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географических наук, профессор, лауреат премии имени В.В. Докучаева 

АН СССР. Разработал учение о структуре почвенного покрова. Главный 

редактор и автор карт: Почвенной карты РСФСР, масштаб 1 :2 500 000 

(1988); Учебной почвенной карты мира, масштаб 1 : 15 000 000 (1984). 

Один из первых российских исследователей почв влажных и аридных 

тропиков и субтропиков, автор классификаций почв СССР, ряда книг о 

почвах. Статья представляет собой доклад на пленарном заседании 

“Третьей Всероссийской открытой конференции “Почвенные и 

земельные ресурсы: состояние, оценка, использование” к 100-летию со 

дня рождения В.М. Фридланда”, проведенной Почвенным институтом и 
Обществом почвоведов им. В.В. Докучаева 9–11декабря 2019 года в 

Москве.  

Ключевые слова: В.М. Фридланд, структура почвенного покрова, 

Почвенная карта России, классификация почв. 
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Abstract: V.M. Fridland (1919–1983) – distinguished Soviet pedologist-

geographer and cartographer, graduated from Moscow State University, 

Doctor of geographical sciences, Professor, laureate of the Dokuchaev Prize of 

USSR Academy of Sciences. He developed the doctrine of the structure of soil 

cover. Editor-in-chief and author of Soil maps: RSFSR, scale 1 :2 500 000 

(1988); Educational Soil Map of the World, scale 1 : 15 000 000 (1984). One 

of the first Russian soil researchers of humid and arid tropics and subtropics, 
author of the USSR soil classifications, and of a number of books on soils.  
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Статья – доклад на пленарном заседании “Третьей Всерос-

сийской открытой конференции “Почвенные и земельные ресур-

сы: состояние, оценка, использование” к 100-летию со дня рожде-
ния В.М. Фридланда”, проведенной Почвенным институтом и 

Обществом почвоведов им. В.В. Докучаева 9–11декабря 2019 г. в 

Москве. 

Основные вехи жизни. Выдающийся советский ученый 
почвовед-географ Владимир Маркович Фридланд (24.12.1919–

03.10.1983) родился в г. Новомосковск (ныне Украина). В 1937 г. 

поступил в МГУ им. М.В. Ломоносова на почвенно-
географический факультет, окончил его в 1941 г. как выпускник 

геолого-почвенного факультета по специальности “почвоведе-

ние”. В 1941–1944 гг. – он слушатель Высшего военного гидроме-

теорологического института Красной Армии в Москве, с декабря 
1944 по декабрь 1945 г. – инженер-синоптик Черноморского флота 

в г. Севастополь.  

Основная деятельность В.М. Фридланда прошла в Почвен-
ном институте им. В.В. Докучаева: 1945–1948 гг. – аспирант (рук. 

– чл.-корр. АН СССР зав. отделом И.П. Герасимов), 1948–1962 гг. 

– младший (по 1954 г.) и старший научный сотрудник отдела гене-
зиса, географии и классификации почв, 1962–1964 гг. – и. о. зав. 

отделом крупномасштабной почвенной картографии, в 1970–1983 

гг. – зав. отделом генезиса, географии и классификации почв. В 

1965–1970 гг. В.М Фридланд – с. н. с. Института географии АН 
СССР. В 1949 г. он защитил кандидатскую диссертацию  

(к. г.-м. н., “Опыт изучения вертикальной зональности почв Боль-

шого Кавказа”), в 1964 г. – докторскую диссертацию (д. геогр. н., 
“Почвы и коры выветривания влажных тропиков на примере Се-

верного Вьетнама”). С 1964 г. – с. н. с., 1974 г. – профессор, 

1983 г. – лауреат премии имени В.В. Докучаева АН СССР. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Труда 

ДРВ.  

