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Вашему вниманию представлена ее виртуальная версия.

Выставка посвящена 155-летию выдающегося деятеля российской науки, стоящего в начале 
организации почвоведения, как самостоятельной дисциплины, историографа и пропагандиста 
докучаевского почвоведения. Арсений Арсениевич проделал огромную работу по объединению 
почвоведов после революции. Под его руководством было организовано 6 всесоюзных съездов 
почвоведов, 8 всесоюзных конференций и совещаний и Международный почвенный конгресс в 
СССР.

Выставка сделана на основе архивных материалов Центрального музея почвоведения им. В.В.
Докучаева и семейного архива семьи, предоставленного правнучкой А.А. Ярилова Е.И.
Лыткиной. Выставка содержит подлинные документы, копии фотографий, прижизненные
научные труды А.А. Ярилова и воспоминания родственников.
Научная концепция, подбор материала, художественное оформление выставок выполнены
старшим научным сотрудником, главным хранителем ЦМП им. В.В. Докучаева Еленой
Анатольевной Русаковой.



Арсений  Арсениевич  Ярилов
(25. 09. 1868 — 13. 03. 1948) 

российский и советский почвовед, организатор и историк науки, профессор

• 1904—1905 гг. написал двухтомный труд "Педология, как самостоятельная естественно-
научная дисциплина о земле. Опыт историко-методологического исследования". Впервые
подробно рассмотрел историю почвоведения и дал глубокий научный анализ всех
направлений науки о почве. Научная жизнь А.А. Ярилова была неразрывно связана с
историографией почвоведения.

• 1911—1948 гг. соредактор и редактор журнала «Почвоведение». Редактор журналов «Русский
почвовед» (1914—1917) и «Бюллетень почвоведа» (1924—1930).

• Преподаватель Московского университета (1914—1916, 1923—1941), Воронежского
сельскохозяйственного института (1916—1919), Кубанского политехнического института
(1919—1921). На кафедре почвоведения МГУ в 1923—1941 годах читал курс истории
почвоведения и агрохимии.

• Активно участвовал в работе и организации различных комиссий, комитетов и обществ,
связанных с наукой, просвещением, транспортом, сельским хозяйством и земледелием.

• Руководил организацией 6 всесоюзных съездов почвоведов, 8 всесоюзных конференций и
совещаний и Международного почвенного конгресса в СССР. С 1931 г. — председатель
Советской секции Международной ассоциации почвоведов.



Автобиография А.А. Ярилова
©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 8. Л.64, 64 об.



Енисейская губерния в атласе Ильина (1871). 
©http://www.etomesto.ru/view.php?map=krasnoyarsk_eniseyskaya-gub
1871&key=1&x=91.540090&y=54.650706

Детство
Родился Арсений Ярилов 25 сентября 1868 г. в селе Медведево Новосёловской волости Минусинского
округа (Енисейская губерния). Был младшим сыном. Отец Арсений Алексеевич — крестьянин
Архангельской губернии переселился в Сибирь, стал купцом. Владел мельницей, затем винокуренным
заводом в Минусинске (умер в 1869 г.) Мать Матрена Никифоровна — крестьянка с низовьев Енисея.
Рано потеряв родителей, Арсений оказался под опекой старшего брата Иродиона, а затем его вдовы
Лидии Осиповны. Большое влияние на ребёнка в детстве оказали Иван Андреевич Карагачев и Николай
Фёдорович Катонов, оба были хакасами и много рассказывал Арсению «о жизни полукочевых туземцев,
об их хозяйстве, о чинимых им препятствиях».
Большую роль в судьбе А.А. Ярилова сыграло знакомство с Николаем Михайловичем Мартьяновым,
другом семьи, который приезжал к ним летом на р. Убей и совершал вместе с Арсением экскурсии по
окрестностям.



