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географИческИе ландшафты как основа ИзученИя 
медИко-географИческИх условИй

АННОТАЦИЯ. В статье на примере Ярковского района рассмотрена связь 
ландшафтной структуры и медико-географической ситуации, включающей свой-
ства мезоклимата, геохимических условий и предпосылок природно-очаговых 
болезней. Установленные связи могут быть использованы в индикационных ис-
следованиях.

SUMMARY. The connection of the landscapes with the medical geographical 
situation, which include mezoclimate, geochemical condition and precondition for natural 
hotbed infectious on the example of Yarcovo district is considered in this article.
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Свойства факторов окружающей среды обусловливают специфику их влия-
ния на человека. Из геофизических факторов наиболее важными являются 
ультрафиолетовая радиация, температурный режим, динамика осадков. При-
родные геохимические факторы — это влияние соотношения микроэлементов 
в почве, воде, воздухе. Действие природно-биологических факторов проявляет-
ся в наличии очагов заразных болезней, распространении аллергенов природ-
ного происхождения и др. [1].

В силу взаимосвязи и взаимообусловленности природных компонентов 
медико-географическая ситуация определяется свойствами природно-
территориальных или природно-антропогенных комплексов (ландшафтов). 
Поэтому комплексное медико-географическое изучение территории чаще всего 
осуществляется на ландшафтной основе [2-3]. 

Для изучения медико-географических закономерностей был выбран Ярковский 
район, расположенный между наиболее освоенными в промышленном отношении 
Тюменским и Тобольским районами на границе южной тайги и подтайги.

В геоморфологическом отношении исследуемая территория представляет 
собой низменную равнину, местами слабоволнистую, с абсолютной высотой 
40-60 (на северо-востоке до 80) м. Амплитуда высот не превышает 18 м, Пой-
ма р. Тобол имеет ширину от 3-4 до 5 км. Слабоволнистая водораздельная 
поверхность сменяется пологими слабо расчлененными склонами, часто зале-
сенными, или склонами, круто обрывающимися к пойме. Иногда рельеф имеет 
гривный характер с часто заболоченными межгривными понижениями, дости-
гающими иногда огромных размеров.
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В соответствии с геоморфологическими элементами в медико-географической 
ситуации выявляются важнейшие закономерности: на дренированных террито-
риях распространены зональные (клещевой энцефалит, бешенство), на заболо-
ченных и заозеренных пространствах и в долинах рек — интразональные 
природно-очаговые болезни (туляремия, описторхоз, дифиллоботриоз). 

Климат непосредственно влияет на человека, воздействуя на его здоровье 
и создавая условия труда и отдыха. Свойства отдельных метеорологических 
элементов на территории район приведены в табл. 1. 

Таблица 1

Основные климатические показатели по Ярковскому району

Сред. 
многолетние

Наименование показателя

1011,5 Наибольшее значение атмосферного давления — февраль (гПа)

997,4 Наименьшее значение атмосферного давления — июль (гПа)
1827 Сумма положительных температур выше +10°С
-18,4 Средняя температура января (самого холодного месяца), °С
+18,2  Средняя температура июля (самого теплого месяца), °С

-46 Минимальная температура, С
+40 Максимальная температура, С
405 Сумма осадков за год, мм
330 Сумма осадков за теплый период, мм
225 Сумма осадков за период с температурой выше +10°С
36 Средняя из наибольших декадных высот снега за зиму, см

Изменение метеоэлементов происходит в зависимости от ландшафтных 
условий. В сильно заболоченных местах или в темнохвойных лесах повышает-
ся относительная влажность и увеличивается продолжительность безморозного 
периода. На возвышенных открытых пространствах усиливается скорость воз-
душных потоков, что создает (особенно в переходные сезоны) условия диском-
форта и пр. (табл. 2).

Косвенное влияние климата на организм человека проявляется через воз-
никновение и распространение инфекционных болезней (ОРЗ, грипп). Многие 
заболевания зависят от времени года (дизентерия, клещевой энцефалит). Летом 
в воздухе увеличивается содержание пыльцы растений, чаще регистрируются 
аллергические заболевания, легко распространяются инфекции, переносимые 
по воздуху. В холодное время года потери тепла через органы дыхания могут 
вызвать расстройства терморегуляции и заболевания верхних дыхательных 
путей. Кроме того, облегчается проникновение патогенной микрофлоры, осла-
бляются защитные реакции организма. 