В.М. Фридланд активно участвовал в общественной научной 

жизни. С 1950 г. он – член Всесоюзного общества почвоведов, с 
1956 г. – секретарь оргкомитета по созыву его 1-го съезда, в 1964 

г. (на 3-ем съезде) избран вице-президентом ВОП. Был председа-

телем Межведомственной комиссии по классификации почв 
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ВАСХНИЛ и ГКНТ, вице-президентом Советско-Пакистанского 

общества культурных связей, членом многих научных комиссий, 

представлял советских почвоведов на международных совещаниях 
и конгрессах. Под руководством В.М. Фридланда защищено около 

19 кандидатских диссертаций, пять его соратников стали доктора-

ми наук (В.П. Белобров, В.С. Столбовой, Э.Н. Молчанов, И.И. Ле-

бедева, Е.М. Наумов).   
Круг научных интересов ВМ. Фридланда был широким. 

Рассмотрим важнейшие из его научных достижений (Фридланд 

Владимир Михайлович…, 2019).  
Структура почвенного покрова (СПП). В.М. Фридланд 

разработал учение о СПП на основании всестороннего и глубоко-

го обобщения идей о неоднородности почвенного покрова, выска-

занных В.В. Докучаевым, Н.М. Сибирцевым, С.А. Захаровым, 
Н.А. Димо, Я.Н. Афанасьевым, С.С. Неуструевым, 

Н.Д. Понагайбо, Г.А. Маландиным, Е.Н. Ивановой, исследовате-

лями разных стран. Были учтены представления Г.Н. Высоцкого 
об ороклиматических закономерностях размещения почв, Милна – 

о “катенах”, Б.Б. Полынова и М.А. Глазовской о геохимических 

сопряжениях по рельефу. В науку были введены понятия об эле-
ментарном почвенном ареале и его характеристиках, о почвенных 

комбинациях (общее понятие о неоднородностях почвенного по-

крова), о группах почвенных комбинаций (мозаики, ташеты, ком-

плексы, сочетания, вариации, пятнистости и др.) (Фридланд, 1965, 
1972, 1984). Проблема СПП увлекла В.М. Фридланда уже при 

первых полевых исследованиях в южной тайге (в Приокско-

Террасном заповеднике) и при изучении комплексного почвенно-
го покрова Прикаспийской низменности. Вместе с Е.Н. Ивановой 

он обратил внимание на сходство комплексности почвенного по-

крова полярных и аридных территорий, что придало проблеме еще 
более фундаментальный характер. В рецензии на книгу 

В.М. Фридланда 1972 г. было отмечено, что с изучением СПП ис-

следование почв становится не только “профильным”, но и “про-

странственным” и объемным (Крупеников, 1974).  
В.М. Фридланд организовал пять конференций, посвящен-

ных различным аспектам изучения СПП с изданием тезисов и 

трудов (1969, 1971, 1975, 1978, 1980, 1983). Число публикаций по 
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проблеме СПП увеличилось за 30 лет в 10 раз: от одной сотни за 

неполное столетие до 1965 г. до 1000 к 1991 г. (Структура…, 1980; 

Козловский, Горячкин, 1993). За рубежом аналогичные исследо-
вания также усилились. В.М. Фридланд лично посвятил проблеме 

СПП более 50 работ. Ядро учения было разработано им достаточ-

но детально, остальные направления были намечены 

(Добровольский, 1993). 
В процессе развития учения о СПП при жизни его основате-

ля и впоследствии было высказано немало новых идей и оценок. 

Отмечалось преобладание в классификации СПП статичных гео-
метрических форм, отсутствие среди факторов формирования 

СПП времени и климата, необходимость концептуальных динами-

ческих и экспериментальных моделей СПП (Апарин, 2007). 

