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ЮБИЛЕЙ И.В. ЗАБОЕВОЙттттттттттттттттттттт ттттттттттттттттттттт
Ия Васильевна Забоева – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, за-

служенный работник науки и культуры Коми АССР, лауреат премии им. академика В.Р. Вильямса, дважды лауреат Госу-
дарственной премии Республики Коми в области науки, главный научный сотрудник отдела почвоведения Института
биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук 12 мая 2014 г. отметила 90-летний
юбилей.

Ия Васильевна – это не просто
научный сотрудник Института
биологии, не просто известный

ученый, не просто почвовед-географ,
это человек, с именем которого связа-
на целая эпоха становления науки о
почвах – почвоведения – в Коми крае,
развития коми школы почвоведения,
последовательно раскрывающей загад-
ки и тайны почв земли коми.
И.В. Забоева родилась в г. Сыктыв-

кар в семье служащих. До революции
основным занятием родителей было
земледелие. В 1941 г. Ия Васильевна
с отличием закончила среднюю шко-
лу № 1 г. Сыктывкар, мечтала посту-
пить в медицинский институт. Но 22
июня 1941 г. война резко изменила жизнь всей на-
шей страны и нарушила все планы и мечты выпус-
кников. Только четверо из 16 ребят – одноклассни-
ков Ии Васильевны – вернулись с фронта, а из пе-
дагогов-мужчин, ушедших на фронт, не вернулся
никто.
Вместо медицинского института Ия Васильевна

становится студенткой естественного факультета
Коми государственного педагогического института.
На хрупкие девичьи плечи легли все тяготы воен-
ного времени. Учеба была платной, пришлось учить-
ся и работать лаборантом на кафедре химии. После
лекций осваивали военное дело: учились стрелять
из снайперской винтовки и ручного миномета. Вы-
ходных дней практически не было – зимой в вос-
кресные дни все студентки возили дрова на санках
для своего родного института из Красного Затона –
это около 5 км. Летом работали на молевом сплаве
леса, в запанях по сортировке и сплотке древеси-

ны, шпаговали и буксировали плоты.
За работу в годы учебы в институте
И.В. Забоева была награждена меда-
лью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

 После окончания пединститута Ия
Васильевна в числе шести выпускниц
была направлена в аспирантуру, ко-
торая открылась в памятном победном
1945 г. при Коми Базе АН СССР. Вы-
бор специальности в аспирантуре был
связан с именами двух замечательных
женщин-почвоведов – научного ру-
ководителя д.с.-х.н., проф. Евгении
Николаевны Ивановой и заведующей
сектором почвоведения Коми Базы АН
СССР к.с.-х.н. Ольги Афанасьевны По-

лынцевой. Работа под руководством таких выдаю-
щихся ученых, замечательных людей и энтузиастов
науки во многом определила дальнейшую судьбу
И.В. Забоевой и на всю жизнь связала ее с удиви-
тельным миром почв.
Освоение методик исследования, выполнение

физико-химических анализов Ия Васильевна про-
водила в Почвенном институте им. В.В. Докучаева,
с которым до сих пор, начиная со времени ее учебы
в аспирантуре, сохраняются и продолжаются тес-
ные творческие связи теперь уже отдела почвоведе-
ния Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Е.Н.
Иванова в первый же год аспирантуры организова-
ла экспедиционный выезд своих аспиранток И.В.
Забоевой и Т.А. Стениной в Челябинскую область
для освоения полевых методов исследования почв
и ознакомления с почвами степной зоны. После та-
кой практики Ия Васильевна приступила к само-
стоятельному сбору материала по теме своей дис-

И.В. Забоева

Отличники учебы Коми АССР в Москве. Крайняя справа в
верхнем ряду И.В. Забоева (1938 г.).

Студенты естественного факультета Коми государственно-
го педагогического института (1942 г.). Стоят: крайняя слева Т.А.
Стенина, крайняя справа – И.В. Забоева.
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сертации. В те трудные послевоенные годы прихо-
дилось работать без рабочих, без необходимого по-
левого оборудования, без привычных нам топогра-
фических карт (М 1:100 000). В распоряжении ас-
пирантки в лучшем случае были карты миллионно-
го масштаба. Тем не менее, Ия Васильевна в корот-
кие сроки выполнила исследования почвенного по-
крова верховьев бассейна р. Вычегда и успешно за-
щитила в 1952 г. кандидатскую диссертацию в Поч-
венном институте им. В.В. Докучаева на соискание
ученой степени кандидата сельскохозяйственных
наук по теме «Почвы бассейна верховьев р. Вычег-
ды». Спустя два года после окончания аспиранту-
ры и работы в должности младшего научного со-
трудника И.В. Забоеву назначают исполняющим
обязанности, а через год избирают по конкурсу заве-
дующей отделом почвоведения Коми филиала АН
СССР. В 1957 г. ей присваивают ученое звание «стар-
ший научный сотрудник».
Ия Васильевна – молодой и талантливый орга-

низатор – совместно с сотрудниками отдела про-
должила работы по составлению почвенной карты
Республики Коми (М 1:1 000 000), которые были
начаты еще в 1944 г. под руководством О.А. По-
лынцевой и Е.Н. Ивановой. Организовала изучение
сезонных изменений современных почвообразова-
тельных процессов в зональных почвах, выявление
их основных диагностических признаков. Всемер-
но содействовала развитию агропочвенных иссле-
дований с целью оценки продуктивности пахотных
подзолистых почв, разработки системы воспроиз-
водства почвенного плодородия и эффективного
применения удобрений.
Выдающиеся способности Ии Васильевны как

исследователя и организатора были высоко оцене-
ны, и в 1965 г. она была назначена директором
Института биологии, которым бессменно руководила
в течение 20 лет. В этот период И.В. Забоева прове-
ла большую организаторскую работу для укрепле-
ния и расширения биологических исследований на
европейском Северо-Востоке. При ее непосредствен-
ном участии было создано несколько новых направ-
лений в Институте. Главное внимание она уделяла
не только разработке научных основ рационально-
го использования биологических ресурсов в усло-
виях Севера, но и практическому применению ре-
зультатов научных исследований в сельскохозяй-
ственном производстве, лесном хозяйстве, в облас-
ти охраны окружающей среды. Институт выполнил
коллективную работу для спасения Коми края от
надвигающейся беды – переброски части стока Пе-
чоры и Вычегды в бассейн Каспийского моря путем
создания системы обширных водохранилищ с за-
топлением огромных территорий с населенными
пунктами. Биологами были показаны невосполни-
мые потери земельных и лесных ресурсов, расти-
тельного и животного мира. И в том, что прави-
тельство страны приняло решение о прекращении
работ, связанных с поворотом стока северных рек
на юг (а эти работы уже были начаты), – есть за-
слуга и Ии Васильевны Забоевой.
С И.В. Забоевой, крупным почвоведом-географом,

связано не только развитие новых направлений в
Институте, но и создание школы почвоведов Рес-
публики Коми, которая внесла весомый вклад в

На переднем плане д.с.-х.н., проф. Е.Н. Иванова и ее уче-
ница – И.В. Забоева.

Биологи успешно провели семинар по проблемам сельского
хозяйства в Межадоре. Слева направо: заместитель председа-
теля президиума Коми филиала АН СССР М.П. Рощевский, жур-
налист А.З. Ануфриев, директор совхоза «Межадорский» К.С.
Костырев, директор Института биологии И.В. Забоева (1975 г.).

познание особенностей функционирования и эволю-
ции почв и почвенного покрова на европейском Се-
веро-Востоке. При ее активном участии составлена
почвенная карта Республики Коми (М 1:1 000 000),
изданы листы Государственной почвенной карты
России на территорию европейского Северо-Восто-
ка – Q-39 (Нарьян-Мар), Q-40 (Печора), Q-41 (Вор-
кута), Р-39 (Сыктывкар), Р-40 (Красновишерск),
создана серия почвенно-экологических карт, имею-
щих важное значение для принятия управленчес-
ких решений по охране окружающей среды. Почвен-
ная карта востребована на всех уровнях, поскольку
она раскрывает причинно-следственные связи гео-
графических процессов и явлений, она – важней-
ший источник материалов для оценки параметров
окружающей среды, прогнозирования изменений ее
состояния, научная основа для целей экологичес-
кой экспертизы.
В процессе составления почвенной карты были

выявлены закономерности формирования почв и
почвенного покрова на обширной территории Рес-
публики Коми, их качественные различия по био-
климатическим подзонам. Ее северо-восточная часть
выходит в полярный пояс в зону тундры, осталь-
ная территория расположена в бореальном умерен-
но-холодном поясе таежной зоны. Значительная
протяженность республики с юга на север и пре-
имущественно равнинный характер ее поверхности
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обусловили четкую широтную зональность в разви-
тии растительного и почвенного покрова. В состав-
лении классификационного списка почв активное
участие принимала И.В. Забоева: в равнинной час-
ти республики в составе почвенного покрова она
выделила восемь типов почв, на Урале – девять
типов горных почв. Основные биоклиматические,
географо-генетические закономерности формирова-
ния почвенного покрова на европейском Северо-Во-
стоке изложены в работах И.В. Забоевой. В субарк-
тической зоне под ерниковой кустарничково-мохо-
вой растительностью развиты тундровые поверхно-
стно-глеевые мерзлотные почвы. В таежной зоне под
зеленомошными темнохвойными лесами господству-
ют почвы подзолистого типа, в которых с севера на
юг проявляются подзональные черты, более четко
выраженные в автоморфном ряду почвообразования.
В северной тайге на дренированных увалах прире-
чий формируются глееподзолистые почвы, оглеен-
ные с поверхности, с характерной «висячей» вла-
гой в подзолистом горизонте, в средней тайге – ти-
пичные подзолистые почвы без дернового процес-
са, в южной тайге – дерново-подзолистые почвы с
аккумулятивным гумусовым горизонтом. Назван-
ные подтипы подзолистых почв имеют наибольшее
народнохозяйственное значение – на них произрас-
тают наиболее производительные леса, они в пер-
вую очередь вовлекаются под пахотные угодья. В це-
лом эти почвы обладают низким природным плодо-
родием – малогумусны, обладают высокой кислот-
ностью, бедны питательными элементами.
Характерной особенностью водораздельных про-

странств является их слабая дренированность, пре-
обладают плоскоравнинные ландшафты, широко
развито полугидроморфное почвообразование вслед-
ствие застоя атмосферных осадков и поднятия уров-
ня почвенно-грунтовых вод. В этих условиях преоб-
ладают подзолисто-болотные почвы, они подразде-
ляются на торфянисто- и торфяно-подзолисто-глее-
ватые и глеевые почвы, развитые под долгомошно-
сфагновыми лесами. По занимаемой площади под-
золисто-болотные почвы преобладают в Коми крае.
К настоящему времени выявлен количественный и
качественный характер почвенного покрова терри-
тории республики, описан почвенный состав ее зе-
мельных ресурсов.

Ия Васильевна всегда уделяла и уделяет особое
внимание организации стационарных исследований
процессов и режимов формирования целинных и
пахотных почв. Одновременно с работой над кар-
той при содействии Ии Васильевны были организо-
ваны стационарные исследования с целью выявле-
ния особенностей сезонной динамики водного и тем-
пературного режимов, специфики миграционных
процессов, гумусообразования и продуктивности
тундровых и таежных почв. Эти работы выполняли
А.В. Кононенко, А.В. Слобода, И.Б. Арчегова, А.Н.
Цыпанова, Г.В. Русанова, В.Г. Казаков. Структуру
почвенного покрова таежных ландшафтов исследо-
вал Г.М. Втюрин. Основополагающие работы в изу-
чении микрофлоры таежных почв выполнила Т.А.
Стенина. Работами Г.А. Симонова и Е.Г. Кузнецо-
вой выявлены преобразования минеральной массы
элювиально-дифференцированных почв.
В течение нескольких лет И.В. Забоева проводи-

ла стационарные почвенные исследования вблизи
с. Усть-Цильма. Благодаря этим работам впервые
определена биологическая продуктивность и охарак-
теризованы водный и температурный режимы севе-
ротаежных глееподзолистых почв, изучен кругово-
рот зольных элементов и азота в системе ельник
зеленомошник–глееподзолистая почва. Все эти ма-
териалы легли в основу докторской диссертации
«Почвы и земельные ресурсы Коми АССР», кото-
рую Ия Васильевна успешно защитила в 1973 г. в
Почвенном институте им. В.В. Докучаева, а одно-
именная монография (Сыктывкар, 1975) по праву
считается классическим научным трудом и являет-
ся настольной книгой нескольких поколений поч-
воведов России. Спустя 35 лет после выхода первой
крупной монографии о почвах республики вышел
второй фундаментальный труд – «Атлас почв Рес-
публики Коми» (Сыктывкар, 2010), который, по
мнению академика Николая Павловича Юшкина,
можно считать своего рода почвенным портретом
республики.
Глубокое детальное изучение современных поч-

венных процессов позволили И.В. Забоевой с со-
трудниками отдела почвоведения доказать наличие
на европейском северо-востоке России подзолооб-
разовательного процесса на суглинистых почвооб-
разующих породах, что оспаривалось зарубежны-
ми исследователями. В 1974 г. на организованной в
рамках Х международного конгресса почвоведов
(Москва) почвенной экскурсии вблизи Сыктывка-
ра, в которой участвовали почвоведы 18 стран во
главе с проф. Дюдалем (Франция), руководителем
отдела земельных ресурсов Международной орга-
низации по сельскому хозяйству и продовольствию
при ООН, специалисты убедились в существовании
подзолистых почв на европейском северо-востоке
России.
Ия Васильевна – талантливый организатор на-

учных исследований. Совместно со своими учите-
лями О.А. Полынцевой и Е.Н. Ивановой она созда-
ла школу почвоведов Республики Коми, которая
внесла весомый вклад в познание особенностей функ-
ционирования и эволюции педосферы на европей-
ском северо-востоке России. Впервые для этого ре-
гиона выполнено изучение структуры почвенного
покрова с целью эколого-почвенного прогнозирова-Много еще проблем ждет биологов впереди (1977 г.).
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ния, выявлены направления и механизмы эволю-
ции почвенного покрова.
В 1950-е годы были развернуты агропочвенные

исследования с целью повышения плодородия па-
хотных почв на Севере. Изучение почвообразова-
ния в агроландшафтах дало новый материал, ха-
рактеризующий круговорот веществ в агроценозах
в подзоне средней тайги. Работами Т.Г. Заболоцкой
и И.И. Юдинцевой выявлены особенности биологи-
ческого круговорота питательных элементов в аг-
роценозах, установлены коэффициенты использова-
ния биофильных элементов из почвы. Процессы
трансформации азота в целинной и освоенных та-
ежных и тундровых почвах исследованы В.А. Без-
носиковым, особенности миграции микроэлементов
в почвах выявлены Г.Я. Елькиной. На основании
этих исследований разработаны рекомендации для
оптимизации доз минеральных удобрений под ос-
новные сельскохозяйственные культуры.
В настоящее время сотрудники отдела почвове-

дения Института изучают процессы пойменного поч-
вообразоавния в бассейнах северных рек (Е.М. Лап-
тева), природу кислотности в почвах различного ге-
незиса (Е.В.Шамрикова), молекулярное строение гу-
мусовых соединений почв тундровой и таежной зон

И снова о голоценовых подзолистых почвах –
слева направо: академик И.П. Герасимов, предсе-
датель Президиума Коми филиала АН СССР д.э.н.
В.П. Подоплелов, д.с.-х.н. И.В. Забоева, к.с.-х.н.
Т.А. Стенина (1971 г.).

Дискуссия у разреза подзолистой почвы на региональном совещании поч-
воведов северо- и среднетаежных подзон европейской части СССР (1972 г.).

В разрезе подзола – слева направо: д.с.-х.н. И.В. Забоева,
д.б.н. Г.В. Русанова, проф. Рейндерс (Голландия) (1978 г.).

(Е.Д. Лодыгин, Р.С. Василевич), выявляют содер-
жание в них полиароматических углеводородов
(Д.Н. Габов), параметры функциональной активно-
сти почвенной микробиоты (Ю.А. Виноградова), осо-
бенности строения и свойств почв горных ландшаф-
тов (Е.В. Жангуров, А.А. Дымов) и своеобразие почв
переходной полосы от таежной к тундровой зоне
(А.В. Пастухов), ведут долговременный мониторинг
температурного и водного режимов тундровых почв
(Д.А. Каверин). Все эти исследования направлены
на углубление и расширение представлений о гене-
зисе почв таежных и тундровых ландшафтов, их
экологических и биосферных функциях, роли почв
в развитии и устойчивом функционировании биогео-
ценозов на Севере.
Список опубликованных И.В. Забоевой работ

включает более 280 наименований (рукописные ма-
териалы, научные и информационные публикации),
включая 19 монографий и 16 почвенных карт. Ее
работы – это пример высокого профессионализма,
широты мышления, тщательной продуманности, вы-
веренности и отточенности изложения. Блестящий
лектор, мастерски владеющий аудиторией, Ия Ва-
сильевна систематически выступает с научными
докладами на международных, российских и реги-

Почва – это сложнейшее природное образование, с особен-
ностями функционирования которых нам придется еще долго
разбираться (1978 г.).
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ональных конференциях почвоведов и специалис-
тов сельского хозяйства. Она – инициатор и орга-
низатор проведения многих российских и между-
народных конференций как по биологическим про-
блемам в целом, так и почвоведению. При форми-
ровании научных программ конференций Ия Васи-
льевна всегда уделяла особое внимание научным
почвенным экскурсиям. Большой резонанс в среде
почвоведов получили II международная конферен-
ция «Криопедология-97», международная конферен-
ция «Биогеография-2002», «Лесное почвоведение-
2007», проведенные на базе Института биологии.
В этих конференциях участвовали почвоведы мно-
гих стран, в том числе Венгрии, Германии, Голлан-
дии, Дании, Канады, Китая, США, Франции и Фин-
ляндии, они высоко оценили работу почвоведов Ин-
ститута биологии.
И сегодня И.В. Забоева полна энергии и твор-

ческих замыслов. Осуществляет научное руковод-
ство аспирантами и докторантами, ведет большую
научно-организаторскую работу. Она – председатель
Коми отделения Докучаевского общества почвове-
дов РАН, почетный член президиума Коми НЦ и
ученого совета Института биологии. Научная и орга-

Обсуждение дискуссионных вопросов генезиса подзолистых
почв. Профессор И.В. Забоева и академик С.Э. Вомперский
(Сыктывкар, 2003 г.).

Теперь можно и отдохнуть. Академик Г.В. Добровольский и
профессор И.В. Забоева после заключительной сессии между-
народной конференции «Криопедология-1997».

низаторская деятельность И.В. Забоевой отмечена
премией им. В.Р. Вильямса и дважды Государствен-
ной премией Республики Коми в области науки,
двумя орденами «Знак почета», орденом «Дружбы
народов», десятью медалями, почетными грамота-
ми президиума АН СССР и Верховного Совета
РСФСР. В течение нескольких лет Ия Васильевна
на конкурсной основе получала государственную
научную стипендию РАН.
Ия Васильевна Забоева не только крупный уче-

ный, чуткий педагог, активный общественный дея-
тель, но и человек огромного личного обаяния. Своей
беззаветной преданностью любимой науке, большим
трудолюбием, принципиальностью и скромностью
она снискала любовь и уважение среди своих кол-
лег, учеников и широких слоев общественности.
Будучи большим жизнелюбом, Ия Васильевна в
любых ситуациях находит хорошее и полезное. Это
во всех отношениях Человек с большой буквы.

С благодарностью
сотрудники Института биологии,

Коми отделение
Докучаевского общества почвоведов РАН
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ЮБИЛЕЙНЫЙ РЕПОРТАЖ

26 мая 2014 г. состоялось совместное заседание
президиума Коми НЦ УрО РАН и ученого совета
Института биологии Коми НЦ УрО РАН, посвящен-
ное 90-летию со дня рождения доктора сельскохо-
зяйственных наук, профессора Ии Васильевны За-
боевой. Это событие собрало значительное количе-
ство  людей – сотрудников Коми НЦ УрО РАН и
гостей, пришедших поздравить юбиляра, всех тех,
кто знает Ию Васильевну Забоеву – замечательного
человека, истинного ученого, неутомимого иссле-
дователя почв земли коми, человека, вся жизнь ко-
торого была связана со становлением и развитием
Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Развитие
биологических исследований в Республике Коми и
творческая жизнь Ии Васильевны Забоевой – две
составляющие одного процесса, они неразрывно свя-
заны друг с другом.
Много добрых слов прозвучало в адрес Ии Васи-

льевны. С юбилейной датой поздравили Ию Васи-
льевну Забоеву Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин, ВРИО Главы Рес-
публики Коми В. Гайзер, министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми Ю.В. Лисин, председатель президиума Коми
НЦ УрО РАН А.М. Асхабов.
Ию Васильевну – известного почвоведа Респуб-

лики Коми, посвятившего почти 70 лет своей жиз-
ни служению матери-природы, стоявшего на защи-
те ее богатейших кладовых, знают не только колле-
ги, но и работники сельского и лесного хозяйства
республики, природоохранных организаций, выс-
ших учебных заведений, широкие слои обществен-
ности. В этот торжественный день слова призна-

Со словами искренней признательности за неоценимый
вклад в развитие науки и становление Института биологии –
председатель  президиума Коми НЦ УрО РАН академик А.М.
Асхабов, заместитель председателя президиума д.бн. В.В. Во-
лодин, ученый секретарь д.б.н. Н.В. Ладанова.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми Ю.В. Лисин с поздравительным адресом в
честь юбилея И.В. Забоевой, старейшего научного сотрудника,
всю свою жизнь стоящего на страже охраны природы Коми края.
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тельности и пожелания здоровья, душевной гармо-
нии, оптимизма и благополучия прозвучали в ад-
рес юбиляра со стороны коллег – сотрудников раз-
личных подразделений Института биологии и его
ветеранов, а также других институтов Коми науч-
ного центра. Приятным сюрпризом для юбиляра
стало поздравление администрации и сотрудников
Почвенного института им. В.В. Докучаева, с кото-
рым Ию Васильевну и почвоведов Института био-
логии связывают давние творческие отношения.
Теплый приветственный адрес привезла на юбилей-
ное торжество дочь Ии Васильевны – почвовед, д.б.н.
А.А. Гольева.
Ключевым моментом заседания по праву можно

считать доклад И.В. Забоевой – «Становление поч-
венных исследований в Коми крае», как всегда при-
влекший внимание всей аудитории  своей четкостью,
логичностью и яркой эмоциональностью. Текст ее
доклада опубликован в очередном номере «Известий
Коми научного центра УрО РАН» (2014, № 3).

Заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Коми А.В. Буткин (слева) поздравил И.В. За-
боеву со знаменательной датой.

Лес и почва неразрывно связаны друг с другом, как и иссле-
дования почвоведов и сотрудников отдела лесобиологических
проблем Севера. Заведующая отделом д.б.н. С.В. Загирова и
сотрудники д.б.н. К.С. Бобкова, к.б.н. Т.Н. Пристова, инженер
С. Швецов поздравляют юбиляра.

От имени ветеранов Института биологии Коми НЦ УрО РАН
И.В. Забоеву поздравила к.с.-х.н. А.Н. Цыпанова, много лет про-
работавшая под руководством юбиляра в отделе почвоведения.

Заведующий отделом математики д.ф.-м.н. Н.А. Громов с
юбилейной речью в честь И.В. Забоевой.

Приветственный адрес Почвенного института им. В.В. До-
кучаева зачитывает дочь И.В. Забоевой – почвовед, д.б.н. А.А.
Гольева.

Доклады Ии Васильевны – пример четкости, ясности и ло-
гичности мысли.

Есть о чем поговорить директорам разных периодов станов-
ления и развития Института. Слева – д.б.н. С.В. Дегтева, спра-
ва – д.с.-х.н. И.В. Забоева.
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ОТ УЧИТЕЛЯ К УЧЕНИКАМ

Глубокоуважаемая Ия Васильевна!
Примите самые теплые и искренние поздравления и пожелания в день вашей юбилейной даты от президиума Коми научного

центра УрО РАН!
Вы относитесь к тем женщинам, которые составляют гордость Республики Коми. Тот путь, который вы прошли, то, чего вы

достигли, вызывает глубокое уважение. Вы сделали свой выбор, когда после окончания Коми государственного пединститута
пришли работать в Коми научный центр (в то время Коми Базу АН СССР). Этот выбор – служение науке, Республике Коми, ее
людям. Те, кто знает вас, ясно видят, насколько верным оказался выбранный вами путь. Он был трудным, но вы, Ия Васильевна,
всегда стремились достичь вершин, завершить начатое дело. Всегда и везде, занимая любую должность, вы проявляли исключи-
тельную компетентность и трудолюбие.

