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Геолог и петрограф мирового уровня академик Франц Юльевич 

Левинсон-Лессинг (1861–1939 гг.) был одним из учеников основателя 
почвоведения В.В. Докучаева. В 1882–1892 гг. он участвовал в его 

экспедициях. В дальнейшем Левинсон-Лессинг, проводя исследования в 

области петрографии и занимая различные административные посты, 

постоянно оказывал поддержку делу своего учителя. Он возглавлял 

Почвенную комиссию Вольного экономического общества (1905–1912), 

был одним из учредителей и членом совета Докучаевского почвенного 

комитета (1912–1916), возглавлял отдел почвоведения и Почвенный 

институт КЕПС при Академии наук (1917–1925), Почвенный институт 

имени В.В. Докучаева (1926–1929). Вместе с В.И. Вернадским и 

К.Д. Глинкой он добился в 1927 г. признания статуса фундаментальной 

науки для почвоведения в АН СССР и организации специального – 

Почвенного института АН СССР. 
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Франц Юльевич Левинсон-Лессинг, происходил из культур-
ной еврейской семьи (отец – известный врач, доктор медицины), 
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долгое время жившей в Дерпте (Юрьев, Тарту). Франц родился 25 
февраля 1861 г., вероятно, в Санкт-Петербурге (СПб), получил 

домашнее воспитание, свободно говорил на трех основных евро-

пейских языках. Гимназию Франц окончил с серебряной медалью, 
показал хорошие способности к математике и изучению древних 

языков (Лебедев, 1947; Кузнецов, 1969; Морачевский, 2011; Здо-

бин, 2013). В 1879 г. он поступил в Санкт-Петербургский универ-
ситет (СПбУ) на математическое отделение физико-математичес-

кого факультета. На втором курсе Франц подружился с Владими-

ром Вернадским, учеником В.В. Докучаева. После получения зо-

лотой медали в конкурсе студенческих работ Франц перевелся на 
естественное отделение, на кафедру геологии, которой заведовал 

профессор А.А. Иностранцев и при которой состоял Докучаев 

(Здобин, 2013). После окончания университета в 1883 г. Франц 
Юльевич был оставлен при кафедре для подготовки к профессор-

скому званию, назначен хранителем геологического кабинета, 

участвовал в экспедициях Иностранцева и Докучаева. В мае 1888 
г. он защитил магистерскую диссертацию на тему “Олонецкая 

диабазовая формация” и по 1891 г. преподавал в университете 

петрографию и минералогию, проводил геологические исследова-

ния в Карелии, на Кавказе и Урале (Иностранцев, 1998).  
В 1892–1902 гг. Левинсон-Лессинг состоял профессором 

минералогии Юрьевского университета, одновременно был дека-

ном его физико-математического факультета (1893–1899 гг.). 
Совместно с А.А. Иностранцевым Ф.Ю. Левинсон-Лессинг вы-

полнил оценку инженерно-геологических условий проектировав-

шегося тоннеля в 22 версты под Главным Кавказским хребтом. В 

1898 г. он защитил в СПбУ докторскую диссертацию “Исследова-
ния по теоретической петрографии в связи с изучением извержен-

ных пород Центрального Кавказа” (Иностранцев, 1998). На про-

тяжении Юрьевского десятилетия Франц Юльевич становится од-
ним из крупнейших петрографов России и мира, универсальным 

геологом, выступает за права и образование женщин, популяризи-

рует научные знания. 
Как видный специалист Франц Юльевич Левинсон-Лессинг 

в 1902 г. был приглашен во вновь организованный по инициативе 

министра финансов С.Ю. Витте Политехнический институт (СПб) 
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заведовать кафедрой геологии и минералогии на металлургиче-
ском факультете (Петров, 2005). Несмотря на то, что кафедра не 

была в институте профильной, Франц Юльевич завоевал в универ-

ситете значительный авторитет, воспитал выдающихся ученых-
петрографов (д. чл. АН Д.С. Белянкин, Д.И. Щербаков, чл.-корр. 

