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ЗАБЫТЫЙ В БАШКИРИИ УЧЕНЫЙ-ПОЧВОВЕД 
 

Почва занимает особое место среди ценно-
стей, необходимых для выживания цивилизаций. 
Сельскохозяйственное производство не мыслимо 
без земельных ресурсов, а почва, являясь основ-
ным и незаменимым средством производства в 
растениеводстве, выполняет важные многочис-
ленные функции: служит жизненным простран-
ством, аккумулирует и удерживает огромное ко-
личество химически активной энергии в виде 
органического вещества почвы, поддерживает 
определенный газовый состав атмосферы, гид-
рологический режим суши. Все это понимание 
привело к тому, что изучению почвенного слоя в 
нашей стране в начале XX в. уделялось большое 
внимание. В этой статье мы хотим описать жиз-
ненный путь (биографию) одного из уроженцев 
нашего края, игравшем активную роль в изуче-
нии почв нашей Родины и в Башкирии на одном 
из этапов своего творческого жизненного пути в 
конце 30-х гг. XX в. К сожалению, в научных 
статьях и монографиях, опубликованных по поч-
вам Башкирии как в послевоенные годы, так и в 
последующем его фамилия совсем не упомина-
ется, и, как оказалось, почвоведы нашей респуб-
лики о нем мало знают. Он оказался «забытым» у 
себя на родине. 

Иванов Василий Николаевич (28.12.1896–
20.11.1979) родился в селе Кош-Елга Менеуз-
башевской волости Белебеевского уезда Уфим-
ской губернии (ныне Бижбулякский район Рес-
публики Башкортостан). В 1913 г. он окончил 
Кош-Елгинское инородческое земское училище 
Белебеевского уезда. В 1915–1917 гг. участвовал 
в боевых действиях на фронтах первой мировой 
империалистической войны, был участником 
гражданской войны. После демобилизации ра-
ботал в уездной рабоче-крестьянской инспек-
ции в городе Белебее. В 1921 г. в возрасте 25 лет 
осуществилась его давнейшая мечта, и он по-
ступил в Московский рабфак им М.И. Калини-
на, который окончил в 1922 г. После рабфака он 
учился в Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии (ТСХА) на агрономическом факульте-
те, который окончил в 1925 г., а затем продол-
жил учебу на факультете агрохимии и почвове-
дения до 1928 г. В своей автобиографической 
статье-заметке, опубликованной в декабрьском 

номере районной газеты Светлый путь (газета 
Бижбулякского района Респ. Башкортостан) в 
1967 г., он пишет, что «Учиться тогда, в после-
военные годы (после Гражданской войны), было 
нелегко. Днем учились, а вечером работали 
грузчиками по найму» [1].  
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Будучи еще студентом, Василий Николае-

вич проявил большой интерес к научно-
исследовательской работе. Под руководством 
академиков В.П. Бушинского и Б.А. Келлера он 
участвовал в Северо-Кавказской экспедиции по 
изучению приазовских плавней с целью их ис-
пользования под сельскохозяйственные культу-
ры. Эти исследования позволили в последствии 
вовлечь эти угодья в сельскохозяйственный 
оборот и на них сейчас выращивается кубан-
ский рис [2].  

После окончания ТСХА Василий Николае-
вич работал участковым, а затем и старшим аг-
рономом Наркомзема Чувашии, заведующим 
отдела полеводства Чувашской сельскохозяйст-
венной опытной станции. По результатам своей 
работы он написал первый научный труд о поч-
вах Чувашии. В 1930 г. Наркомзем Чувашской 
АССР направляет В.Н. Иванова в аспирантуру 
при Ленинградском отделении Всесоюзного 
института удобрений и агропочвоведения.  
За время обучения в аспирантуре он участвовал 
в таких крупных для того времени научных экс-
педициях, как Турксибская почвенно-
ботаническая под руководством профессора 
Р.И. Аболина (1930 г.), Монгольская почвенно-
агрономическая экспедиция Академии наук 
СССР под руководством профессора В.И. Бара-
нова (1931 г.) и экспедиции по химизации 
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25 млн га под руководством академика Л.И. Па-
расолова в 1932 г. В 1936 г. на основе результа-
тов, полученных во время обучения в аспиран-
туре, им была защищена диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата сельскохозяй-
ственных наук по теме «Почвы Северо-Запада 
Монголии и организация первых госхозов».  
 

