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Истоки кафедры почвоведения, экологии и природопользования - 
в двух кафедрах Константиновского межевого института (КМИ) - 
почвоведения и мелиорации. 
Научно-организационные основы кафедры почвоведения были 
заложены в начале XX в. выдающимися русскими почвоведами А.
Н. Сабаниным, С.А. Захаровым и Н.А. Димо. 



«Магистр агрономии, экстраординарный 
профессор Императорского Московского 
университета, Статский Советник» 

Сабанин Алексей Николаевич приглашен для 
преподавания почвоведения в 
Константиновский межевой институт в 
сентябре 1903 г. [7].

 Институт в лице А.Н. Сабанина приобрел «крупного 
ученого, специалиста-почвоведа и агронома и 
выдающегося своим многолетним опытом 
профессора», который в течение «долгого ряда 
лет в исключительно тяжелых условиях 
дореформенной институтской 
жизни…обстоятельно» поставил дело 
преподавания науки почвоведения в КМИ. Отмечая 
педагогические заслуги А.Н. Сабанина, Совет 
КМИ оценил его «ревностный труд над 
созданием Почвенно-Агрономического 
Кабинета и Почвенно-Химической 
Лаборатории… в целях создания наилучших 
условий для студенческих работ по усвоению 
основ почвоведения, ради чего Вы не 
пожалели также труда и сил для 
составления особого «Краткого Курса 
Почвоведения» применительно к уровню 
естественно-исторической подготовки 
нашего студенчества, курса, который 
получил широкое распространение и 
пользуется заслуженной известностью и за 
стенами института» 

(ЦИАМ. Ф 1905. Оп. 3. Д. 241. Л. 3. ).

1847—1920



Сабанин Алексей Николаевич (1847 
-1920) - агроном, агрохимик, почвовед, 
агрохимик; магистр агрономии (1901), 
проф. (1902). Ученик Н.Е. Лясковского и 
сторонник В.В. Докучаева. Из дворян. Сын 
чиновника. Окон. симбирскую гимназию 
(1864), в 1865 поступил на физ.-мат. ф-т 
Казанского ун-та, но в октябре 1866 был 
отчислен за неуплату денег за слушание 
лекций. Переехал в М., поступил в 
Петровскую земледельческую и лесную 
академию, а в 1868 перевелся в М. ун-т. 
Окон. естественное отделение физ.-мат. 
ф-та М. ун-та со степенью кандидата 
(1872).

С 1903 приватный преподаватель 
Константиновского Межевого института 
(КМИ). В М. ун-те читал курс лекций по 
агрономии по двум специальностям: 
«Агрономическая химия» и с 1906, 
впервые в ун-те, - курс «Почвоведение»; 
вел практические занятия по 
агрономической химии. Почвоведение 
стало полноправной дисциплиной на физ.-
мат. ф-те. М. ун-та и КМИ. 





М.: Типолитография Рихтер, 1909. - 276 с.

Введение.
Горные породы, как почвообразователь.
Явления выветривания.
Растительность, как 
почвообразователь.
Методы исследования почв.
Почвообразование.
Методы исследования почв в поле.
Классификации почв.
Почвы лугово-степного типа.
Почвы хвойно-лиственного типа.
Почвы полынно-травяного типа.
Почвы болотисто-растительного 
типа.
Почвы вечно-зеленолиственного типа.
Скелетные и перегнойно-карбонатные 
почвы.
Бонитировка почв. 



Практические занятия по химии и 
почвоведению с 1908-1909 учебного года 
велись младшим преподавателем С.А. 
Захаровым в почвенно-химической 
лаборатории, которая впервые начала 
«функционировать» с января 1909 г., 
«оборудованная с таким расчетом, чтобы 
она могла служить для практических 
занятий, как по аналитической химии, так 
и по почвоведению для группы студентов в 
24 человека». Почвенно-химической 
лабораторией заведовал также С.А. Захаров

Почвенно-химическая лаборатория в 1909 году // 
Памятная книжка Константиновского Межевого 
института за 1909 год. М., 1910. С. 74-76; 
Летние занятия по почвоведению и ботанике // 
Там же. С. 64-65.
 



Захаров Сергей Александрович (1878-1949) 
—  почвовед. Ученик В.В.Докучаева. В 1900 по 
окончании Моск. ун-та принимал участие в 
экспедиции В. В. Докучаева по изучению почв 
Кавказа. 
В 1915 г. защитил магистерскую диссертацию 
«К характеристике высокогорных почв 
Кавказа». 
Докторская степень присуждена в 1935 г. без 
защиты – по совокупности научных трудов. 
Проф. Петроград. лесного ин-та, Тифлис. 
политехнич. ин-та, Кубанского с.-х. ин-та в 
Краснодаре. С 1934 проф. Ростов. ун-та. 
Осн. работы З. посвящены изучению почв 
Кавказа — их происхождению и географии, 
вопросам вертикальной зональности и 
взаимоотношения леса и степи на Кавказе. З. 
занимался также изучением начальных стадий 
почвообразования, процессов засоления 
степных почв. За научные исследования в 
области почвоведения АН CCСP присудила З. 
в 1949 золотую медаль им. В. В. Докучаева. 