Образование
1878 – 1886 гг. Получил среднее образование в мужской гимназии г. Красноярска. Здесь он впервые
проявил свои организаторские способности, "начал свою общественную деятельность". С пятого класса
Арсений стал постоянным организатором гимназических ёлок, игр и занятий с ребятами. Уже учась в
гимназии, Ярилов завёл близкие связи с радикально-демократическим кружком, который был местом
встреч всех проезжавших через Красноярск и живших там ссыльных.

Аттестат зрелости А.А. Ярилова. 1866 г. 
©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 2. Л.4, 4 об.



1885 г. поступил в Императорский Казанский университет на естественное
отделение физико-математического факультета . Был отчислен в 1887 г. за
участие в студенческих волнениях.
1888 г. перешёл на сельскохозяйственное отделение Императорского
Дерптского университета— одного из старейших университетов
Российской империи (сейчас Тартуский университет в Эстонии). В 1892 г.
сдал выпускные экзамены. Преподавание в Дерпте велось на немецком
языке, и все университетские порядки были те же, что и в университетах
Германии. Именно здесь Арсений увлёкся почвоведением.
1893 г. получил степень кандидата сельского хозяйства, защитив работу
«Влияние серной кислоты и купоросов на почву».

Документ о зачеслении А.А. Ярилова в Дерпский
университет. 1888 г. ©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 2. Л.7.

Главное здание Императорского 
Дерптского  университета. ©https://antik-
books.ru/products/imperatorskiy

Квитанции о приеме платы за 
слушание лекций в университете.
1888, 1889, 1891 гг. 
©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 3. Л.63, 65, 
72.



1894—1896 г. учился, вначале в городе Галле, а затем на философском факультете Лейпцигского

университета. В 1894 г. сдал экзамены на степень магистра сельского хозяйства.

1896 г. с отличием защитил диссертацию "Вклад в развитие сельского хозяйства Сибири с особым

вниманием к Минусинскому уезду Енисейской губернии», которая была высоко оценена

профессорами Ф. Ратцелем и В. Кирхнером. Удостоен степени доктора философии. Профессор

Ратцель предложил Ярилову остаться в Германии на должности доцента по географии Восточной

Азии, но Арсений предпочёл вернуться в Сибирь.

Документ, подтверждающий защиту диссертации. 
1896 г. ©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 2. Л.7.

Документ о зачислении А. Ярилова в Лейпцигский 
университет.1894 г. ©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 2. Л.10.



Жена Арсения Арсениевича Ярилова Александра Александровна Кузнецова (1872 – 1949) была
из семьи купцов первой гильдии золотопромышленников, дочерью потомственного почётного
гражданина и впоследствии дворянина. Её дед, Петр Иванович Кузнецов, был общественным
деятелем и городским головой Красноярска (1853 - 1856 гг.), в 1854 г. участвовал в Амурской
экспедиции по установлению границ Русского государства.
Александра Александровна с отличием закончила Бестужевские курсы, была историком,
этнографом, преподавала историю.

Александра Александровна Ярилова (Кузнецова) 
©Семейный архив Е.И. Лыткиной.  



Жена А.А. Ярилова посвятила свою жизнь семье, она была замечательной хозяйкой.
Занималась общественной деятельностью. Была исключительно интеллигентным,
разносторонним и интересным человеком.

Арсений Арсеньевич, Александра 
Александровна с сыном Сашей 
©Семейный архив Е.И. Лыткиной. 

В Мюнхине в 1911 г.  у Яриловых родилась дочь 
Екатерина ©Семейный архив Е.И. Лыткиной.  



Дети А.А. Ярилова - Саша и Катя 
©Семейный архив Е.И. Лыткиной. 

Александра Ярилова с дочерью 
Катей ©Семейный архив Е.И. 
Лыткиной. 



1900-1902 гг. А. А. Ярилов продолжил образование и четыре семестра посещал лекции в Мюнхенском 
университете Людвига-Максимилиана.

Документ  подтверждающий, что А. Ярилов прослушал курсы, 
перечисленные в списке.1902 г. ©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 2. Л.3, Л.3 об.

Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана. 
©https://grant-study.com/institution/myunkhenskiy-
universitet-lyudviga-maksimiliana-ludwig-maximilians-
universitat-munchen



Сибирский период
1896 – 1900 гг. После окончания учебы в Красноярске началась
обширная и разнообразная деятельность А. А. Ярилова как
исследователя, общественного деятеля, педагога и организатора
науки.
Он вступил в местный отдел Российского географического общества,
читал лекции по естествознанию в фельдшерской школе Общества
врачей Енисейской губернии, был избран секретарем Красноярского
отделения Московского общества сельского хозяйства, где сделал
несколько научных докладов.
1897-1899 гг. член губернского статистического комитета. Летом
1897 г. принял участие в экспедиции комитета по изучению
экономики и быта кочевых и оседлых народностей, населяющих
бассейн Южного Енисея и части Чулыма, анализировал их хозяйство. В
результате экспедиционных и исследовательских работ, изучения
архивных материалов А. А. Ярилов издал книгу «Былое и настоящее
сибирских инородцев», которая была издана в двух томах: Т. 1
«Мелецкие инородцы» (1898 г.) , Т. 2 «Кызыльцы и их хозяйство»
(1899 г.) объемом 226 и 382 страниц. Эта книга представляет собой
ценный вклад в экономические и этнографические исследования
народностей Сибири. Среди экономистов и этнологов того времени
был широко распространён взгляд, что «туземцы севера и юга» –
«низшая раса», которая не может выдержать конкуренции с русским
населением и самой природой обречена на вымирание. Ярилов был
категорически не согласен с этим и изложил свое мнение в работе «В
защиту науки и приговорённых к смерти» (1900 г.). «С этого времени,
– писал А.А. Ярилов, – и на всю жизнь я прочно связался с
общественной деятельностью».



Здание Минусинского музея. ©https://xn---8sbahmlpvellw0ag7lzb.xn-
-p1ai/history/

Мемориальная доска на здании Минусинского регионального 
краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова в наши дни. 
Фото А. Дворко.

Музейная деятельность
После смерти своего близкого друга Н. М. Мартьянова, основателя и первого заведующего
естественноисторическим музеем в г. Минусинске, А.А. Ярилов прерывает обучение в Мюнхенском
университете. Он снова возвращается в Сибирь и начинает активно участвовать в общественной
жизни Минусинского округа.
1905 г. Городская дума избирает А.А. Ярилова директором распорядителем Минусинского музея.
1905-1907 гг. А.А. Ярилов всецело посвящает себя обустройству музея. По его инициативе комитет
музея просит Городскую думу переименовать Минусинский местный музей в Минусинский городской
музей им. Н. М. Мартьянова.



1905 г. А.А. Ярилов, как человек, хорошо знающий проблемы инородцев и прекрасно владеющий
хакасским языком, принимает участие в инородческом съезде, состоявшемся в Аскизе.
Он одним из первых использует этноним «хакас» как обобщающий для коренных жителей Хакасии.
Пополняя фонды Минусинского музея, он собирает материалы о хакасах, создает новые экспонаты и
коллекции по истории Хакасии.
Память об Арсении Арсениевиче Ярилове будет увековечена в 2008 г. мемориальной доской на здании
Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории в г. Абакане. В 2005 г. там
организуют научную конференцию «Жизнь и деятельность А.А. Ярилова в Сибири».

Мемориальная доска на здании ГБНУ Хак НИИЯЛИ.
©https://xn--90a6an.xn--80aaac0ct.xn--
p1ai/readers/virtual/532/572/581/590.html

Местные жители. 
©https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MinusinskTatars.jpg