П.И. Лебедев) и значительное число профессоров (В.П. Петров, 

С.С. Кузнецов, А.С. Гинзберг, И.И. Гинзбург, Б.В. Залесский, 
В.И. Влодавец и Н.И. Влодавец и многие др.). На эксперименталь-

ной базе института были проведены исследования кристаллизации 

магмы, по экспериментальной петрографии (в доменных печах) и 

каменному литью. Франц Юльевич вел большую организацион-
ную работу: редактировал труды института, формировал библио-

теку, был членом и председателем профессорского суда, деканом 

металлургического (1906–1910 гг.), химического (1920 г.) факуль-
тетов, ректором института (1919 г), заместителем декана физико-

математического факультета (1921–1922 гг.). Он создал кафедру 

геологии и преподавал на Высших женских (Бестужевских) курсах 
в 1902–1918 гг. В 1914 г. он стал почетным профессором институ-

та и членом-корреспондентом Академии наук (АН), в 1919 г. – 

петрографом Геологического комитета. В 1925 г он становится 

действительным членом АН СССР (Петров, 2005; Морачевский, 
2011; Здобин, 2013). После кончины А.А. Иностранцева в период 

1921–1939 гг. Франц Юльевич заведовал кафедрой петрографии в 

своей “альма-матер” – СПбУ. 
После избрания в 1925 г. академиком и, особенно, после за-

крытия Политехнического института Франц Юльевич сосредото-

чился на работе в АН: возглавлял Геологический музей имени 

Петра Великого (1925 г.), Петрографический институт (1930–1939 
гг.), Почвенный институт имени В.В. Докучаева (1925–1929 гг.). 

Руководил Комиссиями АН СССР по комплексному изучению 

Каспийского моря. Якутской АССР, Комиссией АН СССР по изу-
чения четвертичного периода, создавал Закавказский филиал АН 

(1932–1933 гг.), Армянскую и Азербайджанскую республиканские 

АН (1935 г.), основал Камчатскую вулканологическую станцию и 
занимался большим количеством других дел. Умер 

Ф.Ю. Левинсон-Лессинг от пневмонии 25 октября 1939 г., похо-

ронен на Волковском кладбище в СПб. 
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Ф.Ю. Левинсон-Лессинг был первопроходцем во многих 
вопросах мировой петрографии. По его учебникам училось не-

сколько поколений русских геологов. В знак признания заслуг 

Левинсон-Лессинг дважды избирался вице-президентом Между-
народного геологического конгресса (1913 и 1937 гг.), председате-

лем комиссии петрографии, минералогии и геохимии Конгресса 

(1937 г.), почетным членом геологических обществ Лондона, 
США, Бельгии, ему присуждена премия АН Франции. В 1949 г. 

АН СССР учредила премию имени Франца Юльевича Левинсона-

Лессинга за выдающиеся исследования в области петрографии, 

премия продолжает присуждаться Российской академией наук. 
Имя ученого носят НИИ Земной коры при СПбУ, шесть географи-

ческих названий, минерал – лессенгит (Вернадский, 1997; Мора-

чевский, 2011; Здобин, 2013).  

Ф. Ю. ЛЕВИНСОН-ЛЕССИНГ – УЧЕНИК В. В. ДОКУЧАЕВА 

В 1880 г. Ф.Ю. Левинсон-Лессинг вместе с В.И. Вернадским 

вступил в научно-литературное общество СПбУ на отделение гео-
логии и минералогии и подготовил на конкурс две работы: “Очерк 

истории Земли”, “Продукты выветривания и изменение главней-

ших минералов из группы полевых шпатов, авгитов и роговых об-

манов” (Здобин, 2013). Вторая из них была высоко оценена 
В.В. Докучаевым, удостоена золотой медали. В 1882 г. в своем 

отзыве Докучаев написал (в сокращении): “Сочинение № XIII с 

девизом: “чи буты, чи не буты – ось закорючка”. ˂…> Самую вы-
дающуюся черту данного сочинения составляет… что автор, ви-

димо, сам переживает то, что описывает – он как будто находится 

в центре великой борьбы между нептунистами и плутонистами. 

˂…> Изложение у автора горячее, местами увлекательное, но, к 
сожалению, не всегда точное и осторожное… …Но все эти полу-

недостатки сочинения… перекрываются его достоинствами. Пер-

вое место между ними занимает полнота решения всего данного 
вопроса… ˂…> А все это должно было потребовать от автора все-

стороннего знакомства с литературой вопроса. С особым талантом 

и любовью к делу рассмотрены автором следующие вопросы… 
˂…> Наконец, у автора более, чем у кого либо из его конкурентов, 

заметно стремление к самостоятельности постановки и решения 
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заданной темы. На основании сих соображений автор сочинения, 
студент III курса Франц Левинсон-Лессинг, удостоен награды зо-

лотою медалью” (Докучаев, 1961). После этого Левинсон-Лессинг 

перешел на кафедру геологии. Он неоднократно был помощником 
Докучаева – секретарем при подготовке VIII съезда русских есте-

ствоиспытателей и врачей 1889–1890 гг., секретарем комиссии 

детального исследования СПб и окрестностей, участвовал в Ниже-
городской и Полтавской экспедициях. 

