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ЖИ В А Я  П АМ ЯТЬ  С ЕР ДЦ А  

Память — это медная доска, 
покрытая буквами, которые время 
незаметно сглаживает, если порой 
не возобновляет их резцом. 

Д. Локк 

Мой друг и товарищ по учебе в Кубанском сельскохозяй-

ственном институте и аспирантуре Всесоюзного научно-

исследовательского института риса, академик Российской ака-

демии наук А.Х. Шеуджен подготовил к печати очередной труд 

под названием «Частицы их знаний искрятся в каждом из нас». 

В этом издании он представил свои воспоминания и краткие 

библиографические очерки практически обо всех преподавате-

лях, которые в период 1972-1977 гг. учили нас, студентов агро-

номического факультета.  

Книга Асхада Хазретовича всколыхнула пласты моей па-

мяти, заставив заново пережить годы учебы, вспомнить тех лю-

дей, которые передавали нам свои знания и готовили не только 

специалистов в одной из самых мирных и важных профессий на 

земле – агрономов, но и старались, по крылатому выражению 

Н.А. Некрасова, привить нам разумное, доброе, вечное. 

Кто был студентом, у того навсегда останутся в памяти 

этот счастливый период и непередаваемое чувство молодости, 

пора обретения профессиональных знаний, верных друзей, по-

иска своего места в жизни. Но проходит время и за суетой жиз-

ни начинают забываться какие-то давно прошедшие события, 

ощущения, имена. Забывание – одна из основных функций па-

мяти. Учеными доказано, что большинству людей свойственно 

запоминать наиболее приятные и желанные моменты. Хотя 

встречаются и исключения – отдельные индивидуумы, которые 

хорошо помнят плохое и плохо помнят хорошее. 
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Польский философ Тадеуш Котарбиньский говорил: «Про-

шлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего». К этому 

изречению я бы добавил: и будет частью будущего. Хочется 

надеяться, что эта книга, посвящённая нашему поколению, будет 

интересна студентам, которые сейчас обучаются в Кубанском 

государственном аграрном университете им. И.Т.Трубилина, и 

тем, кто будет учиться в будущем. Ведь знание истории своей 

альма матер так же важно, как и знание истории своего рода. 

Академик А.Х. Шеуджен иногда говорит, что основной 

инструмент для него – ручка. Это действительно так. Как масте-

рок для каменщика, так и ручка для Асхада Хазретовича являет-

ся инструментом, которым он возвел образный памятник, на ко-

тором достоверно и рельефно отражен отдельный период исто-

рии агрономического факультета Кубанского государственного 

аграрного университета в лицах его преподавателей и студен-

тов. Книга «Частицы их знаний искрятся в каждом из нас» – 

дань памяти своим учителям, сделанная одним из лучших уче-

ников от имени тысяч студентов.  

Как человек высоких нравственных устоев, А.Х. Шеуджен 

во всех своих трудах исторического или публицистического ха-

рактера склонен видеть и отмечать в людях, прежде всего, поло-

жительные качества. Он всегда подчеркивает достоинства чело-

века: личные и профессиональные. Может быть, кто-то скажет, 

что А.Х. Шеуджен описывает только светлую сторону «луны», не 

заходя на ее темную половину. Но это основа его мировоззрения, 

и, как показывает время, она не подвержена никакой конъюнкту-

ре. Такая жизненная позиция вполне созвучна с мнением первого 

наркома просвещения РСФСР академика АН СССР А.В. Луна-

чарского, который говорил: «Педагог – это тот человек, кото-

рый должен передать новому поколению все ценные накопления 

веков и не передать предрассудков, пороков и болезней». 

К сожалению, сейчас очень модно быть «черным копате-

лем», отыскивающим только негативные моменты в жизни из-

вестных личностей нашей страны для поднятия или ловли, как 

сейчас говорят, «хайпа». Сколько грязи в последнее время с 

просторов интернета выливается на Александра Невского и 
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И.В. Сталина, А.С. Пушкина и Ю.М. Лермонтова, А.П. Чехова и 

Л.Н. Толстого и очень многих других политических и культур-

ных деятелей России. Но как бы ни выпячивались выдуманные 

или реальные негативные моменты их жизни, в памяти потом-

ков навсегда останутся А. Невский и И.В. Сталин победителями 

врагов России, А.С. Пушкин и Ю.М. Лермонтов – гениальными 

поэтами, а А.П. Чехов и Л.Н. Толстой – великими писателями.  

Известный кабардинский поэт А.М. Бицуев написал очень 

пронзительные строки, говорящие о том, что добро и зло, позитив 

и негатив, удача и зависть всегда идут рядом. Настоящему челове-

ку необходимо уметь их разделять и верить в силу светлого начала: 

Пока тебя враги не оставляют, 

Пока для них ты чем-то не хорош,  

Подножки ставят, имя затирают,  

Не унывай, ты правильно живешь. 

Держись, мой брат, среди удушья сплетен, 

Ты жёстче стой средь этой суеты. 

Не по нутру им то, что путь твой светел, 

Дела твои и помыслы чисты. 

Когда идешь достойною дорогой, 

Когда мечта высокая зовет, 

Нелишне знать, что в жизни этой строгой 

Коварства яд, тебя не обойдет. 

К несчастью, жизнь еще не опровергла 

Мудрейшего, который нам изрек, 

Что счастье и удачу человека 

Всегда пронзает завести клинок. 

Советский политический деятель М.И. Калинин говорил: 

«Учитель работает над самой ответственной задачей — он 

формирует человека. Педагог — это инженер человеческих 

душ». Оглядываясь на свое студенческое прошлое, я, как и мно-

гие поколения агрофаковцев КСХИ, понимаю – наши педагоги 

были хорошими инженерами. И мы искренне благодарны им за 

переданный нам необходимый набор знаний, который потом 

пополнялся и реализовывался в реальных делах. 

За 5 лет учебы мы сдали экзамены и зачеты по 54 предме-

там. Безусловно, все дисциплины, которые нам преподавались, 
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были разными: от специальных, обучающих нас профессии, до 

общественно-политических, формировавших наше мировоззре-

ние и кругозор. К.А. Тимирязев утверждал, что надо знать обо 

всем понемножку, но все о немногом. Так нас учили и наши пе-

дагоги: не за страх, а за совесть. 

На основе большой архивной работы Асхад Хазретович в 

своей книге отразил жизненный путь более сотни преподавате-

лей. Говоря военным языком, это всего рота. Но через их руки 

прошли тысячи студентов только агрономического факультета. 

А это уже целая армия специалистов, которые ежедневно ведут 

битву за урожай на полях нашей страны и обеспечивают ее про-

довольственную безопасность. А значит, в каждом выращенном 

зернышке есть и маленькая частица души наших педагогов, ко-

торые смогли передать своим ученикам научные основы сель-

скохозяйственного производства. Основатель Дзю-До Дзигоро 

Кано говорил: «Учение одного добродетельного человека спо-

собно повлиять на многих; то, что было хорошо усвоено одним 

поколением, будет передано сотням поколений».  

Именно этого принципа старается придерживаться и А.Х. 

Шеуджен. Какое-то время назад мы с Асхадом Хазретовичем 

вспоминали годы совместной учебы в Кубанском сельскохозяй-

ственном институте и аспирантуре Всесоюзного НИИ риса под 

руководством одного и того же человека – академика Е.П. Але-

шина. И в непринужденной беседе я спросил у него: «Ты профес-

сор, доктор биологических наук, академик Российской академии 

наук, Герой труда Кубани, автор почти 1,5 тыс. научных трудов и 

20 патентов на изобретения, т.е. весьма заслуженный и уважае-

мый человек. Все ли задуманное в жизни пошло по намеченному 

сценарию или что-то не сбылось?». Асхад на мгновение задумал-

ся и ответил: «Конечно, нет. Жизнь сама вносила корректировку 

в мои планы, и, причем, весьма существенные». Какие именно, 

пояснять он не стал, как говорится, культурно ушел от прямого 

ответа. Я попытался в ненавязчивой форме еще раз уточнить, ка-

кие замыслы не удалось осуществить и есть ли еще непокоренные 

вершины. Ответ последовал лишь на вторую часть вопроса и был 

философским: «Поживем – увидим. Время все покажет». Он 



7 

быстро переключился на другую тему. И я понял, что благодаря 

неуемной энергии и трудолюбию академика А.Х. Шеуджена нас 

ждут еще встречи с новыми важными и благородными трудами 

этого человека. Поистине прав был великий китайский философ 

Конфуций, утверждая: «Кто постигает новое, лелея старое, тот 

может быть учителем». Мое предположение подтверждается не-

давно вышедшими фундаментальными трудами моего друга 

«Страницы жизни» (Майкоп, 2020. – 662 с.), «Иван Тимофеевич 

Трубилин» (Майкоп, 2021. –202 с.) и готовящейся к печати новой 

книгой «Частицы их знаний искрятся в каждом из нас», рукопись 

которой лежит на моем письменном столе.  

 

Е.В. Алексеенко, 
действительный государственный советник 

Краснодарского края I класса,  

кандидат сельскохозяйственных наук, 

выпускник Кубанского СХИ.  
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В ВЕ ДЕН И Е  

Сказанное и произнесенное 
слово скрывается в бездне и исче-
зает навсегда. Написанное и воз-
веденное остается в воспомина-
ниях и существует вечно. 

Еврипид (ок. 480–406 гг. до н. э.) 

Каждое событие в настоя-
щем рождается из прошлого и яв-
ляется отцом будущего... вечная 
цепь не может быть ни порвана, 
ни запутана. 

Вольтер (1694–1778) 

В жизни каждого человека есть вехи, которые остаются в 

сознании как знаменательные и важные. В моей жизни одной из 

них являются студенческие годы – наиболее запоминающийся 

этап жизни. Именно в этот период, овладевая азами выбранной 

профессии, ты формируешься как личность. Естественно, ре-

зультат определяется многими факторами: природными данны-

ми, как сказали бы генетики – генотипом, воспитанием, прила-

гаемыми усилиями и, безусловно, учителями как школьными, 

так и университетскими, которые тебя готовят к жизни и из-

бранной специальности. Эта книга – дань уважения и благодар-

ности моим учителям – преподавателям Кубанского сельскохо-

зяйственного института, у которых я учился в период 1972–

1977 гг. на агрономическом факультете. 

Учитель... Как много это слово значит в нашей жизни! 

Сколькими своими взлетами и достижениями мы обязаны нашим 

дорогим учителям. Их дела не вмещаются в одну человеческую 

жизнь. Они передаются потомкам и живут в сердцах последующих 

поколений. Имена учителей, давших своим питомцам «путевку в 

жизнь», навсегда остаются в их памяти. Талантливый советский и 

российский поэт Андрей Дмитриевич Дементьев посвятил им за-

мечательное стихотворение «Не смейте забывать учителей»: 
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Не смейте забывать учителей. 

Они о нас тревожатся и помнят. 

И в тишине задумавшихся комнат 

Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч нечастых. 

И, сколько бы ни миновало лет, 

Слагается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 

А мы порой так равнодушны к ним: 

Под Новый год не шлём им поздравлений. 

А в суете иль попросту из лени 

Не пишем, не заходим, не звоним. 

Они нас ждут. Они следят за нами 

И радуются всякий раз за тех, 

Кто снова где-то выдержал экзамен 

На мужество, на честность, на успех. 

Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия. 

Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей! 

Мои учителя в Кубанском сельскохозяйственном институте 

вложили в меня свои «знания и душу», оставили неизгладимый 

след в моей жизни. Несмотря на различие преподаваемых дисци-

плин, все они работали на конечный итог – подготовку высоко-

квалифицированного специалиста для народного хозяйства стра-

ны и воспитание достойного гражданина нашей Родины. 

В этой книге я пишу обо всех преподавателях, учивших 

меня избранной специальности. Такой подход продиктован же-

ланием сохранить для будущих поколений образы наших доро-

гих учителей, передавших нам свои знания. Мы им пожизненно 

благодарны. С высоты прожитых лет низко кланяюсь им и гово-

рю слова искренней благодарности за науку и воспитание. 

Свои лекции известный российский ученый, профессор 

В.М. Иванов начинал всегда такими словами: «Уважаемые студен-

ты, наша подрастающая смена! Если вы вошли в аудиторию, где 

висят портреты видных ученых и у вас не возникает естественный 
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вопрос «Кто они?», то это тревожный сигнал, предупреждающий, 

что вы можете вырасти «Иванами, не помнящими родства».  

Недопустимо студенту агрономической специальности 

сельскохозяйственного вуза не знать истории развития агроно-

мии и конкретной ведущей научной дисциплины. Не зная про-

шлого, нельзя правильно сориентироваться с выбором направ-

ления развития в настоящем и, тем более, наметить путь про-

движения вперед в будущем. 

В заключение хочу высказать надежду, что мои воспомина-

ния объединятся с другими и сольются для потомков в полновод-

ную историческую реку о прошлом. Ведь без прошлого нет будущего.  
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1  Н АШ А  A LM A  M A T ER  

Высшие учебные заведения 
принято называть alma mater. 
Это повелось с тех времен, когда 
студенческие поселения были рас-
положены компактно, обеспечи-
вая максимум удобств для сту-
дентов. Учащихся ничто не от-
рывало от учебы: ни плохая пого-
да, ни забота о хлебе насущном. 
Своего рода монастырь, но с уни-
кальным уставом.  

Николай Штефан 

Студенческие годы – самые 
счастливые для тех, кто стре-
мится к знаниям, кто приложит 
много труда и усилий для освоения 
избранной специальности.  

И.Т. Трубилин 

Становление высшей сельскохозяйственной школы на Ку-

бани связано с созданием в 1918 г. одноименного факультета в 

составе Северо-Кавказского политехнического института.  

Учитывая исключительное значение подготовки специа-

листов с высшим образованием для сельского хозяйства Кубани 

Президиум Кубано-Черноморского областного исполнительного 

комитета Совета рабочих, казачьих, красноармейских, крестьян-

ских и горских депутатов под председательством Яна Василье-

вича Полуяна 5 сентября 1921 г. вынес постановление об орга-

низации на базе сельскохозяйственного факультета Кубанского 

политехнического института – Кубанского сельскохозяйствен-

ного института (ГАКК, ф. «Кубано-Черноморский областной 

отдел управления», протокол № 76). После выделения сельско-

хозяйственного факультета из состава Кубанского политехниче-

ского института последний 15 марта 1922 г. был закрыт и на его 

базе организован Кубанский индустриальный техникум. Таким 

образом, Кубанский сельскохозяйственный институт (ныне Ку-

банский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина) является прямым и единственным приемником Се-

веро-Кавказского политехнического института, отсчитывающий 

свое начало от 16 июня 1918 г.  
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Кубанский государственный аграрный университет сего-

дня является самым крупным сельскохозяйственным вузом Юга 

России, входит в первую тройку среди 56 сельскохозяйственных 

вузов страны. Здесь готовят кадры не только для нашей страны, 

но и далеко за его пределами. «Кубанский государственный аг-

рарный университет, – пишет ректор А.И. Трубилин, – вуз с бо-

гатейшей историей, высоким уровнем образовательной деятель-

ности и огромным научным потенциалом. Фундаментальность 

научной исследовательской деятельности, сложившиеся истори-

ческие традиции преподавания и мощная инновационная инфра-

структура вуза сделали его крупнейшим образовательным и 

структурным центром региона с динамичными внутренними и 

внешними связями. Сегодня ведущий аграрный вуз России спо-

собен удовлетворить потребности страны в высокопрофессио-

нальных специалистах международного уровня. Научный по-

тенциал Кубанского ГАУ активно позиционируется на престиж-

ных российских и международных выставках и конкурсах. Уни-

верситет на протяжении десятилетий оказывает значимое влия-

ние на развитие аграрного образования и науки как в регионе, 

так и в стране. Стремление не только идти в ногу со временем, 

но и опережать его запросы, систематически совершенствовать 

учебный процесс и научную деятельность – главные черты, при-

сущие повседневной жизни многотысячного коллектива сотруд-

ников и студентов нашего славного учебного заведения».  

В 1972 г., в год моего поступления в Кубанский сельско-

хозяйственный институт, он насчитывал 14 факультетов: 1) аг-

рономический; 2) агрохимии и почвоведения; 3) плодоовоще-

водства и виноградарства; 4) защиты растений; 5) тропического 

и субтропического сельского хозяйства; 6) зоотехнический; 7) 

механизации сельского хозяйства; 8) электрификации сельского 

хозяйства; 9) гидромелиоративный; 10) экономический; 11) за-

очного обучения; 12) подготовки граждан зарубежных стран; 

13) повышения квалификации специалистов сельского хозяй-

ства; 14) общественных профессий. Кроме того, работало подго-

товительное отделение для молодежи, поступающей в институт. 

В Кубанском сельскохозяйственном институте в то время была 
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71 кафедра, обучались 10200 студентов по 16 специальностям. 

Их воспитанием занимались 36 профессоров и докторов наук, 

234 доцента и кандидата наук. 

 За годы моей армейской службы решение продолжить уче-

бу по агрономической специальности выкристаллизовалось и 

окончательно окрепло. Не теряя драгоценного времени, быстро 

собрал все необходимые документы и сдал их в приемную ко-

миссию Кубанского сельскохозяйственного института на агроно-

мический факультет. Попытка оказалась удачной. Биологию, фи-

зику и химию, являющиеся профилирующими предметами на 

этом факультете, сдал на «отлично», а средний балл в аттестате 

составлял 4,5, что было сверхдостаточным для поступления. Из 

20 возможных – 19,5 балла, конечно, были очень высоким пока-

зателем. Был очень рад, став студентом. Огромное спасибо учи-

телям Эдепсукайской средней школы № 12, высокий профессио-

нализм и педагогический талант которых помогли мне успешно 

сдать вступительные экзамены в институт. Особую благодар-

ность хочу выразить Ашинову Казбеку Юсуфовичу, Берзеговой 

Соне Кунчуковне, Набоковой Нуре Махмудовне, Зыкову Юрию 

Александровичу, Зыковой Прасковье Григорьевне, Жане Разиет 

Салиховне, Озерову Игорю Августовичу, Тугуз Щелехан Айде-

мировне, Тешевой Ольге Магометовне и Тугуз Мариет Айте-

чевне. Их имена не должны кануть в Лету. Помнится, это столь 

важное для меня событие даже нашло освещение в многотиражке 

«Кубанский сельхозинститут» от 1 сентября 1972 г.: «В этом году 

желающими поступить на агрономический факультет Кубанского 

сельскохозяйственного института было подано 342 заявления. На 

одно место претендовали по два человека. Среди них 94 – те, кто 

проработал на предприятиях, в колхозах, совхозах более двух лет, 

т.е. имеющие опыт практической работы. Более 40 первокурсни-

ков агрономического факультета демобилизовались из рядов Со-

ветской армии зимой и весной этого года. Прямо из армии при-

шли в приемную комиссию с заявлением Асхад Шеуджен, Григо-

рий Чуб, Владимир Строилов, Владимир Пиненжик…».  

На агрофаке было сформировано 8 групп: на первом потоке 

– две группы агрономов широкого профиля и столько же агрономов 
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40 лет спустя. Выпускники 1969 г. Эдепсукайской средней школы: 
Асланбеч Цику, Аминет Наток, Асхад Шеуджен, Шумаф Цику с 

директором школы Казбеком Юсуфовичем Ашиновым (4-й справа).  
г. Адыгейск, 6.06.2009 г. 

 

 

50 лет спустя: встреча выпускников 1969 г. Эдепсукайской 
средней школы: Асланбеч Цику, Роза Цику, Фатимет Укол, Римма 

Цику, Асхад Шеуджен, Аминет Наток, Светлана Пшипий, Рая 
Четыз, Харет Цику с классным руководителем Марет Айтечевной 

Тугуз (5-я справа). г. Адыгейск, 1.06.2019 г. 
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На военных сборах. Майкоп, 1977 г. 
 

 

 

5 лет после окончания КСХИ. Группа АР-58. 
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30 лет спустя после окончания Кубанского СХИ 
 

 

Юлия Тихоновна Аистова с выпускниками агрономического факультета 

КСХИ 1977 г. Краснодар, 2007 г. 
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Выпускники КСХИ 1977 г. Асхад Шеуджен и Олег Юкин через 42 г.  

после начала трудовой деятельности в  Тульской области 
 

 

Е.В. Алексеенко, А.Х. Шеуджен, Л.С. Грязева, Л.В. Бардак, Т.Н. Бондарева, 
Н.И. Бардак, К.И. Трегубова, В.В. Грязев. г. Геленджик 25.01.2020 г. 
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по табаководству, на втором потоке также по две группы агроно-

мов по орошаемому земледелию и рисоводству. Я оказался во 

втором потоке в четвертой группе агрономов-рисоводов. В нашей 

группе АР-18 было 26 студентов: Бардак Николай (староста), 

Барчо Алий (профорг), Шеуджен Асхад (комсорг), Бятец Борис, 

Пилюк Любовь, Титко Анатолий, Грязев Виктор, Трегубова 

Клавдия, Схашок Аслан, Алексеенко Евгений, Пугачева Вален-

тина, Сердюков Александр, Шостак Людмила, Белимготов Заур-

бий, Снопова Наталья, Гаран Валентин, Харченко Александр, Ка-

лакуток Шихам, Уджухо Кемал, Шевцов Николай, Смирнов Ни-

колай, Редька Галина, Ивачев Валерий, Олиференко Николай, 

Пехотин Михаил и Промогайбо Виктор. В процессе учебы по са-

мым разным причинам из нашей группы ушло 7 студентов и при-

бавился один – Ерохин Вячеслав. 

С первых же дней обучения в Кубанском СХИ будущая 

профессия ученого-агронома захватила меня целиком. Быстро и 

легко осваивал весь учебный материал. Общеобразовательные 

дисциплины: история, химия и физика, входившие в учебную 

программу, не создавали для меня практически никаких про-

блем и не занимали много времени. Знания, полученные в шко-

ле, а также углубленная самоподготовка по вузовским учебни-

кам во время службы в армии позволяли значительно сократить 

время на усвоение программы по этим предметам. К сожалению, 

того нельзя было сказать о ботанике и генетике, хотя и их мы 

проходили в школе. Вузовская программа по этим предметам 

была настолько глубже школьной, что приходилось использо-

вать на них все сэкономленное время. 

Число учебных дисциплин стремительно росло с каждым 

семестром. Любой из этих предметов давал нам новую информа-

цию, но наибольший интерес вызывали агрохимия, микробиоло-

гия, почвоведение, физиология и биохимия растений, являющие-

ся, по сути, фундаментом агрономии. И намного позже, когда мы 

приступили к изучению земледелия, растениеводства, сельскохо-

зяйственных машин, интерес к вышеназванным учебным предме-

там не угасал. Хотя экзамены по этим дисциплинам были уже 

позади, но я старался приобрести всю новую научную и учебную 
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литературу по агрохимии, почвоведению, физиологии и биохи-

мии растений и жадно ее поглощал. Конечно, тогда я не мог и 

предполагать, что интерес к этим предметам сохранится у меня 

навсегда и станет делом всей моей жизни. Но все это было потом. 

Уже в студенческие годы много внимания уделял практи-

ческому применению полученных знаний. Ведь теоретическая 

подготовка – одно, а практика – это совсем другое. Поэтому я 

старался ознакомиться со всеми тонкостями агрономического 

дела не только в учебной аудитории, но и в производственных 

условиях. В полной мере такая возможность представилась нам, 

студентам, на четвертом курсе в период производственной прак-

тики в учебном хозяйстве Кубанского СХИ «Кубань», где нас 

ежегодно привлекали к сельскохозяйственным работам.  

В период производственной практики приобщился к рабо-

те проблемной лаборатории кафедры физиологии и биохимии 

растений Кубанского сельскохозяйственного института. Шел 

1976 г. я проходил преддипломную 6-ти месячную практику в 

совхозе «Путь Ильича» Теучежского района Республики Ады-

гея; работал агрономом 2-го отделения хозяйства. Рабочий день 

у нас начинался с утренней планерки, которую проводил управ-

ляющий Гилим Хамедович Хуаде. На одной из таких планерок 

зазвонил телефон. После телефонного разговора управляющий 

срочно отправил меня к главному агроному – Чериму Аюбовичу 

Тхагапсо. Через 15-20 минут я был уже у его кабинета. Открыв 

двери, я увидел мужчину лет сорока симпатичной внешности. 

Извинившись, хотел уйти, но «хозяин» пригласил войти, доба-

вив, что ожидают меня. Черим Аюбович представил мне своего 

гостя. Им оказался кандидат биологических наук Аслан Хусено-

вич Хуратов – старший научный сотрудник проблемной лабора-

тории кафедры физиологии и биохимии растений Кубанского 

сельхозинститута. Аслан Хусенович уточнил у меня, на какой 

кафедре выполняю дипломную работу, и по согласованию с за-

ведующим, профессором Авраамом Павловичем Джулаем, спу-

стя пару дней предложил для ее выполнения свой опыт. Как по-

том выяснилось, он со своими коллегами в хозяйстве испытывал 

удобрения на основе продуктов гидролиза лигнина на посевах 
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риса. Это для меня было большой честью, с другой стороны – 

налагало определенную ответственность. Так, волей судьбы, 

именно в период прохождения производственной практики в 

совхозе «Путь Ильича» я приобщился к работе проблемной ла-

боратории кафедры физиологии и биохимии растений, которую 

возглавлял профессор Евгений Павлович Алешин.  

Как одну из самых дорогих реликвий, относящихся к са-

мому началу моей научно-исследовательской деятельности, 

храню характеристику, заверенную директором совхоза Байзе-

том Мыхамчериевичем Пчегатлуком, секретарем парткома Те-

учежем Сафербиевичем Гусаруком и главным агрономом Чери-

мом Аюбовичем Тхагапсо, в которой, в частности, говорится: 

«Шеуджен Асхад Хазретович проходил организационно-

агрономическую практику в совхозе «Путь Ильича» с 29 апреля 

по 25 сентября 1976 г. С первых дней производственной практи-

ки он активно включился в трудовую жизнь коллектива. 

Тов. А.Х. Шеуджен выполнял обязанности агронома отделения, 

принимал активное участие в посеве яровых и пожнивных куль-

тур, комплектовании звеньев и агрегатов на период уборки зер-

новых, при силосовании, вспашке под посев озимых культур. 

Принимал участие в подготовке посевного материала под уро-

жай 1977 г., следил за ходом уборки зерновых культур, за каче-

ством ее проведения. Кроме того, он принимал активное участие 

в научно-исследовательской хоздоговорной работе, проводимой 

в хозяйстве старшим научным сотрудником кафедры проблем-

ной физиологии и биохимии растений Кубанского СХИ Асла-

ном Хусеновичем Хуратовым». 

Нас, студентов, всегда удивляла высокая техническая 

оснащенность лабораторий, аудиторий, опытной базы, библио-

теки и учебных музеев института. С первого дня мы обратили 

внимание и на прекрасную обустроенность, «окультуренность» 

территории института, умело и со вкусом подобранные редкие 

деревья перед учебными корпусами и в институтском дендра-

рии, а также на чистоту и уют в учебных аудиториях и общежи-

тиях. Каждого из нас удивляли высокая культура обслуживания 

и доступные цены в студенческой столовой. Стипендия моя, 
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помнится, составляла 50 рублей, что позволяло нормально пи-

таться и даже кое-что приобретать себе из вещей. Правда, цены 

тогда по нынешним меркам были смешные: буханка серого хле-

ба – 16 коп., 1 кг помидора – 10 коп., 1 кг капусты – 5 коп., 1 л 

молока – 19 коп., 1 л кефира (бутылка) – 28 коп., икра красная 

(банка) – 4 руб., икра черная (банка) – 5 руб., 1 кг мяса говядины 

– 1, 2 руб., 1 кг колбасы докторской – 2,1 руб., 10 куриных яиц – 

30 коп., пачка чая грузинского – 30 коп., 1 кг кофе в зернах – 4 

руб., 1 банка растворимого кофе – 6 руб., 1 кружка хлебного 

кваса – 6 коп., 1 бутылка лимонада – 10 коп., стаканчик сливоч-

ного мороженого – 13 коп., 1 кружка пива – 21 коп., коробка 

спичек – 1 коп., пачка сигареты «Прима» – 14 коп. 

Основу общественного питания составляли столовые, где 

можно было приобрести полноценный обед не более чем за 30-40 

коп. На второе предлагались – гуляш, котлеты или шницель, а в 

качестве гарнира – отварные макароны, пшенка, гречка, перловка и 

рис. Из супов имелись солянка, харчо, борщ. Существовали также 

рестораны и кафе. Обед в престижном ресторане обходился в 1-1,5 

руб. Особым спросом у студентов пользовались вкусные горячие 

пирожки с ливером, рисом и яйцом, капустой, картошкой стоимо-

стью 4 коп. Краснодарского мясокомбината. Два весомых пирожка 

и стакан кефира составляли завтрак многих студентов.  

В киосках продавались газеты по доступной цене – 2-3 

коп., журналы – 20-30 коп. Стоимость книг не превышала 1 руб., 

как правило, – 20-60 коп. Школьные учебники выдавались в 

учебных заведениях бесплатно, 1 ученическая тетрадь стоила 1 

коп. Одежда была простенькая, мода менялась медленно, но це-

на была доступна каждому – 5-20 руб.  

В институте, как уже отметил, были созданы все условия для 

учебы и быта студентов: функционировали библиотека, спортив-

ные залы, спортивно-оздоровительный комплекс «Криница», сто-

ловая, медицинская поликлиника. Путевка на 12 дней в «Криницу» 

для студента стоила 6 руб. Туда входили жилье и трехразовое пи-

тание, а также централизованный проезд на автобусе туда и обрат-

но. Конечно, такая глубоко продуманная организация учебного 

процесса, жизни и отдыха преподавателей и студентов сама по се-
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бе не создавалась – все это являлось итогом каждодневного кропот-

ливого труда и заботы ректора Ивана Тимофеевича Трубилина… 

Городской транспорт в 1970-е годы был более, чем доступен. 

Проезд в трамвае обходился всего лишь в 3 коп., в троллейбусе – 4 

коп., автобусе, метро – 5 коп., причем оплата осуществлялась са-

мостоятельно, пассажир опускал монету в приемник и отматывал 

себе проездной билет. Из-за низкой стоимости проезда «зайцев» 

было не так уж много. Штраф за безбилетный проезд составлял 5 

руб., проезд в маршрутном такси – 15 коп. В часы пик из-за загру-

женности транспорта иногда приходилось пользоваться услугами 

такси, оплата осуществлялась по счетчику – 10 коп. за 1 км. 

Судьба подарила нам возможность учиться у самых раз-

ных по возрасту и широте кругозора, но замечательных во всех 

отношениях преподавателей. Добрым словом нам, агрофаков-

цам, необходимо упомянуть и наш деканат во главе с Юрием 

Ниловичем Багровым – человеком добрейшей души, ангелом-

хранителем студентов.  

Кафедры в 70-е годы возглавляли видные ученые, сфор-

мировавшие свои научные школы. Среди них глыбой выделя-

лись профессора: Е.П. Алешин (физиология растений), А.П. 

Джулай (орошаемое земледелие), И.С. Косенко (ботаника), А.И. 

Симакин (агрохимия), Е.Б. Величко (мелиорация), Е.С. Блажний 

(почвоведение), Н.Б. Натальин (тропическое земледелие), Я.В. 

Губанов (растениеводство), Г.С. Гикало (овощеводство), Н.А. 

Тхагушев (плодоводство), П.И. Викторов (животноводство), 

А.И. Будагов (сельскохозяйственные машины), Ф.П. Зырянов 

(история), И.А. Селезнев (философия), Б.И. Тарасенко (богарное 

земледелие), А.В. Богачев (энтомология), О.Б. Натальина (фито-

патология), И.К. Цитович (химия), Ф.С. Барышман (лесовод-

ство), А.И. Гукасов (виноградарство), В.Ф. Колтунов (плодовод-

ство), А.В. Масюков (микробиология), В.В. Ерошкин (экономи-

ка), С.С. Легкоступ (организация сельскохозяйственного произ-

водства), В.Ф. Зубенко (кормопроизводство) и другие.  

Все это вместе способствовало подготовке высококвалифи-

цированных, востребованных производством специалистов. Здесь 

уместно сказать, что из одной нашей группы АР-58 трое закончи-
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ли аспирантуры и стали учеными в разных областях аграрной 

науки: Н.И. Бардак (земледелие), Е.В. Алексеенко (селекция и 

семеноводство) и автор данного очерка (агрохимия). Четверо ра-

ботали в партийных и государственных структурах власти: А.П. 

Сердюков, А.Х. Барчо, Л.С. Пилюк и Ш.Г. Калакуток. Двое воз-

главили крупные сельскохозяйственные предприятия: В.В. Грязев 

и М.И. Пехотин. Остальные работали главными или старшими 

агрономами колхозов и совхозов, т.е. по выбранной специальности. 

Сегодня с большой уверенностью можно сказать, что в 70-

е годы XX столетия профессорско-преподавательский состав 

Кубанского сельскохозяйственного института во главе с ректо-

ром И.Т. Трубилиным с честью выполнил свой профессиональ-

ный и человеческий долг перед Родиной, что хорошо видно хотя 

бы на примере нашей группы. Низкий поклон нашим учителям, 

давшим путевку в Большую жизнь! 
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2  ТР УБ И Л И Н  И ВА Н  ТИ М О Ф Е Е ВИ Ч  –   

Р ЕК ТО Р - СО З И ДАТ ЕЛ Ь  

 

Учитель – это человек, ко-
торый выращивает две мысли 
там, где раньше росла одна. 

Э. Хаббард 

Все решает человеческая 
личность, а не коллектив, элита 
страны, а не ее демос, и в значи-
тельной мере ее возрождение за-
висит от неизвестных нам зако-
нов появления больших личностей.  

В.И. Вернадский  

 

 

Среди нескольких миллиардов живших ранее и ныне жи-

вущих на Земле людей лишь немногие, – возможно, несколько 

миллионов, сделали главное из того, что вообще было сделано на 

нашей планете за обозримое историей время деятельности людей. 

В меру дарованного им таланта и сообразно складывающимся 

обстоятельствам они собирали, охраняли и созидали духовное и 

материальное богатство общества. К плеяде лучших из лучших 

сынов Земли кубанской и относится Иван Тимофеевич Трубилин. 

Жителям Кубани он запомнился как человек титанической рабо-

тоспособности, талантливый организатор образования и науки, 

неравнодушный к интересам и потребностям своих учеников и 

коллег–преподавателей, добрый и отзывчивый товарищ, новатор, 

оперативно бравший на вооружение самые эффективные дости-

жения научно–технического прогресса. Кто он? Практически 

каждый житель Кубани без особых раздумий ответит на этот во-

прос. Русский по национальности, патриот по духу, советский по 

менталитету, инженер–механик по образованию, ученый эконо-

мист и аграрник по роду работы, организатор образования и 

науки, лидер по призванию. Иван Тимофеевич придал буквально 

второе дыхание аграрному образованию на Кубани, и нынешний 

Кубанский государственный аграрный университет, детище 

И.Т. Трубилина, – стал таким во многом благодаря ему. 
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Вспоминая годы учебы в Кубанском сельскохозяйствен-

ном институте, хотелось бы выразить слова глубокой благодар-

ности и признательности его профессорско-преподавательскому 

составу, в первую очередь, ректору института Ивану Тимофее-

вичу Трубилину. В его лице гармонично сочетались черты уче-

ного, педагога, общественного и государственного деятеля, ор-

ганизатора науки и высшей школы.  

Иван Тимофеевич Трубилин – академик РАН, доктор эко-

номических наук, профессор, заслуженный деятель науки Рос-

сийской Федерации, Республики Адыгея и Кубани, заслужен-

ный работник сельского хозяйства Кубани, лауреат премии ад-

министрации Краснодарского края, Герой Социалистического 

Труда, Герой труда Кубани. Родился 25 февраля 1931 г. в 

ст. Шкуринской Кущевского района Краснодарского края. В 

1954 г. окончил Мелитопольский институт механизации сель-

ского хозяйства. В 1954-1956 гг. работал главным инженером 

Гулькевичской машинно-тракторной станции, в 1956-1958 гг. – 

ее директором. В 1958 г. назначен директором Отрадно-

Кубанской ремонтно-тракторной станции. В 1958-1959 гг. – вто-

рой секретарь Ярославского РК КПСС (ст. Ярославская Красно-

дарского края), в 1960-1962 гг. – первый секретарь Гулькевич-

ского райкома партии. В 1959-1960 гг. совмещал обязанности 

второго секретаря райкома партии с должностью председателя 

колхоза «Заря» Гулькевичского района. В 1962 г. работал 

начальником Армавирского территориально-производственного 

колхозно-совхозного управления; в 1962-1965 гг. – председате-

лем исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета 

депутатов трудящихся; в 1965-1970 гг. – начальником Красно-

дарского краевого управления сельского хозяйства. В 1970-

2007 гг. – ректор Кубанского сельскохозяйственного института 

(Кубанского ГАУ), в 2007-2014 гг. – его президент. 

Научные труды И.Т. Трубилина посвящены проблемам ин-

теграции и организации агропромышленного производства, раз-

мещения и специализации сельского хозяйства, совершенствова-

ния форм организации и оплаты труда, хозрасчетных отношений 

в агропромышленном комплексе. Значительное место в его ис-
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следованиях отводится вопросам методологии, прогнозирования 

и планирования производства сельскохозяйственной продукции и 

сохранения плодородия почв, усовершенствованию технологиче-

ских карт возделывания сельскохозяйственных культур. Круг 

научных интересов включает также проблемы рынка и труда, за-

нятости, организации инновационной деятельности и внешнеэко-

номических связей, маркетинговые исследования, экономиче-

скую социологию, разработку внутривузовской системы кон-

троля качества подготовки специалистов и квалиметрию образо-

вания, т. е. ее количественно-качественную оценку. 

Интерес к науке у Ивана Тимофеевича проявился еще в 

бытность председателем исполкома Краснодарского краевого Со-

вета трудящихся. В 1964 г. в журнале «Сельскохозяйственное 

производство Северного Кавказа и ЦЧО» была опубликована его 

статья «Прогрессивная технология побеждает». Позже в краевой 

печати появился ряд научных работ по экономике, организации и 

планированию сельскохозяйственного производства. 

Научные изыскания Ивана Тимофеевича были обобщены в 

кандидатской диссертации «Экономика производства зерна на 

орошаемых землях в Краснодарском крае», которая успешно 

была защищена в 1968 г. во ВНИИ организации и оплаты труда 

в сельском хозяйстве.  

Иван Тимофеевич никогда не останавливался на полпути 

и не успокаивался на достигнутом. Начатые им исследования 

не прерывались ни на один день. И результаты не заставили 

долго ждать. На этот раз он подготовил докторскую диссерта-

цию на тему: «Организационно-экономические основы повыше-

ния эффективности орошаемого земледелия: на материалах 

Краснодарского края». Защита состоялась 22 декабря 1975 г. 

на заседании ученого Совета экономического факультета Мос-

ковской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. 

Официальными оппонентами выступали доктора экономиче-

ских наук: профессор В.М. Обуховский, профессор В.С. Дмит-

риев, член-корреспондент ВАСХНИЛ А.А. Никонов, а в каче-

стве ведущего предприятия – Северо-Кавказский филиал 

ВНИИ экономики сельского хозяйства. 
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И.Т. Трубилин, В.Г. Минеев, А.Х. Шеуджен. г. Краснодар, 2005 г. 

 

 

С.В. Кизинек, А.И. Трубилин, А.Х. Шеуджен, И.Т. Трубилин, 
 проректор Международного университета фундаментального обучения 

Ю.А. Симакин, Х.Д. Хурум. 2009 г. 
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Х.Д. Хурум, И.Т. Трубилин, А.Х. Шеуджен, А.С. Найденов  
Адыгейский научно-технический центр риса, 2010 г. 

 

 

А.Х. Шеуджен, И.Т. Трубилин, А.К. Тхакушинов, А.С. Найденов. 
г. Майкоп, 2010 г. 
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А.Х. Шеуджен знакомит И.Т. Трубилина с работой кафедры агрохимии, 
2005 г. 

 

 

И.Т. Трубилин и А.Х. Шеуджен. Одна из последних встреч, 2014 г. 
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Как вспоминал академик Е.П. Алешин, присутствовавший 

на защите, диссертация Ивана Тимофеевича вызвала повышен-

ный интерес в столичном научном сообществе. Зал был полон, 

свободных мест не было. Это, конечно, понятно: защищался 

ректор ведущего аграрного вуза страны. Обаяние диссертанта, 

владение материалом, знание экономического положения в гав-

ной житнице страны – Кубани покорили всех. 

Иван Тимофеевич был провидцем в науке, следил за науч-

ным ландшафтом Кубани и далеко за ее пределами. Приглашал 

к себе в университет на преподавательскую работу молодых 

одаренных научных работников. Это позволяло университет-

ской науке идти в один ряд с научными учреждениями страны. 

При этом наука не несла потерь. Наоборот, она в свою очередь 

пополняла ряды за счет высококвалифицированных выпускни-

ков вуза. Это был государственный подход к развитию науки. В 

этом есть вся суть Ивана Тимофеевича. 

Автора данного очерка судьба свела с Иваном Тимофееви-

чем Трубилиным в годы учебы в Кубанском сельскохозяйствен-

ном институте (1972-1977 гг.). Навсегда нам, первокурсникам аг-

рофака, запомнились его слова, произнесенные на первом органи-

зационном совещании в актовом зале института: «Вы с сего-

дняшнего дня стали студентами нашего института… Студенче-

ские годы – самые счастливые для тех, кто стремится к знаниям, 

кто приложит много труда и усилий для освоения избранной спе-

циальности… Вы вступаете в славные ряды студенчества в год 

50-летия образования нашего института. Вливаясь в 12-тысячную 

студенческую семью вуза, помните о главном: нужно хорошо 

учиться». Позже мы Ивана Тимофеевича неоднократно встречали 

на территории института и торжественных мероприятиях. 

Отступая от хронологии изложения, хочу отметить, что 

Иван Тимофеевич Трубилин был учителем для огромного коли-

чества людей. Каждый человек, соприкоснувшийся с ним, ощу-

щал его доброжелательное и великодушное отношение к себе, 

оптимистическое восприятие действительности. Ивана Тимофее-

вича я также считаю своим учителем. Он не был моим научным 

руководителем, но я очень многому у него научился как в науч-
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ном плане, так и человеческом. В свое время я получил из рук 

Ивана Тимофеевича диплом об окончании Кубанского сельскохо-

зяйственного института; после защиты докторской диссертации в 

1992 г. по его рекомендации был включен в состав диссертацион-

ного совета Кубанского госагроуниверситета; в 2002 г. предло-

жил возглавить кафедру агрономической химии. Иван Тимофее-

вич выдвинул мою кандидатуру на избрание членом-

корреспондентом Россельхозакадемии. По его представлению 

мне было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации». Бесценный опыт я приобрел в хо-

де нашей совместной работы над книгами: «История аграрного 

образования на Кубани», «Экономическая и агроэкологическая 

эффективность удобрений», «Эколого-экономическая оценка 

удобрений», «Патриарх почвоохранного земледелия России», 

«Кубанский госагроуниверситет на рубеже двух веков», «Удоб-

рения и оценка экономической эффективности их применения». 

Личные контакты с Иваном Тимофеевичем участились, 

когда он стал президентом университета. В многочисленных 

беседах, связанных с историей Кубани и Кубанского госагро-

университета, которые проходили в его кабинете, располагав-

шемся на третьем этаже главного корпуса, а также во время по-

ездок в г. Майкоп и Адыгейский научно-технический центр риса 

я узнавал от него много интересного. Не скрою: общение с Ива-

ном Тимофеевичем – это мои университеты.  

Иван Тимофеевич был весьма скромным человеком, не ки-

чился своим положением в обществе, званиями, регалиями, нико-

гда не позировал. На большинстве фотографий он занимает весь-

ма не центральное место. Когда говорили в его адрес хвалебные 

слова, он останавливал собеседника и подчеркивал заслуги своих 

коллег. Он умел общаться с людьми разного возраста, профессий, 

статуса. В его кабинете постоянно находились люди – свои, уни-

верситетские, выпускники и коллеги из всех уголков нашей 

необъятной страны. Самые разные люди, которые попадали в ка-

бинет Ивана Тимофеевича и под его обаяние, включались в инте-

реснейшие дискуссии о науке и образовании. Центром всего это-

го был он сам с негромким голосом и доброжелательной улыб-
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кой. Беседы, как правило, были продолжительными… Он был 

терпелив и терпим в общении. Никогда не шел на конфликт, он 

просто уходил. Есть в этом мудрость, – не допускать негатив в 

душу. Возможно, поэтому его никогда не интересовали должно-

сти и регалии, все то, что связано с принятием решений в отно-

шении людей. Это была его гражданская позиция. Иван Тимофе-

евич никогда не унывал, по крайней мере, никогда не выказывал 

этого чувства на людях, в повседневной жизни, даже в самые тя-

желые для страны периоды. И я неправильно употребляю сейчас 

прошедшее время. Ведь он, уходя, остался с нами: в науке, обра-

зовании, в памяти, в будущем – через своих учеников и последо-

вателей. Иван Тимофеевич обладал уникальным набором личных 

качеств – благородством, стойкостью, солнечностью, доброжела-

тельностью, высоким чувством долга, дисциплиной ума и воли. 

Он служил Родине, был большим тружеником образования и 

науки, одаренным и мудрым. Все, что он делал как ученый, госу-

дарственный и общественный деятель, – творил увлеченно и 

вдохновенно, с необыкновенным энтузиазмом. Иван Тимофеевич 

покорял своей жизнерадостностью, чувством юмора, уважитель-

ным отношением к людям. Он был душевен и отзывчив, его от-

крытое лицо с добрыми умными глазами всегда излучало тепло-

ту, доброжелательность и радушие. 

В присутствии Ивана Тимофеевича любая дискуссия при-

обретала конструктивный характер. Я и сейчас, когда думаю и 

пишу о нем, продолжаю с ним беседовать, чувствую, что душа 

«размягчается», мир становится огромным, радостным, загадоч-

ным… Всем, кто общался с ним, дано было ощутить на себе его 

удивительный дар располагать к себе, втягивать в орбиту сози-

дания, способность глубоко чувствовать настроение собеседни-

ка, вникать в его дела. Он всегда старался разгадать главное в 

человеке, как говорил сам, его «изюминку», выявить лучшее, 

что заложено в нем, и на этих качествах акцентировать внима-

ние. Иван Тимофеевич глубоко уважал в каждом человеке лич-

ность, всегда считался с мнением тех, с кем работал или беседо-

вал. Ему было присуще редкое умение встать на место собесед-

ника, посмотреть его глазами на проблему, объективно оценить 
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сложившуюся ситуацию и принять рациональное решение. Ве-

роятно, можно сказать, что это – ренессансная личность, кото-

рая, естественно, не укладывалась в обычные рамки.  

Несомненно, основным «деянием», любимым детищем 

Ивана Тимофеевича является Кубанский государственный аграр-

ный университет, которому бессменный ректор отдал, без пре-

увеличения, лучшую часть своей жизни. Благодаря его усилиям 

один из рядовых российских вузов аграрного профиля – Кубан-

ский сельскохозяйственный институт – на наших глазах превра-

тился в крупнейший в стране аграрный университет. Цель, по-

ставленная ректором, – сделать вуз, как говорится, «самым-

самым», – достигнута, причем трудами многотысячного коллек-

тива и его ректора. С этой точки зрения интересен ответ Ивана 

Тимофеевича на вопрос, заданный журналистом газеты «Кубань 

сегодня» (2001, 20 февраля): «Чего Вы хотели добиться в жиз-

ни?». – «Я всегда хотел быть полезным людям, делать им добро... 

И все, чего я хотел добиться, мне кажется, сбылось. Я имею лю-

бимую работу, хорошую семью, всегда стараюсь помогать людям 

и, конечно, чтобы университет развивался и благоустраивался. А 

все это дает только упорный и настойчивый труд». 

Адыгская мудрость гласит: «Старого адыга спросили: 

«Кто самый богатый человек в мире?». Мудрый старец ответил: 

«Тот, который не боится работы»». К тем, которые не боятся 

работы, в полной мере следует отнести Ивана Тимофеевича 

Трубилина – Трудоголик с большой буквы. Уверен, если бы на 

Земле было больше таких людей, как он, наша жизнь была бы 

добрей и прекрасней. 

Многолетняя научная, педагогическая, государственная и 

общественная деятельность И.Т. Трубилина отмечена двумя ор-

денами Ленина (1986, 1991), орденом Октябрьской революции 

(1970), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1966, 

1973), орденом Дружбы народов (1981), двумя орденами «За за-

слуги перед Отечеством» (IV степени 2003; III степени – 2008); 

медалями «Слава Адыгеи» (2010), «За освоение целинных зе-

мель» (1956), «За трудовую доблесть» (1957), «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 



35 

а также тремя медалями ВДНХ (1963, 1967, 1968). Ему присвое-

ны также звания Почетный гражданин городов Краснодара (1966) 

и Гулькевичи (2000), Кущевского (2001), Красноармейского 

(2005), Белоглинского (2006) и Ленинградского (2006) районов 

Краснодарского края, Почетный профессор Майкопского госу-

дарственного технологического университета (2005). 

Указом Президента СССР от 30 апреля 1991 г. «за боль-

шой личный вклад в развитие сельскохозяйственной науки и 

подготовку высококвалифицированных специалистов для агро-

промышленного комплекса страны» Иван Тимофеевич был удо-

стоен высокого звания Героя Социалистического Труда, а в 

2003 г. ему присвоено звание Герой труда Кубани.  

8 декабря 2014 г. Иван Тимофеевич Трубилин завершил 

свою созидательную миссию на земле. И сегодня, подъезжая к 

Кубанскому госагроуниверситету по улице академика Трубили-

на, мы и в мыслях не можем представить себе, что Иван Тимо-

феевич покинул свое «детище» и нас навсегда. К сожалению, 

это факт, с которым приходится мириться. Таковы законы при-

роды. «Он ушел из жизни в декабре на 84-м году, – пишет Вла-

димир Рунов, – в пору, когда птицы, к сожалению, молчат. Но 

многие, из всех районов Кубани приехавшие на его похороны, 

слез не скрывали, понимая, что такие личности, как Иван Тру-

билин, крайне редки и практически неповторимы. Да и эпоха, 

создавшая их, вряд ли когда-нибудь уже случится…». Утешает 

одно: наследие его никогда не померкнет, и высококачествен-

ные семена, посеянные этим великим селекционером добрых 

душ, дают и будут еще долго давать обильные полновесные 

всходы, на благо родной Кубани, на благо нашей Родины. 
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3  « СЕЙ ТЕ  Р АЗ УМ Н О Е,  ДО Б Р О Е,  ВЕ ЧН О Е»  

Память – это единственный 
рай, из которого нет изгнания. 

Жан Поль 

В 70-е годы XX столетия в Кубанском сельскохозяйственном 

институте функционировали четыре кафедры по общественным 

дисциплинам: истории КПСС, марксистско-ленинской философии, 

политической экономии и научного коммунизма. Они формирова-

ли научное коммунистическое мировоззрение и воспитывали сту-

дентов в духе советского патриотизма и пролетарского интернаци-

онализма, прививали будущим специалистам вкус к вопросам 

идеологии, вырабатывали у них сознание органического единства 

прав и обязанностей, долга и места в обществе. 

Слова благодарности хочу адресовать нашим преподава-

телям общественных дисциплин: Ивану Андреевичу Селезневу, 

Федору Павловичу Зырянову, Евгению Никоноровичу Осинов-

цу, Петру Пантелеймоновичу Дзюбе, Науму Мееровичу Шапи-

ро, Леониду Федоровичу Логинову, Ивану Васильевичу Кочуре, 

Стелле Гуламовне Бархатовой, Алле Николаевне Гостищевой и 

Валентину Романовичу Ханееву. Все они приобщили нас к сво-

им знаниям, мировосприятию, преподавательскому и житейско-

му опыту; заслуживают глубочайшего уважения и доброй памя-

ти многочисленных выпускников Кубанского сельхозинститута. 

Низкий вам поклон, дорогие Учителя.  

3.1 История КПСС  

Преподавание истории КПСС было введено в вузе с пер-

вых дней его основания. Она входила в общую кафедру соци-

ально-экономических наук. В 1935-1937 гг. в Краснодарском 

сельскохозяйственном институте доцент В.П. Григоренко воз-

главлял кафедру ленинизма, а доцент С.И. Соболева – диалекти-

ческого и исторического материализма. В 1938 г. ЦК ВКП(б) 

принимает постановление, в котором отмечает, что преподава-

ние марксистско-ленинской теории в высших учебных заведе-

ниях необходимо строить на основе глубокого изучения курса 
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истории партии. Взамен самостоятельных курсов ленинизма, 

диалектического и исторического материализма был введен 

единый курс «Основы марксизма-ленинизма». Во главе кафедры 

в то время была кандидат философских наук Л.И. Флоренова, 

работавшая здесь с 1937 г. по 1950 г. Она из рабочих г. Москвы, 

рано оставшаяся без отца и матери, начала карьеру с заведова-

ния избой-читальней в с. Ивановском Ногинского района, руко-

водила отделом культуры и пропаганды райкома комсомола 

г. Щелково. В 1935 г. окончила Государственный московский 

историко-философский институт. Была направлена в Красно-

дарскую Высшую коммунистическую школу и Инженерно-

строительный институт. В 1937 г. назначена заведующей кафед-

рой диалектического материализма КСХИ. С введением в вузах 

предмета «марксизм-ленинизм» кафедра была переименована в 

кафедру марксизма-ленинизма; в 1938 г. она вошла в состав 

Краснодарского института виноделия и виноградарства; в годы 

войны вместе с институтом была эвакуирована в г. Самарканд. 

В 1941 г. Л.И. Флоренову избирают секретарем парторганиза-

ции института, позднее она неизменно входит в состав партбю-

ро. Награждена медалью «За оборону Кавказа». В 1945 г. в Мос-

ковском государственном университете Лидия Ивановна защи-

тила кандидатскую диссертацию «Теория познания Дидро» (Ди-

дро Дени – французский философ-просветитель, писатель, по-

четный академик РАН. – Прим.Авт.) в 1946 г. стала доцентом. 

Она долго была единственным в г. Краснодаре ученым-

философом. Развернула подготовку к кандидатским экзаменам 

большой группы молодых исследователей. 

В 1963 г. в институте создается самостоятельная кафедра 

истории КПСС. Кроме введения основного курса, на нее была 

возложена и другая ответственная задача – обеспечить препода-

вание научного коммунизма. Этот курс работники кафедры чи-

тали три года. Важное значение для совершенствования учебной 

и научно-исследовательской работы имело принятое в 1967 г., 

Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию 

общественных наук и повышению их роли в коммунистическом 

строительстве». В свете этого Постановления партийные орга-
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низации Краснодарского края укрепили преподавательский со-

став кафедры истории КПСС и оказали большую помощь в по-

вышении деловой квалификации кадров, их научного уровня. В 

свое время кафедрой заведовали доценты И.Н. Фесенко и Е.Д. 

Гавриков. С 1968 г. кафедрой истории КПСС руководил доктор 

исторических наук, профессор Федор Павлович Зырянов. 

Зырянов Федор Павлович  

 

Федор Павлович Зырянов – док-

тор исторических наук, профессор. Ро-

дился 29 февраля 1928 г. во Владими-

ровке Алтайского края. В 1952 г. окон-

чил историко-филологический факуль-

тет Казахского государственного уни-

верситета (г. Алма-Ата), 1965 г. – фа-

культет журналистики Ленинградской 

высшей партийной школы. Кандидат-

скую диссертацию «Внедрение передо-

вого опыта в сельскохозяйственное 

производство» защитил в 1963 г. в Ле-

нинградском государственном универ-

ситете, докторскую «Интенсификация 

сельского хозяйства на Северном Кавказе: история и проблемы» 

– в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (1968); с 

1971 г. профессор. Трудовая деятельность: 1953-1958 гг. – заме-

ститель редактора газеты «Комсомолец Кубани»; 1958-1962 гг. – 

директор Армавирской студии телевидения; 1962-1968 гг. – от-

ветственный секретарь «Блокнота агитатора» Краснодарского 

крайкома КПСС; с 1968 г. и до своей кончины – заведующий ка-

федрой истории (и политологии) Кубанского государственного 

аграрного университета. В 1971-1989 гг. – председатель Красно-

дарской краевой организации общества «Знание» РСФСР. 

Умер Федор Павлович Зырянов 17 июля 2001 г. в 

г. Краснодаре. В наследство последующим поколениям ученых 

он оставил уникальный труд «Мои года – мое богатство» (Крас-

нодар: Советская Кубань, 1998. – 636 с.). 
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Кочура Иван Васильевич  

 

Иван Васильевич Кочура – 

старший преподаватель кафедры 

истории, участник Великой Отече-

ственной войны, старший лейте-

нант, награжден ордером Красной 

Звезды. Родился 31 августа 1920 г. в 

ст. Марьянской Ново-Титоровкого 

района Краснодарского края. В 

1939 г. окончил среднюю школу и 

был призван на службу в Красную 

армию. В 1941-1942 гг. – курсант 

Киевского военного училища связи 

им. М.И. Калинина, 1942-1945 гг. 

воевал на фронтах Великой Отечественной войны. В 1946-1951 гг. 

учился на историческом факультете Кишиневского государствен-

ного университета, 1954-1952 гг. – на годичных курсах преподава-

телей общественных наук при МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1952-

1954 гг. работал преподавателем истории Сорокского учительского 

института (г. Сороки Молд. ССР). В 1953-1954 гг. – консультант 

Краснодарского горкома КПСС, 1954-1958 гг. работал в Красно-

дарском педагогическом институте ассистентом, старшим препо-

давателем, 1955-1960 гг. – Ростовском филиале Всесоюзного фи-

нансово-экономического института (г. Краснодар). 

Из автобиографии: «Родители занимались сельским хозяй-

ством, а в годы коллективизации вступили в сельскохозяйствен-

ную артель. Мать в настоящее время проживает в ст. Марьянской, 

а отец погиб в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В 

1928 г. поступил учиться в среднюю школу, а в 1939 г. окончил 10 

классов. Тогда же был призван в ряды Красной армии. В 1941 г. 

направлен в Киевское военное училище связи и окончил его в фев-

рале 1942 г. в г. Краснодаре. С марта 1942 до 9 мая 1945 гг. нахо-

дился на различных фронтах Великой Отечественной войны как 

офицер-связист. За успешное выполнение заданий командования 

был награжден орденом Красной Звезды. В декабре 1942 г. принят 
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в ряды Коммунистической партии Советского Союза. 9 мая 1945 г. 

в боях с немецко-фашистскими захватчиками был тяжело ранен и 

до февраля1946 г. находился на излечении в эвакогоспиталях ЦГВ. 

После демобилизации (по состоянию здоровья) в 1946 г. поступил 

в Кишиневский госуниверситет. По окончанию исторического фа-

культета университета в 1952 г. направлен на курсы подготовки 

преподавателей общественных наук при МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва. Затем работал старшим преподавателем Сорокского учитель-

ского института МССР, а в 1953 г. управлением преподавания об-

щественных наук направлен на работу в г. Краснодар. Здесь снача-

ла был консультантом горкома КПСС, после преподавателем исто-

рии КПСС педагогического института, заведующим вечерним от-

делением пединститута, преподавателем мединститута. С 1959 г. 

работаю старшим преподавателем Ростовского финансово-

экономического института...». 

Из характеристики, подписанной директором Ростовского 

филиала Всесоюзного финансово-экономического института 

И. Муха: «За время работы старший преподаватель истории КПСС 

тов. И.В. Кочура проявил себя, как знающий и опытный препода-

ватель. К работе относится добросовестно. Лекции и практические 

занятия проводит на должном идейно-политическом уровне...». 

С 1961 г. и до ухода на пенсию Иван Васильевич работал 

на кафедре истории КПСС Кубанского СХИ ассистентом, стар-

шим преподавателем. В характеристике, данной ректором Ку-

банского СХИ И. Трубилиным и секретарем парткома Н. Повод, 

сказано: «Тов. И.В. Кочура с 1961 г. работает в Кубанском сель-

хозинституте на кафедре истории КПСС. За это время он пока-

зал себя знающим преподавателем, хорошо владеющим теорией 

и методикой преподавания истории КПСС. Лекции и семинар-

ские занятия проводит на должном идейно-теоретическом 

уровне, активно участвует в общественной работе. Системати-

чески выступает с лекциями для населения города и края...». 

И.В. Кочура нам читал лекционный курс по истории КПСС 

и принимал экзамен по этой дисциплине. В контексте реалий се-

годняшнего дня я не собираюсь давать оценку данному предмету, 

да вообще этого делать неблагоразумно, – бросать тень на наше 
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историческое прошлое. Скажу лишь о самом преподавателе – че-

ловеке кристальной чистоты, высокой порядочности и интелли-

гентности, любящего свою профессию. Доходчиво, без всякой 

суеты, излагал свой предмет и старался привить студентам доб-

ропорядочность и интерес к истории. Он считал важным для бу-

дущего специалиста наличие необходимой базы знаний по исто-

рии КПСС и своей страны. Трудно с этим не согласиться... 

3.2 Марксистско -ленинская философия  и этика  

Преподавание марксистко-ленинской философии в Кубан-

ском сельскохозяйственном институте как самостоятельной дис-

циплины началось в 1956 г. в соответствии с Постановлением ЦК 

КПСС от 18 июня 1956 г. «О преподавании в высших учебных 

заведениях политической экономии, диалектического и истори-

ческого материализма и истории КПСС». В начале эта работа бы-

ла возложена на объединенную кафедру истории КПСС и фило-

софии. Дальнейшее развитие института, возрастание масштабов и 

сложности задач обучения и воспитания будущих специалистов 

потребовало дифференцированного подхода к преподаванию об-

щественных дисциплин. В 1974-1986 годах кафедру философии 

возглавлял профессор Иван Андреевич Селезнев. 

Селезнев Иван Андреевич  

Иван Андреевич Селезнев – 

доктор философских наук, профес-

сор, полковник, награжден ордером 

Красной звезды. Родился 29 октября 

1919 г. в с. Улановка Анжеро-

Судженского района Кемеровской 

области. В 1933-1937 гг. учился в 

Томском педагогическом техникуме, 

1937-1939 гг. – Иркутском Военно-

авиационном училище. В 1939-

1941 гг. работал техником в Рязан-

ских высших авиационных курсах 

усовершенствования командного со-
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става, преобразованного в резервный авиаполк, а затем в Выс-

шую офицерскую школу штурмовиков и летчиков авиации даль-

него действия. В 1942-1944 гг. здесь же на партийно-

политической работе: секретарь партбюро, секретарь парторгани-

зации. В 1945-1949 гг. учился в Военно-политической академии 

им. В.И. Ленина на военно-воздушном факультете. По оконча-

нию академии работал сначала начальником дивизионной пар-

тийной школы, а затем начальником Вечернего университета 

марксизма-ленинизма при Военно-воздушной академии. В 1950 г. 

поступил в заочную адъюнктуру при кафедре марксистско-

ленинской философии Военно-политической академии им. В.И. 

Ленина. В 1952 г. был назначен преподавателем кафедры фило-

софии Военно-юридической академии и с этого времени началась 

педагогическая деятельность в основном в Военно-воздушной 

академии им. Ю.А. Гагарина: старший преподаватель, начальник 

кафедры марксизма-ленинизма. В 1966 г. защитил диссертацию 

на соискание ученой степени доктора философских наук на тему: 

«Идеологическая борьба в современной войне» на специализиро-

ванном Совете Военно-политической академии им. В.И. Ленина.  

Член Военного совета Советской армии, начальник поли-

туправления военно-воздушных сил, генерал-полковник авиа-

ции И. Мороз, начальник Военно-воздушной академии им. Ю.А. 

Гагарина, генерал полковник авиации В. Давидков и начальник 

политуправления Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гага-

рина генерал-лейтенант Л. Фильченко при аттестации 16 июля 

1973 г. отметили: «Доктор философских наук, профессор, пол-

ковник И.А. Селезнев за время работы в должности начальника 

кафедры марксизма-ленинизма ВВА им. Ю.А. Гагарина зареко-

мендовал себя высокообразованным, опытным педагогом и ру-

ководителем, умело организующим учебную и методическую 

работу. Занятия, проводимые им, отличаются высоким идейным 

содержанием, теоретической глубиной и методическим мастер-

ством. Он ведет большую научно-исследовательскую работу. 

И.А. Селезневым опубликовано более 60 работ объемом около 

130 печатных листов. Основной научный интерес сосредоточен 

на проблеме идеологической борьбы в современных войнах. 
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Под его руководством разработана программа и осуществлены 

конкретно-социологические исследования по некоторым воен-

но-философским проблемам. Является членом ученых Советов 

ВВА им. Ю.А. Гагарина и ВПА им. В.И. Ленина. Неоднократно 

принимал участие и выступал с докладами и сообщениями на 

международных и всесоюзных теоретических конференциях, 

симпозиумах. Является внештатным лектором Главного Поли-

тического Управления СА и ВМФ, систематически выступает с 

лекциями в войсках и перед трудящимися. Дисциплинирован, 

общителен, морально устойчив, пользуется авторитетом и ува-

жением. На критические замечания реагирует правильно. В от-

ношении к подчиненным справедлив и достаточно требовате-

лен. По заключению военно-медицинской комиссии признан 

негодным военной службе в мирное время и ограничено годным 

второй степени в военное время. 

Выводы: Занимаемой должности начальника кафедры 

марксизма-ленинизма соответствует. Подлежит увольнению в 

запас по болезни. В военное время может быть использован на 

педагогической работе или в политорганах для ведения идеоло-

гической борьбы с противником». 

С 1974 г. до ухода на заслуженный отдых Иван Андреевич 

трудился в Кубанском сельскохозяйственном институте профес-

сором, заведующим кафедрой философии. Из текста аттестации, 

подписанного ректором Кубанского СХИ И. Трубилиным, секре-

тарем парткома Е. Чайкиным и председателем профкома 

П. Букреевым: «Профессор И.А. Селезнев работает заведующим 

кафедрой марксистско-ленинской философии Кубанского сель-

скохозяйственного института с 1974 года. За этот период зареко-

мендовал себя специалистом высокой квалификации, хорошим 

организатором работы на кафедре. Принимает активное участие в 

учебном процессе. Лекции, читаемые профессором, отличаются 

высоким идейно-теоретическим содержанием, простотой и до-

ходчивостью изложена. Много сил и времени уделяет организа-

ции научно-исследовательской работы. По его инициативе и под 

его руководством кафедра провела исследовательскую работу по 

темам: «Влияние межхозяйственной кооперации и агропромыш-
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ленной интеграции на изменение образа жизни сельских труже-

ников Кубани» и «Духовная жизнь Кубанского села в условиях 

агропромышленной интеграции». Большое внимание уделяет 

разработке научных основ методики преподавания философии, 

нацеливая коллектив кафедры на применение активных форм и 

методов обучения. Им опубликовано более 80 научных трудов 

общим объемом свыше 150 печатных листов, в т.ч. монография 

«Война и идеологическая борьба», которая переведена и издана в 

1975-1977 гг. в ГДР, Чехословакии, Болгарии, Венгрии и Польше. 

Принимает активное участие в работе партийных и обществен-

ных организаций края, является председателем бюро Краснодар-

ского краевого отделения философского общества СССР, вне-

штатным лектором крайкома КПСС, членом правления философ-

ского общества СССР, неоднократно избирался членом партий-

ного бюро факультета общественных наук. Часто выступает с 

лекциями перед трудящимися города и сельскими тружениками 

Кубани. Пользуется заслуженным авторитетом среди профессор-

ско-преподавательского состава и студенческой молодежи...». 

Иван Андреевич запомнился как высокообразованный, 

опытный педагог. Здесь необходимо отметить, что в период моей 

учебы в Кубанском СХИ Иван Андреевич непосредственно наше-

му потоку не преподавал. Мне довелось учиться у него в период 

аспирантуры – он читал курс философии и принимал экзамен по 

этой дисциплине. Это был до мозга костей патриот нашей страны, 

интеллектуал; являлся эталоном высшей пробы во всех отношени-

ях. Я благодарю судьбу, что мне довелось учится у этого велико-

лепного педагога и приобщиться к его обширным знаниям.  

В моей личной библиотеке находится книга Ивана Андре-

евича Селезнева, изданная к 50-летию со дня смерти Генералис-

симуса И.В. Сталина «Военно-политический стратег XX века» 

(Краснодар: Изд-во «Советская Кубань», 2003. – 176 с.) с дар-

ственной подписью автора «Моему ученику и последователю Ас-

хаду Хазретовичу Шеуджену с благодарностью за патриотиче-

ские старания в защиту исторической справедливости». В заклю-

чение книги И.В. Селезнев писал: «Когда Сталин умер, вся страна 

– от убеленных сединами ветеранов войны и труда до мальчишек 
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и девочек – слезно провожала его в последний путь. Сталин и де-

ло всей его жизни для народного счастья останутся в памяти че-

ловечества на вечные времена. В ближайшие годы Россию ждут 

суровые испытания. Но мы... народы России, не будем подда-

ваться пессимизму и отчаянию. Историю остановить никто не в 

силах. Рано или поздно, но непременно сбудутся вещие слова ве-

ликого русского патриота и демократа XIX в. Н.Г. Чернышевско-

го: «Пусть будет что будет, но будет и на нашей улице празд-

ник!». Таким пламенным патриотом и преданным лучшим идеа-

лам был профессор Иван Андреевич Селезнев – верный своему 

народу и Великой России полковник Советской армии. 

Дзюба Петр Пантелеймонович  

 

Петр Пантелеймонович Дзюба – 

старший преподаватель, участник Ве-

ликой Отечественной войны, лейте-

нант, награжден орденом Красной 

Звезды. Родился 14 сентября 1919 г. в 

ст. Старо-Деревянковской Каневского 

района Краснодарского края. В 1938 г. 

окончил Каневскую среднюю школу, 

1942 г. – философский факультет 

Московского ордена Ленина государ-

ственного университета им. М.В. Ло-

моносова (МГУ). В 1942-1946 гг. 

находился в рядах Красной армии. В 1946-1947 гг. работал лекто-

ром Краснодарского крайкома ВКП(б), 1947-1958 гг. – старшим 

преподавателем кафедры диалектического и исторического мате-

риализма краевой двухгодичной партийной школы при Красно-

дарском крайкоме КПСС. С 1958 г. и до ухода на заслуженный от-

дых трудился на кафедре философии Кубанского сельскохозяй-

ственного института: старшим преподавателем, заведующим учеб-

но-методическом кабинетом кафедры, заведующим кафедрой. 

Петр Пантелеймонович был высококвалифицированным 

преподавателем, глубоко знающим свой предмет – философию. В 
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характеристике, подписанной ректором Кубанского СХИ 

И. Трубилиным, секретарем парткома Н. Повод и председателем 

месткома Н. Коробской, говорится: «За время... научно-

педагогической деятельности тов. П.П. Дзюба зарекомендовал 

себя квалифицированным работником высшей школы, опытным 

лектором и методистом, умелым воспитателем будущих специа-

листов сельскохозяйственного производства. Он на высоком 

идейно-теоретическом уровне читает курсы диалектического и 

исторического материализма, глубоко осмысливает методологи-

ческое мировоззренческие вопросы марксистско-ленинского тео-

рии, что находит широкое практическое отражение в учебно-

воспитательной работе со студентами и на занятиях руководимо-

го им методологического семинара по проблемам биологии для 

профессорско-преподавательского состава агрономического фа-

культета... Исключительно добросовестно относится к служеб-

ным обязанностям и общественным поручениям, проявляет вы-

сокую принципиальность в решении вопросов. Пользуется за-

служенным авторитетом среди преподавателей и студентов...». 

Петр Пантелеймонович вел у меня семинары по филосо-

фии в период учебы в аспирантуре. По моим представлениям, он 

был неординарным, прирожденным педагогом, Гражданином с 

большой буквы и патриотом нашей страны – принципиальным, 

ответственным, порядочным. 

Запомнился случай. К очередному семинару большинство 

аспирантов явились практически не подготовившимися. Он ста-

вил отрицательные отметки, настроение у всех становилось пес-

симистичным. Меня коллега подтолкнул «выручай своих». При-

шлось поднять руку и попытаться, как говорят, «вызвать огонь на 

себя». Петр Пантелеймонович несколько удивленный моему же-

сту дал мне слово, сказав «если кто-то подготовился к сегодняш-

нему семинару и то не совсем плохо». Несколько растягивая по 

времени, стал излагать материал, делая акцент на марксистско-

ленинское мировоззрение, стараясь щегольнуть цитатами из тру-

дов классиков. Грубо не перебивая ход изложения материала, он 

прощупывал глубину понимания мною вопроса. Иной раз всту-

пал с ним в полемику в вежливой форме. Чувствовалось, препо-
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даватель был доволен, но в один момент он все же меня подло-

вил. Я не стал отпираться и доказывать свою правоту. Решил пе-

ревести диалог в разряд юмора, сказал вроде «я не русский и мне 

положено небольшое снисхождение». На что Петр Пантелеймо-

нович окончательно размягчился, повеселел и сказал: «Ты пре-

тендуешь на высшую квалификацию, здесь все равны и никаких 

снисхождений быть не может. Ваш ответ соответствует оценке 

«хорошо». Но, учитывая фон сегодняшнего дня, т.е. степень под-

готовки остальных аспирантов, а не национальную принадлеж-

ность, ставлю с некоторым авансом «отлично». Оставшаяся часть 

времени семинара прошла в более комфортабельных условиях 

для слушателей. Вот таким принципиальным и в то же время че-

ловечным был Петр Пантелеймонович Дзюба. Сам превосходно и 

доходчиво излагал материал, но и беспрекословно требовал. 

Осиновец Евгений Никонорович  

 

Евгений Никонорович Осино-

вец – кандидат философских наук, 

доцент, капитан Советской армии, 

награжден четырьмя орденами Оте-

чественной войны. Родился 4 июля 

1922 г. в д. Осиновка Велижского 

района Смоленской области. В 

1937 г. окончил среднюю школу, 

1937-1940 гг. работал в Велижской 

судостроительной верфи, 1940-

1941 гг. учился в Смоленском педа-

гогическом институте, 1941-1954 гг. 

служил в Красной армии, 1954-1955 гг. работал директором Бе-

логлинского Дома культуры Белоглинского района Краснодар-

ского края. В 1955 г. поступил на филологический факультет 

Краснодарского педагогического института и в 1956 г. экстер-

ном его закончил. В 1956-1963 гг. – лектор Краснодарского кра-

евого общества «Знание». 

Из автобиографии: «В 1937 г. я окончил среднюю школу. С 

1937 по 1940 гг. работал на судостроительной верфи и лесозаводе 
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в городе Велиже. В 1940 г. поступил на факультет русского языка 

и литературы Смоленского педагогического института. Начавша-

яся война прервала мою учебу. В июле 1941 года мобилизован в 

действующую армию и четыре года находился на фронтах Вели-

кой Отечественной войны. После войны оставлен в кадрах Крас-

ной армии. До 1947 г. находился в составе оккупационных войск 

Южной группы (страны юго-восточной Европы). В 1947 г. 