Революционная деятельность
1897 г. А.А. Ярилов лично знакомится с В.И. Лениным в
селе Шушенском, хотя из Казанского университета они
оба были исключены в одно и то же время по одному
делу, пути их до этого не пересекались.
1905-1907 гг. в Минусинске А.А. Ярилов вместе со
ссыльными участвует в создании «Комитета митингов»,
«Союза сибирских инородцев», проводит
пропагандистскую работу. В документах Красноярского
окружного суда сохранилось дело 1906 г. по обвинению
Ярилова в антиправительственной деятельности.
Согласно рапорту 29 декабря 1905 г., на проходившем в
Минусинском городском театре митинге под
председательством А. А. Ярилова раздавались листовки
от «Комитета митингов» под заглавием «Чего хотят
люди, которые ходят с красным флагом». В 1906 г. дело
было прекращено «за недоказанностью преступления со
стороны Ярилова». В июне 1907 г. Ярилов вновь
попадает в поле зрения властей и как политически
неблагонадёжный член местного «Комитета митингов»
подлежит заключению в Минусинский тюремный замок.
Арестовать Ярилова не удалось, из Минусинска он
уезжает в Томск, а оттуда – в Финляндию и Германию
(1907 – 1913 гг.). В Енисейской губернии найти Ярилова
пытались еще до 1911 г. –в «Енисейских губернских
ведомостях» было опубликовано объявление о розыске
доктора философии Арсения Арсеньевича Ярилова,
приметы которого были следующие: «высокого роста,
чистое лицо, крепкого телосложения».

Объявление о розыске Ярилова. 1911 г. ©Архив КГКУ 
ГАКК http://красноярские-архивы.рф/gosudarstvennyi-
arkh/users/articles/689



Документ об отмене уголовного преследования потомственного почетного гражданина А.А. Ярилова. 1913 г. ©Архив ЦМП. 
Ф.2. Оп.36. Д. 8. Л.8, Л.8 об.

1914 г. После прекращения уголовного преследования А.А. Ярилов возвращается в Россию и 
поселяется в Москве. 



Научная и преподавательская деятельность
А. А. Ярилов полностью разделяет представление
В.В. Докучаева о почве, как самостоятельном природном
теле, несмотря на то, что в Германии, где он получил
образование господствовали взгляды на почву или с
геологических или с агрономических позиций. Он
начинает заниматься проблемами генетического
почвоведения, требующими больших познаний в
области биологии, химии, экономики, географии,
геологии, агрономии и проявлять большой интерес к
истории почвоведения.

1900 г. А. А. Ярилов приезжает в С.-Петербург, где
знакомится с учеником и сотрудником В. В. Докучаева,
редактором, начавшим в 1899 г. выпускать журнал
«Почвоведение», П.В. Отоцким.
1901 г. в журнале «Почвоведение» печатает статью
«Педология и ее место среди наук о земле».
1904 -1905 гг. выходит капитальный труд, явившийся
результатом многолетних исследований А. А. Ярилова -
«Педология», в двух томах - «Педология и
агрономия»(Т. 1) и «Место педологии среди наук о
земле» (Т. 2). В нем он не просто излагает историю
науки о почве, но и дает критический обзор всех
направлений в развитии почвоведения, показывает его
взаимосвязь с агрономией, геологией, географией и
биологией и делает вывод о необходимости выделения
педологии, как самостоятельной естественно-научной
дисциплине о земле.



1914 - 1916 гг. читает лекции в Воронежских Высших Женских Сельскохозяйственных курсах.
1916 - 1919 гг. адъюнкт-профессор Воронежского сельскохозяйственного института Императора
Петра I , Секретарь Совета, а затем — заместитель ректора по учебно-научной части.
1918 г. по направлению ректора Воронежского сельскохозяйственного института К. Д. Глинки,
организует специальные курсы в Омском сельскохозяйственном институте.

Программа торжественного открытия Высших Женских 
Сельскохозяйственных курсов. Пункт 5. Актовая речь
проф. А.А. Ярилова.1916 г. ©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 3. Л.90.

Письмо директора Воронежского сельскохозяйственного
Института проф. К.Д. Глинки к адъюнкт-профессору 
А.А. Ярилову. 1917 г. ©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 8. Л.6.

Главное здание Воронежского
сельскохозяйственного института
Императора Петра I. 
©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.4. Д. 23. Л.14.