Необходимо сказать несколько слов о Докучаевской науч-

ной школе – ярком явлении в российском и мировом естествозна-

нии. Ф.Ю. Левинсон-Лессинг был видным ее представителем. Ос-
нову школы составили непосредственные ученики В.В. Докучаева 

по СПбУ, испытавшие его непосредственное личное влияние: 

Н.М. Сибирцев, П.А. Земятченский, К.Д. Глинка, А.Р. Ферхмин, 
Г.И. Танфильев, Ф.И. Левинсон-Лессинг, В.И. Вернадский, 

А.Н. Краснов, В.К. Агафонов, П.В. Отоцкий, некоторые др., – а 

также из других вузов: Г.Ф. Морозов, Г.Н. Высоцкий, 
С.А. Захаров, Н.А. Димо. К Докучаевской научной школе необхо-

димо отнести и научных “внуков” Докучаева – учеников его уче-

ников, и нескольких его сторонников с их учениками: 

А.А. Измаильский, П.С. Коссович, А.Н. Сабанин, В.Р. Вильямс, 
Л.И. Прасолов, Я.Н. Афанасьев, Б.Б. Полынов, К.К. Гедройц, 

А.А. Ярилов и многих др. Об учениках Докучаева хорошо сказал 

французский почвовед Булэн (краткое изложение его слов): 
“В.В. Докучаев создал концепцию и метод, которые оказались 

важнее результатов. Ученики были поражены талантливостью и 

трудолюбием учителя и воспевали в течение полувека ему славу. 

Русское почвоведение привлекло много неутомимых и энергич-
ных ученых. Почвоведение во Франции не располагало в 1900-х 

героями, способными пожертвовать своей молодостью для новых 

исканий…” (Булэн, 1984). 
Подругой Анны Егоровны Докучаевой-Синклер, жены До-

кучаева, была видная деятельница женского движения России – 

Варвара Павловна Тарновская (1844-1913), дочь генерала. Варвара 
Павловна всю свою жизнь (около 50 лет) отдала организации ра-

боты Высших Женских (Бестужевских) курсов: была казначеем 

комитета курсов, затем его председателем, распоряжалась делами 
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от сбора взносов до строительства здания, была председателем 
общества попечения о молодых девицах в СПб, организатором 

общества взаимопомоществования нуждающихся слушательниц. 

Одна из ее дочерей – Варвара Ипполитовна, обучалась в пансионе 
Анны Егоровны, была ее воспитанницей. Варвара Ипполитовна 

считала Анну Егоровну своей второй матерью (Полынов и др., 

1956). В пансионе Варвара Ипполитовна и Франц Юльевич позна-
комились, в 1888 г. участвовали в Полтавской экспедиции Доку-

чаева, в 1892 г. они поженились. Память об учителях была свя-

щенной в их семье. Варвара Ипполитовна пережила мужа почти 

на 20 лет. В 1950-х Варвара Ипполитовна делилась воспоминани-
ями о Докучаеве с Б.Б. Полыновым и И.А. Крупенниковым 

(Полынов и др., 1956, в книге имеется около десяти ссылок на 

них). 
Влияние В.П. Тарновской можно видеть в том, что 

В.В. Докучаев выступал с лекциями о положении женщин в Рос-

сии. Ф.Ю. Левинсон-Лессинг организовал на Высших Женских 
курсах кафедру геологии с университетской программой обучения 

и читал там лекции с 1902 по 1918 г., привлекая и других видных 

специалистов, например, К.Д. Глинку. Левинсон-Лессинг первым 

в России написал статью о женщинах-геологах (о 20 исследова-
тельницах), ему принадлежат четыре серьезные работы о женском 

вопросе (Левинсон-Лессинг, 1901, 1902, 1955).  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ф.Ю. ЛЕВИНСОНА-ЛЕССИНГА В ОБЛАСТИ 
ПОЧВОВЕДЕНИЯ, БОРЬБА ЗА ПРИЗНАНИЕ СТАТУСА 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ 