Поверхностные воды оказывают как прямое, так и косвенное влияние на здо-
ровье человека. 

Гидрографическая сеть района представлена большими (Тобол, Тура, Тавда) 
и малыми (Иска, Тап, Юрга, Нерда, Калымка и др.) реками и озерами. 

К числу важнейших показателей следует отнести химический состав воды, 
т.к. минеральный обмен в организме зависит от поступления с водой ряда важ-
ных биогенных элементов и микроэлементов. Болезни эндокринной системы 
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могут быть связаны с недостатком поступления в организм таких необходимых 
элементов, как I, Ca, F, P и избыточным поступлением вредных веществ, поэто-
му в настоящее время так актуален вопрос качества воды, используемой для 
питья. Почвообразующие процессы в дерново-подзолистых почвах лесной зоны 
способствуют формированию гидрокарбонатных поверхностных вод малой и 
средней минерализации и накоплению значительного количества органических 
веществ. 

Подземные воды, как правило, пресные (не более 0,5 г/л), по химическому 
составу преимущественно гидрокарбонатно-кальциевые. Присутствие общего 
железа, марганца, фенолов в количестве, превышающем допустимые нормы 
в несколько раз, является в преобладающей степени естественным процессом, 
обусловленным содержанием фульво- и гуминовых кислот, и проявляется прак-
тически повсеместно.

Вода участвует в формировании природных предпосылок болезней челове-
ка, их возникновении и распространении. Доля болезней, гипотетически свя-
занных с водным фактором (водозависимые патологии), составляет в структуре 
заболеваемости населения более 40% [4]. В наибольшей зависимости от каче-
ства природных вод находятся инфекционные и паразитарные болезни, болезни 
желудочно-кишечного тракта. 

Зональным типом почв на большей части территории являются дерново-
подзолистые и их различные подтипы (дерново-сильно- и слабоподзолистые, 
дерново-подзолисто-глеевые), на юге, в пределах подтайги, встречаются серые 
лесные почвы, которые лучше освоены в сельскохозяйственном отношении. 
Среди азональных типов почв наиболее типичны болотные верховые и низинные, 
лугово-болотные, аллювиальные [5]. 

Известно более тридцати химических элементов, с которыми связаны биохи-
мические эндемии, которые образуют растворимые подвижные соединения в почве, 
легко усваиваемые растениями [6]. Пространственные сочетания всех этих усло-
вий обнаруживают тесную связь с ландшафтной структурой территории, поэтому 
геохимические эндемии приурочены к определенным ландшафтам (табл. 2). 

По способности к самоочищению почвы рассматриваемой территории делят-
ся на следующие группы: а) неблагоприятные с медленным процессом самоочи-
щения (дерново-подзолистые, подзолистые болотные); б) малоблагоприятные 
с замедленным процессом самоочищения (лугово-болотные, пойменные); в) от-
носительно благоприятные с выраженной способностью к самоочищению (лугово-
черноземные); 4) благоприятные с интенсивным процессом самоочищения 
(серые лесные) (табл. 2). 

Естественная растительность, помимо прямого влияния на человека, оказыва-
ет косвенное влияние, выполняя функцию стабилизирующего фактора в природно-
территориальных комплексах, поддерживающего качество среды обитания людей. 
Древесная растительность представлена хвойными, лиственными и смешанными 
лесами. Наибольшие площади заняты мелколиственными из березы и осины (ино-
гда с липой) лесами с густым злаково-разнотравным покровом. Темнохвойные 
леса, образованные елью с участием кедра и пихты, представлены на севере 
района. На песчаных почвах произрастают сосновые леса достаточно высокой 
производительности и достигающие 2 и 3 класса бонитета. На свободных от лес-
ной растительности площадях формируются луга: на повышенных участках — 
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злаково-разнотравные, по речным долинам — осоковые и осоково-хвощевые, 
нередко с кустарниками. Среди безлесных болот много моховых, топких с ивняком. 
Наиболее дренированные и менее заболоченные местоположения (около рек и на 
повышениях) распаханы (рис. 1).