1919 - 1921 гг. по приглашению С. А. Захарова А.А. Ярилов участвует в организации Кубанского
политехнического института, основанного в 1918 г. в Краснодаре и преподает в нем.
Здесь у А. А. Ярилова в процессе так называемого «ущемления буржуазии» была реквизирована
большая часть имущества, которое так и не было возвращено ему даже после вмешательства В. И.
Ленина, пославшего в Краснодарский губисполком телеграмму: «Прошу вернуть семье Арсения
Ярилова все имущество, платье, белье и другие домашние вещи, реквизированные у него 24 марта.
Подтверждаю, что Ярилов ни по имущественным признакам, ни по идеологии не может быть отнесен к
классу буржуазии. 30 мая 1921 г. Предсовнаркома Ленин».

Уведомление об избрании А.А. Ярилова профессором 
кафедры сельско-хозяйственной экономии 
Кубанского политехнического института. 1919 г. 
©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д.3. Л.86.

Мандат с просьбой оказывать всяческое содействие тов. 
Ярилову в приобретении оборудования для Кубанского 
политехнического института. 1920 г. ©Архив ЦМП. Ф.2. 
Оп.36. Д.1. Л.15.

Пропуск для возвращения из 
командировки в Краснодар.
1921 г. ©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. 
Д.3. Л.86.



Семья Яриловых в 20-е годы. ©Семейный архив Е.И. Лыткиной.  



Московский период жизни
1921 - 1924 гг. профессор Высших Голицынских курсов в Москве.
Женские сельскохозяйственные курсы были учреждены в Москве в 1908 г., княгиней С. К.
Голицыной и профессорами Д. Н. Прянишниковым, Г. М. Турским, А. Г. Дояренко и другими. В
конце 1919 г. курсы влились в состав факультета общественных наук Московского
университета; в 1922 г. они вошли в состав Петровской (Тимирязевской) сельскохозяйственной
академии.

Уведомления о том, что А.А. Ярилов избран профессором высших Голицынских
сельскохозяйственных курсов для чтения курса «Сельскохозяйственной 
экономии» на  одноименной кафедре. 1920 г. ©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 3. Л.82.



1921 -1941 гг. А.А. Ярилов читает курс «История Агрохимии», а затем «История 
Почвоведения» в Московском государственном университете.
С 1922 г. сотрудник НИИ Почвоведения при физико-математическом факультете МГУ 
Член ученого совета Почвенного института Академии наук.
Член оргбюро Всесоюзного общества почвоведов Академии Наук.

Удостоверение А.А. Ярилова – сотрудника НИИ Почвоведения
при физико-математическом факультете МГУ. 1928 г.
©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 1. Л.25.

Уведомление профессору А.А. Ярилову о занесении в план 
преподавания на физико-математическом факультете МГУ
заявленного им курса «История агрохимии». 1921 г.
©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 1. Л.22.



Удостоверение выданное А.А. Ярилову 
Центральным Агрономическим управлением 
НКПС. 1922 г. ©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 1. Л.19

Хроника общественной деятельности

 Председатель бюро по изучению Северных железных дорог при Народном комиссариате путей

сообщения (НКПС)

 Секретарь, затем заместитель председателя научной комиссии научно-технического отдела

Высшего совета народного хозяйства и председатель её сельскохозяйственной секции (НТО ВСНХ)

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 1 Здание научно-технического отдела ВСНХ. 
1925–26 гг. Фото: Родин А. Ф. «Деловая улица большого города». М.,1926.
© https://topos.memo.ru/en/node/511



 Председатель Бюро съездов по изучению производительных сил СССР при Госплане (1923-1930),

зам. председателя секции Севера

 Основатель и директор Государственного колонизационного института для изучения советских

окраин в целях их освоения (Госколонит)

 Основатель и заведующий Лосиноостровской лабораторией по изучению района

 Создатель Всесоюзной ассоциации работников науки и техники для содействия

социалистическому строительству в СССР (ВАРНИТСО), руководитель ее сельскохозяйственной

секцией

Удостоверение служащего Госплана СССР
А.А. Ярилова. 1930 г. ©Архив ЦМП. Ф.2. 
Оп.36. Д. 1. Л.16а.