направлен для несения службы в Закавказский военный округ в 

город Кусары Азербайджанской ССР. Окончил Смоленское ар-

тиллерийское и Тбилисское горно-артиллерийское училище. В 

1954 г. открылось ранение, которое привело к тяжелой инвалид-

ности. В этом же году был демобилизован из Советской армии и 

приехал на постоянное место жительство в г. Краснодар. До 

1955 г. работал директором Белоглинского районного Дома 

Культуры. В 1955 г. поступил в Краснодарский педагогический 

институт на заочное отделение факультета русского языка и ли-

тературы. Окончив институт досрочно, сдал кандидатский мини-

мум по избранной специальности. Инвалидность II группы не 

позволила мне после института работать в школе. С 1957 г. 

начался период длительного лечения. Параллельно с лечением 

работал лектором-общественником Краснодарского краевого от-

деления общества «Знание»...». 

С 1964 г. и до ухода на пенсию Евгений Никонорович ра-

ботал на кафедре философии Кубанского СХИ ассистентом, 

старшим преподавателем, доцентом. 

27 февраля 1970 г. Е.Н. Осиновец на специализированном 

Совете Ростовского государственного университета защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата философских 

наук на тему: «Структура религиозного сознания и особенности 

его преодоления в условиях социалистического общества».  

Заведующий кафедрой философии профессор Н. Маковка 

писал: «Тов. Е.Н. Осиновец работает в Кубанском сельхозинсти-

туте с 1964 г. в должности ассистента, затем – старшего препода-

вателя. В течение всего периода пребывания в институте читает 

лекции по курсам диалектического и исторического материализ-

ма, по научному атеизму и марксистско-ленинской эстетике. За-
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рекомендовал себя умелым методистом и способным педагогом, 

имеющим разностороннюю подготовку и широкую эрудицию в 

области философии, литературы и других наук. Подготовил и 

успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Структу-

ра религиозного сознания и особенности его преодоления в усло-

виях социалистического общества». Им опубликовано около 100 

работ и статей по проблемам этики, эстетики и научного атеизма. 

Принимает активное участие в партийно-политической и обще-

ственно пропагандисткой работе, руководит теоретическим се-

минаром, состоит в совете по интернациональному воспитанию, 

выступает с лекциями перед трудящимися города и края, заведует 

на общественных началах кабинетом научного атеизма кафедры. 

Ко всем поручениям относится с высокой дисциплинированно-

стью и ответственностью В коллективе кафедры и среди студен-

ческой молодежи пользуется авторитетом...». 

Евгений Никонорович обладал высокими человеческими 

качествами: добропорядочностью, интеллигентностью, душев-

ностью. Нам, агрономическому факультету, преподавал основы 

научного атеизма и исторический материализм – составная 

часть философии. Его лекции и семинарские занятия отличались 

глубиной анализа, высоким теоретическим и идейно-

политическим уровнями, удачной подачей материала с соблю-

дением методических требований. Он был не только личностью 

и талантливым педагогом, но большим патриотом нашей стра-

ны. Это доказано им на фронтах Великой Отечественной войны. 

В мирные времена трудился будучи инвалидом ВОВ второй 

группы. Его научные идеи и светлый образ всегда останутся в 

стенах Кубанского государственного аграрного университета. 

Бархатова Стела Гуламовна  

Стела Гуламовна Бархатова – кандидат педагогических 

наук, доцент. Родилась 5 октября 1929 г. в г. Ашхабаде Турк-

менской ССР, азербайджанка. Из автобиографии: «...После 

окончания средней школы в 1947 г. поступила на философский 

факультет Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, который в 1952 г. окончила. По распреде-



50 

лению направлена на работу в 

Туркменский госпединститут, где 

работала вначале преподавателем, а 

с 1957 г. – старшим преподавателем 

психологии и логики. С 1955 г. по 

1958 г. консультант и экзаменатор 

по логике для заочников Высшей 

партийной школы, в 1957/1958 

учебного года вела курс диалекти-

ческого материализма в Вечернем 

университете марксизма-ленинизма. 

С 1943 г. по 1956 г. состояла в ком-

сомоле, в 1957 г. принята в ряды 

КПСС. В 1960-1963 гг. училась в аспирантуре при Институте 

Психологии Академии педагогических наук РСФСР (научный 

руководитель академик АПН РСФСР А. Смирнов)... После окон-

чания аспирантуры уехала из Москвы в г. Оржоникидзе, где про-

живали моя мать Бархатова Екатерина Егорьева и сын Сергей 

Львович Трубник. В г. Оржоникидзе с декабря 1963 г. по 24 июля 

1964 г. работала преподавателем кафедры философии и истории 

КПСС в Северо-Осетинском сельскохозяйственном институте...». 

В 1964-1991 гг. Стела Гуламовна работала в Кубанском 

сельскохозяйственном институте: старшим преподавателем, до-

центом кафедры философии. 28 декабря 1965 г. на специализиро-

ванном Совете НИИ психологии АПН РСФСР защитила диссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

на тему: «Быстрота и прочность запоминания и их соотношение у 

школьников». 28 сентября 1970 г. ВАК СССР утвердил ее в ученом 

звании доцента по кафедре марксистско-ленинской философии. 

Из характеристики, подписанной ректором Кубанского 

СХИ П.Ф. Варухой и секретарем парткома Н.М. Маковкой: «... 

Тов. С.Г. Бархатова эрудированна в области философии, читает 

курс диалектического материализма и марксистско-ленинской 

этики интересно, доходчиво, на высоком идейно-теоретическом 

уровне. Вместе с тем владеет психологическими методами вос-

питания и обучения студентов. Дисциплинирована в работе, ак-
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куратна в исполнении партийных и общественных поручений. 

Руководит методологическим семинаром профессорско-

преподавательского состава по философским проблемам биоло-

гии, является заместителем секретаря партийного бюро факуль-

тета по политико-воспитательной работе. Общественные обя-

занности выполняет по-деловому, пользуется уважением сту-

дентов и авторитетом среди коллектива института...». 

Гостищева Алла Николаевна  

 

Алла Николаевна Гостищева – 

старший преподаватель кафедры фи-

лософии. Родилась 28 марта 1932 г. в 

с. Глафировка Щербиновского райо-

на Краснодарского края. Из автобио-

графии: «... В 1935 г. мои родители 

переехали в г. Ейск. Там я поступила 

в среднюю школу № 4, которую 

окончила с отличием в 1950 г. В этом 

же году стала студенткой Краснодар-

ского госпединститута...». 

В 1950-1954 гг. А.Н. Гостище-

ва училась на историко-филоло-

гическом факультете Краснодарского государственного педаго-

гического института им. 15-летия ВЛКСМ. В 1954-1969 годах 

работала учителем русского языка и литературы средней школы 

х. Свободный Приморско-Ахтарского района Краснодарского 

края, заведующей библиотекой Дома офицеров г. Новороссий-

ска, воспитателем и преподавателем школы-интерната № 1 

г. Новороссийска, воспитателем детского сада № 2 г. Ново-

российска, преподавателем русского языка и литературы Ново-

российского медицинского училища. В период 1969-1987 гг. 

Алла Николаевна Гостищева работала в Кубанском сельскохо-

зяйственном институте старшим лаборантом, ассистентом, 

старшим преподавателем кафедры философии. 
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Из характеристик находящихся в личном деле: «... 

А.Н. Гостищева в период деятельности в институте зарекомен-

довала себя знающим дело, вдумчивым и способным работни-

ком. К служебным обязанностям и общественным поручениям 

относится добросовестно... Настойчиво повышает свою научно-

теоретическую подготовку, разработала курс лекций по марк-

систско-ленинской этике, ведет исследовательскую работу в об-

ласти этической проблематики. В коллективе кафедры и среди 

студентов пользуется уважением и авторитетом...» (Заведующий 

кафедрой философии Н. Маковка); 

«... Тов. А.Н. Гостищева на кафедре работает с 1969 г. в 

должности старшего лаборанта, а с ноября 1971 г. – преподава-

телем. Занятия по диалектическому и историческому материа-

лизму проводит на высоком идейно-теоретическом и методиче-

ском уровнях. С 1971 г. читает факультативный курс по марк-

систско-ленинской этике, 1975 г. – курс философии на заочном 

факультете, 1978 г. – для студентов очного обучения агрофака. 

Систематически работает над повышением своего профессио-

нального и идейно-теоретического уровня... С сентября 1975 по 

февраль 1976 г. прошла переподготовку в ИПК при Ростовском 

государственном университете. Принимает активное участие в 

научно-исследовательской работе по кафедральной теме. В 

1978 г. в трудах КГУ опубликовала статью «Роль самосознания 

в формировании личности». Принимает активное участие в об-

щественной работе. Ведет теоретический семинар с преподава-

телем-методистом совета народных университетов; секретарь 

группы философского общества СССР при КСХИ; член проф-

бюро факультета общественных наук. Дисциплинирована, поль-

зуется заслуженным уважением студентов и авторитетом в кол-

лективе преподавателей...» (Ректор КСХИ И. Трубилин, секре-

тарь парткома Е. Чайкин, председатель месткома Э. Бойко). 

Алла Николаевна читала факультативный курс агрофаку 

по марксистско-ленинской этике. Она была хорошим педагогом, 

воспитателем с высокой эрудицией, превосходно владела лек-

ционным материалом, невероятно обаятельной с великолепны-

ми человеческими качествами. Мы очень уважали и ценили ее 

труд, хотя предмет был лишь факультативным. 
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3.3 Политическая экономия  

Преподавание политэкономии предусматривалось про-

граммой обучения еще в Северо-Кавказском политехническом 

институте. Этот курс начиная с 1918 г. читал профессор Нико-

лай Антонович Ленский. Как самостоятельная единица кафедра 

образовалась в 1952 г. В течение двух лет ее возглавлял старший 

преподаватель В.С. Клочко, а с 1954 по 1970 гг. – доцент 

А.Д. Аветисов. С 1971 г. кафедрой руководил доктор экономи-

ческих наук профессор А.Ф. Сидоров. 

Шапиро Наум Меерович  

 

Наум Меерович Шапиро – 

кандидат экономических наук, до-

цент. Родился 25 ноября 1923 г. в 

г. Минске. В 1941 г. окончил сред-

нюю школу, 1941-1944 гг. служил в 

Красной армии. С 1947 г. учился на 

историческом факультете Ростов-

ского-на-Дону педагогического ин-

ститута, 1949 г. перевелся в Иванов-

ский педагогический институт по 

месту жительства и службы отца – 

офицера Советской армии, который 

в 1951 г. окончил с отличием. 30 де-

кабря 1971 г. на специализированном Совете Ростовского госу-

дарственного университета защитил кандидатскую диссертацию 

на тему: «Социально-экономические последствия развития про-

изводственной сферы в сельской местности». В 1951-1960 гг. 

работал в Ивановском энергетическом техникуме и Ивановском 

фармацевтическом училище – преподавал историю СССР и по-

литэкономию, 1960-1965 гг. – преподавателем политической 

экономии Краснодарского техникума сахарной промышленно-

сти. С 1965 г. и до ухода на пенсию трудился на кафедре по-

литэкономии Кубанского СХИ ассистентом, старшим препода-

вателем, доцентом. 
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Из характеристики, подписанной ректором Кубанского 

СХИ И. Трубилиным, секретарем парткома Н.А. Повод и пред-

седателем месткома А.Ф. Стефаненко говорится: «Тов. 

Н.М. Шапиро, 1923 г. рождения, член КПСС с 1957 г., еврей, 

образование высшее. В 1967 г. окончил институт повышения 

квалификации преподавателей общественных наук при Ростов-

ском госуниверситете, а в 1971 г. – годичную аспирантуру на 

кафедре политической экономии экономического факультета 

РГУ. В Кубанском сельскохозяйственном институте работает с 

1965 г. сначала ассистентом, а с 1968 г. – старшим преподавате-

лем кафедры политической экономии. С 1967 г. ведет лекцион-

ный курс по политической экономии. За время работы в инсти-

туте показал себя с положительной стороны как квалифициро-

ванный преподаватель, систематически работающий над повы-

шением своих теоретических знаний. К своим обязанностям от-

носится добросовестно, пользуется авторитетом среди препода-

вателей и студентов. Принимает активное участие в обществен-

ной жизни: является пропагандистом в системе партийного про-

свещения института и преподавателем в университете марксиз-

ма-ленинизма при горкоме КПСС...». 

Наум Меерович Шапиро читал нам курс политической 

экономии. Был энергичным и инициативным преподавателем, 

проводимые им семинары отличались глубиной знаний и носи-

ли исследовательский характер, а читаемые лекции были содер-

жательными и доступными нам студентам. Я хотел отметить 

особую деликатность и добропорядочность этого преподавателя, 

высокую эрудированность и душевность. Его образ навсегда 

остался в нашем сознании, а частица знаний досталась всем вы-

пускникам. Такие преподаватели, как Наум Меерович, незабы-

ваемы для всех студентов. 

3.4 Научный коммунизм  

Кафедра научного коммунизма организована в ноябре 

1966 г., ее возглавляла кандидат исторических наук доцент А.Д. 

Московкина. Эту дисциплину агрономическому факультету 

преподавали Л.Ф. Логинов и В.Р. Ханеев. 
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Логинов Леонид Федорович  

 

Леонид Федорович Логинов – 

кандидат исторических наук, про-

фессор. Родился 10 июля 1937 г. в 

г. Нижнем Тагиле Свердловской об-

ласти. В 1954 г. окончил среднюю 

школу в г. Очёр Пермской области, 

1959 г. – исторический факультет 

Пермского ордена Трудового Крас-

ного Знамени университет им. А.И. 

Горького и был направлен в распо-

ряжение Пермского обкома ВЛКСМ. 

Получил назначение на работу в ап-

парат Коми-Пермяцкого окружкома 

комсомола, где работал до 1962 г. 

заведующим отделом пропаганды и 

агитации, вторым и первым секретарем окружкома ВЛКСМ. В 

1962 г. переведен в аппарат Коми-Пермяцкого окружкома КПСС, 

проработал до сентября 1965 г. инструктором, а затем лектором 

идеологического отдела. В 1965-1967 гг. являлся ассистентом ка-

федры научного коммунизма Пермского медицинского институ-

та. По окончанию аспирантуры направлен на работу в Кубанский 

сельскохозяйственный институт, где период трудовой деятельно-

сти составил 33 года (1970-2003 гг.): ассистент, старший препода-

ватель, доцент кафедры научного коммунизма, профессор. 

3 июля 1975 г. на специализированном Совете Пермского 

государственного университета им. А.М. Горького Леонид Фе-

дорович Логинов защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук на тему: «Борьба рабоче-

го класса ФРГ с чрезвычайным законодательством», а 3 декабря 

1980 г. ВАК СССР присудил ему ученое звание доцента по ка-

федре научного коммунизма. Из характеристики, выданной Ку-

банским СХИ: «... За время работы проявил себя как опытный 

преподаватель, ведущий занятия на высоком идейно-теоре-

тическом уровне. Лекции читает интересно, доступно для сту-
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дентов, умело акцентирует наиболее важные места изложения... 

В общественной работе кафедры, партбюро агрофака, которым 

он руководил в течение ряда лет, проявил организаторские спо-

собности и умение работать с коллективом... Постоянно работая 

на агрономическом факультете, добивался значительного повы-

шения успеваемости студентов по курсу научного коммунизма. 

Его требовательность к студентам умело сочетается с желанием 

и умением оказать своевременную помощь...». 

Ханеев Валентин Романович  

 

Валентин Романович Ханеев – 

старший преподаватель кафедры 

научного коммунизма, капитан Со-

ветской армии. Родился 15 января 

1936 г. в г. Москве. Из автобиогра-

фии: «Мой отец – Ханеев Роман 

Никитич работал директором 552-й 

Московской средней школы. Мать – 

Бубнова Мария Гавриловна – ин-

спектор Московского городского 

отдела народного образования. В 

начале Великой Отечественной 

войны эвакуирован из Москвы на Урал в Чернушинский район 

Пермской области. После окончания Чернушинской средней 

школы № 1 в 1954 г. поступил на юридический факультет Мос-

ковского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 

который в 1959 г. окончил. Во время учебы выполнял обществен-

ную работу: агитатор в рабочих общежитиях; во время предвы-

борной кампании по выборам в Верховный Совет СССР в 1958 г. 

– бригадир агитаторов; являлся членом комсомольского отряда 

ЦК ВЛКСМ по охране общественного порядка в дни VI Всемир-

ного фестиваля молодежи и студентов в Москве. После оконча-

ния Московского государственного университета направлен в 

распоряжение Чернушинского РК КПСС Пермской области, а 

райкомом партии – на должность помощника директора по куль-
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турно-воспитательной работе и преподавателя политзанятий 

Чернушинского училища механизации сельского хозяйства № 6, 

где проработал с 11 сентября 1959 по 7 декабря 1960 г. 18 декабря 

1960 г. переведен РК КПСС на должность директора Ермиёвской 

восьмилетней школы. Одновременно вел курс истории в 5-8 

классах. Во время работы в Чернушинском районе Пермской об-

ласти являлся внештатным секретарем членом бюро РК ВЛКСМ, 

внештатным инструктором инструкторского отдела райисполко-

ма. В 1961 г. по семейным обстоятельствам переехал в 

г. Краснодар. По направлению Октябрьского РК КПСС 

г. Краснодара с 4 января по 14 декабря 1962 г. работал начальни-

ком отряда подразделения п/я УО 68/14. Являлся членом местно-

го комитета, пропагандистом, выступал с лекциями и докладами. 

С 1963-1966 гг. работал в должности старшего методиста по по-

литико-воспитательной работе Краснодарского краевого управ-

ления профтехобразования. Одновременно являлся внештатным 

пропагандистом Краснодарского промышленно-производствен-

ного парткома, руководителем кружка в системе политпросвеще-

ния, заместителем заведующего агитколлективом, заместителем 

редактора стенгазеты, членом бюро организации общества «Зна-

ние», членом краевого художественного Совета. В 1966 г. по мо-

ей просьбе переведен на работу в учебный кабинет истории 

КПСС Кубанского сельхозинститута, где и работаю в настоящее 

время. Являюсь руководителем школы основ марксизма-

ленинизма, профоргом кафедры истории КПСС…». 

Из партийно-производственной характеристики, подпи-

санной секретарем партбюро Краевого управления проф-

техобразования В. Порфирьевым и заведующим учебно-

методическим кабинетом Б. Сакварелидзе: «… Тов. В.Р. Ханеев, 

1936 г. рождения, русский, член КПСС с 1965 г., образование 

высшее, окончил Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова в 1959 г. С 1963 г. работает старшим методи-

стом Краснодарского краевого учебно-методического кабинета 

профтехобразования. За время работы проявил себя как добро-

совестный работник, обладающий достаточными знаниями в 

области политико-воспитательной работы. Принимает активное 

участие в общественной жизни краевого управления, является 
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пропагандистом, руководителем кружка текущей политики, из-

бран заместителем редактора стенной газеты. Дисциплинирован, 

активен, скромен в быту, политически развит». 

С 1963-1996 гг. Валентин Романович работал в Кубанском 

государственном аграрном университете. Из характеристики, 

подписанной ректором П.Ф. Варухой: «… Тов. В.Р. Ханеев рабо-

тает в Кубанском сельскохозяйственном институте с сентября 

1966 г. в учебном кабинете кафедры истории КПСС. С 1967 г. 

переведен на кафедру научного коммунизма на должность асси-

стента, где и работает по настоящее время. Успешно овладел кур-

сом научного коммунизма и методикой проведения занятий. 

Принимает активное участие в общественной жизни института: 

является членом партийного бюро агрономического факультета, 

руководителем теоретического семинара по проблемам научного 

коммунизма в системе партийной учебы. По поручению краевого 

комитета КПСС и общества «Знание» принимает активное уча-

стие в лекционной работе среди трудящихся города и края…». 

3.5 Иностранный язык  

Кафедра иностранных языков начала функционировать в 

Кубанском сельскохозяйственном институте уже в 20-е годы 

минувшего столетия, когда в институте было введено препода-

вание английского и немецкого языков. В настоящее время ве-

дется обучение английскому, испанскому, немецкому и фран-

цузскому языкам. Кроме того, студенты ветеринарного факуль-

тета изучают в качестве отдельной дисциплины латинский язык.  

Структурно кафедра иностранных языков входит в состав 

факультета плодоовощеводства и виноградарства. В мои сту-

денческие годы заведовал кафедрой кандидат филологических 

наук, доцент Т.С. Ряднова. В настоящее время ее возглавляет 

доктор филологических наук, профессор Т.С. Непшекуева.  

Наша группа АР-18 была подразделена на две подгруппы. 

В первой подгруппе преподавали немецкий язык, второй – ан-

глийский. Я был во второй подгруппе, где занятия вела Ольга 

Федоровна Поваляева. В первой подгруппе немецкий язык пре-

подавала Елена Кирилловна Рыбакова. 
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Ряднова Татьяна Саввишна  

 

Татьяна Саввишна Ряднова – 

кандидат филологических наук, до-

цент. Родилась 16 июля 1932 г. в 

г. Краснодаре; украинка. В 1949 г. 

поступила в Краснодарский госу-

дарственный педагогический инсти-

тут им. 15-летия ВЛКСМ и в 1953 г. 

окончила по специальности англий-

ский язык. В период 1958-1961 гг. 

училась в аспирантуре Московского 

государственного педагогического 

института им. В.И. Ленина при ка-

федре грамматики и истории английского языка. 

29 июня 1962 г. Татьяна Саввишна Ряднова на специали-

зированном Совете Московского государственного педагогиче-

ского института им. В.И. Ленина защитила диссертацию на со-

искание ученой степени кандидата филологических наук по те-

ме: «Сложные синтаксические конструкции по роману О. Голь-

дсмита «Векфильдский священник». ВАК СССР решением от 31 

июля 1965 г. (протокол № 45-п) утвердил ее в ученом звании 

доцента по кафедре иностранные языки, член КПСС с 1966 г. 

В период 1961-1988 гг. Т.С. Ряднова работала на кафедре 

иностранных языков Кубанского сельскохозяйственного инсти-

тута. Информация из характеристики, подписанной ректором 

Кубанского сельскохозяйственного института П. Варухой и Н. 

Потаповым: «... Т.С. Ряднова 1932 г. рождения. В 1953 г. окон-

чила с отличием Краснодарский государственный педагогиче-

ский институт, отделение английского языка факультета ино-

странных языков. С 1 сентября 1953 г. по 1 сентября 1954 г. ра-

ботала в качестве старшего лаборанта кафедры английского 

языка Краснодарского государственного педагогического ин-

ститута, а с 1 сентября 1954 по 1 сентября 1958 г. – преподава-

телем английского языка того же института. В сентябре 1958 г. 

прошла по конкурсу и была зачислена в аспирантуру при кафед-
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ре грамматики и истории языка факультета английского языка 

МГПИ им. В.И. Ленина. 18 июня 1962 г. защитила диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата филологических наук. С 

сентября 1961 г. по сентябрь 1963 г. работала в качестве препо-

давателя английского языка кафедры иностранных языков Ку-

банского сельскохозяйственного института, а с сентября 1963 г. 

– заведующей кафедрой в этом же институте. Зарекомендовала 

себя опытным педагогом и научным работником. Хорошо знает 

язык, много времени уделяет работе со студентами в группах, а 

также работе с сотрудниками кафедры иностранных языков. Ра-

боту кафедры и свою лично направляет на овладение студента-

ми иностранных языков в соответствии с новыми требованиями 

программы. Принимает активное участие в общественной жизни 

института, политически грамотна, морально устойчива. Дисци-

плинированна, исполнительна...». 

Поваляева Ольга Федоровна  

 

Ольга Федоровна Поваляева – 

старший преподаватель кафедры 

иностранных языков. Родилась 17 

января 1940 г. в г. Краснодаре. Из 

автобиографии: «…В 1947 г. посту-

пила и в 1957 г. окончила среднюю 

школу в г. Краснодаре. В 1958 г. по-

ступила в Краснодарский педагоги-

ческий институт и в 1963 г. окончи-

ла факультет иностранных языков 

по специальности английский и 

немецкий языки. После окончания 

института два года работала в школе № 28 пос. Афипский пре-

подавателем английского и немецкого языков…». В 1965-

1966 гг. Ольга Федоровна работала в объединении «Краснодар-

нефтегаз» переводчиком английского языка группы специали-

стов-нефтяников из Индии. В период 1966-2013 гг. она работала 

в Кубанском государственном аграрном университете: препода-
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ватель (1966-1974 гг.), старший преподаватель (1974-2013 гг.) 

кафедры иностранных языков.  

Из характеристик, имеющихся в личном деле О.Ф. Пова-

ляевой: «…С сентября 1966 г. работает в качестве преподавате-

ля английского языка кафедры иностранных языков Кубанского 

сельскохозяйственного института. За период работы тов. Пова-

ляева О.Ф. проявила себя как хороший преподаватель, прекрас-

но владеющий языком и умеющий передавать свои знания сту-

дентам. Методически грамотна, хорошо знакома с современным 

состоянием методики обучения иностранным языкам, отече-

ственной и зарубежной…» (Заведующий кафедрой иностранных 

языков, доцент Ряднова Т.С., профорг Маркина И.Г.); 

«…Являясь одним из самых опытных специалистов ка-

федры иностранных языков, Ольга Федоровна, не считаясь с 

личным временем, проводит большую работу в качестве педаго-

га-наставника по обучению молодых специалистов методике 

преподавания английского языка… Постоянно работала над об-

новлением и совершенствованием учебного материала для агро-

номического факультета. Ею написан ряд методических разра-

боток. Дисциплинирована, принципиальна, к любому поруче-

нию относится с повышенной ответственностью. Возглавляя в 

течение многих лет методическую работу кафедры, выполняла 

функцию референта, ориентировала работу кафедры в русло но-

вейших направлений и разработок отечественной и зарубежной 

методик преподавания иностранных языков. Являлась одним из 

главных референтов всей методической продукции, выпускае-

мой на кафедре. Высокая профессиональная эрудиция и начи-

танность позволили ей успешно работать на уровне городского 

методического объединения, членом которого она является, и в 

ежегодных научно-методических конференциях, в которых Оль-

га Федоровна принимает активнейшее участие. О.Ф. Поваляева 

является грамотным воспитателем и активным лектором обще-

ства «Знание». Участвует в проведении внеаудиторных меро-

приятий кафедры по иностранным языкам. Свою деловую и 

профессиональную квалификацию Ольга Федоровна постоянно 

повышает на стажировках, научно-методических конференциях 
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кафедры и на семинарах политучебы. За многолетний срок рабо-

ты на кафедре профессионализм и мастерство преподавателя и 

педагога, она не раз была отмечена грамотами и благодарностями 

ректора Кубанского госагроуниверситета…» (Заведующий ка-

федрой иностранных языков, профессор Непшекуева Т.С.).  

Я со своей стороны хочу отметить человеческие качества 

Ольги Федоровны. Она была личностью, производящей огромное 

впечатление, человеком высочайшего долга. Нам, студентам, в 

силу ряда объективных и субъективных причин нелегко давалось 

познание иностранного языка. Ольга Федоровна, понимая все это, 

часто проводила с нами внеурочные занятия, индивидуально с 

каждым из нас работала. И благодаря ее неумолимым усилиям 

мы хоть как-то приобщились к чужому для нас языку. Многим, в 

частности мне, приобретенные под ее руководством знания, ока-

зались не бесполезными. Здесь необходимо отметить и то, что 

иностранный язык ни для кого из наших студентов не стал при-

чиной для преждевременного оставления стен родного универси-

тета. В этом большая заслуга нашего учителя Ольги Федоровны 

Поваляевой, за что мы можем сказать огромное спасибо.  

Рыбакова Елена Кирилловна  

 

Елена Кирилловна Рыбакова 

(Столбушкина) – преподаватель 

немецкого языка. Родилась 20 авгу-

ста 1929 г. в г. Бугуруслане Чкалов-

ской области (ныне центр Бугурус-

ланского района Оренбургской об-

ласти). В 1953 г. с отличием окон-

чила отделение немецкого языка 

факультета иностранных языков 

Краснодарского государственного 

педагогического института. При 

распределении молодых специали-

стов была направлена в ст. Гиагин-
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скую Брюховецкого района Краснодарского края, где с 1953 г. по 

1957 г. работала учителем немецкого языка в Гиагинской средней 

школе. В 1957-1958 гг. работала в качестве преподавателя немец-

кого языка Краснодарского сельскохозяйственного техникума, в 

1958-1961 гг. – учителем немецкого языка средней школы № 4 ст. 

Красноармейской Красноармейского района Краснодарского 

края; в 1961-1989 гг. – преподавателем немецкого языка Кубан-

ского сельскохозяйственного института. Заведующий кафедрой 

иностранных языков КубСХИ, доцент Т.С. Ряднова в характери-

стике, данной в ее адрес, отмечала: «… За время работы Е.К. 

Столбушкина (Рыбакова) проявила себя как хороший преподава-

тель, очень требовательна, хорошо знает предмет. Много внима-

ния уделяет студентам как для проведения консультации, так и 

для воспитательной работы, являясь бессменным куратором 

групп агрономического факультета…».  

Елена Кирилловна Рыбакова была куратором нашей груп-

пы, а позже в аспирантуре готовила меня к сдаче кандидатского 

минимума по немецкому языку. Уже прошло много лет и ее 

давно нет с нами, но я не могу забыть этого замечательного пе-

дагога, учителя и воспитателя. Я просто восхищался ее добро-

той, порядочностью, интеллектом, мудростью и человечностью. 

И после окончания университета я не прерывал с ней контакты. 

Посещая институт, часто ее навещал. Она всегда уделяла мне 

время. Скажу больше, именно Елена Кирилловна помогла мне 

преодолеть кандидатский экзамен по иностранному языку. Та-

кие люди никуда не уходят, они живут в нашей памяти. Сегодня 

я хочу низко поклониться и помянуть добрым словом. 

3.6 Физика  

Кафедра физики была в числе первых учебных и научно-

исследовательских подразделений, послуживших основой, на 

которой формировался и развивался институт. Кафедра основа-

на в 1918 г. профессором Розингом Борисом Львовичем – пер-

вооткрывателем электронного телевидения, ректором-

организатором Северо-Кавказского политехнического институ-

та. Позже ее возглавлял М.Е. Подтягин, И.З. Лазарев, И.П. Вы-
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родов. В годы нашего студенчества кафедрой физики руководил 

доцент А.П. Бушнин. 

Курс лекций по физике нам читал Валентин Константино-

вич Маланьин, а лабораторно-практические занятия по этой 

дисциплине вела Тамара Ивановна Елкина. 

Маланьин Валентин Константинович  

 

Валентин Константинович 

Маланьин – старший преподаватель 

кафедры физики. Родился 16 августа 

1939 г. в г. Луганске. 

Из автобиографии В.К. Мала-

ньина: «… Отец Маланьин Констан-

тин Алексеевич 1906 г. рождения, 

член КПСС, с 1931 г. офицер Совет-

ской армии, летчик ВВС. Мать Ма-

ланьина Валентина Ивановна 1916 г. 

рождения, член КПСС, с 1940 г. ра-

ботала в отделе контрразведки в во-

инских частях Советской армии. Я в 

1948 г. поступил учиться в среднюю 

школу. В 1956 г. после окончания школы поступил учиться на 

физический факультет Саратовского ордена Трудового Красно-

го Знамени государственного университета. В 1961 г., окончив 

университет с отличием, был оставлен на физическом факульте-

те в должности инженера при Научно-исследовательском инсти-

туте механизации и физики. В 1962 г. был переведен на долж-

ность ассистента кафедры общей физики…». В характеристике, 

подписанной ректором Саратовского университета В.Г. Лебе-

девым, сказано: «… В марте 1962 г. был переведен на асси-

стентскую работу при кафедре общей физики… В 1963-1964 гг. 

Маланьин В.К. совмещал преподавательскую деятельность с 

работой заместителя декана физического факультета по учебной 

части, а с 1964 г. – совмещает с работой в проблемной лабора-

тории радиоэлектроники НИИ МФ СГУ в должности научного 
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сотрудника. Как в педагогической, так и в научной работе Ма-

ланьин В.К. проявил себя исключительно добросовестным, ини-

циативным, энергичным работником… За время пребывания в 

университете всегда активно участвовал в общественной жизни 

факультета и университета в целом. Будучи студентом, пользу-

ясь авторитетом среди однокурсников, избирался секретарем 

курсового, факультетского ВЛКСМ университета, а в 1960-

1961 гг. учебу совмещал с работой освобожденного секретаря 

комитета комсомола университета. В 1961 г. принят в члены 

КПСС; работает в университетской газете, работает заместите-

лем секретаря партийного бюро физического факультета. Неод-

нократно выезжал на целину, на строительство химкомбината и 

Саратовской ГЭС… Является примером добросовестности в 

выполнении своего служебного и партийного долга, проявляя 

чуткое и внимательное отношение к людям, пользуясь заслу-

женным авторитетом и уважением среди товарищей по работе». 

В 1966-1983 гг. В.К. Маланьин работал в Кубанском сель-

скохозяйственном институте: ассистент, старший преподаватель 

кафедры физики. Заведующий кафедрой физики КубСХИ А. 

Бушнин в характеристике писал: «… За время работы на кафедре 

читал лекционные курсы, вел практические и лабораторные заня-

тия. Хорошо владеет методикой вузовского преподавания, ведет 

занятия на высоком теоретическом уровне… Ведет большую ме-

тодическую работу. Лаборатория электричества кафедры физики, 

созданная под его руководством, признана лучшей на факультете. 

Успешно сочетает учебно-методическую работу с выполнением 

научных исследований… Пользуется заслуженным авторитетом у 

студентов и сотрудников института…». Умер 3 марта 1983 г. Все, 

знавшие Валентина Константиновича, одаренного и интелли-

гентного педагога, навсегда сохранят в своей памяти светлый об-

раз этого порядочного, кристально чистого человека.  

Валентин Константинович Маланьин запомнился как высо-

коэрудированный специалист, грамотный преподаватель. Как че-

ловек был бесподобный: добрый, обаятельный, порядочный, свет-

лый, обладал большой притягательной силой. С ним было всегда 

легко общаться и получить дельный совет и поддержку. Помнится 
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такой случай, связанный с Валентином Константиновичем. После 

окончания первого курса нашу группу отправили на институтскую 

базу отдыха «Криница», чтобы подготовить ее к летнему сезону. 

Работали с полной отдачей весь световой день, но все равно не 

успевали к намеченному сроку. Тогда мы позвонили в деканат с 

просьбой сдать предстоящий экзамен по физике здесь, в Кринице, 

а высвободившиеся от подготовки к экзамену три дня посвятить 

завершению работы. Декан Юрий Николаевич Багров, скрипя 

сердцем, сказал: «Ну, ребята, это против всех институтских пра-

вил. Такую команду я вам дать не могу, но если вы сами договори-

тесь с вашим преподавателем В.К. Маланьиным, я возражать не буду». 

На следующий день после такого «разрешения» мы поехали 

на своей машине к преподавателю и уговорили его. Правда, Ва-

лентин Константинович заранее предупредил нас, чтобы никаких 

поблажек мы от него не ждали. Экзамен прошел на должном 

уровне, несмотря на то, что он проходил не в институтской ауди-

тории, а на морском берегу. Этот эпизод нам запомнился надолго. 

Елкина Тамара Ивановна  

 

Тамара Ивановна Елкина – асси-

стент кафедры физики. Родилась 31 

октября 1931 г. в г. Новороссийске 

Краснодарского края. В 1952-1956 гг. 

училась на физико-математическом 

факультете Краснодарского государ-

ственного педагогического института 

(КГПИ), 1956-1965 гг. работала в 

КГПИ старшим лаборантом, препода-

вателем математики. С 1965 г. по 

1987 г. трудилась на кафедре физики 

Кубанского сельскохозяйственного 

института: старшим лаборантом, ассистентом. 

Из аттестационного листа, подписанного деканом факуль-

тета электрификации сельского хозяйства П. Ирха, секретарем 

партбюро факультета В. Маланьиным и председателем профбю-
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ро Л. Висиленко: «Елкина Т.И. ведет учебную работу (лабора-

торные) на инженерных и биологических факультетах. Занятия 

проводит на высоком научно-методическом уровне. Проявила 

себя как добросовестный, дисциплинированный преподава-

тель… Является куратором студенческой группы на факультете 

электрификации сельского хозяйства и старостой философского 

семинара…». В моей памяти она осталась высокопорядочной, 

коммуникабельной и скромной. 

3.7 Высшая математика  

История кафедры высшей математики неразрывно связана с 

Северо-Кавказским политехническим институтом, который яв-

лялся основой формирования на Кубани высшей сельскохозяй-

ственной школы. Как следует из «Временного положения о Ку-

банском политехническом институте», выработанного 8 октября 

1918 г. «Обществом попечения о Кубанском политехническом 

институте», изучение математики предусматривалось как необ-

ходимой дисциплиной на сельскохозяйственном факультете. 

Первым заведующим кафедрой был профессор Н.А. Шапошни-

ков. На этой кафедре в то время работали такие крупные матема-

тики, как член-корреспондент Российской академии наук Ф.А. 

Щербина – автор учебника, изданного в 1919 г. Северо-

Кавказским политехническим институтом «Статистика…» и ге-

нерал-лейтенант, профессор А.И. Пароменский. 17 ноября 1919 г. 

в газете «Вольная Кубань» опубликовано объявление «Общества 

попечения…» о том, что профессор Н.А. Шапошников будет чи-

тать для студентов лекции по высшей математике. В период 1920-

1923 гг. курс лекций по этой дисциплине читал профессор М.Е. 

Подтягин. Как свидетельствует справочный очерк, кафедра мате-

матики имелась в Краснодарском сельскохозяйственном институ-

те. В 1935-1937 гг. её возглавлял доцент С.И. Борчевский. На ка-

федре в этот период вели преподавание по двум дисциплинам – 

высшей математике и вариационной статистике. Официально да-

той образования кафедры высшей математики в Кубанском сель-

скохозяйственном институте считается 1951 г., когда она выдели-

лась из кафедры, объединявшей курсы высшей математики, тео-

ретической механики, начертательной геометрии и машиностро-
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ительного черчения. Её возглавил старший преподаватель Г.Н. 

Андросов, а после него кафедрой руководил доцент С.В. Лобачев, 

профессор М.Е. Подтягин – автор целого ряда учебников по эле-

ментарной и высшей математике, по которым учились многие 

поколения студентов. Из воспоминаний Б.Э. Заркуа – выпускника 

мехфака КСХИ 1962 г., группа 223: «На фоне созвездия замеча-

тельных педагогов глыбой выделялась фигура заведующего ка-

федрой высшей математики, профессора, доктора географиче-

ских наук, одного из талантливейших учеников академика Кал-

магорова (бывшего проректора МГУ), автора более двадцати 

изобретений и открытий (в т.ч. знаменитой артиллерейской ли-

нейки) Михаила Евгеньевича Подтягина по прозвищу Крокодил. 

На первых лекциях он так и представлялся: «Крокодил Крокоди-

лов». И хотя высшую математику веселым предметом не назо-

вешь, но на лекциях Подтягина мы, студенты, успевали записать 

пять-шесть листов математического текста и прослушать пять-

шесть анекдотов и баек в исполнении профессора. Весь его об-

лик: крупные черты лица, красиво посаженная голова с пышной 

седой шевелюрой, хитрые улыбчивые глаза, озорная улыбка и 

легкая походка – излучал жизнелюбие, доброту и искрометный 

юмор. Все в его работе было необычным: манера говорить, изла-

гать сложный материал простыми, доходчивыми словами и при-

мерами, умение держать в руках аудиторию и мудро управлять 

ею. А чего стоили его знаменитые «солнышко» и «паршивец»! 

Если из уст профессора следовало примерно такое выражение: 

«Ну что же ты, солнышко, так слабо подготовился?», или «Куда 

тебя, солнышко, понесло?», или «Ну что же ты, солнышко, все 

молчишь, как партизан?», то все это означало, что дела студента 

очень плохи и скорее всего ему светит «неуд». Если же педагог 

Подтягин притворно возмущался ответами студента и неодно-

кратно повторял что-то вроде: «Вот, паршивец, вот дает!», то это 

уже «пахло» оценкой «отлично», в крайнем случае «хорошо»…». 

В период моей учебы в Кубанском сельскохозяйственном 

институте кафедрой высшей математики заведовал кандидат 

физико-математических наук, доцент Ю.Г. Елкин, специалист в 

области теории конечных групп и теории Галуа. Курс высшей 

математики нам, агрофаковцам, вела Галина Васильевна Фуки. 
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Фуки Галина Васильевна  

 

Галина Васильевна Фуки 

(Слободских) – старший преподава-

тель кафедры высшей математики. 

Родилась 20 февраля 1937 г. в 

г. Краснодаре. В 1954 г. поступила в 

Краснодарский государственный пе-

дагогический институт им. 15-летия 

ВЛКСМ и в 1959 г. окончила пол-

ный курс названного института по 

специальности математика и черче-

ние. В 1959-1961 гг. работала учите-

лем математики средней школы №5 

с. Отрадно-Ольгинское Гулькевичского района Краснодарского 

края, 1961-1964 гг. – преподавателем математики на подготови-

тельном курсе при Краснодарском политехническом институте. 

В характеристике, подписанной заведующим подготови-

тельными курсами КПИ М.И. Григориадисом сказано: «Фуки 

Галина Васильевна работает преподавателем математики на 

курсах с апреля 1961 г. по настоящее время. Работая на курсах, 

она зарекомендовала себя как хорошо подготовленная и знаю-

щая свой предмет. Ежегодно при проверке состояния препода-

вания математики кафедра отмечала хорошую работу Фуки Г.В. 

Слушатели курсов всегда оставались довольными ее высокой 

требовательностью и качеством преподавания…». 

В 1965-2010 гг. Галина Васильевна Фуки работала на кафед-

ре высшей математики Кубанского сельскохозяйственного инсти-

тута: ассистентом, старшим преподавателем. В характеристике, 

подписанной ректором КубСХИ И.Т. Трубилиным, секретарем 

парткома Н.А. Повод и председателем месткома Э.Я. Бойко, сказа-

но: «Фуки Галина Васильевна с 1964 г. работает ассистентом на 

кафедре высшей математики КубСХИ. В течение этого периода 

читала лекции и проводила практические занятия на всех факуль-

тетах… Освоила новые курсы: теория вероятностей и математиче-

ская статистика, линейное программирование, машинное програ-
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мированние… Все поручения кафедры и деканата выполняет добросо-

вестно. Пользуется авторитетом у сотрудников и студентов КСХИ…». 

В личном деле Г.В. Фуки находится выписка из протокола № 

9 заседания кафедры высшей математики от 9 февраля 1981 г. 

Приведем фрагменты выступления коллег: 1. Ассистент В.Д. 

Гунько – «Г.В. Фуки очень требовательный преподаватель. Всегда 

все поручения выполняет своевременно»; 2. Доцент И.А. Листопад 

– «Г.В. Фуки работала ассистентом в потоке, где я лектор. Был у 

нее на занятиях. Очень квалифицированный преподаватель. Поль-

зуется уважением сотрудников»; 3. Ассистент Т.С. Муравская – «У 

нас всегда много работы, но Г.В. Фуки всегда бывает на всех со-

вещаниях и заседаниях. Она очень отзывчивый товарищ. Её не 

надо просить, она сама всегда предлагает свою помощь»; 4. Доцент 

З.П. Горельченко – «Г.В. Фуки всегда уравновешенная, отзывчива, 

участлива. Всегда придет на помощь»; 5. Доцент Ю.Г. Елкин – 

«Г.В. Фуки постоянно работает над совершенствованием своего 

научно-методического уровня… Добросовестно относится к обще-

ственным поручениям. Опытный преподаватель, пользуется авто-

ритетом среди студентов и сотрудников института…». 

Галина Васильевна нам первокурсникам агрофака препода-

вала основы высшей математики и принимала зачет. Вполне по-

нятно, что за один семестр, да и то, на первом курсе мы не можем 

судить о ней достаточно объективно, но бесспорно одно, что она 

была талантливым педагогом раз нас, агрономов, удалось заинте-

ресовать такой сложной дисциплиной, как высшая математика. В 

моей памяти она осталась в добром ключе: жизнерадостной и доб-

ропорядочной. Галина Васильевна была невероятно обаятельной 

дамой, выше среднего роста и не была обделена внешней красотой. 

Мы восхищались ее педагогическим талантом и человечностью.  

3.8 Неорганическая и аналитическая  химия  

Преподавание химии на сельскохозяйственном факультете 

Северо-Кавказского политехнического института началось с 

первого года его открытия. Кафедра органической и неоргани-

ческой химии основана в 1918 г. профессором Александром 

Иосифовичем Дрбоглавом. В 1922 г. при организации Кубанско-
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го сельскохозяйственного института кафедра органической и 

неорганической химии разделилась на две самостоятельные – 

неорганической и органической химии. 

В первые годы кафедру неорганической химии возглавля-

ли профессора В.П. Марков и П.А. Смирнов, доцент В.Ф. Бойко, 

ассистент В.И. Рябцева. В 1960-1993 гг. кафедрой руководил 

профессор И.К. Цитович. 

Цитович Игорь Константинович  

 

Игорь Константинович Цито-

вич – доктор химических наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки 

РСФСР. Родился 22 сентября 1916 г. 

в ст. Мекенской Наурского района 

Чечено-Ингушской АССР. После 

окончания школы в 1933 г. поступил 

на факультет химии и естествознания 

Краснодарского государственного 

пединститута. С 1937 г. после окон-

чания пединститута работал препо-

давателем химии в средней школе 

с. Криворожье Ростовской области. В 

годы Великой Отечественной войны 

служил в войсках 1-го Украинского фронта (1942-1945 гг.). Его 

ратный труд отмечен пятью медалями. С 1946 г. начинается путь 

Игоря Константиновича в науку: 1946-1950 гг. – заведующий хи-

мическим отделом Краснодарской краевой опытной станции защи-

ты растений, в 1952 г. им была защищена кандидатская диссерта-

ция. С 1950 г. работал на кафедре неорганической и аналитической 

химии: ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, а с 1960 

по 1993 гг. – заведующим этой кафедры. 

Научная биография И.К. Цитовича тесно связана с ионо-

обменной хроматографией: изучением свойств новых сорбен-

тов, разработкой ионообменных методов определения важней-

ших органических гербицидно-активных ионов, неорганиче-
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ских физиологически-активных микрокомпонентов в почве, 

растительном материале. 

В 1974 г. И.К. Цитович защитил докторскую диссертацию 

на тему: «Ионный обмен и проблема определения гербецидно-

активных и физиологически-активных ионов микрокомпонен-

тов». Всего же работ по применению обмена в химическом ана-

лизе им было опубликовано более 170, в т.ч. две монографии. 

Наряду с исследовательской деятельностью много сил и време-

ни он отдавал делу воспитания молодых ученых, специалистов 

сельского хозяйства, учебно-методической работе. Учебники и 

учебно-методические пособия по неорганической и аналитиче-

ской химии, подготовленные им, выгодно выделяются среди 

других четким, логическим и доступным изложением материа-

ла, что снискало им большую популярность не только в нашей 

стране, но и за рубежом. Его учебник «Курс аналитической хи-

мии», выпущенный впервые издательством «Высшая школа» в 

1964 г., выдержал 6 изданий (6-е было издано в 1994 г.). Сов-

местно с Г.П. Хомченко Игорем Константиновичем был написан 

учебник «Неорганическая химия», выпущенный издательством 

«Высшая школа» в 1978 г. и переизданный в 1987 г. Всего же 

было издано 32 учебника и учебных пособий для высшей шко-

лы, техникумов, средней школы. По ним обучались и продол-

жают обучаться много поколений студентов (Гайдукова Н.Г. 

Цитович Игорь Константинович // Энтузиасты аграрной науки. 

Вып. 5. – Краснодар: КубГАУ, 2006. С. 662-663.). 

Активная научная и педагогическая деятельность И.К. Ци-

товича высоко оценена Советским правительством: он был 

награжден орденами «Знак почета» и Трудового Красного Зна-

мени, медалью «За доблестный труд», в 1979 г. ему присвоено 

почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». 

Умер И.К. Цитович 1 сентября 1996 года. В памяти его 

учеников, коллег бережно сохраняется образ человека удиви-

тельной трудоспособности и преданности науке, наделенного 

прекрасными человеческими качествами, снискавшими ему все-

общее уважение и благодарность. 

Из воспоминаний ассистента кафедры неорганической и 

аналитической химии Л.Л. Даневской: «Судьба подарила мне 
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встречи с самыми разными по возрасту, но и замечательными во 

всех отношениях людьми. Первая встреча состоялась с заведую-

щим кафедрой И.К. Цитовичем. Человек он не простой, всегда со 

сдвинутыми на лбу бровями, что делало его лицо строгим, редко 

улыбающимся. Но человек честный, не терпящий необдуманных 

поступков, всегда заботящийся о порядке на кафедре и порядочно-

сти каждого своего сотрудника, человек умный, с большим стажем 

работы, хороший методист, у которого было чему поучиться». 

Судьба подарила мне учиться у плеяды замечательных 

преподавателей-химиков. К этой созвездии с полным правом 

отношу доцента Эльвиру Александровну Кузьменко. Она нам 

читала курс лекций по неорганической и аналитической химии. 

Кузьменко Эльвира Александровна  

 

Эльвира Александровна Кузь-

менко – кандидат химических наук, 

доцент. Родилась 21 июля 1935 г. в 

г. Пятигорске Ставропольского края. 

В 1954 г. окончила в г. Краснодаре 

среднюю школу, в 1959 г. – факуль-

тет естествознания Краснодарского 

педагогического института. 5 июня 

1969 г. на специализированном Со-

вете Института физико-органичес-

кой химии, общей и неорганической 

химии и торфа АН БССР защитила 

диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата химических наук 

по теме: «Ионообменная сорбция хлоруксусных кислот и опре-

деление следов пестицидных соединений». В 1959-1960 гг. ра-

ботала ассистентом на кафедре неорганической и аналитической 

химии Краснодарского института пищевой промышленности, 

1960-1964 гг. – на кафедре биохимии Кубанского медицинского 

института, 1964-1993 гг. – на кафедре неорганической и анали-

тической химии Кубанского сельскохозяйственного института: 

аспирантом, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом.  



74 

Из характеристики: «... Доцент Э.А. Кузьменко выполняла 

ежегодно педагогическую нагрузку в количестве 800 часов, из 

них 123 – лекционных, работая со студентами агрономического и 

заочного факультетов. Виды работ были различными: лекции, 

лабораторно-практические занятия, семинары, экзамены консуль-

тации, зачеты, проверка контрольных работ. Являясь ведущим 

преподавателем на агрономическом факультете, составляла план 

рабочего процесса, контролировала прохождение лабораторно-

практических занятий. В течение всех лет работы на кафедре ак-

тивно участвовала в учебно-методической работе. Принимала 

участие в организации и оформлении лаборатории физико-

химических методов анализа... Много лет была заместителем де-

кана по науке факультета агрохимии и почвоведения...» (Ректор 

Кубанского сельскохозяйственного института И.Т. Трубилин, 

председатель месткома Н.В. Коробская). 

Эльвира Александровна в моей памяти осталась как увле-

ченный и прирожденный педагог. В совершенстве владела сво-

им предметом и излагала его доходчиво с необычной ясностью 

и простотой. Она покоряла студентов своей порядочностью, ин-

теллигентностью и обширными знаниями. 

Лабораторно-практические занятия по неорганической и 

аналитической химии вели Диана Павловна Голубко, Любовь 

Вячеславовна Цыганкова и Елена Ивановна Коробка. 

Голубко Диана Павловна  

 

Диана Павловна Голубко (Шере-

мет) – ассистент кафедры неорганиче-

ской и аналитической химии, ударник 

коммунистического труда. Родилась 1 

января 1938 г. в с. Славгородка Каргац-

кого района Новосибирской области. 

Из автобиографии: «... В 1956 г. 

окончила среднюю базовую школу 

№ 48 г. Краснодара. В 1957 г. посту-

пила в Краснодарский государствен-
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ный педагогический институт им. 15-летия ВЛКСМ на химико-

биологический факультет. В 1962 г. его окончила, освоив пол-

ный курс по специальности преподавателя химии, биологии и 

основ сельского хозяйства. В 1962-1964 гг. работала в с. Малые 

Дербеты Сарпинского района Калмыцкой автономной респуб-

лики учителем химии и биологии. В 1965 г. работала учителем 

химии в средней школе № 20 совхоза «Агроном» Динского рай-

она Краснодарского края...». 

Из характеристики, выданной директором школы № 20 

совхоза «Агроном» Динского района Краснодарского края: «... 

Шеремет Диана Павловна работала в средней школе № 20 с 6 

февраля по 1 июня 1965 г., замещала учителя химии. За сравни-

тельно короткий срок работы показала себя хорошим воспита-

телем и учителем. Она много работала над собою, знакомилась с 

методической и учебной литературой, с методам преподавания 

химии. Ее учащиеся отличаются прочными знаниями. Три уче-

ника Дианы Павловны, окончившие среднюю школу № 20 в 

1965 г., на вступительных экзаменах в Краснодарский сельско-

хозяйственный институт получили по химии «пятерки». В шко-

ле руководила химкружком, проводила химические викторины 

и олимпиаду. Вела общественную работу, неоднократно высту-

пала с беседами для родителей. В коллективе учителей пользо-

валась авторитетом, а среди учащихся – любовью...». 

В 1965-2008 гг. Диана Павловна Голубко работала в Ку-

банском государственном аграрном университете: ассистен-

том, старшим преподавателем кафедры неорганической и ана-

литической химии. 

Из характеристики, подписанной заведующим кафедры не-

органической и аналитической химии И.К. Цитовичем: «... асси-

стент Д.П. Голубко активно участвует в учебно-методической 

работе кафедры. Провела ряд открытых лабораторно-

практических занятий на агрономическом факультете и факуль-

тете электрофикации сельского хозяйства, которые получили по-

ложительную оценку при обсуждении на заседании кафедры. Ею 

были подготовлены две программированные контрольные работы 

по темам: «Классы неорганических соединений», «Гидролиз со-
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лей». Принимала участие в организации и оформлении лаборато-

рии физико-химических методов анализа. Выезжала в Анапский 

сельхозтехникум, а также в средние школы Белоглинского района 

с целью оказания методической помощи учителям. В 1973 г. вы-

ступала на августовской конференции учителей с докладом «Ис-

ходная подготовка абитуриентов при поступлении в вуз» в Анап-

ском сельхозтехникуме, в 1974 г. – с докладом «Анализ типичных 

ошибок абитуриентов на вступительных экзаменах по химии» 

перед учителями и выпускниками средних школ Белоглинского 

района... Соответствует занимаемой должности». 

Цыганкова Любовь Вячеславовна  

 

Любовь Вячеславовна Цыган-

кова – кандидат химических наук, 

доцент, ударник коммунистического 

труда. Родилась 17 сентября 1934 г. в 

г. Ростов-на-Дону. Из автобиогра-

фии: «... С 1945 г. живу в 

г. Краснодаре. В 1953 г. окончила в 

г. Краснодаре среднюю школу № 48 

с золотой медалью и в том же году 

поступила в Краснодарский институт 

пищевой промышленности (ныне 

Краснодарский политехнический ин-

ститут). Во время учебы в институте была именным стипендиа-

том (получала стипендию им. М.И. Калинина), неоднократно 

награждалась грамотами министерства высшего и среднего спе-

циального образования РСФСР за активную работу в кружках 

СНО. В 1958 г. окончила институт с отличием по специальности 

технология растительных жиров. В 1958-1959 гг. работала стар-

шим лаборантом научно-исследовательской лаборатории Крас-

нодарского свеклотреста, 1959-1962 гг. – младшим научным со-

трудником в Краснодарском научно-исследовательском институ-

те пищевой промышленности, 1962-1967 гг. – ассистентом ка-

федры аналитической химии Краснодарского политехнического 
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института. Выполняла общественную работу: профорг кафедры, 

руководитель студенческого научно-исследовательского кружка 

при кафедре, куратор студенческих групп. За успешную педаго-

гическую, научную и общественную работу неоднократно полу-

чала благодарности с занесением в личное дело. С 1967 г. по 

1971 г. аспирант кафедры органической химии Краснодарского 

политехнического института. Диссертацию на тему: «Исследова-

ние реакции взаимодействия фурановых кетонов с перекисью во-

дорода» защитила в специализированном Совете Ростовского-на-

Дону государственного университета...». 

В период 1972-1989 гг. работала на кафедре неорганиче-

ской и аналитической химии Кубанского сельскохозяйственного 

института старшим преподавателем, доцентом. 

Из служебной характеристики, подписанной ректором 

КСХИ И.Т. Трубилиным и председателем месткома Н.Б. Короб-

ская: «... Л.В. Цыганкова зачислена на кафедру 28 августа 1972 

года. До этого работала на кафедре аналитической химии Крас-

нодарского политехнического института. За время работы на 

кафедре проявила себя как инициативный и добросовестный со-

трудник, высококвалифицированный вузовский преподаватель с 

большим педагогическим опытом. Читает лекционный курс не-

органической химии на факультете плодоовощеводства, ведет 

большую организационную и воспитательную работу среди 

студентов факультета, руководит лабораторным практикумом 

по неорганической и аналитической химии. Посещение лекций 

Любовь Вячеславовны заведующим кафедрой показало, что она 

читает курс на высоком идейно-теоретическом уровне, владеет 

методикой преподавания в вузе...». 

Коробка Елена Ивановна  

Елена Ивановна Коробка – кандидат химических наук, до-

цент. Родилась 5 апреля 1915 г. в с. Камышино Полтавской обла-

сти УССР, украинка. Из автобиографии: «... В 1930 г. в 

г. Краснодаре окончила семилетку, 1936 г. – Краснодарский му-

зыкальный техникум. До 1937 г. работала преподавателем пения 

в начальной школе в г. Краснодаре. В 1937 г. поступила на по-
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следний курс рабфака Народного 

комиссариата пищевой промышлен-

ности. В 1938 г. с отличием окончила 

рабфак и поступила в Краснодарский 

химико-технологический институт. 

В 1942 г., не закончив курс обучения, 

эвакуировалась с группой института 

в г. Катта-Курган Узбекской ССР, 

где работала старшим лаборантом 

лаборатории маслоэкстракционного 

завода и по совместительству стар-

шим лаборантом на кафедре неорга-

нической химии Катта-Курганского 

филиала Краснодарского института 

пищевой промышленности. В 1947 г. 

закончила институт с отличием и поступила работать в должно-

сти заведующей химической пищевой лаборатории и одновре-

менно вела педагогическую работу в Краснодарской торговой 

школе по курсу практических и лабораторных работ химического 

анализа пищевых продуктов, а также ежегодно рецензировала 

студенческие дипломные проекты кафедры испробывания Крас-

нодарского института пищевой промышленности...». 

Из характеристики, подписанной директором Краснодар-

ским городским трестом столовых Зачесенко: «Елена Ивановна 

Коробка работала в Краснодарском городском тресте столовых 

заведующей лабораторией. Со своими обязанностями справля-

лась и административных взысканий за время работы в тресте 

не имела. Честный, дисциплинированный работник... Пользова-

лась авторитетом среди коллектива работников треста». 

В 1950-1974 гг. Е.И. Коробка работала в Кубанском сельско-

хозяйственном институте: ассистентом, старшим преподавателем, 

доцентом кафедры неорганической и аналитической химии. 

5 марта 1963 г. Е.И. Коробка защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата химических наук на объ-

единенном специализированном Совете по химико-техноло-

гическом специальностям при Новочеркасском политехниче-
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ском институте на тему: «Исследование в расплавах систем из 

молибдатов и сульфатов лития, натрия и калия». Решением ВАК 

СССР от 20 марта 1970 г. ей присвоено звание доцента по ка-

федре неорганической и аналитической химии. 

Из характеристики, подписанной ректором КСХИ П.Ф. 

Варухой: «...Е.И. Коробка работает Кубанском сельскохозяй-

ственном институте на кафедре неорганической и аналитиче-

ской химии с 10 августа 1950 г. Ведет лабораторно-практичес-

кие занятия по неорганической и аналитической химии, читает 

лекции. Методикой преподавания химии в вузе владеет хорошо. 

Является квалифицированным преподавателем...». 

По прошествие времени могу сказать, что Елена Ивановна 

Коробка, Диана Павловна Голубко и Любовь Вячеславовна Цы-

ганкова были прирожденными педагогами, наделенными благо-

родством, тактом и человечностью. 

Здесь уместно несколько теплых слов сказать о Нине Ге-

оргиевне Гайдуковой. 

Гайдукова  Нина Георгиевна  

 

В моей памяти остался всту-

пительный экзамен по химии. Его 

принимали ассистент кафедры не-

органической химии, кандидат хи-

мических наук Нина Георгиевна 

Гайдукова и учитель школы Влади-

мир Иванович Черкашин. В то вре-

мя привлечение на прием вступи-

тельных экзаменов школьных учи-

телей было обычной практикой.  

Несмотря на 35-ти градусную 

жару, на экзамен явился в военной 

форменной одежде с погонами младшего сержанта, тем самым, 

напрашиваясь на некое снисхождение. Кроме того, ряд химиче-

ских уравнений написал на внутренней стороне кителя, надеясь 

как-нибудь воспользоваться этой шпаргалкой. Я тогда и не 

предполагал, кто наши экзаменаторы.  
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После получения билета я быстро сориентировался с отве-

тами и решил задачу. Нужды воспользоваться «подсказкой» не 

возникло, да и вряд ли это возможно было сделать. В процессе 

ответа на вопросы в билете стал еще увереннее чувствовать се-

бя. Казалось, все идет неплохо. И в подтверждение этому, экза-

менатор, мужчина со светло-русыми волосами, располагавший к 

себе своим обаянием, сказал: «Заслуживает оценку «отлично», 

тем более, что абитуриент после службы в армии», добавил он. 

Секунды радости не успели меня охватить, как его напарница 

тут же отреагировала: «Служба в армии не предоставляет ника-

ких льгот на экзамене. Здесь у всех абитуриентов равные пра-

ва». Не выходя за пределы программы вступительных экзаменов 

по химии, она задала 5-6 дополнительных вопросов, после чего 

добавила: «Ну, что Владимир Иванович, теперь и я с Вами со-

гласна. Он действительно заслуживает оценку отлично».  

В годы учебы в Кубанском сельскохозяйственном инсти-

туте в нашей группе она не вела занятия, но частенько видел ее 

в деканате агрохимии и почвоведения, где работала заместите-

лем декана факультета по учебной работе. Не заметить Нину 

Георгиевну – изящную, утонченную во всем – взгляде, мышле-

нии, суждениях, молодую обаятельную преподавательницу бы-

ло невозможно. Я всегда в душе гордился тем, что вступитель-

ный экзамен по химии сдавал именно ей.  

Нина Георгиевна Гайдукова родилась 2 октября 1939 г. в 

с. Труновское Ставропольского края. В 1956 г. окончила среднюю 

школу, в 1961 г. – агрономический факультет Кубанского сельско-

хозяйственного института. В 1969 г. защитила диссертацию на со-

искание ученой степени кандидата химических наук. На кафедре 

неорганической и аналитической химии прошла все ступени со-

вершенствования научно-педагогического мастерства от ассистен-

та до профессора. В 1972-1981 гг. – заместитель декана факультета 

агрохимии и почвоведения, 1985-1988 гг. – заведующая кафедрой 

органической и физколлоидной химии, 1985-1991 гг. – заместитель 

секретаря, а затем и секретарь парткома института, 1989-1993 гг. – 

депутат городского Совета г. Краснодара.  

Судьба свела меня непосредственно с Ниной Георгиевной 

значительно позднее. Произошло это в далеком 2002 г., когда воз-
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главил кафедру агрономической химии Кубанского государствен-

ного аграрного университета. Кафедры, в которых мы работали, 

административно входили в один и тот же факультет – агрохимии 

и защиты растений, и территориально располагались рядом.  
 

 

А.Х. Шеуджен, Н.Г. Гайдукова, И.В. Шабанова, 
И.А. Лебедовский 

 

Агрохимики всегда нуждаются в углубленных знаниях во 

многих вопросах фундаментальной химии в процессе своей 

профессиональной деятельности. Приходится частенько загля-

дывать в справочники и учебники по химии, а все это отнимает 

много времени, да и не так-то просто найти необходимую лите-

ратуру. По всем профессиональным вопросам я всегда обраща-

юсь к моему учителю по химии – Нине Георгиевне Гайдуковой. 

Ее знания по данному предмету для меня являются своеобраз-

ным кладезем, откуда черпаю требуемую информацию. Хочу 

отметить, что она всегда делится своим научным багажом с 

огромным удовольствием. Честно признаюсь, даже мимолетные 

встречи с Ниной Георгиевной, будь это в вестибюле нашего 

корпуса или на территории университета, для меня всегда явля-

ются приятными минутами жизни. Они дают массу положи-
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тельных эмоций. После обоюдного приветствия иногда прошу 

ее в шуточной форме проверить мои остаточные знания по хи-

мии. Она мне отвечает, что время оценило мои знания по химии 

на «отлично» и дополнительной проверки не требуется. И во-

обще, работать рядом со своим учителем – это большой дар 

судьбы. Ты себя чувствуешь более защищенным, знаешь, что 

тебя подстрахуют, подскажут как выйти из создающихся в по-

вседневной жизни сложных ситуаций. Ощущаешь себя начина-

ющим учеником, и это нацеливает на решение новых задач. Ко-

нечно, это далеко не так, и время берет свое, но и приходящая в 

голову мысль, что ты себя еще не исчерпал, многого стоит.  

Нина Георгиевна является не только настоящим профес-

сионалом, но и талантливым организатором и прирожденным 

педагогом. Ей присущи неописуемая доброта и искренность. 

Она всегда радуется успехам своих учеников и коллег. Не было 

случая, чтобы она не поздравила меня праздником, присвоением 

научных званий или вручением наград. В ней живет радость со-

зидания и творчества. Она совершенно лишена тщеславия и вы-

сокомерия. Отличительной ее чертой является большая скром-

ность. В подтверждение этому процитирую автографы, сделан-

ные на подаренных совместно с профессором Э.А. Александро-

вой книгах: «Дорогому Асхаду Хазретовичу Шеуджену на доб-

рую память в знак глубокой признательности и за Ваши много-

численные труды по агрохимии, геохимии, микроэлементам, 

которые помогли нам при подготовке учебника «Аналитическая 

химия». С уважением, Эльвира Александровна Александрова и 

Нина Георгиевна Гайдукова». «Глубокоуважаемому Асхаду 

Хазретовичу Шеуджену, видному ученому-агрохимику, отзыв-

чивому коллеге на память о совместной работе. Э.А. Алексан-

дрова, Н.Г. Гайдукова». «От учителя талантливому ученику – 

энциклопедисту по химии, превзошедшему по знаниям своих 

учителей. С глубоким уважением, Н.Г. Гайдукова». Конечно, я 

далек от мысли правильности такой оценки скромных моих зна-

ний по химии, но и то, что она позволяет причислить себя к ее 

ученикам, для меня большая честь. Судьбе благодарен за предо-

ставленную возможность работать рядом с таким великолепным 

человеком – Учителем с большой буквы. 
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3.9 Органическая и физколлоидная химия  

Кафедра органической химии – ровесница Кубанского 

сельскохозяйственного института; образована в 1922 г. в резуль-

тате разделения единой кафедры неорганической и органиче-

ской химии. Первым заведующим был Александр Иосифович 

Дрбоглав. Затем кафедру возглавили Н.А. Розанов, Г.П. Глуха-

рев, А.К. Плисов, Л.Н. Парфентьев. С 1950 г. она стала имено-

ваться кафедрой органической и физколлоидной химии и воз-

главлял доцент А.П. Салчинкин. В годы нашей учебы в Кубан-

ском сельскохозяйственном институте кафедрой органической и 

физколлоидной химии руководили А.И. Кислова (1968-1975) и 

М.К. Торпуджиян (1975-1979). 

Курс лекций по органической химии нам читали Анна 

Ивановна Кислова и Антонина Павловна Арестенко, а физкол-

лоидной химии – Маргарита Карапетовна Торпуджиян. Лабора-

торно-практические занятия по органической химии вели Тама-

ра Павловна Бортникова и Елена Всеволодовна Громачевская, 

по физколлоидной химии – Анна Ивановна Кислова и Ангелина 

Александровна Гладковская. 

Кислова Анна Ивановна  

 

Анна Ивановна Кислова – кан-

дидат химических наук, доцент. Ро-

дилась 31 декабря 1912 г. в г. Крас-

нодаре. Из автобиографии: «В 

1930 г. окончила 1-ю Краснодар-

скую школу и работала бухгалтером 

расчетного отдела Северского рай-

потребсоюза Краснодарского края. В 

1937 г. окончила Ростовский-на-

Дону госуниверситет им. В.М. Мо-

лотова и была направлена на службу 

в Мелитопольский институт инже-

неров механизации сельского хозяй-
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ства в качестве ассистента кафедры химии, где проработала до 

эвакуации города – до августа 1941 г. Во время эвакуации с 

22.09-1941 по 05.06.1942 гг. работала на заводе № 776 в 

г. Краснодаре. 7 июня 1942 г. вторично эвакуировалась через 

Москву по месту военной службы мужа в г. Иолотань Туркмен-

ской ССР. В период пребывания в Москве с 16 июня по 7 авгу-

ста 1942 г. временно работала до получения вызова руководите-

лем группы производственного кооперирования в четвертом 

главном Управлении Народного Комиссариата минометного во-

оружения. В сентябре 1942 г. выехала из Москвы в г. Иолотань, 

где работала преподавателем химии и физики в средней школе 

№ 1 до августа 1944 года. С 14 сентября 1944 г. по 20 августа 

1950 г. – ассистент кафедры аналитической химии Краснодар-

ского института пищевой промышленности. 

С 26 августа 1950 г. по 31 сентября 1976 г. работала в Ку-

банском сельскохозяйственном институте: старшим преподава-

телем, доцентом, заведующей кафедрой органической и физкол-

лоидной химии.  

13 апреля 1951 г. на заседании специализированного Совета 

Ростовского-на-Дону государственного университета им. В.М. 

Молотова защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата химических наук по теме: «Исследования в расплавах 

тройных взаимных систем с участием вольфраматов лития и ка-

лия». Решением ВАК СССР утверждена в ученом звании доцента 

по кафедре неорганической и аналитической химии. 

Из характеристики, подписанной И.К. Цитовичем: 

«...А.И. Кислова читает лекции на высоком идейном и теорети-

ческом уровнях, связывает химический материал с вопросами 

дальнейшего развития народного хозяйства. Владеет методикой 

проведения лабораторно-практических занятий по неорганиче-

ской и аналитической химии, является высококвалифицирован-

ным вузовским преподавателем...».  

«Целенаправленность и трудолюбие, – пишет С.П. Доцен-

ко, – были основными чертами характера А.И. Кисловой. Это 

помогало совершенствованию педагогического мастерства и 

научной квалификации педагога. Много сил и энергии она отда-
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ла работе со студентами, стараясь доступным языком излагать 

на лекциях сложные вопросы химической науки, дать почув-

ствовать необходимость изучения этой дисциплины будущим 

агрономам и зооинженерам...». 

Анна Ивановна была первоклассным химиком-органиком, 

поражала нас, студентов, глубиной и обширностью знаний. Я 

посещал ее лекции регулярно, записывал их, перечитывал. От 

старшекурсников знал, что выдержать экзамен у нее нелегко, 

иногда в процессе ответа на полученный билет задает провока-

ционные вопросы, чтобы нащупать полноту освоения курса.  

Вообще органическая химия мне давалась относительно 

легко, но волнения все же были, хотя старательно готовился к 

экзамену. День сдачи экзамена в моем «биокомпьютере» зафик-

сировался до мелочей навсегда. Вела экзамен Анна Ивановна 

очень демократично, я бы сказал, в доброжелательном ключе, 

спокойно без лишней нервозности, позволяла пользоваться спра-

вочным материалом и задавала наводящие вопросы. Все это при-

давало уверенность, позволяло сосредоточиться в процессе отве-

та на вопросы билета. В конце экзамена сказала, что вполне удо-

влетворена. В качестве дополнительного вопроса попросила оха-

рактеризовать реакции Зинина и Зелинского. Казалось бы, вопро-

сы школярные и каждый студент их должен знать. Я решил блес-

нуть своими знаниями. Начал с краткой биографии этих замеча-

тельных отечественных химиков. Анна Ивановна остановила и 

велела ответить по существу вопроса. Тогда дал короткое опре-

деление каждой реакции: Зинин в 1842 г. предложил метод полу-

чения анилина восстановлением нитробензола в присутствии ка-

тализатора, а Зелинский в 1911 г. открыл реакции превращения 

ацетилена в бензол при пропускании активированным углем при 

температуре выше 450ºС. Как мне показалось, она была несколь-

ко удивлена ответами и решила дальше прощупать. Задала во-

прос: «Уточни, пожалуйста. В качестве катализатора для присо-

единения воды к ацетилену какую соль используют?». Долго не 

задумываясь, ответил: «Соли двухвалентной ртути». И тут Анна 

Ивановна улыбнулась, я сразу почувствовал подвоху, о которой 

говорили старшекурсники. Мгновенно осенила мысль, откуда 
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при такой температуре здесь могут быть вода и соли ртути, и тут 

же признал, что попал на провокационный вопрос. И ответил ей, 

что спутал реакцию Зелинского с реакцией Кучерова, предло-

женной им в 1881 г. В качестве катализатора соль двухвалентной 

ртути требуется для образования уксусного альдегида в реакции 

присоединения воды к ацетилену. Чувствовалось, она была удо-

влетворена моим ответом и со словами напутствия отпустила. 

Торпуджиян Маргарита Карапетовна  

 

Маргарита Карапетовна 

Торпуджиян – кандидат химических 

наук, доцент. Родилась 3 февраля 

1927 г. в п. Чалтырь Мясниковского 

района Ростовской области; армян-

ка. Училась в школе, когда началась 

война. В 1941 г. ей исполнилось все-

го 14 лет, но она в полной мере ис-

пытала все тяготы войны. Вот, как 

она сама описывает этот период: 

«Мы сразу повзрослели. Вскоре наш 

район стал фронтовым. Мужчины 

ушли в армию, а женщины, старики 

и мы, дети, включились в работу. На Западной окраине Чалтыря 

строились оборонительные укрепления – копали окопы, рыли 

траншеи, убирали урожай для фронта. Вскоре мы оказались в 

оккупации. Жизнь была очень трудной и физически, и мораль-

но. Поэтому февральский день освобождения Краснодара 

1943 года, стал, наверное, самым счастливым». 

За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 

М.К. Торпуджиян награждена пятью медалями, среди них: «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне», «50-летие 

Победы» и другие. В 1946 г. Маргарита Карапетовна окончила 

среднюю школу (это был первый послевоенный выпуск) и по-

ступила в Ростовский госуниверситет на химический факультет. 