Непростыми были годы руководства одним из самых крупных Институтов европейского Севера – Институтом биологии, дирек-
тором которого вы были более 20 лет. Под вашим руководством были созданы новые научные направления, расширены биологи-
ческие исследования на европейском Севере. Наука для вас, Ия Васильевна, была не только работой, но и частью души. Ваши
научные труды широко известны не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Вами выявлены основные закономерно-
сти подзолистых и глееподзолистых почв, установлены их генетические, диагностические и агропроизводственные характеристики
и свойства. Впервые дана генетическая характеристика северо-таежных глееподзолистых почв.

Вы можете гордиться своими учениками, которым передаете свои обширные знания и опыт, помогая им найти правильный путь.
Сердечно поздравляем вас, дорогая Ия Васильевна, с юбилеем! Желаем долголетия, счастья, здоровья и благополучия.

Председатель президиума Коми НЦ УрО РАН академик А.М. Асхабов

* * *
Нашей дорогой со-труженице, полномочной представительнице географо-генетической школы Почвенного института в Рес-

публике Коми, глубокоуважаемой, сердечно любимой Ие Васильевне Забоевой!
Дорогая Ия Васильевна!  Коллектив и дирекция Почвенного института им. В.В. Докучаева от всей души поздравляют Вас со

славным юбилеем! Вот уже более 65 лет минуло со времени Вашего участия в Чкаловской экспедиции Почвенного института в

В этот знаменательный год, юби-
лейный для наших выдающих-
ся исследователей почв Рес-

публики Коми, первых аспирантов Ко-
ми Базы АН СССР Ии Васильевны
Забоевой и Тамары Алексеевны Сте-
ниной нельзя не вспомнить о тех, кто
ввел в удивительный мир почв начи-
нающих почвоведов, кто раскрыл пе-
ред ними горизонты сложной, но чрез-
вычайно интересной науки – почвове-
дения, кто направил в нужное русло
энергию и жажду познания молодых,
пытливых умов – об учителях и настав-
никах, ставших на долгие годы для
многих поколений почвоведов приме-
ром и образцом беззаветного служе-
ния науке, о двух женщинах, настоя-
щих ученых с большой буквы, об Оль-
ге Афанасьевне Полынцевой и Ев-
гении Николаевне Ивановой.

Ольга Афанасьевна Полынцева
(1906-1951 гг.) была первым заведую-
щим почвенным сектором Коми Базы
АН СССР. Именно она принимала на
работу И.В. Забоеву и Т.А. Стенину в
1945 г. на должность лаборантов и
всемерно способствовала их поступ-
лению в очную аспирантуру. Отлично
осознавая нехватку знаний выпускни-
ков факультета естествознания педа-
гогического института в области поч-
воведения, Ольга Афанасьевна под-
держала мнение их научного руково-
дителя о необходимости поступления
сначала на подготовительный курс
аспирантуры сроком на один год. Этот
год нужен был для освоения необхо-
димых для будущих почвоведов таких
дисциплин, как общее почвоведение
и география почв, геология и геомор-

фология, гидрогеология и геоботани-
ка, физическая и коллоидная химия и
ряда других дисциплин, которые со-
ставляли основу вузовской подготов-
ки специалистов-почвоведов. Ольга
Афанасьевна сама лично провела
часть занятий по курсу общего почво-
ведения с будущими аспирантами.
Она была опытным и, на тот момент,
достаточно известным почвоведом.

Ольга Афанасьевна окончила лес-
ной факультет Сибирского сельскохо-
зяйственного института, специализи-
ровалась по почвоведению, работала
в первых почвенных экспедициях под
руководством крупнейшего знатока
сибирских почв, известного почвове-
да Константина Павловича Горшени-
на. Под его руководством О.А. Полын-
цева провела почвенные исследова-
ния в Барабинской и Кулундинской сте-
пях, в центральной и северной частях
Алтая, Новосибирского и других райо-
нов Сибири. Затем с 1934 по 1937 г.,
уже будучи сотрудником Почвенного
института им. В.В. Докучаева, она ра-
ботала в Центральном Казахстане и
Прикаспийской низменности, Кали-
нинской области и на Кольском полу-
острове. Занималась составлением
почвенной карты переходной зоны
экотона между каштановыми и серо-
бурыми почвами полупустынь, иссле-
довала гипсоносные процессы в засо-
ленных почвах и их диагностику. Но ее
мечтой были северные почвы – и в
1938 г. она становится старшим науч-
ным сотрудником Кольской базы АН
СССР. По материалам исследований
в этом регионе Ольга Афанасьевна
подготовила кандидатскую диссерта-

цию «Почвы юго-западной части Коль-
ского полуострова», которую защити-
ла в июне 1943 г. в Свердловском ле-
сотехническом институте. В августе
1941 г. в связи с эвакуацией Кольской
Базы АН СССР в г. Сыктывкар сюда
приехала и Ольга Афанасьевна вме-
сте с такими известными почвоведами,
как Николай Павлович Белов и Антони-
на Викторовна Барановская, из Моск-
вы приехали Константин Павлович Бо-
гатырев, Нина Алексеевна Ногина, мик-
робиолог Александра Васильевна Ры-
балкина. Консультантом эвакуирован-
ной группы почвоведов была Евгения
Николаевна Иванова. С нею Ольгу
Афанасьевну связывали давние дру-
жеские и рабочие отношения. В 1944 г.,
после восстановления Кольской Базы
АН СССР, кольчане вернулись в Ки-
ровск, а Ольга Афанасьевна осталась
работать в составе вновь созданной
Коми Базы АН СССР. Не окажись в
этот период Ольги Афанасьевны в
Сыктывкаре – единственного почвове-
да, вряд ли был бы создан сектор гео-
графии почв и проведены уникальные
исследования, ставшие основой мно-
гих фундаментальных положений,
сформулированных как ею самой, так
и ее учениками и коллегами.

О.А. Полынцева Е.Н. Иванова
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1947 г. и с утверждения темы Вашей кандидатской диссертании по почвам бассейна верховьев р. Вычегды! Блестящая защита в
нашем Институте этой диссертации в 1953 г., а через 20 лет (в 1973 г.) – не менее успешная докторская защита по почвам и
земельным ресурсам всей огромной Республики Коми, успешная организаторская деятельность, неутомимые многолетние поле-
вые исследования в самых труднодоступных районах европейского Севера, опытные работы, листы Государственной почвенной
карты, великолепное издание Атласа почв Республики Коми, монографии, статьи, доклады на отечественных и международных
конференциях – сколько полезного, радостного труда и его результатов вместилось в эти годы!  Как отмечал Николай Васильевич
Орловский в отзыве на Вашу докторскую диссертацию, Ваш огромный моральный и научный авторитет «завоеван не приказами, а
простой скромной любовью и живым интересом к своему родному делу!». Нам особенно приятно, что все эти годы Вы всегда
подчеркивали роль ваших (и наших!) учителей Ольги Афанасьевны Полынцевой и Евгении Николаевны Ивановой.

Ваши работы – закономерное развитие концепций северного почвообразования, выдвинутых классиками отечественного поч-
воведения. Вы всегда интересовались и искренне поддерживали проведение новых исследований, даже когда расхождения во
взглядах были очевидны! Это никогда не мешало самым теплым и уважительным человеческим отношениям.

Очень приятно и то, что ваши ученики и последователи продолжают тесное сотрудничество с Почвенным институтом; совместно
готовятся кандидатские диссертации, воспитываются новые научные кадры. Ваша роль в этой работе неоценима! Так, на совершен-
но новом уровне Вы реализуете Вашу первую специальность преподавателя естествознания, учителя с большой буквы!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья и побольше хороших учеников, способных продолжать наше общее дело изуче-
ния почв на самом современном уровне! Спокойствия, счастья, творческой атмосферы и в большой и семье и среди самых родных
и близких!

Директор А.Л. Иванов
* * *

Глубокоуважаемая Ия Васильевна!  Примите самые искренние и сердечные поздравления в день Вашего юбилея и вместе с
ними слова признательности и уважения за неоценимый вклад в развитие Республики Коми.

Ваша трудовая биография – яркий пример трудолюбия и целеустремленности, верности своему гражданскому и профессио-
нальному долгу.

Ольга Афанасьевна принимала
непосредственное участие в проведе-
нии почвенных исследований 10-кило-
метровой полосы вдоль строящейся
тогда железнодорожной трассы Ворку-
та–Котлас. Почвоведами были состав-
лены почвенные карты (М 1:200 000)

Почвенные маршруты к.с.-х.н. О.А. Полынцевой, выполненные в период с 1941 по
1951 г.

вдоль трассы протяженностью более
800 км. Эти исследования позволили
выявить основные закономерности
формирования почвенного покрова на
территории Коми края в различных
природных зонах и подзонах.

О.А. Полынцева занималась изуче-
нием почв тундровой и таежной зон,
горных почв Северного Урала. Непо-
средственно под ее руководством в
послевоенный период были начаты
работы по составлению почвенной
карты республики (М 1:1 000 000). Ос-
новными исполнителями были Л.А.
Верхоланцева, В.А. Попов, С.В. Беля-
ев, Д.М. Рубцов, И.В. Забоева, Т.А.
Стенина – те сотрудники, которые
были приняты на работу в сектор поч-
воведения Коми базы АН СССР Оль-
гой Афанасьевной и которые состави-
ли костяк отдела почвоведения буду-
щего Коми филиала АН СССР, а в по-
следующем и Института биологии. Со-
ставление почвенной карты (М 1:
1 000 000) было завершено в конце
80-х годов. Благодаря этой почвенной
карте мы сейчас имеем качественную
и количественную характеристику зе-
мельных ресурсов Республики Коми.
Почвенная карта является научной
основой для составления целого ряда
карт: почвенно-экологической, ланд-
шафтной, почвенно-географического
районирования и др.

Ольга Афанасьевна была инициа-
тором стационарных исследований.
Ею впервые проведено изучение фи-
зических свойств тундровых почв Вор-
кутинской тундры, заложены полевые
опыты с различного рода мелиоранта-
ми в целях выявления возможностей
использования тундровых почв в сель-
скохозяйственном производстве, на-
чаты стационарные исследования
подзолистых почв, проведены первые
наблюдения за их температурным ре-
жимом.

Обладая особым даром организа-
тора научных исследований, Ольга
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Мы знаем Вас, прекрасную женщину, талантливого организатора, замечательного ученого, блестящего педагога, уникального
исследователя. Вы стояли у истоков развития биологической науки, с Вашим именем связано развитие новых направлений в
Институте биологии, которым вы бессменно руководили в течение 20 лет. Благодаря Вашему активному участию составлены и
изданы почвенно-экологические карты республики, имеющие важное значение в решении вопросов, связанных с охраной окружа-
ющей среды, рациональным использованием биологических ресурсов. Вы и сегодня полны плодотворных идей и перспективных
планов.

Пусть сбудутся все Ваши мечты и приумножится то доброе, что сделано Вами в жизни. Доброго Вам здоровья и счастья!
С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями

и.о. министра природных ресудсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Р.В. Полшведкин

* * *
Уважаемая Ия Васильевна!
От имени Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми примите искренние и сердечные поздравле-

ния в день Вашего рождения!
Мы знаем и ценим Вас как выдающегося ученого, видного организатора науки и одного из ведущих специалистов в области

почвоведения. Ваши разработки научных основ рационального использования биологических ресурсов в условиях Севера нашли
самое широкое практическое применение в сельскохозяйственном производстве. Ваши научные труды стали классикой отече-
ственного почвоведения, незаменимым пособием для познания территории Республики Коми и принесли не только признание и
уважение к Вам как видному почвоведу северного региона, но и значительный экономический эффект.

От всей души желаю Вам творческих успехов в Вашей профессиональной деятельности, бодрости, счастья и крепкого здоро-
вья. Пусть все поставленные Вами цели будут достижимыми, решения – верными, победы – блестящими!

С уважением, и.о. министра А.В. Буткин

Афанасьевна была душой почвенной
лаборатории. В тяжелые первые по-
слевоенные годы в экспедициях при-
ходилось работать без помощников, и
она своей жизнерадостностью, трудо-
любием создавала оптимистичный
настрой и творческий микроклимат.
Все это очень помогало в работе, по-
могало преодолевать «мелочи» жиз-
ни и в конечном итоге создавало бла-
гоприятную атмосферу для коллектив-
ного творчества. Автор более 50 ра-
бот по вопросам географии и генези-
са почв, эффективного использования
в сельском хозяйстве, О.А. Полынце-
ва награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», почетной грамо-
той президиума АН СССР в связи с
220-летием АН СССР.

Ольга Афанасьевна рано ушла из
жизни, но все ее начинания были про-
должены учениками и коллегами.
В дальнейшем наряду с составлени-
ем почвенной карты были развернуты
работы по изучению плодородия под-
золистых почв, рациональному ис-
пользованию удобрений на этих поч-
вах – это работы Тамары Георгиевны
Заболоцкой, Ии Ивановны Юдинце-
вой, Галины Яковлевны Елькиной,
Василия Александровича Безносико-
ва, Татьяны Петровны Константино-
вой. Впервые были выполнены иссле-
дования по продуктивности целинных
почв – это известные работы Антони-
ны Васильевны Слобода. Благодаря
работам Альбины Васильевны Коно-
ненко и Валерия Геннадьевича Каза-
кова впервые выявлены особенности
водного и температурного режимов
подзолистых и тундровых почв.

Накопленный почвенный матери-
ал, опубликованные монографии и
почвенные карты позволили почвове-
дам Института биологии Коми НЦ УрО
РАН провести целый ряд союзных и
региональных почвенных совещаний.
Сюда приезжали многие зарубежные
ученые для ознакомления с северны-
ми почвами. В настоящее время наши
почвоведы ведут исследования в об-
ласти экологии таежных и тундровых
почв, оценки их литогенного разнооб-
разия, специфики формирования ал-
лювиальных почв в зональном и под-
зональном аспектах, изучают особен-
ности структуры почвенного покрова,
выявляют эколого-географические за-

В гостях почвоведы из Болгарии. Профессор Софийского почвенного института
им. Пушкарова Д. Димитров и д.с.-х.н. И.В. Забоева обсуждают вопросы эволюции
современных почв таежной зоны (1989 г.).

кономерности формирования и гене-
зиса не только автоморфных, но и по-
лугидроморфных почв, решают вопро-
сы их классификации и диагностики.
Без сомнения, начальный этап всех
этих почвенных исследований в Коми
крае связан с именем Ольги Афана-
сьевны Полынцевой и за это ей огром-
ное спасибо.

2014 г. – поистине особый год для
почвоведов нашего Института. В этом
году мы будем отмечать еще одну юби-
лейную дату – 125-летие со дня рож-
дения Евгении Николаевны Ивано-
вой (1889–1973 гг.) – яркого предста-
вителя докучаевского почвоведения,
выдающегося почвоведа, географа,
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* * *
Уважаемая Ия Васильевна!
От всей души поздравляю Вас с замечательным юбилеем, 90-летием со дня рождения! Как человек творческий и увлеченный,

Вы все свои силы, трудолюбие и энергию всегда направляли на служение любимому делу. Ваши высокие деловые, профессио-
нальные и человеческие качества, неизменная доброжелательность, чрезвычайная ответственность, большой такт и готовность
делиться опытом снискали заслуженную любовь всех знающих и глубоко уважающих Вас людей!

Долгих лет Вам, Ия Васильевна, в добром здравии в окружении любящих, преданных друзей и единомышленников.
Ректор ВятГГУ В.Т. Юнгблюд

* * *
Глубокоуважаемая Ия Васильевна! Сыктывкарский лесной институт в лице дирекции и пятитысячного коллектива преподава-

телей и студентов поздравляет Вас с замечательным юбилеем – 90-летим со дня рождения!
Ия Васильевна, Вы – одна из плеяды блестящих ученых, кто стоял и стоит у истоков развития почвоведения на российском

Севере. Вами пройдены все ступени научной и административной карьеры ученого – от аспиранта до доктора сельскохозяйствен-
ных наук, от лаборанта до директора Института биологии Коми научного центра УрО РАН, который возглавляли в течение 20 лет и
в котором служили российской науке всю свою трудовую жизнь. На должности директора института Вы проявили себя не только
как талантливый организатор научных исследований, но и создали школу почвоведов Республики Коми, работы которой известны
далеко за ее пределами. Под Вашим руководством разработаны и внедрены в производство рекомендации по освоению, повыше-
нию плодородия, рационального использования и охраны северных почв. При Вашем активном участии составлена почвенная
карта Республики Коми в масштабе 1:1 000 000, изданы листы Государственной почвенной карты России, территории европейско-
го Северо-Востока, созданы серии почвенно-экологических карт. Полученные Вами научные результаты широко применяются при
подготовке специалистов для лесного хозяйства республики. И сегодня Вы, Ия Васильевна, полны творческой энергии, планов и
творческих желаний. Вы до сих пор ведете большую научно-организационную работу, возглавляете Коми отделение Докучаевского

автора «Классификации почв СССР»
(1976), профессора, доктора сельско-
хозяйственных наук, лауреата золотой
медали им. В.В. Докучаева Академии
наук СССР, заслуженного деятеля на-
уки и техники Коми АССР. Именно с
Евгенией Николаевной Ивановой свя-
зано начало изучения почв и почвен-
ного покрова Коми края. Под ее руко-
водством и при ее непосредственном
участии были проведены в тяжелые
военные годы первые почвенные ис-
следования вдоль строящейся желез-
ной дороги Котлас–Воркута, имеющей
для страны важное стратегическое
значение, получены первые представ-
ления о разнообразии почв европей-
ского Севера и впервые выявлены
особенности их формирования в раз-
личных биоклиматических подзонах
тайги и тундры. Затем в 1944 г. имен-
но по инициативе Евгении Николаев-
ны в составе Коми Базы Академии
наук СССР создается сектор геогра-
фии почв (впоследствии сектор поч-
воведения), откуда начнут свои пер-
вые шаги в мир почв ее ученики – Ия
Васильевна Забоева и Тамара Алек-
сеевна Стенина.

Творческий путь Евгении Никола-
евны Ивановой – это путь настоящего
ученого, продолжателя классического
докучаевского наследия в почвоведе-
нии. Она получила два высших обра-
зования. В 1912 г. Евгения Николаев-
на окончила естественное отделение
Петербургского педагогического ин-
ститута по специальности «физика-ес-
тествознание-география», в 1913 г.
сдала государственные экзамены и
получила университетский диплом
первой степени и звание кандидата
естествознания. С 1916 по 1922 г. учи-

лась в Географическом институте,
организаторами которого были такие
маститые ученые, как В.И. Вернадс-
кий, А.Е. Ферсман, Л.С. Берг, С.С. Не-
уструев, Ю.М. Шокальский. По его
окончании Е.Н. Иванова получила зва-
ние ученого географа. В это же время
Евгения Николаевна начала научно-
исследовательскую работу в Докуча-
евском почвенном комитете – первом
почвенном научно-исследовательском
учреждении в нашей стране, которое
в последующем было преобразовано
в Почвенный институт им В.В. Докуча-
ева. В этом учреждении Е.Н. Иванова
проработала всю свою жизнь. Здесь
она впервые встретилась с К.Д. Глин-
кой, Л.И. Прасоловым и другими пред-
ставителями второго поколения рус-
ских почвоведов докучаевской школы.
Под руководством С.С. Неуструева
Евгения Николаевна проводила изуче-
ние почв Тобол-Ишим-Иртышского
междуречья, занималась почвенно-
геологической съемкой в районе Кол-
тушей под Ленинградом (1923-1927 гг.).
Химические исследования почв вы-
полняла под руководством акад. К.К.
Гедройца в лаборатории почвоведения
Лесного института (1919-1930 гг.), так
как Почвенный комитет не имел своей
лабораторной базы. Затем Евгения
Николаевна сама руководила почвен-
ными исследованиями в Кара-Калпа-
кии (1928 г.), Оренбургском районе
Средне-Волжской области (1929 г.),
Кулундинской соляной экспедицией
Академии наук СССР (1930-1932 гг.),
почвенно-мелиоративными работами
в Кулунде по заданию Обь-Кулундпро-
екта (1933 г.), почвенными исследова-
ниями Кольской базы Академии наук
СССР. Была консультантом ее Почвен-

ного сектора вплоть до 1941 г., в воен-
ные годы руководила Почвенным сек-
тором базы АН СССР по изучению Се-
вера (1941-1943 гг.), начиная с 1944 г.
и до конца своей жизни Евгения Ни-
колаевна была бессменным консуль-
тантом филиала АН СССР в Коми
АССР.

Полевые экспедиционные иссле-
дования, проведенные в довоенный
период и продолженные в военные и
послевоенные годы в Карелии, в та-
ежных и тундровых областях Респуб-
лики Коми и Урала, привели к пере-
смотру существующих концепций гене-
зиса и географии почв этих террито-
рий. Зона подзолистых почв была раз-
делена на три биоклиматических под-
типа в связи с выделением особых
глееподзолистых почв северной тай-
ги. Впервые описаны самобытные кис-
лые неоподзоленные почвы Урала,
карликовые подзолы Карелии, уточне-
ны и обоснованы географические осо-
бенности их формирования и др. Поз-
же эти новые материалы были вопло-
щены в региональных почвенных кар-
тах Коми и Карельской АССР.

За свои работы по подзолистым поч-
вам Евгения Николаевна Иванова по-
лучила в 1936 г. степень кандидата ми-
нералогических наук без защиты дис-
сертации, а спустя три года, в 1939 г.,
она успешно защищает диссертацию
на степень доктора географических
наук. В январе 1940 г. ВАК утвержда-
ет присвоение ей звания доктора сель-
скохозяйственных наук.

Евгения Николаевна быстро и ос-
тро реагировала на актуальные госу-
дарственные «запросы» страны. В го-
ды Великой Отечественной войны она
принимала активное участие в комп-
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общества почвоведов РАН, являетесь почетным членом президиума Коми научного центра, ученого совета Института биологии,
членом диссертационного совета.

Ваша многогранная и яркая научная и организаторская деятельность отмечены правительственными и ведомственными на-
градами: двумя орденами «Знак почета», орденом «Дружбы народов», пятью медалями, почетными грамотами Президиума акаде-
мии наук СССР, Верховного Совета РСФСР, Вы также лауреат премии им. В.Р. Вильямса.

Желаем Вам крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов на благо Республики Коми и нашей великой России!
С глубоким уважением

директор Сыктывкарского лесного института профессор В.В. Жиделева
Почетный президент СЛИ профессор Н.М. Большаков

* * *
Дорогая Ия Васильевна!  В этот замечательный день от имени сотрудников Института химии Коми НЦ УрО РАН сердечно

поздравляю Вас с юбилеем!
Мы хорошо знаем Вас как талантливого организатора науки, профессора, известного специалиста в области биологических и

сельскохозяйственных наук, заслуженного работника науки и культуры, выдающегося и замечательного ученого, доброго и отзыв-
чивого человека, прекрасную женщину.

Ваша жизнь неразрывно связана с научными исследованиями. Вами разработаны научные основы рационального использова-
ния биологических ресурсов в условиях Севера, научные рекомендации в сельскохозяйственном производстве и по охране окру-
жающей среды. С Вашим именем связано развитие новых направлений в Институте биологии, а также создание школы почвове-
дов Республики Коми. Вы щедро делитесь жизненным опытом, научными знаниями с молодым поколением.

Дорогая Ия Васильевна, Вы и по сей день полны творческой энергии, оптимизма, плодотворных идей и перспективных планов.
От всей души мы желаем Вам доброго здоровья, большого счастья, радости, успеха, добра!