Мандат председателя Бюро съездов Госплана 
тов. Ярилова А.А.  для выступления с докладом 
«О производстве новых гидрографических 
работ» на заседании Административно-
финансовой комиссии СНК СССР. 1925 г. 
©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 1. Л.18.

Командировочное удостоверение   Директора 
Государственного Колонизационного НИИ 
проф. А.А. Ярилова. 1923 г. ©Архив ЦМП. Ф.2. 
Оп.36. Д. 1. Л.20.



А.А. Ярилов среди делегатов I Всесоюзной конференции по планированию 
научно-исследовательской работы. 6-11 апреля 1931 г. ©Архив ЦМП. Ф.2. 
Оп.36. Д. 3. Л.6С 1921 года участвовал в работе:

 Ученого комитета ЦИК СССР

 Главпрофобра Наркомпроса

 Главнауки

 Комиссии транссибирского воздухоплавания при СНК СССР

 Комитета по заповедникам при Президиуме ВЦИК

 Народного комиссариата земледелия

 Народного комиссариата путей сообщения

 Народного комиссариата просвещения

 Московского общества сельского хозяйства

 Центрального бюро секции научных работников

 Центральном бюро краеведения, руководил ее сельскохозяйственной секцией

Карточка участника Московской
Комиссии по улучшению быта ученых. 
1921 г. ©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 1. Л.15.



А.А. Ярилов стоял в центре организации почвоведения как науки
С 1900 г. член редакции журнала «Почвоведение», 1911-1917 гг. соредактор журнала,
1923- 1937 гг. - редактор, 1937-1948 гг. соредактор.
1914 -1917 гг. редактор научно-информационного журнала «Русский почвовед».
1924 -1930 гг. редактор общественно-профессионального журнала «Бюллетень почвоведа».
Член редакции изданий «ВАРНИТСО», «Фронт Науки и Техники» и других.
Редактор трудов всех российских и международных съездов и конференций
почвоведов.



Из автобиографии А.А. Ярилова (1932 г.): « Общее количество научных работ: 10 книг,
150 статей и докладов, несколько сот рецензий, заметок, некрологов и пр. Всего около 5000 печатных
страниц, не считая десятков статей в газетах «Правда», «Известия» и прочих. Только в журнале
«Почвоведение» им было напечатано 86 работ.

А.А. Ярилов впервые проследил историю развития науки о почве от первого почвоведа древности до
ХХ века. Он написал целую серию очерков о почвоведах античной Греции, о Ю. Г. Валлериусе, К.
Линнее, Г. Дэви, Ю. Либихе, А.П. Фаллу, М. Петтенкофере, Ч. Дарвине, об истоках науки о почве в
России, о М.В. Ломоносове, В.В. Докучаеве, А.Н. Сабанине, В.Р. Вильямсе и многих других, о своих
современниках, зарубежных почвоведах К.Ф. Марбуте, И. Зигмонде, Э. Раммане и других.

Благодарность А.А. Ярилову за переданные им 14 оттисков трудов в Публичную
библиотеку им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в г. Ленинграде. 1940 г. 
©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 3. Л.71.



1925 -1927 гг. организатор участия советских почвоведов в I Международном конгрессе почвоведов
в Вашингтоне, секретарь делегации. Один из 5 почвоведов-докучаевцев портреты которых, по
решению VI Всесоюзного съезда почвоведов, демонстрировались на выставке съезда в США.
.

Ярилов среди участников советской 
делегации на I  Международном 
Конгрессе почвоведов в Вашингтоне. 
1927 г. ©Архив ЦМП. Ф.1. Оп.1. Д. 1. Л.1.;
Ф.2. Оп.36. Д. 3. Л.3.