Уделяя основное время и силы петрографии, Ф.Ю. Левин-

сон-Лессинг на протяжении своей жизни оставался активным дея-
телем докучаевской почвенной школы. Он участвовал в земских 

экспедициях В.В. Докучаева: Нижегородской (1882–1885 гг.) и 

Полтавской (1888–1889 гг.), был автором их отчетов (Левинсон-
Лессинг, 1885, 1889). Левинсон-Лессинг опубликовал в западно-

европейских журналах большое число (сотни) рефератов о рос-

сийских исследованиях почв (Булэн, 1984), а в трудах Вольного 
экономического общества (ВЭО) – обзор “Картография почв в За-

падной Европе и в России”, “Картография почв в Японии” 
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(Левинсон-Лессинг, 1889, 1926). На протяжении первых 12 лет его 
петрографические исследования сопровождались заметками о 

почвах в трудах ВЭО (о выветривании горных пород в Эстляндии, 

об олонецкой черной почве, о почвах киргизских степей, о фосфо-
ритном черноземе Оренбургской губернии) (Левинсон-Лессинг, 

1885, 1890, 1891). Левинсона-Лессинга привлекали самые плодо-

родные почвы, и он откликался на запросы земств (Прасолов, 
1940).  

Левинсон-Лессинг участвовал в работе Почвенной комиссии 

даже после того, как прекратил личное изучение почв. В 1905 г. 

Г.И. Танфильев по болезни (туберкулез) оставил пост председате-
ля комиссии и переехал в Одессу. Франц Юльевич как старейший 

среди “докучаевцев” согласился стать ее председателем (при сек-

ретаре комиссии П.В. Отоцком) и активно участвовал в ее работе 
(Отоцкий, 1910). 

Левинсон-Лессинг 20 марта 1909 г. выступил с речью на 

100-м юбилейном заседании комиссии (Левинсон-Лессинг, 1910). 
Он высказал свое представление о роли почвоведения в изучении 

земной коры и о значении изучения почв для целей сельского хо-

зяйства. Труды Левинсона-Лессинга по петрографии и выветрива-

нию горных пород имели значение для познания горных пород как 
почвообразователей, процесс выветривания полевых шпатов он 

назвал пелитизацией. Для палеопочвоведения и географии почв 

были важны воззрения Франца Юльевича на тектонику (Личков, 
1956), на соотношение площадей суши и океанов в геологической 

истории. Значение взглядов Левинсона-Лессинга на организацию 

геологических систем (химический элемент – минерал – порода – 

слой – формация и т.д.) стало понятным много позже, после того 
как они были высказаны (Геологические тела, 1986). Можно лишь 

пожалеть, что Франц Юльевич не приобщил почвоведов к этой 

идее, хотя они были к ней в то время готовы (Иванов, 2004).  
Важной страницей истории российского почвоведения была 

работа Докучаевского почвенного комитета (ДПК) (1912–

1916 гг.). Под руководством К.Д. Глинки состоялось около 100 
почвенных и почвенно-ботанических экспедиций. Были составле-

ны почвенные карты на огромные территории Сибири и Дальнего 

Востока, выделены пахотнопригодные земли для переселенцев, 
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почвоведение как наука получила стимул для развития. Это по-
требовало перестройки работы Почвенной комиссии, которая бы-

ла проведена очень умело. Комиссия и ДПК формально сохранили 

свою независимость, но работу они проводили совместно. Раз-
дельно проходили только их отчетные годовые собрания. Журнал 

“Почвоведение” остался органом Почвенной комиссии, Почвен-

ный музей перешел в ведение ДПК как организации, имевшей фи-
нансирование. Председателем ДПК был избран К.Д Глинка, заме-

стителем председателя – П.В. Отоцкий (секретарь комиссии и ре-

дактор журнала), Вернадский и Левинсон-Лессинг – членами Со-

вета ДПК (Иванов, 2003). Франц Юльевич принял в этой пере-
стройке самое близкое участие как один из учредителей ДПК. 