Директор Института химии Коми НЦ Ур РАН член-корр. РАН А.В. Кучин

лексных картографических исследова-
ниях, возглавляемых акад. И.П. Гера-
симовым, направленных на подготов-
ку специализированных почвенных
карт оборонного значения на север-
ную часть территории европейского
Северо-Востока. За эту работу она
была отмечена высшей наградой Ро-
дины – орденом Ленина. В 1954 г. в
связи с назначением официальным
руководителем отдела генезиса, гео-
графии и картографии почв Почвенно-
го института им. В.В. Докучаева АН
СССР (позже ВАСХНИЛ, в наше вре-
мя РАСХН) разносторонняя экспеди-
ционная деятельность Е.Н. Ивановой
сокращается и видоизменяется. На ее
плечи ложится трудная, длительная и
актуальная работа по составлению и
редактированию листов Государствен-
ной почвенной карты М 1:1 000 000
(ГПК) и пояснительных записок к ней.
Составление карты было начато акад.
Л.И. Прасоловым в довоенные годы и
продолжено после войны акад. И.П.
Герасимовым. На первых этапах этой
работы Евгения Николаевна совмест-
но с И.П. Герасимовым, Е.В. Лобовой
и Н.Н. Розовым разрабатывает Еди-
ный список почв и их диагностику. Со-
вместно с Е.В. Лобовой выполняет
систематизацию и типизацию почвен-
ных комплексов степной, сухостепной,
полупустынной и пустынной зон. В этих
работах активное участие принимает
и ученица Е.Н. Ивановой – И.В. Забо-
ева, которая разрабатывает принципы
картографического оформления и
цветовую шкалу легенды почвенной
карты.

Огромный фактический материал,
полученный и обобщенный Е.Н. Ивано-
вой за годы активной научно-исследо-

вательской деятельности, позволил ей
вплотную подойти к проблеме класси-
фикации почв России. В 1966-1967 гг.
Евгения Николаевна совместно с Ни-
колаем Николаевичем Розовым разра-
батывает первую подробную класси-
фикационную схему – «Указания по
классификации и диагностике почв»
(пять выпусков в соответствии с основ-
ными почвенно-географическим зонам
страны). В ней были учтены регио-
нальные классификации и развиты
основные подходы русской почвенно-
классификационной школы. Работа по
классификации продолжалась до ухо-
да из жизни Евгении Николаевны в
1973 г. Позже в составлении и завер-
шении классификации приняли самое
активное участие, кроме Н.Н. Розова,
директор Почвенного института им.
В.В. Докучаева ВАСХНИЛ чл.-корр.
В.В. Егоров, В.М. Фридланд, В.А. Но-
син, Т.А. Фриев. В 1977 г. доработан-
ный вариант был опубликован под на-
званием «Классификация и диагно-
стика почв СССР» и утвержден в ка-
честве официального документа Ми-
нистерства сельского хозяйства.
«Оранжевая книга», как называли ее
в кругах почвоведов, в течение более
20 лет являлась необходимым посо-
бием для каждого почвоведа при по-
левых работах и географо-генетичес-
ких и картографических обобщениях
полученных новых материалов, пере-
осмыслении уже имеющихся.

Е.Н. Иванова внесла огромный
вклад в изучение северных почв. Она
всегда стремилась все научные иссле-
дования увязывать с запросами на-
родного хозяйства. Опираясь на поч-
венные исследования вдоль Печорс-
кой железной дороги, она выявила не

только генетические закономерности
формирования почвенного покрова
всего европейского Севера в целом,
но и впервые дала дифференциро-
ванную агропроизводственную харак-
теристику почв Коми края в зональном
разрезе, обратила внимание на недо-
пустимость шаблона в агротехнике
освоения различных подтипов подзо-
листых почв. Огромная научная эру-
диция Евгении Николаевны и глубокое
владение сравнительно-географичес-
ким методом в почвоведении позволи-
ли ей уже в начале 1950-х годов, ког-
да еще отсутствовали стационарные
исследования, заложить научные ос-
новы сельскохозяйственного освоения
земельных ресурсов Севера.

В связи с возникновением в тунд-
ровой зоне новых населенных пунктов
вблизи месторождений полезных ис-
копаемых неизбежно возникла про-
блема сельскохозяйственного освое-
ния тундровых территорий – органи-
зации в Заполярье местных мясо-мо-
лочных хозяйств. Это послужило ос-
новой для проведения в 1944-1945 гг.
специальных стационарных исследо-
ваний физических свойств тундровых
почв, выполненных О.А. Полынцевой
и А.В. Барановской под руководством
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* * *
Уважаемая Ия Васильевна!
Примите наши самые теплые и искренние поздравления со знаменательным юбилеем!
Ваша биография ученого, практика, организатора – блестящий пример многолетнего добросовестного служения отечествен-

ной науке, интересам российского государства. Вами внесен существенный вклад в развитие биологической науки в Республике
Коми. Вы, почвовед-географ, руководили исследованиями в области генезиса, классификации и географии почв, проводимыми на
территории нашей республики и за ее пределами, в Малоземельной и Большеземельской тундрах. При Вашем непосредственном
участии составлен классификационный список почв Коми АССР, выявлены основные закономерности развития таежных и тундро-
вых почв равнинной территории европейского Северо-Востока, а также развития почвенно-растительных поясов западных скло-
нов Северного и Приполярного Урала.

Ярким свидетельством Ваших неоспоримых заслуг являются многочисленные награды, премии и звания, что не мешает оста-
ваться Вам скромным, открытым и жизнерадостным человеком!

Позвольте пожелать Вам, уважаемая Ия Васильевна, долгих лет жизни, большого счастья, благополучия, а также неиссякае-
мой энергии и оптимизма в осуществлении всех замыслов и устремлений.

От имени сотрудников Института социально-экономических и энергетических проблем Севера
директор д.т.н. Ю.Я. Чукреев

* * *
Глубокоуважаемая Ия Васильевна!  От имени научных коллективов институтов Северо-Восточного регионального научного

центра сердечно поздравляю Вас со столь знаменательной датой!
Результаты исследований в области биологической науки, выполненные Вами и под Вашим руководством научным коллекти-

вом Института биологии, являются фундаментальной основой развития аграрной науки не только Республики Коми, но и в целом
Северо-Восточного региона европейской части России. Особое значение имеют Ваши работы по выявлению закономерностей

и при участии Е.Н. Ивановой. Благо-
даря этим исследованиям впервые
была высказана мысль о возможнос-
ти использования под пахотные угодья
тундровых поверхностно-глеевых почв
мохово-кустарничковой тундры, кото-
рое должно пойти по линии освоения
тундровых почв, расположенных на
междуречных увалах. Много лет спус-
тя этот вывод был экспериментально
подтвержден исследованиями И.С.
Хантимера, который практически до-
казал возможность культурного луго-
водства на плакорных тундровых поч-
вах в районе Воркуты.

Евгения Николаевна Иванова бы-
ла вдохновителем всех исследований
почвоведов Республики Коми. Под ее
руководством постепенно росла не
только квалификация почвоведов

Обсуждение намечаемых маршрутов почвенной экспедиции на Приполярном Ура-
ле. Слева направо: м.н.с. В.Г. Казаков, к.с.-х.н. Г.М. Втюрин, д.с.-х.н. И.В. Забоева
(1972 г.).

Коми края, но и расширялись их ряды.
В настоящее время в отделе почвове-
дения работают более 30 сотрудников.
Шаг за шагом почвоведы республики
вместе с нею ликвидировали «белые
пятна» почвенного покрова европей-
ского Северо-Востока. Опубликованы
листы Государственной почвенной
карты России (М 1: 1 000 000) – Q-39
(Нарьян-Мар), Q-40 (Печора), Q-41
(Воркута), Р-39 (Сыктывкар), Р-40
(Красновишерск) и пояснительные за-
писки к ним. Эти работы начинались
под редакцией Евгении Николаевны.
Особенно радовалась Е.Н. Иванова,
когда вышла в свет первая работа кол-
лектива авторов «Почвы Коми АССР»
(Л.: Изд-во АН СССР, 1958).

 Талант исследователя, свежесть
мысли сочетались в Евгении Никола-

евне с громадным трудолюбием и
доброжелательностью к коллегам и
ученикам. Под ее руководством под-
готовили кандидатские и докторские
диссертации десятки специалистов,
сформировалась школа почвоведов-
географов, охватывающая несколько
поколений. Каждый из начинающих
почвоведов получал от Евгении Нико-
лаевны знания, учился видеть взаимо-
связь явлений в природе. Ей была
присуща прямота характера, глубокая
принципиальность. Она была челове-
ком доброй души, чуткой и вниматель-
ной к людям. Обладая огромными зна-
ниями, Евгения Николаевна никогда
не подчеркивала, не показывала сво-
его превосходства даже перед начи-
нающими почвоведами.

 Несмотря на исключительную за-
нятость, Евгения Николаевна нахо-
дила время для ответов на письма. На
ее домашнем письменном столе кро-
ме кандидатских и докторских диссер-
таций, присланных на отзыв, и текущих
научных материалов, всегда лежала
стопка писем. Неотъемлемыми черта-
ми Е.Н. Ивановой были скромность и
тактичность. В одном из ответных пи-
сем почвоведу из нашего коллектива
Евгения Николаевна пишет: «... Про-
чла с интересом Вашу работу. Заме-
чаний много, но больше оттого, что
новый материал...». Или еще, по слу-
чаю присуждения Евгении Николаев-
не золотой медали им. В.В. Докучае-
ва, она пишет: «... Я, конечно, рада
такому почету. Ведь это самая высо-
кая оценка для почвоведа. Я об этом
и не мечтала...».

Правительство Коми отметило
огромный вклад, который внесла Е.Н.
Иванова и в дело изучения почв и поч-
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развития целинных и пахотных почв и вовлечению почвенных ресурсов Севера в сельскохозяйственное производство. Ваши моно-
графии стали настольными книгами для нескольких поколений ученых.

Уважаемая Ия Васильевна!  Трудно пожелать большего счастья, чем встретить столь достойную юбилейную дату периодом
активной научно-организационной работы в Институте, которым дорожите безмерно. Позвольте выразить Вам признательность за
верность однажды выбранному пути и Ваш личный вклад в развитие российской науки. От всей души желаю Вам сохранить
высокий творческий потенциал, запас энергии, вдохновения и оптимизма. Будьте здоровы и счастливы своим делом, близкими,
соратниками и учениками!

Председатель СВРНЦ академик РАН В.А. Сысуев
* * *

Уважаемая Ия Васильевна! Искренне и сердечно поздравляем Вас со знаменательным юбилеем!  Ваша потрясающая энергия,
высокие человеческие качества, открытость в отношениях, склонность к сотрудничеству в сочетании с активной позицией, высо-
чайшим профессионализмом снискали Вам всеобщее уважение и признательность. Ваш педагогический талант, высокое звание
профессора многократно реализовано в Ваших учениках. Ваша научная школа – источник пополнения высоко квалифицированны-
ми кадрами. От всей души желаем Вам успехов в творческой деятельности, крепкого здоровья и благополучия!

Сотрудники Центра по гидрометеорологии РК
* * *

Уважаемая Ия Васильевна!
Руководство и коллектив Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике

Коми сердечно поздравляет Вас с замечательным юбилеем!
Ваш трудовой путь – отличный пример беззаветной преданности науке. Вклад, внесенный Вами в становление и развитие

Института биологии, Ваше деятельное участие в исследовании богатейших природных ресурсов республики подняли Ваш автори-
тет среди коллег на пьедестал почета. С Вами легко работать, приятно общаться, интересно учиться. Ваш опыт и Ваш бесценный
талант организатора и педагога оценены по заслугам со стороны и государства, и научного общества Российской Федерации.

венного покрова республики, и в со-
здание школы почвоведов в Коми фи-
лиале АН СССР, присвоив ей почет-

ное звание «Заслуженный деятель
науки Коми АССР».

Ольга Афанасьевна Полынцева и
Евгения Николаевна Иванова были

тем примером, тем образцом иссле-
дователей, которым следует и Ия Ва-
сильевна Забоева, и все мы – почво-
веды Института биологии Коми НЦ
УрО РАН.

Статья подготовлена к.б.н. Е.М. Лаптевой, зав. отделом почвоведения ИБ Коми НЦ УрО РАН, по материалом доклада проф.
И.В. Забоевой на совместном расширенном заседании ученого совета Института биологии Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук и Коми отделения Докучаевского общества почвоведов РАН, посвященном 100-летию со дня
рождения О.А. Полынцевой, к.с.-х.н., первой заведующей сектором почвоведения Коми Базы АН СССР, и следующим работам:
Забоева И.В. Ольга Афанасьевна Полынцева (Страницы биографии почвоведа – основоположника почвенных исследований в
Республике Коми). Сыктывкар, 1996. 28 с. – (Сер. Люди науки / Коми НЦ УрО РАН; Вып. 17); Забоева И.В., Караваева Н.А. Евгения
Николаевна Иванова. Сыктывкар, 2009. 64 с. – (Сер. Люди науки / Коми НЦ УрО РАН; Вып. 34).

ИЯ ВАСИЛЬЕВНА ЗАБОЕВА – ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ «БЕЛЫХ ПЯТЕН» НА ПОЧВЕННОЙ КАРТЕ

Александр Олегович Макеев – д.б.н., в.н.с. Института почвоведения Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова. E-mail: makeev@rc.ru.

Область научных интересов: палеопочвоведение, география и эволюция почв, информационный обмен в области сельского
хозяйства.

А. Макеев

В наше время не так много осталось
людей, воплощающих дух той вели-
кой эпохи, когда на почвенных кар-

тах нашей огромной страны впервые на-
носились контуры совершенно неисследо-
ванных почв. Эта эпоха, начавшаяся с за-
рождения почвоведения, продолжалась до
последней четверти ХХ столетия благода-
ря самоотверженному труду наших учите-
лей и корифеев. Одним из таких корифеев
является Ия Васильевна Забоева.
Работы профессора И.В. Забоевой посвящены гео-

графии и генезису почв Республики Коми – огром-
ного региона, включающего несколько природных
зон – тундра, северная, средняя и южная подзоны
тайги, а также предгорные и горные территории Се-
верного, Приполярного и Полярного Урала. Для
большей части республики, по площади сопостави-
мой с общей площадью стран Западной Европы, Ия
Васильевна является первооткрывателем «белых пя-
тен» на почвенной карте.

Работы, проводимые под руководством
и непосредственном участии Ии Васильев-
ны Забоевой, можно объединить в серию
«Почвы и почвенный покров Республики
Коми», которая является совокупностью
крупных научных работ единой тематики,
имеющих большое научное и практичес-
кое значение. В данных работах содержит-
ся полное описание почв и почвенного по-
крова Республики Коми, выполненное за
период более полувека. Являясь непосред-

ственной ученицей Е.Н. Ивановой, И.В. Забоева в
своих работах успешно развивает лучшие традиции
отечественного генетического почвоведения. Моно-
графии и почвенные карты профессора И.В. Забое-
вой воссоздают картину закономерных изменений
почв в соответствии с изменением биоклиматичес-
ких условий, прекрасно иллюстрируя классическую
почвенную зональность.
В 1974 г. в рамках X международного конгресса

почвоведов, проходившего в Москве, были органи-
зованы почвенные туры по всей европейской части

mailto:makeev@rc.ru
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Любовь к своей работе и глубокие знания в выбранной на всю жизнь специальности помогли Вам реализовать себя как пре-
красного организатора, способного не только делиться своими знаниями, но и выслушать коллег, подсказать, задать верное на-
правление. Ваши научные рекомендации широко применяются в сельском и лесном хозяйстве республики, в охране ее окружаю-
щей среды.

Почти 70 лет Вы посвятили беззаветному служению матери-природе, стояли на защите ее богатейших кладовых и можете
гордиться тем, что Республика Коми по-прежнему остается самой щедрой, без устали делясь с людьми своими дарами. К Вам, Ия
Васильевна, крупному ученому, продолжают обращаться за мудрым советом и деятели науки, и представители общественности.
И по сей день Вы плечом к плечу с молодыми аспирантами продолжаете научные исследования, заряжая своей творческой энер-
гией поколение за поколением.

Желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки верных друзей и коллег, благополучия и процветания. Пусть
время для Вас течет не столь торопливо, но будет так же, как и раньше, насыщено важными делами и добрыми поступками. Будьте
счастливы!

С уважением, руководитель Управления В.В. Илларионов

СССР, в которых приняли участие более 2500 спе-
циалистов из 55 стран мира – почвоведы, агрохи-
мики, мелиораторы, представители некоторых
смежных областей науки. Экскурсионный тур в
Коми и Карелию был одним из наиболее популяр-
ных и интересных. Ия Васильевна продемонстри-
ровала классические объекты с автоморфными ти-
пичными подзолистыми почвами, песчаными под-
золами и почвами разной степени переувлажнения.
В ходе глубокой и разносторонней научной дискус-
сии она обосновала генетическую трактовку, чем
вызвала глубокий интерес и уважение участников
тура. В 1975 г. была опубликована фундаменталь-
ная монография И.В. Забоевой «Почвы и земель-
ные ресурсы Коми АССР» с логоти-
пом международного конгресса почво-
ведов. Введение к монографии акаде-
мик И.П. Герасимов озаглавил так:
«Эта работа доказывает существование
на северо-востоке Русской равнины
настоящих подзолистых почв». В це-
лом, И.П. Герасимов охарактеризовал
ее как образец современной научной
почвенной монографии, явившейся
результатом многолетних трудоемких
исследований. И эта монография со-
храняет свою актуальность до настоя-
щего времени. Представленные в ней
материалы во многом воспроизводят-
ся и в последующих важных обобще-
ниях, таких как «Атлас почв Респуб-
лики Коми», отмеченный в 2011 г.
премией правительства Республики
Коми в области научных исследова-
ний.

Первооткрыватель почв Республики Коми И.В. Забоева и итог
ее многолетнего труда – почвенная карта М 1:1 000 000.

Песчаные подзолы, формирующиеся на древнеаллювиаль-
ных песках в долине р. Вычегда, – не менее интересный объект
для научных почвенных экскурсий.

 Отдельное место в творческом наследии Ии Ва-
сильевны Забоевой занимают почвенные карты. Она
автор и соавтор более десятка почвенных карт тер-
ритории северо-востока Русской равнины. Это, преж-
де всего, листы Q-40 и P-39 Государственной поч-
венной карты (ГПК) (М 1:1 000 000), а также поч-
венные карты Коми АССР и Нечерноземной зоны
РСФСР.

 Наряду с фундаментальными исследованиями,
в серии работ И.В. Забоевой представлены и рабо-
ты, имеющие прикладное значение. Это касается
монографий и почвенных карт, посвященных воп-
росам сельскохозяйственного использования и ме-
лиорации почв Республики Коми. Ия Васильевна

явилась инициатором проведения ста-
ционарных исследований во всех при-
родных зонах Республики Коми, что
дало возможность сформулировать
важные положения, касающиеся оп-
тимизации землепользования в усло-
виях сурового климата. Представлен-
ные в серии работ материалы стацио-
нарных исследований уникальны и не
имеют аналогов для почв таежных
регионов других стран мира.
Для меня Ия Васильевна Забоева

образец не только научной бесприст-
растности, но и самых высоких чело-
веческих качеств, в чем я имел уни-
кальную возможность убедиться лич-
но. В 1980 г. моим руководителем И.А.
Соколовым была сформулирована за-
дача – собрать материал для подготов-
ки кандидатской диссертации по со-
поставлению почв различных природ-

Второй обобщающий труд
о почвах Республики Коми,
отмеченный премией прави-
тельства Республики Коми в
области научных исследова-
ний 2011 г.



ВЕСТНИК ИБ  2014  № 3

19

ных подзон республики Коми – от южной тайги до
тундры. Мы обратились к Ие Васильевне для под-
держки эти исследования, на что она с готовностью
откликнулась. Наш маленький полевой отряд имел
костяк из двух и расширялся до четырех человек.
На северной части маршрута с нами путешествова-
ла М.И. Герасимова. В Сыктывкаре Ия Васильевна
позволила нам основать базу в доме своей мамы, а
для хранения и просушки образцов нам был выде-
лен голбец – подполье. Для поддержки наших пу-
тешествий Ия Васильевна, будучи директором Ин-
ститута биологии, организовала письмо за подпи-
сью зам. председателя Совета Министров Коми
АССР. Это письмо открывало перед нами фантасти-
ческие возможности. За три с половиной месяца мы
прошли, проплыли, проехали на автотранспорте и
по железной дороге, перелетели на вертолетах и «ку-
курузниках» огромную территорию – от границ Ки-
ровской области до Воркутинского района по ши-
роте, и от западного макросклона Урала до Архан-
гельской области по долготе. И везде для нас была
«зеленая улица». В усиление нашего отряда Ия
Васильевна выделила свою дочь – Александру Аму-
рьевну Гольеву, тогда просто Сашу, студентку фа-
культета почвоведения МГУ. Саша самоотвержен-
но делила с нами все тяготы и риски нашего нео-
бычного путешествия. Маршруты для наших путе-
шествий планировались так: мы с Ией Васильев-
ной садились с листами ГПК и выбирали подходя-
щие контуры на карте. Затем продумывали, как
можно до них добраться. Обычно требовалось на
транспорте подъехать до какой-то конечной точки,
а потом углубиться в тайгу на три-четыре дня, за-
меняя запас взятых с собой продуктов на почвен-
ные образцы. Ходили по просекам, старым дорогам
и звериным тропам. Выше 65 градуса северной
широты ни дорог, ни просек вообще не было. Для
ориентировки у нас были только топографические
карты М 1:300 000, что требует подключения ин-
туиции и просто удачи. Вот в таких-то условиях
мы и путешествовали с дочерью Ии Васильевны
Сашей. По-видимому, близко к этому стилю путе-
шествовала и она сама, начиная с военных лет, за-
нимаясь картированием почв огромного таежного
края. Ия Васильевна и сама присоединялась к нам –
на классических объектах с типичными подзолис-
тыми почвами под Сыктывкаром, а также на пло-
щадке многолетних стационарных исследования под

Хорошее настроение!  Секретарь Коми ОК КПСС по сельс-
кому хозяйству Л.П. Кормановский одобрил работу Института
биологии на районной конференции в с. Визинга (1970 г.).

Усть-Цильмой, куда мы прилетели на АН-2 из Инты,
а Ия Васильевна также самолетом из Сыктывкара.
Здесь мне пришлось еще раз убедиться, каким ува-
жением пользовалась Ия Васильевна у местных
жителей – русских староверов, с которыми она была
связана на протяжении многих лет, занимаясь изу-
чением водного и теплового режимов глееподзолис-
тых почв. Работая по контурам ГПК, намеченным
Ией Васильевной, мы убедились в высочайшей тща-
тельности и достоверности выполненных ею иссле-
дований. К листам ГПК я с тех пор отношусь с боль-
шим доверием.
Как и каждого большого ученого, Ию Васильев-

ну отличает искренний интерес к самым разнооб-
разным идеям, она во всем стремится разобраться
сама, никогда не уходит от дискуссий. При этом
несогласие в научных взглядах совершенно не вли-
яют на человеческие отношения. Для всех, кто ког-
да-либо сталкивался с Ией Васильевной Забоевой,
она является образцом научной беспристрастности
и высоких человеческих качеств.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПОЧВ ЗЕМЛИ КОМИ

Наши профессиональные и дру-
жеские контакты с Ией Василь-
евной начались более полуве-

ка назад. Ия Васильевна – одаренная
любимая ученица Евгении Николаев-
ны Ивановой – крупного ученого, эн-
тузиаста почвенно-географических ис-
следований и человека редкой душев-
ной чистоты. Евгения Николаевна бы-
ла главным Учителем Ии Васильевны,
и Ия Васильевна часто приезжала к
ней за советами и консультацией.

Я тогда работала в Почвенном инсти-
туте им. В.В. Докучаева, в отделе гео-
графии почв, и мое рабочее место
было рядом со столом Евгении Нико-
лаевны. Поэтому у меня была возмож-
ность слушать их беседы с Ией Васи-
льевной – всегда интересные, твор-
ческие и поучительные – по разным
проблемам генезиса, географии и кар-
тографии почв.

В последующие годы мы с Ией
Васильевной неоднократно встреча-

лись на съездах и конференциях, в
1974 г. вместе проводили почвенную
экскурсию для участников Х междуна-
родного конгресса почвоведов. Очень
плодотворным было наше сотрудниче-
ство при совместном руководстве не-
сколькими аспирантскими работами.

Каждое общение с Ией Васильев-
ной оставляло глубокое впечатление.
Впечатление общения со специалис-
том высочайшей квалификации, с ув-
леченным энтузиастом, по-настояще-
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Татьяна Алексеевна Соколова – профессор, доктор биологических наук, заслуженный профессор Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова. E-mail: sokolt65@mail.ru.