Голодные годы учебы были тяжелыми, но сила духа и трудолю-
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бие помогли ей успешно в 1951 г. закончить Ростовский госуни-

верситет. Она получила направление преподавателем кафедры 

неорганической и аналитической химии в Кубанский сельскохо-

зяйственный институт. И вся дальнейшая ее жизнь связана с 

нашим университетом: 1951-1963 гг. и 1966-1968 гг. – асси-

стент, 1963-1966 гг. – аспирант кафедры неорганической и ана-

литической химии; 1969-1971 гг. – старший преподаватель, 

1971-1975 гг. и 1979-1992 гг. – доцент, 1975-1979 гг. – заведую-

щий кафедрой органической и физколлоидной химии. 

15 декабря 1967 г. на специализированном Совете Ро-

стовского ордена Трудового Красного Знамени государствен-

ного университета Маргарита Карапетовна защитила диссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата химических наук 

по теме: «Сорбенты на титановой основе и возможности ана-

литического их применения», выполненную под руководством 

профессора И.К. Цитовича. 

За время заведования кафедрой М.К. Торпуджиян активно 

занималась организацией лабораторий органической и физкол-

лоидной химии, постановкой новых экспериментальных работ, 

составлением методических указаний для лучшего освоения и 

усвоения материала студентами.  

Из характеристики, подписанной ректором Кубанского 

сельскохозяйственного института И. Трубилиным, секретарем 

парткома Н. Повод, председателем местного комитета Э. Бойко: 

«... В Кубанском сельскохозяйственном институте М.К. 

Торпуджиян работает с 1951 г. сначала ассистентом кафедры 

неорганической и аналитической химии, а с 1968 г. старшим 

преподавателем и доцентом кафедры органической и физколло-

идной химии. С 1 января 1975 г. исполняет обязанности заведу-

ющего кафедрой органической и физколлоидной химии. За вре-

мя работы в институте проявила себя как опытный педагог и 

квалифицированный научный работник. Читает курс лекций по 

физической и коллоидной химии на пяти потоках 2-го курса аг-

рономического, плодоовощного, защиты растений, тропическо-

го и субтропического факультетов, дает консультации, прини-

мает экзамены и ведет лабораторные занятия. Ведет большую 
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методическую работу на кафедре. Занимается внедрением про-

граммированного метода контроля знаний студентов... Пользу-

ется авторитетом среди студентов и сотрудников...». 

М.К. Торпуджиян скончалась 30 марта 2021 г. Вспоминая 

Маргариту Карапетовну, хочу сказать, что ее глубокая предан-

ность Отечеству, уважение к своим учителям и любовь к сту-

денческой молодежи, разносторонняя эрудиция и, наконец, за-

мечательные черты характера – стремление передать свои зна-

ния ученикам, отзывчивость и доброжелательность – навсегда 

остались в моей памяти.  

Арестенко Антонина Павловна  

 

Антонина Павловна Арестенко 

– старший преподаватель кафедры 

органической и физколлоидной хи-

мии. Родилась 12 декабря 1918 г. в 

х. Зубове Ванновского района Арма-

вирского округа Северо-Кавказского 

края (ныне Новокубанского района 

Краснодарского края), украинка. 

Из автобиографии: «... В 1932 г. 

закончила 5 классов в школе хутора 

Зубов. В этом же году переехала к 

отцу в г. Самарканд (Узбекская 

УССР), который там проживал с 

1929 г. В 1933 г. выехала вместе с отцом Павлом Лаврентьеви-

чем Арестенко в совхоз им. Стрелкова Самаркандской области, 

где до 1934 г. работала учетчиком, затем конторщицей в бухгал-

терии. В этом же году поступила на рабфак Ташкентского ин-

ститута инженеров железнодорожного транспорта, который за-

кончила его в 1937 г. С 1937 г. по 1941 г. училась на химическом 

факультете Узбекского государственного госуниверситета (г. 

Самарканд). По окончанию университета была направлена на 

работу в г. Термез Узбекской ССР, где преподавала непродол-

жительное время в неполной средней школе им. А.В. Луначар-
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ского химию и математику, в вечерней школе взрослых «Прав-

да» Узнаркомпроса – математику и физику. С 1942 г. работала в 

аппарате облоно г. Термеза начальником кадрами, а затем хими-

ком-методистом облметодкабинета до марта 1943 г. В этом же 

году меня мобилизовали в Рабоче-крестьянскую Красную ар-

мию (РККА) как химика-специалиста. В РККА занимала долж-

ность помощника начальника учебно-методического пункта при 

24 зенитно-стрелковой дивизии Среднеазиатского военного окру-

га. В августе 1945 г. была демобилизована и с 12 сентября 1945 г. 

по 12 мая 1949 г. работала младшим научным сотрудником лабо-

ратории технологии молока Всесоюзного НИИ каракулеводства 

министерства внешней торговли СССР (г. Самарканд), а с 12 мая 

1949 г. по 25 мая 1950 г. – в агрохимлаборатории по темам химии 

молока и его продуктов и химии пастбищ...». 

В характеристике, подписанной заместителем директора 

Всесоюзного НИИИ каракулеводства по научной работе 

Д.И. Дьячковым и председателем месткома И.И. Яровым, сказа-

но: «Во Всесоюзном научно-исследовательском институте кара-

кулеводства тов. Арестенко работала в качестве младшего науч-

ного сотрудника с сентября 1945 г. За время пребывания в ин-

ституте участвовала в проведении химических исследований по 

следующим вопросам: «Изучение состава и свойств молока ка-

ракульских овец и продуктов его переработки», «Изучение пу-

тей смягчения консистенции и повышения вкуса и аромата сы-

ров, массово вырабатываемых из молока каракульских овец», 

«Разработка технологии сыров швейцарской группы», «Расши-

рение ассортимента сыров из молока каракульских овец в усло-

виях Средней Азии и Казахстана», «Молоко серых каракульских 

овец, как основной корм растущего молодняка». Является соав-

тором двух научных работ. Принимала участие в подготовке 

специалистов по сыроделию. Проявила себя как добросовест-

ный, аккуратный и дисциплинированный работник...». 

Заведующий агрохимлабораторией ВНИИ каракулеводства 

доктор химических наук, профессор Парфентьев писал: «... Из де-

вяти лет, прошедших после окончания вуза, четыре года тов. 

А.П. Арестенко была на педагогической работе и пять последних 

лет на научно-исследовательской во Всесоюзном научно-
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исследовательском институте каракулеводства в г. Самарканде. В 

этом институте ей присвоено звание младшего научного сотрудни-

ка, что соответствует ученому званию ассистента вуза. Научную 

работу в научно-исследовательском институте вела по анализу и 

технологии молока и молочных продуктов. Является соавтором 

двух научных работ. Ее участие в научно-исследовательской рабо-

те является очень важным дальнейшим расширением и углублени-

ем научной и экспериментальной вооруженности. Изложенное 

позволяет мне совершенно свободно рекомендовать тов. 

А.П. Арестенко на должность ассистента кафедры неорганической 

или органической химии (особенно последней). Самым ценным в 

кандидатуре то, что она является подлинным научным работни-

ком, имеющим соответствующее звание, методические навыки в 

экспериментальной работе и достаточный опыт в проведении анализов». 

С 1950 г. по 1974 г. Антонина Павловна Арестенко рабо-

тала в Кубанском сельскохозяйственном институте: ассистен-

том, старшим преподавателем кафедры органической и физкол-

лоидной химии. 

Декан агрохимфака КСХИ П.В. Носов и председатель 

месткома А.Б. Глуховский, представляя Антонину Павловну на 

должность старшего преподавателя, писали: «В Кубанском 

сельскохозяйственном институте работает с 1950 г. За период 

работы успешно освоила методику преподавания органической 

химии. Лабораторные занятия ведет на высоком научном 

уровне, за это имеет ряд поощрений ректората института. В те-

чение последних семи лет читает студентам агрофака курс лек-

ций по органической химии...». 

Ректор КСХИ А.К. Ильичёв и председатель профкома 

Е.В. Тонконоженко в своем отзыве о научно-педагогической де-

ятельности отмечали: «... А.П. Арестенко опытный химик и хо-

роший педагог. Значительную долю своего времени она уделяет 

экспериментальной работе, которая протекает плодотворно и с 

успешными результатами, а также чтению новейшей литерату-

ры по специальности. Имеет ряд благодарностей. Награждена 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 



91 

Громачевская Елена Всеволодовна  

 

Елена Всеволодовна Грома-

чевская – ассистент кафедры орга-

нической химии. Родилась 26 марта 

1942 г. в г. Баку Азербайджанской 

ССР. В 1959 г. поступила в Красно-

дарский политехнический институт 

по специальности хранение и техно-

логия переработки зерна. В 1966-

1968 гг. работала лаборантом в Се-

веро-Кавказском научно-исследова-

тельском институте фитопатологии, 

1968-1974 гг. – Кубанском сельско-

хозяйственном институте: лаборан-

том, младшим научным сотрудни-

ком, ассистентом. 

Из автобиографии Е.В. Громачевской: «... В 1953 г. вме-

сте с семьей переехала в г. Краснодар. Здесь мой отец, доктор 

сельскохозяйственных наук Громачевский Всеволод Никитич, 

работал в КНИСХ селекционером по зерновым культурам... В 

1959 г. окончила среднюю школу, а в 1965 г. – Краснодарский 

политехнический институт...». В характеристике, данной заве-

дующим кафедрой органической и физколлоидной химии А.И. 

Кисловой, сказано: «...Е.В. Громачевкая с августа 1968 г. рабо-

тает в нашем институте, а с 9 апреля 1973 г. – на кафедре орга-

нической химии лаборантом. Параллельно она выполняла ра-

боту ассистента – почасовика. Проводила лабораторные заня-

тия по органической химии на четырех факультетах. За время 

работы на кафедре не имела замечаний. Проявила себя как 

добросовестный и исполнительный работник». 

В моей памяти Елена Всеволодовна запечаталась как дис-

циплинированный, ответственный за свой участок труда, ком-

муникабельный преподаватель. 
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Гладковская Ангелина Александровна  

 

Ангелина Александровна 

Гладковская – ассистент кафедры 

органической и физколлоидной хи-

мии. Родилась 8 мая 1928 г. в селе 

Завидово-Борзенково Добропольско-

го района Сталинской (Донецкой) 

области. Из автобиографии: «В 

1948 г. окончила Александровскую 

среднюю школу, 1948-1953 гг. учи-

лась на химическом факультете Дне-

пропетровского университета. После 

его окончания была направлена на 

работу инженером-лаборантом Маг-

нитогорского металлургического комбината, где по 1956 г. рабо-

тала в центральной заводской лаборатории. В 1956-1957 гг. в свя-

зи с переводом мужа (Николая Григорьевича Гладковского. – 

Прим. Авт.) работала в г. Кемерово в Советской партийной школе 

преподавателем химии, 1957-1960 гг. – Краснодарском институте 

пищевой промышленности ассистентом кафедры органической 

химии». В 1960-1984 гг. – ассистент кафедры органической и физ-

коллоидной химии Кубанского сельскохозяйственного института.  

Из характеристики и.о. директора Краснодарского инсти-

тута пищевой промышленности Стрельникова: «... В Краснодар-

ском институте пищевой промышленности тов. Гладковская ра-

ботала с 22 января 1959 г. старшим лаборантом кафедры орга-

нической химии, а затем с 1 сентября 1959 г. переведена на 

должность ассистента кафедры органической химии. Ей было 

поручено вести занятия со студентами 2 и 3 курсов по малому и 

большому практикуму по органической химии. С работой асси-

стента справлялась удовлетворительно. Во втором семестре ра-

ботала на кафедре физической и коллоидной химии. Научно-

исследовательскую работу проводила по теме проблемной лабо-

ратории при кафедре физической и коллоидной химии...». 

Из характеристики, имеющихся в личном деле А.А. Глад-

ковской: «В Кубанском сельскохозяйственном институте рабо-
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тает с 28 сентября 1960 г. в должности ассистента. По ряду сло-

жившихся обстоятельств А.А. Гладковская руководила практи-

ческими занятиями студентов по физической химии, и кроме 

того, читала курс лекций по физической химии в течении трех 

лет. С педагогическими поручениями справилась вполне удо-

влетворительно...» (Заведующий кафедрой органической химии 

Кубанского сельскохозяйственного института А.П. Салчинкин); 

«... За время работы в институте проявила себя как добросо-

вестный работник. Проводит лабораторные занятия по органиче-

ской и физколлоидной химии, коллоквиумы и принимает заче-

ты...» (Заведующий кафедрой органической и физколлоидной хи-

мии Кубанского сельскохозяйственного института А.И. Кислова). 

Бортникова Тамара Павловна  

 

Тамара Павловна Бортникова 

– ассистент кафедры органической 

химии. Родилась 1 февраля 1938 г. 

в г. Ростов-на-Дону. Из автобио-

графии: «... В 1946 г. поступила в 1-

й класс школы № 16 г. Ростов-на-

Дону, затем была переведена в 

школу № 1, которую окончила в 

1956 г. В 1956-1961 гг. училась на 

химическом факультете Ростовско-

го-на-Дону государственного уни-

верситета. По направлению после 

окончания университета в 1961-

1963 гг. работала инженером-технологом на заводе а/я 23 в 

г. Новосибирске. В 1963 г. с семьей переехала в г. Краснодар, 

где работала в Северо-Кавказском НИИ фитопатологии млад-

шим научным сотрудником. В 1968 г. в связи с призывом мужа 

в Советскую армию переехала в г. Южно-Сахалинск, где рабо-

тала ассистентом Южно-Сахалинского государственного педа-

гогического института. В 1969 г. в связи с демобилизацией мужа 

вновь вернулась в г. Краснодар».  
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Из характеристики, подписанной заместителем Северо-

Кавказского НИИ фитопатологии В. Жело: «... За время работы 

Т.П. Бортникова показала добросовестное и творческое отношение 

к работе. Повышает теоретический уровень и экспериментальные 

навыки. Имеет ряд научных статей, дисциплинированна...». 

В 1969-1993 гг. Тамара Павловна работала ассистентом на 

кафедре органической и физколлоидной химии Кубанского госу-

дарственного аграрного университета. Из характеристики, подпи-

санной заведующей кафедрой органической и физколлоидной хи-

мии доцентом А.И. Кисловой: «... За время работы на кафедре про-

явила себя с положительной стороны. Она проводит семинарские и 

лабораторные занятия, принимает коллоквиумы и зачеты. Успеш-

но освоила методику преподавания органической химии... Выпол-

няет обязанности куратора академической группы и отдельные 

поручения кафедры, деканата...». Из характеристики, подписанной 

заведующим кафедрой профессором В.Н. Заплишним: «... В 

1991/1992 учебном году выполняла педагогическую нагрузку в 

объеме 618 ч., в том числе 449 – лабораторно-практических. Заня-

тия ведет на должном методическом уровне... График выхода на 

работу соблюдает... соответствует занимаемой должности». 

3.10 Ботаника  

История кафедры ботаники неразрывно связана с Северо-

Кавказским политехническим институтом, который явился 

фундаментом формирования высшей школы на Кубани. Про-

фессор Мищенко Павел Иванович был одним из тех, кому 5 

сентября 1918 г. ректор-организатор, профессор Розинг Борис 

Львович направил приглашение на работу. Ему было предло-

жено возглавить кафедру ботаники. Он же стал организатором 

и первым заведующим кафедрой ботаники. Позже кафедру воз-

главляли профессора Новопокровский Иван Васильевич и Ко-

сенко Иван Сергеевич.  

Лекции по ботанике читал нам профессор Иван Сергеевич 

Косенко. Лабораторно-практические занятия в нашей первой 

подгруппе вела Антонина Петровна Пономарева, а во второй – 

Зинаида Григорьевна Коваленко. 
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Косенко Иван Сергеевич  

 

Иван Сергеевич Косенко – 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор; награжден орденами 

Трудового Красного Знамени и 

«Знак почета». Родился 15 ноября 

1896 г. в ст. Фонталовской Кубан-

ской области, в семье рядового ка-

зака. Он очень рано лишился отца. 

На руках его матери Елены Ереме-

евны осталось пять малолетних де-

тей. Благодаря своей воле, энергии 

и трудолюбию она поставила на 

ноги всех пятерых. И.С. Косенко 

окончил станичное училище и поступил в Александровское ре-

альное училище. Жажда знаний приводит его в Петровскую 

(ныне Московскую сельскохозяйственную академию им. 

К.А. Тимирязева). Как отмечает кубанский краевед В. Бар-

дадым, студенческие годы И.С. Косенко были очень тяжелыми: 

жил впроголодь, зарабатывал себе на жизнь репетиторством и 

разгрузкой железнодорожных вагонов. Затем перевелся в от-

крывшийся в Екатеринодаре сельскохозяйственный институт, 

где учился в период 1920–1923 гг. Еще студентом он начал ра-

ботать на кафедре ботаники и систематики растений у извест-

ных ученых – профессоров П.И. Мищенко и В.М. Арнольди, а 

после окончания института становится ассистентом этой кафед-

ры. Много времени проводит в научных экспедициях – в верхо-

вьях Волги, на Кавказе, в Средней Азии. Так, в 1924–1929 гг. 

Иван Сергеевич принимал участие в экспедиции Государствен-

ного лугового института по изучению луговой растительности 

Волго-Северо-Двинского водораздела и самостоятельно обсле-

довал луга Вятской губернии. На Кубани он провел ботаниче-

ское обследование Таманского полуострова, изучал раститель-

ность бассейна р. Лабы и районов табаководства в бывших Ку-

банском и Майкопском округах. Очень пригодились ему в рабо-
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те навыки живописца. Им выполнено много пейзажных зарисо-

вок гор и долин родной Кубани. 

В дальнейшем И.С. Косенко целиком посвящает себя изуче-

нию флоры Северного Кавказа. В 1929–1932 гг. им проведены 

многочисленные территориальные обследования в связи с органи-

зацией совхозов и землеустройством. Теоретическое значение этих 

работ заключается в установлении границ степи и леса на Север-

ном Кавказе, крымских и кавказских флористических элементов и 

в освещении оригинальных черт Кубанских плавней как своеоб-

разного явления зоны степного юга. Одновременно с работой на 

кафедре ботаники И.С. Косенко руководит кабинетом борьбы с 

сорной растительностью во Всесоюзной рисовой опытной стан-

ции. Быстро развивающееся рисосеяние на Кубани нуждалось в 

разработке эффективных мер борьбы с сорняками риса. Решению 

этой проблемы посвятил 15 лет жизни. В это же время он занимал-

ся вопросами возделывания кормовых трав. Как отмечала профес-

сор Н.П. Красноок, период научной деятельности Ивана Сергееви-

ча на Всесоюзной рисовой опытной станции был очень продук-

тивным. Выполненные им здесь работы оригинальны и характери-

зуются широким охватом предмета исследования. Установил зако-

номерности в формировании сорной флоры рисовых полей и в гео-

графическом распространении засорителей риса не только в пре-

делах СССР, но и в других рисосеющих странах мира. Им выявлен 

и описан ряд новых видов и разновидностей просянок из рода 

Eshinochloa: E.micans Koss., E.glabzescens, E.pachychloa Koss; раз-

работана экологическая классификация сорняков риса. Результаты 

его исследований были обобщены в монографии «Культура риса в 

Краснодарском крае» (Краснодар, 1939). 

Квалификационная комиссия Всесоюзной академии сель-

скохозяйственных наук им. В.И. Ленина 29 марта 1936 г. прису-

дила Ивану Сергеевичу Косенко ученую степень кандидата 

сельскохозяйственных наук без защиты диссертации, а 14 мая 

1942 г. на специализированном Совете Воронежского сельско-

хозяйственного института защитил докторскую диссертацию по 

теме: «Проблема борьбы с сорняками в условиях рисового хо-

зяйства СССР». Решением ВАК Всесоюзного комитета по делам 
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высшей школы от 19 декабря 1942 г. ему присуждена ученая 

степень доктора сельскохозяйственных наук, и в этот же день он 

утвержден в ученом звании профессора.  

Из автобиографии: «Родился в ст. Фонталовской Красно-

дарского края. Среднее образование получил в Краснодаре, после 

чего в 1916 г. поступил в Московский сельскохозяйственный ин-

ститут. По материальным причинам оставил его в 1917 г., а в 

1919 г. вновь поступил в Кубанский политехнический институт 

на сельскохозяйственный факультет. В 1923 г. окончил Кубан-

ский сельскохозяйственный институт, получив звание ученого 

агронома. В студенческие годы особенно интересовался вопроса-

ми прикладной ботаники и в 1919 г. участвовал в научно-

промысловой экспедиции по обследованию приазовских лима-

нов, где работал в качестве практиканта-ботаника, под руковод-

ством профессора В.М. Арнольди. В 1920 г. состоял ассистентом 

Кубанской ихтиологической лаборатории, где работал под руко-

водством профессора Арнольди В.М. по изучению планктона 

пресных водоемов окрестностей Краснодара. С 1921-1923 гг. ра-

ботал в отделе защиты растений Кубанской сельскохозяйствен-

ной опытной станции в качестве практиканта, техника, специали-

ста по сорной растительности под руководством профессора И.И. 

Мищенко. С 1923 г. по 1930 г. состоял в должности старшего ас-

систента кафедры ботаники Кубанского сельскохозяйственного 

института и одновременно с этим в должности старшего асси-

стента кафедры биологии растений Кубанского государственного 

медицинского института (1924-1929 гг.) и преподавателем бота-

ники Славянского техникума полеводства и спецкультур (1924-

1925 гг.). В должности старшего ассистента утвержден Главро-

фобром в 1927 г. Одновременно с работой в вузе занимался науч-

ными исследованиями. В 1924 г. по поручению Кубанского сель-

скохозяйственного института производил ботаническое обследо-

вание Таманского полуострова. В 1926 г. изучал методику геобо-

танических исследований в Государственном луговом институте, 

участвовал в экспедиции Института по изучению лугов Волго-

Северо-Двинского водораздела и самостоятельно, по поручению 

Лугового государственного института, производил обследование 

лугов в Вятской губернии. В 1927 г. обследовал растительность 
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бассейна р. Лабы. В 1928 г. по заданию Государственного инсти-

тута табаковедения провел ботаническое обследование районов 

табаководства Кубанского и Майкопского округов. В 1928 г. чи-

тал курс фитопатологии на агрономическом отделении Кубанско-

го сельскохозяйственного института. С 1930 г. по 1931 г. состоял 

в должности доцента и заведовал кафедрой ботаники Кубанского 

зернового института и в должности доцента Северо-Кавказского 

института свиноводства. С 1931 г. состоял доцентом кафедры бо-

таники Института селекции и семеноводства утвержден в звании 

доцента ГНКЗ СССР в 1933 г. С 1931 г. состоял доцентом кафед-

ры ботаники Института селекции и семеноводства. Утвержден в 

звании доцента НКЗ СССР в 1931 г. С 1933-1935 гг. состоял до-

центом, а с 1935-1949 гг. и.о. профессора кафедры ботаники 

Краснодарского сельскохозяйственного института, потом Крас-

нодарского института виноделия и виноградарства и приемствен-

но Краснодарского института пищевой промышленности. С 

1950 г. состою профессором, заведующим кафедрой ботаники 

Кубанского сельскохозяйственного института… В 1930-1933 гг. 

вел научно-исследовательскую работу по заданию различных ор-

ганизаций: производил геоботаническое обследование приазов-

ских плавень по заданию Плавстроя, руководил геоботаническим 

обследованием совхозов Зернотреста на Кубани и в Ставрополье, 

продолжал работу по изучению растительности Приазовских 

плавень, руководил работами Северо-Кавказского отряда экспе-

диции НКЗ СССР по научной проверке агротехники борьбы с 

сорняками. В 1932 г. по заданию Северо-Кавказского Крайиспол-

кома разрабатывал мероприятия по борьбе с сорняками на Север-

ном Кавказе. В 1933-1940 гг. работал в качестве руководителя 

кабинета борьбы с сорняками риса Всесоюзной рисовой опытной 

станции (по совместительству).  

На период оккупации г. Краснодара немцами эвакуировал-

ся с институтом в г. Ереван. С сентября 1942 г. по январь 1943 г. 

заведовал кафедрой ботаники в Армянском сельскохозяйствен-

ном институте, а в январе 1943 г. прибыл в Самарканд в состав 

штата КИВиВ и вместе с институтом в апреле 1943 г. возвратил-

ся в Краснодар».  
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Послевоенные годы И.С. Косенко занимался педагогиче-

ской деятельностью, научно-исследовательской и общественной 

работой, решением научно-практических вопросов по акклимати-

зации растений. В 50-е гг. XX столетия в связи с интенсивным 

развитием животноводства, Иван Сергеевич принимал деятель-

ное участие в обследовании высокогорных лугов. Им была разра-

ботана система использования естественных кормовых угодий. 

В 1957 г. по инициативе профессора И.С. Косенко и И.А. 

Уманцевой на заседании ученого совета Кубанского СХИ было 

принято решение о целесообразности закладки в Краснодаре 

дендрария, крайне необходимого с точки зрения повышения 

эффективности учебного процесса и научно-исследовательской 

работы. Первые деревья были высажены уже в конце 1959 г. 

Посадочный материал получали из 132 учреждений Советского 

Союза и зарубежных стран, в том числе из Парижского нацио-

нального музея природы и Ботанического сада Варшавского 

университета. Дендрарий, включая розарий, питомник и под-

собные постройки, разместился на 73 га кубанского чернозема и 

ныне насчитывает более 2240 видов и форм всевозможных рас-

тений. Помимо редчайшей растительной коллекции, собранной 

в дендрарии, он служит наглядным «учебным пособием» по ле-

соводству для студентов, является живой лабораторией для 

научных опытов, а также прекрасным местом отдыха горожан. С 

1992 г. по решению ученого совета КГАУ дендрарию присвоен 

статус Ботанического сада. Большая заслуга Ивана Сергеевича и 

в создании гербария флоры Краснодарского края, насчитываю-

щего 25 тыс. листов. На его основе им был подготовлен и издан 

в 1970 г. «Определитель растений Северо-Западного Кавказа и 

Предкавказья», а составленная по этим данным карта вошла со-

ставной частью в геоботаническую карту СССР. Большой науч-

ный и практический интерес представляет и монография И.С. 

Косенко «Сорные растения и борьба с ними» (Краснодар, 1971).  

Иван Сергеевич Косенко очень ответственно относился к 

подготовке кадров агрономов. Считал, что плохих специалистов 

готовить не только нельзя, но это просто-напросто вредно и для 

них самих, и для производства. Он глубоко презирал мелкий 
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практицизм, приземленность стремлений, философию вещизма; 

презирал тех, кто не способен и не любит трудиться. «Труд – 

основа нравственной человеческой жизни», – любил повторять и 

сам был Тружеником с большой буквы. Поучительными были 

рассказы Ивана Сергеевича из обыденной жизни. Помню его 

притчу: «Спросил у студентов, почему ходите по газонам? На 

что ответили: «Товарищ профессор, из тригонометрии известно, 

что гипотенуза прямоугольного треугольника короче суммы 

двух его катетов. На что пришлось им напомнить, что подзабыл 

не только тригонометрию из программы девятого класса сред-

ней школы, но и то, что коровы также ходят по гипотенузе». 

Насколько я помню, это был высокообразованный, гуман-

ный человек. Именно к нему мы шли за помощью и советом, и 

никогда не уходили от него без дружеской моральной поддержки. 

Он не только прекрасно знал свой предмет – ботанику, но и без-

заветно любил и ее, и своих «зеленых друзей», которым перед 

самой смертью он посвятил следующие проникновенные строки: 

Мои зеленые друзья! 

Смыкается мой жизни круг, 

Проститься с вами должен я, 

Ваш садовод и верный друг. 

Под ласковым Кубани небом 

Вас поселили на века,– 

Жив человек не только хлебом, 

Но и улыбкою цветка. 

Пусть вас согреет солнца луч, 

Ласкают волны ветерка, 

И влага благодарных туч, 

И добрая людей рука. 

Откройте птицам свой приют 

В зеленых кущах, как друзья, 

Пусть песни там они поют, 

Пусть радуется им земля. 

Когда сойду в небытие, 

В сон бесконечный и пустой, 

Тогда пришлите мне привет 

Своей зеленою рукой. 
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В заботах и трудах уставший, 

Прощаюсь с вами я, друзья. 

Как листик тополя опавший,  

Сольюсь с землею скоро я. 

Умер Иван Сергеевич 6 июня 1976 г., но его имя навсегда 

останется в памяти благодарных потомков. Прошли годы и де-

сятилетия. Давно нет с нами «радетеля земли Кубанской» – 

Ивана Сергеевича Косенко. Живым «рукотворным» памятником 

ему стоит первый в Краснодаре дендрарий, который вместил в 

себя уникальную коллекцию растений со всего Земного шара и 

внесен в каталог наиболее известных ботанических садов мира. 

Коваленко Зинаида Григорьевна  

 

Зинаида Григорьевна Ковален-

ко (Розинцева) – старший препода-

ватель кафедры ботаники. Родилась 

17 ноября 1929 г. в с. Долиновка 

Компаниевского района Кирово-

градской области. Из автобиографии 

З.Г. Коваленко: «… В 1944 г., окон-

чив 7 классов неполной средней 

школы, поступила учиться в Крас-

нодарский сельскохозяйственный 

техникум, который в 1947 г. окончи-

ла, получив специальность младше-

го агронома и была направлена на 

работу на Краснодарскую госселекстанцию, где проработала 

техником в отделе пшениц до 1952 г. В 1952-1957 гг. училась на 

агрономическом факультете Кубанского сельхозинститута. По-

сле окончания института с отличием получила направление в 

Отрадненский район Краснодарского края на работу в Попут-

ненскую МТС, где работала агрономом-инспектором. В августе 

1957 г. переехала в город Джанбул Казахской ССР в связи с 

направлением на работу мужа – Розинцева Виталия Дорофееви-

ча, окончившего факультет механизации Кубанского сельхозин-
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ститута. С сентября 1957 г. по октябрь 1958 г. работала эконо-

мистом Джамбульского откормочного совхоза. В октябре 1958 г. 

переехала в г. Ташкент в связи с переходом мужа на другую ра-

боту – в отдел механизации Среднеазиатского НИИ лесного хо-

зяйства. Здесь вначале пришлось поработать заведующим отде-

лом снабжения, а затем была переведена во вновь организован-

ный в институте отдел дендрологии и древесиноведения в каче-

стве младшего научного сотрудника. В 1961 г. отдел был преоб-

разован в отдел зеленого строительства».  

В характеристике, подписанной директором Средаз-

НИИЛХ Леонтьевым А.А., говорится: «…Тов. Розинцева З.Г. 

работает на должности младшего научного сотрудника по теме: 

«Принципы создания зеленых зон вокруг городов Узбекистана, 

выполняя самостоятельно раздел по выращиванию посадочного 

материала… Ее можно охарактеризовать как дисциплинирован-

ного научного сотрудника…». 

В 1962-1985 гг. Зинаида Григорьевна работала на кафедре 

ботаники Кубанского сельскохозяйственного института: лекци-

онный ассистент, ассистент, старший преподаватель.  

В характеристике, подписанной ректором КубСХИ Труби-

линым И.Т., сказано: «…За период работы на кафедре проявила 

себя как высококвалифицированный педагог и научный сотруд-

ник. Она владеет методикой преподавания ботаники, занятия 

ведет грамотно и на должном научно-методическом уровне, от-

ветственно относится к своим обязанностям…». 

Зинаида Григорьевна по призванию была прирожденным 

педагогом, верой и правдой выполняла свой профессиональный 

долг, была истинным учителем и воспитателем. Человек высо-

кой принципиальности и совершенных знаний своей дисципли-

ны – ботаники. Она была крупной колоритной женщиной, атле-

тического телосложения и внешне смотрелась грозной. Но на 

самом деле была добрейшим человеком и обладала огромной 

притягательной силой. Честно говоря, мы ее немного побаива-

лись, но искренне любили и уважали. Мне и сегодня вспомина-

ется, как наш учитель по ботанике ведет нас по луговому полю, 

показывая и называя дикорастущие растения. Благодаря стара-
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ниям Зинаиды Григорьевны мы познали огромный, ни с чем не 

сравнимый и уникальный растительный мир. Я глубоко убеж-

ден, что как человек и педагог она сочетала в себе именно те 

замечательные качества, которые хотелось бы видеть в наших 

начинающих преподавателях высшей школы.  

Пономарева  Антонина Петровна  

 

Антонина Петровна Понома-

рева – ассистент кафедры ботаники. 

Родилась 18 июля 1927 г. в с. Си-

нодское Воскресенского района Са-

ратовской области.  

Из автобиографии: «…С 1933 г. 

с родителями проживала в 

г. Архангельске, а с 1935 г. – в Сара-

тове. В 1935-1942 гг. училась в сред-

ней школе; в 1942-1945 гг. – в Сара-

товском фармацевтическом училище; 

в 1945-1947 гг. работала рецептором 

в аптеке; в 1947-1952 гг. училась на 

биолого-почвенном факультете Са-

ратовского государственного универ-

ситета им. Н.Г. Чернышевского; в 1952-1953 гг. работала в с. 

Большой-Карай Романовского района Саратовской области пре-

подавателем биологии и химии средней школы; 1953-1956 гг. – 

лекционным ассистентом морфологии и систематики растений 

Саратовского государственного университета; 1959-1960 гг. – ас-

систентом кафедры ботаники и физиологии растений Ставро-

польского сельскохозяйственного института; 1961-1966 гг. – 

младшим научным сотрудником Московского отделения Всесо-

юзного института растениеводства (пос. Михнево) по цитологии 

картофеля под руководством академика С.М. Букасова…». 

С 1966 г. по 1977 г. Антонина Петровна работала на ка-

федре ботаники Кубанского сельскохозяйственного института. 

Она принимала у меня вступительный экзамен по биологии.  
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В характеристике, выданной деканом агрофака Ю.Н. Баг-

ровым, сказано: «…В Кубанском сельхозинституте работает с 

1966 г. в должности ассистента; стаж педагогической работы в 

ВУЗе – 18 лет. Выполняет все виды занятий, предусмотренные 

штатным расписанием, и входящие в обязанности ассистента. 

Кроме того, ведет учебные занятия на подготовительных курсах 

и участвует во вступительных экзаменах. Объем педагогической 

нагрузки – 480-586 часов в год. Пономарева А.П. освоила мето-

дику преподавания ботаники, занятия ведет на уровне, удовле-

творяющем требования, предъявляемым к преподаванию в ВУ-

Зе…». От себя хочу отметить ее высокую порядочность, интел-

лигентность и коммуникабельность, т.е. человеческие качества, 

которые невозможно купить ни за какие сокровища мира.  

3.11 Тракторы  и автомобили  

Кафедра тракторов и автомобилей была организована в 

1950 г. В разные годы ее возглавляли доценты И.И. Чуфистов, 

Г.А. Устюхин, М.А. Погосбеков, В.С. Лихачев, профессор Н.П. 

Вознесенский, доцент А.Я. Логвиненко, профессор В.А. Абли-

ков, доцент Ю.Т. Чекемес, профессора А.Н. Пикушов, В.Б. Ры-

ков и В.С. Курасов. В период моей учебы в Кубанском сельско-

хозяйственном институте кафедрой тракторы и автомобили за-

ведовал доцент А.Я. Логвиненко, а курс лекций по одноименной 

дисциплине читал В.А. Грушевский.  

Грушевский  Василий Архипович  

Василий Архипович Грушевский – кандидат технических 

наук, доцент, участник Великой Отечественной войны. Родился 

13 августа 1922 г. в с. Политотдельское Матвеево-Курганского 

района Ростовской области.  

Из автобиографии: «…Родители мои до революции и по-

сле занимались сельским хозяйством и после, а со времени ор-

ганизации колхозов (1929 г.) вступили в местное хозяйство. В 

1930 г. поступил в Политотдельскую неполную среднюю школу, 

которую окончил в 1937 г. в этом же году поступил на первый 
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курс Таганрогского педагогического 

училища. С третьего курса этого 

училища в 1939 г. я перевелся на 

четвертый курс рабфака при Ростов-

ском институте инженеров железно-

дорожного транспорта. Окончил его 

в 1940 г. и сразу же был призван 

Октябрьским райвоенкоматом 

г. Ростова в Советскую армию. Ве-

ликая Отечественная война застала 

меня в армии, я стал ее участником 

в составе Второго воздухоплава-

тельного дивизиона на Северо-

Западном (потом Карельском) фронте в качестве моториста-

стрелка до 1944 г. Затем был направлен в 325 полк КВ НКВД, 

откуда в 1946 г. демобилизовался. В этом же году поступил на 

первый курс Таганрогского института механизации сельского 

хозяйства, а в 1951 г. окончил его и был направлен на работу в 

Ажиновскую МТС Ростовской области. В 1952 г. был переведен 

в Калитвенскую МТС Каменского района Ростовской области. С 

сентября по ноябрь 1953 г. работал ассистентом на кафедре 

тракторов и автомобилей Ставропольского сельскохозяйствен-

ного института…». 

В период 1953-1981 гг. Василий Архипович работал в Ку-

банском сельскохозяйственном институте: ассистент, старший 

преподаватель кафедры тракторов и автомобилей. 3 ноября 1966 г. 

на заседании специализированного Совета Кубанского сельскохо-

зяйственного института он защитил диссертацию на ученую сте-

пень кандидата технических наук по теме: «Исследование подвес-

ной части гидросистемы трактора», выполненную под руковод-

ством доктора технических наук, профессора Н.П. Вознесенкского. 

Из характеристики, находящейся в личном деле: «… Доцент 

В.А. Грушевский читает курс лекций и ведет лабораторные заня-

тия на агрономическом факультете, заочном отделении факультета 

механизации и факультете повышения квалификации сельскохо-

зяйственных кадров. Руководит курсовым и дипломным проекти-
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рованием. Все виды учебной нагрузки выполняет на высоком тео-

ретическим и методическом уровне. Принимает активное участие в 

методической работе кафедры. Им разработаны и изданы «Журнал 

лабораторных работ по курсу «Тракторы и автомобили» для сту-

дентов агрономических специальностей» и «Правила поведения и 

основные требования техники безопасности в лабораториях ка-

федры». Постоянно внимание уделяет совершенствованию лабора-

торий кафедры. Принимает активное участие в научно-

исследовательской работе, поддерживает постоянную связь с про-

изводством, ежегодно принимает участие в подготовке трактори-

стов-машинистов для колхозов, совхозов и научно-опытных хо-

зяйств, выступает с лекциями перед инженерно-техническими ра-

ботниками и механизаторами края по вопросам развития и совер-

шенствования сельскохозяйственной техники. Являясь куратором 

студенческой группы, проводит большую воспитательную работу, 

является членом ученого совета и методической комиссии факуль-

тета механизации, слушателем вечернего университета марксизма-

ленинизма при горкоме КПСС. Пользуется авторитетом среди со-

трудников и студентов факультета…». 

18 июля 1981 г. оборвался жизненный путь Василия Архи-

повича Грушевского – талантливого педагога и учителя, замеча-

тельного человека, гражданина и патриота нашей великой страны. 

Он обладал широким научным и житейским кругозором, энцикло-

педическими знаниями, был человеком высокой культуры, выдер-

жанным, интеллигентным, достойным подражания во всем, ответ-

ственным, дисциплинированным и принципиальным. Был требо-

вательным преподавателем. На экзаменах редко с первого захода 

девчатам ставил оценку «отлично», считая этот предмет не женским.  

3.12 Геодезия  

Преподавание геодезии началось в 1918 г., т.е. с момента 

образования сельскохозяйственного факультета в составе Севе-

ро-Кавказского политехнического института. Лекции по данной 

дисциплине читал Виктор Васильевич Данилов. 

Кафедра геодезии ровесница Краснодарского сельскохо-

зяйственного института. В 1933 г. она была создана как кафедра 
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сельскохозяйственной мелиорации и геодезии. Заведовал ею 

Виталий Борисович Зайцев. Самостоятельную деятельность ка-

федра геодезии начала в 1969 г. Первым заведующим был стар-

ший преподаватель Ю.И. Белал. В период моей учебы в Кубан-

ском сельскохозяйственном институте кафедру геодезии воз-

главлял доцент В.И. Кибальников. 

Вспоминая годы учебы в Кубанском сельскохозяйствен-

ном институте, хочу адресовать слова благодарности преподава-

телям кафедры геодезии Марии Ивановне Зыряновой и Тамаре 

Ивановне Супруновой. 

Зырянова Мария Ивановна  

    

Мария Ивановна Зырянова – 

кандидат технических наук, доцент. 

Родилась 21 января 1924 г. в с. Чук-

са Кочкарского района Челябинской 

области. В 1931-1941 гг. училась в 

средней школе г. Петропавловска. В 

1942 г. окончила курсы бухгалтеров 

и была откомандирована в Соколов-

ский район в с. Соколовка, где ра-

ботала помощником бухгалтера ар-

тели «Красная горка». В 1943 г. 

трудилась в Петропавловской авиа-

школе пилотов на должности каль-

кулятора. В 1943-1948 гг. училась в 

Московском институте инженеров землеустройства, 1954 г. 

окончила университет Марксизма-Ленинизма. В 1948-1952 гг. 

работала в Краснодарском краевом управлении сельского хозяй-

ства. С 1952 г. и до ухода на заслуженный отдых трудилась в 

Кубанском сельскохозяйственном институте: ассистент, стар-

ший преподаватель, доцент кафедры мелиорации и геодезии.  

В характеристике, подписанной ректором Кубанского сель-

скохозяйственного института И.Т. Трубилиным, секретарем 

парткома Е.И. Чайкиным и председателем месткома Э.Я. Бойко, 
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сказано: «Зырянова М.И. работает в 

институте с 1952 г. сначала в долж-

ности ассистента кафедры геодезии и 

мелиорации, а с 1968 г. – старшего 

преподавателя кафедры геодезии на 

гидромелиоративном факультете. За 

время работы на кафедре читала лек-

ции по геодезии с основами земле-

устройства на биологических фа-

культетах, проводила лабораторно-

практические занятия по геодезии и 

инженерной геодезии, руководила 

учебной геодезической практикой 

студентов. Лекции читает и ведет 

занятия на должном теоретическом, идейно-политическом и ме-

тодическом уровнях. Много времени уделяет учебно-

методической работе. Ею совместно с другими сотрудниками ка-

федры подготовлено и издано 5 методических указаний к выпол-

нению лабораторных работ по геодезии объемом около 8 печат-

ных листов. Учебную и учебно-методическую работу успешно 

сочетает с большой научно-исследовательской работой по тема-

тике, непосредственно связанной с повышением урожая риса. По 

результатам исследований она в 1978 г. защитила кандидатскую 

диссертацию на тему: «Динамика рельефа рисового поля и ее 

влияние на урожай риса». В том же году ВАК утвердила ее в уче-

ной степени кандидата технических наук. В настоящее время 

продолжает заниматься научными исследованиями. Особое вни-

мание Зырянова М.И. уделяет внедрению результатов исследова-

ний в производство. Рассылает письма в хозяйства с краткой ин-

струкцией выполнения разработанных рекомендаций, выступает 

с лекциями перед специалистами рисосеющих хозяйств, проводит 

с ними практические занятия. Только за последние два года ре-

зультаты ее исследований были внедрены во многих хозяйствах 

Краснодарского края. Активно участвует в общественной жизни 

факультета. На протяжении ряда лет является куратором групп, 

участвовала в избирательных кампаниях, избиралась членом 
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профбюро факультета. В настоящее время она избрана профор-

гом кафедры геодезии и является куратором группы. За высокие 

производственные показатели и активное участие в обществен-

ной жизни она награждена почетными грамотами и нагрудными 

знаками «Отличник социалистического сельского хозяйства» и 

«Победитель социалистического соревнования». Трудолюбива, 

скромна и принципиальна, с высокой ответственностью относит-

ся к порученным обязанностям, политически грамотна…». 

Мария Ивановна Зырянова нам читала курс лекций по гео-

дезии с основами землеустройства и проводила лабораторно-

практические занятия. Она была женщиной неописуемой красо-

ты и педагогом от природы – лекции читала на высоком науч-

ном уровне, материал излагала доходчиво, давала по всем во-

просам пояснения и не оставляла никаких не понятных момен-

тов; была принципиальной и требовательной. Проскочить геоде-

зию, не усвоив азы этой дисциплины, было невозможно. Помню, 

как скрупулезно Мария Ивановна проверяла карту местности, 

которую мы снимали нивелиром. Мне пришлось ей сдать чер-

теж лишь с третьего захода, т. е. после того, как я, наконец, 

научился правильно вычерчивать. Она проводила и большую 

воспитательную работу со студентами. Не поощряла экстрава-

гантную одежду у девчат или стрижки, тем более какие-то ко-

сички у ребят. Считала, что специалист с высшим образованием 

должен быть образцом во всем для окружающих. 

Благодарен судьбе за предоставленную возможность 

учиться у Марии Ивановны Зыряновой. Она дала нам не только 

необходимые знания, но и являлась примером трудолюбия, це-

леустремленности, научной принципиальности и порядочности. 

Ее несравненную доброту и высокую человечность забыть не-

возможно. Если коротко сказать, была настоящей русской жен-

щиной с благородным сердцем. 
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Супрунова Тамара Ивановна  

 

Тамара Ивановна Супрунова 

(Тлехатук) – ассистент кафедры гео-

дезии. Родилась 21 июля 1944 г. в ст. 

Гиагинская Гиагинского района 

Краснодарского края. 

Из автобиографии: «… В 

1951 г. поступила в школу. В 1952 г. 

семья переехала в город Новорос-

сийск, где до 1957 г. я продолжала 

учебу в школе. В связи с переездом 

родителей в 1957 г. в г. Кореновск, 

окончила школу в г. Кореновске, где 

в 1959 г. вступила в комсомол. С 

1961 г. по 1962 г. работала в своей 

школе старшей пионерской вожатой. В 1962 г. поступила в 

Краснодарский государственный педагогический институт, ко-

торый окончила в 1967 г. Получила квалификацию учителя гео-

графии и биологии. Работала в Вознесенской средней школе 

№19 Лабинского района…». 

В 1968-1977 гг. Тамара Ивановна Супрунова работала в 

должности ассистента на кафедре геодезии Кубанского сельско-

хозяйственного института. 

Из характеристики, данной заведующим кафедрой геоде-

зии Ю.И. Белал: «… За время работы на кафедре ассистент Су-

прунова Тамара Ивановна показала себя инициативным и доб-

росовестным работником, аккуратно выполняющим все задания 

руководства института и кафедры. С работой ассистента кафед-

ры геодезии тов. Супрунова Т.И. справляется хорошо и посто-

янно совершенствует методику своей преподавательской дея-

тельности… Принимает активное участие во всех мероприятиях 

кафедры и факультета. Все годы работает куратором. В этом 

году курируемая группа заняла I место по курсу и III по факуль-

тету. Капитан женской волейбольной команды факультета и 

член сборной института. Оказывает помощь производству. Про-
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изводила съемки для факультета механизации, кафедры физвос-

питания, военной кафедры, ГТС, плодоовощного факультета, 

разбивку и съемки для ОКС КСХИ. Скромна в быту. Среди со-

трудников пользуется заслуженным авторитетом…». В мои сту-

денческие годы Тамара Ивановна в нашей группе вела учебную 

практику по геодезии. Ее запомнили высокой эрудицией, доб-

рожелательностью, обаянием и целеустремленностью. 

С 1 августа 1977 г. Тамара Ивановна Супрунова перешла в 

Краснодарский политехнический институт и работала в должно-

сти старшего преподавателя. 

 

 

3.13 Микробиология  

Истоки кафедры микробиологии восходят к 1918 г., когда 

на сельскохозяйственном факультете Северо-Кавказского поли-

технического института на базе кафедры общего животновод-

ства профессор Иванов-Юдин Исаакий Иванович стал читать 

студентам курс лекций по сельскохозяйственной микробиоло-

гии. Затем этот курс вели профессора В.П. Казанцев, Ф.А. Пету-

нин и доцент И.М. Рябченко. В то время дисциплина «сельско-

хозяйственная микробиология» читалась на кафедрах общего 

животноводства, основ ветеринарии и физиологии растений.  

Кафедра микробиологии создана в 1967 г. в составе зоотех-

нического факультета, а в 1976 г. она переведена в состав ветери-

нарного факультета. Основателем кафедры микробиологии как 

самостоятельного учебного подразделения Кубанского сельскохо-

зяйственного института является профессор А.В. Масюков. Позже 

ее возглавляли доцент Р.В. Казев и профессор А.А. Шевченко. 

Лекции по микробиологии нам читал заведующий кафед-

рой, профессор Арсений Васильевич Масюков, а лабораторно-

практические занятия вел ассистент (позже профессор) Яков 

Макарович Ляпкало.  
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Масюков Арсений Васильевич  

 

Арсений Васильевич Масюков 

– доктор ветеринарных наук, про-

фессор. Родился 7 сентября 1908 г. в 

д. Ладыги Понизовского района 

Смоленской области. В 1932 г. за-

кончил Московский ветеринарный 

институт. В 1953 г. на специализи-

рованном Совете Московской вете-

ринарной академии защитил диссер-

тацию на ученую степень кандидата 

ветеринарных наук на тему: «Про-

блема вакцинации против бруцелле-

за с позиции теории нервизма». В 

1957 г. был утвержден в ученом зва-

нии старшего научного сотрудника 

по специальности «микробиология». 27 ноября 1963 г. на специ-

ализированном Совете Всесоюзного института эксперименталь-

ной ветеринарии он защитил докторскую диссертацию по теме: 

«Вакцино-профилактика пастереллеза птиц», а 11 апреля 1964 г. 

ВАК СССР утвердил его в ученой степени доктора ветеринар-

ных наук. 28 апреля 1965 г. ему присвоено ученое звание про-

фессор по специальности «микробиология». В 1932-1937 гг. ра-

ботал ветврачом в Московской области, 1937-1941 гг. и 1946-

1948 гг. – Сочинской межрайонной ветбаклаборатории: главный 

ветврач, директор; 1941-1946 гг. – служил в Советской армии; 

1948 г. – ассистент кафедры микробиологии Ивановского сель-

скохозяйственного института; 1948-1952 гг. – ветврач-

микробиолог Шуйской межрайонной ветбаклаборатории (Ива-

новская область); 1952-1953 гг. – заведующий Ейской межрайон-

ной ветбаклаборатории. В 1953-1967 гг. А.В. Масюков трудился в 

Краснодарской научно-исследовательской ветеринарной станции: 

заведующий отделом микробиологии и вирусологии, заместитель 

директора по научной работе; 1967-1979 гг. –Кубанском сельхо-

зинституте: профессор, заведующий кафедрой микробиологии.  
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В характеристике, подписанной директором Краснодар-

ского научно-исследовательской ветеринарной станции 

В.Барановым и председателем местного комитета этого учре-

ждения В. Продановым, сказано: «С 1-го октября 1953 г. тов. 

Масюков А.В. работает в Краснодарской научно-исследова-

тельской ветеринарной станции: до 1-го января 1956 г. был за-

ведующим отделом, в последующем заместителем директора по 

научной работе, а в настоящее время заведующим отделом мик-

робиологии и вирусологии. Теоретические работы тов. Масюко-

ва А.В., посвященные направленной адаптивной и генетической 

изменчивости микробов, открывают новое направление в этой 

области научных исследований. В течение десяти лет осуществ-

лял общее руководство всей научной работой НИВС и за этот 

период станцией издано три тома научных трудов, два бюллете-

ня, труды научно-практической конференции. Кроме этого, он яв-

ляется научным руководителем ряда выполняемых в НИВС дис-

сертационных работ научных сотрудников и практических работ-

ников. Под его руководством выполнены и успешно защищены 

три кандидатские диссертации (И.Я. Глебовой, П.Д. Рассомахиным 

и Г.Д. Ищенко)… В период работы в Краснодарской НИВС при-

нимал активное участие в общественной работе. С 1953 г. по 

1956 г. был членом МК, с 1956 г. по 1962 г. являлся членом бюро 

краевого отделения общества по распространению научных и по-

литических знаний и НТОСиЛХ, с 1966 г. является членом бюро 

первичной организации ВОИР. Проводит большую лекционную 

работу. Пользуется заслуженным авторитетом среди коллектива 

станции и практических ветеринарных работников края…». 

Вспоминаю Арсения Васильевича Масюкова – высокого, 

статного, всегда тщательно выбритого, обаятельного, всеми уважа-

емого профессора микробиологии. Он был выдающимся ученым с 

широчайшей эрудицией и неиссякаемым энтузиазмом. Обладал 

глубокими познаниями, тактом, деликатностью, колоссальной 

энергией и неутомимостью, при этом был жизнелюбивым и жиз-

неутверждающим, чем завоевал огромную популярность, любовь и 

уважение студентов. В его образе больше всего запомнилось обая-

ние. Оно заражало нас, студентов, покоряло с первой же минуты 
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его вхождения в лекционную аудиторию. Обаяние источалось из 

его ласкового взгляда, пронзительных глаз, совсем непринужден-

ного и душевного общения. Причем, обаяние Арсения Васильеви-

ча было не мимолетным, а проявлялось каждодневно на протяже-

нии всего учебного семестра, когда он читал нам цикл лекций по 

микробиологии. Все это в сочетании с поразительной простотой, 

ясностью ума, отточенностью высказываний и логичностью мыс-

лей создавало душевную красоту этого самобытного, уникального 

во всем от природы человека, ибо великое всегда просто. Был че-

ловеком редкой, я бы сказал, редчайшей эрудиции и крупным уче-

ным разработал вакцину против холеры птиц. Все это обусловило 

его огромную популярность в научном сообществе, среди препо-

давателей и студенческой молодежи.  

В то время мы занимались по учебнику Е.Н. Мишустина и 

В.Т. Емцева «Микробиология» (М.: Колос, 1970. – 320 с.). Но 

лекции Арсения Васильевича охватывали более широкий круг 

вопросов. Подробно он знакомил нас с жизнью и деятельностью 

таких видных ученых как Г. Галилей, А.Кирхер, Антон ван Ле-

венгук, Луи Пастер, И.И. Мечников, Роберт Кох, С.Н. Виноград-

ский, Д.И. Ивановский, В.Л. Омелянский, Н.Н. Худяков, В.И. 

Палладин, С.П. Костычев, В.С. Буткевич, Б.Л. Исаченко, Е.Ф. Бе-

резова, Л.Д. Доросинский, Н.Д. Иерусалимский, А.А. Имшенец-

кий, Н.А. Красильников, М.В. Федоров. Здесь перечислил лишь 

фамилии тех ученых, которых я успел записать в своей лекцион-

ной тетради. Когда наш лектор увлекательно рассказывал о мик-

роорганизмах, об их участии в превращении органических и ми-

неральных соединений биогенных элементов, фиксации молеку-

лярного азота атмосферы или в почвообразовательном процессе в 

нашем сознании формировался образ всемогущих великанов или 

солдат полностью вооруженных современной техникой, которые 

способны решить боевую задачу, поставленную командирами. 

Эти лекции были так увлекательны, что пара пролетала мигом, а 

информация казалась фантастической и фиксировалась навсегда 

в памяти слушателей. Вот уже много лет прошло, как Арсений 

Васильевич покинул нас, но ничто не может угасить величие это-

го человека и научно-педагогический талант.  



115 

Ляпкало Яков Макарович  

 

Яков Макарович Ляпкало – 

кандидат биологических наук, про-

фессор. Родился 9 июня 1939 г. в ст. 

Черноморская Апшеронского райо-

на Краснодарского края. Из авто-

биографии Я.М. Ляпкало: «…С 

1947 г. по 1957 г. учился в средней 

школе в пос. Первомайском. С 

1954 г. – член ВЛКСМ. По зову 

комсомола в 1958 г. поехал на осво-

ение целинных земель, где работал 

и комбайнером, и трактористом в 

совхозе «Искра» Кустанайской об-

ласти. Перед поездкой на целину 

закончил курсы механизации сельского хозяйства в пос. Ахтыр-

ском Краснодарского края. После возвращения с целины рабо-

тал на стройках СМУ «Сочиспецстрой». В 1960 г. поступил в 

Ростовский-на-Дону государственный медицинский институт. В 

1966 г. закончил институт и с этого же года работаю краевой 

санэпидстанции в г. Краснодаре врачом-бактериологом. В 

1968 г. поступил в заочную аспирантутру при кафедре микро-

биологии Кубанского медицинского института…». 

7 декабря 1972 г. решением специализированного Совета 

Кубанского государственного института им. Красной армии 

Ляпкало Якову Макаровичу присуждена ученая степень канди-

дата биологических наук. ВАК СССР 18 июля 1979 г. утвердил 

его в ученом звании доцента по кафедре микробиологии, а уче-

ный Совет КубГАУ 14 апреля 2001 г. избрал на должность про-

фессора по кафедре микробиологии.  

В 1963-1973 гг. Яков Макарович работал в Краснодарской 

краевой санитарно-эпидемиологической станции, а в 1973-

2014 гг. – в Кубанском госагроуниверситете: ассистент, старший 

преподаватель, доцент, профессор кафедры микробиологии. В 

характеристике на врача-бактериолога Краснодарской краевой 
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санэпидстанции Я.М. Ляпкало, подписанной главным врачом Е. 

Стрихановой, секретарем партийной организации В. Житеневой 

и председателем местного комитета Е. Лобатая, сказано: «Ляп-

кало Яков Макарович в 1966 г. окончил Ростовский государ-

ственный медицинский институт, санитарно-гигиенический фа-

культет. Поступил на работу в Краснодарскую краевую 

санэпидстанцию, где работает по настоящее время в качестве 

врача-бактериолога. За время работы в краевой санэпидстанции 

проявил себя как дисциплинированный, вдумчивый и интере-

сующийся своей работой врач. Всю поручаемую работу выпол-

няет охотно, тщательно и с большим старанием…». 

В докладной записке заведующего кафедрой микробиоло-

гии Кубанского сельскохозяйственного института, профессора 

А.В. Масюкова на имя ректора института И.Т. Трубилина сказа-

но: «Настоящим представляю к избранию на должность асси-

стента кафедры микробиологии тов. Ляпкало Я.М., кандидата 

биологических наук. Работая в краевом СЭС и обучаясь в заоч-

ной аспирантуре по микробиологии под руководством профес-

сора Коротяева А.И., он овладел методами микробиологических 

исследований. Это дает возможность ему сравнительно легко 

освоить основу сельскохозяйственной и ветеринарной микро-

биологии и учебного процесса по курсу микробиологии и на 

различных факультетах в течение текущего учебного года». 

В характеристике, подписанной ректором Кубанского 

сельскохозяйственного института И.Т. Трубилиным, секретарем 

парткома Е.И. Чайкиным и председателем месткома Э.Я. Бойко, 

сказано: «… В 1973 г. Я.М. Ляпкало был избран на должность 

ассистента кафедры микробиологии, а с 1975 г. по настоящее 

время работает в должности старшего преподавателя этой же 

кафедры Кубанского сельскохозяйственного института. Читает 

курс по микробиологии на факультетах защиты растений и пло-

доовощном на высоком методическом и теоретическом уровнях. 

Лабораторные занятия на этих факультетах ведет в соответствии 

с требованиями высшей школы… В настоящее время является 

заместителем декана по интернациональной работе, членом 

правления Краснодарского дома ученых…».  
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Яков Макарович запомнился мне как волевой и энергич-

ный человек, талантливый преподаватель, влюбленный в свою 

профессию. Он обладал огромной притягательной силой и вос-

питанию студентов всецело себя отдавал. Никакие наши обра-

щения не оставлял без ответа, за что мы его очень уважали. 

Намного позже, узнав о том, что Якова Макаровича избрали 

профессором по кафедре микробиологии я был очень рад за сво-

его учителя. Он был этого достоин. 

 

3.14 Почвоведение  

Кафедра почвоведения – ровесница Северо-Кавказского 

политехнического института; организована в 1918 г. профессо-

ром А.А. Яриловым. Из автобиографии А.А. Ярилова: «В 1904-

1905 гг. принимал участие в революционном движении и вы-

нужден был уехать за границу, где жил до 1913 г. По возвра-

щении занимал кафедры почвоведения в Воронежском СХИ 

(1916-1918 гг.) и Северо-Кавказском политехническом инсти-

туте (1918-1919 гг.)». 10 февраля 1919 г. в Краснодаре был от-

крыт Кубанский политехнический институт, где также была 

открыта кафедра почвоведения по руководством профессора 

С.А. Захарова. 5 сентября 1919 г. оба института, а следователь-

но и кафедры были объединены. Вновь созданную кафедру до 

10 мая 1921 г. возглавлял профессор А.А. Ярилов. С 10 мая 

1921 г. по 14 мая 1929 г. кафедрой почвоведения в Кубанском 

сельскохозяйственном институте заведовал профессор 

С.И. Тюремнов. Именно с именем этого труженика науки во 

многом связано становление и развитие кафедры почвоведения 

в институте. Позже профессора А. Захаров, А. Прасолов и А. 

Ярилов в некрологе Сергея Ивановича Тюремнова, отдавая ему 

дань памяти, напишут: «… был организатором кафедры почво-

ведения в Кубанском сельскохозяйственном институте и имел 

ряд значительно выдвинувшихся уже на исследовательской 

работе учеников…». С 1930 г. по 1975 г. кафедру почвоведения 

возглавлял Е.С. Блажний. 
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Блажний Ефим Саввич  

 

Ефим Саввич Блажний – док-

тор биологических наук, профессор. 

Родился 2 февраля 1897 г. в ст. Ах-

танизовской Темрюкского района 

Краснодарского края. Производ-

ственная и научная деятельность 

Е.С. Блажнего началась после окон-

чания им в 1918 г. Горецкого сель-

скохозяйственного училища. С 

1918 г. по 1919 г. работал помощни-

ком агронома Крымского агрономи-

ческого участка в Краснодарском 

крае. С 1919 г. по 1921 г. продолжил 

образование на сельскохозяйствен-

ном факультете бывшего Кубанского политехнического института, 

а с 1921 г. по 1922 г. в Московской сельскохозяйственной акаде-

мии имени К.А. Тимирязева. По завершении учебы работал препо-

давателем почвоведения и общего земледелия в Кубанском сель-

скохозяйственном техникуме, а с 1923 г. – на кафедре почвоведе-

ния Кубанского СХИ в должности ассистента, затем доцента. С 

1930 г. по 1975 г. заведовал кафедрой почвоведения, а с 1975 г. по 

1983 г. был профессором этой же кафедры. В ученом звании про-

фессора был утвержден в 1934 г., а в 1959 г. в Ростовском-на-Дону 

государственном университете защитил диссертацию на соискание 

ученой степени доктора биологических наук по теме: «Почвы 

дельты р. Кубани и прилегающих пространств». 

Ефим Саввич внес большой вклад в развитие отечественно-

го почвоведения. Выполненные им почвенные исследования яв-

ляются научной основой для теоретического обоснования агро-

номических мероприятий, направленных на повышение плодоро-

дия почв. Он автор многочисленных печатных произведений и 

среди них основной труд его научной деятельности – монография 

«Почвы дельты реки Кубани и прилегающих пространств» 

(1971). Профессор В.А. Ковда, рецензировавший этот труд, пи-
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сал: «Книга написана на историко-генетической основе и с разно-

сторонним охватом предмета исследований. Она представляет 

ценный научный труд не только о почвах дельты р. Кубани, но 

имеет и более общее значение для познания процессов почвооб-

разования в дельтах рек степной зоны». Это не обычная, а весьма 

незаурядная монография, в которой каждая строчка, каждая стра-

ница насыщены тончайшими наблюдениями, характеристиками 

почв и концепциями о рациональном освоении ее отдельных ре-

гионов. Монография представляет ценный научный труд, осве-

щающий не только почвы дельты реки Кубани, но и имеющий 

большое значение для познания процессов почвообразования в 

дельтах рек степной зоны. Автор привел интересные данные, ха-

рактеризующие пойменно-дельтовые почвы Кубани как природ-

ное тело и как основной объект сельскохозяйственного производ-

ства. Эта его работа со временем приобретает все большее значе-

ние, т.к. именно в ней показано, какими богатейшими почвенны-

ми и другими природными ресурсами обладала описываемая тер-

ритория, что стало с ней сейчас и, что может быть в будущем». 

Ефим Саввич проявил себя не только крупным специали-

стом в изучении почв Кубани, но и умелым воспитателем сту-

денческой молодежи. Под его руководством подготовлено 10 

кандидатских диссертаций. Он научил профессиональному ма-

стерству многие поколения агрономов. 

Профессор Е.С. Блажний был членом Международного и 

Всесоюзного обществ почвоведов. С 1956 г. по 1984 г. возглавлял 

Краснодарское отделение Всесоюзного общества почвоведов. 

Участвовал в работе 8-ми Всесоюзных съездов и 4-х Международ-

ных конгрессов почвоведов. В поздравлении по случаю 90-летия 

ученого правление Всесоюзного общества почвоведов отмечало: 

«Вряд ли кто из старшего и среднего поколения почвоведов не 

знает высокого, всегда подтянутого, скромного, доброжелательно-

го, а иногда ироничного профессора, доктора биологических наук 

Ефима Саввича Блажнего. Он постоянный участник всех съездов 

почвоведов, многих международных конгрессов почвоведов, со-

вещаний, симпозиумов и экскурсий. ... На этих форумах Ефим 

Саввич, как правило, больше слушает, редко выступает, но актив-
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но и заинтересованно беседует с участниками о самых различных 

проблемах почвоведения. Взгляды, соображения и идеи, которые 

он при этом высказывает, отличаются оригинальностью, глубоким 

содержанием и новизной, оценки его исключительно корректны, 

точны и самобытны. Несмотря на огромный опыт, богатейшие 

знания, он был и продолжает оставаться скромным, благожела-

тельным тружеником науки и долголетним воспитателем кадров 

агрономов и почвоведов. Трудно поверить в то, что Ефиму Савви-

чу исполнилось 90 лет – так он энергичен, активен и жизнедеятелен». 

Помимо участия Ефима Саввича в профессиональных объ-

единениях, он был постоянно загружен общественными делами. 

С 1953 г. по 1961 г. неоднократно избирался депутатом Красно-

дарского городского Совета депутатов трудящихся, состоял 

членом многих диссертационных советов, редакционно-

издательских советов, а также ученых Советов Кубанского СХИ 

и факультета агрохимии и почвоведения. За достигнутые успехи 

в учебно-педагогической, научно-исследовательской и обще-

ственной работе награжден орденами Ленина и Трудового 

Красного Знамени, многими медалями, в том числе «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За 

оборону Кавказа». Скончался Е.С. Блажний 20 марта 1990 г.  

Все мы, выпускники агрономического факультета, многим 

обязаны нашему декану Юрию Ниловичу Багрову, который все 

эти годы внимательно и доброжелательно следил за нашими 

успехами и неудачами на учебном и жизненном поприще, по 

возможности, всегда помогал добрым советом и делом. Мы, как 

и все, ценили Юрия Ниловича также за глубоко продуманную и 

эффективную постановку учебно-методической работы на фа-

культете, которой он уделял особое внимание. 

Багров Юрий Нилович  

Юрий Нилович Багров – кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент. Родился 14 июля 1930 г. в селе Михайловка Ми-

хайловского района Сталинградской области, в семье служащих 

– учителей. В 1938 г. поступил в 1-й класс школы № 25 

г. Сталинграда. В 1942 г., в связи с подходом немцев к городу, с 
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матерью эвакуировался сначала в 

Ленинский, затем Палласовский 

районы Сталинградской области, 

а после разгрома немцев вернул-

ся в г. Сталинград, где и продол-

жил учебу в школе № 55. 

В 1947 г. Ю.Н. Багров с ма-

терью переезжает в г. Берлин, на 

место службы отца в Советской 

администрации Германии. Там в 

1948 г. окончил среднюю рус-

скую школу. В 1948 г. переехал в 

г. Краснодар и поступил на агро-

номический факультет Кубанско-

го СХИ, который окончил в 

1953 г. с отличием. В 1945 г. 

вступил в ВЛКСМ, а в 1952 г. – в КПСС. 

После окончания института Юрий Нилович был принят в 

Кубанский СХИ исполняющим обязанности ассистента кафед-

ры почвоведения. Он сразу включился в учебную, научную и 

общественную жизнь института. Успешно ведет лабораторно-

практические занятия, активно участвует в научно-исследо-

вательской работе кафедры и оказывает помощь производству. 

В 1954 г. проводит почвенное обследование Гиагинского райо-

на Краснодарского края, а в 1957 г., совместно с Г.В. Завитков-

ским, – колхоза «Комсомолец» Павловского района. Руководи-

телем научной работы молодого ученого был профессор Е.С. 

Блажний. В 1961 г. по его настоянию Юрия Ниловича прико-

мандировывают к кафедре в годичную аспирантуру для 

оформления диссертационной работы на тему: «Слитые черно-

земы и их агрономические свойства». Ее защита на соискание 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук состоя-

лась 24 декабря 1962 г. в Волгоградском СХИ. 

В 1962 г. Ю.Н. Багров был назначен по совместительству де-

каном заочного факультета, а с сентября 1965 г. – агрономического 

факультета. Рост профессионального мастерства Юрия Ниловича 
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был стремительный. Уже в 1964 г. по представлению профессора 

Е.С. Блажнего он назначается старшим преподавателем кафедры 

почвоведения, а в 1966 г. – избирается доцентом. В 1969 г. ему 

присуждается ученое звание доцента по кафедре почвоведения. В 

1970 г. Юрий Нилович избирается деканом агрономического фа-

культета, работой которого он руководил до 1982 г. В этот период 

он ведет большую общественную (член партийного бюро агрофака 

и ректората института) и воспитательную работу. Много студентов 

ощутили на себе его пристальное внимание к учебе и жизни. Это 

был самый строгий декан в институте, но ни один студент не мог 

пожаловаться на его несправедливость. «Моралью строгой» он не 

докучал, но за «шалости» ругал нещадно, наказывал строго, не да-

вал пощады лодырям. Не оставалась без внимания и учебно-

методическая работа, которая, как нам кажется, была главной для 

Юрия Ниловича. Доводит до совершенства свои лекции, разраба-

тывает индивидуальные планы подготовки студентов. Был опыт-

нейшим педагогом, хорошо знающим свой предмет. Он постоянно 

совершенствовал содержание и форму учебных занятий. Харак-

терным для его педагогической работы было стремление увязы-

вать фундаментальные положения агробиологической науки с ши-

рокоприменяемыми или перспективными приемами агротехники. 

В 1982 г., по истечению срока избрания в должности дека-

на, Юрий Нилович пишет докладную записку ректору И.Т. Тру-

билину с просьбой «не рассчитывать на его кандидатуру при 

избрании декана на новый срок из-за серьезной болезни жены». 

С 1982 г. он полностью отдается учебно-педагогической и науч-

ной деятельности. За период научно-педагогической деятельно-

сти опубликовал не так уж много трудов, – всего несколько де-

сятков научных статей. Однако каждая публикация – результат 

большой исследовательской работы, каждая содержит ориги-

нальные данные, научные факты, добытые упорным трудом. Та-

кие работы ученого, как «Агрохимические свойства слитых чер-

ноземов Кубани» (Агрохимия и удобрения полевых культур, 

1968); «Гумус и азот в слитых черноземах Краснодарского края» 

(Труды Кубанского СХИ, 1968. Вып.17) и «Основные особенно-

сти водного режима слитых черноземов Кубани» (Труды Кубан-

ского СХИ, 1968. Вып.17) являются классическими. 
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В 1990 г. Юрий Нилович Багров выходит на пенсию, но 

продолжает работать на кафедре почвоведения до самой смерти 

27 марта 1993 г. 

Самоотверженный труд ученого-педагога отмечен орде-

ном «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаме-

нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран 

труда». Ежегодно начиная с 1955 г. ректорат Кубанского ГАУ 

объявлял ему благодарность за добросовестное выполнение 

служебных обязанностей. 

Ю.Н. Багров преподавал нам полный курс почвоведения. Ка-

кие замечательные лекции он читал! Сразу после звонка он назы-

вал тему, – и начиналось увлекательнейшее путешествие в мир 

почв. В полной тишине, без устали мы записывали все, что он го-

ворил. До сих пор я удивляюсь, как можно было за одну лекцию 

написать 8-10 страниц очень связного и последовательного текста, 

и при этом запомнить и осмыслить все сказанное. Характерным 

для его педагогической деятельности было постоянное стремление 

увязывать фундаментальные положения агробиологической науки 

с широко применяемыми ныне и перспективными приемами агро-

техники. Считаю, что имя Юрия Ниловича Багрова, одного из пи-

онеров в малоизученной области исследования слитых черноземов 

Кубани, должно войти в историю почвоведения. Мне бы очень хо-

телось, чтобы память об этом удивительном человеке, ученом, пе-

дагоге и организаторе учебно-воспитательного процесса хранили 

многие поколения его выпускников. Я горжусь тем, что считаю 

себя учеником Ю.Н. Багрова. 

Практические занятия по почвоведению вел Виктор Ива-

нович Терпелец–высокоэрудированный, всесторонне образо-

ванный ученый-педагог, всецело отдававший свои знания и 

опыт студентам и молодому поколению ученых. Это был его 

первый год педагогической деятельности. 

Терпелец Виктор Иванович  

Виктор Иванович Терпелец – доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор, заслуженный деятель науки Кубани, лау-

реат премии администрации Краснодарского края. Родился 22 

октября 1948 г. в г. Краснодаре. В 1971 г. с отличием окончил 
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агрономический факультет Кубан-

ского сельскохозяйственного инсти-

тута. Вся научно-педагогическая 

деятельность связана с кафедрой 

почвоведения Кубанского сельско-

хозяйственного института. В 1971-

1978 гг. – ассистент, 1978-1985 гг. – 

старший преподаватель, 1986-

2001 гг.– доцент, 2002-2016 гг. – 

профессор. С 2005 г. до последних 

дней жизни возглавлял кафедру 

почвоведения.  

В 1985 г. Виктор Иванович 

защитил кандидатскую диссерта-

цию: «Рекультивация нарушенных 

земель на Кубани и урожайность возделываемых культур», а в 

2001 г. – докторскую: «Почвенно-экологические основы рекуль-

тивации земель в условиях Западного Предкавказья».  

Перу Виктора Ивановича принадлежат более 150 научных 

трудов, десятки патентов на изобретения и рационализаторских 

предложений. Большая часть работ, выполненных им, посвяще-

на разработке научных основ биологической рекультивации 

техногенно нарушенных и загрязненных земель в условиях Се-

верного Кавказа.  

