a) и на площадках с раз-
ными типами растительности участка РУДН (b).
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Рис. 2. Динамика среднемесячной температуры (a) и относительной влажности (b) приземного воздуха на рассматри-
ваемых метеостанциях Москвы и в среднем по выборке фоновых (загородных) метеостанций вокруг города. Серым
цветом показано отклонение от климатической нормы за 1981–2010 гг. для метеостанции ВДНХ. Нижние графики по-
казывают отклонения температуры и влажности в городе от среднего фонового значения.
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проводили, и, по-видимому, горизонт RAT был
сформирован при благоустройстве территории в
начале 2000-х гг. На участке ЛОД описана дерно-
во-подзолистая легкосуглинистая почва, харак-
терная для территории заказника [4]. Содержание
общего С и N в поверхностном горизонте почв
центрального участка было в среднем в 1.5–2 раза
больше, чем для РУДН и ЛОД. Высокое содержа-
ние С в благоустроенных селитебных и рекреаци-
онных зонах в центре города характерно для
Москвы и объясняется добавлением обогащен-
ных органическим веществом почвогрунтов [2,
26, 64]. Содержание С и N в почвах ЛОД близко к
фоновым значениям и соответствует результатам,
полученным ранее для этого хорошо изученного
объекта [5, 9, 18, 69]. Результаты, полученные для
участка РУДН, занимают промежуточное поло-
жение и близки к значениям, характерным для
рекреационных зон [14, 22, 37]. Неоднородность
(стандартное отклонение) содержания углерода и
азота внутри участков составило 1.0–1.5% по С и
0.1% по N, а внутри площадок с одинаковым ти-
пом растительности – 0.2–0.5% по С и 0.01–
0.05% – по N (рис. 4). При этом максимальные
средние значения и минимальная неоднород-
ность показаны для площадок под древесной рас-
тительностью, что можно объяснить как допол-
нительным поступлением органического веще-
ства с опадом, так и большей устойчивостью к
разложению за счет более низких температур. Со-
отношение C : N на всех участках находилось в
пределах от 13 до 17, плотности поверхностного
горизонта – от 0.9 до 1.1 г/см3, статистически зна-
чимых различий по этим показателям не выявлено.

Факторы пространственно-временной неодно-
родности эмиссии СО2. Усредненные за период
измерений эмиссии СО2 почвами центрального
участка были выше на 20% по сравнению с РУДН
и почти в 2 раза по сравнению с ЛОД. При срав-

нении данных только под древесной раститель-
ностью тенденция сохраняется, но разброс значе-
ний немного снижается – средние эмиссии для
Центра, РУДН и ЛОД составили соответственно
4.7 ± 0.9, 3.6 ± 0.3 и 2.8 ± 0.2 г С/(м2 сут). Абсолют-
ные значения могут быть несколько завышены в
связи с укороченным периодом экспозиции, од-
нако это не повлияло на выявленные закономер-
ности различий эмиссии СО2 внутри и между
участками, так как для всех участков применяли
единый подход к измерениям. Максимальные
различия между центром и периферией отмечены
в летний период, когда и эффект городского ост-
рова тепла наиболее заметен (рис. 5а). Внутри
участков наименьшая средняя эмиссия СО2 пока-
зана для почв под деревьями, для которых характер-
ны наиболее низкие температуры поверхностных
горизонтов и, как правило, меньшая по сравнению
с другими площадками влажность. Разница между
площадками под газонами и кустарниками была
менее очевидна и менялась в течение сезона. Вес-
ной и осенью более интенсивная эмиссия зафикси-
рована для почв под газонами, а в летний период
различия значений между газонными и кустарни-
ковыми площадками статистически не значимы
(ANOVA, тест Тьюки p = 0.36) (рис. 5b). По-видимо-
му, разница между площадками объясняется в
первую очередь системой ухода, определяющей
регулярное антропогенное воздействие и регули-
рующей поступление органического вещества.
Так, практика ухода за городскими газонами под-
разумевает внесение азотных удобрений в весен-
ний период и систематический полив в летний
период, что повышает микробиологическую ак-
тивность и может приводить к дополнительной
эмиссии СО2 [46, 65]. В то же время скошенная с
газонов трава, как правило, собирается и выво-
зится в отличие от листьев кустарников, что мо-
жет стать источником дополнительного поступле-
ния органического вещества для последних [31, 60].