Среди многообразных функций растительного покрова непосредственное 
медико-географическое значение для человека имеет рекреационная (лечебно-
оздоровительная, эстетическая). На территории района отмечаются отравления 
грибами, аллергии, связанные с цветением растений. Растительность создает 
среду для возбудителей и переносчиков природно-очаговых болезней, таких как 
клещевой энцефалит, туляремия, эхинококкоз, альвеококкоз и другие.

Влияние животных на здоровье человека разнообразно. Это хищники, пред-
ставляющие наибольшую опасность в естественной среде обитания, бродячие 
собаки, которые могут быть носителями бешенства; ядовитые животные (гадю-
ка обыкновенная, пчелы, осы, шершни); животные — резервуары возбудителей 
природно-очаговых болезней (клещевой энцефалит, трихинеллез, альвеококкоз, 
туляремия, токсоплазмоз, лептоспироз и др). При употреблении в пищу сырой 
и плохо проваренной рыбы может произойти заражение описторхозом и дифил-
лоботриозом. Многие представители гнуса служат переносчиками возбудителей 
природно-очаговых болезней, в частности туляремии и сибирской язвы. 

Природные очаги болезней территориально связаны с определенными ме-
стообитаниями в природно-территориальных комплексах (ПТК), поэтому ланд-
шафты будут иметь отличия в характере предпосылок этих болезней (табл. 2). 
Характер природных очагов может существенно изменяться под влиянием хо-
зяйственной деятельности (расширению природных очагов клещевого энцефа-
лита способствует замена вырубленных хвойных лесов мелколиственными, их 
захламление, выпас скота на лесных пастбищах). Некоторые первоначально 
природно-очаговые болезни (например, бруцеллез, сибирская язва) по существу 
стали профессиональными, и их ландшафтная приуроченность не выражена 
или выражена слабо. 

Для оценки комплексной медико-географической ситуации Ярковского 
района была использована ландшафтная карта, составленная Л.Н. Вдовюк. 

По ландшафтным условиям (табл. 2, рис. 1) северная часть района — это по-
логоволнистая легкосуглинистая равнина с елово-березово-кедровыми, елово-
березовыми и сосновыми зеленомошными лесами на торфяно- и торфянисто-
подзолисто-глеевых почвах (ПТК 1, 2). Правобережье Тобола, междуречье рр. Нер-
да и Тап представляют слабодренированную пологоволнистую с гривами песчаную 
равнину с сосновыми лишайниково-моховыми и сосново-елово-березовыми травя-
ными лесами на дерново-сильноподзолистых почвах (ПТК 3). Западная часть 
района (междуречье рр. Тавда и Иска) — это пологоволнистая, местами с гривами, 
глинисто-песчаная равнина с сосновыми и сосново-елово-березовыми травяными 
лесами на дерново-сильноподзолистых почвах (ПТК 4). В восточной части района, 
на правобережье р. Нерда довольно широко представлены ландшафты плоской 
слоистой глинисто-песчаной равнины с елово-березовыми мохово-травяными ле-
сами на дерново-сильноподзолистых контактно-глеевых почвах (ПТК 5). На юго-
западе вдоль левобережья нижнего течения Туры расположена пологоволнистая 
суглинистая равнина с остепненными, преимущественно распаханными лугами 
на лугово-черноземных осолоделых почвах и березовыми травяными лесами на 
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серых лесных почвах. Небольшими участками встречаются сосновые травяные 
леса на дерново-сильноподзолистых почвах (ПТК 10). На крайнем юге при 
впадении рр. Нерда и Тал в Тобол на мощных накоплениях аллювия сформи-
ровался ландшафт мелкобугристой песчаной равнины с сосновыми лишайнико-
выми и травяными лесами на дерново-слабоподзолистых почвах (ПТК 9). Ши-
роко распространены болотные ландшафты. В северной части района представ-
лены грядово-мочажинные кустарничково-сфагновые с редким древостоем из 
сосны и кедра на торфяных почвах болота (ПТК 11), в центральной, юго-восточной 
и западной частях — плоские ровные и мелкокочкарные гипново-осоковые, 
травяные, кустарничково-травяные, иногда с сосной и березой, болота на торфяно-
болотных почвах (ПТК 12). Пойменные ландшафты Тобола, Тавды и Туры пред-
ставлены ивняково-злаковыми лесами на пойменных оподзоленных и дерново-
глеевых оподзоленных почвах и разнотравно-злаковыми лугами на аллювиаль-
ных дерново-луговых почвах, осоково-разнотравными и осоково-вейниковыми 
лугами на аллювиальных луговых почвах (ПТК 14). Наиболее дренированные 
поверхности террас с серыми лесными почвами, расположенные вдоль рек, в на-
стоящее время заняты сельскохозяйственными землями.