В 1917 г. в связи с революционными событиями работа всех 

почвенных организаций (ДПК, Московского почвенного комитета, 
трех журналов, различных почвенно-геологических экспедиций) в 

стране полностью прекратилась. Московские почвоведы весной 

1917 г. обратились к В.И. Вернадскому, занимавшему в те годы 
видные государственные посты (товарищ министра народного об-

разования, председатель Ученого сельскохозяйственного комитета 

Министерства земледелия Временного правительства, председа-

тель КЕПС (Комиссия по изучению естественных производитель-
ных сил) при АН), с предложением предпринять действия по нор-

мализации положения почвенного дела. Вернадский осенью 1917 

г. организовал в составе КЕПС. подкомиссию почвенной карты и 
возглавил ее. Через несколько месяцев отдел был переименован в 

почвенный отдел. Франц Юльевич Левинсон-Лессинг принял ру-

ководство отделом, добился выделения для отдела нескольких 

штатных единиц и нового здания. Благодаря Левинсону-Лессингу 
здание ДПК, Почвенного музея, с содержавшимися в них библио-

текой и коллекциями, по ходатайству АН в 1917 г. были взяты со-

ветскими властями под охрану. К 1925 г., после избрания 
Ф.Ю. Левинсона-Лессинга д. чл. АН СССР, в соответствии с уста-

вом академии появилась возможность преобразовать почвенный 

отдел в Почвенный институт имени В.В. Докучаева при КЕПС АН 
СССР. К этому времени в институте имелось около 14 сотрудни-

ков совершенно блестящего состава: К.Д. Глинка, Л.И. Прасолов, 

К.К. Гедройц, Б.Б. Полынов, С.С. Неуструев, В.Л. Омелянский, 
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П.А. Земятченский, А.М. Панков, Н.И. Прохоров и др. 
(Почвоведение в Академии… , 1982; Иванов, 2003).  

Для основания в Академии наук кафедры почвоведения тре-

бовались почвоведы – члены академии. По запискам-
ходатайствам, поданным академиками Ф.Ю. Левинсоном-

Лессингом, В.И. Вернадским, А.П. Карпинским, 

С.П. Костычевым, в академию были избраны К.Д. Глинка (чл.-
корр. с 1926 г., д. чл. с 1927 г.), К.К. Гедройц (чл.-корр. с 1927 г., 

д. чл. с 1929 г.), П.А. Земятченский (чл.-корр. с 1928 г.), 

Л.И. Прасолов (чл.-корр. с 1931 г.) (Левинсон-Лессинг и др., 1926, 

1927, 1928, 1930), по другим отделениям – В.Р. Вильямс (д. чл. с 
1931 г.), В.Л. Омелянский (д. чл. с 1928 г.). Избрание 

Г.И. Танфильева не состоялось из-за его кончины в 1928 г. Высту-

пая на заседании, посвященном 80-летию со дня рождения Доку-
чаева, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг сказал: “Мы не можем, не должны 

успокоиться, пока не возникнет Государственный Почвенный ин-

ститут. Докучаевым и его школой сделано все, что требуется для 
тoго, чтобы иметь право рассчитывать на поддержку со стороны 

государства. И это будет не жертва и не роскошь организации еще 

одного института, а лишь правильное понимание государственных 

интересов” (Левинсон-Лессинг,1927; Почвоведение в АН СССР, 
1974).  

Ф.Ю. Левинсон-Лессинг и В.И. Вернадский 2 апреля 1927 г. 

обратились в АН СССР с запиской о необходимости реорганиза-
ции Почвенного института имени В.В. Докучаева при КЕПС. За-

писка стала основополагающим документом при организации ин-

ститута. В работах почвоведов она публиковалась один раз 

(Иванов, 2003), приведем ее полностью (Левинсон-Лессинг, Вер-
надский, 1927).  

ЗАПИСКА О НЕОБХОДИМОСТИ РЕОРГАНИЗАЦИИ  

ПОЧВЕННОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ  
В.В. ДОКУЧАЕВА ПРИ КЕПС 

Почвенный Институт имени В.В. Докучаева в 

настоящее время представляет собой по целому ряду усло-
вий единственную в пределах Союза почвенно-научную ор-

ганизацию, которая могла бы взять на себя роль цен-
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трального в Союзе научного органа, предназначенного для 
развития теоретического почвоведения, для изучения почв 

Союза, их картографии и широкого распространения зна-

ний о почве.  
Такими условиями являются: 

1) Сотрудничество в Почвенном Институте целого 

ряда вполне сформировавшихся ученых, работающих в раз-
ных отраслях теоретического почвоведения, и в совокуп-

ности представляющих все важнейшие отделы его: про-

цессы выветривания и почвообразования, географии почв, 

картографии почв, историческое почвоведение (палеопедо-
логия) и методы физико-химического исследования почв. 