Рис. 4. Содержание С (a) и N (b) в поверхностных горизонтах (0–5 см) почв под древесной (д), кустарниковой (к) и
газонной (г) растительностью на участках Центр (Ц), РУДН (Р) и ЛОД (Л).
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В целом полученные значения для участков с
древесной растительностью близки к тем, что по-
казаны для аналогичных экосистем в Москве –
ботанического сада МГУ им. М.В. Ломоносова
[39, 40] и Петровско-Разумовского заказника [5].
Эмиссия СО2 почвами под газонами и кустарни-
ками соответствует значениям, полученным для
газонов на модельных почвенных конструкциях
[67]. Интересно, что и эмиссии СО2, и темпера-

турный режим почв на площадках древесно-ку-
старниковой растительности в центре Москвы
оказались близки к объектам в г. Курск, располо-
женном на 500 км южнее [19, 24], что также иллю-
стрирует эффект городского острова тепла. Сред-
ние за сезон эмиссии СО2 городскими почвами,
полученные в рамках похожего исследования в
Бостоне (США), для газонов были аналогичны
результатам газонных площадок участков Центр

Рис. 5. Сезонная динамика эмиссии СО2 почвами площадок под древесной растительностью на всех участках (a) и
почвами площадок с разным типом растительности на участке РУДН (b).
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и РУДН (5.0 г/(м2 сут) по сравнению с 5.0 и
4.8 г С/(м2 сут) соответственно), а для почв город-
ского леса несколько меньше, чем для участка
ЛОД (2.7 г/(м2 сут) по сравнению с 3.1 г/(м2 сут)).
При этом для селитебных зон Бостона биогенная
почвенная эмиссия СО2 составила более 70% от
антропогенной эмиссии СО2 при сгорании иско-
паемого топлива [36]. В городах с более жарким
климатом показаны наибольшие значения. На-
пример, усредненная за вегетационный сезон
эмиссия СО2 почвами городских газонов в Мель-
бурне (Австралия) варьировала от 7 до 12 г/(м2 сут).
Полив и внесение минеральных удобрений были
основным фактором выявленной неоднородно-
сти с увеличением эмиссии на 40% на орошаемых
и удобряемых площадках в сравнении с контро-
лем [47].

Температура была основным значимым фак-
тором, определившим 41% от общей дисперсии
эмиссии СО2 для всей выборки. Выявленная за-
кономерность уменьшения эмиссии СО2 от цен-
тра к периферии при высокой значимой зависи-
мости от температуры поверхностных горизонтов
подтверждает исходную гипотезу о влиянии го-
родского острова тепла на пространственную не-
однородность эмиссии СО2 городскими почвами
в Москве. При анализе зависимости между эмис-
сией СО2 и температурой поверхностного гори-
зонта отдельных участков и типов растительности
внутри участков коэффициент детерминации R2

варьировал от 0.26 до 0.72 (при этом для всех ва-
риантов зависимость была статистически значи-
ма) (рис. 6). В среднем температурный коэффи-
циент Q10 составил 2.5, но для газонных участков
он увеличивался до 4.5. Значимой зависимости от
влажности в течение всего сезона не показано,
что, по-видимому, объясняется поливом терри-
тории в летний период, когда недостаток воды в

почве мог бы оказать лимитирующее воздействие
на микробиологическую активность. Наряду с
температурой почвенная эмиссия СО2 зависела
от содержания С и N в поверхностном горизонте
почвы – коэффициенты корреляции этих показа-
телей с усредненными для пробных площадок
значениями эмиссии СО2 составили соответ-
ственно 0.60 и 0.62 и были статистически значи-
мыми (p < 0.05).

Для поверхностного горизонта почв участка
центральной части Москвы по сравнению с пери-
ферийными участками характерны более высо-
кие температуры (на 3–7°С в летний период) и
почти двукратное превышение содержания орга-
нического вещества, в основном внесенное с под-
сыпками органических и органо-минеральных
субстратов в результате работ по озеленению и
благоустройству. Сочетание этих факторов созда-
ет условия для увеличения почвенной эмиссии
СО2. Так, суммарная за сезон дополнительная
эмиссия СО2 почвами под газонами и кустарни-
ками в центре по сравнению с аналогичными
площадками РУДН, рассчитанная по среднеме-
сячным значениям на период апрель–октябрь
2020 и 2021 гг., составляет до 200 г С/м2. Общая
площадь территории газонной и древесно-ку-
старниковой растительности в Московском мега-
полисе, подверженной воздействию городского
острова тепла (т.е. находящейся в пределах
МКАД и не включающей крупные массивы го-
родских лесов на окраинах), по данным дистанцион-
ного зондирования, составляет около 300 км2 [77].
Таким образом, дополнительная биогенная
эмиссия для этих территорий может составлять
до 60 тыс. т С ежегодно. Близкие оценки получе-
ны ранее на основании моделирования влияния
городского острова тепла на базальное дыхание
почвы в Московском мегаполисе [69]. Безуслов-
но, неопределенность такой оценки высока, а ре-