 
Рис. 1. Ландшафты Ярковского района  

(номера условных знаков соответствуют номерам ландшафтов в табл. 2)

Выявленная связь ландшафтов с комплексом сопряженных с ними медико-
географических явлений, представленная в табл. 2, позволяет давать прогноз 
возможных патологий медико-географического характера.

Таблица 2
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кк

оз
 (
2)

, т
ок

со
пл

аз
м
оз

 
(1

), 
кл

ещ
ев

ой
 э

нц
еф

ал
ит

 (
1)

2.
 П

ол
ог

ов
ол

н
ис

та
я 

ле
гк

ос
уг

ли
н
ис

та
я 

ра
вн

ин
а 

с 
со

сн
ов

ы
м
и 

и 
ел

ов
о-

бе
ре

зо
вы

м
и 

зе
ле

н
ом

ош
-

н
ы
м
и 

ле
са

м
и 

н
а 

то
рф

ян
ис

то
-п

од
зо

ли
ст

о-
гл

ее
вы

х 
по

чв
ах

У
ве

ли
че

н
ие

 о
тн

ос
ит

ел
ь-

н
ой

 в
ла

ж
н
ос

ти
 в

оз
ду

ха
, 

по
н
иж

ен
ие

 с
ут

оч
н
ой

 
те

м
пе

ра
ту

ры

Н
еб

ла
го

пр
ия

тн
ы
е

M
o 

J 
F 

P
/
 C

o 
C
u 

M
n

Т
ри

хи
н
ел

ле
з 

(3
),
 л

еп
то

-
сп

ир
оз

 (
2)

, 
кл

ещ
ев

ой
 

эн
це

ф
ал

ит
 (
1)

, 
кл

ещ
ев

ой
 

ри
кк

ет
си

оз
 (
1)

3.
 П

ол
ог

ов
ол

н
ис

та
я,
 с

 г
ри

ва
м
и 

пе
сч

ан
ая

 
ра

вн
ин

а 
с 

со
сн

ов
ы
м
и 

ли
ш

ай
н
ик

ов
о-

м
ох

ов
ы
м
и,

 
тр

ав
ян

ы
м
и 

и 
со

сн
ов

о-
бе

ре
зо

вы
м
и,

 м
ес

та
м
и 

за
бо

ло
че

н
н
ы
м
и 

ле
са

м
и 

н
а 

де
рн

ов
о-

си
ль

н
о-

 
и 

сл
аб

оп
од

зо
ли

ст
ы
х 

по
чв

ах

У
м
ен

ьш
ен

ие
 о

тн
ос

ит
ел

ь-
н
ой

 в
ла

ж
н
ос

ти
 в

оз
ду

ха
, 

по
вы

ш
ен

ие
 с

ут
оч

н
ой

 
те

м
пе

ра
ту

ры
, 
сн

иж
ен

ие
 

ск
ор

ос
ти

 в
ет

ра

Н
еб

ла
го

пр
ия

тн
ы
е 

M
o 

J 
F/

C
o 

Z
n 

M
n 

C
u.