С.В. Горячкин (2007) подчеркнул, что в настоящее время учение о 
СПП находится принципиально в иной научно-технической среде 

по сравнению со временем своего основания. Предложена идея 

функционально-эволюционного подхода (Козловский, 1992; Коз-
ловский, Горячкин, 1993). Отмечалась теснейшая связь СПП с 

учением о ландшафтах (Кирюшин, 2013), целесообразность при-

менения бассейнового подхода, элементов метода “пластики рель-
ефа” (Корсунов и др., 2002; Савин, 2019), которые отражают об-

щий тренд развития территории. Ключом к объяснению формиро-

вания ландшафтов и структуры почвенного покрова может слу-

жить идея типов геохимических сопряжений (Глазовская, 1964) 
(первоначально было выделено 12 типов: водно-поверхностно-

почвенный; водно-грунтовый; водно-поверхностно-почвенный 

потускулярный; водно-почвенно-эрозионный; дефляционный и 
др.). Устно и письменно М.А. Глазовская отмечала важность ис-

пользования идеи сезонного расчленения гидрографа стока 

(Воронков, 1955) для познания механизма динамики почв и ланд-
шафтов. В США структура почвенного покрова получила назва-

ние почвенных ландшафтов (Красильников, Таргульян, 2019). 

Сборник американских ученых под редакцией Хоула и Кэмпбелла 

(1985) был посвящен памяти В.М. Фридланда. Появилось учебное 
пособие (Скрябина, 2007). Учение о СПП под разными названия-

ми продолжает развиваться, хотя и медленнее чем в первые деся-

тилетия, и сохраняет свой потенциал. 
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Почвенная карта РСФСФ, 1988, масштаб 1 : 2.5 млн. Ее 

составление – вторая по значимости заслуга В.М. Фридланда. Ра-

бота над Почвенной картой СССР масштаба 1 : 2.5 млн началась с 
обсуждения проекта ее программы в 1971 г. (Программа…, 1972). 

К 1980 г. авторский макет карты на всю территорию СССР был 

завершен. Однако начавшаяся “перестройка” и распад единого 

государства привели к прекращению работы над картой. Она была 
издана только в 1989 г. на территорию России (16 листов, тир. 

4000 экз.). Пояснительная записка к карте – книга “Почвенный 

покров и земельные ресурсы Российской Федерации” (2001). 
Почвенный покров показан на карте наложением четырех 

слоев контуров: 1) типов и подтипов почв с буквенными индекса-

ми и цветовым заполнением; 2) основных видов СПП, показанных 

цветной штриховкой; 3) гранулометрического и петрографическо-
го состава почвообразующих пород: черной штриховкой – рыхлые 

породы, черными значками – плотные породы; 4) положение почв 

по рельефу – равнинное и горное (наклонные цветные полосы). 
Такого детального изображения почвенного покрова не имеют 

другие крупные страны мира. На карте использовано около 205 

названий почв и показано размещение их около 25 000 контуров 
почв (Единый…, 2014). Содержание карты дополнено двумя кар-

тосхемами: 1. Сельскохозяйственное использование и структура 

почвенного покрова; 2. Почвенно-экологическое районирование – 

в масштабе 1 : 15 000 000, – которые разработаны Н.Н. Розовым, 
В.М. Фридландом и Е.Н. Рудневой; и двумя таблицами: 1. Пара-

метры атмосферных и почвенных режимов по природным зонам 

равнинных и горных территорий России; 2. Сельскохозяйственные 
угодья по экономическим районам и природно-

сельскохозяйственным зонам. Приведен список 88 авторов карты 

из многих учреждений систем ВАСХНИЛ, АНСССР, Госагропро-
ма. Титульное учреждение – Почвенный институт имени 

В.В. Докучаева. 

Карта стала основой для главных почвенных документов 

страны: Национального атласа почв России (Добрововольский и 
др., 2011), Единого государственного кадастра почвенных ресур-

сов России (Единый…, 2014) и др. Карта оцифрована, переведена 

в формат ГИС, доступна международным организациям. К сожа-
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лению, В.М. Фридланд не успел выполнить новое фундаменталь-

ное обобщение о почвах страны. В.М. Фридландом были состав-

лены и другие почвенные карты (Учебная…, 1979; Учебная…, 
1980). 