Рис. 6. Зависимость эмиссии СО2 от температуры поверхности почвы для общей выборки (a) и для газонов участка
РУДН (b).
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альные значения будут зависеть не только от пло-
щади и интенсивности городского острова тепла,
но и от физико-химических свойств почвы, в том
числе не рассмотренных в рамках данного иссле-
дования (например, содержания тяжелых метал-
лов или легкорастворимых солей). В то же время
очевидно, что сочетание мезоклиматических ано-
малий с существующей практикой использова-
ния торфосодержащих почвогрунтов для задач
озеленения и благоустройства сопряжено с се-
рьезными рисками дополнительных эмиссий
парниковых газов и ставит под сомнение эффек-
тивность городских газонов как решения, на-
правленного на достижение целей углеродной
нейтральности и климатической адаптации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Городские экосистемы чувствительны к гло-

бальным климатическим изменениям, так как
последствия общего потепления усиливаются и
усложняются мезоклиматическими аномалиями,
среди которых городской остров тепла оказывает
наиболее заметное воздействие на состояние го-
родской среды и функционирование городских
почв. Мезоклиматическое моделирование терри-
тории Московского мегаполиса показало явный
градиент температуры воздуха от центра к пери-
ферии. Мониторинг эмиссии СО2, температуры и
влажности почв в течение сезонов 2019–2021 гг.
на объектах, выбранных в соответствии с выяв-
ленным градиентом, показал значимо бóльшие
эмиссии СО2 в центре по сравнению с перифери-
ей и зелеными зонами. Внутри участков наиболь-
шая эмиссия была характерна для почв под газо-
нами и кустарниками, где отмечались локальные
максимумы температуры и влажности почвы. Тем-
пература поверхностного горизонта и содержание
углерода и азота были основными факторами,
определившими пространственно-временную не-
однородность эмиссии СО2 почвами Москвы. Со-
четание высокого содержание органического уг-
лерода и максимального проявления городского
острова тепла в центральной части приводит к
ежегодной эмиссии до 200 г С/м2, в первую оче-
редь, за счет газонов в центре города. На основа-
нии полученных данных, развитие крупных мас-
сивов древесно-кустарниковой растительности
представляется более эффективным решением
для снижения климатических рисков, по сравне-
нию с массовым созданием газонов на основе
торфо-песчаных смесей, что необходимо учиты-
вать для достижения целей углеродной нейтраль-
ности и устойчивого развития городской среды.
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The Influence of Meso- and Microclimatic Conditions on the CO2 Emission of Soils 
of the Urban Green Infrastructure of the Moscow Metropolis

V. I. Vasenev1, *, M. I. Varentsov2, D. A. Sarrzhanov3, K. I. Makhinya3,
D. D. Gosse4, D. G. Petrov5, and A. V. Dolgikh5

1Soil and Landscape Geography Group, Wageningen University, Wageningen, 6707 Netherlands
2BSCIENTIFIC Research Computing Center, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991 Russia
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Against the backdrop of global warming, urban ecosystems are becoming increasingly vulnerable to climate
stresses. Strategies for climate adaptation developed for almost every major city in the world pay considerable
attention to urban green infrastructure as a nature-oriented solution for carbon sequestration. However, the
influence of urban climate conditions on the spatial and temporal heterogeneity of CO2 emissions from urban
soils remains poorly understood, which can lead to inaccurate estimates and probably inflated expectations
of urban green infrastructure in the context of carbon neutrality. Studies of CO2 emission dynamics with par-
allel observation of soil temperature and moisture were conducted at three green infrastructure sites in the
Moscow metropolis, which differ in contrasting mesoclimatic conditions, in 2019–2022. Plots with different
vegetation types were compared for each site, which allowed us to assess the internal heterogeneity of soil and
microclimatic conditions. Soil temperature and moisture were determined to 70% of the total variance of CO2
emissions. At the same time, mean annual soil temperature in the center was almost 3–6°C higher and mois-
ture was 10–15% lower compared to the periphery. Soils under lawns and bushes were, on average, 1–2°C
warmer and 10–15% wetter than under trees. Soil CO2 emission under lawns was, on average, 20–30% higher
than that under woody plantings in the same plot. At the same time, the differences between the plots with
the same vegetation in the center and on the periphery reached 50%, which confirms the high vulnerability
of urban soil carbon stocks to mesoclimatic anomalies and the high risks of increased CO2 emission by urban
soils against the background of climate change.

Keywords: urbanization, urban soils, heat island, carbon stocks, soil respiration, sustainable urban develop-
ment
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