 
Н

ед
ос

та
то

к 
Й

од
а 

и 
се

ре
бр

а 
м
ож

ет
 п

ри
ве

-
ст

и 
к 

за
бо

ле
ва

ни
ю
 

щ
ит

ов
ид

но
й 

ж
ел

ез
ы

К
ле

щ
ев

ой
 э

н
це

ф
ал

ит
 (
3)

, 
кл

ещ
ев

ой
 р

ик
ке

тс
ио

з 
(3

),
 

тр
их

ин
ел

ле
з 

(3
),
 т

ул
яр

е-
м
ия

 (
1)

, 
то

кс
оп

ла
зм

оз
 (
1)

4.
 П

ол
ог

ов
ол

н
ис

та
я 

м
ес

та
м
и 

гр
ив

ис
та

я 
сл

ои
-

ст
ая

 г
ли

н
ис

то
-п

ес
ча

н
ая

 р
ав

н
ин

а 
с 

со
сн

ов
ы
м
и 

ли
ш

ай
н
ик

ов
ы
м
и,

 с
ос

н
ов

о-
бе

ре
зо

вы
м
и,

 б
ер

ез
о-

вы
м
и,

 б
ер

ез
ов

о-
ел

ов
о-

ос
ин

ов
ы
м
и 

тр
ав

ян
ы
м
и 

ле
са

м
и,

 н
а 

де
рн

ов
о-

по
дз

ол
ис

ты
х,

 д
ер

н
ов

о-
по

дз
ол

ис
то

-г
ле

ев
ы
х 

по
чв

ах
 

У
м
ен

ьш
ен

ие
 о

тн
ос

ит
ел

ь-
н
ой

 в
ла

ж
н
ос

ти
 в

оз
ду

ха
, 

по
вы

ш
ен

ие
 с

ут
оч

н
ой

 
те

м
пе

ра
ту

ры
, 
сн

иж
ен

ие
 

ск
ор

ос
ти

 в
ет

ра

Н
еб

ла
го

пр
ия

тн
ы
е

F
 M

o 
J/

 Z
n 

C
u

К
ле

щ
ев

ой
 э

н
це

ф
ал

ит
 (
2)

, 
тр

их
ин

ел
ле

з 
(2

),
 т

ок
со

-
пл

аз
м
оз

 (
1)

5.
 П

ло
ск

ая
 с

ло
ис

та
я 

гл
ин

ис
то

-п
ес

ча
н
ая

 р
ав

н
ин

а 
с 

ел
ов

о-
бе

ре
зо

вы
м
и,

 б
ер

ез
ов

о-
со

сн
ов

ы
м
и 

и 
бе

ре
зо

вы
м
и 

м
ох

ов
о-

тр
ав

ян
ы
м
и 

ле
са

м
и 

н
а 

де
рн

ов
о-

си
ль

н
оп

од
зо

ли
ст

ы
х 

ко
н
та

кт
н
о-

гл
ее

вы
х 

и 
то

рф
ян

о-
по

дз
ол

ис
ты

х 
по

чв
ах

У
ве

ли
че

н
ие

 о
тн

ос
ит

ел
ь-

н
ой

 в
ла

ж
н
ос

ти
 в

оз
ду

ха
, 

по
н
иж

ен
ие

 с
ут

оч
н
ой

 
те

м
пе

ра
ту

ры

Н
еб

ла
го

пр
ия

тн
ы
е

M
o 

J/
 C

o 
Z
n 

C
u

К
ле

щ
ев

ой
 э

н
це

ф
ал

ит
 (
3)

, 
кл

ещ
ев

ой
 р

ик
ке

тс
ио

з 
(3

),
 

тр
их

ин
ел

ле
з 

(2
),
 а

ль
ве

о-
ко

кк
оз

 (
1)

, 
ле

пт
ос

пи
ро

з 
(1

)
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6.
 П

ол
ог

оу
ва

ли
ст

ая
 с

ло
ис

та
я 

пе
сч

ан
о-

гл
ин

ис
та

я 
ра

вн
ин

а 
с 

бе
ре

зо
во

-е
ло

вы
м
и 

и 
бе

ре
зо

вы
м
и 

м
ох

ов
о-

тр
ав

ян
ы
м
и 

ле
са

м
и 

н
а 

де
рн

ов
о-

си
ль

н
оп

од
зо

ли
ст

ы
х 

по
чв

ах

У
м
ен

ьш
ен

ие
 а

м
пл

ит
уд

ы
 

су
то

чн
ы
х 

те
м
пе

ра
ту

р,
 

ск
оп

ле
н
ие

 х
ол

од
н
ог

о 
во

зд
ух

а 
н
а 

по
н
иж

ен
ия

х

Н
еб

ла
го

пр
ия

тн
ы
е

M
o 

J 
F
/
 C

o 
Z
n

К
ле

щ
ев

ой
 э

н
це

ф
ал

ит
 (
3)