В 1908-1910 гг. заложен научно-организационный фундамент кафедры 
почвоведения в КМИ. 
А.Н. Сабанин организовал и развил «обстоятельно поставленное» им «дело 
преподавания науки почвоведения», вместе с С.А. Захаровым «ревностно 
потрудился над созданием и развитием 
Почвенно-Агрономического Кабинета и Почвенно-Химической 
Лаборатории», составил особый «Краткий Курс Почвоведения». 



Датой рождения первых кафедр 
КМИ следует считать
 конец августа 1917 г. 



В августе 1917 г.  Константиновский 
межевой институт был разделён на 
кафедры  и первым заведующим 
«утвержденной» кафедры почвоведения 
стал почвовед, мелиоратор, специалист 
по почвенной зоологии и «профессор 
Инженерно-Мелиорационного 
факультета» КМИ Димо Николай 
Александрович (1873-1959).

Ученик Н.М. Сибирцева. До революции руководил почвенными исследованиями в Саратовской, 
Черниговской и Пензенской губерниях; больше всего работал в Средней Азии (1908–1931 гг. с 
перерывами), изучал культурно-поливные почвы и типы их засоления. Автор работ по 
геоморфологии, почвенной зоологии, метеорологии, агрономии. 
Занимал кафедру почвоведения в Московском межевом институте и в Среднеазиатском 
государственном университете, где в 1921–1930 гг. был также деканом сельскохозяйственного 
факультета. Арестован органами ОГПУ в декабре 1930 г. по «делу Туркестанской ирригации». 
Под следствием до июля 1931 г. Коллегией ОГПУ осужден к расстрелу, замененному 10 годами 
принудительных работ. Освобожден в феврале 1932 г. Позже одно время, как утверждают, работал в 
Долинке (Карлаг). До 1944 г. в Закавказье, с 1945 г. в Молдавии (заведовал кафедрами почвоведения 
в Сельскохозяйственном институте и университете, был директором Почвенного института). 
Академик ВАСХНИЛ с 1948 г.- 
(ЦИАМ. Ф. 1905. Оп. 3. Д. 64 - «Личные дела преподавателей, служащих и рабочих 1835-1930»).



Кафедрой почвоведения заведовали: Н.А. Димо (1917-1920), А.Н. Соколовский (1922-1924),
 С.А. Захаров (1924-1925?), И.Ф. Голубев (1925-1971).

Кафедра мелиорации была создана в Московском межевом институте в 1926 г. и ей заведовали:  
А.Я. Скорняков (1926-1929), А.Я. Калабугин (1929-1960), С.И. Мурашов (1960-1975) . 

После ряда организационных перестроек почвоведение и мелиорация стали преподаваться на 
объединенной новой кафедре - почвоведения и сельскохозяйственной мелиорации. 

С 1975 по 1989 гг. кафедру почвоведения и сельскохозяйственной мелиорации возглавлял доктор 
технических наук, профессор, известный ученый и педагог, много сделавший для развития 
почвоведения и мелиорации в стране Николай Иванович Ильин.

В 1992 г. кафедра почвоведения и сельскохозяйственной мелиорации была преобразована в 
кафедру почвоведения и экологии.

С 1989 по 2007 гг. кафедрой почвоведения и экологии заведовал доктор географических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государственной 
премии СССР Александр Владимирович Хабаров.

С 2008 г. кафедру почвоведения и экологии возглавляет доктор экономических наук, профессор, 
известный в России и за рубежом учёный и педагог в области землеустройства, экономики и 
экологии землепользования, а также связанных с ними дисциплин - Валентин Валентинович 
Вершинин.

В 2010 г. кафедра почвоведения и экологии была преобразована в кафедру почвоведения, 
экологии и природопользования. 
 







 

Сергей Семёнович Неуструев  
(1874 – 1928)

С.С. Неуструев – русский и советский  географ-
исследователь, путешественник, крупный геолог, 
выдающийся почвовед и ландшафтовед, основатель первой в 
мире научной школы почвоведов-географов в Санкт-
Петербургском университете.