Документ на выезд в США. Рекомендации  на 
выезд дали  проф. G. Lippman из Вашингтона 
и проф. Schucht из Берлина. 1927 г. ©Архив 
ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 1. Л.4, 4 об.



Участники  III  Международного Конгресса почвоведов 
Шухт, Миклашевский, Ярилов, Краузер, Джеко в 
Кембридже. 1935 г. ©Архив ЦМП. Ф.1. Оп.1. Д. 3. Л.5.

1929 - 1930 гг. председатель Всесоюзного оргкомитета по созыву II Международного конгресса
почвоведов в Москве - Ленинграде.
С 1930 г. вице-президент Международной ассоциации почвоведов.
С 1931 г. председатель советской секции Международной ассоциации почвоведов, организованной при
учёном комитете ЦИК СССР по предложению В. В. Куйбышева.
1935 г. председатель делегации от СССР на III Международном конгрессе почвоведов в Оксфорде
(Великобритания).

А. А. Ярилов проделал огромную работу по объединению почвоведов СССР.
Под его руководством было организовано 6 всесоюзных съездов почвоведов, 8 всесоюзных
конференций и совещаний

Участники Международной почвенной конференции 
Германия-Венгрия.В 1 ряду в центре А.А. Ярилов, Э.А. 
Митчерлих, Д.Н. Прянишников. С.П. Кравков – 2 -й справа. 1929 
г. ©Семейный архив Е.И. Лыткиной. 



Уведомление о награждении дипломом 
Чешской сельскохозяйственной академии.
1931 г. ©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 8. Л.5. Диплом об избрании А.А. Ярилова за заслуги в 

сельском хозяйстве членом-корреспондентом 
Чешской сельскохозяйственной академии. 1930 г. 
©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 8. Л.69.

С 1930 г. А. А. Ярилов иностранный член Чехословатской сельскохозяйственной академии наук.
Почетный член Бурято-Монгольского ученого общества. 



Скончался А. А. Ярилов 13 марта 1948 г. в Москве в возрасте 80 лет. 
Телеграммы и письма с соболезнованиями поступали со всех уголков 
страны от многочисленных друзей, коллег и организаций.
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (1 уч. 46 ряд), рядом с ним похоронены его 
близкие: Александра Александровна Ярилова (1872-1949) - жена; Екатерина Арсениевна 
Ярилова (1911-2000) - дочь, специалист в области минералогии и микроморфологии почв, один из 
основателей отечественной микроморфологии, кандидат геолого-минералогических наук; Соломон 
Исаевич Перлин (1912-2007) - муж дочери Е.А. Яриловой, кандидат геолого-минералогических наук, один 
из авторов исследования, посвящённого жизни и творчеству эколога Л.Г. Раменского; Александр 
Соломонович Перлин (1940-1976) -внук, Лидия Соломоновна Ярилова (1947-1921) -внучка, доцент 
кафедры математического моделирования Института гуманитарного образования и информационных 
технологий. Сын Александр Арсениевич Ярилов пропал в 1918 г.

©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 8. Л.32.34,35,37,39,40,41.



«А.А. Ярилов принадлежал к той славной плеяде
русских почвоведов, к той могучей их кучке,
которая устанавливала принципы построения
почвенной науки, намечала пути её развития и
воспитывала многочисленные кадры почвоведов.
Большинство их, ныне работающих в СССР,
считает себя учениками А.А. Ярилова. Никто не
может сравниться с ним по его общественно-
организационной работе в обществе советских
почвоведов. Он много трудился на пользу нашей
Родины, и почвоведы всегда будут с
благодарностью вспоминать о нем» - из
некролога в журнале «Почвоведение», под которым
подписались 27 ведущих почвоведов СССР, включая
академиков Л. И. Прасолова, Б. Б. Полынова, Д. Н.
Прянишникова, чл. корр. И.П. Герасимова и И. В.
Тюрина.

Арсений Арсениевич 
ЯРИЛОВ 

©Архив ЦМП. Ф.2. Оп.36. Д. 3. Л.1.