2) Возможность пользоваться в работах непосред-

ственным руководством исключительно выдающихся в об-
ласти изучения почв ученых, каковыми являются сотруд-

ники Института: К.Д. Глинка, академик В.Л. Омелянский и 

К.К. Гедройц  
3) Принадлежность Института к учреждениям 

Академии Наук СССР, каковая уже сама по себе является 

во многих отношениях благоприятным условием научной 

работы (пользование исключительной по своему богат-
ству библиотекой, тесная связь с соприкасающимися 

науками и такими научными учреждениями, как Минерало-

гический и Геологический музеи, Химический институт и 
др.), и, кроме того, обеспеченная независимость научной 

работы Института от узкоутилитарных целей позволяет 

ему ставить задачи научного исследования в их наиболь-

шей полноте. 
4) Географическое положение Института в Ленин-

граде, которое позволяет ему входить в непосредственные 

сношения не только с учреждениями Академии наук, но и с 
целым рядом других научных учреждений центрального ха-

рактера, как, например, Геологическим комитетом, Глав-

ным ботаническим садом, Государственным географиче-
ским обществом, Государственным институтом опытной 

агрономии и др. 
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Значение вышеперечисленных условий для развития 
Почвенного Института несомненно, так же как несо-

мненным является и то обстоятельство, что никакая дру-

гая научно-почвенная организация в пределах СССР не име-
ет таких условий и не может их приобрести во всей их 

полноте. И действительно, за короткий срок со времени 

преобразования Почвенного Института из Почвенного 
отдела КЕПС (1925 г. – март) он выполнил ряд таких 

крупных работ как составление почвенной карты Азиат-

ской части СССР, организация крупнейшего Почвенного 

музея, экспедиционные исследования почв в Монголии и Ка-
захстане, и в настоящее время приготовил к предстояще-

му Конгрессу в Вашингтоне ряд очерков, подводящих итоги 

достижениям русского почвоведения, и готовит карту  
Европейской части СССР.  

Масштаб работы Института уже вышел за преде-

лы тех задач, которые преследует Комиссия по изучению 
естественных производительных сил, и если раньше Ко-

миссия считала необходимым иметь в своем составе Поч-

венный отдел, то в настоящее время она полагает, что 

дальнейшее пребывание института в составе КЕПС, или 
стесняло бы его развитие, или заставило бы Комиссию вы-

ходить за пределы своих задач. Поэтому Комиссия счита-

ет своевременным, прежде всего, поставить вопрос о вы-
делении Почвенного Института в непосредственное веде-

ние Академии наук. 

Однако, несмотря на все вышеуказанные благопри-

ятные условия, это мероприятие не обеспечит еще во всей 
полноте дальнейшее развитие Института, для какового 

необходимо устранить некоторые недостатки его органи-

зации, достаточно явно и неблагоприятно обнаруживаю-
щие себя уже в настоящее время. Так, например: 

1) Большая работа, выполняемая Институтом за 

последнее время, ложится весьма тяжелым бременем на 
его весьма немногочисленный штат. 

2) Имея в своем составе ряд опытных специалистов, 

ведущих работы в различных направлениях, Институт в 
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то же время не имеет соответственного числа более мо-
лодых работников, что не обеспечивает в достаточной 

полноте ни преемственности в знаниях и опыте, ни нор-

мально и экономно поставленной работы, так как в 
настоящее время целый ряд таких работ, которые с успе-

хом могли бы выполнять молодые сотрудники, приходится 

вести ученым более высокой квалификации. 
3) Институт не имеет возможности удовлетворять 

требования территориальных исследований почв, посту-

пающих со стороны Союзных Республик. Последние запро-

сы Армянской и Чувашской Республик ставят Институт в 
ненормальное положение: отказать – это принести ущерб 

делу исследования почв и передать его в заведомо менее 

опытные руки, лишенные необходимого руководства, а для 
выполнения работы нет необходимого персонала. 

4) Институт совершенно лишен необходимого науч-

но-технического персонала (препараторов, чертежников, 
мастеров), что, понятно, не позволяет ему успешно вести 

ни научную работу, ни организацию и развитие музея. 