, 
кл

ещ
ев

ой
 р

ик
ке

тс
ио

з 
(3

),
 

тр
их

ин
ел

ле
з 

(2
),
 

ал
ьв

ео
ко

кк
оз

 (
1)

7.
 П

ол
ог

оу
ва

ли
ст

ая
 с

ло
ис

та
я 

гл
ин

ис
то

-
пе

сч
ан

ая
 р

ав
н
ин

а 
с 

со
сн

ов
ы
м
и 

и 
со

сн
ов

о-
бе

ре
зо

вы
м
и 

тр
ав

ян
ы
м
и 

ле
са

м
и 

н
а 

де
рн

ов
о-

по
дз

ол
ис

ты
х 

по
чв

ах

У
ве

ли
че

н
ие

 п
ро

до
лж

и-
те

ль
н
ос

ти
 б

ез
м
ор

оз
н
ог

о 
пе

ри
од

а 
н
а 

по
вы

ш
ен

ия
х,

 
ск

оп
ле

н
ие

 х
ол

од
н
ог

о 
во

зд
ух

а 
н
а 

по
н
иж

ен
ия

х

Н
еб

ла
го

пр
ия

тн
ы
е

 M
o 

J 
F
/
C
o 

Z
n 

M
n 

C
u

Т
ри

хи
н
ел

ле
з 

(3
),
 

кл
ещ

ев
ой

 э
н
це

ф
ал

ит
 (
1)

, 
кл

ещ
ев

ой
 р

ик
ке

тс
ио

з 
(2

),
 

ал
ьв

ео
ко

кк
оз

 (
1)

, 
то

кс
оп

ла
зм

оз
 (
1)

8.
 П

ол
ог

ов
ол

н
ис

та
я 

сл
ои

ст
ая

 п
ес

ча
н
о-

гл
ин

ис
та

я 
ра

вн
ин

а 
с 

ос
ин

ов
о-

бе
ре

зо
вы

м
и,

 
бе

ре
зо

вы
м
и 

тр
ав

ян
ы
м
и 

и 
бо

ло
тн

о-
тр

ав
ян

ы
м
и 

ле
са

м
и 

н
а 

де
рн

ов
о-

сл
аб

оп
од

зо
ли

ст
ы
х 

и 
се

ры
х 

ле
сн

ы
х 

в 
со

че
та

н
ии

 с
 т

ор
ф
ян

о-
по

дз
ол

ис
ты

м
и 

ог
ле

ен
н
ы
м
и 

по
чв

ам
и

У
ве

ли
че

н
ие

 о
тн

ос
ит

ел
ь-

н
ой

 в
ла

ж
н
ос

ти
 в

оз
ду

ха
, 

сн
иж

ен
ие

 с
ко

ро
ст

и 
ве

тр
а

Н
еб

ла
го

пр
ия

тн
ы
е 

и 
бл

аг
оп

ри
ят

н
ы
е

M
o 

J 
F
 P

/
 C

o 
C
u 

M
n;

J 
P
 C

a/
 M

n 
N

i

К
ле

щ
ев

ой
 э

нц
еф

ал
ит

 (
3)

. 
К
ле

щ
ев

ой
 р

ик
ке

тс
ио

з 
(3

), 
тр

их
ин

ел
ле

з 
(2

),
 

то
кс

оп
ла

зм
оз

 (
1)

, 
ал

ьв
ео

ко
кк

оз
 (
1)

 

9.
 П

ол
ог

оу
ва

ли
ст

ая
 м

ел
ко

бу
гр

ис
та

я 
пе

сч
ан

о-
су

гл
ин

ис
та

я 
ра

вн
ин

а 
с 

со
сн

ов
ы
м
и,

 с
ос

н
ов

о-
бе

ре
зо

вы
м
и 

м
ох

ов
о-

тр
ав

ян
ы
м
и 

ле
са

м
и 

н
а 

де
рн

ов
о-

по
дз

ол
ис

ты
х 

по
чв

ах

У
м
ен

ьш
ен

ие
 о

тн
ос

ит
ел

ь-
н
ой

 в
ла

ж
н
ос

ти
 в

оз
ду

ха
, 

по
вы

ш
ен

ие
 с

ут
оч

н
ой

 
те

м
пе

ра
ту

ры

Н
еб

ла
го

пр
ия

тн
ы
е

M
o 

J 
F
/
C
 Z

n 
M

n 
C
u

Т
ри

хи
н
ел

ле
з 

(3
),
 

кл
ещ

ев
ой

 э
н
це

ф
ал

ит
 (
2)