● Первый установил почвенный тип сероземов и, тем самым, завершил дело В.В. 
Докучаева по выделению зональных типов почвенного покрова нашей страны.
● Исследовал и описал почвы и геологию значительной части Самарской 
губернии, изучил географию Оренбургского края. В 1918 году по результатам 
экспедиции издал труд: "Естественные районы Оренбургской губернии". 
● Кроме описания почв значительной части Южного Урала, вы делил на его 
территории 3 ландшафтных зоны: горную часть Южного Урала, западное 
Оренбургское Приуралье, Южное Зауралье. 
● Впервые осветил почвы засушливых и пустынных областей России.
● Был руководителем многих почвенных экспедиций. 
● Создал прогрессивную школу почвоведов-географов. 



 

Сергей Александрович Захаров  
(1878 – 1949)

С.А. Захаров родился в Тифлисе. 
В 1900 г. окончил естественное отделение физико-математического факультета МГУ, 
специализировался по почвоведению у А.Н. Сабанина.
В 1900 г. он вместе с А. И. Набоких сопровождал В. В. Докучаева в его последней экспедиции по 
Кавказу. Первые свои самостоятельные исследования С. А. Захаров проводит на своей родине  и в 
дальнейшем в течение многих лет продолжает изучать почвы Кавказа и Предкавказья. На Кавказе 
родился первый обширный труд Захарова «Почвы северной части Муганской степи и их 
осолонение» (1905). Он впервые после В. С. Богдана (1900) указал на засоление почв при 
подъеме уровня грунтовых почв при неправильном орошении.  

     За Период С 1917 Г. им изучены горные почвы Кавказа, почвы предгорий и равнин Северного Кавказа, Грузии, 
Азербайджана, Армении, Ростовской области. С. А. Захаровым разрабатывается учение о морфологии почв и изучается динамика 
химических и физических почвенных процессов. Им опубликовано 233 научные работы, в том числе капитальный труд «Курс 
Почвоведения», В 7 частях, в  котором дается представление о почвах и ее особенностях. Во введении он дает схему связи 
почвоведения с основными науками о природе – Физикой, Химией, Климатологией, Геологией, Минералогией, Ботаникой, 
Зоологией, Микробиологией. Им показано, что почвоведение является теоретической основой ряда прикладных наук: 
Земледелия, Лесоводства, Луговодства, Мелиорации, Дорожного Дела. Приводит Методы Исследования: Морфологический, 
Химический, Физический, Минералогический, Биологический, Географический, Генетический, Исторический, Экономический
C 1934 по 1949 г. г. вся его научная и педагогическая деятельность учёного, проходила в Ростовском университете, где он был 
деканом геолого-почвенного факультета, заведовал кафедрой почвоведения. В этот период он изучает почвы Ростовской области.

С.А. Захаров воспитал плеяду известных учеников. Непосредственными его учениками были Д.Г. Виленский, В.В. Акимцев, Ф.
Я. Гаврилюк, Г.П. Сурмач, П.А. Садименко и многие другие. Все это свидетельствует о том, что в Ростовском университете была 
сформирована крупная школа почвоведов во главе с С.А. Захаровым.
В 1935 г. Захаров был без защиты утвержден в звании доктора почвенных наук. В 1927 г. он был награжден Географическим 
обществом СССР Золотой медалью им. П.П. Семенова-Тяньшанского, в 1949 Президиумом АН СССР – золотой медалью им. 
Докучаева (посмертно).



 

Дмитрий Гермогенович 
Виленский(1892 – 1960)

Д.Г. Виленский - крупный отечественный почвовед, биолог, флорист, 
участник международных конгрессов почвоведов, специалист в области 
классификации почв, мелиорации засоленных почв, структуре почв, 
почвообразованию (Поволжье, Украина и др.). Автор многочисленных работ 
по почвоведению, ботанике, развитию отечественного почвоведения. 
Основатель кафедры географии почв МГУ и декан геолого-почвенного 
факультета МГУ (1949-1960гг.)

● Изучение способов борьбы с эрозией и засолением почв, методов искусственного 
засоления почв, их мелиорации.
● Автор эволюционно-географической теории происхождения солонцов.
● Выделение способов повышения противоэрозионной устойчивости почв.
● Создание методики крупного детального картографирования и описания почв 
(аэрометоды исследования почвенного покрова).
● Изучение особенностей питания растений при наличии различных видов древесных 
насаждений.
● Экспериментирование в направлении искусственного осолонцевания почв
● Формулирование теории разнообразия почв - 11 отделов почв.
● Введение новой системы индексов генетических горизонтов почв (1927 г.)
● С 1956 года - работа по проведению почвенного районирования СССР.
● Многие его идеи были в дальнейшем развиты его коллегами.