Все эти соображения, помимо необходимости изме-

нения штатов Института, применительно к штатам 
других соответствующих учреждений Академии наук, 

настоятельно вызывают необходимость изменить орга-

низацию Института и расширить его штаты. 
Проект такой реорганизации и штатов при сем пре-

провождается. 

 Директор Почвенного Музея Ф. Левинсон-Лессинг 

 Председатель Комиссии Естественных Производи-
тельных Сил АН СССР В. Вернадский . 2/IV-1927 г. 

Дополнениями к Записке можно считать две статьи Левин-

сона-Лессинга – “Жизнь и деятельность В.В. Докучаева” (1927), 
содержащую приведенные выше замечательные слова, и – 

“К.Д. Глинка” (1928). Для истории российского почвоведения они 

имеют характер первоисточников. 
Обратим внимание на необходимость участия в работе ин-

ститута членов АН: К.Д. Глинки – ведущего специалиста в обла-
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сти генезиса, географии, картографии и минералогии почв, 
К.К. Гедройца – физика-химика, химика, агрохимика и специали-

ста по генезису и мелиорации почв, В.Л. Омелянского – крупней-

шего микробиолога и химика, исследователя круговорота углеро-
да и азота, разложения целлюлозы, микроорганизмов как индика-

торов химических процессов. Реализация такого замысла (не было 

забыто и палеопочвоведение) обещала гармоническое развитие 
почвоведения и его связь с практикой. Однако в значительной ме-

ре эти планы не сбылись: Глинка скончался в том же году,  

Омелянский – в 1928 г., Гедройц – в 1932 г. 

Общее собрание Академии наук 27 апреля 1927 г. приняло 
решение, обсудив записку, реорганизовать Почвенный институт 

КЕПС в самостоятельное академическое учреждение – Почвенный 

институт имени В.В. Докучаева АН СССР, директором которого 
был избран академик К.Д. Глинка. 

К.Д. Глинка работал директором института немногим более 

полугода до своей кончины 2 ноября 1927 г. Ф.Ю. Левинсон-
Лессинг, несмотря на крайнюю занятость, по просьбе почвоведов 

16 ноября 1927 г. вновь принял на себя обязанности директора и 

исполнял их по 1929 г., до избрания К.К. Гедройца академиком и 

его назначения директором. 
Приведем слова З.Ю. Шокальской: “Так была выполнена 

Францем Юльевичем Лессингом задача, которую он рассматривал 

как свой долг по отношению к науке, в области которой прошли 
его первые шаги на пути изучения природы, и по отношению к 

своему первому учителю В.В. Докучаеву. В этом огромное значе-

ние академика Левинсона-Лессинга для судеб советского почво-

ведения” (Шокальская, 1940). Об этом же свидетельствовал 
Л.И. Прасолов: “...Всякий раз, когда события угрожали нашему 

докучаевскому центру и его работе, Франц Юльевич как добрый 

гений приходил на помощь, становился во главе наших работ и 
деятельно укреплял их развитие как своим авторитетом крупней-

шего ученого, так и опытностью” (Прасолов, 1940). 
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The world-class geologist and petrographer – Frants Yul’evich Levinson-

Lessing (1861–1939) was one of the followers and apprentices of 
V.V. Dokuchaev, the founder of the Soil Science. In 1882–1892 he took part 

in Dokuchaev’s expeditions. Thereafter, Levinson-Lessing carried out 

research in the field of petrography; he assumed various administrative 
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positions and constantly lent support to his teacher’s life-work. He was the 
chairman of the Soil Commission of the Russian Free Economic Society 

(1905–1912), one of the founders of Dokuchaev Soil Committee and its 

council member (1912–1916), headed Soil Science Department and Soil 

Science Institute of the Commission on Natural Production Forces affiliated 

with Academy of Sciences of the USSR (1917–1925), V.V. Dokuchaev Soil 

Science Institute (1926–1929). In 1927 in cooperation with V.I. Vernadskiy 

and K.D. Glinka he gained recognition of the Soil Science as a fundamental 

science in Academy of Sciences of the USSR, which resulted in establishment 

of special Soil Science Institute of Academy of Sciences of the USSR.  

Keywords: V.V. Dokuchaev, Frants Yul’evich Levinson-Lessing, soil science, 

rock weathering, V.V. Dokuchaev Soil Science Institute. 
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