 
 
Титульная страница монографии  

 
После окончания аспирантуры В.Н. Иванов 

был направлен на работу в Башкирскую АССР в 
качестве директора Башкирской областной 
станции химизации (1933–1937). По совмести-
тельству, в это же время, он читал лекции сту-
дентам Башкирского сельскохозяйственного 
института. Во время работы В.Н. Иванова в 
Башкирии активно включался в экспедиции, 
организованные АН СССР. В 1937 г. по итогам 
своей работы на территории Башкирии им была 
опубликована монография «Почвы Башкирии и 
агропочвенные районы» со схематическими 
картами почв, климатических районов и агро-
почвенного районирования. Как отмечает исто-
рик К.К. Каримов в работе «Развитие науки в 
Башкортостане: вторая половина XVIII – первая 
половина XX века» (2008) [3, с. 223] изыскания 
экспедиций, где, в том числе участвовал и наш 
земляк, «послужили основой в создании спе-
циализированных хозяйств зернового производ-
ства, определили возможности возделывания 
технических культур» на территории Башкирии. 
Результаты экспедиций «использовались пар-
тийными и советскими органами республики 

при определении границ районов». Как отмече-
но в юбилейной статье П.Т. Гусева, посвящен-
ной 70-летию Василия Николаевича [2], отме-
ченная монография для того времени « … яви-
лась первой обстоятельной работой о почвах 
Башкирии». Кроме того, экспедиционные рабо-
ты по горно-лесной зоне Южного Урала позво-
лили Иванову В.Н. опубликовать ряд статей по 
почвам этой территории, которая к моменту на-
писания монографии еще не была описана.  

В 1937 г. Главвуз СССР, в связи с необходи-
мостью оценки почвенных ресурсов Средней 
Азии на вопрос выращивания хлопка и укрепле-
ния научных кадров и подготовки местных спе-
циалистов-почвоведов направляет В.Н. Иванова в 
Таджикистан. С 1937 по 1948 г. Василий Нико-
лаевич заведует кафедрой почвоведения и земле-
делия в Таджикском сельскохозяйственном ин-
ституте. Кроме педагогической работы им была 
проведена и большая научно-исследовательская 
работа. В крайне трудных высокогорных условиях 
Горно-Бадахшанской автономной области (на вы-
соте от 2000 до 4500 м над уровнем моря) в тече-
ние 10 лет были проведены агропочвенные иссле-
дования. На основании этих работ составлена до-
вольно подробная почвенная карта и картограмма 
сельскохозяйственных зон Памира и написана 
монография «Почвенные условия Памира и пути 
развития земледелия», изданная в 1946 г. Этот 
научный труд был достойно оценен в научных 
кругах и удостоен Всесоюзной премии имени 
академика В.Р. Вильямса и оказался первой об-
стоятельной монографией о почвах Памира.  
С 1948 по 1950 г. Василий Николаевич был докто-
рантом Почвенно-биологической лаборатории 
АН СССР. Результаты исследования почв Памира, 
проведенные ранее, послужили материальной ос-
новой для докторской диссертации, которую он 
успешно защитил в 1951 г. В том же году ему 
присвоено ученое звание профессора. 