Область научных интересов: процессы образования, трансформации, разрушения и передвижения глинистых минералов в
различных типах почв; сорбционные свойства почв; проблемы почвенной кислотности и кислотно-основной буферности почв;
разработка системы изучения легкорастворимых солей в засоленных почвах комплексом методов, включая морфологическое
описание, изучение микростроения методом растровой электронной микроскопии, химический, термический и рентгеновский
фазовый анализ; калийное состояние почв.

му любящим науку поч-
воведение и свой род-
ной край. Едва ли среди
почвоведов  планеты
Земля найдется специа-
лист, который так все-
сторонне и тщательно
изучил бы почвы своей
«малой родины», (возможно, название
«малая родина» не очень подходит
для бескрайних просторов Республи-
ки Коми), как это удалось сделать Ие
Васильевне. Монография Ии Василь-
евны Забоевой «Почвы и земельные
ресурсы Коми АССР» (Сыктывкар,
1975) действительно является этало-
ном анализа почв и почвенного покро-
ва крупного региона. Это не просто
почвенно-географический очерк, а
всестороннее глубокое осмысление и

Т. Соколова

У разреза типичной подзолистой почвы (вблизи Сыктывка-
ра) –  участники Х международного конгресса почвоведов (Моск-
ва). Идет дискуссия о подзолистом процессе на пылевато-су-
глинистых почвообразующих породах. В центре у разреза си-
дят проф. Дюдаль (Франция), руководитель отдела земельных
ресурсов ФАО-ЮНЕСКО, и д.б.н. Н.А. Ногина, справа стоят д.с.-
х.н. И.В. Забоева и д.б.н. Т.А. Соколова (1974 г.).

С улыбкой и хорошим настроением по нехоженым тропам
родной  Коми земли. В центре И.В. Забоева.

обобщение огромного
фактического материа-
ла, собранного ею или
под ее руководством и
при ее непосредствен-
ном участии. Полевой
материал Ие Васильев-
не приходилось соби-

рать в тяжелых условиях многоднев-
ных в основном пешеходных маршру-
тов по тайге и тундре, порой в местах,
где в прямом смысле слова не ступа-
ла нога человека. Но этим не исчер-
пываются достоинства книги о почвах
Коми. Ия Васильевна впитала в себя
лучшие традиции Докучаевского гене-
тического почвоведения. Она всегда
рассматривает почву как живой орга-
низм, как функционирующую систему,
изменяющуюся во времени и про-

странстве в тесной связи с окружаю-
щим миром. Поэтому в книге Ии Васи-
льевны для каждого почвенного типа
даны не только морфологическая и
аналитическая характеристики почв,
но и результаты изучения «жизни поч-
вы» – водного и теплового режима, се-
зонной изменчивости  почвенных
свойств. Только тот, кто сам занимал-
ся режимными наблюдениями, знает,
как трудно их организовать и прово-
дить, сколько кропотливого труда и
знаний нужно вложить для получения
результатов.

Все, кто общался с Ией Васильев-
ной, знают, какой это замечательный
человек – очень доброжелательный,
скромный и абсолютно бескорыстный.
За время своей деятельности она не
раз занимала достаточно высокие по-

Ия Васильевна с дочками: Таня Рогова – будущий офталь-
молог, Саша Рогова – будущий почвовед (1969 г.).

И.В. Забоева исследует температурный режим почвы в 
Большеземельской тундре (1954 г.).

mailto:sokolt65@mail.ru
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сты и должности – заведующей лабо-
раторией, директора академического
института. Многие не выдерживают
такого испытания властью, «бронзове-
ют» и стремятся к достижению еще
больших вершин в официальной ка-
рьере и финансовом благополучии. Но
для Ии Васильевны таких стимулов в
работе не существует. Какой бы пост

Ия Васильевна ни занимала, она ис-
пользует свое положение для того,
чтобы не брать, а отдавать, отдавать
свои знания, свою энергию, свое вре-
мя, свое здоровье на благо науки о
почве и на благо людей, которыми она
руководит.

Ия Васильевна – глава большой
семьи, она воспитала двух достойных

дочерей, она любящая и любимая ба-
бушка и прабабушка. Как тут не вспом-
нить слова Е.А. Евтушенко:
«…Россия наша держится на бабушках,
И вся Россия в бабушках, как в башенках
Невыветрелой совести своей…».

Какие хорошие слова «невыветре-
лая совесть» – и вполне «почвенный»
термин! Это про Ию Васильевну.

ПОЧВЕННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СЕВЕРО-ВОСТОКА РУССКОЙ РАВНИНЫ

Нина Анатольевна Караваева – д.г.н., гл.н.с. лаборатории географии и эволюции почв Института географии РАН. E-mail:
aekon1958@mail.ru

Область научных интересов: генезис, география, эволюция и картография почв России и мира; влияние сельскохозяйствен-
ного использования на почвообразующие процессы и свойства почв и экосистем; восстановление почв на залежных землях.

Такого названия в полной мере заслу-
живает монография Ии Васильевны
Забоевой «Почвы и земельные ресур-

сы Коми АССР», выпущенная в свет в
1975 г. Коми книжным издательством. Вве-
дение к этой книге – «Эта работа доказы-
вает существование на северо-востоке Рус-
ской равнины настоящих подзолистых
почв» – написано академиком И.П. Гера-
симовым, что свидетельствует не только об
общероссийском, но и международном зна-
чении опубликованных материалов. Во
второй половине ХХ в. в западно-европейскую поч-
венную литературу были введены понятия о про-
цессах «лессиваж» и «псевдоглей», создающих тек-
стурно-дифференцированные почвы, сходные с про-
филями подзолистых почв. Эти вновь выделенные
процессы как бы заменили процесс и понятие «опод-
золивание» и номенклатуру почв, например, вмес-
то «подзолистые» и «подзолисто-глеевые» – «лес-
сивированные», «псевдоглеевые». Время все расста-
вило на свои места, сейчас уже показано, что все
эти процессы могут быть сопряженными в почвах
при определенных условиях среды. На юбилейном
X международном почвенном конгрессе в 1974 г.,
проходившем в Москве, подзолистые почвы были
показаны зарубежным почвоведам многих стран во
время полевой экскурсии конгресса в Республике
Коми, организованной Институтом биологии Коми
филиала АН СССР (ныне Коми НЦ УрО РАН) и его
директором И.В. Забоевой. Согласие международ-
ной почвенной общественности по этой проблеме
было достигнуто.
Территория Республики Коми обширна, прости-

рается на значительные расстояния в широтном и
меридиональном направлениях, рельеф равнинный,
за исключением невысокого Тиманского кряжа и
предгорий Урала. Тем самым, для севера Русской
равнины в миниатюре здесь представлены все поч-
венно-географические и почвенно-генетические за-
кономерности, позволившие в свое время написать
В.В. Докучаеву основополагающую работу «Учение
о зонах природы». Ия Васильевна была участницей
множества полевых экспедиций на «вверенной» ей
территории, досконально сама ее исследовала. Кро-
ме того, организовала своих сотрудников на всесто-
роннее изучение свойств и процессов в природных
и агрогенных почвах на современном для того вре-

мени уровне: режимы почвообразования и
лизиметрические наблюдения на стацио-
нарах, биологическая продуктивность и
круговорот зольных элементов и азота,
разложение органических остатков и об-
разование специфических гумусовых со-
единений, «дыхание» почв и многое дру-
гое. Приведу один пример изучения вод-
но-теплового режима почв. Его анализ был
проведен по данным шести (!) лет, вклю-
чающих годы – теплый и сухой, теплый и
влажный, холодный и влажный, «сред-

ний» по всем показателям. Естественно, выявлены
существенные различия в скорости и характере поч-
венных процессов и наиболее быстро меняющихся
свойствах почв в разные по погодным условиям го-
ды. Обычно почвоведы-генетики и географы обхо-
дятся средними многолетними показателями, взя-
тыми из климатических справочников. Но Ие Ва-
сильевне хотелось «дойти до самой сути» в функ-
ционировании, «жизни» почвы.

 Все фактологические и теоретические материа-
лы Ии Васильевны воплощались в почвенные кар-
ты. Первая такая карта Коми АССР М 1:1 500 000
была издана в 1954 г., Ия Васильевна принимала
активное участие в ее создании, будучи еще аспи-
ранткой, при подготовке кандидатской диссертации.
Позже, когда она стала директором Института био-
логии, было завершено составление листов Государ-
ственной почвенной карты М 1:1 000 000 почти на
всю территорию республики. Была создана серия
почвенно-экологических карт в целях охраны ок-
ружающей среды. Это позволило ей перейти к рас-
смотрению другого круга проблем – оценке земель-
ных ресурсов Республики Коми, возможности их
рационального лесо- и сельскохозяйственного ис-
пользования. Обязательным завершением научных
исследований она всегда считала их практическое
применение в самых разных сферах хозяйства и эко-
номики республики.
Тщательность в анализе имеющихся данных,

разделение выводов на проверенные и гипотетич-
ные позволяют считать монографию Ии Васильев-
ны крупным вкладом в теорию почвоведения и гео-
графии почв.

 Еще одна главная ее заслуга – создание вместе
с ее учителями Ольгой Афанасьевой Полынцевой и

Н. Караваева

Продолжение на стр. 24
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4 июня 2014 г. отметила 90-летний юбилей одна из первых аспиранток
Коми базы АН СССР, ветеран Института биологии Коми НЦ УрО РАН,
Заслуженный деятель науки Коми АССР, старший научный сотрудник,
кандидат сельскохозяйственных наук Тамара Алексеевна Стенина. Мы,
почвоведы, и все сотрудники Института биологии от всей души поздравля-
ем Тамару Алексеевну с этой славной юбилейной датой!

Молоденькой девчонкой, только-только закончившей естественный фа-
культет Коми государственного педагогического института, пришла Тамара
Алексеевна в науку. Учеба в институте пришлась на тяжелые годы войны.

Как и всем своим сверстникам, Тамаре Алексеевне пришлось хлебнуть полной чашей все тяготы
военной юности. За свой самоотверженный трудовой подвиг Тамара Алексеевна награждена медалью
«За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.». Годы обучения в аспирантуре
были не легче, потому что Тамара Алексеевна выбрала для своей дальнейшей специализации тяжелый
труд почвоведа. А это экспедиции, многокилометровые маршруты, почвенные разрезы, которые в
условиях послевоенного времени женщинам-почвоведам зачастую приходилось копать своими силами,
поскольку не было лаборантов и не было рабочих. И это не говоря о многочисленных физико-
химических анализах почв, которые надо было освоить и выполнить в короткие сроки. Но для
закаленного войной поколения это не было особой проблемой. Тамара Алексеевна вместе с Ией
Васильевной Забоевой, с которой они одновременно поступили в аспирантуру, в буквальном смысле
слова дневала и ночевала в Почвенном институте АН СССР, на базе которого проходило их обуче-
ние. Днем они осваивали методы химического анализа под руководством старших коллег, а ночью
спали на тех же самых лабораторных столах, за которыми работали в дневное время, поскольку
общежитием девушки не были обеспечены. Не удивительно, что после первого же года обучения в
аспирантуре научный руководитель Тамары Алексеевны – ведущий почвовед-географ, д.с.-х.н. Евге-
ния Николаевна Иванова – дает чрезвычайно благоприятный отзыв о работе своей аспирантки и
отмечает, что Тамара Алексеевна без сомнений станет высококвалифицированным почвоведом. Тама-
ра Алексеевна – достойный ученик своего учителя. Она в установленные сроки выполнила план
аспирантской работы, собрала и обработала колоссальный материал и 27 мая 1953 г. успешно защи-
тила в Почвенном институте АН СССР кандидатскую диссертацию по теме «Почвы долин среднего
течения р. Вычегды и нижнего течения р. Сысолы».

Научная работа Тамары Алексеевны была высоко оценена и оппонентами, и коллегами-почвоведа-
ми. Можно уверенно сказать, что именно Тамара Алексеевна стала первооткрывателем пойменных
почв Республики Коми. Она впервые установила генетические особенности пойменных почв средней
тайги, выявила стадии их развития, показала, что по мере выхода аллювиальных почв из пойменного
режима они начинают эволюционировать в сторону образования почв, характерных для водоразделов.
Впервые отметила зональные черты почв, формирующихся в поймах рек таежной зоны, – кислый
характер среды, ненасыщенность основаниями почвенного поглощающего комплекса, преобладание
фульвокислот в составе почвенного органического вещества. Тамара Алексеевна дала обстоятельную
агропроизводственную характеристику пойменных почв исследованной ею территории, выделила их в
четыре агропроизводственные группы и предложила пути улучшения их свойств. Это была чрезвычайно
важная с практической точки зрения часть научных исследований Т.А. Стениной, так как в 50-60-е годы
в Республике Коми остро встал вопрос о необходимости создания высокопродуктивной кормовой
базы, требуемой для дальнейшего развития сельского хозяйства в республике. Исследования Тамары
Алексеевны позволили дать научно обоснованные рекомендации по использованию среднетаежных
пойменных почвы и повышению их плодородия.

После завершения работ по сбору материала для кандидатской диссертации, уже работая в долж-
ности младшего научного сотрудника сектора почвоведения Коми филиала АН СССР (1951-1954 гг.),
Тамара Алексеевна начинает заниматься вопросами динамики органического вещества в пахотных
почвах и влиянием на нее травопольной системы земледелия. Возможно, именно эти исследования
обратили внимание молодого ученого на необходимость изучения микробиологической составляющей
почв, поскольку процессы минерализации органического материала и процессы гумификации напря-
мую связаны с функционированием почвенной микробиоты – бактерий и микроскопических грибов.
В результате, в апреле 1954 г. Тамару Алексеевну направляют на годичную стажировку в Почвенный
институт АН СССР (г. Москва) для освоения методов почвенной микробиологии. С этого момента
и до конца своей работы в Коми филиале АН СССР (с 1962 г. в Институте биологии Коми филиала
АН СССР) основным объектом исследования Т.А. Стениной становится мир почвенных микроорга-
низмов. Научным консультантом Тамары Алексеевны в области биологии почв была известный
почвовед-микробиолог, доктор биологических наук Александра Васильевна Рыбалкина.

Исследования Т.А. Стениной – пионерные для европейского Северо-Востока. Именно Тамара
Алексеевна впервые охарактеризовала состав микроорганизмов наиболее распространенных в таежной
и тундровой зонах Республики Коми типов почв, выявила особенности влияния агротехнических
приемов на микрофлору и биологическую активность освоенных подзолистых почв, оценила фермен-
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тативную активность ряда таежных почв. Микробиологические исследования были важным составляющим
звеном при проведении работ по теме «Особенности современных почвенных процессов и их использования
при освоении почв в условиях Коми АССР», непосредственным руководителем которых была Т.А. Стени-
на. Эти исследования проводились на базе совхоза «Сыктывкарский» и изучение почвенной микробиоты
было крайне необходимой частью исследований, позволяющих выявить возможные пути активизации биоло-
гических процессов в почвах, без которых невозможно повышение продуктивности почв в агроценозах.

Учитывая значимый вклад Тамары Алексеевны в раскрытие особенностей профильного распределения и
состава почвенной микрофлоры в различных типах целинных и освоенных таежных и тундровых почв
Республики Коми, возможностей направленного воздействия на изменение ее состава при внесении удобре-
ний и известкования, в 1966 г. Т.А. Стениной присуждается звание старшего научного сотрудника по
специальности «микробиология». Полученные Тамарой Алексеевной результаты стали той основой, той
теоретической базой, на которой в последующем были продолжены исследования сотрудников Института
биологии Коми НЦ УрО РАН, специализирующихся в области почвенной микробиологии и биохимии –
д.б.н. Ф.М. Хабибуллиной, к.б.н. Ю.А. Виноградовой, к.б.н. Е.М. Лаптевой и др.

Учитывая высокий профессионализм Тамары Алексеевны, она после назначения И.В. Забоевой на дол-
жность директора Института биологии становится заведующей лабораторией географии и генезиса почв.
Т.А. Стенина успешно руководила научными исследованиями подразделения вплоть до 1974 г. В этот
период почвоведы Института биологии под руководством Тамары Алексеевны решили ряд проблем, связан-
ных с выявлением закономерностей изменения подзолистых почв при их освоении, изучением режимов
питательных элементов в системе почва–растение в подзолистых и болотных почвах, дали детальную харак-
теристику почв Ижемского и Усть-Цилемского районов Республики Коми. Начиная с февраля 1974 г. и
вплоть до выхода на заслуженный отдых, Тамара Алексеевна работала в отделе почвоведения старшим
научным сотрудником. В этот период она руководила исследованиями, связанными с изучением почвенных
процессов в естественных и культурных биогеоценозах Большеземельской тундры. В ходе этих работ Тамара
Алексеевна получила новые данные по генезису и биологической активности малоизученных тундровых
поверхностно-глеевых почв, выявила закономерности их трансформации при сельскохозяйственном освоении.

За время работы в Коми филиале АН СССР Тамара Алексеевна опубликовала более 50 научных работ,
в том числе ряд статей в рецензируемых журналах «Почвоведение» и «Агрохимия», а также разделы в
таких крупных монографиях, как «Почвы Коми АССР» (1958), «Почвы Коми АССР и пути повышения
их плодородия» (1963), «Современные процессы в подзолистых почвах северо-востока европейской части
СССР» (1970), «Процессы в пахотных перегнойно-торфяных почвах» (1974), «Подзолистые почвы цен-
тральной и восточной частей европейской территории СССР» (1980).

Тамара Алексеевна всегда отличалась активной жиз-
ненной позиций. Она неоднократно избиралась в партбюро
и местком Коми филиала АН СССР, была их председате-
лем, членом республиканского партийно-государственного
комитета Коми обкома и Совета Министров Коми АССР,
руководителем группы содействия партийно-государствен-
ному контролю в Коми филиале АН СССР, философского
методологического семинара Института биологии Коми
филиала АН СССР, училась в вечернем университете мар-
ксизма-ленинизма. За достигнутые успехи в научных ис-
следованиях, активное участие в развитии академической
науки в Республике Коми, внедрение достижений науки в
народном хозяйстве Коми республики и за ее пределами
Тамара Алексеевна неоднократно награждалась Почетны-
ми грамотами Обкома профсоюза (1961 г.), Совета мини-
стров Коми АССР (1970 г.), Президиума Верховного со-
вета Коми АССР (1971 г.). В 1966 г. Тамара Алексеевна
была награждена медалью «За трудовую доблесть», а в
1970 г. – медалью «За доблестный труд». В 1974 г. Та-
маре Алексеевне присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Коми АССР».
Дорогая Тамара Алексеевна! Вы внесли поистине ог-

ромный вклад в исследования почв Коми края и, особен-
но их биологической активности. Мы искренне благо-
дарны Вам за Ваши фундаментальные исследования в
области почвенной микробиологии. Они сохраняют свою
значимость и на современном этапе становления по-
чвенных исследований на европейском Северо-Востоке.
Мы желаем Вам здоровья и бодрости, жизнерадостно-
сти и терпения, счастья и благополучия Вашим род-
ным и близким!

Искренне уважающие Вас почвоведы и сотрудники

На III съезде почвоведов СССР. Эстония, г. Тар-
ту, 1966 г. Слева направо: И.И. Юдинцева, Л.Н. Фро-
лова, Э.Келле, В.В. Пономарева, Е.Н. Иванова, И.В.
Забоева, Т.А. Стенина.
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Евгения Николаевна Иванова (справа) и Нина Анатольевна
Караваева описывают разрез мерзлотно-таежной глеевой поч-
вы (1956 г.).

профессором Евгенией Николаевной Ивановой пол-
ноценной школы почвоведов Республики Коми,
вносящей весомый вклад в изучение и эволюцию
почв и почвенного покрова этих важнейших приар-
ктических регионов нашей страны.

 Немного личных воспоминаний. Я впервые уви-
дела Ию Васильевну в 1954 г. в Почвенном инсти-
туте им. В.В. Докучаева АН СССР. Была еще сту-
денткой географического факультета МГУ, готови-
лась к преддипломной практике. Мне посчастливи-
лось стать коллектором в Забайкальской экспеди-
ции Совета по изучению производительных сил АН
СССР. Почвенным отрядом руководила Н.А. Ноги-
на, которая и привела меня в кабинет Е.Н. Ивано-
вой, чтобы я услышала из первых уст, какие же
важные проблемы следует решать в предстоящих
полевых исследованиях. В кабинете поодаль сиде-
ла молчаливая скромная женщина. Во время дос-
таточного эмоционального интересного разговора она
не задавала вопросов, – она внимательно слушала.
Когда беседа закончилась, меня ей представили, это
была Ия Васильевна. После окончания МГУ я была
принята в Почвенный институт старшим лаборан-
том в отдел Е.Н. Ивановой и часто видела Ию Васи-

льевну. По-видимому, она приезжала прямо с вок-
зала в институт и ждала конца рабочего дня, ей
было очень интересно, с какими разговорами,
просьбами приходили сотрудники к Е.Н. Ивановой,
какие интересные завязывались обсуждения. Но она
в них не вступала, она слушала. Затем они вместе с
Е.Н. Ивановой уезжали домой, и там Ия Васильев-
на обсуждала свои проблемы и интересные факты,
которые удалось получить ей самой и в разных под-
разделениях Института биологии.

 Поскольку изучение почв Севера стало предме-
том всей моей научной деятельности, то и работы
почвоведов и других специалистов Института био-
логии Коми всегда оставались в поле зрения. Это
позволило видеть, как растет коллектив и расширя-
ется тематика исследований, увеличивается число
крупных организационных мероприятий под руко-
водством Ии Васильевны. Это всесоюзные совеща-
ния, международные конференции. На одном из та-
ких совещаний в 1970 г. в Сыктывкаре нами (Е.Н.
Иванова, И.В. Забоева, Н.А. Караваева, В.О. Таргу-
льян) был сделан доклад «Основные подтипы тунд-
ровых глеевых почв СССР», позже опубликованный
в журнале «Почвоведение». За публикацией глав-
ной книги Ии Васильевны «Почвы и земельные ре-
сурсы Коми АССР» последовала быстрая рецензия
на нее – Н.А. Караваева, В.О. Таргульян «Первая
монография о почвах Коми АССР» (Почвоведение,
1976. № 12). Чуть более года назад вышла в свет
ояснительная записка к одному из последних лис-
тов Государственной почвенной карты (М 1:1 000 000)
на территорию Коми АССР. В ней есть тоже мое
участие в соавторстве с Ией Васильевной.

 Так общие научные интересы связали нас и пре-
вратились в личную привязанность. Меня всегда
восхищали ее высочайшие организованность, тру-
долюбие наряду со скромностью, обаянием, силой
воли и жизнелюбием, доброжелательностью в че-
ловеческих отношениях.
Желаю Ие Васильевне здоровья, терпения, бла-

гополучия!

ЖИЗНЬ В НАУКЕ

Василий Александрович Безносиков – д.с.-х.н, проф., зав. лабораторией химии почв отдела почвоведения Института биоло-
гии Коми НЦ Уро РАН. E-mail: beznosikov@ib.komisc.ru.

Область научных интересов: химия и экология почв.

Я благодарен судьбе за то, что
она подарила мне возмож-
ность работать в отделе почво-

ведения вместе с замечательным на-
учным руководителем, выдающимся
ученым и организатором науки, чело-
веком с большой буквы, профессором
И.В. Забоевой. Ия Васильевна Забо-
ева всегда была для меня авторите-
том в науке. И вот почему! Спрашива-
ется: требуется ли строевым воинским
частям генерал? Я думаю, да! Так и в
науке должен быть генерал – автори-
тет и лидер. Именно Ия Васильевна
принадлежит к блестящей плеяде со-
ветских и российских почвоведов, на-
учное наследие, лидерство и высокий
авторитет которых не подлежит забве-

В. Безносиков

нию, поскольку эти критерии
не ограничиваются жестки-
ми временными рамками и
не зависят от конъюнктур-
ных обстоятельств. Сегодня
Ия Васильевна – ученый с
мировым именем, основа-
тель и лидер известной на-
учной школы почвоведов
Республики Коми, служит
примером не только для
учеников, но и для многих исследова-
телей разных специальностей. Ия Ва-
сильевна, обладающая большим жиз-
ненным опытом, является старейши-
ной, авторитетным членом корпуса
почвоведов международного уровня.
Область её научных интересов очень

широка: генезис, морфоло-
гия, география и картогра-
фия почв, их классифика-
ция, эволюция, экологичес-
кие функции, общие пробле-
мы теории и истории почво-
ведения и др. Всю свою
жизнь Ия Васильевна посвя-
тила разностороннему изу-
чению огромного и увлека-
тельного спектра проблем,

связанных с многообразием и зональ-
ной спецификой почв Республики Ко-
ми, расширенным воспроизводством
почвенного плодородия.