Виктор Иванович Терпелец был гражданином и горячим 

патриотом нашей страны, высокоэрудированным, всесторонне 

образованным ученым, истинным воспитателем, всецело отдаю-

щим свои знания и опыт молодому поколению ученых. В расцве-

те творческих сил он ушел из жизни 12 декабря 2016 г., но его 

творческое наследие еще долгие годы послужит отечественной 

науке. Автор данного очерка был среди провожавших Виктора 

Ивановича в последний путь и выступавших с прощальной ре-

чью. Привожу фрагмент своего выступления на траурном митин-

ге: «…Мы все понесли тяжелую и невосполнимую утрату. Ушел 

из жизни всеми нами любимый человек – Виктор Иванович Тер-

пелец. Он был воспитанником и сыном нашего Кубанского госаг-
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роуниверситета. Здесь он прошел путь от студента-отличника до 

заведующего кафедрой почвоведения. В этот трудный для всех 

присутствующих здесь день, мне тяжело подобрать подходящие 

слова, которые могли охватить все грани жизни и научно-

педагогической деятельности Виктора Ивановича. Я был его уче-

ником в прямом смысле этого слова. Свою педагогическую дея-

тельность он начал в 1973-1974 учебном году: вел практические 

занятия по почвоведению в нашей группе АР-28. Позже судьба 

позволила работать нам вместе. Хочу сказать несколько слов о 

своем учителе – Викторе Ивановиче. Это был профессионал в 

своем деле, человек огромной души, добрый и высокопорядоч-

ный воспитатель. Его вклад в аграрную науку и образование 

огромен: автор и соавтор ряда монографий, учебников и учебных 

пособий. Был прирожденным педагогом и в этом плане трудно 

даже кого-то рядом с ним поставить. Частица знаний Виктора 

Ивановича будет искриться и долгое время продолжать гореть во 

многих его учениках. В народе говорится, что Всевышний рань-

ше себе забирает лучших из лучших. К большому сожалению, это 

сегодня и подтвердилось. Почему такая несправедливость – отве-

та не нахожу. Но ответ есть и очень простой. Такие люди, как 

Виктор Иванович, отдают окружающим все лучшее: свои знания, 

опыт и, в конце концов, человеческое тепло. А трудности остав-

ляют себе и не позволяют другим соприкасаться.  

Завершая свое краткое выступление, хочу сказать, что об-

раз дорогого учителя, друга и коллеги Виктора Ивановича Тер-

пельца останется навсегда в наших сердцах и будет жить с нами. 

Он будет образцом достойного служения нашему родному Ку-

банскому госагроуниверситету, Кубани, да и всей нашей Вели-

кой стране – Российской Федерации…». 

В знак глубокой благодарности преподавателям, привив-

шим интерес к науке о почве, в одной из моих книг появились 

скупые, но идущие от чистого сердца строки; «Пользуясь случа-

ем, хочу выразить искреннюю признательность своим учителям-

почвоведам Юрию Николаевичу Багрову и Виктору Ивановичу 

Терпельцу, которые первыми познакомили меня с наукой о поч-

ве на втором курсе агрофака Кубанского сельскохозяйственного  
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А.Х. Шеуджен и В.И. Терпелец. Кафедра агрохимии, 2006 г. 

 

 

1-й ряд: Т.В. Швец, Х.Д. Хурум, А.Х. Шеуджен, В.В. Дроздова, 

В.И. Терпелец, В.Н. Слюсарев, И.А. Булдыкова. 

 Кафедра почвоведения 2012 г. 
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Шеуджен А.Х., академик Каштанов А.Н., Онищенко Л.М., 

Терпелец В.И. КубГАУ, 2010 г. 
 

 

 

1-й ряд (справа налево): В.И. Терпелец, В.С. Гаршина, Н.М. Тишков, 
 академик М.С. Грироров, А.Х. Шеуджен, Н.Ф. Коробской, 

И.А. Лебедовский (10). КубГАУ, 2010 г. 
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института. Несомненный лекторский талант, феноменальная 

память, глубокая интеллигентность и уважение к людям Юрия 

Ниловича и пунктуальность, исключительная работоспособ-

ность, удивительно притягательный педагогический дар Викто-

ра Ивановича и по сегодняшний день не перестают восхищать 

меня, оставаясь примером для подражания» (А.Х. Шеуджен. 

Агрохимия чернозема. – Майкоп: «Полиграф-Юг», 2015. С .14). 

Учебную практику по почвоведению вела старший препо-

даватель одноименной кафедры Мария Александровна Попова. 

Попова Мария Александровна  

 

Мария Александровна Попова 

(Зефирова) – старший преподава-

тель кафедры почвоведения. Роди-

лась 1 апреля 1929 г. в д. Городищи 

Ульяновской области.  

Из автобиографии: «… В 

1947 г. окончила 10 классов Улья-

новской средней школы № 1 и в 

этом же году поступила в Кубан-

ский сельскохозяйственный инсти-

тут. Окончив институт в 1952 г. ра-

ботала в пос. Лазаревское агроно-

мом по субтропическим культурам. Затем работала в Ново-

Алексеевской машинно-тракторной станции (МТС) агрономом-

плановиком. С 1956 г. работала в Павловской МТС агрономом-

диспетчером, а с 1958 г. по 1960 г. – заведующей агрохимиче-

ской лабораторией в инспекции сельского хозяйства при Пав-

ловском райисполкоме…». 

В период 1960-1985 гг. Мария Александровна Попова ра-

ботала на кафедре почвоведения Кубанского сельскохозяй-

ственного института: старшим лаборантом, ассистентом, стар-

шим преподавателем. Из характеристик, находящихся в личном 

деле: «…За время пребывания в Кубанском сельскохозяйствен-

ном институте М.А. Попова проявила себя как весьма добросо-
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вестный работник, умело и доходчиво проводит лабораторно-

практические занятия со студентами. Занимается научно-

исследовательской работой по теме: «Микроморфологические 

исследования почв Краснодарского края…» (Заведующий ка-

федрой почвоведения КСХИ, профессор Е.С. Блажний).  

«…М.А. Попова руководит выполнением дипломных работ, 

проводит лабораторно-практические занятия, читает лекции по 

курсу общего почвоведения… Систематически работает над по-

вышением своей квалификации…, является активным членом 

профбюро факультета, старостой теоретического семинара, биб-

лиотечным информатором…» (Заведующий кафедрой почвоведе-

ния, профессор Н.Е. Редькин, секретарь, ассистент А.П. Пенчук). 

«М.А. Попова проводит большую воспитательную работу 

среди студентов во внеурочное время. Является руководителем 

СНО по почвоведению, которое отличается высокой организо-

ванностью и активным выступлением студентов на заседаниях 

кружка и научных конференциях. Она выполнила большую ме-

тодическую работу по разработке и использованию на кафедре 

программированного контроля знаний студентов…» (Ректор 

КСХИ, профессор И.Т. Трубилин, секретарь парткома Е.И. Чай-

кин, председатель месткома Э.Я. Бойко).  

Курс лекций по основам геологии и лабораторно-

практические занятия по этой дисциплине вела доцент кафедры 

почвоведения Валентина Ивановна Сидоренко. 

Сидоренко Валентина Ивановна  

Валентина Ивановна Сидоренко – кандидат сельскохозяй-

ственных наук, доцент. Родилась 15 июня 1940 г. в г. Кропоткин 

Краснодарского края в семье агрономов. Отец Сидоренко Иван 

Тимофеевич – заслуженный агроном России, Герой Социали-

стического Труда, председатель знаменитого в свое время кол-

хоза «Кубань» Усть-Лабинского района. Однако дочь выбрала 

свой путь и после окончания в 1957 г. средней школы поступила 

на геологический факультет Ленинградского государственного 

университета им. А.А. Жданова. В 1962 г. после его окончания 

по специальности геологическая съемка и поиск месторождений 



130 

полезных ископаемых работала по 

специальности сначала в Ухтинской 

геологической экспедиции (г. Ухта 

Коми АССР), затем в Краснодар-

ской геологической экспедиции). 

С 1968 г. начался новый этап в 

трудовой деятельности В.И. Сидо-

ренко, она переходит на работу в Ку-

банский сельскохозяйственный ин-

ститут, с которым была связана вся 

дальнейшая ее судьба. Сначала она 

работала на кафедре мелиорации, а с 

1970 г. по 1998 г. на кафедре почво-

ведения вначале в должности асси-

стента, а с 1976 г. – старшего преподавателя и с 1986 г. – доцента. 

Сидоренко В.И. проводила большую научно-исследовате-

льскую работу на полях хозяйств Усть-Лабинского и Каневского 

районов. В 1985 г. она успешно защитила диссертацию «Повы-

шение плодородия черноземов Кубани в условиях севооборота и 

урожай возделываемых культур» на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук. 

В.И. Сидоренко внесла значительный вклад в пополнение 

коллекций минералов и горных пород для геологического музея 

кафедры почвоведения. Была прирожденным педагогом, умела 

заинтересовать студентов огромным и уникальным миром минералов. 

3.15 Физиология и биохимия растений  

Кафедра физиологии и биохимии растений основана в 

1918 г. академиком АН СССР Николаем Александровичем Мак-

симовым, являющимся ее первым заведующим. Впоследствии 

кафедрой заведовали профессора: член-корреспондент АН СССР 

А.И.Смирнов, П.С. Ерыгин, доцент И.М. Рябченко. В период 

моей учебы в Кубанском сельхозинституте кафедру возглавлял 

академик РАН, профессор Е.П. Алешин.  

Для нас, студентов агрофака, кафедра физиологии и био-

химии растений была своеобразной меккой: мы постоянно ее 
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посещали за консультацией, для проведения лабораторных экс-

периментов, ознакомления с методическими указаниями и спе-

циальной литературой. Пользуясь случаем, хочу адресовать сло-

ва благодарности Евгению Павловичу Алешину, Альберту Се-

меновичу Аникееву и Электрине Алексеевне Гикало, которым 

удалось взять каждого из нас за душу и приобщить к дисци-

плине физиология и биохимия растений. 

Алешин Евгений Павлович  

 

Евгений Павлович Алешин – 

доктор биологических наук, про-

фессор, академик РАН, лауреат 

Государственной премии СССР, 

народный депутат СССР, член 

Верховного Совета СССР. Родился 

23 апреля 1931 г. в ст. Кореновской 

Краснодарского края. В 1954 г. 

окончил агрономический факуль-

тет Кубанского СХИ. В 1955-

1960 гг. работал во Всероссийской 

опытной станции: младшим науч-

ным сотрудником, заведующим 

лабораторией физиологии риса. В 

1960-1962 гг. – доцент кафедры биохимии Краснодарского ин-

ститута пищевой промышленности, 1962-1966 гг. –заведующий 

лабораторией биохимии Северо-Кавказского НИИ фитопатоло-

гии, 1966-1972 гг. – заместитель директора по научной работе; 

одновременно заведующий отделом физиологии Всесоюзного 

НИИ риса. В 1968-1980 гг. возглавлял кафедру физиологии и 

биохимии растений Кубанского СХИ; в 1978-1998 гг. – Всерос-

сийский НИИ риса. Умер 7 апреля 2014 г. 

13 мая 1959 г. в Москве на специализированном совете 

Института физиологии растений АН СССР Евгений Павлович 

защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Физиологические 

особенности прорастания семян риса», а 14 марта 1967 г. на 
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этом же совете – докторскую диссертацию по теме: «Минераль-

ное питание риса».  

Е.П. Алешин внес значительный вклад в становление и раз-

витие сельскохозяйственной науки. Трудно переоценить его 

вклад в развитие теории и практики применения удобрений. Ре-

зультаты исследований ученого в области физиологии и агрохи-

мии питания растений риса изложены в многочисленных моно-

графиях: «Минеральное питание риса», «Удобрение риса», «Аг-

ротехника риса на засоленных землях». Его фундаментальные 

работы «Рис», «Физиология растений» и «Анатомия риса» из-

вестны не только в нашей стране, но и за рубежом. Особенность 

работ Е.П. Алешина – это их масштабность и эффективное внед-

рение в практику сельского хозяйства. Будучи неутомимым тру-

жеником Кубани и видным научным деятелем, Евгений Павлович 

оставил после себя научную школу, преданных делу учеников и 

последователей, которым дано и далее продолжить рисоводче-

скую науку – дело всей его жизни. Награжден орденами «Знак 

Почета» (1971), Трудового Красного Знамени (1973, 1976), Друж-

бы народов (1981) и многочисленными медалями.  

Будучи студентом агрофака Кубанского сельхозинститута, 

мне довелось слушать отдельные лекции по физиологии и био-

химии растений, которые читал Евгений Павлович Алешин. У 

нас он не вел этот курс, но несколько раз подменял ведущего 

преподавателя, доцента Альберта Семеновича Аникеева. Позже 

судьба свела меня с ним во Всесоюзном НИИ риса, бессменным 

директором которого он был два десятилетия – с 1978 по 

1998 гг. Евгений Павлович был моим научным руководителем 

по кандидатской и докторской диссертациям. В моей домашней 

библиотеке бережно хранится книга Е.П. Алешина «Рис» с дар-

ственной надписью: «Дорогому Асхаду, одному из лучших моих 

учеников, на добрую память». Тогда эта книга нужна была мне 

для работы, а сегодня она – бесценная память о моем учителе – 

поистине Учителе с большой буквы.  

Е.П. Алешин обладал несомненным педагогическим да-

ром. На своих лекциях умел доходчиво изложить студентам азы 

столь сложного предмета, как физиология и биохимия растений.  
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А. Х. Шеуджен и Е.П. Алешин: ученик и учитель.  

ВНИИ риса, 1994 г. 
 

 

А.Х. Шеуджен на презентации своей книги «Мой учитель – академик 

Е.П. Алешин» в Кореновском историческом музее. Г. Кореновск, 2019 г. 
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Студенты всегда внимательно слушали и впитывали в себя каж-

дое его слово. У него был оригинальный подход к подготовке 

аспирантов: никакой излишней опеки, но в то же время он умел 

пробуждать у соискателя повышенный интерес к изучаемой 

проблеме, цели и задачам исследования. Всегда живо интересо-

вался тем, в каком направлении и как идут исследования той 

или иной аспирантской темы; принимал активное участие при 

обсуждении полученных результатов. И что было особенно 

ценным для меня, как, впрочем, и для других молодых ученых, – 

разрешал приходить для консультаций в любое время. Самыми 

подходящими для такой беседы были часы после окончания ра-

бочего дня или же выходные. Рабочий день у него начинался в 8 

часов утра и продолжался до позднего вечера – до 21-22 часов. 

А аспирантов у него было немало… 

Характеризуя Евгения Павловича как ученого, хочу выде-

лить такие его особенности, как преданность любимому делу, 

огромная работоспособность, эрудиция, интуиция. Эти качества 

позволили ему занять ведущее место среди ученых-рисоводов. 

Высокий уровень исследований, хорошее знание отрасли рисо-

водства, постоянное стремление к практической реализации 

научных достижений, оригинальные теоретические подходы, 

внедрение новых методов исследования, организация полноцен-

ных научных коллективов – вот характерные особенности рабо-

ты Евгения Павловича на протяжении всей его кипучей много-

летней научной деятельности, диапазон которой был очень ши-

рок. Основными чертами его были необычайная жизненная 

энергия, позволившая ему широко откликаться на все новое, ра-

зумное, глубокая принципиальность и настойчивость в защите 

научных положений, к которым он приходил в результате ис-

следовательской работы, большая работоспособность, личная 

привлекательность. Имя Евгения Павловича Алешина как одно-

го из пионеров в исследовании минерального питания риса 

должно войти в историю рисоводства.  
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Аникеев Альберт  Семенович  

 

Альберт Семенович Аникеев – 

кандидат биологических наук, до-

цент. Родился 7 апреля 1928 г. в 

г. Павлограде Днепропетровской 

области. Из автобиографии: «… В 

1931 г. наша семья переехала в 

г. Грозный, где я поступил в 1934 г. 

в среднюю школу. Окончив в 1942 г. 

семь классов поступил в Грознен-

ский сельскохозяйственный техни-

кум, который в 1944 г. окончил. В 

1944-1945 гг. работал заведующим 

2-м отделением совхоза № 8 Орджо-

никидзевского консервтреста в г. Грозный. В 1945-1950 гг. – 

студент Крымского сельскохозяйственного института. После 

окончания института был направлен в Грозненскую область, где 

с 1950 по 1959 годы работал: старшим агрономом в объедине-

нии «Грознефть», заведующим отделом плодоводства Грознен-

ской государственной сельскохозяйственной опытной станции, 

директором Аргунского государственного испытательного 

участка плодовых культур; начальником Управления садовод-

ства МСХ Чечено-Ингушской АССР.  

В характеристике А.С. Аникеева, выданной управлением 

садоводства МСХ Чечено-Ингушской АССР, говорится: «…За 

время работы показал себя способным руководителем и органи-

затором, а также квалифицированным специалистом и научным 

работником…». 11 декабря 1968 г. защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему: «Формы и условия прохождения стадии яро-

визации многолетними плодовыми растениями. В 1971 г. ему 

присвоено ученое звание доцента.  

С 1962 г. и до ухода на заслуженный отдых А.С. Аникеев 

трудился на кафедре физиологии и биохимии растений: асси-

стент, старший преподаватель, доцент. В личном деле находится 

служебная записка заведующего кафедрой физиологии и биохи-
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мии растений КубСХИ профессора Е.П. Алешина, где написано: 

«Педагогическая деятельность А.С. Аникеева соответствует тре-

бованиям, предъявляемым к преподавателям высших учебных 

заведений. Им систематически выполняется педагогическая 

нагрузка, при этом объем читаемых лекций ежегодно превышает 

140 часов. Качество лекций и лабораторно-практических занятий, 

проводимых им, находится на высоком теоретическом, техниче-

ском и идейном уровнях, отвечающих современным требованиям 

науки и образования. Систематически принимает участие в мето-

дических разработках учебного материала и наглядных пособий 

по проведению лабораторных занятий, составлению таблиц, пла-

катов… Дисциплинирован, трудолюбив и пользуется авторите-

том среди коллег и студентов». С этими словами автор очерка 

полностью согласен. Альберт Семенович в моей памяти остался 

как спокойный, тактичный, талантливый педагог, сердечный, от-

зывчивый и коммуникабельный человек в жизни. Своим внима-

тельным и добродушным отношением вселял бодрость и хорошее 

настроение, вызывая подъем духа у студентов.  

Гикало Электрина Алексеевна  

 

Электрина Алексеевна Гикало 

(Сенюшкина) – кандидат сельскохо-

зяйственных наук, старший препо-

даватель. Родилась 10 марта 1930 г. 

в г. Москве. 

Из автобиографии: «… В 

1936 г. отец Алексей Ефимович Се-

нюшкин был переведен на работу в 

Краснодарский край на Опытно-

селекционную станцию «Маяк» Все-

союзного НИИ консервной промыш-

ленности, где я жила до 1941 г. В 

1937 г. поступила в неполную среднюю школу при ОСС «Маяк», 

в которой окончила 4 класса. В декабре 1941 г. в связи с эвакуа-

цией переехала в город Ташкент. Там я продолжила учиться в 
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средней школе. После освобождения Кубани от немецко-

фашистских захватчиков в марте 1944 г. возвратилась в 

г. Краснодар и поступила в школу № 36, которую в 1948 г. окон-

чила. В сентябре этого же года поступила на плодоовощной фа-

культет Кубанского сельскохозяйственного института. После 

окончания института в 1953 г. была направлена на работу в Уна-

роковскую МТС Краснодарского края агрономом. В апреле 

1955 г. в связи с переводом мужа переехала в ст. Упорную Крас-

нодарского края, где работала агрономом МТС. В 1956 г. перешла 

на научную работу по селекции перца и баклажана Опытно-

семеноводческой станции «Маяк». В связи с реорганизацией ОСС 

«Маяк» в 1958 г. переведена на Крымскую опытную станцию. В 

апреле 1963 г. по семейным обстоятельствам перешла на работу 

на Майкопскую опытную станцию Всесоюзного института расте-

ниеводства, где работала научным сотрудником в отделе овощ-

ных культур. Работая на данной опытной станции, прошла заоч-

ную аспирантскую подготовку во Всесоюзный институте расте-

ниеводства… В марте 1968 г. уволилась с Майкопской опытной 

станции ВИР в связи с переездом семьи в Краснодар…».  

В 1968-1978 гг. Электрина Алексеевна работала на кафед-

ре физиологии и биохимии растений Кубанского сельскохозяй-

ственного института: ассистент, старший преподаватель.  

Из характеристики, подписанной заведующим кафедрой 

профессором Е.П. Алешиным: «Гикало Э.А. работает на кафед-

ре физиологии и биохимии растений с 1968 г. в должности асси-

стента, читает лекции и проводит лабораторно-практические 

занятия со студентами агрономического, агрохимического и 

экономического факультетов очного и заочного обучения. За 

время работы она показала себя как высококвалифицированный 

педагог-физиолог. В 1969 г. защитила кандидатскую диссерта-

цию на тему: «Цитоплазматическая мужская стерильность реп-

чатого лука и ее использование при получении гибридных се-

мян»... В настоящее время продолжает исследования в области 

изучения физиолого-биохимических особенностей гибридов 

репчатого лука, полученных на стерильной основе. Активно 

участвует в жизни института, являясь членом правления Всесо-
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юзного общества «Знание» и куратором 21-й академической 

группы. Много времени и энергии она отдает воспитательной 

работе со студентами. Всегда доброжелательная и энергичная, 

Гикало Э.А. пользуется глубоким уважением и заслуженным 

авторитетом среди сотрудников института и студентов».  

Электрина Алексеевна Гикало умерла 1 сентября 2020 г., 

но ее имя навсегда останется в нашей памяти. Своей порядочно-

стью, интеллигентностью, добротой завоевала наши сердца. Она 

искренне восхищалась студентами. Считала, что молодежи надо 

давать возможность не только познать азы профессии, но и ре-

ально адаптировать ее к практической деятельности, обращая 

внимание на принципиально иной стиль мышления, профессио-

нальную ориентацию, социальную активность. Мы все ее ува-

жали и дорожили каждым ее словом. Все студенты знали, что 

Электрина Алексеевна никогда не пойдет на сделку с совестью. 

Для нас она была эталоном вузовского учителя. Добропорядоч-

ность, желание помочь – вот, что ее всегда отличало.  

3.16 Агрохимия  

Кафедра агрохимии создана в 1922 г. Организатором и 

первым заведующим был академик ВАСХНИЛ, профессор А.А. 

Шмук. Затем ее возглавляли: М.И. Поляков, профессора П.Е. 

Простаков, А.И. Симакин, В.Т. Куркаев, Н.С. Котляров, А.И. 

Столяров и Л.П. Леплявченко. В период моей учебы в Кубан-

ском сельскохозяйственном институте кафедрой заведовал про-

фессор А.И. Симакин.  

Симакин Александр Иванович  

Александр Иванович Симакин – доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. 

Родился 23 августа 1914 г. в с. Ново-Покровка Бабровского уез-

да Воронежской губернии. Начал учебу в 1923 г. в Лиспинской 

семилетней школе, продолжил ее с 1930 г. по 1933 г. в Верхне-

Озерском сельскохозяйственном техникуме семеноводства. По 

окончании техникума работал на Каменно-Степной опытной 
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станции младшим научным со-

трудником в отделе агротехники до 

1934 г., откуда был по призыву 

комсомола направлен на учебу в 

Кубанский СХИ. Окончив его в 

1939 г., получил направление на 

педагогическую работу в Верхне-

Озерский сельскохозяйственный 

техникум Воронежской области, 

где работал вначале преподавате-

лем, а затем заместителем директо-

ра по научной работе. В 1940 г. 

вступил в ряды КПСС. Вместе с 

этим с 1940 г. по 1941 г. работал по 

совместительству научным со-

трудником отдела агротехники Каменно-Степной опытной 

станции. С началом войны в июле 1941 г. был призван в Крас-

ную армию. До 1944 г. был командиром танковой роты, а в 

1944–1946 гг. – командиром учебного танкового батальона. В 

августе 1946 г. демобилизовался из Советской армии и поступил 

на работу ассистентом кафедры агрохимии в Краснодарский ин-

ститут пищевой промышленности. 

В 1951 г. А.И. Симакина зачислили в аспирантуру, а в 

1953 г. в специализированном Совете Северо-Осетинского СХИ 

защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Удобрение и 

структура урожая яровой пшеницы». С 1953 г. по 1957 г. рабо-

тал старшим преподавателем, а затем доцентом кафедры агро-

химии. В 1957 г. его избрали заведующим этой кафедрой. В этой 

должности работал до 1977 г., а впоследствии до ухода на пен-

сию в 1987 г. был профессором этой кафедры. В 1966 г. на спе-

циализированном Совете Почвенного института им. В.В. Доку-

чаева защитил диссертацию на соискание ученой степени док-

тора сельскохозяйственных наук на тему: «Агрохимическая ха-

рактеристика черноземов Краснодарского края и приемы ис-

пользования удобрений». В 1967 г. его утвердили в ученом зва-

нии профессора по кафедре агрохимия. 
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А.И. Симакин внес значительный вклад в изучение агрохи-

мических свойств почв Северного Кавказа и в разработку систе-

мы удобрений. В частности, установил оптимальные дозы туков и 

соотношение в них элементов питания для ведущих полевых 

культур, вносимых под основную обработку почвы и позволяю-

щих получать гарантированно высокие урожаи. Им предложен 

принципиально новый способ использования удобрений – одно-

кратное внесение туков под озимую пшеницу, сахарную свеклу и 

кукурузу; он разработал и передал для внедрения в хозяйства си-

стему удобрений в полевых севооборотах основных агроклима-

тических зон Кубани. Он автор свыше 200 научных и научно-

популярных работ, относящихся к вопросам рационального при-

менения удобрений. Наиболее важными из них являются фунда-

ментальные монографии: «Удобрение полевых культур на Куба-

ни» (1959; 1961), «Агрономическая характеристика кубанских 

черноземов и удобрения» (1969), «Удобрение, плодородие почв и 

урожай» (1983; 1988). Под его руководством выполнено и успеш-

но защищено около 20 кандидатских и докторских диссертаций. 

Многолетняя и напряженная работа по совершенствованию 

своей деловой квалификации позволили Александру Ивановичу 

стать весьма квалифицированным педагогом и крупным специали-

стом в области агрохимии. Будучи требовательным к себе, предъ-

являл высокие требования и к студентам. Его лекции отличались 

глубоким содержанием и привлекающей формой изложения. Это 

обеспечивало студентам получение глубоких и прочных знаний. 

Они всегда вызывали большой интерес и внимание слушателей. 

Научно-исследовательскую и педагогическую деятель-

ность А.И. Симакин успешно сочетал с большой работой по 

пропаганде и внедрению в производство передового опыта и 

научных достижений. Являлся членом секции агрохимии 

ВАСХНИЛ, экспертом Госплана СССР, членом научно-

методического совета по агрохимической службе при МСХ 

СССР, председателем диссертационного Совета. Был депутатом 

Кагановичского районного Совета г. Краснодара. Принимал 

участие в международных конференциях: США (1964), Франция 

(1973), Чехословакия (1975). 



141 

Труд ученого отмечен орденами Ленина (1975), «Знак По-

чета» (1965; 1973), Красной Звезды (1945) и многими медалями, 

в том числе «За оборону Сталинграда», «За Победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ему при-

своены почетные звания «Отличник социалистического земле-

делия» и «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1975). 

1 мая 1988 г. жизнь Александра Ивановича Симакина обо-

рвалась. В некрологе, помещенном в газете «Кубанский сельхо-

зинститут» за 5 мая 1988 г., говорится: «Ушел от нас человек 

щедрой души, великий труженик, крупный ученый-агрохимик, 

прекрасный педагог-новатор, ветеран войны и труда. Где бы ни 

работал, Александр Иванович всегда проявлял добросовестное, 

ответственное отношение к делу, требовательность к себе и 

подчиненным, дисциплину и инициативу. Он всегда щедро де-

лился с коллегами своим богатейшим опытом. Его отличали 

честность, высокая порядочность, деловитость и внимательное 

отношение к людям, готовность подать в трудную минуту руку 

помощи. Все это снискало ему высокий авторитет и уважение 

людей. Светлая память о прекрасном человеке и большом пат-

риоте А.И. Симакине навсегда останется в душах тех, кто его 

знал». Мы от себя добавим: и в памяти благодарных потомков, 

познающих основы агрономической химии по его трудам.  

Агрохимии нас учило целое созвездие замечательных пре-

подавателей: Н.С. Котляров, А.М. Голубцов, М.А. Диброва, Г.Д. 

Полякова.  

Котляров Николай Семенович  

Николай Семенович Котляров – доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор, заслуженный деятель науки Россий-

ской Федерации, Кубани и Республики Адыгея, заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации. Родился 19 

декабря 1937 г. в ст. Пластуновской Динского района Красно-

дарского края, в семье колхозника. В 1945 г. поступил в Пласту-

новскую среднюю школу № 5 и закончил ее в 1955 г. После 

окончания школы один год работал механизатором в колхозе 

«Красная Звезда» (ст. Пластуновская), в 1956 г. поступил на 
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первый курс агрономического фа-

культета Кубанского СХИ. Окончил 

этот институт с отличием в 1961 г. 

В период 1961–1962 гг. работал аг-

рономом в колхозе «Красная Звез-

да», а затем был приглашен на ка-

федру агрохимии Кубанского СХИ 

на должность агронома по произ-

водственным опытам. Профессор 

А.И. Симакин в отзыве о его работе 

в этот период писал: «... проявил 

большой интерес к исследователь-

ской работе. Порученные исследо-

вания выполнялись им весьма тщательно при строгом соблюде-

нии методики. В частности, большой объем работ выполнен 

Н.С. Котляровым по изучению химических свойств шламовой 

пыли и серпентинита. Полученный экспериментальный матери-

ал хорошо анализирован и обобщен». 

В 1963 г. Н.С. Котляров по рекомендации Краснодарского 

крайкома ВЛКСМ был направлен на работу в Республику Куба. 

Возвратился из заграничной командировки в 1964 г. и тогда же 

поступил в аспирантуру Кубанского СХИ при кафедре агрохи-

мии. В 1967 г. закончил обучение в аспирантуре и был оставлен 

на работу на этой же кафедре в должности ассистента. 

4 июля 1969 г. Н.С. Котляров на специализированном Сове-

те Кубанского СХИ защитил диссертацию на ученую степень 

кандидата сельскохозяйственных наук на тему: «Исследования по 

агрохимическому и экономическому обоснованию организации 

тукосмешения в условиях Краснодарского края», выполненную 

под руководством профессора А.И. Симакина. В 1971 г. был из-

бран по конкурсу старшим преподавателем кафедры агрохимии. 

В характеристике, выданной профессором А.И. Симакиным для 

представления ученому Совету в связи с участием в конкурсе на 

замещение вакантной должности старшего преподавателя, гово-

рится: «Хорошо освоил содержание курса агрохимии и смежных 

с ней дисциплин и методически правильно ведет лекции, лабора-
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торный практикум и другие виды учебной работы». В 1973 г. его 

назначили заместителем декана факультета тропического и суб-

тропического сельского хозяйства. В этом же году избрали до-

центом по кафедре агрохимии. В 1974 г. избран деканом факуль-

тета тропического и субтропического сельского хозяйства. В этом 

же году ВАК СССР присвоил Николаю Семеновичу ученое зва-

ние доцента. В 1981 г. он назначен проректором по международ-

ным связям Кубанского СХИ, а в 1988 г. – проректором по учеб-

ной работе. В 1991 г. ему присвоено ученое звание «профессор». 

В 1995 г. назначен первым проректором Кубанского ГАУ и в этой 

должности работал до 2005 г. 

7 октября 1999 г. Николай Семенович Котляров в диссерта-

ционном Совете Д 120.23.02 при Кубанском ГАУ защитил диссер-

тацию на степень доктора сельскохозяйственных наук по теме: 

«Роль минеральных удобрений и стимуляторов роста в повышении 

урожайности полевых культур на черноземах Западного Предкав-

казья». В качестве официальных оппонентов на защите выступили: 

заслуженный деятель науки и лауреат Государственной премии 

Российской Федерации, доктор сельскохозяйственных наук К.А. 

Серпуховитина, доктор сельскохозяйственных наук И.М. Шапош-

никова и доктор сельскохозяйственных наук П.Д. Попов. 

Автор этих строк – один их тех, кому профессор Н.С. Кот-

ляров читал полный теоретический курс и принимал экзамен по 

агрохимии в Кубанском СХИ. Это дает мне право отнести себя к 

ученикам Николая Семеновича и сказать несколько слов о нем 

как преподавателе. Не будет преувеличением с моей стороны, 

если скажу, что профессору Н.С. Котлярову педагогический дар 

был дан природой. Его лекции отличались высоким качеством, 

последовательностью и четкостью изложения материала. Студен-

ты всегда с большим интересом слушали и легко воспринимали 

его идеи. Одновременно нас привлекали его доброжелательность 

и душевность к окружающим и многочисленным ученикам. 

Несмотря на большую и постоянную загруженность адми-

нистративной работой, Н.С. Котляров никогда не прекращал 

научно-исследовательскую и педагогическую деятельность. Им 

было подготовлено 5 аспирантов и опубликовано свыше 100 
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научных трудов. К наиболее значимым его работам следует от-

нести: «О подготовке и внесении удобрений на промышленной 

основе» (Химия в сельском хозяйстве. 1966. № 9), «Агрохими-

ческое обоснование применения тукосмесей» (Агрохимия и 

удобрение полевых культур. Краснодар, 1968), «Физико-

химические свойства основных видов тукосмесей для ведущих 

полевых культур Кубани» (Труды Кубанского СХИ. 1968. 

Вып.17), «Система удобрений в крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах» (Краснодар, 1993), «Почвы Краснодарского края, их 

использование и охрана» (Ростов-на-Дону, 1996). 

Николай Семенович был не только прекрасным ученым и 

педагогом, но и талантливым авторитетным администратором, 

ярким политическим деятелем. «Служебное положение, – пишет 

Ф.П. Зырянов (2000),- заставляет быть авторитетным человеком. 

Этот авторитет создается не только знаниями и должностью, но 

и высокими личными достоинствами человека, его кругозором, 

нравственностью и человеческим тактом. Николай Семенович к 

каждому человеку относится с уважением, пытается найти вер-

ный ключ к его душе, укрепить в нем профессиональную гор-

дость. Никогда он не подчеркивал свое «начальствующее» по-

ложение. В чем сила руководителя? В личном примере, разуме-

ется. А главное — во внимании к человеку. Многие преподава-

тели с удовольствием отмечают, что у Н.С. Котлярова характер 

ровный, он никогда не повышает голос, не командует. Одна из 

важнейших его черт – душевная чуткость, умение понять духов-

ный мир человека, проникнуться его интересами. Трудиться для 

людей. Так определил свое предназначение Николай Семенович, 

и он в полной мере выполняет его». 

Наряду с административной и научно-педагогической де-

ятельностью в Кубанском ГАУ Н.С. Котляров всегда был за-

гружен и общественной работой. Он неоднократно избирался 

депутатом Прикубанского райсовета г. Краснодара, являлся 

депутатом городской Думы, председателем городского Коми-

тета по приватизации собственности городской инфраструкту-

ры, председателем городской Думы муниципального образова-

ния «Город Краснодар». 
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А.Х. Шеуджен, А.И. Столяров, Н.С. Котляров, В.Т. Куркаев, 

Н.Н. Нещадим на заседании диссертационного совета, 2008 г. 

 

 

Н.Н. Нещадим, Л.М. Онищенко, С.М. Резниченко, А.И. Трубилин, 

А.Х. Шеуджен, Н.С. Котляров, Ю.А. Симакин. КубГАУ, 2009 г. 
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А.Х. Шеуджен, Н.С. Котляров, А.И. Трубилин, Н.Н. Нещадим.  

КубГАУ, 2009 г. 

 

 

Ю.А. Симакин, А.Х. Шеуджен, Н.С. Котляров, Н.Н. Нещадим, 

А.С. Мельник, В.М. Лукомец, А.А. Квашин, 2009 г. 
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Хотелось бы завершить очерк о своем учителе – Николае 

Семеновиче Котлярове словами из поздравительного адреса гла-

вы муниципального образования г. Краснодар В.Л. Евланова к 

его юбилею: «Примите искреннюю благодарность и глубокую 

признательность за высочайший профессионализм и исключи-

тельную компетентность, неутомимую работоспособность и жиз-

ненные силы, которые Вы щедро отдаете на благо любимого го-

рода. С Вашим именем связаны самые смелые и масштабные из-

менения в жизни кубанской столицы. Ваш авторитет выдержан-

ного политика и мудрого наставника на высокой выборной долж-

ности и председателя Думы Краснодара помогает решать акту-

альные проблемы и стратегические задачи социально-

экономического развития такого современного мегаполиса, как 

столица Кубани. Ваша эрудиция, умение гармонично сочетать 

творческие и организаторские способности, искусство управлять 

ситуацией, научный подход позволяют объединить потенциалы 

представительной и исполнительной властей города. Под Вашим 

руководством депутатский корпус нынешнего созыва стал рабо-

тоспособной командой единомышленников. Стабильность и 

надежность, которые Вы излучаете, уважаемый Николай Семено-

вич всем, кто Вас окружает, придает уверенность в силах, продви-

гает решения очень важных вопросов. Это и реконструкция цен-

тральной части города, и закладка новых микрорайонов комплекс-

ной застройки, создание благоприятного инвестиционного клима-

та, расширение международных связей и многое другое. Под Ва-

шим руководством ведется активная работа депутатов с населени-

ем, высокую опенку горожан получают муниципальные проекты. 

Благодаря Вашей активной гражданской позиции краснодарцы с 

надеждой смотрят в будущее. Вы обладаете уникальным даром 

объединять вокруг себя людей, в трудный момент прийти на по-

мощь. Чувство юмора и удивительная деликатность педагога – 

ученого были и остаются спутниками Вашей дипломатичности». 

Жизнь Н.С. Котлярова трагически оборвалась на 73 году. 

Информация из Википедии: 30 января 2010 г. в 23 ч. 30 мин. 

Николай Семенович возвращался из служебной командировки – 

он официально представлял власть краевого центра в «Азов-
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СИТИ» на презентации в России первого легального казино. 

Страшная авария в районе ст. Медведовской Тимашевского рай-

она на трассе Ейск-Краснодар унесла жизнь двух человек – Ни-

колая Семеновича Котлярова и водителя Сергея Фролова.  

Диброва Мария Андреевна  

 

Мария Андреевна Диброва – 

кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент. Родилась 27 ноября 

1928 г. в ст. Пластуновской Динско-

го района Краснодарского края. В 

1952 г. окончила агрономический 

факультет Кубанского СХИ. На ка-

федре агрохимии Кубанского СХИ 

Мария Андреевна работала с 1957 г. 

по 1980 г.: ассистент (1957-1975), 

доцент (1975-1980). В характеристи-

ке, данной ей ректором Кубанского 

СХИ, доцентом П.Ф. Варухой, гово-

рится: «С 1957 г. работает ассистен-

том кафедры агрохимии Кубанского СХИ. За это время товарищ 

М.А. Диброва успешно освоила содержание курса лабораторно-

практических занятий и методику их проведения. Правильно 

организует учебный процесс. Требовательна к себе и студентам. 

Активно участвует в научно-исследовательской работе кафедры, 

систематически повышает свою деловую квалификацию и идей-

но-политический уровень. Успешно окончила вечерний универ-

ситет марксизма-ленинизма. Добросовестно выполняет обще-

ственные поручения. Дисциплинирована. Выдержана». 

Заведующий кафедрой агрохимии Кубанского СХИ про-

фессор А.И. Симакин в представлении на избрание ассистентом 

писал: «Ассистент Мария Андреевна ведет научно-

исследовательскую работу по теме: «Влияние различных прие-

мов внесения удобрений на урожай и качество сахарной свек-

лы». Выполненные по этой теме исследования имеют большую 

теоретическую и практическую ценность ...». 
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Ректор Кубанского СХИ И.Т. Трубилин отмечал: «М.А. 

Диброва хорошо освоила курс агрохимии и успешно ведет лабо-

раторно-практические занятия, курсовое проектирование, учеб-

ную и производственную практику. С 1964 г. успешно ведет 

лекционный курс агрохимии по отдельным специальностям... В 

течение всех лет работы на кафедре выполняет научные иссле-

дования по изучению агрохимических свойств черноземов Ку-

бани и разработке приемов использования удобрений под са-

харную свеклу... Наряду с ведением учебной и научно-

исследовательской работы, участвует в пропаганде агрохимиче-

ских знаний среди работников сельского хозяйства...». 

19 декабря 1970 г. на заседании специализированного Со-

вета агрономического, агрохимического и плодоовощевино-

градного факультетов Кубанского СХИ Мария Андреевна Ди-

брова защитила диссертацию на степень кандидата сельскохо-

зяйственных наук по теме: «Приемы использования удобрений 

под сахарную свеклу на выщелоченном черноземе Краснодар-

ского края», выполненную под руководством профессора А.И. 

Симакина. В качестве официальных оппонентов на защите вы-

ступили доктор сельскохозяйственных наук В.Х. Зубенко и кан-

дидат сельскохозяйственных наук Я.В. Губанов. 

Мария Андреевна автор более 50 научных работ. Большин-

ство из них опубликовано в трудах Кубанского СХИ и Всесоюзно-

го НИИ удобрений и агропочвоведения им. Д.Н. Прянишникова. 

С Марией Андреевной меня судьба свела в студенческие 

годы. Она вела практические занятия по агрохимии в нашей 

группе. Как подтверждают записи на пожелтевших от времени 

листах студенческой тетрадки, произошло это 17 сентября 1974 г. 

К нам в лабораторию вошла статная, среднего роста, лет 40-42, 

внешне приятная женщина в белом, тщательно выглаженном, 

накрахмаленном халате. Приветливо поздоровалась с нами, очень 

скромно представилась: «преподаватель кафедры агрохимии Ди-

брова Мария Андреевна» Так началось наше знакомство, которое 

продолжалось один учебный год. Студентам 3-курсникам агро-

фака она тогда казалась чрезмерно педантичной. В то время такое 

мнение о ней сложилось и у меня. Были ли на это основания? Ес-

ли субъективно подойти к этому вопросу, то да. Как-то перед 

началом агрохимического анализа Мария Андреевна излагала 
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нам принцип определения содержания гумуса в почве по методу 

Тюрина. Я вместо того, чтобы записать, как это делали другие 

студенты, заглядывал в практикум по агрохимии. Заметив это, 

Мария Андреевна подошла ко мне и сказала: «Одна из самых тя-

желых потерь – потеря времени». Я, как бы извиняясь, ответил – 

читаю саму методику, и показал раскрытую страницу книги. Она 

лукаво посмотрела и сказала: «Запомни, чтение делает человека 

знающим, беседа – находчивым, а привычка записывать – точ-

ным». И тут – же быстро добавила: «Эти слова принадлежат не 

мне, а английскому философу Фрэнсису Бэкону». После препод-

несенного урока я максимально старался не выделяться среди 

своих сверстников и лишний раз не попадаться ей на глаза. 

Вспоминаю и другой случай. Учебный год близился к за-

вершению, готовили курсовые проекты по агрохимии. Многие 

однокашники пользовались моими услугами при выполнении 

курсовой работы и все, кому понадобилась такая помощь, полу-

чили оценку «отлично». Из-за своего скверного почерка курсо-

вую работу пришлось печатать на пишущей машинке. Я был 

чрезвычайно рад, как говорят в таких случаях, был «на седьмом 

небе», что так красиво оформлено, как настоящая печатная про-

дукция. Но, увы, день сменяется ночью, радость – огорчением. 

Мария Андреевна при проверке обнаружила опечатку в слове 

«таблица» – вместо буквы «б» машинка пробила «в», причем, как 

нарочно, в двух местах. Она сказала: «Асхад, это непроститель-

ные орфографические ошибки. Их необходимо исправить или 

придется довольствоваться четверкой». Я был в шоке – как будто 

молния пронзила. Заново расшить и перепечатать эти две злопо-

лучные страницы, на которых оказались опечатки, для меня было 

хлопотным и проблематичным. Поэтому еле из себя выдавил: 

четверка тоже оценка. Так во вкладыше моего диплома о высшем 

образовании оказалась первая четверка. Ребят, которым я помо-

гал в оформлении курсового проекта, угрызала совесть, и они без 

моего ведома попросили Марию Андреевну пересмотреть своё 

решение. Как потом объяснили, она была готова исправить, но 

из-за неоправданной своей гордости я не обратился к ней. 

... Время неумолимо бежит вперед. Прошло более четырех 

десятков лет после описанных событий. Это позволяет объек-

тивно оцепить увиденное и свои поступки, на которых уже до-
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статочно осела пыль. Сегодня могу со всей ответственностью 

сказать: Мария Андреевна Диброва прекрасно отдавала себе от-

чет, что значит знание агрохимии для агронома. Она являлась 

преподавателем с высочайшим чувством ответственности за по-

рученное ей дело. Хотелось бы особо подчеркнуть незаурядный 

педагогический дар Марии Андреевны, ее удивительную спо-

собность обучать студентов выполнению сложных агрономиче-

ских анализов. Уверен, что многие из ее бывших студентов 

именно ей обязаны любовью к агрохимической науке. 

В 1981 г. Мария Андреевна переехала в Москву и до ухода 

на заслуженный отдых работала в отделе Географической сети 

опытов с удобрениями Всесоюзного научно-исследовательского 

института удобрений и агропочвоведения им. Д.П. Прянишникова. 

В характеристике, данной ей директором ВИУА академиком 

Н.З. Милашенко, читаем такие слова: «М.А. Диброва гармонично 

сочетает творческий поиск в области фундаментальных наук с ре-

шением насущных, сугубо практических проблем сельского хозяй-

ства, обладает большим научным багажом, аккуратна». 

Полякова Галина Дмитриевна  

 

Галина Дмитриевна Полякова – 

кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент. Родилась 10 апреля 1932 г. в 

г. Алма-Ата Казахской ССР, в семье 

служащих. В 1939 г. отца Дмитрия 

Ивановича (уроженец г. Мелекесс 

Самарской губернии, воспитанник 

детского дома) направили на работу в 

г. Барановичи (Западная Белоруссия), 

где Галина окончила 1-й класс. В 

1941 г. отец ушел па фронт и погиб 

при обороне г. Барановичи, а она с 

матерью Татьяной Ивановной (уро-

женка г. Майкоп Адыгейской АО) эвакуировались в ст. Севасто-

польскую Краснодарского края, где окончила 4 класса. После 
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окончания войны в 1945 г. вместе с матерью переехала в ст. Карга-

линовскую Грозненской области, где в окончила 7 классов. В 

1948 г. поступила учиться в 3-х годичную агрономическую школу, 

которую в 1951 г. окончила, с отличием. В этом же году поступила 

учиться на агрономический факультет Кубанского СХИ. В 1953 г. 

в связи с тяжелым материальным положением ушла в академиче-

ский отпуск и 1 год работала участковым агрономом Шовгенов-

ской МТС (а. Уляп, Адыгейской АО). В 1954 г. возобновила учебу 

в институте. С мая по ноябрь 1956 г. находилась на производ-

ственной практике в Запорожском зерносовхозе (Темрюкский рай-

он Краснодарского края), где работала агрономом-семеноводом. 

После окончания КСХИ в 1957 г. начинает работать бригадиром 

комплексной бригады опытного отделения Краснодарского 

НИИСХ. В 1960 г. была переведена на работу в Северно-

Кавказский филиал Научно-исследовательского института фитопа-

тологии, где до 1966 г. работала старшим лаборантом в отделе аг-

рохимии и биохимии. С 1967 г. по 1970 г. училась в аспирантуре 

Кубанского СХИ при кафедре агрохимии. 

17 июня 1970 г. на заседании специализированного Совета 

биологических факультетов Кубанского СХИ Г.Д. Полякова за-

щитила диссертацию на степень кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности агрохимия на тему: «Накопление азоти-

стых веществ озимой пшеницей Безостая-1 в зависимости от 

условий минерального питания», выполненную под руковод-

ством доцента А.Б. Глуховского. В качестве официальных оппо-

нентов на защите выступили доктор биологических наук, профес-

сор Е.П. Алешин и кандидат сельскохозяйственных наук С.А. 

Вертий. Задачей ее диссертационной работы было исследование 

накопления азотистых веществ зерном и вегетативными органами 

озимой пшеницы в зависимости от уровня и соотношения эле-

ментов минерального питания. С этой целью изучались следую-

щие вопросы: 1) динамика накопления сухого вещества растени-

ями и особенности формирования урожая зерна озимой пщени-

цы; 2) содержание в вегетативных органах растения азота и влия-

ние на его поступление уровня азотного, фосфорного и калийного 

питания; 3) содержание азотистых веществ в зерне в зависимости 

от уровня и соотношения элементов минерального питания; 4) 
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вынос элементов минерального питания с урожаем озимой пше-

ницы; 5) фракционный состав белка и фосфорных соединений; 6) 

особенности накопления азотистых веществ при дробном корне-

вом и некорневом внесении азотных удобрений. Галиной Дмит-

риевной были получены уникальные экспериментальные данные, 

которые впоследствии были использованы при разработке систе-

мы удобрения озимой пшеницы на Кубани. 

С 1970 г. по 1993 г. Галина Дмитриевна работала па ка-

федре агрохимии Кубанского госагроуниверситета: старший 

научный сотрудник, ассистент, доцент. В характеристике, дан-

ной ей ректором Кубанского СХИ И.Т. Трубилиным, говорится: 

«С 1970 г. по настоящее время Г.Д. Полякова работает старшим 

научным сотрудником кафедры агрохимии, выполняя научные 

исследования по хоздоговорной теме. Руководит группой анали-

тиков. Хорошо освоила основы агрохимии и в совершенстве 

владеет своей специальностью. Наряду с этим в последние два 

года принимает участие в учебной работе кафедры, проводила 

лабораторный практикум и рецензирование контрольных и кур-

совых работ... Итоги исследований неоднократно докладыва-

лись на Всесоюзных научных конференциях и совещаниях... 

Пунктуальна, исполнительна, отличается большой работоспо-

собностью, требовательна к себе». 

На заседании кафедры агрохимии, где обсуждался отчет о 

работе Г.Д. Поляковой в связи с переизбранием (протокол № 6 

от 18.03.1986 г.) на должность доцента, заведующий кафедрой 

В.Т. Куркаев сказал: «Считаю, что Г.Д. Полякова основные ви-

ды работ выполняет. Срывов занятий не было. Ею применяются 

технические средства обучения, наглядные пособия, частично 

используются новые методы обучения, ведется научно-

исследовательская работа, оказывается помощь производству». 

За руководство научной работой студентов Галина Дмит-

риевна была награждена Дипломом министерства высшего и 

среднего специального образования РСФСР, а за пропаганду 

научных достижений в хозяйствах Краснодарского края – По-

четной грамотой общества «Знание». Выпускники агрохимиче-

ского факультета Кубанского СХИ помнят Галину Дмитриевну 

Поляковой как энергичную, работоспособную и инициативную. 
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Голубцов Анатолий  Михайлович  

 

Анатолий Михайлович Голуб-

цов – кандидат сельскохозяйствен-

ных наук, доцент. Родился 20 июля 

1936 г. ст. Новопокровской Новопо-

кровского района Краснодарского 

края. В 1960 г. окончил агрономиче-

ский факультет Кубанского СХИ и 

был направлен в колхоз «Кубань» 

(ст. Новопокровская Краснодарского 

края), где с 1960 г. по 1962 г. работал 

агрономом бригады, а с 1962 г. по 

1963 г. бригадиром комплексной 

бригады. «За период работы Голубцов Анатолий Михайлович, – 

пишет председатель колхоза «Кубань» С.Т. Ганжа, – проявил се-

бя хорошо знающим свое дело специалистом, честным и дисци-

плинированным товарищем, многое им сделано по наведению 

порядка в землепользовании 7-й комплексной бригады». Секре-

тарь Новопокровского сельского производственного комитета 

ВЛКСМ. Б. Уваров, работавший ранее главным агрономом кол-

хоза «Кубань», в своем отзыве о его производственной деятель-

ности пишет: «За время работы агрономом бригады колхоза «Ку-

бань» (бывшая «Родина») показал себя грамотным и предприим-

чивым специалистом. Склонен к исследовательской работе. С 

1960 г. по 1963 г. A.M. Голубцов был членом райкома комсомола 

и членом лекторской группы, вел пропаганду сельскохозяйствен-

ных знаний среди колхозников и населения района». 

В 1963 г. Анатолий Михайлович переехал на жительство в 

ст. Крыловскую Павловского района Краснодарского края и cтал 

работать агрономом бригады колхоза «Кавказ». На этой должно-

сти он работал до мая 1964 г. Сведения об этом периоде работы 

находим из характеристики, данной ему председателем колхоза 

Нуздановым: «За время своей работы A.M. Голубцов выполнял и 

внедрял новые агромероприятия, направленные на выращивание 

высокого урожая всех полевых культур, оказывал большую по-
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мощь бригадиру комплексной бригады в организации труда ме-

ханизаторов, колхозников бригады и в решении текущих хозяй-

ственных вопросов. Принимал участие в общественной жизни 

бригады по выпуску стенной газеты в обучении колхозников по 

химизации сельского хозяйства, разъяснял колхозникам важней-

шие постановления партии и правительства. Имеет хорошие тео-

ретические знания для работы на производстве». 

На молодого энергичного специалиста обратил внимание 

и пригласил к себе на работу начальник Краснодарской краевой 

станции защиты растений В. Пешков. С мая по август 1964 г. 

Анатолий Михайлович работал агрономом по защите растений в 

Новопокровском отряде от краевой станции защиты растений. 

Именно в этот период он принимает твердое решение посвятить 

себя науке. С этой целью A.M. Голубцов пришел за советом к 

профессору А.И. Симакину, курировавшему хозяйства по раци-

ональному использованию агрохимических средств. По его ре-

комендации в 1964 г. поступает в аспирантуру на кафедру агро-

химии Кубанского СХИ. В личном деле находится выписка из 

приказа № 104 по Кубанскому СХИ: «Зачислить в число аспи-

рантов института с отзывом от производства по специальности 

«агрохимия» Голубцова Анатолия Михайловича с 1 сентября 

1964 г.». Сохранилась и выписка из приказа № 301 по Кубан-

скому СХИ от 15 июля 1967 г.: «В связи с окончанием срока ас-

пирантской подготовки исключить из списка аспирантуры с от-

зывом от производства Голубцова Анатолия Михайловича по 

специальности «агрохимия» с 1 сентября 1967 г.». С сентября 

1967 г. по сентябрь 1968 г. A.M. Голубцов работает младшим 

научным сотрудником на кафедре агрохимии Кубанского СХИ 

по хоздоговорной теме. 1 октября 1968 г. он зачислен на долж-

ность ассистента кафедры агрохимии Кубанского СХИ. 

27 мая 1970 г. на заседании специализированного Совета аг-

рономического, агрохимического и плодоовощевиноградного фа-

культетов Кубанского СХИ A.M. Голубцов защитил диссертацию 

на степень кандидата сельскохозяйственных наук по специально-

сти «агрохимия», выполненную под руководством профессора 

А.И. Симакина, по теме: «Агрохимические свойства карбонатного 

чернозема Кубани в связи с применением удобрений и орошения». 
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В качестве официальных оппонентов на защите выступили доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор А.П. Джулай и кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент Н.Г. Сыкало. 

«В числе мер, обеспечивающих интенсификацию сельско-

хозяйственного производства, большое значение имеет приме-

нение удобрений, – писал в своей работе A.M. Голубцов. За по-

следние годы производство минеральных удобрений в нашей 

стране значительно возросло. Это ставит перед работниками 

сельского хозяйства важную задачу – рационально их использо-

вать. В связи с этим разработка наиболее эффективных приемов 

использования туков для конкретных почвенно-климатических 

условий приобретает актуальное значение, особенно для райо-

нов орошаемого земледелия. Вместе с тем известно, что приме-

нение удобрений и орошения вызывает значительные изменения 

свойств почв. Знания особенностей изменения агрохимических 

свойств почв в связи с применением удобрений при орошении 

является основой для разработки системы удобрений». 

26 ноября 1975 г. A.M. Голубцов избран доцентом по ка-

федре агрохимии и работал в этой должности до 31 января 1990 г. 

В характеристике, данной ему ректором Кубанского СХИ И.Т. 

Трубилиным, говорится: «С 1967 г. и по настоящее время A.M. 

Голубцов работает ассистентом кафедры агрохимии. Он хорошо 

освоил курс агрохимии и методически правильно ведет лабора-

торный практикум и другие виды учебных занятий. Успешно чи-

тает лекции слушателям на факультете повышения квалификации 

работников сельского хозяйства. Наряду с учебной работой ведет 

большой объем научных исследований, которые по его инициа-

тиве были значительно расширены со времени окончания им ас-

пирантуры. Материалы его исследований неоднократно исполь-

зовались Краснодарским краевым управлением сельского хозяй-

ства и научно-исследовательским институтом «Кубаньгипровод-

хоз» для технико-экономических обоснований проектирования 

оросительных систем в Краснодарском крае. В реализации этих 

разработок активное участие принимает и сам автор... Исполни-

телен, дисциплинирован, имеет ряд поощрений». 

Профессор В.Т. Куркаев при обсуждении отчета о работе 

A.M. Голубцова за период 1976-1980 гг. сказал: «A.M. Голубцов 
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читает лекции на достаточно высоком научном и методическом 

уровне... Проводит необходимую учебно-методическую, обще-

ственную и научно-исследовательскую работу». В характери-

стике, данной ему деканом факультета П.В. Носовым, говорит-

ся: «A.M. Голубцов подготовил курс лекций и разработал план 

лабораторных работ для студентов факультета защиты растений. 

Совершенствует тематику лекционного курса и содержание ла-

бораторного практикума. Работает над улучшением методики 

проведения учебных занятий и производственной практики... 

Ведет большой объем научных исследований...». 

A.M. Голубцов – автор более 50 фундаментальных научных 

работ, среди которых следует выделить книгу «Рациональное 

применение удобрений на орошаемых землях» (1980). Им была 

подготовлена докторская диссертация на тему: «Научные основы 

применения удобрений на орошаемых черноземах Краснодарско-

го края». Однако довести до логического завершения результаты 

своего труда ему не удалось по ряду субъективных причин. 

31 января 1990 г. на 54-м году жизни Анатолий Михайло-

вич скончался. Ушел из жизни человек высокого долга, добро-

совестный, отзывчивый, принципиальный. 
 

 
Коллектив кафедры агрохимии КубГАУ. 2020 г. 
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3.17 Энтомология  и  химическая защита растений  

История кафедры энтомологии начинается с момента обра-

зования сельскохозяйственного факультета в составе Северо-

Кавказского политехнического института и кафедры защиты рас-

тений в Кубанском сельскохозяйственном институте. Ее создание 

и развитие связаны с именами таких ученых, как В.П. Казанцев, 

В.В.Пикель, И.В. Кушке, А.Н. Добровольский и М.Н. Медиш. 

Профессор Казанцев Владимир Петрович был первым заведую-

щим кафедрой энтомологии. Как самостоятельное подразделение 

в составе института кафедра энтомологии была выделена в 

1968 г. из кафедры защиты растений. Возглавил ее доктор биоло-

гических наук профессор А.В. Богачев. Он руководил кафедрой 

до 1977 г. включительно. Сотрудники этой кафедры вели у нас 

две дисциплины: энтомология и химическая защита растений.  

Богачев Алексей Владимирович  

 

Алексей Владимирович Бо-

гачев – доктор биологических 

наук, профессор. Родился 26 де-

кабря 1909 г. в г. Тарту Эстонской 

ССР, в семье ученого. Отец был 

приват-доцентом Юрьевского уни-

верситета, позже – профессором в 

Азербайджанском государствен-

ном университете. А.В. Богачев в 

1926 г. окончил среднюю школу в 

г. Баку и в этом же году поступил 

в Азербайджанский государствен-

ный университет, который окон-

чил в 1931 г. С 1932 г. по 1942 г. 

работал научным, а затем старшим 

научным сотрудником института зоологии и паразитологии 

Азербайджанского филиала АН СССР. В период 1942–1945 гг. 

он служил в Красной армии. С 1945 г. по 1950 г. – старший 

научный сотрудник и заведующий отделом энтомологии Инсти-
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тута зоологии и паразитологии АН Аз.ССР, а с 1950 г. по 1956 г. 

– старший научный сотрудник и заведующий отделом зоологии 

Крымского филиала АН СССР; в период 1956–1959 гг. – стар-

ший научный сотрудник Института зоологии и паразитологии 

АН УССР; в 1959–1965 гг. – старший научный сотрудник Ин-

ститута зоологии и паразитологии им. академика Павловского 

АН Тадж.ССР, с 1965 г. по 1968 г. – заведующий кафедрой за-

щиты растений Ставропольского СХИ. С 1968 г. по 1977 г. был 

заведующим кафедрой энтомологии в Кубанском СХИ. 

Кандидатскую диссертацию А.В. Богачев защитил в 1938 г., 

ученая степень доктора биологических наук ему присуждена в 

1966 г. на основании защиты диссертации в виде монографии 

«Чернотелки Средней Азии и Казахстана». В 1967 г. утвержден в 

профессорском звании по кафедре «защита растений». 

Руководство Ставропольского СХИ характеризовало А.В. 

Богачева следующим образом: «Является высокоэрудированным 

ученым в области энтомологии и одним из виднейших специали-

стов СССР по жукам-чернокрылкам и другим группам насеко-

мых. А.В. Богачев, являясь большим энтузиастом своего дела, 

обладает высоким трудолюбием. Он весьма успешно, с большой 

любовью, читает курс общей энтомологии, передавая студентам 

богатые знания и опыт, руководит аспирантурой, является образ-

цовым воспитателем и руководителем студентов». В характери-

стике, выданной ректором Кубанского СХИ И.Т. Трубилиным, 

говорится: «Профессор А.В. Богачев за период работы в институ-

те зарекомендовал себя опытным педагогом и воспитателем, чи-

тает курс лекций для студентов факультетов защиты растений и 

тропического и субтропического сельского хозяйства на высоком 

идейно-теоретическом уровне... Коллектив кафедры энтомологии 

под его руководством ведет работы по изучению важнейших вре-

дителей сельскохозяйственных культур и разработке мер борьбы 

с ними. На кафедре энтомологии А.В. Богачевым созданы ценные 

коллекции фауны насекомых Северного Кавказа». 

Ученица А.В. Богачева, профессор Т.Е. Анцупова, пишет: 

«Когда встречаешь на улице людей, часто думаешь о том, какой 

деятельностью занимается тот или иной человек, какая у него 
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профессия и не всегда совпадает реальное с предполагаемым… А 

вот когда я увидела впервые Алексея Владимировича Богачева 

сразу поняла – этот человек профессор, ученый. Нам, студентам, 

повезло учиться у такого талантливейшего, умнейшего педагога. 

Алексей Владимирович был восокообразованным, интеллигент-

ным, с высоким интеллектом человеком. Мы – студенты с огром-

ным интересом слушали его лекции по общей энтомологии, 

нематодам и растительноядным клещам, где он посвящал нас в 

интереснейшие истории экспедиций. По выходным дням он орга-

низовывал поездки в различные ландшафтные зоны Краснодар-

ского края: окрестности станиц Саратовской, Крепостной, Став-

ропольской, Смоленской, поселка Чибий, г. Горячий Ключ, где с 

большим удовольствием собирали и с помощью Алексея Влади-

мировича определяли насекомых, беседовали на различные темы 

по энтомологии, зоологии, ботанике, географии. Он был очень 

увлеченным человеком, заинтересовывал нас, рассказывая об ис-

тории названии насекомых, о веществах, выделяемых ими, их 

значении – это были незабываемые экскурсии. Влюблен в энто-

мологию с детства, сбором насекомых занимался во время обуче-

ния в школе. После окончания школы по настоянию родителей 

поступил в медицинский институт и продолжал собирать насеко-

мых. После получения диплома о высшем медицинском образо-

вании поступил на биологический факультет университета, защи-

тил дипломную работу по энтомологии, затем аспирантура, кан-

дидатская и докторская диссертации по энтомологии. Во время 

Великой Отечественной войны он был врачом и даже тогда соби-

рал насекомых. По этикеткам, указанным на сборах, можно про-

следить весь путь, пройденный им во время войны. Сборы до сих 

пор сохранились на кафедре, по ним можно прикоснуться к исто-

рии войны, к судьбе человека, влюбленного в свое дело. Позднее, 

работая на кафедре энтомологии, я поняла, что Алексей Влади-

мирович слыл в научных кругах одним из лучших ученых СССР 

в области энтомологии. Он настолько прекрасно знал насекомых, 

что определял их по фрагментам, при изучении содержимого из 

желудков птиц. Известно, что класс насекомых – самый большой 

класс и насчитывает более 2,5 миллиона видов, это больше чем 
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всех остальных видов животных и растительных организмов вме-

сте взятых. И в мире нет ни одного человека, который бы знал все 

виды насекомых. Но есть энтомологи, которые знают очень мно-

го, и к ним относился Алексей Владимирович. Он не только эн-

томологию знал прекрасно, но и биологию в широком смысле 

этого слова, медицину, литературу, живопись. Помню, когда мы 

посещали Эрмитаж, он, как завороженный, стоял у картин им-

прессионистов. И вообще при посещении Зоологического музея 

института Академии наук СССР в Санкт-Петербурге, он преоб-

ражался, глаза светились какой-то огромной радостью, и чувство-

валось огромное удовлетворение, удовольствие. Он очень любил 

студентов, задавал много вопросов на занятиях нам было стыдно, 

что мы очень многого не знали, и далеко не всегда могли отве-

чать. А он говорил: «Ну, надеюсь, друг мой, завтра я услышу от-

вет». В период, когда он руководил кафедрой, царила творческая 

обстановка, все преподаватели занимались сбором и коллекцио-

нированием насекомых, был собран большой фактический мате-

риал, всегда можно было обратиться за помощью по определе-

нию насекомых. И всегда получали ответ, как крылом бабочки 

мы были прикрыты, работая с таким ученым. Далеко не у всех 

энтомологов была такая возможность, но нам повезло. На основе 

собранного и определенного материала Алексеем Владимирови-

чем на кафедре энтомологии после его смерти был создан энто-

мологический музей, который носит его имя (Пикушова Э.А. и 

др. Факультету защиты растений КубГАУ 50 лет: прошлое и 

настоящее (1967-2017). – Краснодар, 2017. С. 26-28).  

А.В. Богачев автор свыше 100 научных работ, важнейшие 

из них: «Ринхиты – вредители садов Кировобада» (Известия 

Азер. филиала АН СССР. 1938. № 4–5), «Новые пути борьбы 

биологическим методом с хлопковой совкой» (Известия Азер. 

филиала АН СССР. 1938. № 6), «Животный мир Азербайджана» 

(1951), «Биология хлопковой совки в Крыму» (Труды Крымско-

го филиала АН СССР. 1955. Т. 9). 

А.В. Богачев удостоен орденов Трудового Красного Зна-

мени и Красной Звезды. Он также награжден медалями «За обо-

рону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Оте-
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чественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне». Умер 10 июля 1977 г., но его 

научные идеи успешно развивают на кафедре энтомологии его 

ученики и последователи. 

Среди преподавателей факультета защиты растений было 

много ярких звезд. Одна из них – Наталья Евгеньевна Степано-

ва, выделявшаяся своей эрудицией, образованностью и добро-

желательностью. Она была выше среднего роста, всегда со вку-

сом одета и невероятно обаятельна. Курс лекций по энтомоло-

гии читала нам Наталья Евгеньевна Степанова. Она же вела ла-

бораторно-практические занятия и принимала курсовой проект 

по этой дисциплине. На ее лекциях царила идеальная тишина, 

мы ловили и записывали каждое сказанное ею слово. Удиви-

тельным образом ей удавалось взять каждого из студентов за 

сердце и окунуть в необъятный мир энтомологии. Она вклады-

вала душу в обучение и воспитание студентов.  

Руководителем учебной практики по энтомологии был тогда 

еще начинающий преподаватель, а ныне профессор Девяткин А.М.  

Степанова Наталья Евгеньевна  

 

Наталья Евгеньевна Степано-

ва – кандидат биологических наук, 

доцент. Родилась 6 октября 1933 г. в 

г. Сухуми Абхазской АССР. В авто-

биографии она писала: «В 1935 г. се-

мья переехала в г. Батуми… В 1951 г. 

закончила 11 классов Батумской 

средней школы и поступила в Мос-

ковскую ордена Ленина академию 

им. К.А. Тимирязева, которую закон-

чила в 1956 г. По распределению бы-

ла направлена в Краснодарский край. 

С 1956 г. работала в Краснодарской 

инспекции инспектором заградпоста на внешних границах, с 

1958 г. – токсикологом карантинной инспекции. В 1962 г. зачис-
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лена в аспирантуру ВНИИМК по профилю «энтомология». После 

окончания аспирантуры вернулась в Краснодарскую карантин-

ную инспекцию старшим энтомологом. В 1968 г. защитила кан-

дидатскую диссертацию по теме: «Жуки-щелкуны Краснодарско-

го края». Решением ВАК СССР от 15 июня 1977 г. утверждена в 

звании доцента по кафедре энтомологии».  

В период 1970-1992 гг. Н.Е. Степанова работала в Кубан-

ском сельхозинституте старшим преподавателем, доцентом, ис-

полняющим обязанности заведующей кафедрой энтомологии. В 

характеристике, подписанной ректором КубСХИ Трубилиным 

И.Т., секретарем парткома Повод Н.А., председателем месткома 

Бойко Э.Я., сказано: «Степанова Н.Е. за время работы в инсти-

туте показала себя квалифицированным преподавателем. Она 

успешно читает лекции на факультетах защиты растений, агро-

номическом, курсах повышения квалификации сельскохозяй-

ственных работников, руководит производственной практикой 

студентов и выполнением ими курсовых и дипломных работ…».  

Профессор Э.А. Пикушова пишет: «Наталья Евгеньевна 

Степанова… специалист в области биологической защиты и си-

стематики насекомых. Принимала участие в оформлении учеб-

ных стендов. В содружестве с институтом биохимии им. А.Н. 

Баха АН СССР и МГУ им. М.В. Ломоносова занималась экспе-

риментальными исследованиями по выращиванию насекомых 

для получения энзимов. Участвовала в создании энтомологиче-

ского музея кафедры. Наталья Евгеньевна – потомственный эн-

томолог, высоко интеллектуальный человек и всегда была при-

мером для подражания» (Факультету защиты растений КубГАУ 

50 лет: прошлое и настоящее (1967-2017)/Под ред. Э.А. Пику-

шовой.-Краснодар: КубГАУ, 2017. С.31).  

Александр Михайлович Девяткин, как упоминал выше, 

вел учебную практику по энтомологии и принимал зачет.  
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Девяткин Александр Михайлович  

 

Александр Михайлович Де-

вяткин – доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор, почет-

ный работник высшего профессио-

нального образования Российской 

Федерации, заслуженный деятель 

науки Кубани, заслуженный работ-

ник сельского хозяйства Кубани. 

Родился 22 июля 1945 г. в с. Ру-

шанка Исмайлинского района 

Азербайджанской ССР. В 1964-

1967 гг. служил в рядах Советской 

армии. В 1973 г. окончил факультет 

защиты растений Кубанского СХИ. 

в 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Биоло-

гическое обоснование мер борьбы с вредителями люцерны Цен-

тральной и Южной зонах Краснодарского края», а в 2004 г. – 

докторскую на тему: «Экологизированная система защиты лю-

церны от вредителей в Западном Предкавказье». Решением ми-

нистерства образования РФ от 21 июля 1999 г. № 318-п Девят-

кину Александру Михайловичу присвоено ученое звание про-

фессора по кафедре энтомологии.  

В характеристике, данной ему ректором Кубанского ГАУ, 

И.Т. Трубилиным, говорится: «Девяткин А.М. работает в Кубан-

ском сельскохозяйственном институте с 1973 г. , вначале младшим 

научным сотрудником, затем ассистентом кафедр энтомологии и 

химической защиты растений. За период работы в Кубанском 

сельскохозяйственном институте проявил себя знающим специа-

листом. Был награжден нагрудным знаком «Победитель социали-

стического соревнования». Имеет благодарности и поощрения. 

Дисциплинирован, скромен, морально устойчив. Систематически 

работает над повышением своего идейно-политического уровня».  

В 1983 г. кандидат биологических наук А.М. Девяткин из-

бран по конкурсу доцентом кафедры химической защиты расте-
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ний, а в 1984 г. – заведующим кафедрой энтомологии. В пред-

ставлении на должность и.о. профессора кафедры энтомологии, 

заведующего кафедрой энтомологии А.М. Девяткина деканом 

факультета защиты растений профессор Н.К. Латышев писал: 

«Доцент Девяткин А.М. работает в должности заведующего ка-

федрой с 1984 г., читает курс «Сельскохозяйственная энтомоло-

гия» для студентов защиты растений, проводит семинарские за-

нятия в период учебы специалистов в хозяйствах Краснодарского 

края. В лекциях использует последние достижения отечественной 

и зарубежной науки в области энтомологии и защиты растений».  

На кафедре под руководством А.М. Девяткина созданы 

учебные стенды по вредителям многолетних трав, риса, виноград-

ной лозы, полезащитных лесных насаждений, зерна при хранении, 

биологическим средствам защиты растений от вредителей и энто-

мофагам. Организовал строительство и оформление уникального 

этномологического музея, имеющего большое научное и практи-

ческое значение. Им методически грамотно применяются техниче-

ские средства обучения, учебные кинофильмы, электрофициро-

ванные учебные стенды, позволяющие студентам успешно усваи-

вать теоретический материал в период самостоятельной работы».  

12 января 1998 г. А.М. Девяткин назначен деканом фа-

культетов защиты растений, агрохимии и почвоведения, а 27 

апреля 1999 г. по конкурсу избран на эту должность. В связи со 

вступлением на новую должность он сложил с себя обязанности 

заведующего кафедрой энтомологии и на этой должности про-

работал до 2010 г. включительно. В настоящее время он профес-

сор кафедры фитопатологии, энтомологии и защиты растений.  

Начиная с 2002 г. я работаю непосредственно с Александром 

Михайловичем, что позволяет мне охарактеризовать его не только 

как педагога, но и как руководителя факультета. Необходимо уде-

лить должное внимание его личностным качествам и организатор-

ским способностям. Это высокопорядочный, доброжелательный, 

коммуникабельный человек и прирожденный педагог.  

Из кафедры энтомологии хотелось бы добрыми словами 

вспомнить Софью Михайловну Ерошкину. 
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Л.М. Онищенко, А.М. Девяткин, А.Х. Шеуджен, Т.В. Моисеева 

 

 

 

А.М. Девяткин, М.И. Корсунова, А.Х. Шеуджен, В.И. Терпелец, 

Н.Ф. Коробской, Ю.А. Штомпель 
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Ерошкина Софья Михайловна   

 

Софья Михайловна Ерошки-

на (Вахрамеева) – кандидат биоло-

гических наук, доцент. Родилась 17 

августа 1931 г. в д. Сошкино Боро-

вичского района Новгородской об-

ласти. Из автобиографии С.М. 

Ерошкиной: «… В 1937 г. вместе с 

семьей переехала в г. Боровичи Бо-

ровичского района, где в 1939 г. 

начала свое школьное образование. 