, 
кл

ещ
ев

ой
 р

ик
ке

тс
ио

з 
(2

),
 

ал
ьв

ео
ко

кк
оз

 (
2)

, 
то

кс
оп

ла
зм

оз
 (
1)

 

10
. 
П

ол
ог

ов
ол

н
ис

та
я 

су
гл

ин
ис

та
я 

ра
вн

ин
а 

с 
ос

те
пн

ен
н
ы
м
и,

 п
ре

им
ущ

ес
тв

ен
н
о 

ра
сп

ах
ан

-
н
ы
м
и 

лу
га

м
и 

н
а 

лу
го

во
-ч

ер
н
оз

ем
н
ы
х 

по
чв

ах
 

и 
бе

ре
зо

вы
м
и 

тр
ав

ян
ы
м
и 

ле
са

м
и 

н
а 

се
ры

х 
по

чв
ах

У
ве

ли
че

н
ие

 с
ут

оч
н
ой

 
ам

пл
ит

уд
ы
 т

ем
пе

ра
ту

р,
 

ус
ил

ен
ие

 с
ко

ро
ст

и 
ве

тр
а,
 

ув
ел

ич
ен

ие
 п

ро
до

лж
и-

те
ль

н
ос

ти
 б

ез
м
ор

оз
н
ог

о 
пе

ри
од

а

О
тн

ос
ит

ел
ьн

о 
бл

аг
оп

ри
ят

н
ы
е 

и 
бл

аг
оп

ри
ят

н
ы
е

C
a 

J 
/
M

n 
N

i 
C
r 

F
e 

M
g

J 
P
 C

a/
 M

n 
N

i

О
тн

ос
ит

ел
ьн

о 
св

об
од

н
ы
е 

от
 П

О
Б

11
. 
Гр

яд
ов

о-
м
оч

аж
ин

н
ы
е 

бо
ло

та
 

ку
ст

ар
н
ич

ко
во

-с
ф
аг

н
ов

ы
е 

с 
ре

дк
им

 д
ре

во
ст

ое
м
 

из
 с

ос
н
ы
 и

ли
 б

ер
ез

ы
 н

а 
то

рф
ян

о-
бо

ло
тн

ы
х 

и 
то

рф
ян

о-
гл

ее
вы

х 
по

чв
ах

С
гл

аж
ен

н
ая

 с
ут

оч
н
ая

 
ам

пл
ит

уд
а 

те
м
пе

ра
ту

р 
по

вы
ш

ен
н
ая

 в
ла

ж
н
ос

ть
 

во
зд

ух
а,
 у

ве
ли

че
н
ие

 д
н
ей

 
с 

ту
м
ан

ам
и

Н
еб

ла
го

пр
ия

тн
ы
е

J 
A

g
 M

g
/
 N

i 
P
 C

a
Т
ул

яр
ем

ия
 (
3)

, 
ле

пт
ос

пи
ро

з 
(2

)