Ия Васильевна с первых шагов в
науке понимала и изучала фундамен-
тальные причинно-следственные свя-

mailto:beznosikov@ib.komisc.ru
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зи формирования северных почв, их ге-
незиса в единстве с разнокачественны-
ми факторами почвообразования и раз-
номасштабными биогенными и абио-
генными компонентами окружающей
среды. Многолетние теоретические
исследования почв позволили ей раз-
работать основы рационального при-
родопользования арктических и субар-
ктических экосистем европейского се-
веро-востока России. Ия Васильевна,
хрупкая женщина, – настоящий поле-
вик-исследователь, обладающий ог-
ромной «тягловой силой», большим
трудолюбием и работоспособностью.
Ею пройдены тысячи километров по
бездорожью таежных и тундровых про-
сторов Республики Коми, заложены
сотни разрезов, изношены многочис-
ленное количество «башмаков» и рюк-
заков, перенесены сотни килограмм
почвенных образцов ради получения
новых знаний в области изучения се-
верных почв. А привалы, перекуры,
отдых и прочие мероприятия, после
длительных пеших маршрутов, среди
комариной «тусовки» – неописуемые
события в жизни каждого полевика! И в
этих «праздничных» остановках Ия Ва-
сильевна была лидером.

Будучи от природы человеком пыт-
ливым и крайне ответственным, Ия
Васильевна рано (в начале 40-х годов
прошлого столетия) проявила способ-
ности к аналитическому мышлению и
обобщению результатов полевых и ка-
меральных исследований. Активная
научная деятельность И.В. Забоевой
вылилась не только в многообразиее
научных публикаций, но и блестящие
выступления с докладами на конфе-
ренциях, совещаниях, симпозиумах
международного, российского и регио-
нального уровней по актуальным про-
блемам почвоведения. Ия Васильевна
обладает замечательным свойством:
быстро находить контакт и с крупны-
ми учеными, и с молодыми начинаю-
щими исследователями, заражая тех
и других своими планами научного

Проза почвенных исследований: д.с.-
х.н. И.В. Забоева в почвенном разрезе.

Уточнение повестки дня заседания
симпозиума «Биологические проблемы
Севера» (Сыктывкар, 1966 г.). Слева на-
право: к.с.-х.н. Т.А. Стенина, к.с.-х.н. И.В.
Забоева, к.б.н. В.А. Мартыненко.

Обмен мнениями с участниками меж-
дународной почвенной конференции
«Криопедология-97» (Сыктывкар, 1997 г.).
Слева направо: к.г.н. А.Б. Розанов (Рос-
сия), д-р Р. Арнольд (США), д-р Д. Кимбл
(США), д.с.-х.н. И.В. Забоева (Россия).

Профессор И.В. Забоева обсуждает
планы исследований со своими ученика-
ми – почвоведами-географами. Слева
направо: к.г.н. Д.А. Каверин, к.г.н. А.В.
Пастухов, к.с.-х.н. Е.В. Жангуров.

поиска, организаторским энтузиазмом
и энергичной последовательностью в
достижении поставленных целей.

На протяжении всей научной и на-
учно-организационной деятельности
Ия Васильевна прекрасно понимала
известное высказывание И. Гёте о том,
что «...природа не признает шуток; она
всегда правдива, всегда серьезна, все-
гда строга; ошибки же и заблуждения
исходят от людей...». Главным девизом
в научной работе Ии Васильевны яв-
ляется краткое, но емкое по смыслу
словосочетание – проверить теорию
практикой. Этому она посвятила всю
свою жизнь в науке. Коллеги признают
ее непререкаемый авторитет и лидер-
ство в почвоведении.

Профессор И.В. Забоева – чело-
век высокой научной и бытовой куль-
туры, это интеллигент «докучаевско-
ивановской» школы, с широким спек-
тром мыслительной деятельности (на-
учных дисциплин), эмоционально под-
вижный и талантливый ученый, стре-
мительно-блестящий интерпретатор,
уважительный полемист, обладаюший
завидным красноречием и четким по-
летом логических построений не толь-
ко в своих статьях и книгах, но и в пуб-
личных выступлениях на научных фо-
румах. Сотрудники отдела знают Ию
Васильевну как романтическую нату-
ру, прекрасного и мудрого специалис-
та, готового прийти на помощь и дать
полезный совет. Свои мнения И.В. За-
боевой всегда высказывала открыто и
аргументировано, иногда делала «су-
ровые» критические замечания: до-
ставалось нам (мне) «по полной про-
грамме», когда-то справедливо, а ког-
да-то, по моему убеждению, с боль-
шой долей вероятности – нет.

Несомненно, в творческой лично-
сти Ии Васильевны российская сель-
скохозяйственная и биологическая
наука получила незаурядного талант-
ливого исследователя фундаменталь-
ных и прикладных проблем почвове-
дения, страстного поборника и про-

должателя идей своего учителя про-
фессора Е.Н. Ивановой. Векторы тео-
ретических и практических изысканий
Ии Васильевны всегда соседствовали
друг с другом, и в этом состоит весь
смысл жизни Ии Васильевны, она ра-
ботала и работает во благо и процве-
тание науки.

Широкий кругозор Ии Васильевны,
глубокая идейность, государственный
подход к решению возникающих про-
блем, принципиальность снискали ей
заслуженное уважение, авторитет и
лидерство на российском и междуна-
родном уровнях. Вот те основные чер-
ты И.В. Забоевой (бесспорно, пере-
чень неполный, допускаю возражения
коллег), которые, на мой взгляд, сде-
лали Ию Васильевну выдающимся
ученым как в области теоретического
и прикладного почвоведения, так и
крупнейшим организатором науки.

Дорогая Ия Васильевна, поздрав-
ляю Вас с юбилейной датой! Желаю
Вам крепкого здоровья, благополучия,
бодрости.
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В июне 2014 г. отметил свой 65-летний юбилей ветеран Института
биологии Коми НЦ УрО РАН, доктор биологических наук Геннадий
Алексеевич Симонов. Без малого 32 года проработал Г.А. Симонов в
Институте биологии Коми НЦ УрО РАН, пройдя все ступени роста от
младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией генезиса, гео-
графии и экологии почв отдела почвоведения.

Геннадий Алексеевич Симонов успешно закончил в 1972 г. биолого-
почвенный факультет МГУ, по распределению приехал в Институт почво-
ведения и агрохимии СО РАН, где проработал четыре года и только после
этого, в октябре 1976 г. он стал сотрудником Института биологии Коми

НЦ УрО РАН. В 1983 г. Геннадий Алексеевич успешно защитил кандидатскую, а в 2001 г. –
докторскую диссертацию по теме: «Состояние и эволюция минеральной массы почв зонального ряда
на покровных суглинках. Генетические аспекты».

Геннадий Алексеевич – ведущий специалист генетического почвоведения, минералогии почв, мето-
дов исследований в почвоведении. Он впервые исследовал минеральный состав почв Европейского
северо-востока России, выявил закономерности изменения минеральной массы в процессе почвообра-
зования и выветривания в тундровых и подзолистых почвах европейского Северо-Востока. Геннадий
Алексеевич провел уникальный эксперимент по изучению выветривания минералов (кварц, олигоклаз,
кальцит, мусковит, биотит, вермикулит, хлорит) в современных условиях. Полученные результаты
позволили достоверно подтвердить развитие подзолистого процесса в различных условиях гидротерми-
ческого режима. Результаты исследований Геннадия Алексеевича обобщены в широко известной спе-
циалистам в области почвенной минералогии монографии «Состояние и эволюция минеральной массы
почв. Генетические аспекты», которая была опубликована в 1993 г. В последние годы своей работы в
Институте биологии Генннадий Алексеевич получил новые данные по составу и эволюции минераль-
ной массы почв Приполярного Урала, выявил тренды в изменениях компонентного состава подзолис-
тых почв в связи с нарастающим оглеением. Он был руководителем таких крупных международных
проектов, как INTAS-01-512 «Биологические и педологические эволюционные тренды в эталонных
экосистемах с подзолистыми почвами в условиях меняющегося климата и антропогенного воздействия
(PODZOL)» (2002-2004 гг.) и INCO-013388 «Воздействие и риск антропогенных нарушений на
почвы, динамику углерода и растительность в экосистемах с подзолистыми почвами (OMRISK)»
(2005-2008 гг.).

Геннадий Алексеевич опубликовал более 80 научных работ, получил два авторских свидетельства
на изобретение, активно участвовал в симпозиумах и совещаниях различного уровня: от региональных
до международных, был избран членом Центрального совета Общества почвоведов им. В.В. Докуча-
ева и Европейского общества по изучению глинистых минералов.
Дорогой Геннадий Алексеевич! Мы поздравляем Вас со славной юбилейной датой! Желаем

Вам здоровья, благополучия, счастья Вам и Вашим родным и близким!
Коллеги и друзья

*   *   *
16 сентября отметил свой юбилей Андрей Адольфович Братцев – географ,

преподаватель и наставник, художник и фотограф.
Продолжая семейные традиции (отец юбиляра Адольф Петрович Братцев,

к.г.н., был начальником обсерватории Гидрометцентра СССР, зав. сектором ан-
тропогенного воздействия на окружающую среду отдела экономики), Андрей Адоль-
фович, закончив обучение в Ленинградском метеорологическом институте, в 1976 г.
начал работу в министерстве мелиорации и сельского хозяйства в Сыктывкаре.

В 1978 г. поступил в аспирантуру Коми ФАН по специальности «гидрология
суши», защитил диссертационное исследование «Водные ресурсы Коми АССР» и
в 1982 г. был направлен в Институт биологии для работы по теме «Влияние
золотодобычи на реки Приполярного Урала». В составе коллектива отдела радио-
экологии принимал участие в разработке тем «Экологическое обоснование выбора

площадей для строительства АЭС в РК», «...в Пермской области». В 1991-1992 гг. работал заведу-
ющим фотоотделом в книгоиздательстве Москвы. В 1993 г. в издательстве «Тропа» вышел Атлас
дневных бабочек, в котором А.А. Братцев посредством рисунка раскрыл индивидуальные внешние
особенности почти 130 видов бабочек средней полосы России. После 1996 г. принимал активное
участие в становлении и развитии информационных технологий в Коми научном центре, проектах и
разработках, осуществлявшихся в рамках работ по формированию Автоматизированной геоинформа-
ционной кадастровой системы Республики Коми, проектах и темах отдела экосистемного анализа и
ГИС-технологий. В качестве одного из основных исполнителей, формирующих картографические
материалы, А.А. Братцев участвовал в подготовке издания Атласа Республики Коми (2011). С 1998 г.
активно сотрудничает с Сыктывкарским государственным университетом: возглавлял кафедру ГИС-
технологий, им разработаны и читаются дисциплины географического содержания, являлся руководи-
телем дипломных и курсовых проектов студентов.
Дорогой Андрей Адольфович! От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Здоровья, опти-

мизма, успехов во всех направлениях деятельности.
Сотрудники лаборатории компьютерных систем, технологий и моделирования

ЮБИЛЕИ
y
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Елена Вячеславовна Шамрикова – к.б.н., доцент, зав. лабораторией генезиса, географии и экологии почв отдела почвоведе-
ния Института биологии Коми НЦ УрО РАН. E-mail: shamrik@ib.komisc.ru.

Область научных интересов: химия почв, кислотность почв, физико-химические методы исследований.

Ия Васильевна – одна из тех, кто сто-
ял у истоков развития биологичес-
кой науки в Республике Коми. Ее

научная деятельность началась в трудные
послевоенные годы после окончания в
1945 г. естественного факультета Коми го-
сударственного педагогического института.
За годы обучения в аспирантуре, а затем
научно-исследовательской работы в почвен-
ном секторе Базы АН СССР в Коми АССР
(в последующем Коми филиала АН СССР)
в должности лаборанта, младшего научного сотруд-
ника, заведующего отделом почвоведения и, нако-
нец, директора Института биологии, Ия Васильев-
на собрала обширный материал о почвах Коми края,
их свойствах, режимах почвообразования, особен-
ностях формирования в зависимости от ландшафт-
но-географических условий. В 1973 г. результаты
ее многолетних исследований были обобщены в док-
торской диссертации «Почвы и земельные ресурсы
Коми АССР». В 1975 г. вышла в свет одноименная
монография, которая до сих пор является настоль-
ной книгой почвоведов, агрохимиков, специалистов
лесного хозяйства. В вводной статье к этой моно-
графии академик Иннокентий Петрович Герасимов
подчеркнул, что труд Ии Васильевны показывает
неразрывность связи свойств почв со всеми природ-
ными факторами. Активное использование ею но-
вейших методов исследования позволяет раскрыть
свойства почв, исходя из совокупности элементар-
ных почвенных процессов.
Прошло без малого 40 лет – шагнула вперед на-

ука, принципиально обновилась лабораторная база
нашего института, появились новые возможности.
Все это позволило выполнить цикл разносторонних
изысканий в области теоретического и прикладно-
го почвоведения, в том числе при решении слож-
ной и дискуссионной проблемы генезиса почв под-
золистого типа. Исследования многих сотрудников
отдела почвоведения, работавших в разные перио-
ды становления Института биологии Коми филиа-
ла АН СССР (ныне Коми научного центра Ураль-
ского отделения РАН), позволили углубить и раз-
вить идеи Ии Васильевны Забоевой. В данной ста-
тье мы расскажем о результатах наших работ, раз-
вивающих химическое направление генетического
почвоведения.

Природа водорастворимых органических кислот
Движущей силой подзолообразовательного про-

цесса является образование водорастворимых орга-
нических соединений (ВОС) кислой природы. В 60-
70-х годах прошлого века работами И.С. Кауриче-
ва, Е.М. Ноздруновой, Л.Н. Фроловой методом бу-
мажной хроматографии в водных вытяжках подзо-

листых почв средней тайги Республики
Коми были идентифицированы двухоснов-
ные кислоты – насыщенные (щавелевая и
янтарная), ненасыщенная (фумаровая) и
трехосновная оксикислота (лимонная).
Логичным было продолжить работу в этом
направлении.
Следует отметить, что количественный

анализ индивидуальных ВОС в почвах ос-
тается сложной проблемой. Это обуслов-
лено низкими концентрациями соедине-

ний, их физико-химическими свойствами (ВОС –
химически лабильные соединения, подверженные
деградации в процессе экстракции и концентриро-
вания), а также уровнем технического оснащения
исследовательских центров. В Институте биологии
Коми НЦ УрО РАН появилась возможность исполь-
зовать сравнительно новое аналитическое оборудо-
вание для качественного и количественного опре-
деления органических соединений в природных
объектах – газовую хроматографию и хромато-масс-
спектрометрию. Имеющаяся приборная база Инсти-
тута позволила существенно расширить представ-
ления о низкомолекулярных органических кисло-
тах, участвующих в геохимической трансформации
минералов подзолистых почв. Качественный анализ
водных вытяжек на присутствие органических со-
единений, переведенных в триметисилированные
производные, проводили хромато-масс спектромет-
рическим методом на хроматографе «Trace GC Ultra»
(фирма «Thermo Elektron», США). Количественный
анализ экстрактов осуществляли на хроматографе
«Кристалл 2000М» (ХРОМАТЕК, Россия) с модулем
для капиллярных колонок и пламенно-ионизаци-
онным детектором.
Исследованиями показано, что основным факто-

ром формирования низкомолекулярных водораство-
римых органических кислот почв является состав
биоты и особенности ее функционирования. Взаим-
ные связи между этими свойствами выявлены как
в пределах отдельных зон (подзон) в пространствен-
ных рядах, соответствующих различным стадиям
деструкции растительных остатков и степени ув-
лажнения почв, так и в широтно-зональном направ-
лении. Показано, что автоморфные почвы характе-
ризуются большим разнообразием и содержанием
низкомолекулярных алифатических незамещенных
кислот (рК

а
 4.5-6.0). Повышение увлажнения почв

как в широтно-зональном направлении, так и в про-
странственных рядах отдельных зон (подзон) опре-
деляет накопление низкомолекулярных кислот во-
обще, а в их составе – наиболее сильных алифати-
ческих оксикислот (рК

а 
< 4.0) и фенолкарбоновых

кислот. Эту особенность можно объяснить замедле-
нием реакций дегидратации оксикислот до непре-

Е. Шамрикова

mailto:shamrik@ib.komisc.ru
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дельных и окисления до многоосновных кислот в
условиях более высокой влажности. Уменьшение
содержания кислот в почвах южной тундры обус-
ловлено изменением качества и количества органи-
ческого материала, включающегося в процессы
минерализации и гумификации, а также резким
снижением видового разнообразия и численности
кислотообразующих микроорганизмов в связи с
жестким температурным стрессом.

Состав почвенного поглощающего комплекса
Известно, что целинные суглинистые почвы Се-

вера имеют кислую реакцию и, следовательно, на
протяжении всего периода их функионирования в
них непрерывно происходит взаимодействие твер-
дой фазы с растворенными кислотными компонен-
тами. Изменение состава почвенного поглощающе-
го комплекса (ППК) является чувствительным по-
казателем при действии на почвы растворов кислот
как естественного, так и антропогенного происхож-
дения. В свете заявленной темы рассмотрим изме-
нение состава элювиальных горизонтов подзолистых
почв и механизмы их взаимодействия с кислыми
растворами. В модельном эксперименте при конт-
роле состава твердой и жидкой фаз на образцы под-
золистого горизонта создавали кислотную нагруз-
ку, сопоставимую с таковой в природных услови-
ях. Оказалось, что при обработке раствором кисло-
ты в подзолистом горизонте автоморфной почвы из
ППК в жидкую фазу вытесняется около половины
обменных катионов магния (II) и марганца (II), каль-

ция (II) и калия (I) соответственно до 25 и 10 %
(рис. 1).
Изменение содержания соединений алюминия

заключается в переходе менее подвижных в более
подвижные формы: отмечено снижение запасов
аморфных форм и возрастание количества алюми-
ния в жидкой фазе и обменной форме. Последнее,
согласно Н.Г. Васильеву и Ф.Д. Овчаренко [1], оз-
начает начальную стадию разрушения минералов.
Разрушение алюмосиликатов сопровождают (рис. 2):

1) растворение Al(OH)
3
, включая межпакетные

прослойки в хлоритизированных структурах;
2) высвобождение алюминия (III) из тетраэдров

трехслойных глинистых минералов вследствие ре-
акции депротонирования решеточных кислородов;

3) диссоциация алюмоорганических комплекс-
ных соединений.
Таким образом, нам удалось зафиксировать и

количественно оценить развитие подзолистого про-
цесса.

Участие ионов железа
в почвообразовательных процессах

(поведение ионов железа в глееподзолистых почвах)
Вопросами поведения соединений железа в под-

золистых почвах занимались многие исследовате-
ли, в том числе Е.Н. Иванова, О.А. Полынцева, С.В.
Беляев, Л.А. Верхоланцева, И.С. Кауричев, Е.М.
Ноздрунова, Л.Н. Фролова, А.Н. Цыпанова, В.А.
Попов, Д.М. Рубцов. Опираясь на работы предше-
ственников и коллег, Ия Васильевна Забоева в сво-
их исследованиях, в частности, показала, что осо-
бую роль в процессах почвообразования в глеепод-
золистых почвах играют ионы железа [2].
Нами был проведен расчет термодинамических

равновесий по собственной методике, который по-
зволил установить, что в образцах минеральных
горизонтов со значениями рН

KCl
 менее 3.4 кислот-

ные свойства ионов алюминия не позволяют до-
стигнуть установленные значения рН. В таких об-
разцах решающая роль принадлежит ионам Fe3+.
Причиной этого является тот факт, что в этом диа-
пазоне значений рН кислотные свойства Fe3+ суще-
ственно выше таковых по сравнению с Al3+. Для
сравнения в зависимости от значений рН мы рас-
считали соотношения молярных концентраций
ионов, при которых их донорские качества как кис-
лот равны. При значениях рН KCl-вытяжек поряд-
ка 2.5-3.0 единиц рН искомое соотношение равно
170-370. При более высоких значениях рН оно зна-
чительно снижается. Это свидетельствует о том, что
в очень кислых растворах ионы железа, присутству-

ющие в даже весьма низких
концентрациях (до двух поряд-
ков ниже по сравнению с иона-
ми алюминия), будут важным
«поставщиком» протонов.
Таким образом, совокуп-

ность условий формирования
северотаежных почв – образо-
вание значительных количеств
сильных кислот, обладающих
высокой комплексообразую-
щей способностью, низкое со-
держание катионов, поступаю-
щих с опадом и нейтрализую-

Рис. 1. Изменение состава почвенного поглощающего ком-
плекса элювиального горизонта типичной подзолистой почвы в
исходном (1) и обработанном кислотой (2) образцах.

Рис. 2. Изменение форм соединений алюминия (III) при действии кислоты.
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Рис. 3. Зависимость соотношений молярных концентраций
ионов Al3+ и Fe3+ в КСl-вытяжках (сAl3+/cFe3+), дающих равное ко-
личество H+ при протолизе, от значений рН системы (поясне-
ния в тексте).

щих эти кислоты, определяют особенно высокую
подвижность железа.

Проявление закона широтной зональности
в почвенном покрове таежной зоны Республики Коми
Объединение научного наследия нескольких по-

колений почвоведов Института биологии, в том
числе Ии Васильевны, позволило создать банк дан-
ных о показателях почв Республики Коми, необхо-
димый для последующей систематизации и анали-
за. Проявление широтной зональности в кислотно-
основных свойствах таежных почв установлено нами
статистически на примере автоморфных суглини-
стых почв, развитых под коренными ельниками.
Различия источников кислотности, наличие вза-

имных связей между отдельными показателями
выявляются в органогенных и элювиальных гори-
зонтах – толще наиболее активного действия био-
тических факторов. Сходство иллювиальных гори-
зонтов генетически разных и географически разоб-
щенных почв обуславливает их незначительная
трансформация под влиянием процессов почвооб-
разования, что проявляется в отсутствии или пони-
женном содержании прямых продуктов почвообра-
зования – органических, Al- и Fe-органических со-
единений, минералов группы почвенных хлоритов.
При сходстве литологического состава пород при-
чинами значительного варьирования показателей
кислотно-основного состояния почв являются раз-
личие состава низкомолекулярных органических
кислот, участие соединений железа и особенности
биологического круговорота Ca2+, Mg2+ и K+, уча-
ствующих в нейтрализации кислот.

Таким образом, моделирование почвенных про-
цессов в сочетании с традиционными и современ-
ными методами аналитической диагностики соста-
ва и свойств почв позволили расширить и углубить
идеи И.В. Забоевой о генезисе подзолистых почв
таежной зоны. Современный этап изучения слож-
ной совокупности химических реакций, раскрыва-
ющих почвообразовательный процесс в таежной
экосистеме, требует привлечения новых инструмен-
тальных методов исследования и постановки про-
блемы подзолообразования на строгую эксперимен-
тальную основу.
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В связи с возрастающим освое-
нием природы европейского
северо-востока России в насто-

ящее время все большее значение
приобретает изучение почвенно-зе-
мельных ресурсов этой территории.
Вопросы генезиса, географии и класси-
фикационного положения автоморфных
почв средней, северной и крайнесевер-
ной тайги, несмотря на длительную ис-
торию исследования, остаются дискус-
сионными [9-13, 24, 25].

И.В. Забоевой были изучены осо-
бенности формирования северотаеж-
ных глееподзолистых почв, свидетель-
ствующие об их переходном характе-
ре между тундровым глеевым и под-
золистым типами и одновременном
действии двух элементарных почвооб-

разовательных процессов: подзоли-
стого и глеевого, без участия дерно-
вого процесса [12]. Глееподзолистые
почвы, как полагали Е.Н. Иванова и
И.В. Забоева, имеют моногенетичес-
кий профиль. Другие авторы [16, 24,
31, 37] рассматривают глееподзолис-
тые почвы как полигенетическое и по-
лихронное образование. По мнению
И.А. Соколова с соавторами [30] и А.О.
Макеева с соавторами [21], текстурная
дифференциация глееподзолистых
почв северной тайги и лесотундры на
покровных суглинках осуществляется
за счет исходной литологической нео-
днородности почвообразующих пород.
Обзор литературы показывает, что ос-
таются не до конца ясными причины
текстурной дифференциации профи-

лей почв. В почвах двучленного стро-
ения, в отличие от почв на однород-
ных почвообразующих породах, фор-
мирование почвенного профиля проис-
ходит в седиментационно разных сло-
ях, что обусловливает определенные
особенности почвообразования. В этой
связи оставалось недостаточно ясным

mailto:alpast@mail.ru
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классификационное положение основ-
ных типов профилей автоморфных
почв в системе новой «Классификации
и диагностики почв России» [17].

