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Земледелие  

как фактор миграции населения 
В результате возникновения земледелия 

около 10 тыс. лет до н.э. произошло вклю-
чение земледелия и почв в круг жизнедея-
тельности оседлого человека. Земледелие 
стало важной стороной освоения новых 
территорий и развития цивилизаций [1]. Рас-
пространение земледелия происходило во 
всех географических направлениях и приво-
дило к усилению миграции населения и 
расширению границ государства [2]. На Ев-
разийском континенте при движении зем-
леделия к северу выбирались сначала бо-
лее плодородные почвы, затем — менее 
плодородные (подзолистые). Однако самые 
плодородные, черноземы, до ХIХ в. остава-
лись во «владении» кочевников и были ис-
ключены из товарного земледелия. Движе-
ние к северу сопровождалось переводом 
большого массива земель в агропочвы. Они 
в настоящее время насчитывают тысячелет-
ний период распашки. Движение людских 
потоков и землепользования с востока на 
запад осуществлялось в основном кочевыми 
племенами. Почвенный покров был одноро-
ден на уровне типов почв (черноземы, каш-

тановые почвы). Он, на первый взгляд, не 
нарушался, если не считать некоторого уп-
лотнения и смены степных экосистем по 
мере стравливания злаков — основы питания 
лошадей. Кочевники в меньшей степени, 
нежели оседлое население, нарушали жи-
вотный мир степей, что позволило ему фак-
тически сохраниться до ХIХ в. Сохранился 
почвенный покров и в описаниях В.В. Доку-
чаева в 70-е годы ХIХ в. Черноземы еще 
очень богаты гумусом. Только последую-
щая пахота снизила гумусированность степ-
ных почв [2]. Устойчивое движение люд-
ских потоков и земледелия с запада на 
восток Евразии было характерно преиму-
щественно для славян. Они расселялись по 
лесостепной полосе (зоне) с плодородными 
черноземными и серыми лесными почвами, 
потом двинулись дальше — на север и вос-
ток. Новгородцы дошли до Ямала. Казаки 
по таежным рекам и прибрежным водам 
Северного Ледовитого океана дошли до 
Камчатки и Аляски. Осваивались таежные 
земли. Приморские поселения дублирова-
лись постепенно более южными населен-
ными центрами на более плодородных поч-
вах. Но земледелие стало развиваться лишь 
при выходе в зону лесостепи и степи. Это 
расселение началось в ХII в. и усилилось в 
ХV и XVI вв. 

Массовая волна переселенцев (в том 
числе земледельцев) с запада на восток 
происходила на рубеже XIX-ХХ вв. Кресть-
янские передвижения начались после отме-
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ны крепостного права 1861 г. Тогда еще 
государство не оказывало им помощи. Од-
нако неурожай 1891-1892 гг. изменил 
взгляды правительства: «Явилось сознание, 
что для предупреждения подобных народ-
ных бедствий необходимо не только не 
препятствовать переселению полуголодных, 
не находящих работы безземельных кресть-
ян на свободные окраины нашего обширно-
го отечества, а наоборот, всемерно спо-
собствовать такому переселению» [3].  

 
Деятельность  

Переселенческого управления  
по организации почвенно-географических  

и ботанических исследований 
Наиболее мощные потоки переселенцев 

направлялись из перенаселённых аграрных 
регионов Центральной России в Сибирь. Для 
организации этой деятельности было созда-
но Переселенческое управление. Согласно 
указу от 2 (14) декабря 1896 г. Переселен-
ческое управление должно было осуществ-
лять предварительное изучение районов, 
предназначенных для переселенчества; вы-
полнять руководство делом выдачи разре-
шений на переселение, а также, в необхо-
димых случаях, саму выдачу этих разреше-
ний; вести общее руководство перемеще-
нием сельского населения центральных 
районов на постоянное жительство в мало-
населённые окраины Российской империи 
(Сибирь, Дальний Восток, Средняя Азия), 
заниматься вопросами устройства пересе-
ленцев; заведовать всеми кредитами, от-
пускаемыми по Министерству внутренних 
дел; вести предварительную разработку 
всех новых мер законодательного и адми-
нистративного свойства, на необходимость 
которых укажет последующий ход развития 
переселенческого дела [4]. 