ПРОХОРОВ Николай 
Иванович

(1877-1930)
•Почвовед и грунтовед, ученик 
Н. М. Сибирцева и К. Д. Глинки

• Один из организаторов и учёный 
секретарь Почвенного институ им. В.
В. Докучаева АН СССР, профессор 
Ленинградского государственного 
университета.

•До революции – организатор и руководитель Амурской почвенной экспедиции, 
создатель стационарной сети наблюдений за состоянием почв в Амурской области, 
пионер в области изучения мерзлотных почв.

•После 1917 г. – один из руководителей Географического института, создатель 
агрономической станции на Кольском полуострове, родоначальник дорожного 
почвоведения (грунтоведения) в СССР.



Сукачёв
Владимир Николаевич

(1880-1967)
Российский, советский геоботаник, лесовод, географ, член-корреспондент 
(1920) и действительный член (1943) АН СССР, Герой 
Социалистического Труда (1965). Ввёл в науку понятие «биогеоценоз» 
(1942).

В.Н. Сукачёв - один из основоположников фитоценологии – учения о 
растительных сообществах, создатель отечественной школы 
фитоценологов. 

Фактически с самого начала его самостоятельной научной работы изучение растительных сообществ стало 
главным направлением его исследовательской деятельности. В.Н. Сукачёв внес заметный вклад в изучение 
болот, лугов, степей и тундр, но основным объектом его исследований были леса. Он занимался 
систематикой, селекцией, географией, историей, экологией древесных пород, разработал теорию типов леса, 
которая получила международное признание, и был несомненным лидером отечественной школы 
дендрологов. С 1949г. под руководством В.Н. Сукачёва проводились научно-исследовательские работы по 
защитному лесоразведению, а для изучения и экспериментальной проверки различных способов разведения и 
выращивания леса в степных и полупустынных районах были организованы четыре стационара в Волгоградской 
и Ворошиловградской областях, а также в Западном Казахстане и Калмыкии.



Наиболее всего В.Н. Сукачев известен как создатель новой науки – биогеоценологии. Исходя из идеи В.В. 
Докучаева о взаимодействии мертвой и живой природы и концепции Г.Ф. Морозова о лесе как сложном 
природном явлении, в 1940-х гг. он предложил понятие «биогеоценоз», связавшее в динамическом единстве 
земную поверхность с ее обитателями и абиотическими факторами среды. Классическое определение 
биогеоценоза дано Сукачевым позднее в «Основах лесной биогеоценологии» (1964):

«Биогеоценоз — совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных 
явлений (атмосферы, горной породы, растительности, животного мира и мира микроорганизмов, почвы 
и гидрологических условий), имеющая свою особую специфику взаимодействий слагающих ее 
компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией между собой и другими явлениями 
природы и представляющая собой внутренне противоречивое единство, находящееся в постоянном 
движении, развитии».

Биогеоценоз можно определить как участок земной поверхности, 
где на известном протяжении биоценоз и отвечающие ему  части 
атмосферы, литосферы, гидросферы и педосферы остаются 
однородными и в совокупности образующими единый внутренне 
взаимообусловленный комплекс.

Сущность биогеоценоза В.Н. Сукачев видел в процессе 
взаимного обмена веществом и энергией между составляющими 
его компонентами, а также между ними и окружающей средой. 
Важная особенность биогеоценоза — то, что он связан с 
определенным участком земной поверхности.







ГЕРАСИМОВ Иннокентий 
Петрович (1905-1985) 
Советский ученый, географ, почвовед, академик АН 
СССР.  Основатель нового научного направления — 
конструктивная география.                                    

Родился в Костроме. Окончил географический факультет Ленинградского 
государственного университета. Длительное время  воз глав лял От дел гео гра фии и кар то 
гра фии почв в Поч вен ном институтете им. В. В. До ку чае ва в Мо ск ве и кафедру  
географии почв на географическом факультете МГУ. Больше 30 лет был директором 
Института географии АН СССР. Занимался проблемами общей теории и географических 
разделов почвоведения (генезис, классификация и география почв), физической 
географией и палеогеографией (история развития крупных регионов – Туранской 
низменности, Восточно-Европейской равнины), геоморфологией (историия ледникового 
периода, теория рельефообразования, тектоника плит). Герасимов  -  один из 
основоположников палеопочвоведения  или палеопедологии.  Уча ст во вал в мно го 
численных экс пе ди ци ях по миру.  Опубликовал более 200 работ.  Совместно с К.К. 
Марковым составил  первую в Советском союзе сводку «Ледниковый период на 
территории СССР» (1939), а с М.А. Глазовской написал курс «Основы почвоведения и 
географии почв» (1960). Под руководством Герасимова была составлена Государственная 
почвенная карта СССР.