Цель работы состояла в выявле-
нии особенностей проявления тек-
стурной дифференциации в почвах на
двучленных отложениях по сравнению
с подзолистыми почвами на однород-
ных пылеватых покровных суглинках.

Объектом исследований были вы-
браны таежные автоморфные подзо-
листые и глееподзолистые почвы на
двучленных отложениях, а также отно-
сительно однородных покровных су-
глинках, часто подстилаемых на глу-
бине 60-80 см средними и тяжелыми
пылеватыми или моренными валунны-
ми суглинками. Почвы на двучленных
отложениях отличаются от почв на од-
нородных почвообразующих породах
более сильной гранулометрической
дифференциацией и менее выражен-
ной почвенной проработкой нижней
части профиля, степень которой зави-
сит от глубины подстилания и грану-
лометрического состава верхнего на-
носа. Гранулометрическая дифферен-
циация связана с изначальной резкой
седиментационной неоднородностью
почвообразующего субстрата, в ряде
случаев усиленной почвенными про-
цессами.

Наиболее полно изучались почвы
бассейна р. Вычегда, верховий бас-
сейна р. Уса (окрестности Воркуты,
Сейды и Инты), а также верхнего тече-
ния р. Печора (Троицко-Печорск), где
был выполнен основной объем ра-
боты. Исследования проводились в пе-
риод с 2000 по 2005 г., всего было изу-
чено 60 почвенных профилей. Пункты
для заложения разрезов выбирались,
как правило, на вершинах и склонах
дренированных межручейных увалов,
на водораздельных пространствах и
приречных полосах, где почвы форми-
руются в автоморфных условиях. Осо-
бо был исследован ряд почв в пере-
ходной полосе между ареалами дву-
членных отложений и однородных по-
кровных суглинков.

В рамках сравнительно-географи-
ческого метода, дающего возможность
установить связь строения почв с со-
ответствующим комплексом природ-
ных условий, использовался профиль-
но-генетический подход, позволяющий
детально изучить специфику строения
диагностических горизонтов и призна-
ков в связи с их генезисом. Для харак-
теристики физических, химических и
физико-химических свойств почв были

выполнены следующие виды анали-
зов в аккредитованной экоаналитичес-
кой лаборатории и отделе почвоведе-
ния Института биологии Коми НЦ УрО
РАН: рН водный и солевой – потенцио-
метрически со стеклянным и проточ-
ным хлорсеребряным электродами;
обменная и гидролитическая кислот-
ности; гумус по Тюрину; обменные ка-
тионы – вытеснением NH4Cl с после-
дующим атомно-абсорбционным оп-
ределением на «Хитачи 180-60»; ок-
салаторастворимые формы Fe2O3 и
Al2O3 (по Тамму) и дитионитраствори-
мые формы Fe2O3 (по Меру и Джексо-
ну); валовой анализ почв – атомно-
абсорбционным и рентгенфлуорес-
центными (VRA-33) методами; вало-
вое содержание органического углеро-
да и азота – на анализаторе ANA-1500;
гранулометрический состав – по Ка-
чинскому с диспергацией и кипячени-
ем в присутствии NaOH. Минералоги-
ческий состав илистой и тонкопыле-
ватой фракций выполнен Г.А. Симоно-
вым.

Для выявления корреляционных
связей свойств почв с факторами поч-
вообразования были проведены ста-
тистические расчеты. Статистическую
обработку морфологических данных
дополнили также материалами В.С.
Витта [6], И.В. Забоевой [12], И.В. Иг-
натенко [16], Г.В. Русановой [24, 25],
В.Д. Тонконогова [37]. Индексация ге-
нетических горизонтов исследуемых
нами почв в настоящей работе прово-
дится в соответствии с новой класси-
фикацией почв России [17].

Распространение и гипотезы
генезиса почвообразующих пород

В районе наших исследований по-
кровные пылеватые отложения в ос-
новном приурочены к водораздельным
поверхностям с абсолютными высота-
ми 130-170 м и имеют легкосуглини-
стый, реже среднесуглинистый состав.
Пылеватые суглинки считаются наибо-
лее однородными почвообразующими
породами. Однако в их толще может
наблюдаться морфологически и ана-
литически слабо выраженная слоис-
тость. На контакте с моренными отло-
жениями часто имеются включения
обломочного материала. Мощность
покровных отложений колеблется от
20-30 см до нескольких метров, в рай-
оне наших исследований, как прави-
ло, 70-80 см. Они перекрывают морен-
ные, водно-ледниковые, реже корен-
ные отложения [40]. Покровные отло-
жения характеризуются преобладани-

ем фракций крупной пыли в мелкозе-
ме. Образование покровных суглинков
связывается со временем Валдайско-
го оледенения, вопрос о их генезисе
является одним из наиболее дискус-
сионных. Сходство минералогическо-
го состава покровных пылеватых су-
глинков с подстилающими моренны-
ми отложениями указывает на их ге-
нетическую связь. Породообразующи-
ми минералами в пылеватых суглин-
ках являются кварц (66 %) и калиевые
полевые шпаты (27 %). Пылеватая
фракция состоит преимущественно из
зерен кварца, среди которых в неболь-
шом количестве (1-2 %) встречаются
тяжелые минералы [20].

Двучленные почвообразующие по-
роды занимают водораздельные про-
странства, а также приречные полосы,
образуя аккумулятивные полого- и хол-
мисто-увалистые равнины. В районе
наших исследований двучленные от-
ложения в основном приурочены к
поверхностям с абсолютными высота-
ми 130-160 м. Почвообразующие по-
роды следует относить к двучленным
в следующих случаях: 1) определяе-
мый органолептически песок и/или
обломочный материал присутствуют
только в верхнем или только в нижнем
наносе; 2) верхний и нижний члены от-
ложений отличаются друг от друга не
менее чем на две градации грануло-
метрического состава; 3) резкая сме-
на гранулометрического состава на-
блюдается на глубине, превышающей
45 см. Среди гипотез о генезисе дву-
членных пород можно выделить фи-
зико-геологическую [1, 19, 22, 27, 28],
почвенно-элювиальную [8, 14, 35] и по-
лигенетическую [34, 39] концепции.

Классификационные особенности
Автоморфные таежные почвы,

формирующиеся на покровных пыле-
ватых суглинках и двучленных отложе-
ниях, почти все исследователи тради-
ционно относят соответственно к под-
золистым, отмечая и отражая в назва-
ниях (глее-подзолистые, подзолистые
контактно-глееватые и др.) особенно-
сти их строения и свойств [12, 15, 24 и
др.]. Такое классификационное поло-
жение почв соответствует логике эко-
лого-генетической классификации
почв (1977), в которой важнейшая
роль отводится природным факто-
рам – зональному положению почв.
Профильно-генетический подход к
классификации почв, реализованный
в новом издании «Классификация и
диагностика почв России» [17] позво-
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ляет рассмотреть номенклатуру и
классификационное положение изуча-
емых почв с иных позиций. В ее осно-
ве лежат особенности морфологичес-
кого строения почв, отражающие про-
цессы их формирования, реализуе-
мые в системе диагностических гори-
зонтов и генетических признаков. Фак-
торы почвообразования в диагности-
ке почв учитываются лишь опосредо-
ванно через морфологические и опре-
деляемые аналитически устойчивые
свойства почв.

Многообразие двучленных почво-
образующих пород обусловливает су-
щественные различия в морфологи-
ческом строении и свойствах форми-
рующихся на них почв, что позволяет
отнести исследуемые почвы к различ-
ным отделам и типам.

Профильно-генетический подход в
изучении свойств почв позволил выя-
вить наиболее важный диагностичес-
кий признак, позволяющий классифи-
цировать почвы, развитые на двучлен-
ных отложениях, на высоком таксоно-
мическом уровне. Таким признаком
представляется наличие (или отсут-
ствие) в профиле текстурного горизон-
та BT. Почвы, имеющие этот горизонт,
в сочетании с элювиальным горизон-
том EL и переходным субэлювиаль-
ным горизонтом BEL, представляю-
щим собой зону деградации (деструк-
ции) верхней части текстурной толщи
(тяжелого наноса), следуя принципам
классификации почв России 2004 г.,
диагностируются как тип подзолистые
в отделе текстурно-диффе-
ренцированных почв.

В почвах, развивающихся
на однородных пылеватых
легких суглинках, горизонт,
расположенный в средней
части профиля, не соответ-
ствует диагностике текстурно-
го горизонта. Элементы струк-
турной организации, харак-
терной для горизонта ВТ, мо-
гут наблюдаться (в ослаблен-
ной форме) только в нижней
среднесуглинистой части про-
филя. Их незначительное про-
явление вызвано относитель-
но глубоким залеганием сред-
несуглинистых отложений и,
возможно, ослаблением диф-
ференцирующих почвенных
процессов в условиях крайне-
го севера таежной зоны.

Необходимо также отме-
тить, что аналитические дан-
ные свидетельствуют о сла-

бой дифференциации профиля изу-
ченных почв по илу и валовому содер-
жанию Al2O3. Существенная диффе-
ренциация наблюдается только по ок-
сиду железа в верхней части профи-
ля.

Для проверки полученных резуль-
татов по единичным разрезам мы про-
анализировали и обобщили все до-
ступные нам в литературе материалы,
касающиеся внутрипрофильного рас-
пределения ила – одного из важных
показателей, позволяющего судить о
характере внутрипрофильной диффе-
ренциации вещественного состава
почв [36]. Всего были рассмотрены
аналитические данные для 21 профи-
ля, относимого авторами материалов
к глееподзолистым почвам. Из этой
совокупности 18 профилей формиру-
ются на покровных пылеватых суглин-
ках и три – на валунной морене. 15
профилей почв на покровных пылева-
тых суглинках относятся к описанной
выше группе почв, в которых верхняя
легкосуглинистая толща имеет мощ-
ность порядка 80 см (см. таблицу).

Из приведенных данных следует,
что верхняя и средняя части профиля
(до 80 см) весьма слабо дифферен-
цированы по илу. Рассчитанный по
этим данным коэффициент диффе-
ренциации (КД) ила при сравнении
верхней 20-сантиметровой элювиаль-
ной толщи со средней частью профи-
ля не превышает 1.4 – нижнюю грани-
цу, принятую для выделения текстур-
ного горизонта [17]. При сравнении

элювиального горизонта с более тяже-
лой (80-120 см) частью профиля сред-
нее значение КД ила достигает вели-
чины 1.7. По данным В.Д. Тонконого-
ва [37], в подзолистых почвах европей-
ской России средний показатель КД
ила в расчете на текстурный горизонт
составляет 2.6. Опираясь на эти дан-
ные, мы приходим к выводу, что в рас-
смотренной группе профилей текстур-
ный горизонт отсутствует. Вместе с
тем, как и в исследованных нами поч-
вах, в нижней части профиля могут на-
блюдаться слабые, но вполне диагно-
стируемые морфологические призна-
ки текстурного горизонта в виде оре-
ховатой структуры и тонких глинистых
кутан на поверхности педов. Об этом
же свидетельствуют тщательно вы-
полненные макро-, мезо- и микромор-
фологические описания глееподзоли-
стой почвы под Троицко-Печорском
[26]. Признаки специфического острук-
туривания и иллювиирования глины
наблюдаются только в нижней сред-
несуглинистой части профиля.

Такого рода гранулометрическая
дифференциация глееподзолистых
почв обычно объясняется элювиаль-
ными процессами, протекавшими в
прошедшие эпохи голоценового почво-
образования [3, 4, 24]. Однако вряд ли
можно экстраполировать известную
концепцию [31, 33], разработанную для
дерново-подзолистых и подзолистых
почв, на описанные выше почвы. До-
вольно трудно представить, что самое
мощное элювиирование до 80-100 см

(при крайне слабом вмывани-
ем глинистого вещества!)
протекало в наиболее холод-
ных климатических условиях
севера Русской равнины, в то
время как верхняя граница
четко выраженного текстурно-
го горизонта в подзолистых и
дерново-подзолистых почвах,
развивающихся в более теп-
лых условиях, наблюдается
на глубине 30-40 см.

Мы полагаем, что фено-
мен утяжеления грануломет-
рического состава в нижней
(глубже 80 см) части профи-
ля наиболее логично объяс-
няется литологическими осо-
бенностями покровных суг-
линков северо-востока Рус-
ской равнины. Последние
представлены преимущест-
венно легкими суглинками,
которые на глубине около 1 м
подстилаются покровными

Средние значения величин содержания ила
в профиле почв на суглинках

Условные обозначения: М – среднее арифметическое, I – интер-
вал, n – число повторностей.

Глубина,
см

Показатель
М I n

Автор

Легкие (до глубины 80 см)
5-20 13.7 6-20 29
20-50 17.3 12-22 23
50-80 18.7 14-26 14

80-140 23.2 18-28 21

Витт В.С., 1992;
Забоева И .В.,
1975, 1981;
Ильина Л.П., 1970;
Русанова Г.В.,
1981, 1983;
Тонконогов В.Д.,
1999

Средние пылеватые
5-20 17.2 11-23 6
20-50 18.2 14-25 5
50-80 28.2 27-31 6
80-140 31.2 27-33 5

Забоева И .В., 1975

Валунные моренные
5-20 14.2 12-17 6
20-50 16.6 12-24 5
50-80 26.7 17-32 4
80-140 26.4 22-30 5

Забоева И .В., 1975



ВЕСТНИК ИБ  2014  № 3

32

или моренными (часто валунными) суг-
линками более тяжелого грануломет-
рического состава. Смена грануломет-
рического состава на глубине 100-
120 см характерна также для большин-
ства текстурно-дифференцированных
почв центра Русской равнины, форми-
рующихся на покровных суглинках [7,
12, 32, 37]. Однако, в этих почвах вер-
хний нанос, судя по всему, изначаль-
но был представлен средне- или тя-
желосуглинистой толщей, в пределах
которой благодаря дифференцирую-
щим почвенным процессам сформи-
ровались элювиальный и текстурный
горизонты с верхней границей пример-
но на глубине 30 см.

Вместе с тем, судя по данным И.В.
Забоевой [12], среди почв, относимых
к глееподзолистым, имеются профи-
ли, в которых наблюдается значитель-
ная дифференциация по илу в преде-
лах 80 см. Так, КД ила между элюви-
альным горизонтом и средней частью
профиля достигает 1.6, что превыша-
ет нижнюю границу, принятую для тек-
стурно-дифференцированных почв.
В этих профилях на глубине около
50 см прослеживаются, хотя и в ослаб-
ленной форме, морфологические при-
знаки, характерные в полной мере для
текстурного горизонта: элементы оре-
ховатой структуры, отдельные тонкие
глинистые кутаны. Все эти почвы фор-
мируются на средних и тяжелых пы-
леватых суглинках. Аналогичная кар-
тина характерна и для глееподзоли-
стых почв, формирующихся на валун-
ной морене с явно двучленным стро-
ением профиля.

Таким образом, среди почв, тради-
ционно относимых к глееподзолистым,
выделяются две группы, различающи-
еся по характеру и степени проявле-
ния гранулометрической дифферен-
циации, а также по наличию/отсут-
ствию текстурного горизонта:

1. Почвы с верхней легко- и сред-
несуглинистой толщей, сменяемой с
глубины 30-50 см средними или, со-
ответственно, тяжелыми суглинками.
Эти почвы имеют более или менее от-
четливо диагностируемый текстурный
горизонт, залегающий в средней час-
ти профиля. Важно подчеркнуть, что
для формирования этого горизонта в
данном случае не важен генезис тек-
стурно-дифференцированного профи-
ля, который может быть как преиму-
щественно педогенным, так и резуль-
татом литологической прерывистости.
Иными слова, почвы с текстурным го-

ризонтом, по-видимому, способны
формироваться только на субстратах
не легче средних суглинков. Рассмат-
риваемая группа почв вполне соответ-
ствует диагностике глееподзолистых
почв (точнее, глееподзолистых с мик-
ропрофилем подзола), которые выде-
ляют на уровне подтипа в типе подзо-
листых почв [17].

2. Почвы, в которых верхняя лег-
косуглинистая толща сменяется более
тяжелыми отложениями на глубине
порядка 80 см. Это слишком глубоко
для формирования текстурного гори-
зонта. Здесь фиксируются только сла-
бые признаки оструктуривания и ил-
лювиирования глины, характерные
для текстурного горизонта. В связи с
отсутствием в рассматриваемой груп-
пе почв важнейшего диагностическо-
го показателя подзолистых почв –
текстурного горизонта – и весьма сла-
бой гранулометрической дифферен-
циацией, они (в рамках новой класси-
фикации) не могут быть отнесены к
глееподзолистым. В этой связи возни-
кает проблема генезиса и классифи-
кационного положения изучаемых
почв.

Для понимания почвенных процес-
сов, ответственных за формирование
изучаемых почв, вернемся к их мор-
фологическому строению и аналити-
ческой характеристике. Напомним, что
в рассматриваемых почвах непосред-
ственно под подстилочно-торфяным
горизонтом формируется осветленный
подзолистый горизонт обычно с при-
знаками оглеения и потечности орга-
нического вещества. Этот горизонт, как
мы уже указывали, по сравнению с
нижележащими горизонтами суще-
ственно обеднен илистой фракцией,
железом и слабо дифференцирован
по содержанию алюминия (валовое
содержание оксидов). Формирующий-
ся под ним буровато-охристый иллю-
виально-железистый горизонт с не-
прочной гранулированной структурой
и железистыми конкрециями, напро-
тив, обогащен оксидом железа (по ва-
ловому содержанию и оксалатора-
створимым формам) по сравнению с
верхним горизонтом (см. таблицу).

Специфика подзолистого и иллю-
виально-железистого горизонтов рас-
сматриваемых почв заключается в
наличии признаков оглеения и диффе-
ренциации почти исключительно за
счет оксида железа. Мы полагаем, что
формирование этой пары горизонтов
связано с восстановительной (элюви-

ально-глеевой) мобилизацией оксидов
железа, сочетающейся с альфегумусо-
вой миграцией и аккумуляцией, т.е. с
глее-альфегумусовым процессом [5].

Ниже иллювиально-железистого
горизонта залегает криометаморфи-
ческий горизонт, окрашенный в туск-
лые серовато-бурые тона, слабо отли-
чающие его по цвету от почвообразу-
ющей породы. Особенности его мезо-
и микроморфологии были детально
описаны. Формирование этого само-
стоятельного диагностического крио-
метаморфического горизонта [36, 38]
мы связываем со своеобразным кри-
огенным структурным метаморфиз-
мом почвенной массы. Таким образом,
мы полагаем, что рассматриваемые
почвы сформировались в результате
взаимодействия процессов глее-аль-
фегумусовой мобилизации, миграции
и аккумуляции и криогенного структур-
ного метаморфизма.

В новом издании «Классификация
и диагностика почв России» [17] рас-
сматриваемые почвы соответствуют
диагностике типа светлоземов иллю-
виально-железистые отдела криоме-
таморфических почв. Именно эти поч-
вы характеризуют морфологические
описания профилей и их аналитичес-
кие свойства (см. таблицу). Региональ-
ные особенности изучаемых нами
почв в северной тайге северо-восто-
ка Русской равнины заключаются в со-
четании криогенного метаморфизма
со слабыми проявлениями текстурной
дифференциации в нижней части про-
филя и вмывания в нее глинистого
вещества. Последнее дает основание
выделить рассматриваемые почвы на
правах глинисто-иллювиированного
подтипа светлоземов иллювиально-
железистых. Этот подтип является
переходным от отдела криометамор-
фических почв к отделу текстурно-
дифференцированных почв.

Выводы
Один из важнейших показателей

подзолистых почв – текстурный гори-
зонт с его специфической многопоряд-
ковой структурой, наличием глинистых
кутан – в почвах на двучленных отло-
жениях выражен менее отчетливо, чем
в почвах на однородных покровных су-
глинках, что связано с плохой сортиро-
ванностью и опесчаненностью матери-
ала морены, слагающего нижний член
почвообразующей породы. В средней и
северной подзонах тайги автоморфное
почвообразование протекает на двух
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типах покровных суглинков – легких
суглинках, где формируются светлозе-
мы, и на средних и тяжелых суглинках,
к которым приурочены глееподзоли-
стые почвы. Последние представляют
собой северное звено зонально-подзо-
нального ряда текстурно-дифференци-
рованных почв.
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В горных ландшафтных ус-
ловиях существенное влия-
ние на формирование почв

и почвенного покрова оказывают
процессы криогенеза. Их резуль-
таты и действие выражены в виде
специфического криогенного мик-
рорельефа, криотурбаций и тик-
сотропии в почвенных горизон-
тах, надмерзлотной верховодки и
оглеения, криогенного ожелезне-
ния и специфического оструктуривания минераль-
ной массы, образования ледяных шлиров и различ-
ных криогенных текстур. В мерзлотных почвах в
результате циклических процессов промерзания–от-
таивания и частых фазовых переходов (вода–лед)
физическая дезинтеграция горных пород, в основ-
ном их морозное выветривание как превалирующий
процесс трансформации, способствует сохранению
в почвообразующей породе слабозатронутых хими-
ческим выветриванием первичных минералов. По-
этому в верхней части сезонно-талого слоя (надмер-
злотная часть почвенного профиля) и непосредствен-
но в зоне контакта многолетнемерзлых (льдистых)
пород (ММП) вследствие температурных колебаний
идут интенсивные процессы криогенного преобра-
зования минерального вещества. В то же время дан-
ные литературы о минералогическом составе круп-
ных фракций мерзлотных почв европейского севе-
ро-востока России фрагментарны и единичны [2],
что определяет актуальность подобных исследова-
ний для диагностики процессов внутрипочвенного
криогенного выветривания и почвообразования и со-
поставления полученных результатов с аналогич-
ными почвами холодных гумидных областей дру-
гих физико-географических регионов.
Целью данной работы явилось исследование осо-

бенностей внутрипрофильного распределения мине-
ралов крупных фракций (1.0-0.25 и 0.25-0.10 мм) в
мерзлотных глееземах Приполярного Урала в сис-
теме «сезонно-талый слой–многолетнемерзлые по-
роды».
Район исследований относится к зоне распрост-

ранения массивно- и редкоостровных многолетне-
мерзлых льдистых пород, которые широко распро-
странены в условиях слабодренированных пологих
склонов предгорных равнин различных хребтов  c
абсолютными высотами 350-450 м. Объектами ис-
следований были выбраны два опорных разреза
(рис. 1), заложенные в горно-тундровых ландшаф-
тах хребта Малды-Нырд: 25-С – глеезем иллюви-
ально-ожелезненный мерзлотный и 7-2009 – тор-
фяно-глеезем мерзлотный. Полевые работы вклю-

чали заложение, описание почвенных профилей с
последующим отбором проб почвенных горизонтов,
а также ручное бурение с отбором льдистых кернов
с шагом 10 см до глубины 70-85 см. Минералоги-
ческий состав крупно- (1.0-0.25 мм) и среднепесча-
ной (0.25-0.10 мм) фракций определяли оптичес-
ким иммерсионным методом с помощью поляриза-
ционного микроскопа с предварительным разделе-
нием в бромоформе (удельная масса 2.9 г/см3) на
легкие и тяжелые минералы. Классификация и ди-
агностика почв дана согласно «Полевому определи-
телю почв России» [3].
В исследуемых мерзлотных глееземах мощность

сезонно-талого слоя (СТС) варьирует в широких пре-
делах (35-50 см) и во многом зависит от мощности
органогенных горизонтов, представленных торфя-
нистой или торфяной подстилкой. В результате се-
зонных и суточных колебаний температуры через
0 °С, сильнокислой реакции среды (рН

сол.
 3.7-3.8) и

частой смены окислительно-восстановительного ре-
жима надмерзлотная часть профиля в СТС исследу-
емых глееземов является зоной активного почвен-
ного криогенеза, где происходят интенсивные про-
цессы криогенного внутрипочвенного выветривания
первичных минералов. В зависимости от мощности
СТС и глубины подстилания ММП нами рассмотре-
ны два морфогенетических типа почв.
Разрез 25-С. Нижняя часть пологого склона юго-

восточной экспозиции хребта Малды-Нырд, абс. вы-
сота 350 м. Кустарничково-лишайниковая тундра
(рис. 2). Профиль почвы: О(0-5 см)–Gf(20-40 см)–
BG(40-60 см)–Сg⊥(60-70

 
см)–ММП. Под маломощ-

ной слаборазложившейся оторфованной подстилкой
(4-5 см) формируется серия минеральных глеевых
горизонтов различной интенсивности и окраски. Как
правило, в верхней части профиля глеевый гори-
зонт G имеет яркую голубую (часто сизовато-корич-
невую) окраску с буровато-охристой тонкой каймой.
Срединные глееватые горизонты BG–Сg имеют си-
зовато-коричневую окраску с ржавыми пятнами до
1-2 см и небольшими линзами чистого льда. В поч-
венном профиле в течение всего года сохраняется
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Рис. 1. Карта-схема района исследований. Объяснения в
тексте.