П
р
од

ол
ж

ен
и
е 

т
а
бл

. 
2
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12
. 
П

ло
ск

ие
 р

ов
н
ы
е 

и 
м
ел

ко
ко

чк
ар

н
ы
е 

то
пя

-
н
ы
е 

с 
зы

бу
н
ам

и,
 г

ип
н
ов

о-
ос

ок
ов

ы
е 

и 
ос

ок
ов

о-
ва

хт
ов

ы
е 

бо
ло

та
 н

а 
то

рф
ян

о-
гл

ее
вы

х 
по

чв
ах

С
гл

аж
ен

н
ая

 с
ут

оч
н
ая

 
ам

пл
ит

уд
а 

те
м
пе

ра
ту

р,
 

по
вы

ш
ен

н
ая

 в
ла

ж
н
ос

ть
, 

пр
од

ол
ж

ит
ел

ьн
ы
й 

хо
ло

дн
ы
й 

пе
ри

од

Н
еб

ла
го

пр
ия

тн
ы
е 

J 
A

g
 M

g
/
 N

i 
P
 C

a
П

ра
кт

ич
ес

ки
 с

во
бо

дн
ы
е 

от
 в

оз
бу

ди
те

ле
й

13
. 
П

ло
ск

ие
 р

ов
н
ы
е 

и 
м
ел

ко
ко

чк
ар

н
ы
е 

тр
ав

я-
н
ы
е,
 к

ус
та

рн
ич

ко
во

-т
ра

вя
н
ы
е,
 и

н
ог

да
 с

 с
ос

н
ой

 
и 

бе
ре

зо
й 

бо
ло

та
 с

 т
ор

ф
ян

о-
бо

ло
тн

ы
м
и 

и 
то

рф
ян

о-
гл

ее
вы

м
и 

по
чв

ам
и

С
гл

аж
ен

н
ая

 с
ут

оч
н
ая

 
ам

пл
ит

уд
а 

те
м
пе

ра
ту

р,
 

по
вы

ш
ен

н
ая

 в
ла

ж
н
ос

ть
 

во
зд

ух
а,
 п

ро
до

лж
ит

ел
ь-

н
ы
й 

хо
ло

дн
ы
й 

пе
ри

од

Н
еб

ла
го

пр
ия

тн
ы
е

J 
A

g
/
 F

e 
M

n 
M

o 
C
a 

N
 P

. 
И

зб
ы
то

к 
м
ол

иб
де

н
а 

сп
ос

об
-

ст
ву

ет
 п

ов
ы
ш

ен
н
о-

м
у 

от
ло

ж
ен

ию
 

со
ле

й

Т
ул

яр
ем

ия
, 
(3

),
 

ле
пт

ос
пи

ро
з 

(2
)

14
. 
П

ло
ск

ие
, 
м
ес

та
м
и 

гр
ив

ис
ты

е 
по

йм
ы
 с

 
ив

н
як

ов
о-

зл
ак

ов
ы
м
и 

ле
са

м
и 

н
а 

по
йм

ен
н
ы
х 

оп
од

зо
ле

н
н
ы
х 

по
чв

ах
 с

 р
аз

н
от

ра
вн

о-
зл

ак
ов

ы
м
и 

лу
га

м
и 

н
а 

по
йм

ен
н
ы
х 

де
рн

ов
о-

лу
го

вы
х 

по
чв

ах
, 
с 

ос
ок

ов
о-

ра
зн

от
ра

вн
ы
м
и 

лу
га

м
и 

н
а 

ал
лю

ви
ал

ьн
ы
х 

лу
го

вы
х 

по
чв

ах

П
ов

ы
ш

ен
н
ая

 о
тн

ос
ит

ел
ь-

н
ая

 в
ла

ж
н
ос

ть
 в

оз
ду

ха
, 

ус
ил

ен
ие

 с
ко

ро
ст

и 
ве

тр
а,
 

н
ек

от
ор

ое
 у

ве
ли

че
н
ие

 
пр

од
ол

ж
ит

ел
ьн

ос
ти

 
бе

зм
ор

оз
н
ог

о 
пе

ри
од

а 

М
ал

об
ла

го
пр

ия
тн

ы
е 

и 
от

н
ос

ит
ел

ьн
о 

бл
аг

оп
ри

ят
н
ы
е

B
e 

M
o 

P
 N

/
 M

n 
L
i 

C
o 

K
 S

e

О
пи

ст
ор

хо
з 

(3
),
 

ди
ф
ил

ло
бо

тр
ио

з 
(3

),
 

ту
ля

ре
м
ия

 (
3)

, 
ле

пт
ос

пи
ро

з 
(3

),
 

кл
ещ

ев
ой

 э
н
це

ф
ал

ит
 (
2)

15
.С

ел
ьс

ко
хо

зя
йс

тв
ен

н
ы
е 

зе
м
ли

 н
а 

м
ес

те
 

св
ед

ен
н
ы
х 

ле
со

в 
и 

лу
го

в,
 с

 п
ре

им
ущ

ес
тв

ен
н
о 

се
ры

м
и 

ле
сн

ы
м
и 

по
чв

ам
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