В годы Великой Отечественной вой-

ны продолжала учиться. Территория, 

где я жила не была оккупирована немцами. В 1947 г. по окончании 

8 классов средней школы поступила в Новгородский сельскохо-

зяйственный техникум, который окончила с отличием в 1950 г., 

получив специальность агронома. С августа 1950 г. по сентябрь 

1951 г. работала участковым агрономом Боровичского отдела 

сельского хозяйства. В 1951 г. поступила учиться в Московскую 

сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева на факуль-

тет защиты растений от вредителей и болезней. Академию окончи-

ла в 1956 г. и получила специальность ученого агронома. С 1956-

1961 гг. работала на Винницкой государственной сельскохозяй-

ственной опытной станции (с. Немерче Мурованокуриловецкий 

район Винницкой области. – Прим. авт.) в должности младшего, 

затем старшего научного сотрудника. В 1961 г. переехала на Ми-

роновскую селекционную опытную станцию (с. Мироновка Киев-

ской области. – Прим. авт.), где работала в должности младшего 

научного сотрудника с апреля 1961 г. по февраль 1962 г. с 1 февра-

ля 1962 г. по 1 февраля 1965 г. – аспирант ВНИИМК (г. Краснодар. 

– Прим. авт.); с февраля 1965 г. по 20 марта 1968 г. – младший 

научный сотрудник ВНИИМК. В 1947 г. я была принята в ряды 

члена ВЛКСМ, а в 1959 г. – в ряды КПСС…». 

В период 1968-1989 гг. Софья Михайловна Ерошкина ра-

ботала в Кубанском сельскохозяйственном институте: асси-
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стент, старший преподаватель, доцент кафедры энтомологии. 27 

мая 1970 г. специализированным Советом ордена Трудового 

Красного Знамени сельскохозяйственного института ей присуж-

дена ученая степень кандидата биологических наук. Решением 

ВАК СССР от 15 июня 1977 г. присвоено ученое звание доцента 

по кафедре энтомологии.  

В аттестационном листе, подписанном деканом факульте-

та защиты растений КСХИ Латышевым Н.К., секретарем 

партбюро Бабич А.А. и председателем профбюро Сокирко В.П., 

сказано: «…Ерошкина С.М. с 1968 г. работает в Кубанском 

сельскохозяйственном институте…, читает лекции по курсу хи-

мическая защита растений на факультетах: защиты растений, 

агрономическом, плодоовощном и повышения квалификации 

специалистов сельского хозяйства… Лабораторно-практические 

занятия проводит на высоком теоретическом уровне, используя 

все новейшие данные применения пестицидов и новые методики 

лабораторных занятий…».  

Профессор Пикушова Э.А., характеризуя Софью Михай-

ловну, пишет: «Это был удивительный человек. Невероятно 

дисциплинированная, ответственная, Софья Михайловна была 

влюблена в защиту растений. К студентам была очень требова-

тельна, но ее все любили и приходили за советом. Круг научных 

интересов – изучение вредителей крестоцветных культур и раз-

работка мер борьбы с ними» (Факультету защиты растений 

КубГАУ 50 лет: прошлое и настоящее (1967-2017) / Под ред. 

Э.А. Пикушовой. – Краснодар: КубГАУ, 2017. С. 30).  

Софья Михайловна нам читала лекционный курс и вела 

лабораторно-практические занятия по защите растений. Она же 

и принимала курсовой проект по данной дисциплине у нашей 

группы. Она запечатлелась в моей памяти как высококвалифи-

цированный, талантливый педагог, обаятельный, высокоинтел-

лигентный и солнечный человек. Всегда встречала нас добром и 

мы старались отвечать ей той же монетой. Добрые дела таких 

людей, как Софья Михайловна, не должны кануть в Лету.  
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3.18 Фитопатология  

Преподавание фитопатологии в Кубанском сельскохозяй-

ственном институте началось с момента его основания. В 1948 г. 

кафедра фитопатологии слилась с кафедрой овощеводства, а 

курс фитопатологии и энтомологии в то время начал вести до-

цент А.Д. Костылев. В 1962 г. кафедра защиты растений вновь 

была выделена в самостоятельную единицу. Ее заведующим 

стал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Ф.Е. Маленев 

– фитопатолог по специальности. Именно в эти годы начала 

складываться группа преподавателей, посвятивших себя изуче-

нию вопросов в области фитопатологии. Коллектив кафедры 

пополнился Т.А. Малофеевой и А.А. Бабич.  

 В 1967 г. в институте был организован факультет защиты 

растений, что стало предпосылкой к созданию самостоятельной 

кафедры фитопатологии, на заведование которой была пригла-

шена профессор О.Б. Натальина.  

Натальина Ольга Борисовна  

 

Ольга Борисовна Натальина – 

доктор биологических наук, про-

фессор. Родилась 14 марта 1908 г. в 

г. Рязани. В 1924 г. поступила, а в 

1926 г. окончила Рязанский сель-

скохозяйственный техникум. В 

1930 г. окончила фитопатологиче-

ский факультет Института приклад-

ной зоолофитопатологии в г. Ленин-

граде. По распределению была 

направлена в г. Хабаровск. Здесь в 

течение нескольких месяцев рабо-

тала младшим научным сотрудни-

ком в Дальневосточном институте 

защиты растений, затем была переведена на Суйфуно-

Уссурийскую плодово-ягодную опытную станцию. Вскоре ее 

пригласили на Московскую плодово-ягодную опытную станцию 
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(ныне ВС ТИСП), где она проработала с 1932 по 1940 г. стар-

шим научным сотрудником. В 1939 г. ей присуждена ученая 

степень кандидата биологических наук. 

С 1941 г. начинается новый этап в жизни О.Б. Натальиной, 

связанный с научно-педагогической деятельностью. В этом году 

она была принята на должность доцента кафедры фитопатоло-

гии Саратовского СХИ, а в 1954 г. назначена заведующей этой 

кафедры. В 1965 г. защищает диссертацию на соискание ученой 

степени доктора биологических наук, а в 1968 г. ей присвоили 

ученое звание профессора. С 1968 г. по 1975 г. О.Б. Натальина – 

заведующая кафедрой фитопатологии Кубанского СХИ, с 

1975 г. по 1986 г. – профессор этой кафедры. За период руковод-

ства кафедрой фитопатологии Кубанского СХИ Ольга Борисов-

на провела значительную работу по организации учебного про-

цесса, разработке методики преподавания и проведения лабора-

торных работ. Много сделано ею в области пополнения кафедры 

учебным и научным оборудованием. Под ее непосредственным 

руководством была создана лаборатория фитопатологии. Собран 

значительный микологический и фитопатологический гербарий, 

заложены основы музея болезней растений. 

Научные исследования О.Б. Натальиной посвящены раз-

работке теоретических и прикладных проблем сельскохозяй-

ственной фитопатологии и иммунитета растений, прежде всего 

болезням ягодных культур. Ею разработаны высокоэффектив-

ные биологические методы борьбы с болезнями растений. 

Опубликовано свыше 70 научных работ. Основные из них: 

«Болезни ягодников» (1963), «О перспективах биологического 

метода борьбы с болезнями растений в условиях Краснодар-

ского края» (Труды Кубанского СХИ. 1973. Вып. 47), «Об осо-

бенностях годового развития патогенов в Центральной и Юж-

ной зонах Краснодарского края» (Труды Кубанского СХИ. 

1976. Вып. 125), «Вирусные болезни ягодных культур» (Ви-

русные болезни растений. Т. 2. М., 1983), «Применение био-

препарата ампеломицина против мучнистой росы яблони и ви-

нограда» (Труды Кубанского СХИ. 1986). Под ее руководством 

защищено 10 кандидатских диссертаций. 
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Наряду с активной научно-педагогической деятельностью 

О.Б. Натальина всегда была загружена общественной работой. 

Являлась членом ученых Советов факультета и института, чле-

ном специализированного Совета; неоднократно выступала с 

докладами и сообщениями на разного ранга совещаниях и кон-

ференциях, посвященных проблеме защиты растений от болез-

ней. Была специалистом с широким кругозором, поэтому ее 

лекции всегда вызывали повышенный интерес у слушателей, 

отличались оригинальностью и сопровождались хорошо выпол-

ненными иллюстративными материалами. Награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». Руководство Саратовского и Кубанского сельскохозяй-

ственных институтов объявляло ей благодарности более 30 раз. 

Заслуживает глубочайшего уважения Федор Ефимович 

Маленев. Он вел курс фитопатологии на нашем потоке. Мы, 

студенты, с большим удовольствием слушали и легко воспри-

нимали его уникальные, я бы сказал, содержательные, проду-

манные до мелочей лекции по данному предмету. Федора Ефи-

мовича отличали отзывчивость и доброжелательность.  

Маленев Федор Ефимович  

 

Федор Ефимович Маленев – 

кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент, интендант третьего 

ранга – капитан; награжден орде-

нами Красной Звезды, Отечествен-

ной войны I и II степеней. Родился 

21 августа 1915 г. в г. Нижний-

Новгород Нижегородской области. 

В 1932-1936 гг. учился в Ульянов-

ском сельскохозяйственном техни-

куме; в 1936-1939 гг. работал агро-

номом по защите растений в Куй-

бышевской области, одновременно 

руководил отрядом по борьбе с 
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вредителями и болезнями растений в г. Ульяновске. Отсюда в 

1939 г. был призван в Красную армию и находился на службе до 

1946 г. включительно. В 1946-1948 гг. учился в Ленинградском 

институте прикладной зоологии и фитопатологии, в 1946-

1950 гг. заочно обучался в Ленинградском сельскохозяйствен-

ном институте по специальности защита растений. В 1948-

1963 гг. работал ассистентом на кафедре фитопатологии Ленин-

градского сельскохозяйственного института. 17 июня 1952 г. на 

специализированном Совете Ленинградского сельскохозяй-

ственного института защитил кандидатскую диссертацию на 

тему: «Влияние микроэлементов на устойчивость картофеля». В 

1961 г. им издана фундаментальная монография «Микроэлемен-

ты в фитопатологии». Это уникальный труд, востребованный по 

сегодняшний день специалистами в данной области знаний.  

В характеристике, подписанной ректором Ленинградского 

сельскохозяйственного института профессором К.Н. Капорули-

ным, секретарем партийного комитета доцентом А.А. Михайло-

вым и председателем местного комитета доцентом В.М. Крыло-

вым, сказано: «Ф.Е. Маленев способный научный работник, 

много работающий над собой, постоянно расширяющий теоре-

тические знания не только в области своей специальности, но и 

в смежных дисциплинах. В педагогической работе он успешно 

совершенствует методику чтения лекций и лабораторно-

практические занятия. Активно участвует в оказании помощи 

сельскохозяйственному производству, выезжая в колхозы и сов-

хозы для чтения лекций и организации мероприятий по борьбе с 

болезнями растений. Принимает активное участие в обществен-

ной работе института. Имеет правительственные награды…». 

В 1963-1976 гг. Федор Ефимович работает в Кубанском 

сельскохозяйственном институте: доцент, заведующий кафед-

рой защиты растений. Из характеристики, подписанной ректо-

ром КубСХИ П.Ф. Варухой: «Маленев Ф.Е., 1915 г. рождения, 

русский, член КПСС с 1945 г., образование высшее, кандидат 

сельскохозяйственных наук с 1952 г., а с 1963 г. – заведующий 

кафедрой защиты растений Кубанского сельхозинститута. 

Успешно читает курс фитопатологии студентам на курсах по-
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вышения квалификации руководящего состава, агрономов об-

щего профиля и агрономов по защите растений. Постоянно со-

вершенствует методику чтения лекций. Показал себя способным 

работником, расширяющим свои знания как в области защиты 

растений, так и в смежных дисциплинах. Умело осуществляет 

научную и педагогическую подготовку аспирантов. Активно 

участвует в оказании помощи сельскохозяйственному производ-

ству, выезжая в совхозы и колхозы края для чтения лекций в ор-

ганизации мероприятий по защите растений. Принимает активное 

участие в общественной жизни института, является ученым сек-

ретарем специализированного Совета по защите диссертаций…». 

Коллеги Федора Ефимовича по факультету защиты расте-

ний пишут: «Его прекрасные лекции по фитопатологии и имму-

нитету сельскохозяйственных растений к болезням с удоволь-

ствием слушали студенты агрономического и факультета защи-

ты растений. Под руководством Ф.Е. Маленева прошли подго-

товку и успешно защитили диссертации пять аспирантов и соис-

кателей ученой степени кандидата наук. Круг его научных инте-

ресов: разработка альтернативных методов защиты растений, 

повышения их устойчивости, изучение роли микроэлементов в 

защите растений… Федор Ефимович активно участвовал в ока-

зании научно-практической помощи, постоянно выезжал в кол-

хозы и совхозы, проводил семинары, консультации, принимал 

непосредственное участие в организации мероприятий по защи-

те растений от болезней… Его отличали отзывчивость и добро-

желательность. Он охотно делился своими знаниями и опытом с 

молодыми преподавателями факультета защиты растений, что 

способствовало их быстрому профессиональному росту» (Фа-

культету защиты растений – 40 лет» / А.М. Девяткин, Э.А. Пи-

кушова, В.С. Горьковенко, М.И. Зазимко, А.С. Замотайло, В.В. 

Котляров. – Краснодар: КубГАУ, 2007. С. 61-62). 
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3.19 Мелиорация  

Кафедра сельскохозяйственных мелиораций основана в 

1939 г. на базе дисциплины того же названия, преподавание ко-

торой началось в институте в 1935 г. с момента создания, и на 

протяжении длительного времени кафедру возглавлял профес-

сор Евгений Борисович Величко.  

Величко Евгений Борисович  

 

Евгений Борисович Величко – 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР. Родился 

11 июня 1908 г. в белорусском селе 

Костюковичи, в семье служащего. 

Окончил Грозненское железнодо-

рожное училище. В 1926 г. посту-

пил в Донской институт сельского 

хозяйства и мелиорации (ныне Но-

вочеркасский инженерно-мелио-

ративный институт), который в 

1931 г. окончил. В 1933 г. Е.Б. Ве-

личко завершил учебу в аспиранту-

ре и был назначен заместителем директора по научной части 

Всесоюзной центральной станции рисового хозяйства. В 1934 г. 

стал работать главным агрономом Азово-Черноморского Рисо-

треста, где занимался строительством первых на Кубани рисо-

вых систем. В 1935 г. перешел на работу в Кубанский сельско-

хозяйственный институт ассистентом. В 1938 г. защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй-

ственных наук по теме: «Электроемкостный метод определения 

влажности зерна» (утверждена Коллегией ВАК СССР в 1949 г.). 

В первые дни Великой Отечественной войны военкомат 

направил Е.Б. Величко в распоряжение Главного разведыва-

тельного управления Красной армии, откуда его послали слу-

жить преподавателем радиодела в разведшколу, которая готови-
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ла разведчиков-радистов для работы в тылу врага. С 1941 г. по 

1945 г. он служил в этой школе, которая находилась в п. Сормо-

во Горьковской области и называлась «18-й отдельный баталь-

он». С 1945 г. по 1950 г. работал заведующим кафедрой мелио-

рации и геодезии Краснодарского института пищевой промыш-

ленности; после реорганизации последнего — в той же должно-

сти в Кубанском СХИ. В период 1950-1952 гг. был заместителем 

директора по учебной и научной работе; с 1952 г. по 1978 г. за-

ведующим, а затем профессором кафедры сельскохозяйствен-

ных мелиораций. При личном участии Евгения Борисовича вы-

полнялись геодезическая съемка, проектирование и руководство 

строительством первых орошаемых участков на полях учхозов, 

колхозов и совхозов Краснодарского края. 14 февраля 1956 г. на 

специализированном Совете Московской сельскохозяйственной 

академии им. К.А. Тимирязева защитил диссертацию на соиска-

ние ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по те-

ме: «Орошение риса периодическими поливами без затопления» 

(утверждено Коллегией ВАК СССР в марте 1958 г.). 

Е.Б. Величко с коллегами разработал технологию возде-

лывания риса без слоя воды; ему принадлежит идея орошения 

риса дождеванием; при его участии разработан комбинирован-

ный режим орошения риса. Провел первые испытания гербици-

да Stam F-34 на рисовых полях Кубани и был инициатором по-

вторного использования сбросных вод для орошения риса с це-

лью экономии поливной воды. Им была разработана и предло-

жена производству «Карта универсального типа». Евгений Бо-

рисович был также одним из создателей безгербицидной техно-

логии возделывания риса. Он стоял у истоков экологического 

движения «зеленых» на Кубани, много сил отдал обоснованию 

нецелесообразности строительства атомной электростанции в 

Мостовском районе Краснодарского края. 

В июне 1990 г. Е.Б. Величко оставил преподавание из-за 

ухудшения здоровья. Профессор В.П. Амелин, с которым он ра-

ботал продолжительное время, вспоминает: «Евгений Борисович 

щедро делился своими знаниями и богатым опытом с аспиранта-

ми, молодыми учеными и специалистами сельского хозяйства, 
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выступая перед ними с блестящими по форме и глубокими по со-

держанию лекциями. Это был человек не только научной требо-

вательности, но и удивительной щедрости...». Результаты его 

научных исследований в области сельскохозяйственных мелио-

раций и агротехники риса обобщены в 150 опубликованных рабо-

тах, среди которых основными являются: «Культура риса» (1934); 

«Рациональное использование воды при возделывании риса» 

(1965); «Сельскохозяйственные мелиорации в Краснодарском 

крае» (1969); «Полив риса без затопления» (1972); «Контроль ка-

чества планировки рисовых полей» (1979); «Культура риса на 

Кубани» (1980); «Технология получения высоких урожаев риса» 

(1984); «Экономия воды при возделывании риса» (1985); «Агро-

мелиоративные основы возделывания риса» (1987). 

Е.Б. Величко проводил большую научно-просветительскую 

работу. Под его руководством подготовлено и защищено 20 кан-

дидатских диссертаций. Был членом ученого и диссертационного 

Советов, а также редакционно-издательского совета Кубанского 

СХИ. За боевые заслуги в годы войны и самоотверженный труд в 

мирное время награжден тремя орденами «Знак Почета», пятью 

боевыми медалями, в том числе медалью «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне», а также Серебряной и 

Бронзовой медалями ВДНХ СССР за рекомендации по безгерби-

цидному возделыванию риса. Ему было присвоено почетное зва-

ние «Заслуженный деятель науки РСФСР». Его научные труды, 

вся многогранная деятельность по праву вошли в золотой фонд 

науки о мелиорации. Скончался он 28 июля 1994 г. 

Теоретический курс сельскохозяйственной мелиорации на 

нашем потоке вел известный ученый с большим преподаватель-

ским стажем Юрий Иванович Ежов.  

Ежов Юрий Иванович  

Юрий Иванович Ежов – кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент; участник Великой Отечественной войны, награж-

ден орденом Красной Звезды. Родился 26 марта 1925 г. в с. Пес-

чанка Сердобского района Саратовской области. В 1942 г. окон-

чил среднюю железнодорожную школу в ст. Тимашевской 



177 

Краснодарского края. В 1943-

1945 гг. служил в действующей 

Красной армии. В 1949 г. окончил 

Краснодарский институт пищевой 

промышленности. Из автобиогра-

фии Ю.И. Ежова: «…В 1943 г. ушел 

на фронт. В этом же году был тяже-

ло ранен и контужен при освобож-

дении Кубани. После излечения был 

снят с воинского учета и в октябре 

1943 г. поступил Краснодарский ин-

ститут виноделия и виноградарства 

на агрономический факультет. 

Окончив первый семестр, снова 

добровольно ушел на фронт. Служил в гвардии рядовым солда-

том-разведчиком. Участвовал в боях при взятии Кенигсберга и 

Берлина. В ноябре 1945 г. демобилизовался по ранениям, из ар-

мии поступил в Институт пищевой промышленности на второй 

курс агрономического факультета, сдав в месячный срок все 

дисциплины за второй семестр первого курса. В апреле 1949 г. 

окончил институт с отличием, получив квалификацию агроно-

ма-плодоовощевода…». 

В 1949-1952 гг. Юрий Иванович работал в системе Азкон-

сервтреста Азербайджана министерства пищевой промышлен-

ности СССР. В 1952 г. переехал на Кубань: 1952-1955 гг. рабо-

тал главным агрономом Усть-Лабинского райисполкома; 1956-

1958 гг. – управляющим отделением совхоза «Калининский» 

(пригород Краснодара). В 1958-1961 гг. учился в аспирантуре 

при Кубанской рисовой опытной станции. С 1961 г. по 1986 г. 

работал на кафедре мелиорации Кубанского сельскохозяйствен-

ного института: ассистент, старший преподаватель, доцент.  

На аттестационном листе факультета гидромелиорации сель-

ского хозяйства Кубанского сельхозинститута, подписанном дека-

ном факультета А.Д. Гумбаровым, секретарем партбюро факульте-

та И.П. Леоновым и председателем профбюро гидрофака Р.Н. 

Концевой, сказано: «Юрий Иванович Ежов на кафедре сельскохо-
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зяйственных мелиораций работает с 1961 г., читает лекции на фа-

культете повышения квалификации, агрономическом (специализа-

ция – орошаемое земледелие и рисоводство) и гидромелиоратив-

ном (раздел опреснительные мелиорации). На агрофаке и гидрофа-

ке ведет лабораторно-практические занятия, курсовое и дипломное 

проектирование. В 1975 г. на 4-м курсе агрофака средняя оценка по 

экзаменам была 4,3 балла, а по курсовому проектированию 4,6 

балла; по дипломному проектированию на гидроофаке (5 диплом-

ников) – 4,8 балла. В 1976 г. слушатели ФПК в книге отзывов за-

писали Юрию Ивановичу особую благодарность за прочитанные 

лекции и проведенные лабораторно-практические занятия. Кроме 

основного курса, Ежов Ю.И. читает лекции на ФПК по почвенным 

процессам при культуре риса для агрономов-рисоводов. Система-

тически совершенствует свое педагогическое мастерство. Поднял 

курсовое проектирование на агрофаке на весьма серьезный техни-

ческий уровень, своими достижениями делится с преподавателями 

мелиорации из других сельскохозяйственных институтов. Десятый 

год ведет исследования по хоздоговорной тематике. Отчет о науч-

но-исследовательской работе кафедры сельскохозяйственных ме-

лиораций и института «Кубаньгипроводхоз» за 1971-1973 гг., соав-

тором которого является Ю.И. Ежов, рекомендован министерством 

мелиорации и водного хозяйства СССР к использованию при про-

ектировании рисовых оросительных систем. В 1975 г. был членом 

профбюро гидрофака (научно-исследовательский сектор). В насто-

ящее время – куратор 44 группы гидрофака (1-е место по успевае-

мости на факультете); заместитель председателя общества «Зна-

ние» по гидромелиоративной секции, член Совета ветеранов 30-й 

ордена Ленина, трижды Краснознаменной, ордена Суворова 2-й 

степени, имени Верховного Совета РСФСР, Иркутско-Пинской 

гвардейской стрелковой дивизии. За участие в военно-

патриотическом воспитании молодежи получил почетные грамоты 

от Иркутского обкома комсомола и Горяче-Ключевского РК КПСС 

и райисполкома. Систематически оказывает большую помощь 

производству по вопросам рисосеяния. В 1975 г. читал лекции по 

рисосеянию в Крымском районе. Поддерживает связь с выпускни-

ками нашего института – гражданами Вьетнама, Ганы, Венгрии. В 
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Северском районе читал лекцию о международном положении. В 

1976 г. проверял состояние орошаемых земель в Крымском районе 

и подготовил рекомендации для для РК КПСС, выступил с докла-

дом на районном совещании мелиораторов. Учится на 2-м курсе 

вечернего университета Марксизма-Ленинизма. С лекциями вы-

ступал в студенческом общежитии гидрофака и перед студентами 

агрономического факультета в кураторские часы…». 

17 ноября 1986 г. Ю.И. Ежов написал заявление на имя 

ректора КубСХИ профессора И.Т. Трубилина: «В связи с до-

стижением пенсионного возраста честь имею просить об отстав-

ке». Просьба была удовлетворена.  

Юрий Иванович Ежов был кристально честным, обаятель-

ным человеком, чутким и доступным для окружающих. Он 

неустанно заботился о том, чтобы читаемый им курс сельскохо-

зяйственной мелиорации легко воспринимался аудиторией. Лек-

ции читал великолепно и доходчиво. Был крупным ученым-

рисоводом. Свою кандидатскую диссертацию «Совершенствова-

ние обработки и улучшение плодородия почвы в агромелиора-

тивном поле рисового севооборота» (1962) выполнил под руко-

водством К.С. Кириченко в лаборатории агрохимии и почвоведе-

ния, где и я намного позже провел свои исследования по канди-

датской и докторской диссертациям. Его труд «Почвенные про-

цессы при культуре риса» (Труды КСХИ. Вып. 23 [51]. С. 84-89) 

является основополагающим в данной области знаний и остается 

по сегодняшний день самой цитируемой учеными рисоводами.  

Из студенческой жизни помнится такой случай. Юрий 

Иванович Ежов в отличие от многих преподавателей, разрешал 

студентам на экзамене пользоваться конспектами лекций. 

Насколько я помню, его предмет знал неплохо, более того, по-

чти всей группе помогал выполнить расчеты по курсовым рабо-

там. Именно поэтому явился на его экзамен с уверенностью, что 

сдам на «отлично». Спокойно взял билет, смотрю, вопросы в 

билете все хорошо известны. Решил ничего не писать, а «блес-

нуть» своими знаниями перед преподавателем, но, увы, все по-

лучилось иначе. Увидев, что мой листок девственно чистый, 

Юрий Иванович поинтересовался, почему на нем нет записей. Я 
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ответил, что и так смогу написать любую формулу. Ладно, – от-

ветил он, – ставлю четверку! Я обомлел, но возражать не стал и 

ушел. Сразу после экзамена мои друзья подошли к нему и стали 

убеждать, что это незаслуженная оценка. После этого препода-

ватель исправил оценку «хорошо» на «отлично».  

Лабораторно-практические занятия по сельскохозяйствен-

ной мелиорации вел начинающий талантливый преподаватель 

Валентин Григорьевич Гринь. Он был красавцем во всем и 

пользовался большим уважением в студенческой среде. Всегда 

одетый с иголочки, в модном, тщательно подобранном по раз-

меру костюме, постоянно источающий приятный тонкий запах 

импортного парфюма.  

Гринь Валентин  Григорьевич  

 

Валентин Григорьевич Гринь 

– кандидат сельскохозяйственных 

наук, профессор. Родился 26 мая 

1951 г. в г. Ново-Шахтинск Ростов-

ской области. В 1968 г. окончил 

среднюю школу в ст. Каневской 

Каневского района Краснодарского 

края. В 1969-1974 гг. учился на 

гидромелиоративном факультете. С 

1974 г. и по настоящее время Ва-

лентин Григорьевич работает в Ку-

банском государственном аграрном 

сельскохозяйственном университе-

те: аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент, про-

фессор. В 1983 г. на специализированном Совете Волгоградско-

го сельскохозяйственного института защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Комбинированный режим орошения ри-

са», выполненную под руководством профессора Е.Б. Величко. 

В 1974-2006 гг. работал на кафедре «Сельскохозяйственные ме-

лиорации»; с 2006 г. по настоящее время – «Комплексные си-

стемы водоснабжения».  
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Валентин Григорьевич вел в нашей группе лабораторно-

практические занятия. Это был образец педагога-интеллигента: 

высокоэрудированный, коммуникабельный, грамотный преподава-

тель и замечательный человек. Молодой, красивый, энергичный, 

статный сразу завоевал наши сердца и стал кумиром студентов.  

3.20 Мелиоративные машины, оросительные 

системы и их эксплуатация  

Обучение по дисциплинам «Оросительные системы и их 

эксплуатации» и «Мелиоративные машины» велось на кафедре 

эксплуатации гидромелиоративных систем, которая с 1973 г. 

функционирует в Кубанском сельскохозяйственном институте. 

Она выделена из состава кафедры гидротехнических сооруже-

ний. Первым заведующим кафедры был доцент Х.Ш. Мустафин, 

позже – с 1975 г. ее возглавлял доцент А.С. Луговой. 

Занятия по предмету «Мелиоративные машины» у нас вел 

В.В. Гришко, а по дисциплине «Оросительные системы и их экс-

плуатация» В.А. Пропастин. Они же читали курс лекций, прово-

дили лабораторно-практические занятия и принимали зачеты.  

Гришко Владимир Викторович  

 

Владимир Викторович 

Гришко – кандидат технических 

наук, доцент. Родился 1 декабря 

1936 г. в г. Одесса Украинской 

ССР. Из автобиографии: «... Отец 

мой Виктор Иванович Вездецкий 

и мать Евгения Кузьминична 

Гришко работали на Одесской ки-

нофабрике. В 1942 г. при обороне 

Севастополя погиб отец. В 1945 г. 

я вместе с матерью переехал в 

г. Краснодар. В 1954 г. окончил 10 

классов и поступил в Кубанский 
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сельскохозяйственный институт, который окончил в 1959 г. и 

получил специальность инженера-механика. В 1959 г. после 

окончания института поступил на работу в Краснодарский фи-

лиал НИИ сельстроя (ст. Новотиторовская Краснодарского 

края), где работал в качестве инженера-конструктора конструк-

торского бюро. В 1962 г. перешел на работу в Краснодарский 

филиал ЦНИИМЭ, где трудился в должности инженера-

конструктора экспериментальных мастерских, а затем в КБ фи-

лиала ЦНИИМЭ. В 1967 г. поступил на очное отделение аспи-

рантуры Кубанского сельскохозяйственного института при ка-

федре эксплуатации машинотракторного парка. В 1970 г. окон-

чил аспирантуру Кубанского СХИ и остался работать младшим 

научным сотрудником при кафедре эксплуатации МТП». 

28 апреля 1971 г. В.В. Гришко на специализированном Со-

вете Кубанского сельскохозяйственного института защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по теме: «Исследования технологии внесения минеральных 

удобрений и обоснование оптимальных параметров прицепов 

разбрасывателей (применительно к условиям Кубани)». 

Доцент В.В. Гришко работал в Кубанском государствен-

ном аграрном университете до 16 декабря 1996 г. Из характери-

стики: «... За время работы на кафедре эксплуатации и автомати-

зации гидромелиоративных систем читал курс лекций по мелио-

ративно-строительным машинам на агрофаке (1973-1974), а 

также гидрофаке (1972-1975). Вел практические и лабораторные 

занятия, рецензировал контрольные работы, принимал зачеты и 

экзамены. Занятия проводит на должном учебно-методическом 

уровне... Требователен к себе и студентам, пользуется авторите-

том среди студентов гидрофака...» (Ректор Кубанского сельско-

хозяйственного института И.Т. Трубилин, секретарь парткома 

В.И. Чайкин, председатель месткома Э.Я. Бойко). 

В моей памяти Владимир Викторович Гришко остался 

энергичным, требовательным преподавателем с энциклопедиче-

ским складом ума. Был коммуникабельным, добропорядочным и 

вежливым человеком. Было чему у него научиться. 
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Пропастин Виктор Антонович  

 

Виктор Антонович Пропа-

стин – кандидат сельскохозяй-

ственных наук, доцент. Родился 19 

марта 1937 г. в г. Майкопе Ады-

гейской автономной области. В 

1954 г. поступил и в 1959 г. окон-

чил Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт и полу-

чил квалификацию инженера-

гидротехника. 

26 февраля 1971 г. В.А. Про-

пастин на специализированном 

Совете Новочеркасского инже-

нерно-мелиоративного института защитил диссертацию на со-

искание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 

по теме: «Режим орошения и способы полива эфиромасличной 

розы в условиях Юго-Восточной зоны Краснодарского края».  

В 1959-1961 гг. Виктор Антонович работал в системе во-

доснабжения г. Майкопа: инженер-конструктор, главный ин-

женер; 1961-1967 гг. – в Адыгоблколхозстройобъединении в 

должности главного инженера, 1967-1970 гг. – аспирант Ново-

черкасского инженерно-мелиоративного института, 1970-

1972 гг. работал в Майкопском отделении «Кубаньгипровод-

хоз» руководителем группы, 1973-1976 гг. – в Майкопской 

опытной станции ВНИИ растениеводства в должности старше-

го научного сотрудника.  

Из партийно-производственной характеристики, подпи-

санной и.о. директора Майкопской опытной станции ВИР А.Б. 

Сачуком, секретарем партбюро А.Г. Першиной и председате-

лем месткома Г.А. Аванесовой: «Пропастин В.А. с марта 

1973 г. работает на Майкопской опытной станции ВИР в долж-

ности старшего научного сотрудника. За время работы проявил 

себя энергичным, знающим специалистом, успешно совмеща-

ющим научную работу с производственной. Под его непосред-
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ственным техническим руководством осуществляется строи-

тельство и эксплуатация оросительных систем на станции, вы-

полнение ряда мелиоративных мероприятий. Им проводится 

представляющая серьезный интерес научная работа, связанная 

с проблемами мелиораций предкавказских слитых черноземов. 

Настойчив в достижении поставленной цели, морально устой-

чив. Ведет общественную работу: является секретарем цеховой 

партийной организации, постоянно выполняет поручения Ады-

гейского обкома КПСС, областного и районного комитетов 

народного контроля…». 

В период 1976-2002 гг. Виктор Антонович Пропастин ра-

ботал в Кубанском государственном аграрном университете: 

старший преподаватель, доцент кафедры эксплуатации гидро-

мелиоративных систем, декан гидромелиоративного факультета.  

Из характеристики, подписанной ректором КСХИ И.Т. 

Трубилиным, секретарем парткома Е.И. Чайкиным и председа-

телем месткома Я.Я. Бойко: «… Тов. Пропастин В.А. работает в 

КСХИ с 1976 г. старшим преподавателем кафедры эксплуатации 

ГМС. С 1978 г. является деканом гидромелиоративного факуль-

тета КСХИ. Читает лекции по курсу «Эксплуатация ГМИ» для 

студентов гидрофака, ведет лабораторно-практические занятия и 

осуществляет руководство курсовым и дипломным проектиро-

ванием. Занятия со студентами проводит на высоком научно-

педагогическом уровне. Наряду с большой научно-

педагогической и административной работой плодотворно за-

нимается научно-исследовательской работой в области разра-

ботки режимов орошения и обоснования техники полива сель-

скохозяйственных культур. Является членом партбюро факуль-

тета, председателем Ученого совета факультета, членом Учено-

го совета института. Пользуется заслуженным авторитетом сре-

ди студентов и сотрудников…». 

Виктор Антонович нам, студентам, показался на редкость 

уникальной личностью, с обширными знаниями и благородным 

сердцем. Его высокая интеллигентность бросалась в глаза с пер-

вого знакомства, отличался простотой в общении. Был дисци-

плинированным и требовательным преподавателем.  
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3.21 Земледелие, агрометеорология  

и методика опытного дела  

Кафедра общего земледелия – ровесница Северо-

Кавказского политехнического института. Организована в 

1918 г. Александром Петровичем Протопоповым. Затем ее воз-

главляли Сергей Александрович Захаров, Алексей Петрович 

Красинский, Михаил Петрович Архангельский, Степан Ивано-

вич Савельев. В период моей учебы в Кубанском сельскохозяй-

ственном институте кафедрой общего земледелия руководил 

Борис Иванович Тарасенко. 

Тарасенко Борис Иванович  

 

Борис Иванович Тарасенко – 

кандидат сельскохозяйственных 

наук, профессор, заслуженный аг-

роном РСФСР. Родился 27 октября 

1924 г. в с. Валки Прилуцкого рай-

она Черниговской области Украин-

ской ССР в семье сельского учите-

ля. В 1930 г. семья переехала на 

Кубань в ст. Динскую, где отец ра-

ботал в течение трех лет учителем. 

Затем отца переводят на хутор 

Красносельский Азово-Черноморс-

кого края, где он работал учителем 

начальной школы. На этом скита-

ния не закончились. В 1934 г. родителей перевели на работу в 

Старомышастовскую среднюю школу Новотитаровского района. 

В 1941 г. окончил Старомышастовскую среднюю школу с отли-

чием и был призван в ряды Красной армии в 180 запасной 

стрелковый полк. В период Великой Отечественной войны слу-

жил в гвардейской бригаде морской пехоты Черноморского 

флота. Участвовал в обороне Туапсе и Новороссийска, освобож-

дении Кавказа, Украины, Румынии, Болгарии, Венгрии, Юго-

славии, Чехословакии, Австрии. В 1945 г. вступил в КПСС. 
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В 1947 г. Борис Иванович был демобилизован и в этом же 

году поступил на агрономический факультет Кубанского сель-

скохозяйственного института, который окончил в 1952 г. с отли-

чием. Еще на студенческой скамье проявились его трудолюбие, 

наблюдательский ум, способности к научно-исследовательской и 

педагогической работе, что было подмечено преподавателями и 

руководством факультета. После окончания института оставили 

на кафедре земледелия Кубанского СХИ в качестве ассистента. В 

1956 г. его избрали старшим преподавателем кафедры. 16 января 

1961 г. в специализированном Совете Сталинградского СХИ Бо-

рис Иванович защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук. В этом же году его избра-

ли доцентом кафедры общего земледелия. В 1961-1964 годах был 

деканом агрономического факультета. За этот период он зареко-

мендовал себя как прекрасный педагог, эрудированный ученый и 

хороший организатор. С 1970 г. по 1987 г. Б.И. Тарасенко воз-

главлял кафедру общего земледелия, а с 1987 г. по 1991 г. был 

профессором этой кафедры. Ученое звание «профессор» ему при-

своено 2 декабря 1977 г. коллегией ВАК СССР. 

Борис Иванович Тарасенко вел активную научно-

исследовательскую работу по вопросам агрофизики почв. Экс-

перименты, проводимые им, выполнялись на высоком теорети-

ческом уровне и были направлены на повышение культуры зем-

леделия в Краснодарском крае. Под его руководством и непо-

средственном участии разработан «кубанский» вариант почво-

защитной обработки почвы под кукурузу. Изучил также спосо-

бы летней обработки черных паров в условиях южной зоны Ро-

стовской области. Им разработаны дифференцированные прие-

мы обработки почвы под озимую пшеницу после пропашных 

предшественников. Впервые на Северном Кавказе было доказа-

но, что «врезание» семян в посевное ложе способствует более 

дружному появлению всходов озимой пшеницы и, в конечном 

итоге, повышению урожайности. Установил, что прикатывание 

почвы при уровнях увлажнения ниже ВРК уменьшает потери 

парообразной воды. Им также разработаны теоретические во-

просы по влиянию основных водно-физических свойств почв на 
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продуктивность сельскохозяйственных растений. Земледельцы 

Кубани широко использовали его рекомендации по минимиза-

ции числа предпосевных и междурядных обработок почвы при 

возделывании пропашных культур. Было предложено исклю-

чить раннее весеннее боронование зяби в системе предпосевной 

обработки почвы под культуры средних и поздних сроков сева, 

т.к. при этом в центральной и южной зонах Краснодарского края 

не уменьшаются запасы воды и не снижается урожай. 

Б.И. Тарасенко опубликовал свыше 100 научных работ. 

Особое место в его научном наследии занимают монографии: 

«Агротехника озимой пшеницы в Адыгее» (1957), «Агротехника 

озимой пшеницы» (1967), «Система обработки почвы под куку-

рузу» (1969), «Обработка почв на Кубани» (1975), «Пути повы-

шения плодородия почв Кубани» (1979). Он разработал индиви-

дуальные задания для студентов агрофака по изучению обра-

ботки почвы; читал курс лекций по общему земледелию. Лекции 

Бориса Ивановича отличались глубоким теоретическим содер-

жанием и были увязаны с новейшими достижениями в области 

сельского хозяйства. Излагал материал очень просто, каждое 

свое утверждение аргументировал, чем всегда вызывал у слуша-

телей повышенный интерес. Уделяя большое внимание подго-

товке научных кадров всегда принимал активное участие в кон-

ференциях, симпозиумах, совещаниях. Под его руководством 

выполнили работы и защитили более 10 аспирантов и соискате-

лей свои кандидатские диссертации. 

Великий ученый почвовед Н.М. Сибирцев считал, что 

«профессор должен всегда помнить, что он, прежде всего, обще-

ственный деятель, что его служение науке – общественное дело». 

Именно это «общественное дело» было для Бориса Ивановича 

смыслом жизни. Он активно участвовал в общественной жизни 

Кубанского СХИ, г. Краснодара и Краснодарского края. Был ру-

ководителем философских семинаров преподавателей агрофака, 

членом ученого Совета института и факультета, совета Красно-

дарского НИИ сельского хозяйства, научно-технического совета 

управления сельского хозяйства крайисполкома, Совета по защи-

те кандидатских диссертаций, консультантом Краснодарского 
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краевого управления сельского хозяйства, членом Ленинского 

райкома КПСС г. Краснодара. Избирался депутатом Краснодар-

ского городского Совета депутатов трудящихся. 

Борис Иванович привлекал к себе людей не только благодаря 

заслугам на научно-педагогическом поприще, но и своими челове-

ческими качествами: сердечностью, доброжелательностью, отзыв-

чивостью, умением создавать благоприятную рабочую атмосферу. 

За боевые и трудовые заслуги перед Родиной награжден орденами 

Ленина, Красной Звезды и двумя орденами «Знак Почета». Ему 

присвоено почетное звание «Заслуженный агроном РСФСР». 

Земледелие – сердцевина агрономии. От знания данной 

дисциплины во многом зависит профессионализм любого агро-

нома. Этот предмет нам преподавали Николай Павлович Лев-

ченко и Тамара Михайловна Донская. 

Левченко Николай Павлович  

 

Николай Павлович Левченко – 

кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент. Родился 15 марта 

1939 г. в ст. Старовеличковской Ка-

лининского района Краснодарского 

края. В 1957 г. с золотой медалью 

окончил среднюю школу в ст. Старо-

величковской, 1962 г. – с отличием 

Кубанский сельскохозяйственный 

институт. В 1962-1964 гг. работал 

агроном колхоза «Память Ильича» 

Красноармейского района. В произ-

водственной характеристике, подпи-

санной председателем колхоза Терещенко, сказано: «В колхозе 

«Память Ильича» Гривенского сельского Совета Славянского рай-

она Краснодарского края тов. Н.П. Левченко работал с мая 1962 г. 

по апрель 1964 г. За время работы показал себя как знающий свою 

специальность, среди колхозников пользовался авторитетом, при-

нимал активное участие в общественной работе колхоза, к работе 
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относился добросовестно, принципиален в выполнении распоря-

жений». В личном деле Н.П. Левченко находится выписка из при-

каза № 75 от 14 апреля 1964 г. по Кубанскому сельскохозяйствен-

ному институту: «Зачислить в число аспирантов с отрывом от про-

изводства Кубанского сельскохозяйственного института Николая 

Павловича Левченко по специальности «общее земледелие» с 11 

апреля 1964 года. Назначить научным руководителем – кандидата 

сельскохозяйственных наук доцента Анатолия Андреевича Горт-

левского. Ректор Кубанского СХИ П. Варуха». 

С 1964 г. и до ухода на заслуженный отдых Николай Пав-

лович работал на кафедре общего земледелия Кубанского сель-

скохозяйственного института: аспирант, ассистент, старший пре-

подаватель, доцент, заместитель декана агрономического факультета. 

Заведующий кафедрой общего земледелия профессор 

С.И. Савельев, характеризуя аспиранта Н.П. Левченко, писал: 

«...После окончания института сдал вступительные экзамены и 

стал работать по направлению института главным агроном и агро-

номом-семеноводом в колхозе «Память Ильича» Славянского рай-

она. С 1964 г. по настоящее время работает на кафедре общего 

земледелия над диссертационной темой «Применение гербицидов 

на посевах сахарной свеклы при орошении». С 1966 г. по настоя-

щее время выполняет педнагрузку ассистента кафедры общего 

земледелия и хорошо справляется с этой работой. Постоянно вы-

полняет общественные поручения – является агитатором, был чле-

ном праздничных комиссий, сейчас технический секретарь партор-

ганизации сотрудников агрофака... Кафедра общего земледелия 

считает целесообразным оставить Н.П. Левченко на преподава-

тельской работе при Кубанском сельскохозяйственном институте». 

26 мая 1971 г. Николай Павлович защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Применение гербицидов на посевах са-

харной свеклы при орошении на выщелоченных черноземах 

Краснодарского края». 16 марта 1977 г. ВАК ССР утвердил его в 

ученом звании доцента по кафедре общего земледелия. 

В аттестационном листе, подписанном деканом агрономи-

ческого факультета Ю.Н. Багровым, секретарем партбюро 

В.Г. Шоль и председателем профбюро В.П. Василько, сказано: 
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«Товарищ Н.П. Левченко работает в Кубанском сельскохозяй-

ственном институте с 1967 г. В июне 1975 г. избран доцентом ка-

федры общего земледелия и работает в этой должности по насто-

ящее время. Десять лет читает самостоятельный курс «Общее 

земледелие», последние пять – на агрономическом факультете. В 

1975-1980 гг. выполнял ежегодную педагогическую нагрузку от 

759 до 923 часов. Кроме, как на агрономическом факультете чи-

тает лекции и ведет лабораторные занятия на факультете повы-

шения квалификации (с руководящими кадрами и преподавате-

лями сельскохозяйственных вузов СССР). Систематически рабо-

тает над повышением уровня преподавательского мастерства. Ве-

дет большую учебно-методическую работу. Участвовал в подго-

товке ряда пособий и методических разработок по кафедре обще-

го земледелия. Является членом методической комиссии агроно-

мического факультета. Оказывает помощь производству. Высту-

пает с лекциями перед работниками сельского хозяйства края...». 

Николай Павлович Левченко в пору моей учебы читал лек-

ции по земледелию и был заместителем декана агрономического 

факультета. Безусловно, он являлся талантливым преподавате-

лем, тонко разбирался в своем предмете, был пунктуальным во 

всем, старался доходчиво изложить материал, обладал лектор-

ским мастерством. Правда, иной раз на экзаменах проявлял не-

оправданную требовательность, но студенты на это обид не дер-

жали, понимая, как важны знания по земледелию для агронома. 

Донская Тамара Михайловна  

Тамара Михайловна Донская (Макаревич) – старший пре-

подаватель вела в нашей группе лабораторно-практические заня-

тия по земледелию и принимала курсовой проект по данной дис-

циплине. Родилась 6 ноября 1917 г. в с. Харик Куйтунского райо-

на Иркутской области. В 1925-1935 гг. училась в средней школе, 

в 1936-1941 гг. – Иркутском сельскохозяйственном институте. В 

1941-1942 гг. работала старшим лаборантом кафедры организа-

ции и экономики сельскохозяйственного производства Иркутско-

го сельскохозяйственного института; 1943-1945 гг. – старшим 

агрономом подсобного хозяйства этого института (ст. Белая), 
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1948-1951 гг. – лаборантом Красно-

дарской госинспекции по качеству 

семян; 1951-1984 гг. – в Кубанском 

сельскохозяйственном институте 

ассистентом, старшим преподавате-

лем кафедры общего земледелия. 

В характеристике, подписанной 

директором Кубанского сельскохо-

зяйственным институтом А.К. Ильи-

чевым, сказано: «Тов. Т.М. Донская 

работает в Кубанском сельскохо-

зяйственном институте с декабря 

1951 г. по настоящее время в долж-

ности ассистента. За период работы 

показала себя знающим свое дело преподавателем. В 1954 г. 

окончила Вечерний университет Марксизма-Ленинизма, работает 

над повышением своего идейно-политического и научного уров-

ня. Участвует в научно-исследовательской работе кафедры...». 

В другой характеристике, подписанной ректором Кубан-

ского СХИ П. Варухой и секретарем парткома А. Отенко, сказа-

но: «Т.М. Донская освоила курс лабораторно-практических за-

нятий. Ведет на кафедре научно-исследовательскую работу по 

возделыванию промежуточных зернобобовых культур на корм и 

сидерацию. Работа ведется в учхозе «Кубань» и в колхозе «Путь 

к коммунизму» Новотитаровского района...». 

Положительную оценку работе ассистента кафедры общего 

земледелия Кубанского СХИ Т.М. Донской дают также ректор ин-

ститута И.Трубилин, секретарь парткома Н. Повод и председатель 

месткома Н. Коробская: «В течение последних лет читает самосто-

ятельный курс «Основы агрономии» на инженерных факультетах. 

Лекционный курс читается на высоком теоретическом уровне. При 

неоднократных обсуждениях ее лекций, они неизменно получали 

высокую оценку. Активно работает по оказанию помощи сельско-

хозяйственному производству края... Ею разработаны и обоснова-

ны проекты севооборотов для четырех колхозов. Систематически 

читает лекции и дает консультации для специалистов хозяйств 
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края... Предложения внедряются в сельскохозяйственное произ-

водство Кубани. Участвует в общественной жизни факультета. Яв-

ляется бессменным куратором академической группы». 

Тамара Михайловна была не только исключительной доб-

роты человек, стремилась каждому студенту подобрать индиви-

дуальный «ключик», умела побуждать к самообразованию сту-

дентов. Правда при оценке знаний студента иной раз могла до-

пустить субъективный подход. Навсегда запомнился курсовой 

проект по земледелию. Оформив его, я показал Тамаре Михай-

ловне расчеты. Она подтвердила, что они выполнены правильно 

и поставила оценку «хорошо». Этот жизненный урок мне на 

пользу пошел, больше никогда ничего предварительно не уточ-

нял. Оценку в данном случае не оспорил и для истории оставил. 

Нельзя обойти молчанием доцента кафедры общего земле-

делия Захара Сергеевича Кувику, который вел в нашей группе 

методику опытного дела. 

Кувика Захар Сергеевич  

 

Захар Сергеевич Кувика – 

кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент. Родился 19 сентября 

1897 г. в ст. Калужской Северского 

района Краснодарского края. В 

1906-1911 гг. учился в школе 

ст. Калужской, 1911-1916 гг. – 

Краснодарской сельскохозяйствен-

ной школе. В 1916-1918 гг. работал 

помощником заведующего отделом 

сортоиспытания Кубанской сель-

скохозяйственной станции. В 1918-

1919 гг. учился в Кубанском сель-

скохозяйственном училище, 1920-1923 гг. – Кубанском сельско-

хозяйственном техникуме. В 1923-1927 гг. работал управляю-

щим семенным хозяйством Круглий-2, позже на базе которого 

образовалась овощная станция. В 1927-1930 гг. учился в Кубан-
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ском сельскохозяйственном институте, 1931-1941 гг. трудился 

во Всесоюзном научно-исследовательском институте маслич-

ных культур, возглавлял отдел агропочвоведения и удобрений. 

14 марта 1940 г. в Краснодарском институте виноделия и 

виноградарства З.С. Кувика защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему: 

«Основные вопросы удобрения подсолнечника на выщелочен-

ных и карбонатных черноземах». Официальными оппонентами 

были профессор А.И. Носатовский и доцент К.С. Кириченко. 

Решением ВАК СССР 9 января 1954 г. утвержден в ученом зва-

нии доцента по кафедре «Общее земледелие». 

В 1942 г. Захар Сергеевич работал заведующим эксперимен-

тальной базой Всероссийского научно-исследовательского инсти-

тута новых лубяных культур (г. Краснодар, а в период эвакуации в 

г. Ташкенте), 1942-1944 гг. – старшим научным сотрудником Чуй-

ской опытной станции Всесоюзного НИИ новых лубяных культур, 

1944-1979 гг. – на кафедре общего земледелия Краснодарского ин-

ститута пищевой промышленности (с 1949 г. Кубанский сельско-

хозяйственный институт): ассистентом, старшим преподавателем, 

доцентом. Умер 1 июля 1979 г., похоронен в ст. Калужской. 

В характеристике, подписанной директором Кубанского 

сельскохозяйственного института доцентом А.И. Ильичевым и 

секретарем партбюро института Т.С. Строкан, говорится: «Тов. 

З.С. Кувика работает в Кубанском сельскохозяйственном инсти-

туте с 1944 г. Имеет большой опыт производственной работы в 

качестве участкового агронома, управляющего учхоза института. 

Хорошо знает свою специальность. Лекционный курс и практи-

ческие занятия строит, широко используя данные передового 

опыта колхозов и совхозов, на основе новейших достижений со-

ветской науки. Активно участвует в оказании помощи производ-

ству, часто бывает в районах края. Систематически читает лекции 

и дает консультации производственникам на местах...». 

Захар Сергеевич был талантливым, я бы сказал, прирож-

денным педагогом с богатым производственным и житейским 

опытом. Обладал широчайшим кругозором. Его рассказы по ис-

тории и географии Кубани у всех, кому доводилось их слушать, 
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вызывали повышенный интерес. Занятия, которые он проводил, 

были познавательными и отличались оригинальностью. Делился 

с нами не только знаниями, но и проявлял отечественную забо-

ту, обогревал студентов своей душевной теплотой. Это побуди-

ло нас в одной из книг написать: «Считаем приятным долгом 

выразить благодарность своим учителям – доцентам кафедры 

земледелия Кубанского сельскохозяйственного института Заха-

ру Сергеевичу Кувике и Лидии Ивановне Глуховской (вела на 1-

м потоке агрономического факультета методику опытного дела. 

– Прим. Авт.), познакомившим нас с методикой опытного дела и 

статистической оценкой результатов исследований. Прошло 

много лет с тех пор. Их уже давно нет среди нас, но добрая па-

мять о них жива. Им удалось вызвать интерес у нас студентов 

третьекурсников агрофака к дисциплине «Методика опытного 

дела», за что с теплотой и признательностью мы их вспоминаем 

(Шеуджен А.Х. , Бондарева Т.Н. Методика агрохимических ис-

следований и статистическая оценка их результатов. – Майкоп: 

«Полиграф-Юг», 2015. С. 9). 

С большим удовольствием вспоминаю занятия по агрометео-

рологии, которые проводили преподаватели кафедры общего земле-

делия Георгий Емельянович Мицик и Александра Степановна Эм. 

Мицик Георгий Емельянович  

 

Георгий Емельянович Мицик 

– кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент; участник Великой 

Отечественной войны, инженер-

капитан. Родился 15 апреля 1916 г. в 

с. Зубани Велико-Кринковского 

района Полтавской области, украи-

нец. В 1931 г. окончил семилетнюю 

школу в с. Зубани, в 1938 г. – Харь-

ковский метеорологический инсти-

тут. В 1939-1949 гг. находился в ря-

дах Красной армии. В 1949-1950 гг. 
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работал в Киевском лесохозяйственном институте, 1950-1987 гг. 

– на кафедре общего земледелия Кубанского сельскохозяй-

ственного института, читал курс агрометеорологии на агроно-

мическом факультете. 

Из автобиографии: «Я, Мицик Григорий Емельянович, ро-

дился 15 апреля 1916 г. в с. Зубани Велико-Кринковского райо-

на Полтавской области в семье крестьянина-бедняка Емельяна 

Елисеевича Мицика. До революции семья отца занималась хле-

бопашеством, часто со снопа у местных кулаков. После револю-

ции – крестьяне бедняки. В 1929 г., с первых дней коллективи-

зации, семья вступила в колхоз «За Кращий Урожай». В 1931 г., 

окончил сельскую семилетнюю школу в с. Зубани и поступил на 

учебу в медицинский техникум в г. Кременчуг, который по соб-

ственному желанию, летом 1932 г. оставил в связи с переходом 

на учебу в Геодезический техникум, где проучившись (г. Харь-

ков) до его расформирования весной 1934 года, поступил в 

Харьковский гидрометеорологический институт, который и 

окончил осенью 1938 г. В 1938 г. по специальному набору пе-

решел на учебу в Московский гидрометеорологический инсти-

тут, где учился дополнительно еще 1 год с целью военной ква-

лификации до октября 1939 г. В октябре окончил его с получени-

ем диплома. С 1939-1949 гг. находился в рядах Советской Армии 

в должности преподавателя метеорологии. В 1949 г. демобилизо-

вался из Советской Армии и трудился в должности начальника 

актинометрического отдела Новосибирской геофизической об-

серватории, откуда в июне 1949 г. по настоянию семьи переехал в 

г. Киев, где работаю по настоящее время преподавателем метео-

рологии Киевского лесохозяйственного института...».  

Из характеристик, находящихся в личном деле Г.Е. Мицика:  

Заведующий кафедрой лесных и гидротехмелиорации Ки-

евского лесохозяйственного института Полубояринов: «За время 

пребывания в Киевском лесохозяйственном институте тов. Г.Е. 

Мицик проявил себя дисциплинированным и исполнительным 

работником. Читал лекции по метеорологии на втором курсе 

лесохозяйственного и лесомелиоративного факультетов, где по-

казал хорошее знание предмета и методики проведения занятий, 
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что обеспечило хорошие результаты сдачи студентами экзаме-

нов по этой дисциплине. Принимал участие в проведении выбо-

ров Верховного Совета СССР в марте 1950 г., оказывал помощь 

колхозам Киево-Святошинского района по лесонасаждениям и 

общественной жизни института...». 

Ректор Кубанского СХИ И.А. Кузнецов: «За время пребы-

вания в Кубанском сельскохозяйственном институте с 18 авгу-

ста 1950 г. по настоящее время тов. Г.Е. Мицик показал себя 

дисциплинированным и исполнительным работником. Читает 

курс метеорологии на втором курсе агрономического факульте-

та и со своими обязанностями вполне справляется...». 

Ректор Кубанского СХИ А.К. Ильичев: «Тов. Г.Е. Мицик са-

мостоятельно читает курс метеорологии с 1950 г. и ведет лаборатор-

но-практические занятия на агрономическом, плодоовощном и зоо-

техническом факультетах. Лекции читаются им на достаточно вы-

соком научном уровне, согласно требованиям Высшей школы...». 

Ректор Кубанского СХИ П.Ф. Варуха: «Г.Е. Мицик являет-

ся высокоэрудированным преподавателем, в совершенстве вла-

деющим необходимыми знаниями и методикой для ведения са-

мостоятельного курса сельскохозяйственной метеорологии. Кро-

ме большой преподавательской работы ведет на кафедре научно-

исследовательскую деятельность, в результате которой им была 

написана и успешно защищена диссертация: «Влияние расти-

тельного покрова и обработки почвы на термический режим 

Предкавказских выщелоченных черноземов». В 1962 г. ему при-

суждена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук.  

Декан агрономического факультета Кубанского СХИ 

Ю.Н. Багров, секретарь партбюро В.Д. Огиенко, председатель 

профбюро В.В. Ефремова: «За время пребывания в институте 

Г.Е. Мицик проявил себя с положительной стороны: трудолю-

бив, исполнительный, достаточно эрудированный в вопросах 

теории и практики своей дисциплины, хорошо владеет методи-

кой чтения лекций и проведения практических занятий. Следит 

за развитием и достижениями отечественной и зарубежной об-

щей и сельскохозяйственной метеорологии. Имеет ряд благо-

дарностей... Активно участвует в общественной и партийной 
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жизни института. Он дважды избирался секретарем партийной 

организации агрономического факультета, неоднократно был 

членом партийного бюро, председателем профбюро агрономи-

ческого факультета. В настоящее время является председателем 

партийной комиссии института». 

Григорий Емельянович нам читал лекции по агрометеоро-

логии и принимал экзамен по данной дисциплине. Он был очень 

требовательным высокопрофессиональным преподавателем. В 

отличие от многих очень строго подходил к практическим заня-

тиям и лекционному курсу. Категорически не допускал к заня-

тиям опоздавших, даже если это опоздание составляло всего 

лишь 2-3 минуты. С преподавателем у меня были связаны тогда 

не совсем приятные, но сейчас вызывающие улыбку, воспоми-

нания. В то время я жил у родственников, далеко от института, в 

районе кинотеатра «Аврора». На занятия приходилось доби-

раться долго, с пересадкой на два вида транспорта. Однажды мы 

с ребятами прогуляли вечером допоздна, и утром, по известным 

обстоятельствам, я опоздал в институт минут на пять. При этом 

начисто из головы вылетело, что первую пару лекций читает 

Г.Е. Мицик, который терпеть не мог опоздавших. Спокойно от-

крываю дверь аудитории, и не глядя на преподавателя, тихонько 

пробираюсь в задние ряды. Вдруг преподаватель на полуслове 

обрывает свою речь и строго спрашивает меня, почему опоздал? 

Ну, думаю, сейчас точно выгонит с лекции, да еще сообщит в 

деканат, – надо что-то придумать для своего спасения. «Видите 

ли, – начал я издали, – я студент, причем очень слабый студент. 

Из-за низкой успеваемости мне не дают стипендию, поэтому 

питаюсь я плохо, совсем слаб. А сегодня, Вы как специалист в 

области агрометеорологии, не могли не обратить внимания, что 

на улице сильный ветер. Куда мне, ослабшему от систематиче-

ского недоедания, идти против такого ветра! Естественно, я и 

опоздал»... Весь зал гудел от восторга. Терпеливо выслушав 

мою фантастическую версию, преподаватель в сердцах восклик-

нул: «Садись скорее на место, разгильдяй, – ты у меня лишних 

10 минут украл!». Позже, когда мы с ним встречались, он часто 

со смехом напоминал мне этот случай.  



198 

Практические занятия по агрометеорологии вела Алек-

сандра Степановна Эм. Человек высочайшей культуры, имевшая 

необходимые знания и навыки для проведения занятий по дан-

ной дисциплине. Она привлекала нас, студентов, своим обаяни-

ем, душевностью, тактом, умением легко объяснить азы агроме-

теорологии. Таких, как Александра Степановна Эм, называют в 

народе людьми с горячим сердцем. Их жизнь и деятельность – 

образец благородства, доброты, порядочности и служат надеж-

ным компасом, указывающим путь студенческой молодежи. 

Эм Александра Степановна  

 

Александра Степановна Эм – 

старший преподаватель кафедры 

общего земледелия. Родилась 9 мая 

1937 г. в с. Белая глина Белоглин-

ского района Краснодарского края. 

В 1955-1960 гг. училась на агроно-

мическом факультете Кубанского 

СХИ, 1960-1962 гг. работала агро-

номом колхоза «Рассвет» Брюхо-

вецкого района Краснодарского 

края, 1963-1964 гг. – лаборантом в 

отделе селекции озимой пшеницы 

Краснодарского НИИ сельского хо-

зяйства, 1965-1993 гг. – Кубанском 

СХИ: ассистентом, старшим преподавателем. 

В заключении кафедры общего земледелия по отчету 

старшего преподавателя А.С. Эм за период 1980-1985 гг., под-

писанном профессором Б.И. Тарасенко, сказано: «... читает лек-

ции и ведет лабораторно-практические занятия на факультетах: 

агрономическом, агрохимическом, тропического и субтропиче-

ского сельского хозяйства, плодоовощном. Педагогическая 

нагрузка за указанный период в среднем составила 726 часов, из 

них лекций – 102. Лекции и лабораторно-практические занятия 

проводит на должном теоретическом уровне... Ведет научно-
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исследовательскую работу по вопросу ландшафтно-климати-

ческого районирования территории Краснодарского края, Се-

верного Кавказа применительно для сельскохозяйственного про-

изводства и градостроительства... Разработала цикл лекций и ме-

тодических указаний для лабораторно-практических занятий со-

гласно новой программе. С помощью ЭВМ обрабатывает данные 

метеорологических элементов Краснодарского края примени-

тельно к сельскохозяйственному производству. Полученный ма-

териал используется для ведения лабораторно-практических за-

нятий и чтения лекций. Ею подготовлены задания для програм-

мированного контроля, необходимые методические и наглядные 

пособия. Уделяет большое внимание идейно-воспитательной ра-

боте среди студентов. Является куратором группы. В группе по-

стоянно проводятся беседы на идейно-воспитательные темы, об 

интернациональном долге студентов, оказывается помощь в под-

боре материала и проведения политинформацией». 

 

3.22 Орошаемое земледелие и рисоводство  

Кафедра орошаемого земледелия основана в 1964 г. про-

фессором Авраамом Павловичем Джулаем, ставшим ее первым 

заведующим. В последствии кафедрой заведовали профессора 

Исмаил Мамедович Садыков и Валентина Павловна Василько. В 

2009 г. кафедра орошаемого земледелия была объединена с ка-

федрой общего земледелия и с этого же года она называется ка-

федрой общего и орошаемого земледелия. С кафедрой мы по-

знакомились при изучении рисоводства и орошаемого земледе-

лия. Курс лекций по обеим дисциплинам читал Авраам Павло-

вич Джулай, лабораторно-практические занятия вели Владимир 

Григорьевич Веретеников, Виктор Дмитриевич Огиенко, Вален-

тина Павловна Василько и Николай Иванович Ананченко.  
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Джулай  Авраам Павлович  

 

Авраам Павлович Джулай – 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор. Родился 21 октября 

1904 г. в дер. Гаивка Ташковского 

района Кировоградской области, в 

семье крестьянина. С 1913 г. по 

1919 г. учился сначала в начальной, 

а затем в семилетней школе. В 

1926 г. завершил курс обучения в 

Лебединской сельскохозяйственной 

школе Киевской области и получил 

звание агротехника свекловичного 

хозяйства. В этом же году поступил 

в Херсонский СХИ, который окончил с отличием в 1930 г. по 

специальности «агроном-полевод». После завершения учебы 

был призван в Красную армию. С 1931 г. работал преподавате-

лем, затем заместителем директора по научной части Кзыл-

Ордынского сельскохозяйственного техникума. В 1934 г. пере-

шел на работу заместителем директора по научной части Сред-

неазиатской и Казахстанской рисовой опытной станции. С 

1935 г. А.П.Джулай переведен во Всесоюзный НИИ рисового хо-

зяйства (г. Краснодар) на должность старшего научного сотруд-

ника. В период 1938 – 1940 гг. работал заместителем директора 

по научной части Всесоюзной рисовой опытной станции. С 

1941 г. по 1945 г. служил в Советской армии, участвовал в боях 

под Ростовом, Сталинградом, в Крыму, на Днепре, Висле, Одере, 

принимал участие в штурме Берлина. Член ВКП(б) с июня 1943 г. 

После войны А.П. Джулай вернулся на Всесоюзную рисо-

вую опытную станцию и стал работать в должности старшего 

научного сотрудника. В 1946 г. в Краснодарском институте пи-

щевой промышленности защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по теме: 

«Продвижение риса в новые районы Европейской части СССР» 

(утверждено Коллегией ВАК СССР 30 октября 1947 г.). С 
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1948 г. работал заведующим отделом агротехники, с 1953 г. по 

1960 г. – директором Всесоюзной рисовой опытной станции, а 

затем до 1962 г. – заведующим отделом экономики и организа-

ции хозяйства этой станции. С первых же дней работы директо-

ром станции А.П. Джулай установил тесную связь с рисоводче-

скими хозяйствами. Он вложил немало сил во внедрение усо-

вершенствованных агроприемов на поля рисосеющих хозяйст, 

при его активном участии на Кубани были районированы новые 

высокопродуктивные сорта риса Краснодарский 424 и Красно-

армейский 313. Многое сделал и для формирования научного 

коллектива самой станции. 

В Аврааме Павловиче синхронно сочетались ценнейшие 

человеческие качества – порядочность, принципиальность, дис-

циплина ума и воли, щедрость души, высокое чувство професси-

онального и нравственного долга. Он был непревзойденным тру-

жеником науки, одаренным и мудрым. Все, что делал как ученый 

и педагог, он делал увлеченно и с большим энтузиазмом. Был 

прекрасным собеседником, не обделенным чувством юмора.  

Коллеги и ученики с теплотой вспоминают о совместной 

работе с ним. Вот что говорит профессор В.А. Попов: «А.П. 

Джулай остался в нашей памяти не только как крупный ученый, 

внесший заметный вклад в агроклиматологию риса и освоение 

плавневых земель под эту культуру, но и как высокопорядочный 

человек. Скромность, корректность и объективность в оценке 

чужих трудов неизменно бросались в глаза каждому, кому дове-

лось общаться с ним хотя бы короткое время». «Профессор А.П. 

Джулай остался в нашей памяти как неутомимый труженик, 

чуткий воспитатель, щедрый и внимательный собеседник», – 

вспоминает о нем его ученик, доцент кафедры общего земледе-

лия Кубанского ГАУ Н.И. Бардак. 

В 1962 г. Авраам Павлович перешел на работу в Краснодар-

ский НИИ сельского хозяйства, старшим научным сотрудником. В 

1963 г. на специализированном Совете Московской сельскохозяй-

ственной академии им. К.А. Тимирязева защитил диссертацию на 

соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по 

теме: «Продвижение культуры риса в новые районы орошения». 
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Научная деятельность А.П. Джулая многогранна. Это под-

тверждается его публикациями, посвященными самым разным во-

просам рисоводства: «Схемы рисовых севооборотов» (1938), «О 

севооборотах в рисовом хозяйстве» (1947), «Разработка агротехни-

ки при культуре риса с периодическим увлажнением» (1951), 

«Влияние длины дня на вегетационный период и продуктивность 

риса» (1960), «Рис на засоленных почвах» (1963), «Сортообновле-

ние риса» (1965), «Обработка почвы, посев и удобрение риса» 

(1965), «Режим орошения риса» (1965), «Сорные растения и меры 

борьбы с ними» (1975), «Уборка риса» (1975), «Травяной клин в 

рисовом севообороте» (1974). Особое место в научном наследии 

Авраама Павловича занимают монографии: «Агротехника культу-

ры риса в Казахстане» (1939); «Культура риса в Краснодарском 

крае» (1939); «Возделывание риса без затопления» (1953); «Орга-

низация производства и агротехника риса» (1968); «Режим ороше-

ния сельскохозяйственных культур» (1970); «Борьба с переувлаж-

нением почвы и повышение ее плодородия в замкнутых пониже-

ниях рельефа» (1974); «Освоение плавневых земель под культуру 

риса» (1975); «Водопотребление и режим орошения сельскохозяй-

ственных культур» (1976); «Культура риса на Кубани» (1980); 

«Орошаемое земледелие Кубани» (1984). 

Значительный этап своей научной деятельности профессор 

А.П. Джулай посвятил агроклиматологии риса. Им установлено, 

что слой воды на затопленном рисовом поле не только поддержи-

вает постоянную влажность почвы на всей глубине корнеобитае-

мого горизонта, но и создает наиболее благоприятный микрокли-

мат для реализации потенциальной продуктивности растений. 

Как показали его многочисленные исследования, слой воды на 

рисовом поле уменьшает амплитуду суточных колебаний темпе-

ратур почвы, повышает влажность приземного слоя воздуха и 

способствует увеличению температуры верхнего слоя почвы, ко-

торая на 2оС выше по сравнению с незатопленным полем. Уста-

новил, что 15-ти см слой воды в наивысшей степени аккумулиру-

ет тепло в течение дня и сохраняет его в ночное время. 

С 1964 г. по 1977 г. А.П. Джулай работает заведующим 

кафедрой орошаемого земледелия Кубанского СХИ, а с 1977 г. 
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по 1981 г. – профессором этой же кафедры. В 1982 г. он перешел 

на кафедру общего земледелия Кубанского СХИ, а в 1983 г. в 

связи с ухудшением состояния здоровья вышел на пенсию. 

Мы, агрономы-рисоводы, с большим правом можем отне-

сти себя к многочисленным ученикам А.П. Джулая. Слушали с 

восторгом увлекающие, продуманные до мелочей лекции и учи-

лись по его книгам. Я считаю профессора А.П. Джулая не только 

выдающимся исследователем, но и замечательным педагогом, 

ставившим себе основной задачей научить студентов и аспиран-

тов прежде всего самостоятельному мышлению, критическому 

подходу ко всему услышанному, увиденному и прочитанному. В 

своих лекциях он, как правило, не излагал общеизвестные поло-

жения, содержащиеся в учебниках, считая, что студенты должны 

сами усваивать их, работая с доступными каждому книгами. Чи-

тая курс «Рисоводство», он всегда рекомендовал не полениться, а 

посмотреть труды: Е.П. Алешина, Е.Б. Величко, Г.Г. Гущина, 

П.С. Ерыгина, В.Б. Зайцева, И.С. Косенко, Н.Б. Натальина. Задачу 

преподавателя вуза Авраам Павлович видел в том, чтобы указать 

новое направление, новые факты, имеющие принципиальное зна-

чение и требующие тщательного анализа и оценки будущих спе-

циалистов. Лекции и доклады его были насыщены новым ориги-

нальным материалом и по справедливости высоко ценились слу-

шателями». Был не только выдающимся ученым и прекрасным 

педагогом, но и очень доброжелательным и душевным челове-

ком, наделенным неиссякаемым оптимизмом и открытым серд-

цем. Широта интересов, огромная эрудиция, высокие личные ка-

чества привлекали к нему студентов, аспирантов и коллег. 

Запомнился следующий эпизод из периода студенчества. 

Авраам Павлович Джулай принимал зачет по орошаемому зем-

леделию. Пригласил к себе в кабинет восемь студентов, в числе 

которых был и автор данного очерка. Взяли билеты и стали го-

товиться к ответу. Конечно, он знал возможности каждого из 

нас – мог оценить наши знания и без ответов на билеты. Внима-

тельно посмотрев на нас, первой сдавать зачет пригласил Вален-

тину Пугачеву. «Валентина, – сказал он, – если ответишь на мой 

один вопрос, сразу ставлю зачет. Что такое черный пар?». Сту-
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дентка смутилась и стала отвечать: «Черный пар – это вспахан-

ное ранней весной поле черного цвета, из которого выделяется 

пар». Услышав такой «философский» ответ, все присутствую-

щие замерли. Авраам Павлович был настолько ошарашен услы-

шанным, что сказал: «Отлично, детка, но больше времени не 

отнимай, запомни, этот выделяемый пар еще и очень дремучий, 

поэтому необходимо соблюдать осторожность». Покинув каби-

нет, Валентина поделилась со стоявшими в ожидании сдачи за-

чета студентами, как профессор был удовлетворен ее ответом и 

похвалил. Зная уровень знаний однокурсницы не понаслышке, 

они были удивлены. Позже, узнав от очевидцев содержание бе-

седы, все оценили чувство юмора профессора.  

Много сил и энергии отдавал Авраам Павлович подготовке 

высококвалифицированных специалистов. Под его руководством 

более 20 аспирантов и научных сотрудников защитили кандидат-

ские диссертации. Очень щепетильно он относился к своим аспи-

рантам. Брал их с собой в хозяйства, чтобы они вникли в произ-

водственный процесс, учил их премудростям избранной специ-

альности непосредственно в полевых условиях. Часто поручал им 

читать лекции, но сам при этом оставался в роли слушателя в 

аудитории. Я помню, как один раз на лекцию по орошаемому 

земледелию Авраам Павлович явился со своим аспирантом 

В.Г. Шолем. Представил его нам, и сказал, что он сегодня будет в 

качестве преподавателя читать лекцию по теме: «Режим ороше-

ния плодовых и ягодных культур», а сам будет присутствовать в 

роли студента. Чувствовалось, что аспирант очень серьезно от-

несся к поручению научного руководителя. Лекция была содер-

жательной и интересной, но ощущалось некоторое волнение мо-

лодого лектора. По завершении лекции Авраам Павлович отме-

тил сильные и слабые стороны и спросил у него: «Вы, Владимир 

Готрибович, прихватили с собой два демонстрационных плаката, 

но они так и провисели. Так скажите, пожалуйста, для чего Вы их 

взяли, раз не использовали и, что означают изображенные эпюры 

на этих плакатах?». Это, конечно, был прокол; сказалась аудито-

рия и присутствие научного руководителя. Конечно, В.Г. Шоль 

объяснил все это и извинился, признав свое излишнее волнение.  
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А.П. Джулай был членом ученого Совета и редакционно-

издательского Совета Кубанского сельскохозяйственного ин-

ститута, диссертационных Советов по защите кандидатских и 

докторских диссертаций. Дважды избирался депутатом Горсо-

вета г. Краснодара по 37 избирательному округу. Был председа-

телем ученого Совета Кубанской рисовой опытной станции. Не-

однократно избирался секретарем партийной организации, 

председателем местного комитета профсоюза. Много лет руко-

водил кружком партийной учебы. В качестве лектора и консуль-

танта по вопросам рисоводства Авраам Павлович выезжал в Ки-

тай (1957), Индонезию (1963) и Кению (1964). За боевые заслуги 

награжден орденом Красной Звезды и многими медалями, в том 

числе: «За оборону Кавказа», «За освобождение Крыма», «За 

оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией». За заслуги в развитии 

сельскохозяйственной науки он награжден орденом «Знак поче-

та» и медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда».  