многолетняя мерзлота. Кровля ММП залегает на
глубине 60-70 см и служит водоупором, поэтому
профиль почвы сильно увлажен и является тиксо-
тропным (Жангуров и др., 2013). Согласно «Поле-
вому определителю почв России» [3], почвы диаг-
ностированы как глееземы иллювиально-ожелезнен-
ные мерзлотные в отделе глеевых почв.
Результаты определения минералогического со-

става крупно- и среднепесчаной фракций  выявили
следующие характерные особенности. В составе
минералов фракций крупного (1.0-0.25 мм) и сред-
него (0.25-0.10 мм) песка наблюдается обычное для
мелкозема ледниковых отложений доминирование
легких по удельному весу минералов (кварца и по-
левых шпатов). Кварц представлен прозрачными и
полупрозрачными зернами с угловатыми и остро-
угольными обломками, крупные зерна иногда с
шероховатой корродированной поверхностью. По-
левые шпаты содержатся в виде неправильных уг-
ловатых зерен с четкой видимой спайностью и пред-
ставлены олигоклазом. Они серицитизированы и
довольно интенсивно выветриваются, их поверх-
ность часто корродированна и покрыта пленками.
Наблюдается тенденция к увеличению содержания
полевых шпатов в среднепесчаной фракции (0.25-
0.10 мм) вниз по профилю (в том числе в верхней
части ММП), что объясняется дроблением в про-
цессе криогенного выветривания зерен этих мине-
ралов в более крупных фракциях. Содержание слюд,
представленных мусковитом, как в сезонно-талом
слое, так и в пределах многолетнемерзлых пород –
незначительно.
В минералогическом составе тяжелой фракции

доминируют гематит, лейкоксен, лимонит, эпидот,
составляющие 75-90 % общей суммы всех минера-
лов (см. таблицу) при явном преобладании гемати-
та (55-70 %). В верхней части СТС зоной наиболее
активного внутрипочвенного выветривания минера-
лов тяжелой фракции являются глеевые горизонты
BGcf-BG, где скапливаются кислые продукты поч-
вообразования и имеют место частые колебания тем-
пературы около 0 °С. Частая смена окислительно-

Минералогический состав тяжелой фракции (размер частиц 0.25-0.10 мм): доля зерен, %

Условные обозначения : зн. – знаки; ед. – единично встречается; прочерк – отсутствует; ММП – многолетнемерзлая порода.

Гори-
зонт

Глубина,
см

Наименование
гема-
тит

слюда +
гематит

лей-
коксен

лимо-
нит эпидот рутил ильме-

нит
муско-
вит

хлори-
тоид

турма-
лин циркон анатаз амфи-

бол сфен аль-
мандин

апа-
тит

магне-
тит

пирок-
сен дистен

Разрез 25-C. Глеезем иллювиально-ожелезненный мерзлотный  криотурбированный
BGcf 5-20 – 100 зн. зн. зн. зн. – – – – зн. – – – зн. – – ед. –
BG 5-20 – 100 зн. зн. – – зн. – ед. ед. ед. – – – – – – – –
BCg@ 20-40 60 – 10 20 – – зн. 10 ед. ед. – – ед. – ед. – – – –
BC 40-60 65 – 10 10 5 5 5 зн. ед. ед. ед. – ед. – – – – – –
BC 60-70 55 – 10 10 10 – 15 зн. ед. ед. зн. – ед. ед. ед. – – – ед.
ММП1 70-80 55 – 15 15 10 – 5 – ед. ед. – – зн. ед. ед. зн. – – –
ММП2 80-90 60 – 10 – 10 5 5 – ед. ед. зн. зн. зн. ед. ед. зн. зн. – –
ММП3 90-100 72 – 5 10 10 3 – – ед. ед. ед. зн. зн. – ед. зн. ед. ед. –
ММП4 100-120 67 – 3 15 10 зн. 5 – ед. ед. зн. ед. зн. – ед. зн. зн. ед. -

Разрез 7-09. Торфяно- глеезем мерзлотный
BG 20-35 55 10 20 3 2 зн. 10 – ед. зн. ед. – ед. – ед. ед. – ед. ед.
BG 35-45 55 20 10 5 зн. зн. 10 – ед. зн. – – ед. ед. ед. зн. – – ед.
ММП1 45-55 55 20 20 5 – зн. зн. – ед. ед. – – ед. – ед. – – – –
ММП2 55-65 60 20 20 – зн. ед. зн. – ед. ед. ед. – ед. – ед. – – ед. –
ММП3 65-75 75 15 10 зн. – зн. зн. – ед. ед. ед. – ед. – ед. – – ед. –
ММП4 75-85 75 – 20 5 зн. зн. зн. – ед. ед. – – ед. – ед. – – – –

восстановительных условий в надмерзлотной тол-
ще глеевых горизонтов определяет усиление под-
вижности (гидро)оксидов железа и специфические
особенности в распределении рудных и железистых
минералов. Происходит интенсивное разрушение
практически всех минералов, за исключением сро-
стков гематита и слюды (см. таблицу). К группе
устойчивых минералов в сезонно-талом слое и мно-
голетнемерзлых породах относятся акцессорные
минералы (рутил, турмалин, циркон), однако, их
содержание очень низкое. В СТС, где процессы крио-
генного выветривания наиболее активизированы,
происходит значительное разрушение анатаза, сфе-
на, апатита и магнетита и их остаточное накопле-
ние в слое ММП, слабозатронутых процессами вы-
ветривания и почвообразования. В нижних гори-
зонтах ММП слабые изменения, которым подверга-
ются минералы, выражаются в корродированности
поверхности зерен и редких железистых пленках.
Разрез 7-2009. Верхняя часть склона (крутизна

2-3°) восточной экспозиции хребта Малды-Нырд, абс.
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высота 460 м. Кустарничково-сфагновая тундра
(рис. 3). В микрорельефе отчетливо выражен крио-
генно-пятнистый характер поверхности: пятна вы-
мораживания с размерами до 1 м лишены расти-
тельности, сложены с поверхности каменистым
материалом, занимают 10-20 % общей поверхнос-
ти. Профиль почвы: очес(0-5 см)–Т(5-12 см)–Th(12-
20 см)–BG(20-35 см)–G⊥(35-45

 
см)–ММП. Подстила-

ющие многолетнемерзлые горизонты обнаружива-
ются на глубине 35-40 см. Почва: торфяно-глеезем
перегнойно-торфяный мерзлотный.
Минералогический состав легкой фракции иссле-

дуемого разреза представлен полевошпатово-слюди-

Рис. 2. Ландшафт кустарничково-лишайниковой тундры (а) и профиль глеезема иллювиально-ожелезненного мерзлотного (б).

а                                                                                                                                                                                                        б

сто-кварцевой ассоциацией минералов. Кварц пред-
ставлен водяно-прозрачными и полупрозрачными
угловатыми, редко – хорошо окатанными зернами.
Содержание кварца в крупно- и среднепесчаной
фракции в пределах  СТС и в горизонтах ММП сла-
бо дифференцировано и составляет 80-90 %. Поле-
вые шпаты, представленные олигоклазом, в круп-
нопесчаной фракции в результате криогенного внут-
рипочвенного выветривания интенсивно разруша-
ются и накапливаются в среднепесчаной фракции.
В наибольшем количестве в тяжелой фракции

содержатся в порядке убывания следующие мине-
ралы: гематит, сростки гематита и слюды, лейкок-

Рис. 3. Ландшафт кустарничково-сфагновой тундры (а) и профиль торфяно-глеезема перегнойно-торфяного мерзлотного (б).

а                                                                                                                                                                                                        б
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сен, ильменит, лимонит (см. таблицу). Устойчивые
к процессам выветривания акцессорные минералы
(турмалин, рутил, сфен, циркон) имеют низкое со-
держание и, по-видимому, отражают исходную ли-
тологическую неоднородность четвертичных отло-
жений.
Таким образом, в исследуемых мерзлотных глее-

земах среди первичных минералов отчетливо диаг-
ностируются следующие группы: устойчивые мине-
ралы, среди которых преобладают кварц, лимонит,
эпидот, циркон, турмалин, ильменит; малоустойчи-
вые минералы – сфен, апатит, пироксены. Выявле-
но, что характер внутрипрофильного распределения
минералов тяжелой фракции в сравниваемых разре-
зах обусловлен особенностями криогенного внутри-
почвенного выветривания и в значительной степени
определен локальной седиментогенной неоднородно-
стью почвообразующего материала. В нижних гори-
зонтах ММП слабые изменения,  которым подверга-
ются минералы, выражены в корродированности
поверхности зерен и редких железистых пленках.

Авторы выражают благодарность Н.Х. Хачатурян
(Горно-геологическая лаборатория, г. Сыктывкар) за
помощь в определении минералогического состава.
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проекта молодых ученых и аспирантов УрО РАН (№ 14-
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6 мая 1934 г. ветеран Института биологии Коми НЦ УрО РАН, стар-
ший научный сотрудник, кандидат сельскохозяйственных наук Альбина
Васильевна Кононенко отметила свой 80-летний юбилей. Нам очень при-
ятно, что 2014 г. – юбилейный для многих наших старших коллег и учите-
лей, знаменателен и для Альбины Васильевны. Альбина Васильевна более
30 лет своей жизни отдала служению науке о почвах – почвоведению.
Удивительно, как переплетаются судьбы наших почвоведов, посвятивших
свою жизнь исследованию почв Республики Коми. Альбина Васильевна
закончила Сыктывкарскую среднюю школу № 1 с серебряной медалью, поступила на I-й курс меха-
нико-математического факультета МГУ. Проучившись год, Альбина Васильевна, можно сказать,
совершает резкий поворот в своей жизни – переходит на биолого-почвенный факультет, и благодаря
этому шагу Институт биологии спустя несколько лет получает дипломированного почвоведа-агрохи-
мика, специалиста в области мелиорации и физики почв, который внес существенный вклад в развитие
почвенной науки на Севере, в понимание режимов функционирования таежных и тундровых почв
европейского Северо-Востока.

Альбина Васильевна органично влилась в коллектив почвоведов Института биологии и включилась
в изучение гидротермического режима таежных и тундровых почв. Собранный за несколько лет
работы уникальный материал позволил ей под руководством профессора, д.с.-х.н. Алексея Андрееви-
ча Роде подготовить и успешно защитить в 1977 г. кандидатскую диссертацию «Гидротермический
режим подзолистых почв средней тайги Коми АССР». В 1986 г. выходит в свет монография «Гид-
ротермический режим таежных и тундровых почв европейского Северо-Востока», которая становится
первой работой, раскрывающий особенности и сезонную динамику температурного и водного режимов
таежных и тундровых почв Коми края. Значимость монографии А.В. Кононенко не преходяща.
Меняется приборная база, появляются новые возможности для изучения физических свойств почв, но
результаты, полученные ею в 60-80 годы, остаются той теоретической базой, на которую опираются
молодые почвоведы-географы, пришедшие ей нам смену.

Дорогая Альбина Васильевна!
Мы искренне благодарны Вам за Ваши исследования, за Ваш вклад в выявление особенностей

современных почвенных процессов и их изменений при освоении почв в условиях Севера. Мы
помним Вашу доброту, Вашу готовность помочь в трудную минуту, Ваш бесценный труд по
редактированию монографий, сборников и статей!
От всей души желаем Вам и Вашей славной семье здоровья, счастья, благополучия! Желаем

вам на долгие годы сохранять бодрость, жизненные силы и хорошее настроение!

ЮБИЛЕЙ
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Основные закономерности фор-
мирования почвенного покро-
ва (ПП) на территории Респуб-

лики Коми во многом обусловлены ши-
ротной биоклиматической зонально-
стью. Его особенностью является ши-
рокое распространение сочетаний и
комплексов подзолистых, болотно-
подзолистых и болотных почв, связан-
ное с избыточностью атмосферных
осадков и перераспределением их по
элементам мезо- и микрорельефа, пе-
реходом промывного водного режима
на выпуклых поверхностях к застойно-
промывному – в понижениях. Основ-
ные площади земель приурочены к
подзонам средней и северной тайги,
однако в сельскохозяйственном отно-
шении в большей мере освоены поч-
вы южной и средней тайги (табл. 1).

Крайняя северная часть региона
входит в Евразиатскую Полярную об-
ласть холодного пояса – в зону тунд-
ры с преобладанием мерзлотных тунд-
ровых глеевых почв. В тундровой зо-
не суровость климата, наличие «веч-
ной» мерзлоты, криогенные процессы
(криотурбация, пучение) способствуют
формированию пятнисто-бугорковато-
го микрорельефа, который создает
мелкоконтурный почвенный покров с
характерными комплексами почв и их
сочетаниями. Так, комплекс тундровых
поверхностно-глеевых мерзлотных
почв составляют тундровые сухотор-
фянистые (бугорки) и тундровые оста-
точно-глеевые (пятна). Глубина под-
стилания «постоянной» мерзлотой
колеблется в зависимости от экспози-
ции поверхности от 2 до 3 м. Почвы
кислые, на всю глубину элювиальные.
Водный режим застойно-мерзлотный
ограниченно-промывной на северных
склонах увалов и застойно-промыв-
ной – на южных. На равнинных водо-
раздельных просторах господствуют
торфянисто- и торфяно-тундровые
глеевые мерзлотные почвы.

В лесотундре характерной особен-
ностью в ландшафтах водоразделов
является широкое развитие крупнобуг-
ристых реликтовых торфяников с комп-
лексом тундровых сухоторфяных мерз-
лотных почв бугров и торфяно-болот-
ных почв мочажин. К торфяникам при-
урочена южная граница островной

мерзлоты . На
безлесных вер-
шинах моренных
увалов, высоких
м еж д ур еч ь я х
развиты тундро-
вые поверхност-
но-глеевые опод-
золенные почвы,
в  сочетании  с
ними на межува-
листых плато преобладают торфяни-
сто- и торфяно-тундровые глеевые
мерзлотные почвы под долгомошно-
ивняково-ерниковой растительнос-
тью. По приречным увалам произрас-
тают смешанные елово-березовые
крупноерниковые редколесья, места-
ми с примесью лиственницы, с ягель-
но-зеленомошным покровом, развиты
глееподзолистые почвы с элювиаль-
но-потечногумусовым профилем. В за-
щитных, ценных лесах лесотундровой
зоны запрещено любое лесопользова-
ние. После использования земель в
лесотундре и тайге с целью добычи
или транспорта полезных ископаемых
предусматривается лесная биологи-
ческая рекультивация и техническая
приемка лесных культур по акту.

Обширную территорию занимает
центральная таежно-лесная область
умеренно-холодного бореального по-
яса. В ПП подзональные особенности
наиболее четко просматриваются в
ряду автоморфных почв дренирован-
ных ландшафтов приречных увалов,
выпуклых вершин междуречий под зе-
леномошными еловыми, елово-бере-
зовыми лесами на суглинистых почво-
образующих породах. В крайнесевер-
ной и северной тайге в этих условиях
развиты глееподзолистые, средней –
типичные подзолистые, южной – дер-
ново-подзолистые почвы. Общими
свойствами зональных почв являются
высокая кислотность, фульватный ха-
рактер гумусовых соединений, выще-
лоченность обменных оснований, под-
золистый горизонт обеднен илистой
фракцией вследствие разрушения
первичных и вторичных минералов в
процессе кислотного гидролиза, вод-
ный режим промывной. Одной из ге-
нетических особенностей подзолистых
почв таежной зоны является характер

гумуса. В результате заторможенных
биохимических превращений органи-
ческих остатков в грубогумусной лес-
ной подстилке, отличающихся низкой
зольностью, образуются дисперсные
воднорастворимые формы гумуса с
высоким содержанием органических
кислот неспецифической природы
[14], которые могут пропитывать почву
на значительную глубину, образуют ра-
стянутый иллювиально-гумусовый
профиль. Свое максимальное выра-
жение этот процесс приобретает в се-
верной и крайнесеверной тайге в глее-
подзолистых почвах. Природное пло-
дородие подзолистых почв низкое.

На песчаных почвообразующих
породах под зеленомошно-лишайни-
ковыми сосняками во всей таежной
зоне развиты подзолы – почвы древ-
неаллювиальных боровых террас,
зандровых ландшафтов. В среднета-
ежной подзоне выделяют иллювиаль-
но-железистые, в северо-таежной –
гумусово-железистые подзолы.

На водораздельных пространствах
главенствующее значение имеют бо-
лотно-подзолистые почвы, занимаю-
щие площадь 18 354 тыс. га (44.6 %
территории республики). Они широко
распространены на слабодренирован-
ных равнинных увалах, пологих скло-
нах междуречий под смешанными ело-
во-сосновыми и елово-березовыми
долгомошными и сфагново-долгомош-
ными лесами. Водный режим застой-
но-промывной, заболачивание проис-
ходит под влиянием застойного атмо-
сферного увлажнения. В зависимости
от степени гидроморфности болотно-
подзолистые почвы подразделяются
на два подтипа: торфянисто-подзоли-
сто-глееватые (Пб1) и торфяно-подзо-
листо-глеевые (Пб2). В профиле Пб1
мощность торфянистой подстилки А0
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Таблица 1
Распределение земельного фонда Республики Коми и сельскохозяйственных угодий

по биоклиматическим зонам (подзонам)

* В скобках указана доля площади Республики Коми, %.

Природная зона
Среднегодовая
температура
воздуха, °С

Число дней в году
с температурой
воздуха >10 °С

Сумма 
температур

воздуха >10 °С

Количество
осадков 
за год, мм

Земельный
фонд, тыс. га* Пашня, тыс. га

Тундра –6.3 48 574 448 1099 (2.6) 3
Лесотундра –4.8 59 752 400 2484 (6.0) 5
Тайга
    крайнесеверная –2.3 71 929 480 7228 (17.4) 8
    северная –1.4 85 1199 525 15082 (36.3) 20
    средняя +0.3 100 1454 550 10016 (24.0) 40
    южная +1.0 110 1582 615 186 (0.5) 24

10-20 см, Пб2 – 20-30 см. Торфяно-
подзолисто-глеевые почвы развивают-
ся под сфагновыми низкобонитетны-
ми смешанными лесами по перифе-
рии верховых болот, в центральных
частях водоразделов, где застойная
верховодка часто смыкается со сла-
бо минерализованными грунтовыми
водами.

На песчаных породах в условиях
слабого естественного дренажа под
долгомошно-сфагновыми сосняками
образуются болотно-подзолистые ил-
лювиально-гумусовые почвы. По сте-
пени увлажненности также различают
торфянисто-подзолисто-глееватые
(Пб1ИГ) и торфяно-подзолисто-глее-
вые (Пб2ИГ) почвы. Главной отличи-
тельной особенностью этих почв яв-
ляется формирование под подзоли-
стым горизонтом иллювиального гуму-
сово-железистого горизонта Вhf ржа-
во-коричневого цвета, в котором про-
исходит иллювиально-гидроморфное
накопление гумусово-железистых ком-
плексов, содержание фульвокислот-
ного гумуса в Bhf 3-5 %.

Болотные почвы занимают 2500
тыс. га (5.6 % РК). Образование тор-
фяников на территории РК относят к
раннему голоцену. Позднее в долинах
рек образовались многочисленные
мелкозалежные болота низинного и
переходного типов, а на надпоймен-
ных террасах и плоских водоразде-
лах – верхового типа [14].

Сельскохозяйственная освоен-
ность территории лимитируется кли-
матическими и почвенными условия-
ми – низкой суммой биологически ак-
тивных температур, а также преобла-
данием кислых, малогумусных подзо-
листых и переувлажненных болотно-
подзолистых почв, обладающих низ-
ким природным плодородием, трудо-
емких для освоения и эксплуатации.
Доля сельскохозяйственных угодий в
общей площади республики составля-
ет 1.0 %. Земледелие носит мелкокон-

турный очаговый характер. В структу-
ре сельскохозяйственных угодий рес-
публики преобладают сенокосы и па-
стбища (75 %). В настоящее время
площадь пашни в республике менее
100 тыс. га.

Основное богатство таежной части
территории республики – лес. В райо-
нах интенсивных лесоразработок поч-
венный покров нарушен на значитель-
ных площадях. Глубина преобразова-
ния почв определяется технологией
лесозаготовок, типом почв, характе-
ром их изначального увлажнения, сте-
пенью развития травянистого покро-
ва на вырубках [8, 12, 13]. Как свиде-
тельствуют наши исследования, нару-
шение почв может прослеживаться на
глубину до 60-90 см [4, 5]. Вырубки ело-
вых лесов в биоклиматических усло-
виях средней и северной тайги при ус-
ловии сохранения предварительного
подроста и источников обсеменения
достаточно хорошо восстанавливают-
ся елью, минуя смену пород. Проис-
ходит естественное возобновление
лесов, плодородные способности под-
золистых почв воспроизводятся, и спу-
стя 50 лет почвы вырубок в основном
восстанавливают свои морфологичес-
кие и физико-химические свойства.

С развитием промышленности,
главным образом, добывающей, энер-
гетики, транспорта с каждым годом в
Республике Коми возрастает количе-
ство отходов, попадающих в почвы.
Особую тревогу вызывают загрязне-
ние и нарушение почв в местах добы-
чи, переработки и транспорта углево-
дородного сырья; загрязнение почв и
вод отходами переработки древесины,
отходами животноводства. В резуль-
тате техногенных загрязнений почвы
претерпевают существенные измене-
ния. В них происходит подкисление
или подщелачивание среды, глубокая
трансформация морфологических и
биологических свойств, нарушается
баланс веществ, подавляется нитри-

фицирующая способность, уменьша-
ется разнообразие микроорганизмов.
В итоге нарушаются экологические
(фитоценотические, гидрологические,
газовые и другие функции) почв, что
снижает в целом качество природной
среды для жизни и деятельности лю-
дей. Опасность загрязнения и истоще-
ния почв и почвенных ресурсов возра-
стает в связи с высокоширотным по-
ложением республики, из-за которого
ресурсы самоочищения и самовосста-
новления почв весьма ограничены.

Материалы исследований показы-
вают, что интенсивность разложения
органических веществ имеет зональ-
ный характер и связана со скоростью
биологического круговорота. Относи-
тельно высокие показатели интенсив-
ности разложения веществ характер-
ны для почв, занимающих приречные
дренированные равнины (табл. 2).

На водоразделах, где в таежной
зоне обычны сильно заболоченные
почвы с заторможенным режимом кру-
говорота, интенсивность разложения
органических поллютантов резко сни-
жается. Аналогичная картина наблю-
дается и в тундровых ландшафтах.

Почвенно-геохимические условия
разложения и выноса органических
веществ (преимущественно нефте-
продуктов) определяются дрениро-
ванностью, окислительно-восстанови-
тельным режимом, емкостью поглоще-
ния почв (Никифорова, 1983). Если
условия дренирования в первую оче-
редь характеризуют вероятную интен-
сивность самоочищения почвенного
покрова от жидких органических ве-
ществ, то окислительно-восстанови-
тельный режим указывает преимуще-
ственно на условия их разложения.
В связи с неоднородностью окисли-
тельно-восстановительного режима
выделяются окислительный барьер
для дренированных почв, восстанови-
тельный (глеевый) – для органо-мине-
ральных переувлажненных почв, кис-
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лородный – для гидрогенно-ожелез-
ненных болотных низинных почв [10].
Этот барьер может быть назван также
ассоциативным в связи с возможным
связыванием органических веществ
гидроксидами железа. В почвах с окис-
лительным режимом значительно
выше, чем в почвах с восстановитель-
ным режимом, микробиологическая
активность, лучше условия химичес-
кого окисления, более благоприятен
термический режим, что способству-
ет высокой интенсивности их самоочи-
щения от поллютантов (табл. 2).