Масштабная организационная работа од-
нако сделала очевидной невозможность 
подготовки земельных участков без обшир-
ных научно-изыскательных экспедиционных 
работ с привлечением почвоведов. По этой 
причине в 1905 г. Переселенческое управ-
ление было выведено из структуры Мини-
стерства внутренних дел, в состав которого 
входило с 1896 г., и передано в ведение 
Главного управления землеустройства. Это 
упростило бюрократические процедуры, 
повысило «пропускную способность» 
Управления и, соответственно, привело к 
увеличению потока переселенцев в начале 
XX в. «В прежние годы устраивалось на но-
вых местах в Сибири в год тысяч 20 се-
мейств, а ездило туда осматривать земли 
или устраиваться самое большее полтораста 
тысяч душ. В одном 1908 г. железным до-
рогам пришлось перевозить в Сибирь более 
700 тысяч душ и около 100 тысяч семейств» 

[5]. В 1907 г. в Амурской области наблюда-
лось неслыханное в крае оживление пере-
селенческого движения: более 10 000 чело-
век приехали только за один год. В 1910 г. 
— уже более 19 000 человек [6].  

На начальных этапах деятельности Управ-
ления вопрос о колонизационной пригодно-
сти территории базировался на климатиче-
ских и рельефных особенностях того или 
другого района. Совсем не учитывались 
свойства и особенности почвенного покро-
ва. Однако, как отмечается в сводках поч-
венных исследований Дальнего Востока, «не 
одни только климатические условия опреде-
ляют возможность сельскохозяйственной 
культуры, а вместе с нею и возможность 
создания более или менее постоянного и 
прочного населения Амурской области, не 
меньшую роль играют и почвенные условия, 
о которых до последних лет было очень 
мало сведений, а имеющиеся допускали 
возможность неправильного толкования 
природы и генезиса Амурских почв, а в си-
лу этого и неправильной оценки степени их 
плодородия и вообще их годности для куль-
туры» [7]. 

В специальном руководстве для пересе-
ленцев были прописаны особые условия и 
требования: «Переселяться можно только 
1) на земли, замежеванные в переселенче-
ские участки, законно утвержденные и 
только на зачисленные раньше через ходо-
ка доли и 2) на земли старожилых обществ 
по приемным приговорам сельских сходов, 
утвержденным крестьянским начальником, 
или на участки, снятые в аренду по фор-
мально заключенным договорам» [5]. При-
чем «никакие иные земли не могут предос-
тавляться ходокам или переселенцам. Са-
мовольно занимающие земли, оставленные 
старожилым крестьянам, киргизам или под 
зарощение лесом, будут с них выселяться. 
Все жалобы на такое выселение совершен-
но бесполезны» [5]. 

На всем пути следования колонистов пе-
реселенческие управления занимались их 
медицинским обслуживанием, а на местах 
прибытия и расселения — ещё и агрономи-
ческими изысканиями, «потому что крестья-
не, приезжая сюда, сталкивались с пробле-
мой, что семена, которые они привозили из 
центра России, совершенно не давали уро-
жая в нашем климате. Создавались опыт-
ные поля, где шла селекционная работа. 
Выводились местные сорта растений, для 
того чтобы получить урожай на территории 
Амурской области» [6]. 

В начале 1908 г. при Главном Переселен-
ческом управлении в Петербурге состоя-
лось совещание с участием виднейших уче-
ных — ботаников и почвоведов, выработав-
шее план организации почвенно-бота-
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нических исследований в Западной и Восточ-
ной Сибири и на Дальнем Востоке. Руково-
дство всеми работами по изучению почвы 
было поручено профессору Константину 
Дмитриевичу Глинке.  