Авраам Павлович Джулай ушел из жизни 30 июня 1984 г. 

Многочисленные его ученики развивают научные идеи ученого 

и продолжают начатые им исследования. 

Очень заметной на кафедре орошаемого земледелия была 

Валентина Павловна Василько. Она была настолько броской, 

яркой, что напоминала метеор, влетающий в верхнюю атмосфе-

ру из космоса. Ее неуемная энергия позволяла успевать прово-

дить занятия со студентами и выезжать в хозяйства и давать 

специалистам прямо на полях дельные советы. 

Василько Валентина Павловна  

Валентина Павловна Василько – кандидат сельскохозяй-

ственных наук, профессор, заслуженный деятель науки Кубани, 

лауреат премии администрации Краснодарского края, Герой 

труда Кубани. Родилась 3 октября 1939 г. в г. Селидово Донец-

кой области. В 1956 г. окончила среднюю школу в г. Луганске и 

поступила в Кубанский СХИ, на агрономический факультет. 

После окончания института. В 1961 г. начинает работать агро-

номом Новотитаровской инспекции по сельскому хозяйству, 
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затем агрономом по техническим 

культурам опорно-показательного 

колхоза им. В.И. Ленина и главным 

агрономом колхоза «Искра» Крас-

нодарского края. В период 1962-

1964 гг. она работала старшим ла-

борантом в отделе агротехники Все-

союзного НИИ табака и махорки. 

В 1964 г. В.П. Василько при-

нимают техником-агрономом на ка-

федру общего земледелия Кубанско-

го СХИ, затем она работает старшим 

лаборантом и ассистентом. В 1966—

1968 гг. учится в аспирантуре, а после ее окончания продолжает 

работу на кафедре старшим преподавателем, доцентом и испол-

няющим обязанности заведующего кафедрой орошаемого земле-

делия. В 1975 г. на специализированном Совете Кубанского СХИ 

Валентина Павловна защищает диссертацию на тему: «Преду-

преждение переувлажнения почвы в замкнутых понижениях ре-

льефа», а в 1977 г. ей присуждается ученое звание «доцент». С 

1986 г. по 2009 г. она возглавляла кафедру орошаемого земледе-

лия. В 1994 г. ей присвоено ученое звание «профессор». 

Научная деятельность Валентины Павловны посвящена 

изучению переувлажнения почв и состояния их плодородия, раз-

работке приемов предотвращения переувлажнения, сохранения и 

воспроизводства почвенного плодородия. Однако основной сфе-

рой ее деятельности является педагогическая работа: читает лек-

ции по орошаемому земледелию; много внимания уделяет мето-

дической работе и руководству научной работой студентов. 

Есть преподаватели, которые всегда являются для студен-

тов примером для подражания, на которых хотят равняться. Та-

ким эталоном для большинства выпускников агрофака являлась 

Валентина Павловна Василько. Она педагог от природы, талант-

ливая, мудрая. К каждому студенту умела подобрать ключик, 

вселяя уверенность в себе и тягу к знаниям. Ее организаторский 

талант и влюбленность в свою профессию, любовь и уважение к 

студентам вызывали у них чувство восхищения.  
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Веретеников  Владимир Григорьевич  

 

Владимир Григорьевич Вере-

теников – кандидат сельскохозяй-

ственных наук, доцент. Родился 28 

августа 1938 г. в г. Краснодаре. В 

1958-1961 гг. служил в Советской 

армии, 1961-1966 гг. учился на аг-

рономическом факультете Кубан-

ского сельхозинститута, 1966-

1967 гг. работал заведующим Ле-

нинградским опытным полем Крас-

нодарского научно-исследовательс-

кого института сельского хозяйства, 

1967-1968 гг. – заведующим отделом земледелия и кормопроиз-

водства Северо-Кавказской сельскохозяйственной опытной 

станции КНИИСХ, 1968-1971 гг. – заместителем директора по 

научной работе Северо-Кавказской сельскохозяйственной 

опытной станции КНИИСХ, 1971-1974 гг. – аспирант КубСХИ 

при кафедре орошаемого земледелия. В 1974-2013 гг. работал в 

Кубанском СХИ: младший научный сотрудник, ассистент, 

старший преподаватель, доцент кафедры орошаемого земледе-

лия. В 1976 г. В.Г. Веретеникову присуждена ученая степень 

кандидата сельскохозяйственных наук. 

В характеристике, подписанной ректором КубСХИ 

И.Т. Трубилиным, секретарем парткома Е.И. Чайкиным и предсе-

дателем месткома Э.Я.Бойко, написано: «Веретеников Владимир 

Григорьевич окончил с отличием в 1966 г. агрономический фа-

культет Кубанского сельхозинститута и работал вначале заведую-

щим отделом земледелия Северо-Кавказской сельскохозяйствен-

ной опытной станции КНИИСХ, а затем заместителем директора 

по научной работе этой же станции. В 1971 г. был зачислен в оч-

ную аспирантуру при кафедре орошаемого земледелия КубСХИ. В 

1974 г. после окончания аспирантуры был зачислен ассистентом 

кафедры орошаемого земледелия. 24 марта 1976 г. на заседании 

специализированного Совета КубСХИ защитил диссертацию на 
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ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук… Большое 

внимание уделяет педагогическому процессу, ведет лабораторные 

занятия и читает курс лекций по рисоводству на агрономическом 

факультете…». В 1980 г. ВАК СССР утвердила его доцентом на 

кафедре орошаемого земледелия. Умер 23 мая 2013 г.  

Владимир Григорьевич Веретеников был научным руко-

водителем моей дипломной работы: «Влияние азотного питания 

на фоне лигниновых удобрений на рост, развитие и продуктив-

ность риса в условиях Теучежского района». Сохранился его 

отзыв: «Значительное расширение площадей под рисом в Ады-

гейской автономной области ставит задачу изучения приемов 

его возделывания, в том числе и применения удобрений для 

конкретных разновидностей почв. В связи с этим работа, вы-

полненная А.Х. Шеудженом, весьма актуальна и посвящена 

определению доз азотных удобрений в сочетании с лигнинами 

на урожай риса и повышение плодородия почв. В процессе про-

ведения исследований студент А.Х. Шеуджен хорошо овладел 

методикой проведения полевых опытов, освоил методы анализа 

и обстоятельно изучил отечественную и зарубежную специаль-

ную литературу. Автор весьма добросовестно выполнил до-

вольно обширную намеченную программу исследований, про-

явил инициативу и высокую активность. Материал, собранный в 

процессе проведения опыта, а также вытекающие из них выводы 

имеют не только теоретическое, но и практическое значение для 

производства. Считаю, что студент А.Х. Шеуджен вполне за-

служивает присуждения квалификации ученого агронома по 

специальности рисоводство, а его работа – высокой оценки».  

В.Г. Веретенников был весьма скромным, интеллигентным, 

доброжелательным, душевным и внимательным человеком. В 

студенческой среде пользовался огромным заслуженным уваже-

нием. Замечательной чертой его характера было умение находить 

компромиссы. Он всегда покорял нас своей жизнерадостностью, 

чувством юмора и душевной теплотой. Владимир Григорьевич 

трудолюбивым и ответственным студентам доверял полностью и 

оказывал посильную поддержку. Минули годы, но осталась бла-

годарность руководителю моей дипломной работы, так много 

сделавшему для моего становления как ученого-агронома. 
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А.Х. Шеуджен с руководителем дипломной работы  

Владимиром Григорьевичем Веретенниковым. КубГАУ, 2006 г. 

 

 

А.Х. Шеуджен, К.М. Авакян, В.Г. Веретенников. ВНИИ риса, 2002 г. 
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Огиенко Виктор Дмитриевич   

 

Виктор Дмитриевич Огиенко – 

кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент. Родился 1 января 1939 г. в 

Кущевском зерносовхозе Кущевского 

района Краснодарского края.  

Из автобиографии: «… в 

1953 г. окончил семилетнюю школу 

№ 36 и поступил в Краснодарский 

сельскохозяйственный техникум на 

агрономическое отделение. В 

1957 г. окончил техникум с отличи-

ем и поступил в Кубанский сель-

скохозяйственный институт на аг-

рономический факультет. В 1962 г. окончил институт и был 

направлен на работу в совхоз «2-я Пятилетка» Ленинградского 

района Краснодарского края. Работал в этом совхозе агрономом 

отделения до 1965 г. затем был переведен в совхоз «Уманский», 

где работал главным агрономом. С 1965 г. зачислен в аспиран-

туру на кафедру орошаемого земледелия…».  

В 1968-2010 годах Виктор Дмитриевич работал в Кубанском 

государственном аграрном университете: ассистент, старший пре-

подаватель, доцент кафедры орошаемого земледелия. Из характе-

ристики, подписанной заведующим кафедрой, профессором А.П. 

Джулаем: «…В 1965 г. поступил в аспирантуру при кафедре оро-

шаемого земледелия. Тема диссертационной работы «Влияние 

орошения на водно-физические свойства почвы и урожай глав-

нейших овощных культур». Успешно окончил аспирантуру в но-

ябре 1968 г. и сдал кандидатский минимум по всем дисциплинам. 

По распределению оставлен на кафедре и зачислен на должность 

ассистента. С возложенными на него обязанностями успешно 

справляется… Читает курс лекций по орошаемому земледелию для 

студентов агрономического и плодоовощного факультетов, а также 

на курсах повышения квалификации. Наряду с этим принимает 

активное участие в общественной жизни института…». 
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Декан агрономического факультета Ю.Н. Багров, характе-

ризуя научно-педагогическую и общественную деятельность В.Д. 

Огиенко, писал: «Во время обучения в аспирантуре изучает во-

просы влияния орошения на водно-физические свойства и плодо-

родие выщелоченных черноземов Кубани. Данные исследования 

легли в основу кандидатской диссертации, которую он защитил в 

феврале 1972 г. Много внимания уделяет педагогическому про-

цессу. Им подготовлено и прочитано несколько лекций для сту-

дентов агрономического, плодоовощного и гидромелиоративного 

факультетов. С педагогической и научно-исследовательской ра-

ботой тов. Огиенко В.Д. совмещает активное участие в обще-

ственной жизни института. Неоднократно избирался членом пар-

тийного бюро и заместителем секретаря партийной организации 

агрофака. Скромен, выдержан, идеологически устойчив, предан 

идеалам Коммунистической партии Советского Союза».  

К сказанному хотелось бы добавить от себя, что Виктор 

Дмитриевич обладал удивительным даром располагать к себе 

студентов, втягивать их в орбиту поиска знаний, распознавать 

настроение каждого студента, вникать в суть проблем каждого и 

оказывать поддержку и посильную помощь. Был благородным, 

доброжелательным и с положительной энергетикой.  

Ананченко Николай Иванович  

 

Николай Иванович Ананченко 

– кандидат сельскохозяйственных 

наук, ассистент кафедры орошаемо-

го земледелия. Родился 4 июля 

1948 г. в с. Балыкино Погорского 

района Брянской области. Из авто-

биографии: «... С семи лет пошел в 

Балыкинскую восьмилетнюю школу 

и в 1963 г. ее окончил. В этом же 

году поступил в 9-й класс Погорской 

средней школы, а в 1965 г. переехал 

на Кубань в г. Усть-Лабинск, там же 
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закончил 10-й класс Усть-Лабинской средней школы № 3. В 

1966 г. поступил на агрономический факультет Кубанского сель-

скохозяйственного института, в 1971 г. его закончил. По оконча-

нию института работал старшим научным сотрудником Зерно-

градской селекционной станции Донского зонального НИИ сель-

ского хозяйства (г. Зерноград Ростовской области), в 1972 г. – 

старшим лаборантом Северо-Кавказского НИИ фитопатологии». 

В 1972-1982 гг. Н.И. Ананченко трудился в Кубанском 

сельскохозяйственном институте ассистентом кафедры орошае-

мого земледелия. В характеристике, подписанной деканом агро-

номического факультета Ю.Н. Багровым, секретарем партбюро 

Л.Ф. Логиновым и председателем профбюро В.Г. Шоль, сказа-

но: «…Н.И. Ананченко в ноябре 1972 г. был избран по конкурсу 

орошаемого земледелия Кубанского сельскохозяйственного ин-

ститута ассистентом, где работает по настоящее время. В 1974 г. 

зачислен в аспирантуру кафедры орошаемого земледелия... изу-

чает вопросы сокращения оросительных норм для риса. Освоил 

и ведет курс лабораторно-практических занятий по рисоводству. 

Большое внимание уделяет совершенствованию своих педагоги-

ческих знаний, подготовил и читает две лекции по рисоводству 

студентам 4-го курса агрофака. Несмотря на то, что является 

преподавателем по рисоводству, овладел несколькими темами 

лабораторных занятий по смежной специальности «Орошаемое 

земледелие». Ведет курс лабораторно-практических занятий по 

мелиоративному земледелию на гидромелиоративном факульте-

те. Принимал активное участие в составлении методических 

указаний для лабораторно практических занятий... Является от-

ветственным за санитарное состояние территории дендрария, 

закрепленной за факультетом, возглавляет совет молодых уче-

ных и избран членом совета НТО факультета, куратор группы. 

Скромен, выдержан, дисциплинирован...». 

Я хочу несколько добрых слов адресовать Николаю Ива-

новичу Ананченко. Он был добродушным, незлобивым, поря-

дочным, как говорят в народе, с человеческим лицом. Эти каче-

ства сочетались в нем с большим вниманием и любовью к сту-

дентам. К большому сожалению, ушел из жизни не прожив и 50 

лет. Скоропостижная смерть не позволила реализовать его мно-

гочисленные научные задумки. 
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3.23 Генетика, селекция и семеноводство   

Кафедра генетики, селекции и семеноводства создана в 

1926 г. Первым ее заведующим был В.С. Пустовойт, затем ка-

федру возглавляли профессора Б.К. Енкин, Е.В. Борковский, 

Г.Г. Гущин, А.Ф. Бучинский. В период моей учебы в Кубанском 

сельскохозяйственном институте кафедрой руководил доцент 

С.С. Замотайлов.  

Теоретический курс и практические занятия по генетике у 

нас вела профессор В.В. Ефремова. Она же и читала лекции по 

селекции и семеноводству, а лабораторно-практические занятия 

по данной дисциплине вел доцент М.К. Самарский.  

Замотайлов Сергей Сергеевич  
 

Сергей Сергеевич Замотай-

лов – кандидат биологических 

наук, доцент. Родился 13 марта 

1931 г. в г. Воронеже, в семье слу-

жащего. Дух трудолюбия, царив-

ший в семье, с раннего возраста 

окружал мальчика и привил ему 

привычку к работе, в том числе и 

сельскохозяйственной. После окон-

чания средней школы он поступил 

на биолого-почвенный факультет 

Московского государственного 

университета, который в 1954 г. 

окончил с отличием. В эти годы 

определились его научные интересы, лежащие в областях гене-

тики и дарвинизма. В студенческие годы был неоднократно 

представлен к стипендиям К.А. Тимирязева и И.В. Сталина. 

Вся дальнейшая научная и педагогическая судьба С.С. За-

мотайлова связана с Кубанью, куда приехал по распределению 

после окончания университета. Здесь он подготовил кандидат-

скую диссертацию на тему: «Эмбриологические особенности 

арахиса» и в 1958 г. на специализированном совете Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова ее защитил. 
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В 1954-1963 гг. З.С. Замотайлов работал во ВНИИ масличных и 

эфиромасличных культур младшим научным сотрудником, а с 

1963 г. – и.о. старшего научного сотрудника. В 1963 г. переходит 

на кафедру селекции и семеноводства Кубанского СХИ. Здесь он 

работал старшим преподавателем (1963-1964), доцентом (1964-

1967). В 1967 г. кафедру селекции и семеноводства разделили на 

две – табаководства (заведующий профессор А.Ф. Бучинский) и 

селекции и семеноводства, заведующим которой был избран до-

цент С.С. Замотайлов, которой он руководил до 1983 г.  

Научные интересы С.С. Замотайлова охватывают широкий 

круг вопросов прикладной генетики. Его исследования посвящены 

проблемам цитологии, эмбриологии, экспериментальной гаплои-

дии, полиэмбриологии и апомиксиса, а также практической селек-

ции. Им были подготовлены многочисленные специалисты, впо-

следствии вошедшие в число лучших производственников, ученых 

и педагогов Кубани. Руководил аспирантами и соискателями, 

участвовал в работе специализированных и ученых Советов Ку-

банского СХИ. В 1968–1971 гг. и 1976–1978 гг. работал в качестве 

научного консультанта в институте сахарного тростника на Кубе, 

где разрабатывал эмбриологические и генетические основы селек-

ции этой важнейшей культуры. И здесь ему удалось организовать 

полноценную научную школу, его аспиранты и ученики возглав-

ляют научные учреждения и ведомства этой страны. 

С.С. Замотайлов опубликовал более 50 научных и учебных 

работ, в их числе: «Эмбриология инжира при разных вариантах 

опыления» (Известия АН СССР. Сер. биол. 1955. № 2), «Эм-

бриология арахиса» (Научные исследования по масличным и 

эфиромасличным культурам. М.: МСХ СССР, 1960), «Методика 

получения тетраплоидной формы культурного подсолнечника» 

(Краткий отчет о научно-исследовательской ВНИИМЭМК за 

1961–1962 гг. Краснодар: Советская Кубань, 1964), «Гаплоидия 

у клещевины» (Труды Кубанского СХИ, 1970. Вып.27(55)), «Ге-

нетика» Ч.I-III. (Краснодар: КСХИ, 1973; 1975; 1976), «Апомик-

сис у клещевины» (Апомиксис и цитоэмбриология растений. 

Вып.4. Саратов: СГУ, 1978). Результатом многолетнего труда 

стал учебник «Краткий курс генетики» (М.: Агропромиздат, 

1987), написанный совместно с А.М. Бурдуном. 
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Выпускница Кубанского сельскохозяйственного института 

Татьяна Николаевна Бондарева, которой Сергей Сергеевич читал 

курс лекций по генетике вспоминает о своем учителе: «С.С. За-

мотайлов был великолепным педагогом. Он приковывал внима-

ние студентов с первых минут лекции своей интеллигентностью, 

безупречным внешним видом, манерой говорить. Впоследствии 

добавлялось уважение и преклонение перед его знаниями. Лек-

ции, которые он читал, были уникальными. Обязательно расска-

зывал о всех существующих гипотезах и мнениях по излагаемому 

вопросу и только после этого излагал свое видение проблемы. 

Сергей Сергеевич научил студентов не только основам генетики, 

но и пробудил в них интерес к этой области науки». 

Смерть преждевременно оборвала жизнь Сергея Сергее-

вича. Он скончался от неизлечимой болезни 12 апреля 1983 г. 

Осталось 50 опубликованных научных и учебных работ, руко-

писи, неоконченная докторская диссертация, нереализованные 

научные планы, но самое главное – благодарные ученики. 

Ефремова Валентина  Васильевна  

 

Валентина Васильевна Еф-

ремова – кандидат сельскохозяй-

ственных наук, профессор, за-

служенный деятель науки Куба-

ни. Родилась 2 января 1935 г. в с. 

Лубошево Комаричского района 

Брянской области, в семье кре-

стьян. В 1943 г., после освобож-

дения Брянской области от 

немецкой оккупации, поступила 

и в 1953 г. окончила Зиновкин-

скую среднюю школу Комарич-

ского района. В этом же году по-

ступила учиться на агрономиче-

ский факультет Воронежского 

СХИ на отделение «селекция и 
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семеноводство». В 1958 г. с отличием окончила институт и была 

направлена на работу на Льговскую опытную станцию Курской 

области в отдел селекции и семеноводства сахарной свеклы, где 

проработала до 1963 г. Первым ее учителем по селекции и семе-

новодству был доктор сельскохозяйственных наук, лауреат Ста-

линской премии, профессор Николай Алексеевич Успенский, 

автор сорта ржи «Воронежский СХИ». Он привил любовь к этой 

науке, которая прошла через всю жизнь В.В. Ефремовой. Рабо-

тая на Льговской опытной станции, она познала азы практиче-

ской селекции и семеноводства по такому сложному, с точки 

зрения селекции, объекту, как сахарная свекла. 

В 1963 г. Валентина Васильевна вернулась на кафедру се-

лекции и семеноводства Воронежского СХИ в качестве очного 

аспиранта (1963–1966 гг.). В связи со смертью Н.А. Успенского 

научным руководителем был утвержден профессор Серафим 

Николаевич Щербак. Это было решающим моментом в опреде-

лении темы диссертационной работы, т. к. С.Н. Щербак зани-

мался селекцией подсолнечника. Под его руководством 

В.В. Ефремова выполнила и защитила диссертацию на тему: 

«Сравнительная физиолого-биохимическая характеристика вы-

соко- и низкомасличных сортов подсолнечника». Для выполне-

ния данной темы необходимо было осваивать соответствующие 

методы и методики исследований. С этой целью Валентина Ва-

сильевна была командирована в г. Москву в Институт физиоло-

гии растений и во Всесоюзный НИИ масличных культур 

(г. Краснодар). В Институте физиологии растений консульта-

тивную помощь оказывал профессор А.А. Прокофьев. Поездка в 

Краснодар привела к встрече с известным селекционером ака-

демиком В.С. Пустовойтом. В процессе аспирантской подготов-

ки изучила физиолого-биохимические особенности высоко- и 

низкомасличных сортов подсолнечника, их фотосинтетическую 

активность, что позволило сформулировать генетико-физио-

логические предпосылки селекции подсолнечника на совмеще-

ние высокой масличности с укороченным вегетационным пери-

одом. Признанием этих выводов было то, что академик В.С. Пу-

стовойт пригласил работать в институт, а позже (при защите) 
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дал положительный отзыв на автореферат диссертации. Так, во-

лею судьбы, она оказалась во Всесоюзном НИИ масличных 

культур, где проработала с 1966 по 1968 г. 

В 1968 г. В.В. Ефремова перешла на преподавательскую 

работу в Кубанский СХИ, на кафедру селекции и семеновод-

ства. Имея 10-летний опыт научно-исследовательской работы, 

ей хотелось попробовать свои силы на педагогическом поприще. 

Поэтому без колебаний приняла предложение руководства ин-

ститута, связанное с тем, что открывалась специализация по се-

лекции и семеноводству. Кафедрой тогда заведовал доцент С.С. 

Замотайлов. У него Валентина Васильевна училась методике 

преподавания генетики. Научно-исследовательскую работу 

начала по озимой пшенице, которая значилась в тематике ка-

федры с одобрения академика П.П. Лукьяненко. Изучала моди-

фикации некоторых биохимических признаков семян озимой 

пшеницы, их сопряженность с продуктивностью потомства с 

целью использования в семеноводстве. До 1983 г. исследования 

были посвящены этой культуре. Под ее руководством 20 аспи-

рантов защитили кандидатские диссертации, в том числе 10 

граждан из стран Азии и Африки. В 1992 г. ей присвоено ученое 

звание профессора. С 1983 г. по 1996 г. Валентина Васильевна 

возглавляла кафедру генетики, селекции и семеноводства, а в 

1996-2018 гг. – профессор этой кафедры. 

В.В. Ефремовой опубликовано около 100 научных и науч-

но-методических работ, в их числе: «Физиолого-биохимические 

особенности высоко- и низкомасличных сортов подсолнечника» 

(Вестник сельскохозяйственной науки, 1967), «Генетико-

физиологические предпосылки селекции подсолнечника на сов-

мещение высокой масличности с укороченным вегетационным 

периодом» (Воронеж, 1969), «Сопряженность некоторых биохи-

мических признаков семян озимой пшеницы с продуктивностью 

их потомства» (Горький, 1973), «Удобрения и урожайная сила 

семян» (Краснодар, 1978), «Рекомендации по апробации райони-

рованных в Краснодарском крае сортов зерновых колосовых и 

зернобобовых культур» (Краснодар, 1988), «Формирование асси-

миляционной поверхности и эффективность ее работы у различ-
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ных сортов риса» (Краснодар, 1991), «Вторичное заражение 

оздоровленных меристемной культурой растений картофеля» 

(Краснодар, 1995), «Изменение сортового состава агроценоза 

озимого поля» (Краснодар, 1997), «Основы семеноводства. Посо-

бие для крестьянских фермерских хозяйств по возделыванию 

сельскохозяйственных культур на Кубани» (Краснодар, 1993), 

учебник «Генетика» (2001). Имеет авторские свидетельства на 

сорт риса Краснодарский 86 и два изобретения. 

Область научных интересов В.В. Ефремовой – генетика, 

селекция и семеноводство. Главные достижения – разработка 

приемов семеноводческой агротехники озимой пшеницы, безви-

русное семеноводство картофеля, методика создания гомозигот-

ных форм пшеницы, видов эгилопсов методом культуры пыль-

ников, а также подготовка научных кадров. Ею также проводи-

лись исследования агробиологических особенностей сортов 

озимой мягкой пшеницы и сортов картофеля зарубежной селек-

ции с целью определения их адаптации к меняющимся условиям 

среды. Много времени В.В. Ефремова отдавала работе в обще-

ственных организациях и местных органах власти. Она возглав-

ляла комиссию по сельскому хозяйству в Ленинском районном 

Совете депутатов трудящихся и в Прикубанском районном Со-

вете. С сообщениями по научной и учебной работе В.В. Ефре-

мова выезжала за границу: в Чехословакию, США. В 1997 г. ей 

присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Кубани». 

В.В. Ефремова была прекрасным педагогом. Ее лекции по 

селекции, слушателем которых был и автор настоящей книги, 

надолго запоминались, а полученные знания позволяют хорошо 

ориентироваться в селекции и семеноводстве важнейших сель-

скохозяйственных культур. Ее увлеченность наукой передава-

лась ученикам. Многие ее студенты-дипломники посвятили себя 

научной работе. Внимание Валентины Васильевны к своей 

научной работе они ощущают и в настоящее время. 
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В.В. Ефремова и А.Х. Шеуджен. 2012 г. 

  

 

В.В. Ефремова (3-я слева, 2-й ряд) с выпускниками Кубанского СХИ 
1977 г. Краснодар, 2012 г. 
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Самарский Михаил Кузьмич  

 

Михаил Кузьмич Самарский – 

старший преподаватель кафедры 

селекции и семеноводства. Родился 

18 февраля 1937 г. в г. Ново-

шахтинске Ростовской области. Из 

автобиографии: «…Отец, Самар-

ский Кузьма Филиппович, 1908 г. 

рождения, шахтер по профессии, в 

настоящее время пенсионер. Мать, 

Самарская Василиса Павловна, 

1908 г. рождения, домохозяйка. 

Среднюю школу окончил в 1955 г. в 

Новошахтинске. В 1952 г. вступил в 

члены ВЛКСМ. Два года после окончания школы работал лабо-

рантом. В 1957 г. поступил в Кубанский сельскохозяйственный 

институт на агрономический факультет. В 1962 г. окончил пол-

ный курс названного института по специальности агрономия».  

В период 1962-1995 гг. Михаил Кузьмич Самарский рабо-

тал в Кубанском государственном аграрном университете: 

младший научный сотрудник (1962-1964), аспирант (1964-1967), 

ассистент (1967), старший преподаватель кафедры селекции и 

семеноводства (1967-1995), заместитель декана агрономическо-

го факультета (1967-1969).  

Из характеристик, находящихся в личном деле: «…Са-

марский М.К. очень опытный преподаватель на кафедре. Ведет 

занятия и читает лекции с разными категориями слушателей – 

ФПК, заочниками, очниками. Находит с ними общий язык. Ак-

тивно выполняет методическую работу, выступает с лекциями 

на производстве, оказывает помощь колхозу «Заря коммунизма» 

Приморско-Ахтарского района. Должности старшего препода-

вателя соответствует» (Заведующий кафедрой В.В. Ефремова). 

«…Самарский М.К. ведет большой объем педнагрузки. В 

основном это работа на ФПК и руководства практиками студен-

тов. Занятия ведутся на должном научно-методическом уровне, 
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предмет селекция и семеноводство он хорошо знает. Мы не раз 

посещали его практические занятия и отмечали, что проводятся 

они интересно, приближены к производственным нуждам…» 

(Доцент Ю.Т. Аистова).  

У нас, выпускников, в памяти остались воспоминания о 

лабораторно-практических занятиях, которые проводил М.К. Са-

марский по селекции и семеноводству. Ему всегда удавалось 

каким-то образом вызвать интерес к данной дисциплине. Вел их 

живо, с огоньком. Он часто приводил примеры с производства. 

Умел увлечь студентов за собой по лабиринтам знаний.  

3.24 Растениеводство   

Кафедра растениеводства начала свою деятельность в 

1918 г., т. е. в год открытия Северо-Кавказского политехниче-

ского института, как одно из профильных подразделений сель-

скохозяйственного факультета. Тогда она называлась кафедрой 

частного земледелия. В разные годы на кафедре работали выда-

ющиеся ученые: профессора Александр Петрович Протопопов, 

Алексей Васильевич Отрыганьев, Василий Семенович Богдан, 

Прокопий Евсеевич Гребенников, Антон Иванович Носатов-

ский, Николай Ильич Володарский, Алексей Михайлович Ули-

тин, Яков Васильевич Губанов, Николай Григорьевич Малюга. 

В годы моей учебы в Кубанском сельскохозяйственном 

институте кафедрой руководил профессор Я.В. Губанов. Курс 

лекций по растениеводству нам читали: Я.В. Губанов, Н.Г. Сык-

ало и Л.В. Зиневич, а лабораторно-практические занятия вела 

В.Г. Поцелуева.  

Губанов Яков Васильевич  

Яков Васильевич Губанов – доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР; награжден 

орденами Отечественной войны, Трудового Красного Знамени и 

«Знак Почета». Родился 10 февраля 1923 г. в селе Константинов-

ка Амурской области. В 1933 г. он с родителями переехал в 

г. Ливны Орловской области, а в 1938 г. – в г. Батайск Ростовской 
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области. Здесь закончил в 1941 г. 

среднюю школу и поступил кур-

сантом в Черноморское Высшее 

Военно-морское училище. Не за-

вершив учебу, добровольцем ушел 

на фронт и сразу же принял уча-

стие в военных действиях. Дважды 

был тяжело ранен (8.03.1942 и 

10.11.1942) и в июне 1943 г. был 

демобилизован как инвалид Вели-

кой Отечественной войны. Война 

продолжалась, времени на разду-

мья не было, нужно было получить 

профессию и найти место в жизни. 

С такими мыслями возвращался с фронта и вспомнил свое дет-

ство, родное село Константиновку, мысленно почувствовал запах 

пшеничного поля. И Яков Васильевич твердо решил посвятить 

свою жизнь земле-кормилице. В матросской форме пришел он в 

Краснодарский институт пищевой промышленности, в котором 

учился с 1943 по 1948 г. По окончании института работал дирек-

тором учхоза  «Ореандра» в Ялте, а затем директором учхоза 

«XVII партсъезда» Кубанского СХИ. За кратчайшие сроки Якову 

Васильевичу удалось повысить материальную базу, трудовую и 

технологическую дисциплину, а также улучшить буквально все 

производственные показатели вверенного ему подразделения. 

Все это не осталось незамеченным со стороны руководства Ку-

банского СХИ. Энергичного и предприимчивого руководителя 

пригласили в аспирантуру. С 1950 г. по 1952 г. учился в аспиран-

туре Кубанского СХИ при кафедре растениеводства у известного 

ученого А.И. Носатовского. После ее окончания с 1953 г. он 

старший преподаватель, с 1956 г. – доцент и с 1966 г. – заведую-

щий кафедрой растениеводства. С 1958 г. по 1971 г. работал де-

каном и проректором заочного факультета, с 1971 г. по 1973 г. – 

проректором по научной и с 1973 г. по 1978 г. – проректором по 

учебной работе. С 1992 г. и по 2004 г. Яков Васильевич являлся 

профессором кафедры растениеводства. Умер 20 октября 2004 г.; 

похоронен в г. Краснодаре.  
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В 1953 г. Я.В. Губанов защитил кандидатскую диссерта-

цию по теме: «Влияние азотобактерина на рост, развитие и уро-

жай пшеницы в условиях Краснодарского края», а в 1975 г. – 

докторскую по теме: «Формирование урожая сахарной свеклы в 

Краснодарском крае в зависимости от условий выращивания». 

Будучи деканом и проректором по научной, учебной рабо-

те, а также заведующим кафедрой растениеводства, Я.В. Губа-

нов много времени уделял совершенствованию методической, 

учебной и научной работы. Возглавляемая им кафедра Главным 

управлением сельскохозяйственных вузов была определена как 

базовая для повышения квалификации преподавателей сельско-

хозяйственных вузов страны и восточно-европейских госу-

дарств. Кафедра растениеводства под его руководством прово-

дила актуальные исследования по совершенствованию техноло-

гии выращивания полевых культур на Кубани, совершенствова-

нию системы земледелия, направленные на повышение продук-

тивности полей и сохранение плодородия кубанских черноземов.  

Научная деятельность профессора Я.В. Губанова много-

гранна. Это подтверждается его многочисленными публикация-

ми, посвященными самым различным вопросам растениевод-

ства. Он автор более 200 научных работ. Одно из основных 

направлений исследований Я.В. Губанова, начатое еще в период 

обучения в аспирантуре и продолжавшееся в последующие го-

ды, изучение биологии и приемов возделывания пшеницы. За 

период с 1952 г. по 1992 г. им опубликовано по биологии и аг-

ротехники пшеницы свыше 50 научных работ общим объемом 

более 100 печатных листов. В них представлен материал, полу-

ченный автором, его аспирантами и соискателями. Большая ра-

бота выполнена Я.В. Губановым в 1962–1965 гг. по подготовке к 

переизданию монографии А.И. Носатовского «Пшеница», кото-

рая была опубликована в 1965 г. Яков Васильевич дополнил ее 

новыми данными по биологии пшеницы и написал главу по ви-

довому составу этой культуры. Монография получила высокую 

оценку научной и агрономической общественности страны. Под 

его руководством группа ученых подготовила книгу по агротех-

нике озимой пшеницы. В 1967 г. издательство «Колос» выпу-
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стило ее в свет под названием «Агротехника озимой пшеницы». 

В этой книге изложен материал собственных исследований ав-

торов и обобщены результаты исследований других учрежде-

ний. Выход этих двух книг познакомил агрономов с более раци-

ональной агротехникой озимой пшеницы, что способствовало 

расширению посевных площадей и повышению ее урожайности. 

Впоследствии на основе полученных данных в своих опытах и 

обобщения результатов исследований других авторов Я.В. Гу-

бановым совместно с Н.Н. Ивановым в 1983 г. опубликована в 

издательстве «Колос» монография «Озимая пшеницы». Эта кни-

га получила высокую оценку агрономической общественности, 

спрос на нее не был удовлетворен из-за малого тиража. По 

просьбе «Агропромиздата» Я.В. Губанов переработал первое 

издание, дополнив его новыми данными. Второе издание моно-

графии «Озимая пшеница» вышло в свет в 1988 г. Помимо мо-

нографий, Я.В. Губановым опубликовано свыше 110 статей в 

журналах, сборниках и трудах института, в которых изложены 

результаты исследований по срокам посева, обработке почвы, 

качеству посевного материала, водопотреблению и орошению 

озимой пшеницы. Эти исследования позволили более правильно 

подойти к определению сроков посева, требованию к посевному 

материалу, режимам орошения и на этой основе добиться в 

условиях Кубани получения 50–60 ц/га зерна. 

С 1957 г. в Краснодарском крае стали резко расширять по-

севы сахарной свеклы, и начиная с 1958 г. Я.В. Губанов возглавил 

работу коллективов кафедр института по изучению приемов ее 

возделывания в новых районах края. Проведенные исследования 

позволили за короткий срок увеличить ее посевы в крае с 35 до 

200 тыс. га. В процессе изучения им были разработаны приемы 

агротехники, размещение в севообороте, сроки и способы посева, 

способы формирования густоты стояния растений, удобрения и 

ухода за посевами, которые вошли в рекомендации по возделы-

ванию сахарной свеклы. Одновременно с изучением приемов аг-

ротехники Я.В. Губанов большое внимание уделял изучению 

биологии этой культуры и соответствию условий различных зон 

Кубани ее требованиям. Полученные знания Я.В. Губанов обоб-
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щил в рекомендациях по размещению сахарной свеклы в Красно-

дарском крае, на основании которых в части районов были сняты 

ее посевы и расширены в более благоприятных. Внедрение ре-

зультатов исследований, выполненных кафедрами института под 

его руководством, позволили повысить урожайность корнеплодов 

на 30–50 ц/га и на 20–30 % снизить затраты ручного труда на 

формирование густоты стояния растений. Я.В. Губанов опубли-

ковал около 50 научных работ по проблемам сахарной свеклы, в 

т.ч. две монографии «Формирование урожая сахарной свеклы в 

Краснодарском крае в зависимости от условий выращивания» и 

«Сахарная свекла: условия выращивания, урожай и качество». 

Помимо исследований по озимой пшенице и сахарной свекле, 

Я.В. Губанов изучал биологию и агротехнику кукурузы, сои, сор-

го, ярового и озимого ячменя. На основе проведенных исследова-

ний даны рекомендации по отдельным элементам технологии 

возделывания названных культур. 

Большое и, вероятней всего, главное место в деятельности 

Я.В. Губанова занимала педагогическая работа. Автор настоя-

щего очерка гордится тем, что ему посчастливилось быть уче-

ником великого ученого. Яков Васильевич относился к когорте 

талантливых педагогов. Обладал огромным обаянием, отличался 

чуткостью и отзывчивостью. Его интересные, содержательные 

лекции и доклады, в которых он умело сочетал изложение со-

временных положений растениеводства с рассказами об истори-

ческом развитии предмета, всегда привлекали большую и вни-

мательную аудиторию. Читая курс лекций растениеводства бу-

дущим агрономам, Яков Васильевич всегда стремился расска-

зать о научных достижениях смежных дисциплин, прежде всего, 

агрохимии, защиты растений, земледелия, почвоведения и сель-

скохозяйственной мелиорации. Прививая со студенческих лет 

любовь к науке, он дал путевку в жизнь многим молодым уче-

ным. Под его руководством защищено свыше 40 докторских и 

кандидатских диссертаций. Личные качества Якова Васильевича 

– скромность, доброжелательность, целеустремленность, высо-

кая принципиальность и требовательность к себе – снискали за-

служенный авторитет и уважение всех коллег. Многочисленные 
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ученики и коллеги Якова Васильевича характеризуют его как 

крупного, авторитетного ученого, талантливого исследователя, 

патриота Родины, человека обширных и глубоких знаний, кото-

рому присущи понимание, сострадание и порядочность. 

Благодарный ученик Якова Васильевича Губанова, извест-

ный кубанский ученый, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор Баранов Валентин Федорович написал стихи, посвя-

щенные его 80-летнему юбилею: 

Все относительно в мире подлунном,  

Не осознать продолжительность дней. 

Они летят то журавлиным клином, 

То быстрокрылой стаей голубей. 

Уж много дней и лет ушло в былое, 

И волос уж заметно побелел. 

Но славен человек, коль прожитое 

Сложилось сонмом добрых дел.  

Вы жизнь свою науке посвятили, 

Создав солидную семью учеников. 

Они, конечно, Вас не позабыли, 

Поклоны шлют из разных уголков. 

Ученый Вы высокого масштаба 

И воспитатель мудрый и простой, 

Вы постоянно в трудовом накале  

В раздумьях своей светлой головой! 

Спасибо Вам за добрые дела,  

За чуткость и заботу, и внимание. 

За то, что с Вами нас судьба свела, 

За незаметные порою назиданья! 

Пусть будет светел жизни горизонт 

И плодотворны в поиске старания . 

В науке есть всегда широкий фронт 

Для творческого созиданья.  

Юбилей Ваш знатен ныне вдвое 

С такой же вехой КГАУ совпал . 

Пусть всегда на творческой дороге  

Светит Вам высокий пьедестал! 



227 

Сыкало Николай Григорьевич  

 

Николай Григорьевич Сы-

кало – доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор. Ро-

дился 20 декабря 1929 г. в пос. 

Калинина г. Краснодара, в семье 

крестьянина. В 1939 г. поступил 

учиться в среднюю школу пос. 

Калинина, которую в 1949 г. 

окончил с отличием. В этот же 

год поступил, а в 1954 г. окон-

чил агрономический факультет 

Кубанского СХИ. По окончании 

учебы в институте был направ-

лен в Алтайский край, где рабо-

тал главным агрономом МТС. В 

1957 г. переехал на Кубань и работал до 1959 г. агрономом се-

меноводом, а затем главным агрономом совхоза «Красноарме-

ец» Сталинского района Краснодарского края. В 1960 г. был 

принят на работу в Кубанский СХИ в качестве ассистента ка-

федры растениеводства. В этом же году был зачислен в аспи-

рантуру по специальности «растениеводство».  

В характеристике, выданной заведующим кафедрой расте-

ниеводства А.М. Улитиным, говорится: «Н.Г. Сыкало ознако-

мился с полевыми и лабораторными методами исследований и 

принимает активное участие в учебной работе кафедры, перио-

дически проводя практические и лабораторные занятия по рас-

тениеводству со студентами агрофака». В период аспирантуры 

им под руководством академика Н.И. Володарского была вы-

полнена и успешно защищена кандидатская диссертация на те-

му: «Влияние минерального питания на развитие и урожай ку-

курузы при различной ее водообеспеченности». С момента за-

вершения аспирантуры и до последних дней жизни работал в 

Кубанском СХИ. Здесь он прошел путь от ассистента кафедры 

растениеводства до проректора института. 
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В 1972 г. на специализированном Совете Кубанского СХИ 

Н.Г. Сыкало защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора сельскохозяйственных наук на тему: «Формирование 

урожая и качество зерна кукурузы в зависимости от условий 

азотного питания». В этом же году он утвержден в ученом зва-

нии профессора. 

Н.Г. Сыкало проводил обширные научные исследования. 

Им опубликовано около 100 работ, в том числе две фундамен-

тальные монографии: «Азот, урожай, качество» (1968) и «Куку-

руза – урожай и качество» (1976). В этих работах рассматрива-

ются вопросы повышения урожайности, улучшения качества 

зерна и вегетативной массы кукурузы посредством таких агро-

технических способов, как применение азотных, фосфорных и 

калийных удобрений, орошения, различных сроков сева, густо-

ты стояния, сроков уборки. Вскрываются закономерности 

накопления в кукурузе сырого протеина, фракций белков, в 

частности зеина и незаменимых аминокислот в зависимости от 

количества осадков, плодородия почв. Описаны способы повы-

шения содержания сырого протеина и незаменимых аминокис-

лот в зерне обычной и высоколизиновой кукурузы. Впервые в 

условиях Кубани ученым разработана дифференцированная си-

стема применения азотных удобрений под различные по скоро-

спелости сорта и гибриды кукурузы. 

В студенческие годы мне приходилось неоднократно сопри-

касаться с Николаем Григорьевичем. Его лекции отличались новиз-

ной и доходчивостью. Высокая эрудиция, масштабность мышления 

и глубокое знание предмета были заметны даже при первом знаком-

стве. Это был удивительно обаятельный, интеллигентный человек. 

С трудом верится, что среди здравствующих ныне наших 

преподавателей его нет. Николай Григорьевич Сыкало ушел из 

жизни, не прожив далеко за 50 лет. Скоропостижная смерть 

оставила незавершенными многие его творческие замыслы. Но 

то, что ему удалось осуществить за столь короткий отрезок вре-

мени, не всем дано сделать. Нет сомнений в том, что светлая 

память о Николае Григорьевиче Сыкало останется в сердцах 

тех, кто был знаком с ним, учился у него и общался с ним. 
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Зиневич Лилия Владимировна  

 

Лилия Владимировна Зине-

вич – старший преподаватель ка-

федры растениеводства. Родилась 

30 июля 1930 г. в г. Краснодаре. 

Здесь она в 1948 г. окончила сред-

нюю школу и в этот же год посту-

пила на агрономический факультет 

Краснодарского института пище-

вой промышленности, затем реор-

ганизованного в Кубанский СХИ. 

Студенткой третьего курса она 

начинает заниматься научно-

исследовательской работой. Ре-

зультаты исследований того перио-

да послужили материалом для ее первой статьи «О значении гу-

стоты стояния подсолнечника при квадратно-гнездовом посеве» 

(Краткий отчет о научно-исследовательской работе Всесоюзного 

НИИ масличных культур за 1952 г.). 

В 1953 г. Лилия Владимировна Зиневич окончила инсти-

тут и была направлена на работу в колхоз им. С.М. Буденного 

Брюховецкого района Краснодарского края. Молодого специа-

листа в коллективе приняли весьма доброжелательно. Все сразу 

почувствовали ее трудолюбие, ответственность и любовь к из-

бранной специальности. Она весь световой день пропадала на 

колхозных полях, строго следила за соблюдением технологиче-

ской дисциплины и неустанно искала место применения своих 

знаний. Авторитет молодого агронома рос быстро. Однако тяга 

к научно-педагогической деятельности у Лилии Владимировны 

была огромной. После долгих раздумий Л.В. Зиневич подели-

лась своими мыслями с руководством колхоза. Уход молодого, 

энергичного и одаренного специалиста был большой потерей 

для хозяйства, но все с пониманием отнеслись к ее решению по-

ступить в аспирантуру Кубанского СХИ. В характеристике, вы-

данной ей в хозяйстве, говорится: «Имеет достаточную теорети-
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ческую агрономическую подготовку, правильно ориентируется 

в решении практических вопросов агротехники и организации 

колхозного производства. К работе относится с интересом, от-

давая производству свои знания, не считаясь со временем. Ини-

циативна, грамотна, дисциплинирована». 

Успешно выдержав экзамены, Л.В. Зиневич в 1954 г. была 

зачислена в аспирантуру Кубанского СХИ по специальности 

растениеводство, а руководителем был назначен доктор биоло-

гических наук, профессор А.И. Носатовский. Ей поручили вести 

исследования по теме: «Влияние почвенной влажности на раз-

витие и урожай кукурузы». Лилия Владимировна сразу же энер-

гично взялась за выполнение порученной работы. Принявший 

после кончины профессора А.И. Носатовского кафедру растени-

еводства доктор биологических наук Н.И. Володарский писал: 

«Полученные Л.В. Зиневич данные представляют значительный 

теоретический и практический интерес. Проявила выраженную 

склонность к научной работе, достаточную самостоятельность и 

трудолюбие, успешно осваивает методику исследований». По 

полученным в этот период материалам исследований Лилия 

Владимировна публикует ряд фундаментальных работ: «Устой-

чивость кукурузы к засухе в онтогенезе» (Физиология растений. 

1960. Т.7. Вып.2), «Влияние поливов на урожай кукурузы» 

(Сельское хозяйство Северного Кавказа. 1961. № 5), «Орошение 

кукурузы» (Сельское хозяйство Северного Кавказа. 1962. № 10), 

«Влагообеспеченность, водопотребление и режим орошения ку-

курузы» (Кукуруза, Краснодар, 1964), «Влияние поливов на 

урожай и содержание протеина в зерне кукурузы» (Труды Ку-

банского СХИ, 1968. Вып.17). 

В 1955 г. Л.В. Зиневич вступила в КПСС. После окончания 

аспирантуры Лилии Владимировне была предложена должность 

ассистента кафедры растениеводства, в которой она проработала 

до 1970 г. Она сразу активно включилась в работу кафедры. В 

характеристике этого периода заведующий кафедрой растение-

водства профессор А.М. Улитин писал: «Совершенствует педа-

гогическое мастерство, ведет практические занятия, учебную и 

производственную практику. С 1957 г. успешно проводила опы-
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ты по сахарной свекле в колхозе им. Калинина Каневского рай-

она Краснодарского края. Инициативна, требовательна к мето-

дике и технике постановки опытов. Умелый организатор, руко-

водит научным кружком студентов». На последнюю фразу стоит 

обратить особое внимание, так как эту работу Лилия Владими-

ровна продолжала выполнять.  

С 1970 г. по 1999 г. Л.В. Зиневич старший преподаватель 

кафедры растениеводства. Заведующий кафедрой растениевод-

ства, профессор Я.В. Губанов в представлении на ее избрание 

старшим преподавателем писал: «За время работы на кафедре 

показала себя как грамотный педагог, трудолюбивый работник. 

Лабораторно-практические занятия, проводимые ею, отличают-

ся высоким мастерством. Осуществляет руководство производ-

ственной практикой и дипломным проектированием. Много 

внимания уделяет научно-исследовательской работе и оказанию 

помощи производству. Часто выступает с докладами и беседами 

перед работниками сельского хозяйства». 

В 1970–1980 гг. Лилия Владимировна участвовала в со-

ставлении «Методического пособия к лабораторно-

практическим занятиям» и «Методики проведения опытов при 

выполнении курсовых и дипломных работ». Помимо педагоги-

ческой деятельности она вела в колхозе «По заветам Ильича» 

хоздоговорную тему: «Внедрение совершенных приемов агро-

техники клещевины для получения высокого урожая и повыше-

ния качества семян в условиях Ейского района». Оказывала по-

мощь звеньям по выращиванию высоких урожаев кукурузы, 

подсолнечника и сахарной свеклы. Одновременно она руково-

дила научным студенческим обществом факультета и научным 

студенческим кружком кафедры. В 1980–1990 гг. продолжала 

работу по совершенствованию технологии возделывания клеще-

вины в условиях Ейского района и одновременно вела исследо-

вания по выявлению связи между агроклиматическими услови-

ями и урожайностью пшеницы, кукурузы, подсолнечника и 

клещевины. По этим вопросам ею опубликован ряд статей: 

«Оценка условий увлажнения посевов кукурузы в Краснодар-

ском крае», «Ресурсы клещевины» и др. 
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В характеристике, данной ей заведующим кафедрой рас-

тениеводства, профессором Н.Г. Малюгой сказано: «Читает лек-

ции по растениеводству на агрономическом факультете, ведет 

лабораторно–практические занятия. Изданы в соавторстве «Ме-

тодические указания по проведению наблюдений, учетов и ана-

лизов в опытах при выполнении курсовых и дипломных работ», 

«Методические указания к дипломной практике по растениевод-

ству для студентов агрономического факультета». Выполняет 

научно–исследовательскую работу по оценке водообеспеченно-

сти посевов основных полевых культур и совершенствованию 

технологии возделывания сои в колхозе им. Димитрова Тима-

шевского района. Является членом Совета научно-технического 

творчества молодежи университета и руководителем Центра 

научно-технического творчества молодежи факультета». 

Автор данного очерка учился у Лилии Владимировны и в те-

чение последующих лет поддерживал с ней дружеские отношения. 

Хотелось бы поделиться своим мнением об этом замечательном 

человеке. Лилия Владимировна – педагог с природным даром. Она 

с одинаковым успехом проводила лабораторно-практические заня-

тия и читала курс лекций по растениеводству. Ее методически гра-

мотно построенные лекции отличались новизной и доходчиво-

стью. Лилия Владимировна умела стимулировать творческое 

мышление студентов. Ее отличали исключительная честность, 

принципиальность, высокая ответственность за порученное ей де-

ло, глубокая человечность и необыкновенная скромность. Как нам 

кажется, главной и, возможно, единственной целью перед собой 

ставила обучить студентов избранной специальности, привить им 

вкус к исследованиям, научить их творчески мыслить. 

В студенческие времена мы считали Лилию Владимировну 

очень квалифицированным и, возможно, сверхтребовательным 

педагогом. Однако при этом отмечали ее справедливость, чест-

ность, стремление заставить студентов активно пользоваться 

полученными знаниями при решении практических вопросов 

растениеводства. Уже тогда мы все заметили, с каким особым 

чувством она рассказывает о своих бывших студентах. Прошло 

много лет и при встрече однокурсников все, в первую очередь, 
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вспоминают о Юрии Ниловиче Багрове и Лилии Владимировне 

Зиневич. Это говорит о многом. После более чем 20-ти летнего 

общения с ней я открыл в Лилии Владимировне новые, достой-

ные восхищения, качества. Она была удивительно доброжела-

тельным и заинтересованным в делах своих учеников челове-

ком. Помнила практически всех. Знала, как сложилась их жизнь 

после окончания института; огорчалась их неудачам и радова-

лась успехам больше, чем они сами. Так же она относилась к 

своим учителям и коллегам. Знакомство студентов со многими 

талантливыми учеными и педагогами начиналось с рассказов 

Лилии Владимировны. Это она заочно познакомила нас с Я.В. 

Губановым, А.П. Джулаем, П.П. Лукьяненко, В.С. Пустовойтом, 

Г.В. Пустовойтом и многими другими. Никогда от нее не слы-

шали осуждения. Самое большее, она могла сказать «к этому 

человеку я равнодушна». 

Лилия Владимировна достойна своих великих учителей – 

А.И. Носатовского и Н.И. Володарского. Они первыми заметили 

ее способности к научной и педагогической работе. Со временем 

она стала прекрасным педагогом. Но мне кажется, что самым 

привлекательным для нее самой являлось руководство научной 

работой студентов. Руководство научным кружком студентов ей 

было поручено практически в первый год работы на кафедре. 

Сколько сил и времени отдавала она этой работе! И как огорча-

лась, если не удавалось разбудить в студенте интерес к исследо-

ваниям! И она с горечью говорила, что многим студентам не ин-

тересно и не любопытно. Лилия Владимировна считала это ката-

строфой. Но в конечном итоге ее труд принес ощутимые резуль-

таты: среди ее дипломников – доктора и кандидаты наук, а та-

лантливых агрономов – не счесть. Все они с благодарностью 

вспоминают Лилию Владимировну. Умерла она 10 ноября 1999 г. 

На всю жизнь запомнился мне экзамен по растениевод-

ству. Зная повышенные требования экзаменатора Лилии Влади-

мировны Зиневич, готовился тщательно. Ровно в 9 часов утра 

мы вчетвером зашли в аудиторию, я первым взял билет. По-

смотрел, – вроде все три вопроса мне понятны, на них я могу 

ответить, и ничего не стал писать. Л.В. Зиневич пристально по-



234 

смотрела на меня и говорит: «Шеуджен, почему ничего не пи-

шешь, а смотришь по сторонам? Если не знаешь, эти вопросы, 

то уходи, подготовишься и придешь еще раз». Из троих отве-

чавших передо мной лишь одному она поставила положитель-

ную оценку, а двоих отпустила со словами: «Приходите в сле-

дующий раз». Очередь дошла до меня. Только хотел приступить 

к ответу, как она говорит: «Шеуджен, сегодня ты что-то неспо-

койно вел себя. По билету я еще успею тебя спросить, а сейчас, 

чтобы убедиться, освоил ли ты курс растениеводства, спрошу-ка 

я тебя по другим культурам». Экзамен затянулся надолго. Лилия 

Владимировна задавала все новые и новые вопросы, «гоняя» 

меня практически по всем разделам растениеводства. Время 

приближалось к 16 часам. Мои однокурсники, наблюдавшие за 

ходом экзамена и ожидавшие своего вызова, давно сменили свое 

любопытство на сострадание. Желудок мой настойчиво требо-

вал пищи, в глазах темнело от усталости и напряжения. Маши-

нально у меня вырвалось адыгейское «хыу-хыу». Она недо-

уменно и строго посмотрела на меня, дескать, что это ты гово-

ришь? Я объясняю, что по-адыгейски это значит «очень устал». 

Экзаменатор меня «утешила» – потерпи, дескать, еще немного, 

и я начну спрашивать по экзаменационному билету. 

Ровно в 17 часов вопросы закончились, и Лилия Владими-

ровна вышла, попросив меня ее подождать. Мое волнение еще бо-

лее усилилось в ожидании новых «сюрпризов». Через пять минут 

она вернулась с двумя книжками в руках. Одна – недавно вышед-

шая монография Я.В. Губанова «Формирование урожая сахарной 

свеклы в Краснодарском крае в зависимости от условий выращи-

вания», а вторая – последний выпуск «Трудов Кубанского СХИ». 

Лилия Владимировна пригласила стоявшую у двери в коридоре 

группу, столь долго ожидавшую вызова на экзамен, и сказала: «Я 

очень удовлетворена сегодня ответами Асхада Шеуджена. На па-

мять о сегодняшней встрече дарю ему эти книги». Тут же надписа-

ла их: «Асхаду Шеуджену в день сдачи экзамена по растениевод-

ству. Л. Зиневич»; «Студенту агрофака А.Х. Шеуджену, полно-

стью усвоившему курс растениеводства. Л. Зиневич». Эти книги я 

и по сей день бережно храню в своей личной библиотеке. 
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После сдачи этого экзамена я оказался в поле зрения Лилии 

Владимировны. Позже она пригласила меня в студенческий кру-

жок, которым руководила. На XXXII научной студенческой кон-

ференции впервые были доложены результаты моих исследова-

ний, которые позже легли в основу дипломной работы. Конфе-

ренция продолжалась 4 дня. В первый день докладывали три ино-

странных студента, а также я и студентка из 51-й группы нашего 

факультета Татьяна Бондарева. Судьба так распорядилась, что мы 

и по сей день, работаем с ней вместе. Подвела итоги конференции 

Лилия Владимировна, которая отметила лучшие работы и указала 

руководителям научных работ недостатки их подопечных. Было 

приятно узнать, что я оказался в числе тех студентов, чьи работы 

были отмечены как показательные. Л.В. Зиневич вручила Почет-

ную грамоту, в которой говорилось: «Награждается студент 5-го 

курса агрономического факультета А. Шеуджен за активное уча-

стие в работе XXXII итоговой научной конференции студентов, 

посвященной 60-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции. 28 февраля 1977 г.». 

Поцелуева Владелина Георгиевна  

 

Владелина Георгиевна Поцелу-

ева – старший преподаватель, 

награждена орденом «Знак Почета». 

Родилась 22 июля 1929 г. в ст. Ново-

титаровской Краснодарского края. В 

1933 г. вместе с родителями перееха-

ла в г. Краснодар. В 1936-1947 гг. 

училась в средней школе № 30 

г. Краснодара. В 1947 г. поступила и 

в 1952 г. с отличием окончила агро-

номический факультет Кубанского 

сельскохозяйственного института. В 

1952-1953 гг. работала агромелиоратором Южно-Хуторской 

МТС (Успенский район Краснодарского края), 1953-1954 гг. – 

главным агрономом Ново-Кубанской МТС (Новокубанский 

район Краснодарского края. В 1954 г. по призыву ЦК ВЛКСМ 
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выехала в Алтайский край, где работала до 1957 г.: начальник 

целинного отряда Угловской МТС, председатель колхоза им. 

Молотова в селе Алексеевка Угловского района Алтайского 

края. В 1957 г. награждена орденом «Знак Почета». С 1957-

1985 гг. трудилась в Кубанском сельскохозяйственном институ-

те: старший лаборант, ассистент, старший преподаватель кафедры 

растениеводства. 

В личном деле В.Г. Поцелуевой находится ее производ-

ственная характеристика, подписанная секретарем РК КПСС по 

Угловской МТС: «Тов. Поцелуева В.Г. в 1954 г. прибыла в Уг-

ловскую МТС на освоение целинных и залежных земель в каче-

стве начальника отряда. Наряду с этим товарищ Поцелуева В.Г. 

выполняла обязанности агронома колхоза им. Молотова… за 

период работы зарекомендовала себя умелым организатором 

колхозного производства и проводником всего нового в сель-

скохозяйственном производстве. В марте 1955 г. на отчетно-

выборном колхозном собрании избрана председателем колхоза 

им. Молотова, где и работала до 22 февраля 1957 г. К работе от-

носилась честно и добросовестно. В связи с семейными обстоя-

тельствами и со сменой места жительства тов. Поцелуева В.Г. 

освобождена от занимаемой должности».  

В характеристике, подписанной профессором Я.В. Гу-

бановым сказано: «…Учебно-методическая, научная и воспита-

тельная работа В.Г. Поцелуевой соответствует требованиям пре-

подавателей вуза… Доцент Потеха Н.Г.: «Старший преподава-

тель В.Г. Поцелуева большое внимание уделяет вопросам препо-

давания растениеводства, активно участвуя в разработке методи-

ческих заданий для студентов, наглядных пособий для лабора-

торно-практических заданий, методических указаний по выпол-

нению курсовых и дипломных работ. Ведет работу по профори-

ентации, проводя беседы и лекции в школах Каневского района». 

Владелина Георгиевна Поцелуева была выше среднего ро-

ста с красивыми чертами лица. Одевалась весьма скромно – хо-

дила в костюме черного цвета или белой кофточке с юбкой тем-

ного цвета. Была дисциплинирована, требовательна и несрав-

ненным педантом во всем – в работе и жизни. В то же время бы-
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ла добрейшим человеком, готовым всегда прийти на помощь. Из 

студенческой жизни запомнился один случай. Курсовую работу 

по растениеводству на тему: «Теория и практика применения 

минеральных удобрений в рисоводстве» я написал, как мне то-

гда казалось, неплохо, широко используя собранные по крупи-

цам имеющиеся в литературе данные. Позже эту работу исполь-

зовал как реферат при поступлении в аспирантуру и было оце-

нено на «отлично». Но это потом. А тогда меня попросил одно-

группник посмотреть для образца, пообещав ничего не списы-

вать, пришлось отдать. Мне, конечно, это было не по душе, но 

отказать было неудобно. На следующий день коллега мне вер-

нул курсовую, сказав, что взял оттуда пару абзацев и предложил 

на всякий случай сдать работы с определенным временным ин-

тервалом. В тот же день он сдал курсовую работу Владелине 

Георгиевне. На следующем занятии она очень похвалила рефе-

рат «коллеги». Зная его способности, я понял, что если и не все, 

то значительную часть текста у меня содрал. Пришлось послед-

ним сдать курсовую работу в надежде, что она не заметит. Но 

чуда не случилось. На очередном занятии Владелина Георгиевна 

нас обоих вызвала к себе и спросила, кто из нас писал сам, а кто 

списывал. Коллега ответил, что он сам написал. На ее вопрос я 

ответил то же самое. «Учитывая, что ты, Асхад Хазретович, весь 

семестр занимался добросовестно, я поставлю оценку «хорошо». 

Для меня это было неприятно, но больше всего меня удивило 

поведение коллеги. Он молчал, словно набрал в рот воды.  

Позже, когда Лилия Владимировна Зиневич принимала эк-

замен по растениеводству, увидела в зачетной книжке оценку 

«хорошо» по курсовой работе была сильно удивлена. Она пошла 

к заведующему кафедрой Якову Васильевичу Губанову и потре-

бовала у преподавателя посмотреть мою курсовую работу. Я обо 

всем этом понятия не имел. Видимо, преподавателя обвинили в 

предвзятом отношении к моей работе. Но Владелина Георгиевна 

провела свое «расследование» и, узнав о случившемся, сама 

нашла меня и извинилась, сказав: «Это для меня будет большим 

уроком, а Вашей вины здесь нет».  
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3.25 Технические культуры  

Кафедра технических культур создана в 1925 г. в разные 

годы ею заведовали: профессора А.Ф. Бучинский, Н.И. Иванов, 

Г.Е. Гоник, Н.Г. Малюга, Т.П. Михайлова, Л.В. Цаценко. На ка-

федре работали ученые с мировым именем: академик ВАСХНИЛ, 

профессор А.А. Шмук, член-корреспондент РАН, профессор 

А.И. Смирнов, академик ВАСХНИЛ, профессор Н.И. Володар-

ский, профессора Е.А. Чубков, А.И. Паламарчук, С.А. Эгиз.  

Здесь впервые в мире разработаны научные основы новой 

отрасли табачного производства – заводской внесезонной фер-

ментации табака. Усовершенствованы многие приемы выращи-

вания табака и сахарной свеклы. В наши студенческие годы ка-

федрой руководил Афанасий Фомич Бучинский.  

Бучинский Афанасий Фомич  

 

Афанасий Фомич Бучинский 

– кандидат сельскохозяйственных 

наук, профессор. Родился 13 марта 

1897 г. в ст. Гривенской Кубанской 

области. Окончил среднее земле-

дельческое училище. В 1916 г. в 

поисках работы приехал в г. Ека-

теринодар. Устроился он в лабора-

торию опытного табаководства. 

Молодой агроном произвел благо-

приятное впечатление на заведую-

щего учреждением А.В. Отрыгань-

ева, и он зачислил его практикан-

том в ботанический отдел. В 

1922 г. без отрыва от работы Афанасий Фомич поступает учить-

ся в открывшийся Кубанский сельскохозяйственный институт. 

После его окончания в 1926 г. продолжает работу в Государ-

ственном институте табаководства, образованном на базе быв-

шей Екатеринодарской лаборатории опытного табаководства, в 

качестве селекционера. Через пять лет защищает кандидатскую 
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диссертацию и переходит на работу в Кубанский сельскохозяй-

ственный институт доцентом кафедры табаководства, а с 1941 г. 

становится заведующим этой кафедрой. В 1954 г. подготовка 

агрономов-табаководов в Кубанском СХИ прекращается, а Афа-

насий Фомич переходит заведующим на кафедру селекции и се-

меноводства. И на этой кафедре продолжает исследования по 

генетике и селекции табака. В 1965 г. возобновляется подготов-

ка агрономов-табаководов в Кубанском СХИ, а в 1967 г. восста-

навливается кафедра табаководства, которую он с 1976 г. по 

1978 г. возглавлял. 

А.Ф. Бучинским опубликовано более 100 научных работ. 

Основные публикации посвящены культуре табака: «Наследо-

вание длины вегетационного периода табака» (Доклады АН 

СССР. 1935. Т.4); «Сортовое районирование табаков в Азово-

Черноморском крае» (Научно-технический бюллетень Всесоюз-

ного НИИ табака и махорки. 1935. Вып. 2-3.); «Табаководство» 

(1947); «Отношение табака к изменению влажности почвы» 

(Труды КИВиВ. 1941. Вып. 3); «Агроклиматическая дифферен-

циация вида Nicotiana tabacum L.» (Труды КИВиВ. 1941. Вып.3); 

«Агроэкологический принцип в систематике табака» (Труды 

Краснодарского института пищевой промышленности. 1947. 

Вып. 1). Большим вкладом ученого в научные исследования по 

табаку и обучение специалистов явился учебник «Табаковод-

ство», подготовленный им совместно с Н.И. Володарским и 

П.Г. Асмаевым. Этот учебник выдержал три издания — 1947, 

1959 и 1978 гг. Многие поколения ученых и производственни-

ков познавали премудрости отрасли по этому учебнику. 

А.Ф. Бучинский – один из пионеров организации научного 

отечественного табаководства. Основные его усилия были 

направлены на раскрытие потенциала генофонда коллекции та-

бака по селекционноценным признакам, на поиск форм, сорто-

образцов, удовлетворяющих разнообразные запросы селекции. 

Им проведен критический пересмотр состава местных популя-

ций, замена местных плантаторских сортов-популяций новыми, 

более продуктивными и ценными. Под его руководством прово-

дилась широкомасштабная оценка сортообразцов коллекцион-
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ного генофонда, что позволило выделить первые отечественные 

селекционные сорта: Трапезонд 93, Трапезонд 1272, Тык-кулак 

235. По инициативе, под руководством и при непосредственном 

его участии во Всесоюзном научно-исследовательском институ-

те табака и махорки был создан фонд исходного материала по 

табаку, послуживший источником почти всех выведенных оте-

чественных сортов табака. На основании многолетних изучений 

мирового разнообразия табака он разрабатывает первую агро-

экологическую классификацию вида, имеющую большое значе-

ние для теории и практики табаководства.  

С целью выяснения влияния экологических факторов на 

формирование структуры урожая А.Ф. Бучинским проведены 

исследования изменчивости признаков в различных эколого-

географических условиях. Он проводит также ряд исследований 

по изучению отношения табака к экологическим условиям. Ему 

принадлежит первая в стране важная работа по изучению воз-

можности культуры табака в новых районах (в Казахстане, 

Средней Азии, Северных районах РСФСР) и расширению сырь-

евой базы отечественной табачной промышленности. В резуль-

тате многолетних изучений закономерностей гибридной измен-

чивости табака, пшеницы, льна, кенафа и других культурных 

растений ученый разрабатывает новые важные положения, раз-

вивающие вавиловские принципы и методы при выведении но-

вых и улучшению старых сортов растений. Вывел около 8 сор-

тов табака, а такой сорт, как Трапезонд 93, возделывался в 

стране в течение 50 лет.  

Много времени отдавал Афанасий Фомич подготовке спе-

циалистов для табаководства, которые работали в табачных 

колхозах и совхозах. Его ученики до сих пор работают в научно-

исследовательских учреждениях страны. Их достижения до-

стойны славы своего учителя. За успехи в селекционной работе 

был награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак 

Почета», юбилейной медалью «В ознаменование 100-летия со 

дня рождения И.В. Мичурина», а также Малой золотой, Боль-

шой серебряной медалями ВДНХ СССР, участником которой он 

был в течение ряда лет.  
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Афанасий Фомич был хорошим руководителем, думаю-

щим обо всех и о каждом. Поражал необыкновенной ясностью 

мышления, широтой научных обобщений, высокой требова-

тельностью к научным работам, умением отстаивать истину. 

Обладал редким талантом убеждения, мог вселить веру в чело-

века в свои возможности, умел увлечь новыми научными и пе-

дагогическими проблемами. Никогда не уставал радоваться по-

разительному совершенству природы. Всю жизнь был неутоми-

мым тружеником, гуманным и принципиальным человеком, по-

ражая собеседника мудростью и молодостью души. Каждому, 

кто учился у него, работал с ним, выпало на долю огромное сча-

стье общения с замечательным человеком в высшем значении 

этого слова, ученым, педагогом.  

Афанасий Фомич Бучинский умер 16 апреля 1977 г., в 

наследство последующим поколениям оставив научные идеи, 

изложенные в многочисленных трудах.  

Хорошо запомнились мне преподаватели, которые вели 

курс «Технические культуры»: Алексей Епифанович Ефремов, 

Владимир Михайлович Мордалев, Зинаида Григорьевна Вертий.  

Ефремов Алексей Епифанович  

 

Алексей Епифанович Ефремов – 

кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент. Родился 30 декабря 

1930 г. в с. Щеголёк Беловского рай-

она Курской области. Из автобио-

графии: «…В 1940-1948 гг. учился в 

Щеголянской семилетней школе. В 

1948 г. поступил в Кучеровский 

сельскохозяйственный техникум 

Курской области, который закончил 

в 1952 г. с отличием. В числе 5% 

выпуска был принят на учебу в Московскую сельскохозяй-

ственную академию им. К.А. Тимирязева на отделение селекции 

и семеноводства агрономического факультета. В 1957 г. закон-
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чил академию с отличием и был направлен на работу в Льгов-

скую опытно-селекционную станцию Курской области. На 

станции был принят в отдел селекции сахарной свеклы в начале 

младшим научным сотрудником, а в 1961 г. переведен на долж-

ность старшего научного сотрудника. В 1960-1963 гг. учился 

заочно в аспирантуре ВНИИ сахарной свеклы. 9 января 1964 г. 

защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Пути улучшения 

семенников и повышения продуктивности семян односемянной 

сахарной свеклы». Соавтор сорта односемянной свеклы «Льгов-

ский гибрид», районированный в Курской и Белгородской обла-

стях. В 1965 г. по семейным обстоятельствам переехал в 

г. Краснодар, где поступил на работу во ВНИИ масличных 

культур…».  

В 1965-1967 гг. Алексей Епифанович работал в лаборато-

рии цитологии и генетики ВНИИМК: младший, затем старший 

научный сотрудник. Решением ВАК СССР от 18 сентября 1968 г. 

утвержден в ученом звании доцента по кафедре «свекловодство». 

В 1967-2010 гг. работал на кафедрах технических культур и рас-

тениеводства Кубанского госагроуниверситета: старший препо-

даватель, доцент. В характеристике, подписанной заведующим 

кафедрой А.Ф. Бучинским, написано: «… А.Е. Ефремов хороший 

педагог и воспитатель студентов, много внимания уделяет учеб-

ному процессу – оформлению кафедры наглядными материала-

ми: учебными пособиями, стендами. Активно участвует в хоздо-

говорной научно-исследовательской работе. Как заместитель де-

кана по науке и ученый секретарь совета факультета много рабо-

тает в масштабах факультета…». Заведующий кафедрой техниче-

ских культур профессор Иванов Н.Н. писал: «А.Е. Ефремов на 

высоком уровне читает лекции по техническим культурам сту-

дентам агрономического факультета и ведет лабораторные заня-

тия по тому же курсу. Показал себя способным преподавателем… 

в 1976 г. закончил вечерний Университет Марксизма-Ленинизма 

при Краснодарском горкоме КПСС». 

Алексей Епифанович Ефремов читал нам основной курс 

лекций по техническим культурам и принимал экзамен по этой 

дисциплине. Это был несравненный педант во всем, благород-

нейший человек и истинный учитель. Лекции его были емкими 
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и безупречными по содержанию. Обладал огромной эрудицией, 

ораторским искусством и большой притягательной силой. Вос-

питывал нас не только своими знаниями и эрудицией, но и 

внешним видом. Всегда был ровным, спокойным, приветливым, 

доброжелательным.  

Владимир Михайлович Мордалев нам прочел цикл лекций 

по табаководству в рамках дисциплины «технические культу-

ры». Позже, я соприкасался с ним по работе в Кубанском госаг-

роуниверситете.  

Мордалев Владимир Михайлович  

 

Владимир Михайлович Мор-

далев – кандидат биологических 

наук, профессор. Родился 20 марта 

1937 г. в г. Майкопе, в семье рабо-

чего. Отец, Мордалев Михаил 

Кузьмич, 1901 г. рождения участник 

Гражданской и Великой Отече-

ственной войн. Мать, Ващенко Со-

фья Ивановна, 1901 г. рождения в 

период оккупации г. Майкопа фа-

шистами была арестована и рас-

стреляна в застенках гестапо.  

В период Великой Отече-

ственной войны с 1942-1945 гг. В.М. 

Мордалев воспитывался в Майкопском детском доме «Пионер». 