Основными источниками загрязне-
ния почв токсичными элементами (тя-
желыми металлами и мышьяком) яв-
ляются атмосферные осадки в форме
аэрозолей, производственные и быто-
вые отходы, химические удобрения и
производственные стоки. Поведение
тяжелых металлов в почвах различно.
Некоторые образуют устойчивые в
данной биоклиматической и почвенно-

Таблица 2
Экологическая типизация почвенного покрова

Условные обозначения: I – мощность органогенного слоя, см; II – емкость поглощения, ммоль/100 г сухого вещества; III – окислительно-восстано-
вительный и водный режимы; IV – интенсивность самоочищения от жидких органических веществ, балл. Максимальная величина данного показателя
(1 балл) определена для подзолов иллювиально-железистых; V – относительная скорость разложения твердых органических веществ. Соответствует
опадо-подстилочному коэффициенту (соотношение массы подстилки и массы ежегодного опада); VI – опасность накопления в верхних горизонтах
мало- (Se, As, Mo, V) и среднеподвижных (Hg, Cu, Zn, Pb, Ni, Cr, Co) элементов.

Индекс и тип почвы Рельеф
Параметр

I II III IV V VI

П4гж

Подзолы гумусово-
железисто-
иллювиальные

Вершины повышений на
флювиогляциальных
равнинах

<10 Низкая
10-20

Окислительный 1 10-20 Умеренная

П
Подзолистые

Вершины и полого-пока-
тые склоны моренных
увалов

То же То же Преимущественно
окислительный,
промывной

2 10-20 То же

ПГ

Глееподзолистые
Вершины и полого-пока-
тые склоны моренных
увалов

»   » »   » Окислительно-
восстановительный,
промывной

3 10-20 »   »

Пб1ИГ

Торфянисто-подзолистые
контактно-глееватые
иллювиально-гумусовые

Пологонаклонные по-
верхности флювиогля-
циальных равнин

10-20 Средняя
20-50

Пб2
Торфяно-подзолистые
поверхностно-глеевые

Нижние пологие части
склонов моренных
увалов

20-30

Пб2ИГ

Торфяно-подзолистые
контактно-глеевые
иллювиально-гумусовые

Плоские водоразделы
флювиогляциальных
равнин

То же

Высокая
50-100

Окислительно-
восстановительный,
застойно-промывной

4 100-200 Высокая
5 100-300 То же

БвГ

Болотные верховые
торфяно-глеевые

Водосборы и перифе-
рийные части депрессий
флювиогляциальных
равнин

30-50 Преимущественно
восстановительный,
водозастойный

6 300-500 Очень
высокая

Бв
Болотные торфяные
верховые

Плоские депрессии
флювиогляциальных
равнин

>50 Очень
высокая
100-200

Восстановительный,
водозастойный

7 >500 То же

АдГ

Аллювиальные дерново-
глеевые

Поймы рек 10-15 Средняя
20-50

Окислительно-
восстановительный,
промывной

3 10-50 Высокая

Тг
Тундровые поверхностно-
глеевые

Тундровые равнины 10-20 То же Преимущественно
восстановительный,
надмерзлотный

7 300-500 Очень
высокая

геохимической обстановке малопод-
вижные соединения и накапливаются.
Другие трансформируются в различ-
ные формы и соединения, подвиж-
ность которых зависит от кислотно-
щелочной и окислительно-восстанови-
тельной обстановок. Третьи образуют
истинные или коллоидные растворы,
которые сравнительно легко вымыва-
ются из почвы.

В самоочищении почв от поллю-
тантов существенную роль играют гео-
химические барьеры. Общими для
всех почв барьерами являются термо-
динамические, связанные с явления-
ми замерзания-оттаивания почв; био-
геохимические – сорбция поллютан-
тов живым органическим веществом;
адсорбционные – сорбция мертвыми
органическими и минеральными час-
тицами, механические – обусловлен-
ные всей твердой фазой почв, неодно-
родностью микро- и мезорельефа.
Барьерные свойства, за исключением

термодинамического и механического
геохимических барьеров, в значитель-
ной степени характеризуются показа-
телями емкости поглощения. Для не-
которых веществ могут иметь значе-
ние кислый и щелочной барьеры. Они
более селективны по отношению к за-
грязняющим веществам неорганичес-
кой природы.

Для оценки опасности загрязнения
и скорости самоочищения почв Рес-
публики Коми нами использованы раз-
работки М.А. Глазовской [2, 3] и Т.В.
Звонковой [7]. Так, очень высокая
опасность накопления поллютантов
характерна для болотных и мерзлот-
ных почв, высокая – для лугово-дер-
новых альпийских, субальпийских и
тундровых глеевых, повышенная – для
подзолов и подбуров, умеренная – для
подзолистых, дерново-подзолистых и
глееподзолистых (табл. 2). Преоблада-
ющие в Республике Коми болотно-под-
золистые почвы в соответствии со сте-
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пенью заболоченности (скоростью био-
логического круговорота и особеннос-
тью геохимических барьеров) занимают
промежуточное положение между под-
золистыми (или глееподзолистыми) и
болотными почвами. Торфяно-подзоли-
сто-глеевые почвы северной тайги по
физико-химическим свойствам и, сле-
довательно, по условиям накопления
поллютантов более близки к торфяно-
глеевым почвам, чем к торфянисто-под-
золисто-глееватым [1, 6].

Приведенный материал (табл. 2)
представляет интерес для природоох-
ранных организаций Республики Коми
в качестве обоснования для составле-
ния заданий на осуществление приро-
доохранных мероприятий в зависимос-
ти от источника загрязнения; прогнози-
рования и предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций; планирования размеще-
ния высокотоксичных производств; эко-
логического воспитания и образования
подрастающего поколения.
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КОНФЕРЕНЦИИттттттттттттттттттттт ттттттттттттттттттттт
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ
И РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ»

С 17 по 21 марта 2014 г. в Институте биологии
Коми научного центра УрО РАН (г. Сыктывкар,
Республика Коми) прошла международная конфе-
ренция «Биологические эффекты малых доз иони-
зирующей радиации и радиоактивное загрязнение
среды» (Биорад-2014), которая является логичес-
ким продолжением успешно проведенных подобных
форумов в 2001, 2006 и 2009 гг. Конференция была
организована Научным советом РАН по радиобио-
логии, Российским радиобиологическим обществом,
Международным союзом радиоэкологов, Институ-
том биологии Коми научного центра и поддержана
РФФИ (№ 13-04-06204).
Конференция была посвящена памяти Анатолия

Ивановича Таскаева (1944-2010 гг.). Он 26 лет ру-
ководил отделом радиоэкологии, 22 года из кото-
рых совмещал с должностью директора Института
биологии Коми научного центра УрО РАН. Выпу-
щены библиографический указатель, включающий
перечень научных трудов А.И. Таскаева, и два но-
мера журнала «Вестник Института биологии», в
котором представлены очерк о жизненном пути А.И.
Таскаева, воспоминания друзей, коллег и инфор-
мационные статьи сотрудников отдела радиоэколо-
гии, посвященные наиболее актуальным направле-
ниям исследований, проводимых в отделе радиоэко-

логии. На здании радиобиологического корпуса была
открыта мемориальная доска А.И. Таскаеву.
Проведение конференции в Сыктывкаре – сим-

волично, поскольку Республика Коми известна как
место добычи первого советского радия, и север-
ный ландшафт особо интересен с точки зрения ра-
диоэкологии со своей геохимической спецификой и
является уникальным регионом для исследований
последствий техногенных загрязнений.  Перед на-
чалом конференции в интервью корреспонденту
журнала «Регион» акад. Р.М. Алексахин отметил,
что работы в этой области ученых из Коми – капи-
тальный фрагмент в здании радиоэкологии, кото-
рые ведутся уже более полувека, а успехи и дости-
жения в этой сфере таковы, что Сыктывкар заслу-
женно является столицей северной радиоэкологии.
Конференция явилась и важным этапом в подве-

дении итогов исследований, включающих оценку
последствий воздействия ионизирующих излучений
и факторов нерадиационной природы на биоту и че-
ловека, определение закономерностей распределе-
ния радиоактивных элементов в окружающей сре-
де, планирование мероприятий по ограничению ра-
диационного воздействия на живую природу.
В работе конференции приняли участие 216 ис-

следователей, представляющих более 50 научных
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учреждений из разных городов и регионов России
(Апатиты, Екатеринбург, Красноярск, Москва, Мур-
манск, Обнинск, Озерск, Тобольск, Ухта, Яро-
славль), а также стран ближнего зарубежья (Азер-
байджан, Армения, Беларусь).
С докладами выступили специалисты из веду-

щих институтов Российской академии наук, Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук, уч-
реждений Министерства здравоохранения, вузов и
стран ближнего зарубежья, в том числе ВНИИСХ-
РАЭ, Института биохимической физики им. Н.М.
Эмануэля РАН, Института химической физики РАН
им. Н.Н. Семенова, Института экологии растений и
животных УрО РАН, Института им. Н.А. Аврори-
на Кольского научного центра РАН, Института ра-
диобиологии НАН Беларуси. Немаловажным явля-
ется и тот факт, что тематика конференции при-
влекла внимание молодых специалистов известных
научных школ России и ближнего зарубежья. К со-
жалению, в работе конференции не смогли принять
участие ученые из Украины из-за политической
обстановки в их стране.
С 14 пленарными и 35 устными докладами вы-

ступили научные сотрудники из ведущих Институ-
тов РАН, стран ближнего зарубежья и вузов стра-
ны. Параллельно работе секций проведена стендо-
вая сессия, а затем круглый стол «Гетерогенность
биологических систем и вариабельность их реакций
на действие факторов окружающей среды», на ко-
тором особое внимание было уделено вопросам ис-
ходной гетерогенности как популяций, так и отдель-
ных генотипов и их реакций на действие всего раз-
нообразия факторов среды.
На открытии конференции в приветственном сло-

ве д.б.н. С.В. Дегтева, директор Института биоло-
гии Коми НЦ УрO РАН, подчеркнула социальную и
научную значимость мероприятия. Также с привет-
ствиями выступили акад. Р.М. Алексахин, дирек-
тор ВНИИСХРАЭ (Обнинск), председатель программ-
ного комитета конференции и заместитель предсе-
дателя Научного совета по радиобиологии РАН,
д.б.н, проф. В.В. Володин, заместитель председате-
ля Коми научного центра УрО РАН, А.Н. Попов,
руководитель Управления Росприроднадзора по Рес-
публике Коми, и д.т.н. А.И. Павлов, первый прорек-
тор Сыктывкарского государственного университета.
На пленарном заседании прозвучали д.б.н. С.В.

Дегтевой «Вехи жизненного пути А.И. Таскаева»,
акад. Р.М. Алексахина «Биологические эффекты
малых доз ионизирующей радиации и радиоактив-

ное загрязнение среды», д.б.н. В.А. Рубанович «Па-
радокс «сложения рисков при оценке совместного
действия генов», проф. И.Н. Пелевиной «Измене-
ние радиочувствительности после облучения в ма-
лых дозах, возможные механизмы и закономернос-
ти», проф. С.А. Гераськина «Хроническое радиаци-
онное воздействие на популяции растений», д.б.н.
В.Н. Позолотиной «Последствия хронического об-
лучения в малых дозах для растительности в зоне
Восточно-Уральского радиоактивного следа», д.б.н.
А.А. Москалева «Механизмы радиационного горме-
зиса на модели дрозофилы», проф. Л.Н. Шишкиной
«Формирование биологических последствий воздей-
ствия ионизирующего излучения в малых дозах на
организм», проф. А.В. Павлова «Морфологические
и функциональные маркеры эффектов воздействия
низкоинтенсивного гамма-излучения на организм
млекопитающих» и к.б.н. Е.Б. Григоркиной «Роль
экологической составляющей в радиобиологических
исследованиях». Во время пленарных выступлений
активно обсуждали острые и дискуссионные пробле-
мы современной радиоэкологии и радиобиологии, в
том числе принцип радиационной защиты биосфе-
ры, основанный на антропоцентрическом и экоцен-
трическом подходах, оценку закономерностей миг-
рации радионуклидов на территориях, контрастных
по уровням и спектру основных дозообразующих
радионуклидов, механизмы биологического действия
малых доз ионизирующей радиации на биоту и ее
представителей, роль экологических факторов в ре-
акциях живых организмов на радиационное загряз-
нение среды их обитания.
В докладе акад. Р.М. Алексахина отмечено, что

развитие радиоэкологических исследований в Рес-
публике Коми органично вписано в основные этапы
формирования радиоэкологии как науки. Это отра-
жают и основные научные достижения отдела ра-
диоэкологии, которому по сей день принадлежит
первенство в изучении биологических эффектов в
природных популяциях животных и растений, на-
селяющих территории с повышенным уровнем тя-
желых естественных радионуклидов. Он определил
основные направления исследований в современной
радиоэкологии, которые включают следующие ос-
новные вопросы: уточнить закономерности мигра-
ции радионуклидов в природных средах и механиз-
мы формирования поглощенных живыми организ-
мами доз; оценить экологические последствия хро-
нического радиационного воздействия; усовершен-
ствовать методы оценки экологического риска.

Выступление с докладом председателя программного коми-
тета конференции, директора ВНИИСХРАЭ, академика Р.М.
Алексахина (здесь и далее фото С. Прокушева).

Д.х.н., профессор Л.Н. Шишкина задает вопрос докладчику.
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Тематика докладов на четырех секциях охваты-
вала широкий круг современных проблем радиобио-
логии и радиоэкологии, таких как эффекты дей-
ствия малых доз ионизирующей радиации на попу-
ляционном, организменном, тканевом и клеточном
уровнях; молекулярно-генетические механизмы
формирования ответной реакции биологических
систем на воздействие ионизирующих излучений;
миграция радионуклидов в наземных и водных эко-
системах; биологические последствия радиоактив-
ного загрязнения среды; совместное действие фак-
торов радиационной и нерадиационной природы.
Работу каждого секционного заседания открывало
расширенное выступление, в котором докладчик
освещал наиболее значимые проблемы по теме сек-
ционного заседания (в таком формате были пред-
ставлены доклады д.б.н. А.М. Серебряного, к.б.н.
Г.В. Лаврентьевой, д.б.н. А.А. Удаловой и д.б.н.
А.Г. Кудяшевой).
Первое заседание было посвящено эффектам дей-

ствия малых доз ионизирующей радиации, рассмот-
ренных на разных уровнях организации – от попу-
ляционного до молекулярно-клеточного. Изучение
механизмов действия облучения в малых дозах в
радиобиологии остается до сих пор актуальной и до
конца не решенной задачей. В конце прошлого века
появились эмпирические данные, свидетельствую-
щие, что в диапазоне малых доз и низких мощно-
стей доз основные положения теории «мишени» не
выполняются. Изучение эффектов облучения в «ма-
лых дозах» ионизирующей радиацией позволило от-
крыть новые закономерности – в радиобиологии
появились такие понятия, как адаптивный ответ,
немишенные эффекты, гиперчувствительность, эф-
фект «свидетеля», нестабильность генома, крайне
осложнившие возможность прогностических оценок
в диапазоне малых доз. Вопросам понимания меха-
низмов адаптивного ответа, рассмотренных на при-
мере цитогенетических и иммунологических пока-
зателей стимулированных лимфоцитов перифери-
ческой крови человека, был посвящен доклад проф.
А.М. Серебряного, который открыл заседание пер-
вой секции.
Большой интерес вызвал доклад к.б.н. И.О. Ве-

легжанинова с соавторами, в котором были пред-
ставлены новые доказательства качественных отли-
чий реакции клеток на воздействие малых доз иони-
зирующего излучения путем сопоставления пока-
зателей повреждения ДНК, эффективности репара-
ции и экспрессии 22 хорошо индуцируемых генов

основных систем стресс-ответа при облучении нор-
мальных фибробластов человека в диапазоне доз от
1 до 200 сГр. Многие выступления докладчиков
были посвящены эффектам малых доз ионизирую-
щего излучения на растительные и животные орга-
низмы, в том числе и на людях, проживающих на
техногенно радиоактивных территориях: евро-арк-
тического региона (д.б.н. Н.К. Белишева), зоны ра-
дионуклидного загрязнения (ВУРС) (к.б.н. Е.В. Ан-
тонова), р. Енисей (к.б.н. М.Ю. Медведева), Бакин-
ского завода по производству йода (Э.С. Джафаров),
Полесского государственного радиационно-экологи-
ческого заповедника (А.С. Шафорост). Показаны
результаты изучения действия малых доз ионизи-
рующей радиации на показатели продолжительно-
сти жизни и радиочувствительности у Drosophila
melanogaster (Л.А. Шилова и к.б.н М.В. Шапошни-
ков) и роли генов репарации в системе радиацион-
но-индуцированной активации мобильного hobo эле-
мента (к.б.н. Е.А. Юшкова).
Доклады второй секции были посвящены про-

блемам поступления загрязняющих веществ в ок-
ружающую среду, миграции радионуклидов в раз-
личных средах и радиоэкологическому состоянию
техногенно загрязненных территорий, решение ко-
торых является в настоящее время все более акту-
альным. В связи с этим следует отметить выступле-
ние проф. Г.В. Лаврентьевой, в котором дана комп-
лексная оценка экологического состояния террито-
рии хранилища низкоактивных радиоактивных от-
ходов. Проведенный мониторинг содержания искус-
ственного радионуклида 90Sr почвенного покрова и
природных вод исследуемого хранилища выявил
факторы, способствующие миграции и распростра-
нению радионуклидов за пределы исследуемой тер-
ритории, а также определено содержание Sr в ком-
понентах биоты и дана оценка радиационной на-
грузки на человека и окружающую среду. Вызвали
интерес сообщения, в которых докладчики рассмат-
ривали такие вопросы, как миграция, концентри-
рование естественных радионуклидов урана и ра-
дия в водотоках р. Печора в зоне влияния бывших
производственных объектов радиевого промысла
(к.б.н. Н.Г. Рачкова) и современное экологическое
состояние хранилища радиоактивных отходов (РАО)
на данной территории (к.г.н. А.В. Пастухов с соав-
торами). Исследователи установили, что специфи-
ческие физико-химические характеристики водной
среды, сложившиеся на этих территориях, способ-
ствуют поступлению радионуклидов из твердых ра-

На открытии памятной доски А.И. Таскаеву на здании Лабо-
раторного корпуса.

Открытие памятной доски А.И. Таскаеву на здании Радио-
биологического корпуса.
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диоактивных отходов и загрязненной почвы в
поверхностные воды, показаны особенности мигра-
ции соединений радия и урана в водной среде. По-
лученные результаты в совокупности с данными
предыдущих лет о содержании радия и урана в воде
и почве свидетельствуют о выносе радионуклидов с
территории хранилища РАОЛ и их рассеянии в ок-
ружающей среде.
Доклады третьей секции были посвящены био-

логическим последствиям радиоактивного загряз-
нения среды. Одним из основных направлений в
развитии системы радиационной защиты является
разработка концепции, обеспечивающей одновремен-
но охрану здоровья человека, стабильное функцио-
нирование экосистем и предотвращение снижения
биологического разнообразия. Данные последних лет
показывают, что вопрос о безопасных уровнях ра-
диационного воздействия на биоту и зависимости
доза–эффект для природных популяций открыт для
дальнейших исследований. Именно этот вопрос был
подробно освещен в докладе проф. А.А. Удаловой.
Она высказала мнение, что всемирное признание
идей экоцентризма требует дальнейшего накопле-
ния информации и использования современных ме-
тодов ее обработки и интерпретации, что позволит
установить более точные дифференцированные оцен-
ки допустимых уровней радиационного воздействия
на биоту и обосновать методические подходы к ра-
диационной защите окружающей среды.
На примере отдельных представителей биоты в

районе бывшего радиевого производства были рас-
смотрены такие вопросы, как видовое разнообразие
растительных сообществ (к.б.н. Е.С. Белых), про-
странственное распределение почвенной фауны
(к.б.н. А.А. Колесникова), генетические изменения
в клетках щитовидной железы мелких млекопита-
ющих и их потомков (к.б.н. О.В. Раскоша), процес-
сы размножения в условиях вивария потомков по-
левок-экономок, предки которых были отловлены
на участке с повышенным радиационным фоном
(к.б.н. Л.А. Башлыкова). Эти выступления позво-
лили дать комплексную оценку состояния биоты в
районе бывшего радиевого производства и являют-
ся важными в прогнозировании ожидаемых послед-
ствий. Так же представлены данные о репродуктив-
ной способности крапивы двудомной с территории
вблизи Кирово-Чепецкого химкомбината (к.б.н.
О.М. Вахрушева).
Доклады на четвертой секции были посвящены

результатам изучения эффектов раздельных и со-
вместных воздействий факторов радиационной и не-
радиационной природы. Многообразие воздейству-
ющих на биоту агентов делает актуальной пробле-
му изучения общих закономерностей проявления со-
вместных эффектов многих физических и химичес-
ких агентов естественного и антропогенного проис-
хождения. Исследования, представленные на этой
секции, проведены как в условиях техногенного за-
грязнения биоты (проф. А.Ф. Смагин, к.г.н. М.П.
Тентюков, к.б.н. В.Ф. Обеснюк), так и в лаборатор-
ных условиях на клеточном и организменном уров-
нях (д.б.н. А.Г. Кудяшева, к.б.н. О.Г. Шевченко).
Было отмечено, что оценка последствий совмест-
ных воздействий таких агентов в значительной сте-
пени осложняется наличием нелинейных эффектов.
Представленная аннотация обсуждавшихся на

конференции тем показывает значимость результа-

тов научной и общественной деятельности радиоэко-
логов. Тем не менее, остается еще много пробелов в
наших знаниях о последствиях хронического низко-
интенсивного воздействия ионизирующих излучений
на окружающую среду. В свете последних решений
об интенсивном развитии ядерной энергетики при
существовании радиационно опасных производств,
многочисленных мест захоронения радиоактивных
отходов и радиоактивно загрязненных территорий
бывших испытательных полигонов, вопросы конт-
роля и обеспечения качества окружающей среды
приобретают еще большую актуальность, посколь-
ку человеческая цивилизация может успешно раз-
виваться только в условиях «здоровой» биосферы.
Обсудив эти вопросы, участники конференции

пришли к заключению о необходимости развития
исследований по следующим направлениям:

– оценка последствий действия ионизирующих
излучений на природные популяции растений и
животных, определение соотношения дозовых на-
грузок, вызывающих достоверные эффекты у био-
ты и человека, с целью разработки научных основ
защиты биосферы от радиационных воздействий;

– определение параметров миграции радионук-
лидов в почвенно-растительном покрове и водных
экосистемах. Разработка методов и средств по сни-
жению радиационного воздействия на экосистемы;

– исследование закономерностей сочетанного дей-
ствия радиации и других факторов окружающей
среды;

– изучение молекулярных и клеточных механиз-
мов, индуцированных облучением в малых дозах.
Выявление генетического контроля процессов, оп-
ределяющих радиоустойчивость и радиочувствитель-
ность. Развитие исследований по механизмам ги-
перчувствительности.
Решение этих задач требует скоординированных

исследований, согласованной работы и обсуждения
точек зрения специалистов разных научных школ.
Участники конференции считают необходимой даль-
нейшую консолидацию и интеграцию исследований
ученых разных научных центров по радиоэкологии
и радиобиологии для решения проблем охраны ок-
ружающей среды и здоровья человека. Достижение
этих целей невозможно без поддержки Научного
совета по проблемам радиобиологии РАН и Россий-
ского фонда фундаментальных исследований, Рос-
сийского научного фонда. Участники конференции
считают необходимым обратиться к руководству
Российской академии наук и ФАНО РФ с предло-
жением сформировать программу междисциплинар-
ных исследований в области радиоэкологии и ра-
диобиологии, в рамках которой станет возможной
консолидация ученых академических и образова-
тельных учреждений страны, и определить источ-
ники ее финансирования.
Участники конференции выразили благодарность

администрации Института биологии Коми НЦ УрО
РАН и оргкомитету за высокий уровень организа-
ции и проведения научного мероприятия.

А. Кудяшева,
д.б.н., заместитель председателя

оргкомитета конференции

О. Раскоша,
к.б.н., секретарь оргкомитета конференции