Классификация почв. В научной деятельности 

В.М. Фридланда важное место занимала разработка классифика-

ции почв. В 1949–1967 гг. он участвовал в составлении “Указаний 
по классификации и диагностике почв” (руководители Е.Н. Ива-

нова и Н.Н. Розов), ему принадлежала ведущая роль в подготовке 

“Классификации и диагностики почв СССР” (1977). Важная осо-
бенность последней – выделение фациальных подтипов почв 

(Фридланд, 1975). “Классификация…, 1977” была официально 

утверждена и служила руководящим документом при выполнении 

крупномасштабных почвенных съемок, бонитировки и оценки зе-
мель сельскохозяйственного назначения. При подготовке Почвен-

ной карты масштаба 1 :2 500 000 список почв был расширен за 

счет горных и лесных почв, не вошедших в классификацию 1977 г. 
Все типы и группы почвы получили более детальную характери-

стику для диагностики. Вопрос о базовой научной классификации 

почв по-прежнему оставался очень актуальным. Это было связано 
с появлением Почвенной карты Мира ФАО-ЮНЕСКО и легенды к 

ней, с разработкой Soil Taxonomy, World Reference (1994) 

(WRB…, 2017), с теоретическими классификационными построе-

ниями М.А. Глазовской, Б.Г. Розанова, И.П. Герасимова и идеями 
о почве-памяти и почве-моменте В.О. Таргульяна и И.А. Соколова 

и др. В конце своей жизни В.М. Фридланд приступил к работе над 

универсальной базовой классификацией почв, включавшей про-
фильную генетическую, литологическую и режимную компонен-

ты (Градусов и др., 1986; Фридланд, 1980б, 1982, 1986). Новейшие 

классификации почв России (Классификация и диагностика…, 
2004; Полевой определитель…, 2008), созданные последователями 

В.М. Фридланда (Л.Л. Шишов, В.Д. Тонконогов, И.И. Лебедева, 

М.И.Герасимова), лишь частично соответствуют его начальному 

замыслу. Будущее покажет, удастся ли реализовать трехкомпо-
нентную схему классификации почв (Герасимова, 2019). 

В.М. Фридланд опубликовал значительное число интерес-

ных статей по вопросам географии почв: о роли соляных куполов 
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в почвообразовании, о зональной зрелости и др. (Фридланд, 1951, 

1953, 1958, 1959, 1962, 1970, 1977, 1978, 1980а). Он посвятил ста-

тьи научному творчеству С.С. Неуструева, Л.И. Прасолова, И.П. 
Герасимова, В. Кубиены, С.А. Захарова (Фридланд, 1975, 1976, 

1956, 1980), опубликовал свыше 20 рецензий и заметок о научных 

конференциях.  

Изучение кор выветривания (КВ) и почв влажных и сухих 
тропиков, субтропиков (Сев. Вьетнам, Пакистан, Индонезия, За-

кавказье), наряду с СПП, было излюбленной темой В.М. 

Фридланда (Фридланд, 1961, 1962, 1964, 1968; Добровольский, 
1964). Им были рассмотрены вопросы формирования развитых 

профилей КВ под влажными тропическими лесами при длитель-

ном (10
4-5

 лет) выветривании и образования сингенетичных и син-

хронных им кислых фульватных, текстурно-дифференци-
рованных, фито- и зоотурбированных почв. Показаны существен-

ные различия между КВ и почвами на кислых и основных поро-

дах, широкое развитие восстановительных процессов, образование 
на кислых породах горизонтов железистых конкреций и латери-

тов. Выявлены особенности формировании железистого латерита 

в гидроморфных условиях и его отличия от ферраллитизации – 
накопления продуктов, обогащенных алюминием, железом, и 

сильно обедненных кремнием. Показано уменьшение химических 

различий между свойствами почв на кислых и основных породах 

по сравнению с КВ на них. В основу классификации тропических 
почв Вьетнама положены различия минералогического состава по 

содержанию галлуазита, гиббсита и каолинита. Детальное изуче-

ние особенностей почв и кор выветривания аридных территорий 
Западного Пакистана дало важнейший материал для сравнитель-

ной характеристики с почвами и КВ влажных тропиков 

(Фридланд, 1968). Впервые были получены данные об особенно-
стях структуры почвенного покрова тропиков и субтропиков.  