В школу поступил в 1944 г. в г. Майкопе. Четвертый класс за-

канчивал в ст. Келермесской, куда отец был направлен на пар-

тийную работу. В 1948 г. семья переехала в Курджипсский та-

баксовхоз. Семилетнюю школу окончил в пос. Краснооктябрь-

ском. В 1952 г. поступил в Майкопский сельскохозяйственный 

техникум на агрономическое отделение. В 1956 г. окончил его и 

получил специальность агронома-полевода со специализацией 

по табаководству. С 1956-1959 гг. проходил срочную службу в 

рядах Вооруженных сил СССР. После демобилизации из Совет-
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ской армии поступил в Кубанский СХИ на агрономический фа-

культет, который окончил с отличием в 1964 г. После окончания 

института работал старшим лаборантом на кафедре селекции и 

семеноводства Кубанского СХИ. Для совершенствования в об-

ласти генетики был направлен на стажировку в Ленинградский 

университет к профессору М.Е. Лобашеву. После окончания ас-

пирантуры в 1967-1968 гг. работал старшим научным сотрудни-

ком на кафедре табаководства, а в 1968 г. переходит на препода-

вательскую работу. В 1968-1973 гг. – ассистент кафедры табако-

водства, в 1973-1976 гг. – старший преподаватель, в 1976-

1981 гг. – доцент этой кафедры. Начиная с 1977 г. исполнял обя-

занности декана заочного факультета. В 1981-1982 гг. – заведо-

вал кафедрой технических культур, на которой с 1982 г. работал 

доцентом. В 1986-1988 гг. – возглавлял кафедру ботаники, а за-

тем до 1996 г. был ее доцентом. С 1996 г. – доцент кафедры об-

щей биологии и экологии.  

В.М. Мордалев в 1972 г. защитил диссертацию на соиска-

ние ученой степени кандидата биологических наук по теме: 

«Генетическое изучение окраски листьев табака», выполненную 

под руководством профессора А.Ф. Бучинского.  

В многочисленных характеристиках, находящихся в его 

личном деле написано: «…В.М. Мордалев успешно сочетает 

учебную работу с научно-исследовательской. Его исследования 

направлены на увеличение производства высококачественного 

сырья табака в Предгорной зоне Краснодарского края… Читает 

студентам агрофака курс лекций «Технология первичной обра-

ботки табачного сырья», осуществляет руководство производ-

ственной практикой студентов, проектированием курсовых и 

дипломных работ, проводит лабораторно-практические занятия. 

Под его руководством прошли научную стажировку преподава-

тели из Азербайджана, Киргизии и Польши…». 
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И.Т. Трубилин в мантии Почетного профессора Майкопского государ-

ственного технологического университета 

А.Х. Шеуджен, И.Т. Тубилин, В.М. Мордалев. 2008 г. 

 

 

В.М. Мордалев и А.Х. Шеуджен, 2009 г. 
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Владимир Михайлович Мордалев скончался 12 июня 

2020 г., но в моей памяти он остался как старший, высокопоря-

дочный, чуткитй товарищ, великолепный педагог и патриот до 

мозга и костей своей страны. Всю свою жизнь находился на не-

видимом трудовом фронте Кубанского госагроуниверситета, 

создавая и приумножая его трудовую славу.  

Учебную практику по дисциплине «Технические культу-

ры» вела Зинаида Григорьевна Вертий. Мы ее запомнили своей 

жизнерадостностью, рассудительностью и щедростью души.  

Вертий Зинаида Григорьевна  
    

Зинаида Григорьевна Вертий 

(Мазур) – старший преподаватель. 

Родилась 14 января 1935 г. в 

с. Ивонченцы Тахтауловского сель-

ского совета Полтавского района 

Полтавской области Украинской ССР. 

Из автобиографии: «… В 1941 г. 

семья была эвакуирована в Сталин-

градскую область, а затем в Баш-

кирскую АССР. С 1952-1957 гг. – 

студентка Полтавского сельскохо-

зяйственного института. В 1957-

1959 гг. работала старшим лаборантом в Весело-Подолянской 

МТС, 1960-1966 гг. – старшим лаборантом в Украинском науч-

но-исследовательском институте растениеводства, селекции и 

генетики…».  

В 1967-2000 гг. З.Г. Вертий работала в Кубанском сельхо-

зинституте: старший лаборант, аспирант, ассистент, старший 

преподаватель кафедры технических культур. В заключение ка-

федры технологии возделывания технических культур, подпи-

санном ее заведующим профессором Н.Г. Малюгой, сказано: «… 

После окончания института З.Г. Вертий работала в должности 

лаборанта контрольно-семейной лаборатории в Семеновской 

МТС Полтавской области. С 1960 г. трудилась в Украинском 

научно-исследовательском институте растениеводства, селекции 
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и генетики им. В.Я. Юрьева, а с 1967 г. по настоящее время рабо-

тает в Кубанском СХИ в должности младшего научного сотруд-

ника, аспиранта, затем младшего научного сотрудника кафедры 

растениеводства. С 1973 г. работает ассистентом, а затем стар-

шим преподавателем кафедры технических культур. Успешно 

овладела методикой преподавания технических культур, методи-

кой проведения научных исследований. Освоила лекционный 

курс по техническим культурам и табаководству. Ведет лабора-

торно-практические занятия на агрономическом факультете оч-

ного и заочного обучения. Общая педнагрузка колебалась по го-

дам от 600 до 700 часов. Большое внимание уделяет руководству 

производственной практикой студентов, руководит дипломника-

ми. За отчетный период подготовлено 39 дипломных работ, из 

них 10 работ защищено на отлично, 21 – на хорошо, 8 – на удо-

влетворительно, 6 работ – рекомендованы в производство. Ока-

зывает научно-практическую помощь колхозу «Красная Звезда» 

Тимашевского района Краснодарского края. Ведет исследова-

тельскую работу по хоздоговорной теме «Баланс гумуса в почве и 

системе удобрений в севообороте». Принимает активное участие 

в общественной жизни института. Начиная с 1973 г. является ку-

ратором группы, казначеем НТО факультета, членом группы 

народного контроля и методической комиссии факультета. Явля-

ется ответственной на кафедре по профориентации в школах Ти-

машевского района и за работу общества «Знание»…». 

3.26 Сельскохозяйственные машины  

Кафедра сельскохозяйственных машин организована в 

1950 г. доцентом А.А. Самоделовым. Впоследствии ею заведо-

вал заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор 

технических наук, профессор В.В. Деревенко. В 1971 г. из об-

щей кафедры сельскохозяйственных машин выделилась одно-

именная кафедра для неинженерных специальностей, которую 

возглавил профессор А.А. Будагов. 

Нам дисциплину сельскохозяйственные машины препода-

вали Александр Акимович Будагов, Владимир Петрович Иванов 

и Светлана Михайловна Борисова. 
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Будагов Александр Акимович  

 

Александр Акимович Будагов – 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор. Родился 21 мая 1910 г. в 

г. Прикумске (ныне Буденновск) 

Ставропольского края. 

Из автобиографии А.А. Будаго-

ва: «… до 1928 г. учился в школе II 

ступени и окончил ее. В период 1928-

1930 гг. работал в хозяйстве родите-

лей, а также по найму: практикантом 

на Прикумской опытной станции, 

ликвидатором безграмотности, рабо-

чим на заводе «Ростсельмаш». В 1931-1935 гг. учился в Азово-

Черноморском сельскохозяйственном институте. В 1935-

1936 гг. работал агрономом в совхозе «Красная Заря» Ростов-

ской области, 1936-1939 гг. – инспектором госхлебинспекции в 

г. Георгиевске Ставропольского края, 1939-1942 гг. состоял ас-

пирантом при кафедре механизации Азово-Черноморского сель-

скохозяйственного института; научный руководитель – профес-

сор И.В. Краснов. Аспирантуру закончил без защиты диссерта-

ции и продолжал работать на кафедре ассистентом. Всего рабо-

тал ассистентом с 1 сентября 1940 г. по 21 июля 1942 г. (день 

эвакуации Азово-Черноморского сельскохозяйственного инсти-

тута), причем, до 1 мая 1942 г. – по совместительству, будучи 

аспирантом. 21 июля эвакуировался в Закавказье, вследствие 

приближения фронта к месту работы. В Закавказье – Грузии ра-

ботал преподавателем автотракторной школы с 25 августа по 15 

декабря 1942 года. 15 декабря 1942 г. устроился на работу во 

Всесоюзный научно-исследовательский институт масличных 

культур (ВНИИМК) в г. Закаталы Азербайджанской ССР стар-

шим научным сотрудником отдела механизации. 15 марта 

1943 г. вместе с ВНИИМК приехал в г. Краснодар…». 

Во ВНИИМК Александр Акимович работал до 1946 г. 

старшим научным сотрудником отдела механизации. Испол-
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няющий обязанности директора ин-

ститута В.Е. Борковский писал: «… 

За время работы Будагов А.А. про-

явил себя инициативным и энергич-

ным работником. Выполнил работу 

по испытанию и улучшению планча-

того транспорта вороха и хедера, а 

также тунгоочистительной машины…». 

В 1946-1949 гг. Александр 

Акимович работает на кафедре ме-

ханизации Краснодарского институ-

та пищевой промышленности: асси-

стент, старший преподаватель. 3 

июля 1947 г. решением Ученого Со-

вета КИПП ему присуждена ученая степень кандидата сельско-

хозяйственных наук. 16 июня 1951 г. ВАК СССР утвердил в 

ученом звании доцента по кафедре «сельскохозяйственные ма-

шины». В характеристике выданной директором КИПП доцен-

том Асмаевым П.Г., говорится: «… Будагов А.А. показал себя 

на кафедре механизации сельскохозяйственных машин КИПП 

вполне подготовленным научным работником и преподавателем 

по курсу автотракторов и сельскохозяйственных машин…». 

В 1950-1989 гг. Александр Акимович Будагов трудился в 

Кубанском сельскохозяйственном институте: старший препода-

ватель, доцент, профессор кафедры сельскохозяйственных ма-

шин, в 1951/1952 учебном году исполнял обязанности заведую-

щего кафедрой тракторы и автомобили. 17 февраля 1971 г. ему 

присуждена ученая степень доктора сельскохозяйственных 

наук, а 24 июня 1971 г. ВАК СССР утвердил его в ученом зва-

нии профессора по кафедре сельскохозяйственные машины. 

В многочисленных характеристиках, находящихся в лич-

ном деле А.А. Будагова, говорится: «… Лекции читает на высо-

ком и педагогическом уровне, увязывая их с достижениями науки 

и техники, а также с передовым опытом по механизации сельско-

хозяйственного производства. Руководит дипломным проектиро-

ванием студентов факультета механизации сельского хозяй-
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ства…». С этой характеристикой невозможно не согласиться. 

Действительно лекции Александра Акимовича были познава-

тельными и слушались на одном дыхании, а написанное им учеб-

ное пособие «Машины для обработки почвы, внесения удобре-

ний, посева и ухода за растениями» (Краснодар: КубСХИ, 1975. – 

200 с.) была настоящим кладезем знаний для нас, студентов аг-

рофака. Несмотря на загруженность Александр Акимович оста-

вался доступным для общения. К нему можно было всегда обра-

титься и получить профессиональный и жизненный совет. 

Иванов Владимир Петрович  

 

Владимир Петрович Иванов – 

кандидат технических наук, доцент. 

Родился 30 июня 1935 г. в п. Хуторок 

Новокубанского района Краснодар-

ского края. Из автобиографии: «… С 

первого по десятый класс учился в 

краснодарской школе № 8 имени 

братьев Игнатовых, которую в 

1954 г. окончил с отличием. В этом 

же году поступил на факультет ме-

ханизации сельскохозяйственного 

производства Кубанского сельскохо-

зяйственного института, который 

окончил в 1959 г. После окончания института работал в Тимашев-

ской ремонтно-тракторной станции инспектором по технадзору…».  

В 1960-1963 гг. и 1966-1967 гг. Владимир Петрович работал 

в Краснодарском НИИ сельского хозяйства: младший научный 

сотрудник, конструктор, а в 1963-1966 гг. обучался в аспирантуре 

Кубанского сельскохозяйственного института на кафедре сель-

скохозяйственные машины. В 1967-2008 гг. В.П. Иванов трудился 

на кафедре сельскохозяйственных машин Кубанского госагро-

университета: ассистент, старший преподаватель, доцент. 

11 декабря 1968 г. на специализированном Совете Кубан-

ского сельхозинститута Владимир Петрович защитил диссерта-
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цию на соискание ученой степени кандидата технических наук, 

а ВАК СССР 6 ноября 1970 г. утвердил его в ученом звании до-

цента по кафедре «сельскохозяйственные машины». 

В характеристике, подписанной профессором В.В. Дере-

венко, сказано: «Иванов В.П. читал лекционные курсы и прово-

дил лабораторно-практические занятия на факультетах механи-

зации сельскохозяйственного производства, агрономическом 

(очного и заочного обучения), агрохимическом, защиты расте-

ний, а также на факультете повышения квалификации специали-

стов сельского хозяйства… За этот период его лекции и лабора-

торно-практические занятия неоднократно посещались сотруд-

никами кафедры по взаимопроверке. При обсуждении учебной 

работы, проводимой Ивановым В.П., на заседаниях кафедры 

установлено, что читает он лекции на высоком уровне в соот-

ветствии с программой курсов. Методическая работа выполня-

ется в соответствии с годовыми индивидуальными планами и 

направлена на дальнейшее совершенствование лекционных кур-

сов, систематически составляются методические указания к ла-

бораторно-практическим занятиям. В учебном процессе исполь-

зуются технические средства обучения и программированный 

контроль знаний студентов…». 

В личном деле находится заключение, сделанное 13 фев-

раля 1989 г. методической комиссией факультета механизации 

И.И. Артемовым, Б.В. Туровским и Н.Ф. Федоренко о лекции 

Иванова Владимира Петровича на тему: «Механизация возде-

лывания овощных культур»: «Лектор в начале лекции назвал ее 

тему и вопросы, рассматриваемые в ней. Объяснение лекцион-

ного материала сопровождалось аккуратным изображением не-

обходимых схем на доске. В лекции были отражены последние 

достижения науки и техники в области механизации возделыва-

ния овощных культур. Лектор хорошо владеет излагаемым ма-

териалом, быстро находит контакт со слушателями, рассматри-

вает вопросы с элементами проблемности. Лекция читалась в 

хорошем темпе, выразительно и эмоционально, на достаточно 

высоком научно-методическом уровне». 
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10 ноября 2008 г. оборвался жизненный путь Владимира 

Петровича Иванова – замечательного человека, талантливого 

ученого и педагога, но его научные идеи, изложенные в научных 

трудах, продолжают служить фундаментом для начинающих 

исследователей. 

Борисова Светлана Михайловна  

 

Светлана Михайловна Бори-

сова (Прокопенко) – кандидат тех-

нических наук, доцент. Родилась 12 

мая 1941 г. в г. Петрозаводск Ка-

рельской АССР.  

Из автобиографии: «… Закон-

чила десятилетку в 1958 г. и посту-

пила Кубанский сельскохозяй-

ственный институт на факультет 

механизации сельского хозяйства и 

окончила в 1963 г. (д. № 248456). 

После окончания поступила в Севе-

ро-Кавказский зональный научно-

исследовательский институт садоводства и виноградарства на 

должность техника-механика. В 1964 г. перешла на работу в 

проектно-сметное бюро Краснодарского краевого объединения 

«Крайсельхозтехника» на должность инженера-механика. С 

1955 г. член ВЛКСМ…». 

С 1966 г. по 2021 г. С.М. Борисова работала в Кубанском 

государственном аграрном университете: ассистент, старший 

преподаватель, доцент кафедры сельскохозяйственные машины. 

Такие преподаватели, как Светлана Михайловна Борисова, не-

повторимы и незабываемы учениками. Она была настоящим пе-

дагогом от природы и светлым человеком, высоких нравствен-

ных качеств – любила своих студентов, заботилась об их 

устройстве, наблюдала за их успехами в жизни даже после 

окончания института. На кафедре сельскохозяйственные маши-

ны Светлана Михайловна казалась нам пчелкой. Она покоряла 
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нас своей спокойной манерой доверительного общения и вни-

манием. Ее обаяние и доброжелательность мы всегда ощущали в 

дни прохождения учебной практики по дисциплине «сельскохо-

зяйственные машины». 

5 февраля 2021 г. Светлана Михайловна Борисова ушла из 

жизни, не дожив буквально несколько месяцев до своего юби-

лея. Есть потери, которые невосполнимы, она была и остается 

для нас, выпускников агрофака, одной из лучших. 

3.27 Животноводство  

Преподавание основ животноводства началось с первых 

же дней открытия на Кубани Северо-Кавказского политехниче-

ского института, т.е. с 1918 года. Здесь работала целая плеяда 

замечательных ученых животноводов: Иванов-Юдин Исаакий 

Иванович, Малигонов Анатолий Александрович, Смирнов 

Александр Иванович, Асаульченко Павел Васильевич. Позже на 

зооинженерном факультете Кубанского сельхозинститута рабо-

тало созвездие талантливых педагогов, профессоров: Леополь-

дов А.В., Артюх Е.С., Расходов Г.Ф., Ильинский Е.В., Викто-

ров П.И., Смирнов С.Б., Костин А.П., Логинов В.И., Супрунов 

О.В., Либизов М.П., Толпеко Г.А., Щербатов В.И., Михайлюк 

П.М., Комлацкий В.И., Нусов Н.И., Панкратов А.А., Тузов И.Н. 

Этот список можно еще продлить… 

Курс лекций по животноводству читали заведующий ка-

федрой кормления сельскохозяйственных животных профессор 

Викторов Павел Иванович и доцент кафедры мелкого животно-

водства Егорова Софья Васильевна. 

Викторов Павел Иванович  

Павел Иванович Викторов – доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат 

премии Совета Министров СССР, награжден орденом «Знак по-

чета» и двумя орденами Трудового красного Знамени. Родился 

14 декабря 1918 г. в селе Юрьевка Царичанского района Дне-

пропетровской области УССР. После окончания семилетки 
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поступил в 1933 г. учиться в Бабай-

ковский зоотехнический техникум, 

который окончил в марте 1937 г. с 

правом поступления в вуз без про-

изводственного стажа (в счет 5%). 

До начала приема в вуз в течение 

пяти месяцев (с марта до сентября) 

работал в должности участкового 

зоотехника Царичанского райземот-

дела Днепропетровской области на 

Украине. В сентябре 1937 г. посту-

пил на зоотехнический факультет 

Днепропетровского сельскохозяй-

ственного института. В институте за отличную учебу и актив-

ную общественную работу получал стипендию им. И.В. Стали-

на. В августе 1941 г. был призван в ряды Красной армии и слу-

жил до октября 1941 г. В октябре 1941 г. согласно приказу И.В. 

Сталина как студент 5 курса был демобилизован для окончания 

института. В связи с тем, что в это время Украина была оккупи-

рована немцами, студентам 5 курса были выданы проходные 

свидетельства до Новосибирска. По пути он остановился в 

г. Алма-Ате в зооветеринарном институте, который окончил с 

отличием в феврале 1942 г. По окончании института был 

направлен на работу главным зоотехником совхоза Ульгуле-

Малши Семипалатинской области Казахской ССР. С августа 

1942 г. по 1946 г. находился в Советской армии. В октябре 

1946 г. был демобилизован из армии. После демобилизации по-

ступил на работу в Днепропетровский сельскохозяйственный 

институт в качестве ассистента кафедры кормления сельскохо-

зяйственных животных. В январе 1948 г. поступил в аспиранту-

ру в лабораторию белка Всесоюзного института животновод-

ства, заведовал которой академик С.С. Перов. Под его руковод-

ством выполнил и защитил 15 августа 1950 г. кандидатскую 

диссертацию на тему: «Биологическая ценность растительных 

белковых протокислот» и ему была присуждена ученая степень 

кандидата биологических наук. С августа 1950 г. П.И. Викторов 
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работает на Кубани в качестве заместителя директора по науке, 

а затем директором Краснодарской опытной станции животно-

водства до 1 сентября 1956 года. С 1 сентября 1952 г. П.И. Вик-

торов по совместительству, а с 1 сентября 1956 г. постоянно ра-

ботает доцентом кафедры частной зоотехнии в Кубанском сель-

скохозяйственном институте. В течение 9 лет был деканом зоо-

инженерного факультета. В 1963-1973 гг. П.И. Викторов воз-

главлял кафедру «мелкого животноводства», а в 1974-1989 гг. – 

«кормление сельскохозяйственных животных». С 1989 г. и до 

последних дней жизни был профессором этой кафедры. 

В 1962 г. Павел Иванович Викторов на специализирован-

ном Совете Украинской сельскохозяйственной академии (г. Ки-

ев) защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 

сельскохозяйственных наук на тему: «Исследование биологиче-

ских основ мясной скороспелости овец». В 1963 г. ВАК СССР 

утвердил искомую ученую степень. В 1964 г. ему было присвое-

но звание профессора. 

Академик И.Т. Трубилин в статье «П.И. Викторову – 80 

лет» писал: «… С августа 1950 г. до настоящего времени 

П.И. Викторов трудится на Кубани, вначале заместителем ди-

ректора по науке на Краснодарской опытной станции животно-

водства, а затем в Кубанском СХИ (сейчас госагроуниверситет). 

Здесь П.И. Викторов занимался изучением вопросов, связанных 

с белковым питанием и скороспелостью сельскохозяйственных 

животных. В результате многолетних исследований на овцах, 

крупном рогатом скоте, свиньях и индейках он разработал тео-

рию скороспелости животных и пути совершенствования их по 

этому ценному признаку. В многочисленных экспериментах бы-

ла установлена связь скороспелости с уровнем белкового пита-

ния животных в молодом возрасте, что дало возможность пред-

ложить выращивать молодняк овец до 6-месячного возраста, 

телят до 8, поросят до 7-месячного возраста при повышенном 

уровне протеина с тем, чтобы во взрослом состоянии (при корм-

лении животных по нормам) они лучше усваивали переваривае-

мый протеин. Его работы получили всеобщее признание, а ос-

новное содержание их нашло отражение в книгах: «Скороспе-
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лость сельскохозяйственных животных и пути ее повышения», 

«Пути повышения мясной скороспелости животных», «Биоло-

гические основы скороспелости сельскохозяйственных живот-

ных»… Профессор П.И. Викторов успешно ведет подготовку 

научных кадров. За прошедшее время под его руководством 

докторские и кандидатские диссертации защитили 31 человек. 

Павел Иванович – высокоэрудированный и талантливый педа-

гог, хороший методист и организатор. Его лекции отличаются 

научной глубиной и легко усваиваются студентами. Он автор 

впервые изданной книги по методике преподавания курса корм-

ления сельскохозяйственных животных… Плодотворная и 

неутомимая деятельность Павла Ивановича Викторова обеспе-

чила ему большой авторитет среди ученых и животноводов 

страны, среди коллектива научно-педагогических работников и 

студентов университета…» (Зоотехния. – 1998. № 12.С. 27-28). 

Егорова Софья Васильевна  

 

Софья Васильевна Егорова – 

кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент. Родилась 2 ноября 1932 г в 

з/с «Фрунзе» Куйбышевской области. 

Из автобиографии: «… Сред-

нюю школу окончила в 1950 г. в 

пос. Каменномостском Тульского 

района Краснодарского края. В этом 

же году поступила в Кубанский 

сельскохозяйственный институт, на 

зоотехнический факультет, который 

и окончила в 1955 году. С мая по 

декабрь 1955 г. работала зоотехни-

ком фермы в колхозе им. Сталина Кагановичского района 

г. Краснодара (в с. Калинина). С рождением ребенка была вы-

нуждена оставить работу. С 1956 г. по 1961 г. работала лаборан-

том кафедры частного, затем крупного животноводства Кубан-

ского сельскохозяйственного института. В 1961-1963 гг. училась 
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в аспирантуре при кафедре крупного животноводства…». С 

1963 г. по 1994 г. Софья Васильевна трудилась на зоотехниче-

ском факультете Кубанского государственного аграрного уни-

верситета: ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры 

мелкого животноводства. 

6 апреля 1965 г. С. В. Егорова на специализированном со-

вете Северо-Осетинского сельскохозяйственного института за-

щитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук на тему: «Оценка быков-

производителей отдельных линий красной степной породы по 

потомству с изучением качества молока дочерей». Решением 

ВАК СССР от 1 апреля 1970 г. она утверждена в звании доцента 

по кафедре «мелкое животноводство». 

Из характеристики, подписанной заведующим кафедрой 

мелкого животноводства, профессором П.И. Викторовым: «… С 

1966 г. тов. Егорова С.В. читает самостоятельный курс «Живот-

новодство» для студентов агрофака очного и заочного факуль-

тетов. По некоторым темам курса лекции были прослушаны 

членами методической комиссии агрофака, обсуждены на уче-

ном совете и признаны удовлетворяющими требованиям выс-

шей школы. С работой справляется, сочетая педагогическую 

работу с научно-исследовательской… В работе аккуратна, вни-

мательна и добросовестно относится к своим обязанностям…». 

3.28 Овощеводство  

В 1926 г. при Кубанском сельскохозяйственном институте 

была открыта кафедра овощеводства. До 1939 г. бессменным ее 

заведующим был профессор Сергей Михайлович Вуколов. 

Учебно-производственная база находилась в учхозах «Круглик» 

№1 (ныне ВНИИМК), «Круглик» № 2 (ныне парк культуры и 

отдыха им. 40-летия Октября) и на овощном участке совхоза 

«Солнечный». В 1939-1963 гг. кафедрой овощеводства заведо-

вал Виктор Карпович Зоз, 1963-1965 гг. – Алексей Васильевич 

Кузнецов, 1965-1969 гг. – Иван Артемович Митраков. В студен-

ческие мои годы заведующим этой кафедры был Григорий Сте-

панович Гикало. Он возглавлял ее с 1969 г. по 1993 г. однако из-
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за большой его занятости обязанности заведующего фактически 

исполнял Николай Григорьевич Воропай.  

Введение в дисциплину овощеводства нам прочитал Гри-

горий Степанович Гикало, а курс лекций – Николай Григорье-

вич Воропай и Ананий Сергеевич Домайн. Лабораторно-

практические занятия у нас вела Клавдия Федоровна Сокол.  

Гикало Григорий Степанович  

 

Григорий Степанович Гикало – 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, заслуженный деятель 

науки Кубани. Родился 30 октября 

1928 г. в с. Мала-Вовча Ольховат-

ского района Харьковской области. 

В 1949 г. поступил, а в 1954 г. окон-

чил с отличием агрономический фа-

культет Кубанского СХИ. По окон-

чании института был направлен на 

работу в с. Унароково Ярославского 

района Краснодарского края. Здесь 

он работал агрономом Унароковской МТС. Затем его перевели в 

ст. Упорную Лабинского района Краснодарского края в качестве 

главного агронома Упорненской МТС. Однако предрасполо-

женность к научно-исследовательской работе привела Григория 

Степановича на Крымскую опытную станцию Всесоюзного 

НИИ растениеводства. Его приняли на работу научным сотруд-

ником Адыгейского опорного пункта Крымской опытной стан-

ции (бывшая станция Маяк). Здесь Григорий Степанович прора-

ботал с 1957 г. по 1962 г. рядом со знаменитым селекционером 

А.Е. Сенюшкиным. Быстро переняв у последнего «азы» селек-

ции, он полностью погрузился в научно-исследовательскую ра-

боту. Обладая природным дарованием и колоссальной работо-

способностью, он за сравнительно короткий срок собрал бога-

тейший экспериментальный материал по селекции перца слад-

кого. Чтобы проанализировать и обобщить полученные данные, 
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поступает в аспирантуру Всесоюзного НИИ растениеводства. В 

1963 г. в специализированном Совете этого института Г.С. Ги-

кало защищает диссертацию на соискание ученой степени кан-

дидата сельскохозяйственных наук на тему: «Разнокачествен-

ность семян сладкого перца», подготовленную под руковод-

ством старшего научного сотрудника В.Л. Газенбуша. 

В 1963 г. Григория Степановича назначают директором 

Майкопской опытной станции Всесоюзного НИИ растениевод-

ства. На этой должности он работает до 1967 г. В это время ярко 

проявились его организаторские способности. За короткий срок 

ему удалось сформировать высокопрофессиональный трудоспо-

собный коллектив и по всем показателям вывести станцию по 

показателям на одно из первых мест среди аналогичных учре-

ждений. Молодой, прогрессирующий в росте руководитель ста-

новится заметным в научном сообществе и его приглашают на 

работу в Кубанский СХИ. После долгих раздумий принимает 

это предложение. И вот начиная в 1967 г. его многогранная 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность пол-

ностью связаны с Кубанским СХИ. С 1967 г. по 1993 г. Григо-

рий Степанович возглавлял кафедру овощеводства, а начиная с 

1993 г. и до последних дней жизни являлся профессором этой 

кафедры. В периоды 1969—1973 гг. и 1978—1988 гг. он был 

проректором по учебной работе Кубанского СХИ. 

В 1975 г. Г.С. Гикало защитил в специализированном Со-

вете ВИР им. Н.И. Вавилова диссертацию на соискание ученой 

степени доктора сельскохозяйственных наук по теме: «Перец: 

видовое разнообразие и селекционное использование». В 1976 г. 

коллегия ВАК СССР утвердила его в звании «профессор». 

Григорий Степанович Гикало внес большой вклад в разви-

тие селекционной работы и подготовку научных кадров и спе-

циалистов высшей квалификации для сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации. Им разработаны теоретические основы се-

лекции перца, на базе которых создана методика ускоренной 

селекции этой культуры, используемая и ныне в научно-

исследовательских учреждениях страны. Выведены 4 сорта пер-

ца и баклажана, получившие широкое распространение в раз-



260 

личных регионах бывшего СССР. Разработана система первич-

ного семеноводства перца, положенная в основу семеноводства 

этой культуры в стране, и методика производства гибридных 

семян перца и баклажана. Впервые им создан специальный фонд 

селекционного материала перца для выведения сортов, пригод-

ных к механизированной уборке урожая. На основе этого фонда 

коллектив научных работников Кубанского ГАУ разработал 

машину по механизированной уборке урожая перца и баклажа-

на, экспериментальные образцы которой испытывают в овоще-

водческих хозяйствах. Сотрудники кафедры овощеводства Ку-

банского ГАУ под его руководством разработали технологию 

безрассадной культуры перца и баклажана, технологию произ-

водства хрена и катрана на промышленной основе для условий 

Краснодарского края. 

Под руководством Г.С. Гикало 20 аспирантов защитили 

кандидатские диссертации. Как председатель специализирован-

ного Совета по защите диссертаций он принимал непосред-

ственное участие в аттестации более 200 докторов и кандидатов 

сельскохозяйственных наук. Как проректор по учебной работе 

непосредственно занимался совершенствованием учебно-

воспитательного процесса, разработал десятки специальных ме-

тодических пособий по методам обучения студентов, что позво-

лило улучшить методическую работу в подготовке более 25 тыс. 

специалистов высшей квалификации для сельского хозяйства. 

Опыт многолетней работы Г.С. Гикало по созданию овощ-

ных культур, обучению научных кадров и специалистов высшей 

квалификации долгие годы служил базой совершенствования 

научно-педагогической деятельности профессорско-преподава-

тельского состава Кубанского ГАУ. Им опубликовано свыше 

150 научных работ, в том числе 10 монографий, учебников, 

учебных пособий, используемых в сельскохозяйственных вузах 

страны. Наиболее значимыми работами являются: «Культура 

перца и баклажана в Краснодарском крае» (1972); «Овощные 

культуры» (1979); «Перец» (1982); «Дикорастущие овощные 

растения Краснодарского края» (1984); «Технология выращива-

ния овощных культур на Северном Кавказе» (1997); «Перец» 
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(1997). Наряду с насыщенной учебной и научно-

исследовательской деятельностью, он принимал активное уча-

стие в общественной жизни. Продолжительное время был чле-

ном ученого Совета факультета, института, редакционно-

издательских отделов, участником многих международных, все-

союзных, всероссийских и региональных конференций, съездов, 

симпозиумов, совещаний. Награжден орденом Трудового Крас-

ного Знамени, медалями «За доблестный труд» и «Ветеран тру-

да». Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 

науки Кубани». Умер 10 декабря 2018 г., но его идеи, вопло-

щенные в многочисленных трудах, остались достоянием для 

многих поколений ученых. 

Воропай  Николай Григорьевич  

 

Николай Григорьевич Воро-

пай – кандидат сельскохозяйствен-

ных наук, доцент. Родился 3 декабря 

1935 г. в с. Красная Слобода Черкас-

ского района Черкасской области в 

семье крестьянина. В 1953 г. окончил 

Лесковскую среднюю школу № 1 и в 

течение года работал на Черкасском 

консервном комбинате. В 1954 г. по-

ступил в Кубанский СХИ на факуль-

тет плодоовощеводства и виногра-

дарства. В 1957 г. приказом мини-

стерства высшего и среднего образо-

вания он был откомандирован в Народную Республику Болгарию 

для продолжения учебы в Высшем СХИ им. В. Коларова в 

г. Пловдиве, где в 1960 г. ему была присвоена квалификация уче-

ного агронома виноградаря-плодоовощевода. После окончания 

учебы в течение 3-х лет работал агрономом-овощеводом в учеб-

но-опытном хозяйстве «Кубань» Кубанского СХИ. За высокие 

трудовые показатели был отмечен Дипломом I степени НТО и 

премией. В 1963 г. перешел на работу в Кубанский СХИ, где 
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прошел путь от ассистента до доцента кафедры овощеводства. В 

1978–1990 гг. исполнял обязанности заведующего кафедрой. 

Н.Г. Воропай в 1973 г. защитил кандидатскую диссерта-

цию на тему: «Применение гербицидов при выращивании сто-

ловой свеклы на выщелоченных черноземах Кубани». В 1977 г. 

ВАК СССР утвердил его в ученом звании доцента по кафедре 

овощеводство. 

Научные интересы Н.Г. Воропая были сосредоточены в 

области химических средств борьбы с сорными растениями на 

посевах овощных культур и изучения способов предпосевной 

подготовки семян. Им было изучено влияние гербицидов на 

микробиологическую активность почвы, ее пищевой режим, 

нитрификационную способность; установлены оптимальные 

сроки и нормы внесения гербицидов на посевах сахарной свек-

лы и их влияние на энергию прорастания и всхожесть семян, 

рост и развитие растений, качество корнеплодов. Он выявил оп-

тимальные способы предпосевной подготовки семян овощных 

культур: лука репчатого, свеклы и моркови. В составе творче-

ского коллектива разработал технологию выращивания карто-

феля в Краснодарском крае. 

Ведущее место в трудовой деятельности Н.Г. Воропая за-

нимала преподавательская работа. Многие поколения кубанских 

овощеводов постигали премудрости этой науки на его лекциях и 

практических занятиях. Совершенствуя методику преподавания 

овощеводства, Н.Г. Воропай разработал рабочую тетрадь для 

лабораторно-практических работ по курсу «Овощеводство» 

(Краснодар, 1976; 1988), которая использовалась в учебном про-

цессе продолжительное время. 

Результаты своих научных исследований Н.Г. Воропай 

опубликовал в более чем 100 работах, в их числе: «К вопросу о 

влиянии гербицидов на микрофлору почвы» (Труды Кубан. 

СХИ, 1970. Вып.33(61), «Влияние предпосевной обработки се-

мян микроэлементами на рост и продуктивность растений лука 

репчатого» (Труды Кубан. СХИ, 1983. Вып.229 (257), «Продук-

тивность растений моркови в зависимости от способов предпо-

севной обработки семян» (Труды Кубан. СХИ, 1987. Вып.275 
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(303), «Рекомендации по технологии выращивания картофеля в 

Краснодарском крае» (Краснодар, 1989). 

Николай Григорьевич был педагогом божьей милостью. 

Любил точность и откровенность, обладал огромной энергети-

кой и отточенным умом. Являлся членом ученого Совета крае-

вого научно-производственного объединения «Овощевод», при-

нимал участие во всесоюзных совещаниях по овощеводству в 

Москве (1985), Баку (1986), в научной конференции Высшего 

СХИ им. В. Коларова (Болгария, Пловдив, 1987), оказывал прак-

тическую помощь хозяйствам Краснодарского края в вопросах 

повышения урожайности овощных культур, применении герби-

цидов. За многолетний плодотворный труд Николай Григорье-

вич награжден медалью «Ветеран труда». Скончался 16 ноября 

1998 г. после тяжелой болезни. 

Домайн Ананий Сергеевич  

 

Ананий Сергеевич Домайн – 

старший преподаватель кафедры 

овощеводства, участник Великой 

Отечественной войны. Родился 28 

декабря 1924 г. в г. Жданове Ста-

линской области Украинской ССР.  

Из автобиографии: «…В 

1941 г. в г. Жданове окончил 9-й 

класс средней школы № 1 и аэро-

клуб. С 6 октября 1941 г. по 23 марта 

1947 г. служил в рядах Советской 

армии. Демобилизован согласно 

указу Президиума Верховного Сове-

та СССР. В 1947 г. сдал экзамены на 

аттестат зрелости и поступил в Краснодарский институт пище-

вой промышленности на агрономический факультет. В 1952 г. 

закончил Кубанский сельскохозяйственный институт и получил 

специальность ученого-агронома виноградаря-плодоовощевода. 

С апреля по ноябрь 1952 г. работал в х. Трудобеликовской 
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Красноармейского района Краснодарского края агрономом-

плодоовощевиноградарем колхоза им. И.В. Мичурина. С 1953 г. 

по 1958 г. – главным агрономом Кисляковской МТС, Кущевско-

го района нашего края. С 1958 г. по 1962 г. работал на Красно-

дарской краевой станции юных натуралистов и опытников сель-

ского хозяйства министерства просвещения РСФСР сначала ме-

тодистом (1958-1960 гг.), потом директором (1960-1962 гг.)…». 

В период 1962-1993 гг. Ананий Сергеевич Домайн работал 

в Кубанском сельскохозяйственном институте: ассистентом, 

старшим преподавателем кафедры овощеводства.  

Из характеристик, находящихся в личном деле: «… тов. 

Домайн А.С. успешно справляется с поручаемой ему работой. 

Проводил практические работы по курсу «Овощеводство» и 

«Селекция и семеноводство овощных и бахчевых культур» на 

агрономическом, экономическом, плодоовощном и заочном фа-

культетах. Принимал активное участие в оказании помощи про-

изводству – читал лекции и проводил практические занятия на 

курсах агрономов-плодоовощеводов, оказывал помощь кружкам 

юннатов при средних школах Краснодарского края. Руководит 

кружком овощеводства НСО. Систематически повышает свою 

деловую квалификацию. Включился в научно-исследовате-

льскую работу кафедры по теме: «Влияние кротования почвы на 

урожай овощных культур». Активно участвует в общественной 

жизни факультета: избран председателем профбюро местного 

комитета плодоовощного факультета» (Ректор КСХИ Варуха П.Ф.);  

«…С сентября 1962 г. А.С. Домайн работает ассистентом 

кафедры овощеводства. На эту должность он избран по конкур-

су в 1963 г. Работая в должности ассистента, он проводил лабо-

раторные и практические занятия, учебную и производственную 

практику, руководил курсовым и дипломным проектированием 

студентов очного и заочного обучения. В 1963-1964 гг. учебном 

году он читал лекции по овощеводству на курсах повышения 

квалификации агрономов-плодоовощеводов, а в 1967-1968 

учебном году прочел курс лекций по овощеводству для двух по-

токов студентов у курса заочного обучения – по специальности 

«Экономика и организация сельского хозяйства». Удачно соче-
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тал педагогическую, научную и производственную с обще-

ственной работой. С 1962 г. до 1966 г. ежегодно избирался 

председателем профбюро плодоовощного факультета. С 1965 г. 

является методистом по подготовке материалов факультета к 

показу на ВДНХ СССР и другие выставки. На протяжении всего 

периода пребывания в должности ассистента, совершенствовал 

свое педагогическое мастерство и вел посильную исследова-

тельскую работу, а также повышал свою деловую квалифика-

цию…» (Декан плодфака Редькин Н.Е., заведующий кафедрой 

овощеводства Митраков И.А., секретарь парторганизации Гав-

рилов Р.Б., председатель профбюро Неделько В.Т.); 

«…Тов. Домайн А.С. зарекомендовал себя трудолюбивым 

сотрудником, постоянно работающим над совершенствованием 

своих преподавательских навыков. В течение трех лет читает 

курс лекций по овощеводству на факультетах агрохимии и поч-

воведения, а на заочном отделении студентам экономфака. Им 

разработан ряд методических пособий по темам лабораторных 

занятий. Преподавательскую работу он совмещает с ведением 

научных исследований. Активно участвует в общественной 

жизни факультета и института: избирался председателем проф-

бюро факультета, членом и заместителем председателя местко-

ма института, в комиссию народного контроля, оформлял мате-

риалы о работе факультета для демонстрации на ВДНХ СССР, 

является членом методической комиссии факультета…» (Заве-

дующий кафедрой овощеводства Гикало Г.С.); 

«…Домайн А.С. очень хороший педагог. Мы, молодые ас-

систенты учимся у него…» (Ассистент кафедры овощеводства 

Величко В.Г.); «… Отличается большой старательностью, он 

болеет за весь педагогический процесс кафедры. Педнагрузка, 

как правило, у него большая, и он ее выполняет хорошо…» 

(Председатель месткома Бойко Э.Я.). 

Сокол Клавдия Федоровна  

Клавдия Федоровна Сокол (Кривоконь) – кандидат сель-

скохозяйственных наук, доцент. Родилась 18 ноября 1941 г. в ст. 

Ново-Деревянковской Каневского района Краснодарского края.  
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Из автобиографии: «…Отец – 

Кривоконь Федор Григорьевич, 

1914 г. рождения, работает земле-

устроителем при Ново-Деревянковс-

ком сельском совете; мать – Криво-

конь Анна Андреевна, 1914 г. рож-

дения, домохозяйка. В 1948 г. я по-

шла в 1 класс Ново-Деревянской 

средней школы № 43 и окончила ее 

в 1958 г. В этом же году поступила в 

Кубанский сельскохозяйственный 

институт на факультет плодоовоще-

водства и виноградарства. После 

окончания института с отличием в 

1963 г. была направлена на работу в Ростовскую область, где 

трудилась до декабря 1963 г. лаборантом агрохимлаборатории в 

Кировском конном заводе № 159 Егорлыкского района, а с 

1964 г. – участковым агрономом колхоза «Рассвет» Егорлыкско-

го района. В 1965 г. поступила в аспирантуру на кафедру ово-

щеводства Кубанского сельскохозяйственного института и 

окончила ее в 1968 г. …». 

С 1968 г. по 2007 г. Клавдия Федоровна Сокол работала в 

Кубанском государственном аграрном университете: ассистент, 

старший преподаватель, доцент кафедры овощеводства. 5 мая 

1970 г. она защитила на специализированном Совете Кубанско-

го сельскохозяйственного института диссертацию на степень 

кандидата сельскохозяйственных наук по теме: «Выращивание 

рассады томата в сооружениях под пленкой в условиях цен-

тральной зоны Краснодарского края». ВАК СССР своим реше-

нием от 26 мая 1982 г. присвоил ей ученое звание доцента по 

кафедре овощеводства.  

В характеристиках, находящихся в личном деле, говорит-

ся: «Тов. Сокол К.Ф. в 1968 г. окончила аспирантуру при кафед-

ре овощеводства КубСХИ и была зачислена ассистентом на эту 

кафедру. В 1970 г. защитила диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук. В настоящее 
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время читает курс лекций на экономическом факультете, ведет 

лабораторно-практические занятия на факультетах: агрономиче-

ском, агрохимическом и экономическом. За годы педагогиче-

ской работы проявила глубокие знания в своей специальности, 

занятия проводит на высоком научно-методическом уровне, по-

стоянно повышает педагогическое мастерство и квалификацию, 

обучалась на курсах повышения квалификации при кафедре 

овощеводства Плодоовощного института им. И.В. Мичурина…» 

(Заведующий кафедрой овощеводства Н.Г. Воропай);  

«… Сокол К.Ф. проводит большую воспитательную рабо-

ту среди студентов и сотрудников факультета плодоовощевод-

ства и виноградарства как секретарь парторганизации, во время 

посещения студенческого общежития, чтения лекций и прове-

дения лабораторно-практических занятий…» (Заведующий ка-

федрой овощеводства Г.С. Гикало); 

«… На кафедре ассистент Сокол К.Ф. зарекомендовала се-

бя трудолюбивым сотрудником, постоянно работающим над со-

вершенствованием своих преподавательских навыков… Препо-

давательскую работку она совмещает с ведением научных ис-

следований…» (Ректор КСХИ И.Т. Трубилин, секретарь парт-

кома Е.И. Чайкин, председатель месткома Э.Я. Бойко).  

3.29 Плодоводство  и лесоводство   

Кафедра общего садоводства основана в 1925 г. профессо-

ром Сергеем Васильевичем Краинским, а в 1927 г. профессором 

Венедиктом Андреевичем Колесниковым организовано парал-

лельно с ним кафедра плодоводства. В 1930 г. они объединились 

в одну – кафедру плодоводства, а возглавил ее В.А. Колесников. 

Позже кафедру возглавляли профессора Петр Генрихович Шитт, 

Евгений Иванович Алешин, Макс Николаевич Грюнер и Дмит-

рий Николаевич Бекетовский. В годы моей учебы в Кубанском 

сельскохозяйственном институте кафедрой руководил профес-

сор Нух Ахмедович Тхагушев. Он же нам прочел первую ввод-

ную лекцию по данной дисциплине. Основной курс лекций по 

плодоводству нам читал Владимир Федорович Колтунов, а ла-

бораторно-практические занятия вела Алла Ивановна Зима. На 
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этой же кафедре работали профессор Федор Саввич Барышман – 

ведущий преподаватель по лесоводству и Виктор Сергеевич Че-

пурной, который вел лабораторно-практические занятия по дан-

ной дисциплине. 

Тхагушев Нух Ахмедович  

Нух Ахмедович Тхагушев – 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, заслуженный деятель 

науки РСФСР. Родился 13 августа 

1908 г. в а. им. Куйбышева Туап-

синского района Краснодарского 

края. Ему, выросшему среди рос-

кошных старых черкесских садов, 

не нужно было долго думать, кем 

быть. С детства он мечтал выбрать 

профессию, которая бы помогла 

возродить былую славу этих садов, 

лелеять и приумножать богатства. 

В 1923 г. он поступил и в 1929 г. с 

отличием окончил Черноморский 

сельскохозяйственный техникум 

виноделия, виноградарства и садоводства. С 1929 по 1931 г. рабо-

тал заведующим земельным отделом Шапсугского райисполкома, 

а в период 1931–1933 гг. – главным агрономом Шапсугского рай-

она. В 1933 г. вновь садится за учебу – на этот раз он поступил 

учится в Краснодарский институт виноделия и виноградарства, 

который в 1939 г. окончил с отличием по специальности плодо-

овощевиноградарство. В 1937 г. его приняли в члены ВКП(б). 

По окончании института был зачислен аспирантом при ка-

федре плодоводства. Начавшаяся война прервала его учебу. Нуха 

Ахмедовича направляют в распоряжение Краснодарского край-

кома ВКП(б), где он выполняет многие ответственные задания. С 

1941 по 1942 г. работает заведующим военным отделом Кагано-

вичского районного комитета ВКП(б) г. Краснодара. В 1942 г., 

сразу после освобождения Кубани от немецко-фашистских окку-
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пантов, Н.А. Тхагушев решением Краснодарского крайкома 

ВКП(б) был назначен начальником политотдела Адлерской МТС. 

В 1943 г. возвращается в институт для продолжения учебы. 

В 1945 г. заканчивается срок обучения в аспирантуре, и Нух 

Ахмедович начинает работать ассистентом кафедры плодовод-

ства. В 1946 г. защитил диссертацию на соискание ученой степе-

ни кандидата сельскохозяйственных наук по теме: «Адыгейские 

(черкесские) сорта яблони и груши». В 1948 г. его перевели до-

центом этой же кафедры. На этой должности он работал до 

1956 г. В 1951–1953 гг. Нух Ахмедович был прикомандирован в 

докторантуру при Ботаническом институте им. В.Л. Комарова АН 

СССР (Москва–Ленинград). 4 мая 1955 г. в специализированном 

совете Всесоюзного НИИ растениеводства защитил диссертацию 

на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук 

по теме: «Адыгейские (черкесские) сады», став тем самым пер-

вым адыгом доктором сельскохозяйственных наук. С 1957 г. по 

1978 г. Н.А. Тхагушев заведовал кафедрой плодоводства в Кубан-

ском СХИ, а с 1978 по 1983 г. был профессором этой кафедры. За 

это время им проведена значительная работа по совершенствова-

нию учебного процесса, улучшению программ и методических 

пособий по плодоводству, селекции плодовых культур, лесовод-

ству и декоративному садоводству. В учебный процесс внедря-

лись элементы программированного обучения, создавались 

фильмы по плодоводству и лесоводству. На кафедре под его ру-

ководством активно велась научная и учебная работа, посвящен-

ная изучению проблем и перспектив шпалерно-карликовымх и 

уплотненных садов, полезащитного лесоразведения, орехоплод-

ных и косточковых культур. Результаты этих научных исследова-

ний систематически внедрялись в производство. 

В 1954–1958 гг. Нух Ахмедович работает деканом факуль-

тета плодоовощеводства и виноградарства. В это время ярко 

проявились его организаторские способности, им было много 

сделано в становлении и развитии факультета. Им были обстоя-

тельно исследованы адыгейские (черкесские) сады, обобщен и 

систематизирован многовековой опыт адыгейского плодовод-

ства. Он провел большую работу по изучению литературы и ар-
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хивных материалов по истории адыгейского плодоводства и 

лингвистических данных в библиотеках, музеях и архивах Крас-

нодара, Тбилиси, Москвы, Ленинграда, Майкопа, Нальчика, 

Черкесска и других городов, сбору устных сведений у большого 

числа местных жителей-адыгов. При его участии, а позднее ру-

ководстве, были проведены экспедиционные обследования мно-

гих районов Краснодарского края для выявления мест произрас-

тания, видового разнообразия адыгейских садов. В результате 

этих работ были составлены карты ареалов распространения 

адыгейских сортов яблони, груши, сливы, черешни, фундука, 

грецкого ореха и сладкого каштана. Нухом Ахмедовичем также 

проведены многочисленные лабораторные исследования и орга-

нолептическая оценка вкусовых достоинств плодов. Под его ру-

ководством в прикубанских районах Краснодарского края было 

высажено 600 га фундука и более 1000 га ореха грецкого. В 

учебном хозяйстве Кубанского СХИ был заложен селекционно-

маточный сад из лучших адыгейских сортов плодовых культур, 

включавший 9 сортов яблони, 6 – груши, 3 – сливы, 3 – фундука, 

7 – форм ореха грецкого, 3 сорта айвы и каштана сладкого. При 

непосредственном участии Нуха Ахмедовича проводилась 

большая работа по выведению новых сортов путем скрещивания 

отечественных и иностранных сортов плодовых пород. Вывел и 

сдал в производство более 20 сортов плодовых пород. Оказал 

большую помощь производству, систематически читал лекции 

для специалистов сельского хозяйства. 

Н.А. Тхагушев автор около 100 научных работ, среди ко-

торых особо следует отметить монографии: «Адыгейские (чер-

кесские) сорта яблони и груши» (Майкоп, 1948), «Орехоплод-

ные Краснодарского края» (Краснодар, 1952), «Адыгейские са-

ды» (Майкоп, 1956). Под его руководством подготовлено к за-

щите более 10 кандидатских и докторских диссертаций. 

Автор настоящего очерка, как было сказано выше, один из 

тех кому довелось быть слушателем лекций и публичных вы-

ступлений Нуха Ахмедовича. Это дает мне основание сказать, 

что он был не только выдающимся ученым, но и превосходным 

педагогом: лекции отличались новизной и доходчивостью. В 
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аудитории всегда царила тишина, студенты с интересом слуша-

ли и легко воспринимали его идеи. Нух Ахмедович был удиви-

тельно щедрым и доброжелательным к окружающим и много-

численным ученикам. Он был требовательным к себе и своим 

ученикам, человеком с открытым сердцем и наделен неиссякае-

мым оптимизмом. С высоким чувством ответственности отно-

сился к воспитанию подрастающего поколения.  

Нух Ахмедович на протяжении всей научно-педаго-

гической деятельности вел большую общественную работу. Был 

членом президиума Шапсугского райисполкома (1930–1933 гг.), 

Первомайского райкома КПСС г. Краснодара (1956–1957 гг.), 

крайкома Союза высшей школы и научных учреждений (1948–

1949 гг.), краевого общества «Знание» (1968–1973 гг.), депута-

том Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся 

(1965–1967 гг.), членом ученого и диссертационного советов и 

регионально-издательских советов этого вуза, неоднократно 

возглавлял партийную организацию Кубанского СХИ. Часто 

выступал оппонентом по кандидатским и докторским диссерта-

циям. Принимал активное участие в международных конферен-

циях, симпозиумах и совещаниях, которые проводились в Чехо-

словакии, Австрии, Венгрии, Югославии, Болгарии, Румынии, 

Индии, Пакистане, Японии. Награжден орденами «Знак Поче-

та», Трудового Красного Знамени и многочисленными медаля-

ми, в их числе: «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За оборону Кавказа», «За доблестный 

труд». Кроме того, имеет две большие серебряные медали 

ВСХВ и две серебряные медали ВДНХ. В 1977 г. ему присвоено 

почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». 

Нух Ахмедович Тхагушев ушел из жизни 2 сентября 

1983 г. Но имя известного селекционера, кудесника черкесских 

садов навсегда останется в памяти благодарных потомков. Его 

коллега, профессор Федор Саввич Барышман посвятил ему сти-

хотворение «Слово о Нухе Ахмедовиче Тхагушеве» 

Родился в ауле, явно не втуне. 

Первый наставник – Коран. 

Адыгов потомок. Предан. Не робок. 

В Причерноморьи жил клан. 
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Миром воспитан, дружбой пропитан. 

«Вместе народы сильны!» 

В том убежден был. Студентов готовил 

Множить повсюду сады. 

Яблони, груши, фундучные кущи… 

Важен плодов урожай! 

Способствовал счастью (верный пристрастью) 

Местный выращивать чай. 

Первый адыг, что вершины достиг – 

Доктора сельхознаук, 

Званья профессор. В науке – инвестор. 

Многим соратникам друг. 

Почти четверть века, с душой Человека, 

Кафедру он возглавлял. 

Сортами ореха, добившись успеха, 

Родной институт прославлял. 

Плеяду ученых, вполне полнокровных, 

Всевыший России дарил. 

Словом «Заслуженный» доктор недюжинный 

Назван правительством был.  

Много познал, но другим не мешал 

Мыслить, в науке дерзать. 

А что не далось, – задать мог вопрос,  

Совета спросить. Но не лгать! 

Гордыни не знал, другим помогал 

В научный сподобиться круг. 

Негр, азиат был принят, как брат: 

Ровню готовил, не слуг. 

Студенты любили, активно творили 

(Три года в деканах ходил). 

Всегда с молодежью – по «бездорожью» 

Граждан умело растил. 

Спор с оппонентом считал инцидентом, 
Не видя в коллеге врага, 
Логикой, фактом, выдержкой, тактом 
Разоружал донага. 

В случае стычки верен был смычке. 
Оратором умным прослыл. 
Хоть волновался – в рамках держался 
И темперамент гасил. 
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В минуты досады, жизни не радый 

Спутникам не досаждал. 

Устало шагая, на след нажимая, 

Чуть слышно, сквозь грусть, напевал. 

Кубань, Адыгея того чародея  

Помнят и преданно чтут. 

Делу не меркнуть и не поблекнуть: 

Люди уж следом идут! 

Колтунов  Владимир Федорович  

 

Владимир Федорович Колту-

нов – доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор. Родился 8 марта 

1924 г. в с. Пушкино Степанаван-

ского района Армянской ССР. С 

1942 г. по 1946 г. служил в армии: 

принимал участие в крупнейших 

сражениях Великой Отечественной 

войны. В 1951 г. с отличием окон-

чил Кубанский СХИ по специаль-

ности агроном-плодоовощевод-ви-

ноградарь. С 1951 г. по 1959 г. ра-

ботал агрономом отделения в сов-

хозе «Агроном» Динского района 

Краснодарского края, одновремен-

но проводил научные исследования под руководством профес-

сора Д.Н. Бекетовского. В 1959 г. успешно защитил кандидат-

скую диссертацию по теме: «Пути повышения выхода стандарт-

ных саженцев сливы в питомниках Краснодарского края». В 

этом же году был приглашен на должность ассистента кафедры 

плодоводства Кубанского СХИ. В 1962 г. В.Ф. Колтунова из-

брали доцентом этой кафедры. В 1972 г. защитил диссертацию 

на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных 

наук на тему: «Агротехнические основы пальметтного плодо-

водства на вегетативно размножаемых подвоях в Краснодарском 

крае». В 1976–1978 гг. заведовал кафедрой тропического расте-
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ниеводства, с 1978 г. по 1993 г. – кафедрой плодоводства, а с 

1994 г. по 2003 г. – профессор этой кафедры. 

Исследования профессора В.Ф. Колтунова были направле-

ны на совершенствование технологии возделывания яблони в 

интенсивных садах. Им вскрыты закономерности реакции раз-

ных сортов яблони на изменения угла наклона основных ветвей 

в кроне яблони на карликовых подвоях, как одного из приемов 

повышения урожайности; разработаны и изданы рекомендации 

по возделыванию интенсивных сортов на Кубани; предложены 

научно обоснованные системы формирования пальметт, дана их 

биологическая и производственная оценка. 

Владимир Федорович имел свыше 150 научных работ, 

пять патентов и рационализаторских свидетельств. Наиболее 

значимыми среди них являются: «Шпалерно-карликовый сад» 

(1965), «Тропические плодовые культуры» (1978), «Пальметт-

ное садоводство» (1983), «Плодоводство» (1985), «Формирова-

ние и обрезка плодовых растений» (1978). Важной стороной 

его научно-педагогической деятельности является подготовка 

высококвалифицированных кадров. Под руководством В.Ф. 

Колтунова защищены свыше 15 кандидатских диссертаций. 

Принимал активное участие в международных и всероссийских 

симпозиумах и конференциях. Был членом диссертационных 

Советов; часто выступал оппонентом по кандидатским и док-

торским диссертациям. Награжден орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, а также многими ме-

далями. Умер 28 сентября 2003 г.  

Профессор В.Ф. Колтунов относился к плеяде выдающих-

ся ученых-педагогов, обладающих природным даром непри-

нужденного воздействия на студентов. Его обширные теорети-

ческие и многосторонние практические познания позволяли ему 

высказывать обоснованные суждения по всем вопросам плодо-

водства. Обаяние Владимира Федоровича было таким, каким 

оно могло быть только у мудрого человека. Студенты с огром-

ным удовольствием посещали его лекции и с большим уважени-

ем относились к нему. 
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Зима Алла Ивановна  

 

Алла Ивановна Зима – стар-

ший преподаватель кафедры плодо-

водства. Родилась 1 июля 1930 г. в 

с. Куйбышево Куйбышевского рай-

она Ростовской области. В 1947 г. 

окончила среднюю школу в г. Рове-

ньки Ворошиловоградской области, 

куда в 1938 г. она переехала с мате-

рью. В 1947-1952 гг. училась на фа-

культете плодоовощеводства и вино-

градарства Кубанского сельхозин-

ститута. В 1952-1955 гг. работала в 

совхозе Герейханова Дагестанской АССР: бригадир, агроном, 

управляющий отделением; в 1955-1959 гг. – совхозе Мичурин-

ский Мартыновского района Ростовской области. В 1960-1985 гг. 

– трудилась на кафедре плодоводства Кубанского сельхозинсти-

тута: старшим лаборантом, ассистентом, старшим преподавателем.  

В характеристике, данной заведующим кафедрой плодо-

водства, профессором Н.А. Тхагушевым, сказано: «Товарищ Зи-

ма Алла Ивановна читает курс плодоводства на экономическом 

факультете, проводит лабораторно-практические занятия по 

плодоводству, курсовому проектированию на плодоовощном и 

заочном факультетах, руководит учебной практикой студентов 

плодоовощного и агрономического факультетов. С порученной 

работой А.И. Зима справляется успешно».  

Одним из тех, кому Алла Ивановна проводила учебную 

практику был и автор данного очерка. В моей памяти она оста-

лась скромной, высокоинтеллигентной, педантичной, вниматель-

ной и ответственной. Она была человеком высочайшего профес-

сионального и нравственного долга. Запомнился один эпизод. 

Была выездная учебная практика в «Сад гигант» и совершенно 

случайно там встретились с иностранной делегацией. Их руково-

дитель, увидев нас, поздоровался с нами и поцеловал руку Аллы 

Ивановны. Мы заметили, как она засмущалась и покраснела.  
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Барышман Федор Саввич  

 

Федор Саввич Барышман – 

доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор. Родился 15 марта 

1914 г. в г. Олевске Житомирской 

области, в семье рабочего Олевско-

го фарфорового завода. В 1929 г. 

окончил Олевскую семилетнюю 

трудовую школу, а в 1932 г. – Ма-

линский лесной техникум (г. Ма-

лин, УССР). С 1932 г. по 1935 г. 

работал техником лесного хозяй-

ства в Хорском леспромхозе, а за-

тем областным инспектором, 

начальником Нижне-Ашурского 

областного управления лесами местного значения. В период 

1936–1938 гг. проходил срочную службу в рядах Вооруженных 

Сил СССР, участник боев у озера Хасан (1938 г.). С 1938 г. по 

1941 г. работал специалистом по лесному хозяйству, начальни-

ком Кировской лесоустроительной экспедиции Хабаровского 

краевого управления лесами местного значения, по окончании 

землеустройства – инспектором лесного хозяйства того же крае-

вого управления лесами. В 1941 г. был вторично призван в 

Красную армию; участвовал в Великой Отечественной войне. 

По завершению боевых действий ушел в запас в чине лейтенан-

та с должности начальника строевого отдела Дальне-Восточной 

офицерской школы технических войск Красной армии. В 1946–

1947 гг. работал начальником отдела охраны леса Черновицкого 

теруправления лесоохраны и лесонасаждений УССР. В 1947 г. 

минлесхозом СССР переведен в Краснодарское краевое управ-

ление лесного хозяйства. Здесь работал старшим инспектором 

при начальнике управления, затем – начальником отдела лесо-

культур и лесомелиорации (1947–1949 гг.). В период 1949–

1950 гг. был старшим агролесомелиоратором Краснодарского 

краевого управления сельского хозяйства. В 1950 г. поступил в 



277 

Брянский лесохозяйственный институт и совмещает учебу с ра-

ботой в этом же институте. Сначала работал лаборантом кафед-

ры, затем старшим лесничим учебно-опытного лесхоза, дирек-

тором лесхоза института. Учеба в институте завершилась в 

1953 г. защитой дипломной работы на тему: «Агролесомелиора-

тивное устройство укрупненного колхоза «Путь к коммунизму» 

Крыловского района Краснодарского края», выполненную под 

руководством доцента В.И.Филина. Получив диплом с отличием 

по специальности «инженер лесного хозяйства», возвращается 

на Кубань и работает лесничим в Челбасском лесничестве Тихо-

рецкого степного лесхоза. В это время поступает учиться в ас-

пирантуру Всесоюзного НИИ агролесомелиораций (г. Москва). 

В 1957 г. его приглашают в качестве главного методиста Крас-

нодарской краевой промышленной и сельскохозяйственной вы-

ставки, где он работает до 1959 г., т.е. до ее ликвидации. 

В 1958 г. Ф.С. Барышман на специализированном Совете 

Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимиря-

зева защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Защитное 

лесоразведение в северных районах Краснодарского края», вы-

полненную под руководством доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора А.Н. Альбенского. 

В 1959 г. Федор Саввич переезжает в г. Майкоп и работает 

в течение 2-х лет старшим научным сотрудником Северо-

Кавказской лесной опытной станции. С 1960 г. по 1987 г. он ра-

ботает в Кубанском СХИ старшим преподавателем, затем до-

центом, профессором кафедры плодоводства по курсу «Лесо-

водство». В 1971 г. в специализированном Совете Московской 

сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева защитил 

докторскую диссертацию на тему: «Защитное лесоразведение в 

Краснодарском крае». Ученая степень доктора сельскохозяй-

ственных наук ему присуждается ВАК СССР в 1974 г. В этом же 

году ему присвоено ученое звание «профессор». 

Научные разработки Ф.С. Барышмана имеют огромное 

значение для народного хозяйства. Он в течение 40 лет прово-

дил исследования по полезащитному лесоразведению и селек-

ции орехоплодных в Краснодарском крае. В результате изуче-
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ния и анализа функционирования местных защитных лесона-

саждений, постановки специальных опытов и обобщения мате-

риалов других исследователей разработал научные основы поле-

защитного лесоразведения. Им исследовано влияние и опреде-

лена многогранная роль лесных полос на Кубани, установлены 

защитные зоны вблизи них и размеры прибавок урожая сель-

хозкультур в пределах этих зон. Совместно с Ф.В. Казановым 

провел агролесомелиоративное районирование Краснодарского 

края. Изучил действие полезащитных лесных полос разных кон-

струкций в обычные годы и в годы пыльных бурь; определил 

местные очаги питания пыльных бурь; выявил закономерности 

пылеобложения и выдувания посевов и почвы в зависимости от 

состояния лесополос и применяемой в крае агротехники возде-

лывания сельскохозяйственных культур; разработал классифи-

кацию пылеобложения в связи с конструкциями лесополос и 

принцип динамичной конструкции их. Исследовал ход роста 

древесных пород в чистых и смешанных посадках, биологиче-

ские взаимоотношения разных видов пород, составил схемы 

устойчивых долговечных сочетаний их. Разработал метод регу-

лирования интенсивности рубок ухода в лесополосах в связи с 

ожидаемым агрономическим эффектом, ввел в агролесомелио-

рацию понятие «заполнение лесополосы» и «коэффициент за-

полнения» (приняты производством). Предложил метод расчета 

минимально необходимого количества деревьев в полезащит-

ных лесополосах, позволяющий высвободить часть пашни пу-

тем сужения чрезмерно широких лесополос. Для целей агроме-

лиорации выполнил селекционную работу по орехоплодным: 

выделил 39 морозостойких с ценными плодами форм ореха 

грецкого и 4 формы каштана съедобного. Создал близ г. Майкоп 

маточную плантацию из 5-ти ценных форм ореха грецкого. В 

Прикубанье впервые севернее естественного ареала на Север-

ном Кавказе в 1960 г. создал полноценные, существующие по 

сей день, защитные насаждения каштана съедобного. Экономи-

ческий эффект его научных разработок высок. В завершенной 

системе полезащитных полос, предложенной им, резко умень-

шается пылеотложение, соответственно в 2—4 раза и более со-
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кращаются затраты сил и средств на ликвидацию валов мелко-

зема в годы пыльных бурь. Превращение существующих непро-

дуваемых лесополос в продуваемые обеспечивает увеличение 

прибавки урожая сельскохозяйственных культур, что в масшта-

бе Краснодарского края давало дополнительно более 800 тыс. ц 

зерна в год. Сокращение ширины основных лесополос до эмпи-

рически выявленного допустимого минимума рядов деревьев 

позволило высвободить до 10 тыс. га пашни. 

Федор Саввич известен как опытный педагог. В Кубан-

ском СХИ проработал 28 лет. Кроме лесоводства, вел курсы: 

«Декоративное садоводство» и «Методика опытного дела». Ав-

тор более 200 публикаций, в их числе фундаментальные моно-

графии: «Основы защитного лесоразведения на Кубани» (1968), 

«Опыт выращивания орехоплодных в лесных культурах» (1968), 

«Лесоразведение в комплексе мер защиты почв от эрозии» 

(1973—1981 гг., 5 книг). Издал учебные пособия по лесоводству 

для студентов агрономических специальностей, а также много-

численные методические указания и детальные разработки к 

практическим занятиям. Несмотря на большую научно-

педагогическую загруженность, принимал активное участие в 

общественной жизни института, города и края. Был членом уче-

ного Совета факультета, института, членом диссертационного 

Совета, членом общества «Знание» и Научно-технического со-

вета по сельскому хозяйству. 

Автор настоящего очерка учился у него и считает Федора 

Саввича замечательным ученым и талантливым педагогом. Он 

был одинаково строг и требователен к себе, коллегам и студен-

там. Декан факультета плодоводства и виноградарства Кубан-

ского ГАУ, профессор В.С. Чепурной, ученик Ф.С. Барышмана 

характеризует его как принципиального, целеустремленного, 

высокоорганизованного, ответственного, талантливого ученого 

и педагога, а также порядочного человека. Наряду со страстью к 

лесоводству, был у Федора Саввича еще одна — поэзия. В 

1997 г. вышла его книга стихов «Думы мои, думы». Награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени и 15-ю медалями. 

Его успехи в труде отмечены медалями. Умер в 1999 г.  
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Чепурной Виктор Сергеевич  

 

Виктор Сергеевич Чепурной – 

кандидат сельскохозяйственных 

наук, профессор, заслуженный дея-

тель науки Кубани. Родился 11 ап-

реля 1940 г. в ст. Ярославской Мо-

стовского района Краснодарского 

края, в семье крестьянина. В 1957 г. 

окончил Ярославскую среднюю 

школу и поступил учебный комби-

нат «Ростовдонводстрой» в г. Ново-

черкасске, который окончил в 

1958 г. с присвоением квалификации 

«бурового мастера». В 1958–1959 гг. 

работал сменным, а затем буровым 

мастером Владимирского областного треста «Мелиоводстрой». 

За это время возглавляемая им буровая бригада по выполнению 

плана буровых работ поднялась с последнего на второе место по 

тресту. В 1959–1962 гг. служил в рядах Советской армии. За от-

личную службу был досрочно демобилизован для поступления в 

Кубанский СХИ. В 1962–1967 гг. обучался в Кубанском СХИ на 

факультете плодоовощеводства и виноградарства. В период 

учебы плодотворно занимался научно-исследовательской рабо-

той под руководством профессора Ф.С. Барышмана. Успешно 

защитив дипломную работу «Выращивание сеянцев каштана 

съедобного в лесопитомнике», он получил диплом с отличием с 

присвоением квалификации «ученый агроном». 

Вся дальнейшая научная и профессиональная деятельность 

Виктора Сергеевича связана с Кубанским СХИ: лаборант (1966–

1967), ассистент (1968–1975), старший преподаватель (1975–

1977), доцент (1978–1993), профессор кафедры плодоводства 

(1993-2019), заместитель декана (1977-1983), декан факультета 

плодоовощеводства и виноградарства Кубанского ГАУ (1983-2016). 

В 1976 г. в Кубанском СХИ В.С. Чепурной защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй-
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ственных наук на тему: «Культура каштана съедобного в При-

кубанье», выполненную под руководством доктора сельскохо-

зяйственных наук, профессора Ф.С. Барышмана. В 1979 г. ему 

присвоено ученое звание доцента, а в 1998 г. – профессора. 

Исследования В.С. Чепурного были сосредоточены в обла-

сти технологий возделывания орехоплодных культур. Им разрабо-

таны научные основы возделывания каштана съедобного за преде-

лами его естественного ареала – в Предгорной и Степной зонах 

Кубани; ряд элементов высокопродуктивной технологии возделы-

вания ореха грецкого в полезащитных и садозащитных лесных по-

лосах, а также способ ускоренного выращивания саженцев этого 

вида; конструкции принципиально новых ореховых и фундучных 

плантаций с более высокой урожайностью и позволяющих осу-

ществлять механизированную поточную уборку плодов; уточнен 

ряд элементов агротехники выращивания ореха черного в защит-

ных насаждениях Кубани. Проведенная им селекционная работа 

привела к выделению крупноплодной высокоурожайной формы 

каштана съедобного для возделывания в Прикубанской зоне садо-

водства на плоды и форм для формирования защитных насажде-

ний. В.С. Чепурным проводилась широкомасштабная работа по 

сортоиспытанию ореха грецкого и фундука в Прикубанской зоне 

садоводства, совершенствованию ряда вопросов агротехники ве-

дущих орехоплодных видов – фундуку и ореху грецкому. 

Существенное место в профессиональной деятельности 

В.С. Чепурного занимала педагогическая и воспитательная ра-

бота. Читал курс лекций и вел практические занятия по лесовод-

ству. Им был разработан и внедрен в учебный процесс не име-

ющий в стране аналогов трехсеместровый учебный план. Он 

предусматривал углубление теоретической и практической под-

готовки, овладение тремя рабочими профессиями по специаль-

ности. Сквозное дипломное проектирование, предложенное им, 

снимало перегрузки студентов, существенно расширяло круго-

зор будущих специалистов в областях производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства. 

Виктор Сергеевич был высокоэрудированным, требова-

тельным к себе и студентам преподавателем; доброжелатель-
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ным, чутким человеком; неустанным организатором. Он с 

большим удовольствием руководил студенческими коллектива-

ми по созданию и уходу за зелеными насаждениями на террито-

рии Кубанского ГАУ. Принимал активное участие в обществен-

ной жизни факультета и института. В разные годы был комсор-

гом студенческой группы и членом комитета ВЛКСМ институ-

та, членом профсоюзного и партийного бюро факультета, кура-

тором академической группы, ответственным секретарем при-

емной комиссии, членом специализированного Совета при Ку-

банском ГАУ, председателем ученого Совета факультета плодо-

овощеводства и виноградарства, членом учебно-методического 

Совета России по специальности плодоовощеводство и вино-

градарство. За многолетнюю плодотворную научную деятель-

ность Виктору Сергеевичу Чепурному в 1997 г. присвоено по-

четное звание «Заслуженный деятель науки Кубани». 

3.30 Виноградарство, хранение и технология 

сельскохозяйственных продуктов   

Кафедра виноградарства – одна из старейших, организо-

вана в 1926 году. Она была первой специальной кафедрой по 

виноградарству в нашей стране и сыграла большую роль в раз-

работке научно-методических основ специальных курсов вино-

градарства и ампелографии, в создании первых учебных про-

грамм, пособий и учебников по названным дисциплинам. Ка-

федра вскоре стала научным центром в решении наиболее ак-

туальных проблем, связанных с развитием виноградарства в 

СССР. На протяжении 25 лет ее возглавлял крупный ученый и 

педагог, доктор сельскохозяйственных наук профессор А.С. 

Мержаниан. Вместе с ним работали доценты П.Т. Болгарев, 

Б.Г. Кузнецов, П.П. Благонравов, ассистенты К.П. Скуинь, Л.В. 

Величко, Т.Г. Орлова. В 1951 г. кафедра виноградарства была 

преобразована в кафедру виноградарства и технологии сель-

хозпродуктов. Год спустя ее возглавил ученик профессора А.С. 

Мержаниана, один из ведущих ученых виноградарей-

агротехников А.И. Гукасов. С этого года при кафедре, помимо 

курса виноградарства и ампелографии, начали читаться курсы 
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«Хранение и технология плодов и овощей», «Хранение и тех-

нология сельхозпродуктов» и «Виноделие». 

Не могу не вспомнить добрым словом профессора, заве-

дующего кафедрой виноградарства Абрама Ивановича Гукасова. 