В 1908-1914 гг. он был организатором и 
руководителем многочисленных почвенно-
географических экспедиций в Сибирь и 
Среднюю Азию, в результате которых были 
открыты огромные новые земельные фон-
ды для сельскохозяйственного освоения. В 
эти же годы им издавались «Труды почвен-
ных экспедиций в Азиатской России». Всего 
же с 1906 по 1914 гг. под руководством 
К.Д. Глинки было организовано более  
100 экспедиций. Ученый обобщил громад-
ное количество материалов, доставлявшихся 
из полевых экспедиций. В частности, он внес 
огромный вклад в изучение почвенного по-
крова западной части Амурской области, 
которую он посетил в 1908 г. Материалы 
экспедиций и обобщение научных сведений 
позволили К.Д. Глинке составить первую 
«Карту почвенных зон России», а также 
карту почв мира (1908, 1915).  

 
Результаты  

почвенно-ботанических экспедиций  
по исследованию колонизационных  

районов Азиатской России 
Труды почвенно-ботанических экспедиций 

по исследованию колонизационных районов 
Азиатской России издавались отдельными 
выпусками. Каждый выпуск трудов пред-
ставляет собой развернутый отчет о районе 
исследования, который включает: почвен-
ную карту района, географическое поло-
жение, геологические особенности, под-
робное описание почв, анализ их химиче-
ских и физических свойств, и главное — за-
ключение о пригодности почв для земледе-
лия.  

Например, пригодность почв 1-й Наур-
зумской волости (ныне Казахстан) описыва-
ется так: «Общие климатические условия не 
ставят препятствий для земледельческой 
культуры. Возможность земледельческой 
культуры … определяется характером раз-
витых в ее пределах почвенных групп. Пре-
пятствие может встречаться как со стороны 
механического, так и со стороны химиче-
ского состава почвы. Непригодны для зем-
ледельческой культуры хрящеватые супеси. 
Хорошее развитие сытной растительности 
во многих местах распространения хряще-
ватых супесей объясняется близостью грун-
товой воды. При распашке таких мест в те-
чение 1-3 лет возможно получить даже вы-
сокие урожаи. Но для постоянной земле-
дельческой культуры хрящеватые супеси 
совершенно не пригодны… В суглинистых 
почвах препятствием может явиться значи-

тельная засоленность, свойственная суглини-
стым почвам каштановой зоны. К сожале-
нию, вопрос о той степени засоленности, 
которая является препятствием для развития 
хлебной растительности, до сих пор остает-
ся еще далеко не выясненным» [8, с. 83]. 
«Степи западные с черноземовидными поч-
вами и глубокостолбчатыми солонцами, а 
также черноземовидные почвы по дну ов-
рагов… составляют столь ничтожную пло-
щадь, что с колонизационной точки зрения 
не представляют никакого интереса»  
[8, с. 86].  

Для южных степных районов обязательно 
проводили анализ водной вытяжки почв, ко-
торые необходимы для характеристики сте-
пени засоления и солонцеватости почв и в 
конечном итоге — для оценки их пригодно-
сти для земледелия. Например, «что каса-
ется корково-столбчатых и корково-глыбис-
тых солонцов, то содержание хлора в коли-
честве 0,05-0,15% с глубины 6-8 см указы-
вает на их полную непригодность к земле-
дельческой культуре» [8, с. 86].  