В.М. Фридландом (Почвы на древних…, 1979) исследова-

лись каштановые почвы и черноземы в Актюбинской, Оренбург-

ской областях и подзолистые почвы в Свердловской области на 
палеозойских и мезозойских тропических корах выветривания За-

уральского плато и возвышенности Мугоджары. Были изучены 

особенности современных почв на древних тропических корах 
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выветривания в сравнении с почвами на лессовых породах, а так-

же выявлена минералогическая трансформация и дифференциация 

минеральной массы тропических кор в ходе современных процес-
сов почвообразования в разных почвенных горизонтах подзоли-

стых и каштановых почв, черноземов, солонцов и солодей. 

Изучение В.М. Фридландом кор выветривания проводилось 

в русле научного направления Б.Б. Полынова (1934) и И.И. Гин-
збурга (1947). Полученные В.М Фридландом научные результаты 

были подтверждены последующими исследованиями 

И.П. Герасимова и А.И. Ромашкевич (Ромашкевич, 1974), 
А.Г. Черняховского (Замотаев, Черняховский, 1996), Б.П. Граду-

сова. Следует отметить, что подходы к разделению тропических 

почв В.М. Фридландом и в WRB (WRB…, 2017) (выделение нити-

солей, акрисолей, алисолей и др.), заметно разделенные во време-
ни (1960–1990-е гг.), оказались весьма близкими и основанными 

на оценке степени выветрелости и характера текстурной диффе-

ренциации почвенной массы. 
Всего В.М. Фридландом было опубликовано около 300 ра-

бот. Из них: монографий без соавторов – 7, в соавторстве – 3, ти-

пографски изданных карт – 14, статей в журнале “Почвоведение” 
– 67 (в том числе: информационных заметок – 9, статей об ученых 

– 5, рецензий –15) (Материалы…, 1999), публикаций на иностран-

ных языках ~ 25. 

В заключение сделаем несколько эпистемологических выво-
дов. В.М. Фридланд наиболее часто пользовался индуктивным 

методом. От фактов он старался далеко не отходить. Его научный 

метод не был похож на методы И.П. Герасимова, В.А. Ковды, 
Р.С. Ильина, В.Р. Вильямса. Рискнем предположить, что по стилю 

научной работы В.М. Фридланд наиболее близок к Л.И. Прасоло-

ву и К.Д. Глинке. Фридланд В.М. любил работать с большим фак-
тическим материалом. Диапазон рассмотренных им вопросов – от 

философских, картографических и до геохимических – показыва-

ет, что его потенциал ученого был реализован не полностью. За-

кончим сообщение словами ученика В.М. Фридланда – Виктора 
Петровича Белоброва: “Владимир Маркович Фридланд … акку-

мулировал в себе черты, присущие ученым и всем родившимся 

под знаком Стрельца – любителям природы, путешествий и в ка-
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кой-то степени искателям приключений на непознанной почве 

знаний. Высокий и стройный, красивый, вежливый со всеми … 

галантный с женщинами всех возрастов, он оставался при этом 
строгим, взыскательным … и чрезвычайно работоспособным че-

ловеком. Библиофил и эрудит, с трепетом относившийся к трудам 

предшественников, он всегда смотрел вперед, туда, где любимое 

почвоведение соприкасается с другими смежными и параллель-
ными науками, в частности с философией, которой он отдавал за-

метный приоритет, легко видимый в его классических научных 

трудах. … Владимир Маркович не чужд был юмора. Как ничто 
другое, это отражало его внутреннюю свободу, способность пере-

носить неприятности и невзгоды …” (Белобров, 2012). 
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