Значительную научную работу Василий 
Николаевич провел в Крыму, где с 1950 г. по 
1972 г. заведовал кафедрой почвоведения 
Крымского сельскохозяйственного института 
им. М.И. Калинина в городе Симферополе. Под 
его руководством и при его личном участии бы-
ли проведены почвенно-мелиоративные и агро-
номические исследования на обширной терри-
тории степного и предгорного Крыма [4]. Эти 
изыскания позволили написать крупные моно-
графии «Почвы Крыма и повышение их плодо-
родия», которая вышла двумя изданиями в 1958 
и 1966 гг., «Почвы на виноградниках степного и 
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предгорного Крыма и повышение их плодоро-
дия» (1965 г.), «Рекомендации по орошаемому 
земледелию» (1969 г.), «Почвы Крыма и их ме-
лиорация» (1976 г.) и ряд статей, среди которых 
наиболее значимыми можно считать статьи: 
Творчески применять новый метод обработки 
почв в Крыму // Земледелие. 1955. № 1. С. 39–
42; Влияние планировки вторичного засоления 
земель на урожай риса // Гидротехника и ме-
лиорация. 1966. № 5. С. 22–25 (в соавторстве с 
Ю.Ф. Янчковским); Особливості освоєння засо-
лених грунтів Кримського Присівашшя під 
культуру рису // Вісник сільськогосподарської 
науки. 1967. № 1. С. 76–80 (в соавторстве с 
Ю.Ф. Янчковским); Режим влажности почв ви-
ноградников предгорного Крыма // Виноградар-
ство и виноделие Молдавии. 1969. Вып. 7. 
С. 36–43 (в соавторстве с П. Т. Гусевым). Васи-
лий Николаевич в своих работах этого периода 
научной деятельности раскрыл происхождение, 
развитие, специфику южных почв, дал подроб-
ную агрономическую и мелиоративную харак-
теристику всех видов почв Крыма, указал пути 
повышения плодородия и рационального их ис-
пользования. Особую роль сыграли исследова-
ния В.Н. Иванова при мелиоративном освоении 
малопродуктивных засоленных земель Приси-
вашья, где еще в 50–60-е гг. прошлого века стала 
внедряться культура риса. В последние годы 
жизни как заведующий кафедры почвоведения 
он изучал изменения, происходящие в плодоро-
дии и водно-солевом режиме почв, осваиваемых 
под рисовые поля и на прилегающих к ним тер-
риториях с целью разработки методов регулиро-
вания этих процессов в желаемом направлении. 

Особо следует отметить, что материалы 
исследований по Памиру и Крыму вошли в 
учебники по почвоведению для университетов и 
сельскохозяйственных институтов. К сожале-
нию, мало известны его работы, проведенные в 
наиболее плодотворные годы его жизнедеятель-
ности (30-е годы XX в.) на малой родине – Баш-
кирии. Почему так произошло, уже мало кто 
может сказать, поскольку с тех пор прошло не-
мало лет, но этой статьей мы хотим реанимиро-
вать память о таком выдающемся почвоведе 
нашей страны, принявшем участие в самых 
грандиозных не только для того времени всесо-
юзных экспедициях и одним из первых описав-
шем почвенные ресурсы нашей страны, страте-
гический запас, на основе которого сельское 
хозяйство нашей страны и сопредельных госу-
дарств (Монголия, Таджикистан) развиваются.  

Отдельной строкой необходимо отметить, 
что Василий Николаевич принимал активную 
роль в общественной жизни. Он часто выступал с 
научно-популярными лекциями и докладами в 
колхозах и совхозах по линии общества «Знание», 
публиковал статьи в местной и союзной печати. 
За заслуги в области научной, педагогической и 
общественной деятельности В.Н. Иванов награж-
ден медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне», почетной грамотой Прези-
диума Верховного совета Таджикской ССР, меда-
лью участника Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки, орденом «Знак Почета» [4].  

Доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор Иванов Василий Николаевич был одним 
из крупных почвоведов СССР. Он внес огром-
ный вклад в изучение почв и повышение плодо-
родия земель нашей Родины. 
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