Или, например, как пишется о сельско-
хозяйственной пригодности горных районов 
в Минусинском уезде Енисейской губернии 
[9, с. 85]: «Подходя ближе к целям Пере-
селенческого Управления, снарядившего 
нашу экспедицию для определения годности 
здешних земель для земледелия в местно-
стях с горным рельефом, для земледелия 
пригодны только широкие лога…. , а также 
нижние части склонов, покрытых тучными 
почвами. Северные же части склонов не 
пригодны в силу крутизны. Без орошения, 
которое устроить невозможно, урожаи в 
горах будут ненадежны. Кроме того, горы 
труднодоступны вследствие полного отсут-
ствия дорог. Общая площадь этих логов и 
северных склонов более 5% всей площади 
гор. Бедные светло-каштановые карбонат-
ные почвы нужно признать не годными под 
пашню. Холмистая степь левого берега 
Абакана за исключением одного обширного 
лога мало пригодна для земледелия вслед-
ствие большого количества глубоко-
столбчатых солонцов… Остальная площадь 
холмистой степи правого берега Абакана 
покрыта почвами, могущими в годы сред-
ней влажности давать более или менее 
удовлетворительные урожаи. Особенно 
тучными являются супеси в западной части 
этой степи, окруженные глинистыми песка-
ми… Искусственное орошение в северо-
восточной части этой равнинной степи, где 
залегают почти чистые от солонцеватых 
каштановые суглино-супеси, сильно подни-
мет и сделает надежными урожаи… Залив-
ные террасы рек необходимо испробовать в 
качестве сенокосов… Лучшими пастбищами 
являются горные местности» [9, с. 86].  
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Рис. Фрагмент почвенной карты Лепсинского уезда Семиреченской области  

(составил Л. Прасолов [10]): 
10 — Алакульский район. Пески голые или задерненные. Частью солонцы, камышевые болота,  

заросли чая и кустарников на солонцеватых наносах; 11 — светло-бурые суглинки («сероземы»), 
солонцы, камышовые болота, кое-где пески; 12 — Балхаш-Лепсинский район.  

Пески голые и задернованные вдоль р. Лепсы и к северу от нее, частью вдоль Балхаша.  
Местами солонцы. Озера и камышевые болота; 13 — Низкие Прибалхашские горы,  

покрытые мягкими мелкопесчаными светлобурыми почвами. Местами выходы пород  
и щебнистые почвы; 15 — Балхаш Аягуз-Каракольский, восточный; 16 — западный. Почвы сходны: 

светло-бурые суглинки, нередко щебнистые или дресвяные.  
Столбчатые солонцы (заросли кокпека) и мокрые солонцы 

 
Л.И. Прасолов в 1909 г. возглавлял экс-

педиционные исследования в Лепсинском 
уезде Семиреченской области [10]. Семи-
реченская область Российской империи с 
юга и востока граничила с китайскими вла-
дениями.  

Выделяли следующие почвы на карте 
Лепсинского уезда: почвы горно-луговые 
черноземовидные, почвы высокоравнинных 
горных лугов, черноземы, каштановые суг-
линки, солонцы и солончаки в зоне кашта-
новых почв, светло-бурые суглинки, солон-
цеватые и солончаковые почвы в зоне бу-
рых суглинков (рис.).  

Выполняя задачи Переселенческого 
управления о пригодности территорий к 
земледельческой культуре, исследователи 
параллельно собирали материал и по фун-
даментальным проблемам почвоведения, 
геологии, географии, ботаники.  

Так, Б.Б. Полынов представил схему эво-
люции болот и почвообразований всей Тыр-
минской горной тайги. О выветривании он 
писал следующее [11, с. 54]: «Тырминская 
горная тайга — область интенсивного меха-
нического выветривания, причем главным 
фактором разрушения пород является за-
мерзающая вода. Химическое выветривание 
представляется в значительной степени ос-
лабленным. Причиной может служить крат-

кий летний период и фиксирующее действие 
мерзлоты. Почвы носят характер незрелых 
и несформированных. Надо думать, что это 
обусловлено и ослабленностью химического 
выветривания, и молодым возрастом их». 

Л.И. Прасолов изложил свое заключение 
по некоторым вопросам происхождения 
лессов, анализируя механический состав 
Лепсинских почв [10, с. 95]: «Здесь далеко 
не оправдывается общее теоретическое 
представление об увеличении мелко-
зернистости грунтов от гор к равнинам и о 
накоплении на равнинах пролювиальных или 
делювиальных толщ лесса, как указывает в 
своих работах профессор А.П. Павлов. На-
оборот, мощные толщи лесса лежат здесь 
только на его склонах, внизу же лежит 
сравнительно тонкая покрышка грубоватых 
наносов, покоящихся на галечно-хрящеватой 
толще... Наблюдения около Лепсинска ука-
зывают и на то, что вверх на горы лесс идет 
только до известной высоты, а дальше уже 
не встречается. В то же время на низких 
горах к западу от Тарбагатая на хребте Ак-
четавском, от вершин до подножия не 
встречено ничего подобного отсортирован-
ным мощным лессам, хотя продукты раз-
рушения пород, например гранита, и спо-
собны образовать довольно тонкие элюви-
альные суглинки. Заметим, что присутствие 
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мощной толщи лесса всегда легко узнается 
не только по характеру почв, но и по харак-
теру всего ландшафта: особенному мягко-
закругленному рельефу. Все эти наблюде-
ния и соображения заставляют в данном 
случае относиться с сомнением к пролюви-
альной теории происхождения лесса и ис-
кать объяснения его происхождения в осо-
бых условиях орфографии и геологического 
прошлого страны» [10, с. 95]. 

Среди почв бассейнов рек Урюмкана и 
Газимура Забайкальской области выделяют-
ся черноземы и отдельным контуром де-
градированные черноземы. Приводится ха-
рактеристика почв и илов не только по со-
держанию в них гумуса, но и по степени 
обедненности органическим веществом, 
т.е. дается оценка их состояния [12].  

Показано, что почвенные контуры, выде-
ленные на территории Красноярского края 
около р. Чадобец, тесно связаны с грану-
лометрическим составом породы [13]. Соз-
дание почвенной карты вместе с аналитиче-
ским материалом о свойствах почв позволи-
ли выделить площади, пригодные к земле-
делию. Причем не вся обследованная тер-
ритория отдавалась под заселение. Из об-
щей площади каждого района выделялись 
только пригодные для переселенцев участ-
ки. Например, в Западной части горного 
Алтая «за выделением 680 тыс. десятин, 
находящихся под наделами, можно наме-
тить, для колонизационного фонда около 
400 тысяч десятин» [14, с. 57].  

В первой Наурзумской волости рекомен-
довано под земледелие менее половины ее 
территории [13]: «Колонизационное значе-
ние 1-ой Наурзумской волости определяет-
ся наличностью каштановых карбонатных 
суглинков, площадь которых около 500 ты-
сяч десятин при общей площади волоски в 
1200 тысяч десятин» [8].  

Результаты почвенно-географических 
экспедиций, организованных Переселенче-
ским управлением, по исследованию окраин 
России и их заселению дают представление 
о том, какой большой объем работ был 
проведен, какой громадный эксперимен-
тальный материал был собран и обобщен 
по географии, геологии, ботанике, почвен-
ному покрову и климату. Научные выводы 
легли в основу планов земледельческого 
использования этих территорий и организа-
ции переселенческих потоков.  

В начале ХХ в. русская школа почвоведов 
была самой сильной в мире. Ее составляли 
блестящие естествоиспытатели (К.Д. Глинка, 
Б.Б. Полынов, И.Л. Прасолов, принимавшие 
участие в экспедиционных работах Пересе-
ленческого управления, впоследствии стали 
академиками), в распоряжении которых 
была поистине огромная площадка экспе-

риментальных исследований, результаты 
которых находили незамедлительное прак-
тическое воплощение (поскольку главным и 
чрезвычайно заинтересованным заказчиком 
выступало правительство Российской импе-
рии).  

В 1926 г. Константин Дмитриевич Глинка 
был избран членом-корреспондентом Ака-
демии Наук СССР по физическому разряду 
Отделения физико-математических наук. 
Через год, 2 апреля 1927 г., он был избран 
действительным членом Академии Наук 
СССР по тому же Отделению (почвоведе-
ние). Летом 1927 г. в Вашингтоне (США) 
состоялся I Международный конгресс поч-
воведов, на котором присутствовало около 
двадцати советских делегатов. Их доклады 
были самыми интересными и содержатель-
ными, они открывали своим зарубежным 
коллегам совершенно новый мир. Харак-
терной чертой его было «нашествие» гене-
тической школы почвоведения. Русские гос-
подствовали на конгрессе и намечали новые 
пути для почвоведов всего мира. На заседа-
ниях конгресса председательствовал рус-
ский ученый-почвовед — ученик В.В. Доку-
чаева, лидер Докучаевской школы почвове-
дения академик К.Д. Глинка. Он был избран 
президентом организованного на конгрессе 
Международного общества почвоведов. 
Роль советских почвоведов и лично  
К.Д. Глинки была столь велика, что на I кон-
грессе было принято решение созвать  
II Международный конгресс почвоведов в 
СССР (он состоялся в Москве в  
1930 г.). 

Леонид Иванович Прасолов, почвовед, 
академик АН СССР с 1935 г. — один из ос-
новоположников советского почвоведения, 
организации почвенных научных учреждений 
в нашей стране. Под его руководством 
проводились работы по изучению почвенных 
режимов в разных зонах. Прасолов руко-
водил почвенно-географическими исследо-
ваниями в экспедициях Переселенческого 
управления в Средней Азии, Казахстане, 
Сибири и других регионах. В 1910-1911 гг. 
он находился во главе почвенных экспедиций 
в Ачинском и Минусинском уездах, где 
изучал почвы в полевых условиях. Экспеди-
циями получены ценные материалы, харак-
теризующие земельные фонды новых рай-
онов сельскохозяйственного освоения. Со-
ставление почвенной карты СССР и мира — 
одна из крупных заслуг академика Прасо-
лова. Он придавал большое значение этим 
работам. Его почвенные карты были на-
стольными книгами для плановых и сельско-
хозяйственных учреждений, помогали ра-
ционально размещать сельскохозяйственные 
культуры. За составление карт Л.И. Прасо-
лов был награжден золотой медалью Все-
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союзной сельскохозяйственной выставки и 
золотой медалью им. В.В. Докучаева. Пра-
вительство высоко оценило заслуги нашего 
земляка, наградив его тремя орденами Ле-
нина, орденом Трудового Красного Знаме-
ни, ему была присуждена Государственная 
премия. 

Борис Борисович Полынов — советский 
почвовед, геохимик и физико-географ, 
член-корреспондент с 1933 г. и действи-
тельный член АН СССР с 1946 г. Полынов 
был одним из ведущих почвоведов страны, 
последователь В.В. Докучаева. Б.Б. Полы-
нов участвовал в экспедициях Переселенче-
ского управления по изучению почв Амур-
ской области. В условиях Амурской тайги он 
впервые исследовал процессы первичного 
почвообразования на скальных породах, по-
крытых моховым покровом. Результаты 
обобщены в трудах «Особенности условий 
выветривания и почвообразования в Амур-
ской области» (1910), «Почвы Аксайского 
займища и их отношение к мелиорации» 
(1921) и др. За работы в области географии 
и почвоведения Русское географическое 
общество присудило П. Большую золотую 
медаль (1926) и золотую медаль имени 
Семенова-Тян-Шанского (1928). 

Следует отметить, что отечественное 
почвоведение занимало ведущее положе-
ние в мировой науке лишь в начале ХХ в. В 
конце 1930-х гг. становится ощутимой тен-
денция к снижению научного уровня в Ака-
демии наук СССР. Как писал Б.Б. Полынов в 
1937 г., «теперь во многих отраслях почво-
ведения обозначилось отставание [15]. В 
физико-химическом изучении почв вперед 
вырвались Америка и Швеция, лесное поч-
воведение расцвело в Скандинавии, микро-
биология почв получила наибольшее разви-
тие в Америке (хотя некогда возникла в 
России), и даже в области географии почв 
начали выделяться более крупные работники 
в Германии».  

 
Заключение 

Грамотно организованные изыскатель-
ские работы по почвенно-географическому 
и ботаническому обследованию в ХХ в. не 
просто обеспечили максимальный миграци-
онный поток из центра Российской империи 
на ее восточную периферию — эффективная 
организация и управление этими исследова-
ниями привели к созданию колонизационно-
го фонда земель для переселенцев и реше-
нию крупной геополитической задачи — за-
селению и освоению Азиатских окраин Рос-
сии.  

Работа Переселенческого управления да-
ла толчок развитию почвоведения в России. 
В экспедициях Переселенческого управле-
ния участвовали выдающиеся русские уче-

ные-почвоведы. Трое из них впоследствии 
стали академиками СССР: К.Д. Глинка,  
Л.И. Прасолов, Б.Б. Полынов. Заслуги гене-
тического почвоведения были признаны во 
всем мире, школа российских почвоведов 
была лучшей. И огромную роль в развитии 
почвоведения в стране сыграло государство 
в лице Переселенческого управления, орга-
низовав многочисленные почвенно-ботани-
ческие экспедиции по всей стране. Однако 
именно в период расцвета российского поч-
воведения и признания его успехов во всем 
мире К.Д. Глинка надеялся, что «ему удаст-
ся дожить до того момента, когда русский 
почвовед получит возможность работать 
так, как работают венгерские, румынские и 
финские почвоведы, которые имеют соот-
ветствующие исследовательские институты, 
в число задач коих входит, между прочим, 
и систематическая работа по составлению 
почвенных карт своих стран» [16]. К сожа-
лению, приходится признать, что актуаль-
ность высказываний К.Д. Глинки сохраняется 
и в наше время. 
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В настоящее время больше половины 

всей численности населения проживает в 
регионах, где экологическое состояние на-
ходится в опасных пределах по качеству за-
грязнения почв, атмосферы и вод [1]. При-
оритетной задачей России является охрана и 
укрепление здоровья населения [2]. Здоро-
вье — индикатор адаптации индивида к со-
стоянию окружающего его внешнего мира. 
Развитие промышленности ведет к высокой 
нагрузке на всю биосферу в целом. В ра-
ботах многих исследователей почва воспри-
нимается не только как средство сельско-
хозяйственного использования, но и как ос-
нова для формирования жизни [3-6]. Вер-
надский утверждал, что почва имеет гораз-
до большее значение в планетарном смыс-
ле, чем это, кажется [7]. Так, главное свой-
ство почвы — плодородие имеет прямое 
воздействие на формирование и распро-
странение различного вида заболеваний. 
Среди многих веществ загрязняющих почву 
особое положение занимают тяжелые ме-
таллы. Выделяют три класса опасности за-

грязнителей, которые в каждой степени 
представлены в регионах РФ [6]. Во многих 
работах говорится о негативном проявлении 
ТМ на организм человека [8-11]. Уровень 
здоровья формируется под воздействием 
многочисленных факторов — внутренних и 
внешних, последние объединены общим по-
нятием «окружающая среда». Роль факто-
ров окружающей среды определяется как 
доминирующая в возникновении от 25 до 
40% всех заболеваний. Одной из ведущих 
причин, неблагоприятно влияющих на со-
стояние здоровья населения, является за-
грязнение окружающей среды [11]. 

Цель работы — проведение оценки влия-
ния антропогенной нагрузки на состояние 
почвенного покрова с характерным уров-
нем почвенного плодородия и, как резуль-
тат, на возникновение заболеваемости у 
населения области.  

Задачи: 
1) проанализировать распространение 

основных источников загрязнителей почвы 
территории Владимирской области; 

2) оценить содержание тяжелых метал-
лов в почвах разного уровня почвенного 
плодородия;  