Он у нас читал лекции и вел лабораторно-практические занятия 

по одноименной дисциплине. Его глубокий профессионализм, 

неиссякаемая энергия и неизменная доброжелательность всегда 

пробуждали нас, студентов, от «спячки», стимулировали к рабо-

те и направляли на поиски нового неординарного решения той 

или иной проблемы. 

Гукасов Абрам Иванович  

 

Абрам Иванович Гукасов – 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, заслуженный агроном 

РСФСР. Родился 17 сентября 1904 г. 

в г. Кировобаде Азербайджанской 

ССР, в семье служащего. С 1914 г. 

по 1924 г. учился в средней школе, а 

с 1924 по 1926 г. – на сельскохозяй-

ственном факультете Азербайджан-

ского политехнического института. 

В 1927 г. он перевелся в Кубанский 

СХИ, который окончил в 1930 г. По 

окончании института год работал 

младшим научным сотрудником от-

дела виноградарства Анапской 

опытной станции виноградарства и виноделия, а затем перешел 

на Азербайджанскую зональную опытную станцию виноградар-

ства и виноделия, где с 1931 г. по 1941 г. возглавлял отдел агро-

техники. С 1941 г. по 1946 г. он нес строевую службу в Красной 

армии. В составе артиллерийских частей был на фронтах Вели-

кой Отечественной войны. В период 1946–1951 гг. А.И. Гукасов 

заведовал отделом агротехники Кировобадской опытной стан-

ции виноградарства Азербайджанского НИИ многолетних 
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насаждений. В 1947 г. – вступил с члены ВКП(б). С 1951 г. до 

1973 г. возглавлял кафедру виноградарства Кубанского СХИ. 

2 июля 1948 г. А.И. Гукасов в Грузинском СХИ защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Методы подрезки, уско-

ряющие восстановление виноградников, поврежденных мороза-

ми». 6 июня 1979 г. ему присуждена ученая степень доктора 

сельскохозяйственных наук, а 12 ноября 1980 г. – присвоено 

ученое звание профессора. 

Основные направления научно-исследовательской дея-

тельности профессора А.И. Гукасова – применение комплекса 

зеленых операций на виноградниках, разработка сортовой агро-

техники, обоснование рациональной густоты посадки виноград-

ников и высоты шпалеры, разработка оригинальной, чрезвычай-

но эффективной в экономическом отношении полуукрывной 

формировки для районов укрывного виноградарства, средне- и 

высокоштамбовой формировок кустов для неукрывной зоны. Он 

автор более 100 научных работ. Основные труды: «Обрезка и 

формирование кустов винограда» (1965), «Полуукрывные и од-

носторонние формировки в зоне укрывного виноградарства Ку-

бани» (1965), «Формирование кустов винограда на Черномор-

ском побережье Краснодарского края» (1965), «Обработка поч-

вы на виноградниках» (1959). Под его руководством защищено 

15 кандидатских диссертаций. 

За время своей педагогической деятельности А.И. Гукасов 

проявил себя как инициативный опытный преподаватель. При-

нимал участие в научно-исследовательской работе института и 

внедрении научных достижений в производство. Успешно во-

влекал в эту работу студентов. Научно-педагогическую работу 

он удачно сочетал с общественной. В 1952–1953 гг. был секре-

тарем партийной организации виноградо-плодоовощного фа-

культета Кубанского СХИ. 

За боевые и трудовые заслуги А.И. Гукасов награжден орде-

ном «Знак Почета» и 20-ю медалями, в их числе «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За 

трудовые заслуги». Кроме того, он имеет 5 наград ВСХВ и ВДНХ. 

Ему присвоено почетное звание «Заслуженный агроном РСФСР». 
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Кудесник виноградных плантаций завершил свой жизнен-

ный путь на Земле 4 ноября 1985 г., но его имя навсегда оста-

нется в истории и памяти благородных потомков.  

Запомнился своей эрудицией, интеллигентностью и обра-

зованностью доцент кафедры виноградарства Владимир Михай-

лович Чаусов. Он читал нам лекции и вел лабораторно-

практические занятия по дисциплине «Хранение и технология 

сельскохозяйственных продуктов». Это был высокообразован-

ный, эрудированный, коммуникабельный, светлый человек, 

прирожденный педагог и ренессансная личность. 

Чаусов Владимир Михайлович  

 

Владимир Михайлович Чаусов 
– кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент. Родился 2 марта 1938 г. 

в г. Майкопе Адыгейской автоном-

ной области. В 1955 г. окончил с се-

ребряной медалью Майкопскую 18-ю 

среднюю школу, в 1960 г. – с отли-

чием агрономический факультет Ку-

банского сельхозинститута. В 1969 г. 

защитил кандидатскую диссертацию 

на тему: «Дифференцированная об-

резка винограда сортов Мускат вен-

герский, Мускат гамбургский, Мат-

раса и Хиндогны в центральной зоне Кубани». В 1960-1963 гг. – 

работал агрономом Бжедуховского совхоза в пос. Первомайском 

Белореченского района Краснодарского края.  

Директор Бжедуховского совхоза Педанов и секретарь 

бюро ВЛКСМ Сердюков писали: «Тов. Чаусов Владимир Ми-

хайлович работает в Бжедуховском совхозе сразу после оконча-

ния Кубанского сельхозинститута. С 19 мая 1960 г. по 24 апреля 

1962 г. работал агрономом садоводом-виноградарем совхоза, а с 

25 апреля 1962 года по настоящее время работает агрономом-

семеноводом совхоза. За время работы в совхозе показал себя 

грамотным агрономом…». 
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С 1963-2017 гг. В.М. Чаусов трудился на кафедре вино-

градарства, позже на кафедре технологии хранения и перера-

ботки растениеводческой продукции Кубанского государ-

ственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина: аспи-

рант, младший научный сотрудник, ассистент, старший препо-

даватель, доцент, заместитель декана. 

Декан плодоовощного факультета Кубанского сельхозинсти-

тута В.Г. Величко, секретарь партбюро Н.В. Павленко и председа-

тель профбюро А.С. Домайн, характеризуя Владимира Михайло-

вича Чаусова, писали: «… преподавателем в институте работает, с 

1967 г. – ассистентом, старшим преподавателем и с октября 1973 

года – доцентом кафедры виноградарства… Читает лекции и про-

водит лабораторно-практические занятия на высоком теоретиче-

ском уровне, руководит выполнением дипломных работ, принима-

ет активное участие в техническом оснащении лабораторий… Яв-

ляется заместителем секретаря партбюро, ответственный за воспи-

тательную работу в студенческом общежитии факультета и ответ-

ственным за учебную работу на кафедре…». 

В характеристике, выданной деканом перерабатывающих 

технологий, профессором Л.В. Донченко и заведующим кафед-

рой технологии хранения и переработки растениеводческой 

продукции, академиком В.Д. Надыкто на имя В.М. Чаусова, ска-

зано: «…С 15 апреля 1966 г. обучался в аспирантуре, а затем 

работал младшим научным сотрудником, ассистентом, старшим 

преподавателем, а с 1973 г. доцентом кафедры виноградарства и 

технологии сельскохозяйственных продуктов Кубанского 

СХИ… В 1991 г. переведен доцентом на кафедру технологии 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, в 

этой должности работает по настоящее время. В период с 1 ян-

варя 1991 г. по 15 июля 1993 г. был заместителем декана фа-

культета плодоовощеводства и виноградарства, а с 1 сентября 

1999 г. по 31 января 2005 г. – заместителем декана по учебной  

работе факультета перерабатывающих технологий. Преподает 

дисциплину «Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства». В 2006-2007 учебном году на факультете за-

щиты растений читал лекции, проводил лабораторно-

практические занятия на факультете агрономическом и заочного 
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обучения по специальностям «Агрономия» и «Экономика и 

управление на предприятиях АПК» (аудиторных занятий 354 ч., 

лекционных 110 ч.). На факультете перерабатывающих техноло-

гий руководит дипломным проектированием, учебной и произ-

водственной практиками… Занятия проводит на высоком науч-

но-методическом уровне. Неоднократно решал спорные вопро-

сы по качеству зерна учхозов университета в краевой арбитраж-

ной лаборатории. Со дня создания факультета перерабатываю-

щих технологий является ответственным за подготовку учебных 

и семестровых планов. Дисциплинирован, к порученной работе 

относится с большой ответственностью…». 

С Владимиром Михайловичем Чаусовым у меня сложи-

лись особые теплые, я бы сказал братские, отношения. Он мой 

земляк, родом из Майкопа. Детство его прошло в Адыгее. Среди 

его школьных друзей много адыгов. А узнал про все это совер-

шенно случайно. Собирая материал для написания книги по ис-

тории Адыгеи, в республиканском архиве обнаружил список 

жителей Адыгеи, расстрелянных фашистами в застенках Май-

копского гестапо во время временной оккупации немцами Ку-

бани. Среди них оказалась и мать моего земляка Владимира 

Михайловича Мордалева – Софья Ивановна Ващенко. В беседе 

с ним он сказал, что числящийся за номером 8 в этом списке 

Степан Максимович Кислица – отец преподавателя Владимира 

Михайловича Чаусова и порекомендовал к нему обратиться. Я 

был удивлен услышанному, и у меня возникли вопросы… При-

шлось обратиться к сыну. Конечно, Владимиру Михайловичу 

Чаусову отвечать на мои вопросы было нелегко, история груст-

ная, тяжелая, трагичная. Суть ответа была такова: «Действи-

тельно, отец мой – Кислица Степан Максимович и мать – Чау-

сова Раиса Михайловна жили и работали в Майкопе. Накануне 

войны они расстались. Отец остался жить в Майкопе и работал 

техником в городском радиоузле, а мать уехала на север и вы-

шла там второй раз замуж. Во время оккупации немцами Кубани 

отец был в партизанском отряде. В одной из разведок он был 

захвачен и расстрелян фашистами в 1942 г. в Майкопском ге-

стапо. Я воспитывался бабушкой по материнской линии – Ан-

ной Гавриловной Чаусовой, которую считаю своей матерью. В 
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1954 г. она по моему желанию усыновила меня и решением 

Майкопского горисполкома я стал Чаусовым Владимиром Ми-

хайловичем». Вот такая судьба у этого внешне спокойного че-

ловека. Как здесь не вспомнить и не согласиться с утверждени-

ем «сколько на земле людей, столько и человеческих судеб». 

В моем биокомпьютере навсегда остался день сдачи экза-

мена по хранению и технологии сельскохозяйственных продук-

тов, который принимал Владимир Михайлович. Вроде все шло 

без особых стрессов, ответил на все вопросы билета. Экзамена-

тор в конце решил меня немного пощипать. Подвинув ко мне 

стоявшие на столе четыре чашки Петри с семенами различных 

сельскохозяйственных культур, спросил: «На сколько и на какие 

группы делятся зерновки и семена по химическому составу и 

покажи». Знал три группы богатые: 1) крахмалом, 2) белками, 3) 

жирами, но наличие четырех чашек меня сбили с правильного 

ответа. Я сказал, что их четыре группы. Он велел назвать и по-

казать их. Я назвал только три группы, но он стал допытывать, а 

какая же четвертая? Я сетовал, что забыл. Тогда он мне сказал: 

«Сейчас выйди, а как вспомнишь после экзамена зайдешь». Ко-

гда вышел я понял, как легко он меня запутал. В конце экзамена 

Владимир Михайлович вышел сам и, слегка усмехаясь, вручил 

мне зачетку с оценкой «отлично», добавив: «Так легко не ведись 

на провокации, ведь не все золото, что блестит». Вот таким я его 

запомнил – внимательным, отзывчивым, высокопорядочным.  

3.31 Луговое кормопроизводство  

Кафедра кормопроизводства была создана в 1969 г. путем 

выделения ее из состава растениеводства. Ее организатором и 

первым заведующим был профессор Зубенко Владимир Хари-

тонович. У нас, выпускников, в сознании остались хорошие 

впечатления об этой кафедре. Курс лекций по луговому кормо-

производству читал Владимир Харитонович Зубенко, а лабора-

торно-практические занятия и учебную практику вели Лариса 

Павловна Вербицкая, Владимир Семенович Ульянов, Алек-

сандр Митрофанович Маринченко и Анатолий Максимович 

Крумздоров.  
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Зубенко Владимир Харитонович  

 

Владимир Харитонович 

Зубенко – доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор. Родился 

29 июня 1923 г. в ст. Анапской 

Анапского района Краснодарского 

края. С 1928 г. по 1931 г. работал 

разнорабочим в виноградарческих 

хозяйствах Анапского района. В 

1931 г. поступил, а в 1941 г. окон-

чил среднюю школу в ст. Анапской 

и поступил в Новочеркасский гид-

ромелиоративный институт. В 

июле 1942 г. был призван в ряды 

Красной армии. Участвовал в боях 

в составе 1-го Украинского, 1-го и 

3-го Белорусского фронтов в пехотных, а затем в артиллерий-

ских частях. За заслуги перед Родиной награжден 7-ю боевыми 

наградами, в том числе орденами Красной Звезды, Славы 3-й 

степени, двумя медалями «За отвагу», а также «За взятие Кениг-

сберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Участвовал в параде 

Победы в Москве. В 1945 г. был демобилизован и в этом же го-

ду поступил в Анапский сельскохозяйственный техникум, кото-

рый в 1947 г. окончил с отличием. 

С 1947 г. по 1952 г. Владимир Харитонович работал агро-

номом райсельхозотдела Анапского райисполкома. В 1950 г. 

поступил и в 1955 г. окончил заочное отделение Кубанского 

СХИ по специальности «агрономия». В 1952 г. перевели в 

Анапскую МТС на должность агронома. В 1955 г. поступил в 

очную аспирантуру Кубанского СХИ. После ее окончания в 

1958 г. был оставлен в институте в качестве ассистента кафедры 

растениеводства, на этой должности работал до 1965 г. В 1959 г. 

в специализированном Совете Кубанского СХИ он защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Возделывание кукурузы 
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поукосных и пожнивных посевов в Краснодарском крае». В 

1965 г. ему присвоено ученое звание доцента. В 1969 г. Влади-

мир Харитонович защитил диссертацию на соискание ученой 

степени доктора сельскохозяйственных наук на тему: «Теорети-

ческие основы и агротехника выращивания двух урожаев по-

жнивных культур в год в Краснодарском крае». В этом же году 

избран заведующим кафедрой технических культур, а позже за-

ведовал кафедрой кормопроизводства. ВАК СССР в 1971 г. при-

своил ему ученое звание «профессор». С 1992 г. он работал 

профессором кафедры кормопроизводства. 

За время научно-педагогической деятельности профессор 

В.Х. Зубенко выполнил большой объем исследований. Им опуб-

ликовано свыше 250 научных работ, в том числе 15 книг. 

Наиболее значимые из них: «Агротехника кукурузы поукосных 

и пожнивных посевов» (1960), «Возделывание продовольствен-

ных сортов кукурузы» (1963), «Промежуточные посевы кормо-

вых культур на Кубани» (1963), «Кукуруза в поукосных и по-

жнивных посевах» (1963). Под его научным руководством вы-

полнено и защищено 15 кандидатских диссертаций. 

Рекомендации профессора В.Х. Зубенко способствовали 

увеличению площади и повышению урожайности промежуточных 

посевов кормовых культур в Краснодарском крае. Он часто выез-

жал в хозяйства. Являлся членом групп научных работников ин-

ститута по оказанию практической помощи подшефным районам. 

Был активным пропагандистом сельскохозяйственных знаний, вы-

ступал с лекциями в колхозах и совхозах, на районных экономиче-

ских семинарах, в народных университетах сельскохозяйственных 

знаний, по Краснодарскому краевому радио и телевидению. 

Неоспорим и педагогический талант Владимира Харито-

новича. Читал теоретический курс кормопроизводства студен-

там агрономического факультета. Лекции его высоко оценива-

лись не только специалистами, но и студентами. Изложение ма-

териала проходило по четко продуманному сценарию, но в то 

же время он чувствовал момент ослабления внимания слушате-

лей и тогда мгновенно отходил от темы, находил «слова», заост-

ряющие их внимание, и продолжал изложение материала. Часто 
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выступал на конференциях и совещаниях с докладами и сооб-

щениями. Принимал участие во многих международных кон-

грессах: Польша (1975), Германия (1977; 1978), Индия (1977). 

Был соавтором рекомендаций МСХ СССР, МСХ РСФСР, произ-

водственного управления сельского хозяйства Краснодарского 

крайисполкома. Участвовал в общественной жизни факультета, 

института, города, края. Избирался в профсоюзные органы фа-

культета, был членом ученого и диссертационного Советов, ме-

тодической комиссии агрономического факультета, председате-

лем секций земледелия Краснодарской краевой организации 

общества «Знание» и председателем секции растениеводства 

Краснодарского краевого правления НТО сельского хозяйства, 

членом секций по кормопроизводству и программированию 

урожаев ВАСХНИЛ. Неоднократно избирался депутатом Крас-

нодарского городского Совета (1971, 1973, 1975. 1977). 

12 июня 1993 г. Владимир Харитонович Зубенко ушел в 

мир иной, но его научные идеи, изложенные в многочисленных 

трудах, служат путеводителем для начинающих ученых. 

Учебную практику по луговому кормопроизводству вела 

Лариса Павловна Вербицкая. Она блестяще исполняла свои пре-

подавательские обязанности, старалась привить нам любовь к 

избранной специальности и бережное отношение к природе в 

целом. Не раз говорила о благотворном влиянии природы на ду-

ховную жизнь человека и формирование его мировоззрения. 

Доброжелательность и стремление помочь студенту приобщить-

ся к знаниям являлись ее главным отличием.  

Вербицкая Лариса Павловна  

Лариса Павловна Вербицкая (Тулупова) – кандидат сель-

скохозяйственных наук, доцент. Родилась 18 марта 1940 г. в 

г. Константиновка Донецкой области.  

Из автобиографии Л.П. Вербицкой: «… В 1947 г. поступи-

ла в школу и окончила ее в 1957 году. С 1957 г. по 1962 г. учи-

лась в Кубанском сельскохозяйственном институте на агроно-

мическом факультете, после окончания которого была направ-

лена на работу в Белгородскую область. Работала агрономом в 



292 

колхозах им. Мичурина и им. XXII 

съезд КПСС Белгородского района. 

С 1964 г. по 1967 г. обучалась аспи-

рантуре при кафедре растениевод-

ства Кубанского сельскохозяйствен-

ного института по специальности 

растениеводство. В 1967-1968 гг. 

работала младшим научным сотруд-

ником на этой же кафедре».  

В представлении на должность 

ассистента заведующий кафедрой, 

профессор Я.В. Губанов писал: «… 

Тулупова Л.П. в 1967 г. окончила 

аспирантуру при кафедре растениеводства под руководством 

доцента Улитина А.М. и была оставлена на кафедре растение-

водства в должности младшего научного сотрудника по хоздо-

говорной теме. В период обучения в аспирантуре и работы в 

должности младшего научного сотрудника показала себя с по-

ложительной стороны. Она отличается трудолюбием, добросо-

вестным отношением к работе и исполнительностью. В настоя-

щее время заканчивает диссертацию по семеноводству много-

летних трав. В 1967-1968 учебном году привлекалась к участию 

в учебном процессе. Вела лабораторные занятия со студентами 

очного и заочного факультетов, руководила учебной и произ-

водственной практикой студентов агрономического факультета 

и успешно справилась с этой работой. Прошу зачислить Тулу-

пову Л.П. на должность ассистента кафедры растениеводства 

вместо ушедшей на пенсию М.Ф. Пугач с 1 июля 1968 г.». 

В характеристике, подписанной ректором Кубанского 

сельскохозяйственного института И.Т. Трубилиным, секретарем 

парткома Н. Поводом и председателем месткома Н. Коробской, 

сказано: «…В 1968 г. Л.П. Вербицкая зачислена на должность 

ассистента на кафедру технических культур, где работает по 

настоящее время. 28 октября 1970 г. защитила диссертацию на 

тему: «Особенности роста, развития и продуктивность люцерны 

в Краснодарском крае» и ей была присвоена ученая степень 
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кандидата сельскохозяйственных наук. За период работы заре-

комендовала себя как способный педагог. Она ведет лаборатор-

но-практические занятия по курсам «Растениеводство», «Техни-

ческие культуры» и «Кормопроизводство» и читает лекции по 

курсам «Кормопроизводство» на зоотехническом факультете и 

«Основы агрономии» на факультете электрификации сельского 

хозяйства… Пользуется авторитетом среди сотрудников и сту-

дентов. Рекомендуется на должность старшего преподавателя 

кафедры технических культур».  

15 марта 1975 г. заведующий кафедрой кормопроизводства 

профессор В.Х. Зубенко в своем представлении для избрания 

Вербицкой Ларисы Павловны на должность доцента старшего 

преподавателя, писал: «С июня 1973 г. по настоящее время Вер-

бицкая Л.П. работает на кафедре кормопроизводства в должности 

старшего преподавателя. За период работы зарекомендовала себя 

как способный педагог. Она читает лекции и ведет лабораторно-

практические занятия по курсам «Растениеводство» и «Кормо-

производство» на зоотехническом факультете. Освоила и вела в 

1974 г. курс лабораторно-практических занятий по курсу «Луго-

водство» на тропическом факультете… пользуется авторитетом 

среди сотрудников и студентов. Рекомендуется к избранию на 

должность доценты кафедры кормопроизводства».  

16 марта 1977 г. ВАК СССР утвердил Л.П. Вербицкую в 

ученом звании доцента по кафедре кормопроизводство. Работала 

в Кубанском госагроуниверситете до 31 августа 2000 г., но ее 

научные труды остаются и по сей день на на службе аграрной 

науки Кубани. Книга «Люцерна на семена в Краснодарском крае» 

(Краснодар: Краснод. книж. изд-во, 1981) является лучшей в дан-

ной области знаний и остается настольной книгой агрономов.  

Маринченко Александр Митрофанович  

Александр Иванович Маринченко – кандидат сельскохо-

зяйственных наук, доцент. Родился 27 августа 1937 г. в 

ст. Елизаветинской Прикубанского административного округа 

г. Краснодара. Будучи школьником, на летних каникулах работал 

подсобным рабочим в овощных бригадах сельскохозяйственных 
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предприятий, расположенных на 

территории станицы. Любовь к рас-

тениям и земле предопределила его 

будущую судьбу. Окончив семилет-

нюю школу в ст. Елизаветинской, он 

в 1951 г. поступает в Краснодарский 

сельскохозяйственный техникум.  

В 1955 г. после его окончания 

работал агрономом в колхозе им. 

Буденного Новотитаровского райо-

на. В 1956–1959 гг. служил в Совет-

ской армии. С 1959 г. работал заве-

дующим подсобным хозяйством 

Елизаветинской школы-интерната. В 

1961 г. перешел на работу агроно-

мом в учебно-опытное хозяйство «Кубань» Кубанского СХИ. 

Одновременно он заочно учился в Кубанском СХИ. Свою ди-

пломную работу на тему: «Некоторые вопросы агротехники воз-

делывания поукосных культур» выполнил под руководством 

профессора В.Х. Зубенко. При выполнении научных исследова-

ний проявились его трудолюбие, наблюдательность, способности 

к экспериментальной работе. Эти качества не остались незаме-

ченными преподавателями института – доцентами Б.Х. Карсано-

вым, Ю.Г. Погореловым, Н.Г. Потеха и научным руководителем 

В.Х. Зубенко, которые в то время шефствовали в учебно-опытном 

хозяйстве «Кубань» по оказанию методической и практической 

помощи специалистам по выращиванию высоких урожаев сель-

скохозяйственных культур. Был приглашен профессором В.Х. 

Зубенко продолжить образование в аспирантуре.  

В 1968 г. поступил в аспирантуру Кубанского СХИ при ка-

федре растениеводства, после окончания которой был направлен 

на работу ассистентом кафедры технических культур, которая в 

1974 г. была переименована в кафедру кормопроизводства. В 

1972 г. в специализированном Совете Кубанского СХИ защитил 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохо-

зяйственных наук по теме: «Влияние удобрений на урожай и ка-
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чество сена люцерны при орошении в степной части Краснодар-

ского края», выполненную под руководством доктора сельскохо-

зяйственных наук профессора А.М. Улитина. С благодарностью 

Александр Митрофанович вспоминал профессоров и преподава-

телей кафедры растениеводства, которые привили ему навыки 

научно-исследовательской работы: докторов сельскохозяйствен-

ных наук профессоров Я.В. Губанова, Н.Г. Сыкало, В.Х. Зубенко. 

С 1975 г. работал старшим преподавателем, а с 1976 г. и до 

ухода на пенсию – доцентом кафедры кормопроизводства. Уче-

ное звание доцента по этой кафедре ему присвоено в 1978 г. С 

1997 г. по совместительству являлся заместителем декана агро-

номического факультета. Много внимания уделял организации 

учебного процесса на этом факультете. Наряду с плодотворной 

преподавательской деятельностью, Александр Митрофанович 

вел обширную научно-исследовательскую работу. Она была 

направлена на совершенствование технологий возделывания 

люцерны. Им были предложены уточненные нормы высева се-

мян, способы выращивания, определены лучшие покровные 

культуры, рекомендованы оптимальные дозы внесения мине-

ральных туков в качестве основного удобрения и подкормки. 

Результаты научных исследований докладывались на Всесоюз-

ных и республиканских конференциях и совещаниях в Москве, 

Алма-Ате, Твери, Челябинске, Киеве, Ростове. Александр Мит-

рофанович был широко известен работникам сельского хозяй-

ства Кубани своими выступлениями на краевых и районных 

конференциях, совещаниях по кормопроизводству. Результаты 

его исследований нашли широкое применение на полях Кубани. 

Ульянов Владимир Семенович  

Владимир Семенович Ульянов – кандидат сельскохозяй-

ственных наук, профессор. Родился 15 мая 1947 г. в ст. Незама-

евской Павловского района Краснодарского края. В 1965 г. за-

кончил Незамаевскую среднюю школу. С 1966 г. по 1969 г. слу-

жил в Пришибском пограничном отряде Закавказского погра-

ничного округа Вооруженных сил СССР. После демобилизации 

в 1969 г. поступил учиться на агрономический факультет Ку-
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банского сельскохозяйственного 

института, который в 1974 г. окон-

чил с отличием. В 1974-1975 гг. ра-

ботал агрономом бригады в колхозе 

«Страна Советов» Павловского рай-

она Краснодарского края.  

В период 1975-2016 гг. Вла-

димир Семенович Ульянов работал 

в Кубанском государственном аг-

рарном университете. В 1986 г. он 

защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата сельско-

хозяйственных наук по теме: «Фор-

мирование планируемых урожаев 

кукурузы и сахарной свеклы при 

орошении на выщелоченном черноземе Западного Предкавка-

зья», выполненную под руководством профессора В.Х. Зубенко. 

В 1990 г. ему присвоено ученое звание доцента по кафедре тех-

нологии производства кормов, а в 2000 г. – профессора.  

Более 40 лет Владимир Семенович Ульянов вел научно-

исследовательскую и преподавательскую работу в Кубанском 

государственном аграрном университете. За это время им опуб-

ликовано более 100 научных работ, посвященных возделыванию 

кукурузы, сахарной свеклы и семеноводству люцерны. Наряду с 

научной и педагогической деятельностью большое внимание 

уделял патриотическому воспитанию студентов. В течение 20 

лет Владимир Семенович работал заместителем декана агроно-

мического факультета по воспитательной работе, а в период 

1997-2003 гг. – деканом экологического факультета Кубанского ГАУ. 

Владимира Семеновича запомнили как чуткого, деликат-

ного и внимательного преподавателя. Поражал нас своей добро-

той и душевностью. Он человек высокого долга, человек про-

фессионального и нравственного долга.  
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Крумздоров Анатолий  Максимович  

 

Анатолий Максимович Крум-

здоров – кандидат сельскохозяй-

ственных наук, ассистент кафедры 

кормопроизводства, ученик члена-

корреспондента ВАСХНИЛ Б.А. До-

спехова. Родился 29 июля 1940 г. в 

с. Дарьино-Ермаковка Свердловско-

го района Ворошиловоградской об-

ласти УССР.  

Из автобиографии: «…В 1947 г. 

поступил в первый класс Дарьино-

Ермаковской школы, в которой 

окончил в 1954 г. семь классов. В 

1957 г. окончил 10 классов Сверд-

ловской СШ № 3 и поступил в Раздорский сельскохозяйствен-

ный техникум Ростовской области. В феврале месяце 1960 г. 

окончил техникум по специальности агрономия. С 1 марта по 1 

ноября того же года работал агрономом в колхозе «Победа» 

Азовского района Ростовской области. С ноября 1960 г. по 25 

июля 1963 г. служил в рядах Советской армии. В 1963 г. посту-

пил на первый курс Донского сельскохозяйственного института, 

в 1965 г. был переведен на второй курс Московской сельскохо-

зяйственной академии им. К.А. Тимирязева на агрономический 

факультет, который в 1968 г. окончил. В 1968-1969 гг. был ста-

жером-практикантом на кафедре земледелия и методики опыт-

ного дела Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. 

Тимирязева. С 1969-1972 гг. был практикантом кафедры земле-

делия и методики опытного ТСХА. В июне 1972 г. досрочно за-

щитил кандидатскую диссертацию на тему: «Применение ди-

камбы и пиклорама в борьбе с горчаком розовым (ползучим) в 

условиях Ставрополья». Член КПСС с марта 1961 г. …». 

В характеристике, подписанной ректором ТСХА Вавило-

вым П.П., секретарем парткома Будылкиным Г.И., председате-

лем профкома Лошаковым В.Г., сказано: «Крумздоров Анато-
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лий Максимович, 1940 г. рождения, русский, член КПСС с 

1961 г., окончил ТСХА в 1968 г. За время пребывания в акаде-

мии вел большую научно-исследовательскую работу по вопросу 

изучения средств борьбы с карантинным сорняком – горчаком 

ползучим в условиях Ставропольского края. По материалам сту-

денческих исследований им сделан ряд докладов в Грузинском 

сельскохозяйственном, Куйбышевском сельскохозяйственном 

институте, Эстонской сельскохозяйственной академии, а также 

два доклада в ТСХА. Дипломная работа А.М. Крумздорова была 

награждена грамотой на Всесоюзном конкурсе 1967-1968 учеб-

ного года, отмеченную как лучшую научную работу студентов 

ВУЗов страны. В 1968 г. был зачислен стажером, а в 1969 г. ас-

пирантом кафедры земледелия и методики опытного дела. За 

время пребывания в аспирантуре работал над весьма важной 

темой: «Применение дикамбы и пиклорама в борьбе с горчаком 

ползучим в условиях Ставрополья». По результатам исследова-

ний опубликовал четыре статьи. Согласно существующему по-

ложению проводил занятия со студентами. Участвовал в обще-

ственной работе: заместителем председателя агитколлектива, 

заместителем председателя агитпункта. За время учебы в аспи-

рантуре и участия в общественной работе показал себя хорошо 

подготовленным для самостоятельной работы научным работ-

ником. Трудолюбив, скромен…». В период 18 июля 1972 г. – 13 

декабря 1979 г. Анатолий Максимович Крумздоров работал ас-

систентом на кафедре кормопроизводства Кубанского сельско-

хозяйственного института.  

В характеристике, подписанной деканом агрономического 

факультета Ю. Багровым, секретарем партбюро Л. Логиновым, 

председателем профбюро П. Букреевым, говорится: «Ассистент 

Крумздоров Анатолий Максимович в течение истекшего трех-

летия – периода избрания его по конкурсу на должность – вы-

полнял все виды учебных занятий, вытекающие из обязанностей 

ассистента и предусмотренные положением о высших учебных 

заведениях. Он читает лекции по курсу «Растениеводство» в 

объеме 60 часов, проводит лабораторно-практические занятия и 

учебную практику на агрономическом, механизации, электри-
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фикации и заочном факультетах. Объем педагогической нагруз-

ки составляет 950-1070 часов в год. Освоил методику препода-

вания растениеводства и кормопроизводства. Занятия ведет на 

уровне, удовлетворяющем требованиям, предъявляемым к пре-

подаванию в вузе. Работает над повышением своей педагогиче-

ской и научной квалификации. Выполняет научные исследова-

ния по теме: «Минимализация обработки почвы при возделыва-

нии кукурузы в южной зоне Краснодарского края». По результа-

там исследований опубликовал 17 печатных работ, в том числе 

за последние 2,5 года – 12 работ. Ведет общественную работу. В 

течение трех лет является партгруппоргом кафедры, членом 

праздничной комиссии на факультете и ее председателем в 

1974 г., ответственным за выпуск трудов КСХИ агрономическо-

го факультета, членом общественно-политической аттестацион-

ной комиссии факультета, членом профсоюзного бюро факуль-

тета и членом комиссии по научной работе МК профсоюза. 

Большую работу ведет как куратор в академической группе (36-

АР). Как преподаватель и научный работник вполне соответ-

ствует занимаемой должности».  

Я очень хорошо запомнил Анатолия Максимовича. Он 

был талантливым преподавателем, подающим большие надеж-

ды в будущем. Но, к сожалению, судьба не оказалась к нему 

благосклонной. 

3.32 Экономика сельского хозяйства  

История кафедры экономики сельского хозяйства нераз-

рывно связана с Северо-Кавказским политехническим институ-

том, в состав которого входил экономический факультет. Дека-

ном факультета в то время был доцент Ленский Н.А. В первые 

годы выделения Кубанского сельскохозяйственного из Кубанско-

го политехнического института функционировало пять предмет-

ных комиссий, в число которых входила экономическая. Она 

объединяла семь дисциплин: 1) политическая экономия; 2) общая 

и сельскохозяйственная статистика; 3) сельскохозяйственная эко-

номика; 4) организация сельского хозяйства; 5) сельскохозяй-

ственная кооперация; 6) история сельского хозяйства; 7) законо-
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ведение. Возглавлял предметную комиссию по экономическим 

дисциплинам доцент Н.А. Ленский. Позже продолжительное 

время кафедру экономики возглавлял профессор Солодов А.Д. 

В 1960 г. в Кубанском сельскохозяйственном институте 

был создан экономический факультет, в составе которого с 

1964 г. функционирует кафедра экономики сельского хозяй-

ства. Первым заведующим был доктор экономических наук, 

профессор В.И. Перемыкин, впоследствии кафедрой руководи-

ли профессора А.П. Желудков, В.В. Рогозин, В.С. Семенов, 

А.А. Мельников. С 1974 г. кафедру экономики сельского хо-

зяйства возглавлял А.А. Семенов. 

Я благодарен судьбе за предоставленную возможность 

учиться у таких прекрасных преподавателей этой кафедры, как 

Клара Михайловна Лукьянова и Алексей Лазаревич Ризгаев. 

Семенов Александр Андреевич  

 

Александр Андреевич Семе-

нов – доктор экономических наук, 

профессор, академик РАСХН, за-

служенный деятель науки Россий-

ской Федерации. Родился 15 декаб-

ря 1936 г. в с. Спиридоновка Кур-

манаевского района Оренбургской 

области, в крестьянской семье. В 

1954 г. поступил, а в 1959 г. окон-

чил с отличием экономический фа-

культет Московской сельскохозяй-

ственной академии им. К.А. Тими-

рязева. Затем работал экономистом 

на сельскохозяйственных предприя-

тиях Северо-Кавказского военного 

округа. В 1962-1964 гг. учился в аспирантуре Кубанского СХИ. 

С 1965 г. по 1970 г. работал ассистентом, старшим преподавате-

лем, доцентом кафедры организации сельскохозяйственного 

производства Кубанского СХИ; в период 1970–1974 гг. выпол-
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нял обязанности проректора по работе с иностранными студен-

тами. С 1974 г. возглавлял кафедру экономики Кубанского ГАУ. 

В 1965 г. защитил кандидатскую, а в 1981 г. – докторскую дис-

сертацию. В 1982 г. присвоено звание профессора по кафедре 

экономика сельского хозяйства. 

А.А. Семенов внес существенный вклад в теорию и прак-

тику интенсификации сельского хозяйства, управление каче-

ством продукции и эффективности основных направлений 

научно-технического прогресса, экономики природопользова-

ния, внешнеэкономической деятельности. Им опубликовано бо-

лее 250 научных работ, в т.ч. 30 монографий, книг и брошюр, 

под его руководством подготовили и защитили кандидатские 

диссертации 20 аспирантов и соискателей. Его работы высоко 

оценены научной общественностью: в 1993 г. избран членом-

корреспондентом, а в 1999 г. – академиком РАСХН. В 1997 г. 

Александру Андреевичу присвоено звание «Заслуженный дея-

тель науки Кубани», в 1998 г. – «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации». 

Лукьянова Клара Михайловна  

 

Клара Михайловна Лукьянова – 

кандидат экономических наук, до-

цент. Родилась 1 апреля 1924 г. в д. 

Калиновка Пильненского района 

Горьковской области. 

Из автобиографии: «… В 

1942 г. поступила, а в 1946 г. окон-

чила Горьковский СХИ и была 

направлена на работу в Курмышский 

райсельхозотдел Горьковской обла-

сти агрономом-плодоовощеводом, а 

затем была переведена на должность 

главного агронома Курмышской 

МТС. В 1950 г. поступила, а в 1951 г. 

окончила агропедфак при Московской сельскохозяйственной 
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академии им. К.А. Тимирязева и была направлена на работу в 

Раздорский сельскохозяйственный техникум преподавателем 

организации социалистических сельскохозяйственных предпри-

ятий и бухгалтерского учета. В техникуме работала с 1951 г. по 

1954 г., а в 1954 г. была избрана по конкурсу на кафедру эконо-

мики и организации Пензенского СХИ, где и работала до 1966 г. 

С 1961 г. по 1963 г. училась в аспирантуре на кафедре статисти-

ки Ленинградского СХИ. До аспирантуры вела курс статистики 

и бухгалтерского учета, практические занятия по организации. 

После аспирантуры читала лекции, вела практические занятия, 

курсовое и дипломное проектирование по организации социали-

стических сельскохозяйственных предприятий на зоотехниче-

ском факультете. Член КПСС с 1951 г.». 

4 июня 1963 г. К.М. Лукьянова на специализированном 

Совете Ленинградского сельскохозяйственного института защи-

тила диссертацию на ученую степень кандидата экономических 

наук на тему: «Резервы роста производительности труда (стати-

стический экономический очерк на примере производства ос-

новной растениеводческой продукции в совхозах Пензенской 

области)». 26 января 1966 г. ВАК СССР утвердил ее в ученом 

звании доцента по кафедре «экономика и организация сельско-

хозяйственного производства». 

В период 1966-1986 гг. Клара Михайловна Лукьянова ра-

ботала в Кубанском сельскохозяйственном институте доцентом 

кафедры экономики сельского хозяйства». 

Из характеристик: «… На кафедре экономики Кубанского 

сельскохозяйственного института Лукьянова К.М. работает с 24 

октября 1966 г. в должности доцента. Читает курс лекций, про-

водит практические занятия, руководит подготовкой курсовых 

проектов и дипломных работ и прочее, главным образом, на 

плодфаке и факультете повышения квалификации. Нужно ска-

зать, что лекции и семинарско-практические занятия проводит 

на высоком теоретическом уровне. Мною были прослушаны две 

лекции тов. Лукьяновой и при рассмотрении этого вопроса на 

кафедре я дал им высокую оценку. В работе добросовестна, 

инициативна и дисциплинирована. Кстати, слушатели факульте-
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та повышения квалификации давали высокую оценку ее лекци-

ям. Оставались довольными и студенты…» (Заведующий ка-

федрой экономики Перемыкин В.М.). 

«…Лукьянова К.М. является опытным преподавателем, 

хорошо владеющим методикой чтения лекций. Лекции читает на 

высоком теоретическом и идейно-политическом уровне с при-

менением статистического материала по стране, краю и отдель-

ным хозяйствам, с использованием материалов научно-

исследовательских учреждений и опыта передовиков сельского 

хозяйства. Присутствовал я и на практических занятиях, где 

многое позаимствовал из методики их проведения…» (Доцент 

кафедры экономики Трофимов В.С.). 

Ризгаев Алексей Лазаревич  

 

Алексей Лазаревич Ризгаев – 

кандидат экономических наук, про-

фессор. Родился 26 апреля 1943 г. в 

г. Ханлар Азербайджанской ССР; 

ассириец. 

Из автобиографии: «… В 

1949 г. семья переехала на житель-

ство в Томскую область, Бахчар-

ский район, пос. Сухое, где в 1950 г. 

я поступил в школу. В 1957 г. роди-

тели опять переезжают в г. Ханлар 

Азербайджанской ССР. Здесь в 

1959 г. вступаю в ряды ВЛКСМ, а в 

1960 г. оканчиваю 10 классов Ханларской средней школы №1. 

В этом же году поступаю в Кубанский сельскохозяйственный 

институт, который окончил в 1965 году и был призван в ряды 

Советской армии, где прослужил до конца 1966 года. С января 

1967 г. по ноябрь 1967 г. работал старшим лаборантом кафед-

ры экономики сельского хозяйства Кубанского сельскохозяй-

ственного института. В 1967-1970 гг. учился в аспирантуре при 

этой же кафедре…». 
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30 июня 1971 г. Алексей Лазаревич Ризгаев на специали-

зированном Совете Кубанского сельскохозяйственного институ-

та защитил диссертацию на соискание ученой степени кандида-

та экономических наук на тему: «Интенсификация производства 

подсолнечника в колхозах Краснодарского края». 19 апреля 

1978 г. ВАК СССР утвердил его в ученом звании доцента по ка-

федре экономики сельского хозяйства. 

В Кубанском государственном аграрном университете 

Алексей Лазаревич Ризгаев работал с 1967 г. по 2015 г.: аспи-

рант, ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор ка-

федры экономики. 

Из характеристик: «Ризгаев А.Л. работает в Кубанском го-

сагроуниверситете с 1967 г. В 1970 г. окончил аспирантуру при 

кафедре экономики сельского хозяйства Кубанского сельскохо-

зяйственного института, в 1978 г. ему присвоено ученое звание 

доцента. В 1998 г. избирается на должность профессора кафед-

ры экономики. Ведет педагогическую, научную, методическую 

и воспитательную работу среди студентов… Лекции, семинар-

ские и практические занятия проводит на высоком теоретиче-

ском и методическом уровне с учетом достижений науки и пе-

редовой практики, постоянно обновляются и носят воспитатель-

ный характер… Научно-исследовательская работа посвящена 

изучению вопросов интенсификации сельскохозяйственного 

производства, совершенствования хозяйственного механизма в 

АПК в условиях рынка… Проводит значительную работу по 

воспитанию студентов. Добросовестно выполняет свои обязан-

ности, за что неоднократно ему объявлялась благодарность по 

университету. Дисциплинирован, ответственен. Постоянно ра-

ботает над повышением своего профессионального уровня. 

Пользуется авторитетом у сотрудников агроуниверситета…» 

(Заведующий кафедрой экономики в внешнеэкономической дея-

тельности, профессор А.Б. Мельников). 

«… Ризгаев А.Л. является автором ряда научно-

методических пособий в системе вузовского и всеобщего эко-

номического образования. Им написаны и опубликованы: «Цена 

и ценообразование в АПК», «Рыночное отношение и рынки в 
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АПК». Будучи постоянным куратором, проводит значителбную 

работу по воспитанию студентов. Добросовестно выполняет 

свои обязанности…» (Заведующий кафедрой экономики и 

внешнеэкономической деятельности профессор А.А. Семенов). 

«… Тов. Ризгаев А.Л. в течение ряда лет читает лекции и 

проводит семинарские занятия по курсу «Экономика сельского 

хозяйства» на зоотехническом и агрономическом факультетах… 

Принимает активное участие в общественной жизни института, 

факультета, кафедры, добросовестно относится к поручениям. В 

настоящее время является начальником штаба ДНД института, 

агитатором, ответственным по кафедре по мероприятиям граж-

данской обороны. Пользуется заслуженным авторитетом среди 

преподавателей и студентов…» (Ректор КСХИ Трубилин И., 

секретарь парткома Повод Н., председатель месткома Бойко Э.). 

3.33 Организация сельскохозяйственных  

предприятий  

Истоки кафедры организации сельскохозяйственного про-

изводства Кубанского сельскохозяйственного института восхо-

дят к 1918 г., когда на Кубани появилась высшая школа – Севе-

ро-Кавказский политехнический институт в составе факульте-

тов: сельскохозяйственного, экономического, электромеханиче-

ского, химического и инженерно-строительного. В 1926 г. было 

организовано самостоятельное учебное подразделение – кафед-

ра экономики и организации сельскохозяйственного производ-

ства. Ее сотрудники вели занятия по предметам экономического 

цикла: экономика социалистического хозяйства, организация 

производства, сельскохозяйственная статистика, бухгалтерский 

учет. В 1961 г. из состава кафедры выделилась кафедра стати-

стики и бухгалтерского учета, а в 1964 г. – кафедра экономики 

социалистического сельского хозяйства. В 1969 г. с созданием в 

институте факультетов экономического, защиты растений, элек-

трификации сельского хозяйства кафедра организации сельско-

хозяйственного производства была разделена на две самостоя-

тельные учебные подразделения: для экономических и сельско-

хозяйственных специальностей. А в 1971 г. из ее состава выде-
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лилась кафедра организации сельскохозяйственного производ-

ства для инженерных специальностей и организована кафедра 

управления производством.  

Кафедрой организации сельскохозяйственного производ-

ства заведовал крупный ученый-экономист, профессор Сергей 

Серафимович Легкоступ, который нам читал одноименный 

курс. Он был личностью, производящей большое впечатление; 

среднего роста, плотного телосложения. Поражал нас обшир-

ностью своих знаний, добротой, стремился каждому студенту 

помочь, отечески обогреть. Глубина мысли, образные опреде-

ления – вот, что было особенностью лекций Сергея Серафимо-

вича. Не любил многословия, требовал на экзамене быстрые, 

краткие и четкие ответы.  

Легкоступ Сергей  Серафимович  

 

Сергей Серафимович Легко-

ступ – доктор экономических наук, 

профессор. Родился 29 сентября 

1927 г. в хут. Красный казачий 

Славянского района Краснодарско-

го края. В 1950 г. окончил агроно-

мический факультет Кубанского 

сельскохозяйственного института. 

Из автобиографии С.С. Лег-

коступа: «… В 1930 г. мои родите-

ли вступили в колхоз. Я в 1934 г. 

начал учиться в школе. В 1939 г. 

родители переехали в ст. Абин-

скую, где отец работал бухгалте-

ром колхоза им. Кирова, мать была 

домохозяйкой, а я учился в школе. В 1942 г. отец был призван в 

Красную армию, откуда в 1945 г. демобилизовался. В период 

оккупации в ст. Абинской немцами я находился там, затем пере-

веден в Краснодарский концлагерь, откуда сбежал и проживал 

до освобождения станицы нашими войсками на хут. Красный 
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казачий Славянского района. В 1944 г. вступил в члены 

ВЛКСМ. В 1945 г. окончил Абинскую среднюю школу и посту-

пил учиться в Краснодарский институт пищевой промышленно-

сти на агрономический факультет. В 1950 г. окончил Кубанский 

сельскохозяйственный институт и стал работать старшим агро-

номом колхоза «Красный Таманец» Темрюкского района, отку-

да был переведен на ту же должность в Таманскую машинно-

тракторную станцию (МТС). В 1952 г. приказом Краснодарского 

краевого управления сельского хозяйства был переведен в Пав-

ловский район на должность главного агронома Павловской 

МТС. В 1954 г. меня избрали председателем колхоза «За мир и 

труд» Павловского района Краснодарского края, где до 1958 г. и 

проработал. В 1955 г. вступил в члены КПСС. В том же году по-

ступил в заочную аспирантуру Харьковского сельскохозяй-

ственного института на кафедру экономики и организации соци-

алистических сельскохозяйственных предприятий. В 1958 г. по-

ступил на работу в Краснодарскую плодово-овощную станцию 

на должность старшего научного сотрудника отдела экономики. 

С 1961 г. стал работать заведующим отделом экономики СКЗ-

НИИСиВ. 18 мая 1962 г. на специализированном Совете Харь-

ковского сельскохозяйственного института им. В.В. Докучаева 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по теме: «Размещение и специализация са-

доводства и виноградарства в Краснодарском крае». В сентябре 

1962 г. был командирован в Монгольскую народную республи-

ку, где я находился до июня 1964 года…». 

В период 1964-1965 гг. Сергей Серафимович работал в 

должности старшего преподавателя кафедры организации социа-

листических сельскохозяйственных предприятий Кубанского 

сельскохозяйственного института. В 1965-1972 гг. – заведующий 

отделом организации и экономических исследований Всероссий-

ского НИИ применения гражданской авиации в народном хозяй-

стве. В этот период он подготовил докторскую диссертацию на 

тему: «Экономика использования авиации в сельском хозяйстве: 

на авиахимических работах», которая в 1971 г. была успешно за-

щищена в Ленинградском сельскохозяйственном институте.  
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В 1973-1994 гг. Сергей Серафимович возглавлял кафедру 

организации сельскохозяйственного производства для агрозоо-

технических специальностей Кубанского государственного аг-

рарного университета. «Под его руководством, – пишет Н. Сай-

фетдинова, – кафедра совершенствует весь комплекс работ: со-

ставляются учебные программы и лекции по новым учебным 

дисциплинам, разрабатываются методические указания по внед-

рению внутрихозяйственного расчета в колхозах и совхозах, 

прогрессивных форм организации и оплаты труда (Н. Сайфет-

динова. Так начиналась научная школа экономического факуль-

тета. «Кубанский госагроуниверситет». 15 ноября 2017 г.).  

2 января 1994 г. оборвался жизненный путь Сергея Сера-

фимовича Легкоступа – замечательного человека, ученого, педа-

гога и гражданина.  

Практические занятия по организации сельскохозяйствен-

ного производства вела Александра Георгиевна Зубенко. Она же 

была консультантом по экономике моей дипломной работы. 

Александра Георгиевна выделялась высоким интеллектом, доб-

ротой и душевностью. Пользовалась большим уважением в сту-

денческой среде.  

Зубенко Александра  Георгиевна  
 

Александра Георгиевна Зу-

бенко – ассистент кафедры органи-

зации сельскохозяйственного про-

изводства. Родилась 22 августа 

1928 г. в с. Львовское Северского 

района Краснодарского края. В 

1947-1950 гг. училась в Анапском 

сельскохозяйственном техникуме, 

1950-1957 гг. – на агрономическом 

факультете Кубанского сельскохо-

зяйственного института. В 1951-

1959 гг. работала в Анапском сель-

скохозяйственном управлении: аг-

роном-экономист, плановик-эконо-
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мист. С 1966 г. по 1981 г. трудилась в Кубанском сельскохозяй-

ственном институте: старший лаборант, ассистент кафедры ор-

ганизации сельскохозяйственного производства. «А.Г. Зубенко к 

выполнению должностных обязанностей относится добросо-

вестно, отличается высоким чувством ответственности за пору-

ченное дело, деловитостью, трудолюбием, скромностью и вы-

держкой. Оказывает большую помощь кафедрам экономическо-

го факультета в организации курсового и дипломного проекти-

рования, включая консультации студентов по вопросам обра-

ботки экономических материалов» сказано в характеристике, 

подписанной ректором КубСХИ Трубилиным И.Т. и председа-

телем месткома Бойко Э.Я. Навсегда в моей памяти остались 

практические занятия Александры Георгиевны. Полученные на 

них знания помогали в моей профессиональной деятельности на 

благодатной тульской земле, когда работал главным агрономом 

совхоза «Дубрава» и возглавлял хозяйство. Это хорошо понима-

ешь с высоты прошедших лет.  

3.34 Эксплуатация машинно -тракторного парка  

Кафедра эксплуатации машинно-тракторного парка в Ку-

банском сельскохозяйственном институте создана в 1958 году. 

Первым заведующим был заслуженный деятель науки Кубани, 

профессор Кочкин Е.А. Позже ее возглавляли профессор Фор-

туна В.И. и Маслов Г.Г. Кафедрой эксплуатации машинно-

тракторного парка в период нашей учебы заведовал Евгений 

Алексеевич Кочкин. Он же читал курс лекций по этой дисци-

плине, а лабораторно-практические занятия вел Станислав Ива-

нович Волосников, он же принимал у нас зачет. 

Кочкин Евгений Алексеевич  

Евгений Алексеевич Кочкин – кандидат технических наук, 

профессор. Родился 19 февраля 1927 г. в д. Зубари Нолинского 

района Кировской области. В 1945 г. поступил и в 1950 г. с от-

личием окончил Московский институт механизации и электри-

фикации сельского хозяйства им. В.М. Молотова по специаль-
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ности инженер-механик, в 1953 г. 

окончил аспирантуру при том же 

институте. 

Решением Московского ин-

ститута механизации и автоматиза-

ции сельского хозяйства им. В.М. 

Молотова от 23 апреля 1954 г. Е.А. 

Кочкину присуждена ученая сте-

пень кандидата технических наук, а 

13 июля 1960 г. ВАК СССР утвер-

дил его в ученом звании доцента по 

кафедре «эксплуатация машинно-

тракторного парка». 

С 1954 г. по 2009 г. Евгений 

Алексеевич работал в Кубанском 

сельскохозяйственном институте: старший преподаватель, до-

цент, профессор, заведующий кафедрой эксплуатации машинно-

тракторного парка, декан факультета механизации. 

В характеристике подписанной и.о. директора КубСХИ, 

профессорм Н.И. Володарским, сказано: «… В течение работы в 

Кубанском сельскохозяйственном институте Кочкин Е.А. читает 

курс «Эксплуатация машинно-тракторного парка», руководит 

курсовым и дипломным проектированием, проведением лабора-

торных занятий. Разработал ряд методических пособий, оказы-

вает повседневную помощь молодым специалистам. В течение 

всего времени работы участвует в научно-исследовательской 

работе... К исполнению служебных и общественных обязанно-

стей относится добросовестно, пользуется авторитетом среди 

сотрудников и студентов…». 

Волосников Станислав Иванович  

Станислав Иванович Волосников – кандидат технических 

наук, старший научный сотрудник. Родился 4 июня 1938 г. в се-

ле Ремонтное Ремонтненского района Ростовской области. 

Из автобиографии: «… в 1946 г. вместе с родителями пе-

реехал в ст. Ново-Джерелиевскую Брюховецкого района 
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Краснодарского края, где в 1956 г. 

окончил среднюю школу. В этом же 

году поступил и в 1961 г. окончил 

факультет механизации сельского 

хозяйства Кубанского сельскохо-

зяйственного института. В 1961-

1962 гг. работал в селе Долгий Мост 

Долгомостовского района Красно-

ярского края главным инженером 

колхоза «40 лет Октября», 1962-

1964 гг. – в Краснодарском крае в 

Лабинском сельскохозяйственном 

техникуме инструктором производ-

ственного обучения и преподавате-

лем спецдисциплин, 1964-1966 гг. – 

старшим научным сотрудником Се-

веро-Кавказского зонального НИИ садоводства и виноградар-

ства. В 1966-1969 гг. учился в аспирантуре Кубанского сельско-

хозяйственного института на кафедре эксплуатации машинно-

тракторного парка…». 

С 1969 г. по 1978 г. Станислав Иванович работал в долж-

ности ассистента на кафедре эксплуатации машинно-

тракторного парка Кубанского сельскохозяйственного институ-

та, а в 1978-1992 гг. трудился во Всесоюзном научно-

исследовательском институте риса в должности старшего науч-

ного сотрудника отдела механизации возделывания риса. 

27 мая 1970 г. С.И. Волосников на специализированном Со-

вете Кубанского сельскохозяйственного института защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

Из характеристики, подписанной деканом факультета ме-

ханизации сельского хозяйства В.Н. Плешаковым, секретарем 

партбюро А.И. Ткаченко и председателем профбюро Н.И. Гла-

зьевым: «… За 1973-78 учебные годы Волосниковым С.И. вы-

полнено 3986 часов учебной нагрузки. В течение этого периода 

он вел лабораторные и практические занятия, рецензировал кон-

трольные работы, руководил курсовым и дипломным проекти-
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рованием, учебной и производственной практикой студентов, 

принимал зачеты. Занятия, проводимые Волосниковым С.И., 

отличаются идеологической направленностью и воспитатель-

ным характером, проходят на высоком теоретическом уровне с 

постоянным обновлением материала в соответствии с научно-

техническим прогрессом в сельском хозяйстве. Активно участ-

вует в выполнении методической работы. Им ежегодно перера-

батывались методические указания к лабораторным работам по 

шести темам и проводилась подготовка рабочих мест к заняти-

ям. Методическое указание «Проверка технического состояния 

гидравлической системы трактора» подготовлено к печати и 

опубликовано. Подготовил методические указания для проведе-

ния практических занятий на агрофаке, а также задания для про-

граммированного контроля знаний. При проведении занятий 

широко применяет технические средства обучения (эпидиаскоп, 

киноаппаратуру) и программированный контроль знаний сту-

дентов… Волосников С.И. добросовестно выполняет поручения 

партбюро, ректората, профбюро и деканата мехфака…». 

Я не только у него учился, но и около 15 лет работал с ним 

во Всероссийском НИИ риса. Это позволяет мне сказать не-

сколько слов в его адрес. Это был прирожденный педагог, та-

лантливый научный работник и милейший человек. Говорил 

очень тихо, никогда не повышал свой голос, был деликатным, 

отзывчивым и высоко порядочным. 

3.35 Вычислительная техника ,  программирование  

и экономико-математические методы  

Кафедра экономической кибернетики выделилась из ка-

федры статистики в 1968 г. и до 1969 г. называлась кафедрой 

экономико-математических методов и вычислительной техники. 

Первым заведующим был доктор экономических наук, профес-

сор А.П. Желудков, затем ее возглавлял доцент И.Ф. Полунин, а 

с 1972 г. кафедрой руководил профессор Г.П. Бурда. 

Кафедра проводила учебную работу на всех факультетах 

по пяти дисциплинам: основы кибернетики; экономико-

математические методы в организации и планировании сельско-
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хозяйственного производства; математическое программирова-

ние; вычислительная техника в инженерных и экономических 

расчетах; математические задачи сельской электрификации. 

Старший преподаватель кафедры экономической киберне-

тики Т.Г. Галкина вела у нас, агрофаковцев, дисциплину «Вы-

числительная техника и программирование», а старший препо-

даватель кафедры В.А. Иващенко (Дружина) – «Экономико-

математические методы в сельском хозяйстве». 

Галкина Татьяна Григорьевна  

 

Татьяна Григорьевна Галкина 

– старший преподаватель кафедры 

экономической кибернетики. Роди-

лась 14 марта 1944 г. в г. Крас-

нодаре. По специальности бухгал-

тер-экономист. В 1961-1966 гг. учи-

лась в Кубанском сельскохозяй-

ственном институте. С 1966 г. по 

2016 г. работала в Кубанском госу-

дарственном аграрном университе-

те: ассистент кафедры статистики с 

1966-1968 гг.; позже кафедры эко-

номико-математические методы и 

вычислительная техника (1968-1969 гг.); затем кафедры эконо-

мической кибернетики (1970-1977 гг.); старший преподаватель 

кафедры экономической кибернетики (1978-1980 гг.) и машин-

ной обработки информации (1980-2016 гг.). 

Из характеристик «… Тов. Галкина Т.С. с 1966 г. работает 

ассистентом кафедры статистики, а затем с 1968 г. – ассистен-

том кафедры экономической кибернетики. Читает самостоя-

тельный лекционный курс «Вычислительные машины и про-

граммирование» на агрохимическом и плодоовощном факульте-

тах и агрофаке, ведет лабораторные занятия по этому же курсу 

на агрономическом, агрохимическом, плодоовощном, экономи-

ческом факультетах. Занятия проводятся на должном научном 
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уровне. Успешно ведет и методическую работу, издала два ме-

тодических пособия по курсу: «Вычислительные машины и про-

граммирование», активно участвует в разработке задания для 

программированного индивидуального обучения студентов по 

вычислительной технике и программированию. В плане научно-

исследовательской работы кафедры занимается исследованием 

рациональных схем организации машинной обработки экономи-

ческой информации аграрно-промышленных территориальных 

комплексов Краснодарского края…» (Декан экономического 

факультета А. Отенко, секретарь партбюро Г. Бурда, председа-

тель профбюро А. Павленко). 

«… План по учебной работе Т.Г. Галкиной ежегодно вы-

полняется. Контрольные посещения лабораторно-практических 

занятий и лекций показывают, что лекции и лабораторно-

практические занятия проводит на высоком теоретическом 

уровне… Постоянно совершенствует лекторское мастерство…» 

(Заведующий кафедрой машинной обработки информации, про-

фессор Семенов М.И.). 

Дружина  Валентина Александровна   

 

Валентина Александровна Дру-

жина (Иващенко) – старший препо-

даватель кафедры экономической 

кибернетики. Родилась 18 октября 

1946 г. в г. Пятигорске Ставрополь-

ского края. Из автобиографии: «…В 

1953 г. поступила в среднюю обще-

образовательную школу № 9 г. Пя-

тигорска, которую в 1964 г. окончи-

ла с золотой медалью. После окон-

чания школы поступила в Москов-

ский институт народного хозяйства 

им. Г.В. Плеханова на общеэконо-

мический факультет по специальности экономическая киберне-

тика. В 1969 г. окончила институт и по государственному рас-
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пределению приехала на постоянную работу в Кубанский сель-

скохозяйственный институт…». 

В период 1969-2011 гг. Валентина Александровна работа-

ла в Кубанском государственном аграрном университете: млад-

шим, а затем старшим научным сотрудником, ассистентом, 

старшим преподавателем кафедры экономической кибернетики.  

Из характеристик, находящихся в личном деле В.А. Дружи-

ной: «…С 1969 г. работает в Кубанском сельскохозяйственном ин-

ституте: до февраля 1970 г. – младшим научным сотрудником, с 

февраля 1970 г. – старшим научным сотрудником в лаборатории 

применения математических методов и вычислительной техники в 

организации сельскохозяйственного производства кафедры эконо-

мической кибернетики. Показала себя квалифицированным специ-

алистом. Являлась одним из исполнителей темы: «Разработка про-

екта перспективного плана развития, размещения и специализации 

сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае с ис-

пользованием математических методов и ЭВМ. Научные результа-

ты, полученные при разработке темы использованы в производ-

стве. В 1970-1972 гг. читала курс лекций и вела практические заня-

тия у студентов по «Экономико-математическим методам в плани-

ровании и организации сельскохозяйственного производства». Ка-

чество лекций и практических занятий было высоким…» (Декан 

экономического факультета, доцент А. Отенко, заведующий ка-

федрой экономической кибернетики, доцент Г. Бурда, заведующий 

лабораторией, к.э.н. А. Холявко); 

«… Дружина В.А. – квалифицированный преподаватель. За-

нятия проводит на высоком уровне в соответствии с требованиями 

высшей школы. Дисциплинирована, пользуется уважением и авто-

ритетом среди студентов и сотрудников факультета… Принимает 

участие в методической работе кафедры, разработке индивидуаль-

ных заданий студентов для лабораторных работ, а также является 

членом методической комиссии факультета…» (Заведующий ка-

федрой экономической кибернетики, доцент Г.П. Бурда). 

«… В.А. Дружина являлась секретарем комсомольской ор-

ганизации экономического факультета. В настоящее время она 

член Совета молодых ученых, активно участвует в обществен-
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ных мероприятиях. К любому порученному делу относится доб-

росовестно… Политически грамотна, морально устойчива…» 

(Ректор КСХИ, профессор И.Т. Трубилин, секретарь парткома 

Н.А. Повод, председатель месткома Э.Я. Бойко).  

Вспоминая Татьяну Григорьевну Галкину и Валентину 

Александровну Иващенко (Дружину), хочу отметить, что в них 

сказочно сочетались элементы женственности, интеллигентно-

сти, человечности и добропорядочности. Они обе были влюбле-

ны в свою специальность, разбирались до тонкостей с азами, 

только что формировавшейся в те годы специальности – эконо-

мической кибернетике, и вдобавок они сами были «биокомпью-

терами». Татьяна Григорьевна и Валентина Александровна в 

студенческой среде пользовались заслуженным уважением. 

Низко кланяюсь перед вами, дорогие Учителя с большой буквы.  

3.36 Бухгалтерский учет  

Кафедра бухгалтерского учета в Кубанском сельскохозяй-

ственном институте была создана в 1964 г. профессором А.С. 

Булатом. С 1992 г. ее возглавляет доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Кубани, президент Ку-

банского территориального института профессиональных бух-

галтеров В.В. Говдя. 

Нашему курсу занятия по бухгалтерскому учету вела Ан-

тонина Михайловна Галина, она же принимала зачет по этой 

дисциплине. 

Булат Алексей Степанович  

Алексей Степанович Булат – доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный экономист России, заслуженный дея-

тель науки Кубани. Родился 1 ноября 1927 г. на х. Могуколо-

Гречаный Тимашевского района Краснодарского края. После 

окончания неполной средней школы с 1943 г. по 1948 г. трудил-

ся в колхозе «Заветы Ильича» Калининского района Краснодар-

ского края. В 1948 г. поступил и 1951 г. окончил Краснодарский 

сельскохозяйственный техникум. В 1951-1952 гг. работал ин-
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спектором-ревизором УМКБ по 

Краснодарскому краю, 1952-1956 гг.; 

учился в финансово-экономическом 

институте; 1956-1962 гг. работал в 

Томском государственном универ-

ситете: ассистентом кафедры теории 

и истории государства и права, за-

местителем декана экономико-юри-

дического факультета, старшим пре-

подавателем, заведующей кафедрой 

экономики промышленности; 1962-

1964 гг. – аспирант Ленинградского 

финансово-экономического инсти-

тута. В 1964 г. защитил кандидат-

скую диссертацию по теме: «Прибыль и ее стимулирующая роль 

в обновлении и использовании основных фондов промышлен-

ных предприятий (в отраслях тяжелой промышленности)». 

В 1964-2000 гг. Алексей Степанович Булат работал в Ку-

банском государственном аграрном университете: старшим пре-

подавателем кафедры статистики и бухгалтерского учета (1964-

1966), заведующим кафедрой бухгалтерского учета (1966-1978), 

заведующим кафедрой бухгалтерского учета и финансов (1978-2000). 

В 1980 г. А.С. Булат защитил докторскую диссертацию по 

теме: «Проблемы развития финансов колхозов в современных 

условиях». В 1967 г. он утвержден в ученном звании доцента по 

кафедре бухгалтерского учета, а в 1982 г. – профессора. Ушел из 

жизни 17 января 2000 г. Крупный ученый, талантливый педагог, 

прекрасный человек, большой патриот своей страны. 

Галина Антонина Михайловна  

Антонина Михайловна Галина – ассистент кафедры бух-

галтерского учета и финансов. Родилась 23 ноября 1930 г. в 

ст. Елезоветинской Динского района Краснодарского карая. По-

сле окончания в 1951 г. Краснодарского сельскохозяйственного 

техникума Антонина Михайловна Галина была направлена по 

распределению в Одесскую область Украинской ССР. В 1951-



318 

1955 гг. работала бухгалтером сов-

хоза «Березино» Измаильского тре-

ста совхозов. В 1955 г. она возвра-

щается на Кубань и до 1961 г. рабо-

тает старшим бухгалтером Красно-

дарского сельскохозяйственного 

техникума, 1961-1966 гг. – старшим 

бухгалтером в Кубанском сельско-

хозяйственном институте. В 1965-

1969 гг. училась на экономическом 

факультете Кубанского сельскохо-

зяйственного института, учебу сов-

мещая с работой на кафедре бухгал-

терского учета Кубанского СХИ в должности старшего лаборанта. 

С 1969 г. по 1985 г. работала в должности ассистента на 

кафедре бухгалтерского учета и финансов Кубанского СХИ. В 

характеристике, подписанной деканом экономического факуль-

тета А. Отенко, секретарем партбюро Г. Бурда и председателем 

профбюро А. Павленко, сказано: «... Товарищ А.М. Галина ра-

ботает в Кубанском ордена Трудового Красного Знамени сель-

скохозяйственном институте с марта 1969 г. ассистентом кафед-

ры бухгалтерского учета. Ведет лабораторно-практические заня-

тия по курсу «Теория бухгалтерского учета» и «Бухгалтерский 

учет в сельскохозяйственных предприятиях» на экономическом, 

агрономическом заочном факультетах и факультете повышения 

квалификации на должном теоретическом и практическом уров-

нях. Руководит курсовыми и дипломными работами. Ею подго-

товлено и издано задание и рабочая тетрадь для лабораторных 

занятий по «Теории бухгалтерского учета». Систематически со-

вершенствует свою научную квалификацию и методику препо-

давания, в 1973 г. была на повышении квалификации в Воронеж-

ском СХИ. Работает над проблемой «Совершенствование учета и 

анализ распределения прибыли в совхозах в условиях полного 

хозяйственного расчета». По результатам исследования опубли-

ковала ряд статей, выступает на научных конференциях факуль-

татива с сообщениями по исследуемому вопросу. Участвует в 
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общественной и воспитательной работе студентов. Активно рабо-

тает куратором в группе, руководит производственной практикой 

студентов. В совхозах и колхозах края проводит беседы и лекции 

по вопросам совершенствования бухгалтерского учета. Выполня-

ет порученную ей работу на должном уровне...». 

Антонина Михайловна и сейчас стоит перед моими глаза-

ми: совершенных знаний своей дисциплины и исключительной 

доброты человек. Воспитывала нас своими обаянием, эрудици-

ей, теплотой души. Она всем нам желала добра, всегда готова 

была оказать посильную помощь. 

3.37 Статистика   

История кафедры статистики Кубанского сельскохозяй-

ственного института начинается с 1918 г., когда в Северо-

Кавказском политехническом институте член-корреспондент 

РАН Щербина Федор Андреевич начал читать одноименную 

дисциплину при кафедре математики. Им же в 1919 г. была из-

дана первая учебная литература по данному предмету: «Стати-

стика. Пособие к лекциям, читанным студентам Северо-

Кавказского Политехникума и кооператорам». Позже эту дис-

циплину читали профессора Подтягин Михаил Евгеньевич, Ло-

идис Александр Платонович и доцент Борчевский Сергей Ива-

нович. Как самостоятельное учебное подразделение экономиче-

ского факультета кафедра статистики создана в 1961 г. и до 

1966 г. на ней были сосредоточены все курсы преподававшихся 

в то время учетных дисциплин: «Общая и сельскохозяйственная 

статистика», «Бухгалтерский учет в колхозах и совхозах», 

«Счетные машины и их применение в учете», Теория бухгалтер-

ского учета», «Экономическая география», «Анализ хозяйствен-

ной деятельности». В 1966 г. из состава кафедры статистики вы-

делилась кафедра бухгалтерского учета, в 1968 г. – кафедра эко-

номической кибернетики, а в 1971 г. – кафедра анализа хозяй-

ственной деятельности. Основатель кафедры статистики доктор 

экономических наук, профессор Д.Н. Письменная. В разные го-

ды кафедру возглавляли: кандидаты экономических наук 

В.И. Завгородний и В.А. Скляр, профессор П.С. Бондаренко.  
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В период моей учебы в Кубанском сельскохозяйственном 

институте кафедру статистики возглавлял доцент В.А. Скляр, а 

курс лекции по одноименной дисциплине нам читала старший 

преподаватель Н.А. Бугера, всегда благожелательная, энергич-

ная, по-спортивному подтянутая.  

Бугера  Нионила Александровна  

Нионила Александровна Бугера – кандидат экономических 

наук, старший преподаватель. Родилась 31 декабря 1935 г. в с. 

Калинино Поворинского района Воронежской области. В 1954-

1959 гг. училась на зоотехническом факультете Пензенского 

сельскохозяйственного института, 1959-1961 гг. работала брига-

диром по молодняку крупного рогатого скота Пензенской госу-

дарственной сельскохозяйственной опытной станции, 1961-

1962 гг. – зоотехником по племенному делу в Опытно-

племенном хозяйстве Пензенской государственной сельскохо-

зяйственной опытной станции, 1962-1964 гг. – зоотехником 

Пензенского областного проекта, 1964-1965 гг. – инженером 

проектно-сметного бюро Пензенского областного объединения 

«Сельхозтехника», 1965-1966 гг. – в рабочем поселке Мокшан 

Пензенской области агрономом по ядохимикатам Мокшанского 

районного объединения «Сельхозтехника», 1966 г. – старшим 

лаборантом отдела земледелия Краснодарского НИИСХ, 1967-

1968 гг. – экономистом Краснодарского треста семсвеклосовхо-

зов, 1968-1973 гг. – Краснодарском НИИСХ: аспирант, младший 

научный сотрудник отдела экономики.  

В 1974-1977 гг. Нионила Александровна работала в Ку-

банском сельскохозяйственном институте: ассистент, старший 

преподаватель кафедры статистики. 11 декабря 1974 г. на специ-

ализированном Совете Кубанского сельскохозяйственного ин-

ститута защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по теме: «Оптимизация отрасле-

вой структуры сельскохозяйственного производства в основных 

производственных типах колохозов Краснодарского края». 

Из характеристик: «…За время работы на экономическом 

факультете проявила себя грамотным и дисциплинированным 
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работникам. Выполняя обязанности ассистента кафедры ста-

тистки, она успешно освоила программу курса «Статистика» и 

проводит практические занятия на зоотехническом факультете и 

защиты растений. Она довольно активно включилась в работу 

кафедры, разработала по двум темам лекции, подготовила учеб-

ный материал для практических занятий, часто посещает лекции 

и занятия преподавателей кафедры. Все это позволило ей прово-

дить практические занятия на высоком идейно-политическом и 

научно-теоретическом уровне… (Заведующий кафедрой стати-

стики, доцент Скляр В.А.).  

3.38 Управление  сельскохозяйственными  

предприятиями  

Кафедра управления в Кубанском сельскохозяйственном 

институте организована в 1971 г. и вела учебный процесс по пя-

ти дисциплинам: управление сельскохозяйственным производ-

ством (включая АСУ); организация диспетчерской службы; ме-

тодика оперативного планирования и управления; оргтехника, 

делопроизводство и советское право. Ее организатором и заве-

дующим в первые годы был кандидат экономических наук, до-

цент Б.И. Моисеева. Позже кафедру возглавляли профессора 

В.В. Ерошкин, А.А. Багмут, А.В. Толмачев. В период моей уче-

бы в Кубанском сельскохозяйственном институте ее заведую-

щим был профессор В.В. Ерошкин, а дисциплину «Управление 

сельскохозяйственными предприятиями» нам преподавал до-

цент В.М. Кубахов.  

Ерошкин Виктор Васильевич  

Виктор Васильевич Ерошкин – доктор экономических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Родился 

25 декабря 1924 г. в с. Ромашевка Турковского района Саратов-

ской области, в крестьянской семье. В 1928 г. семья переехала 

из Саратовской области в с. Васильевка Целинского района Ро-

стовской области. Здесь он в 1941 г. окончил 9 классов Ольшан-

ской средней школы Целинского района Ростовской области. С 



322 

июня 1944 г. по май 1945 г. участ-

вовал в Великой Отечественной 

войне разведчиком-наблюдателем 

623-го артиллерийского полка 183-

й стрелковой дивизии. Был дважды 

тяжело ранен. Награжден медалями 

«За отвагу» и «За Победу над Гер-

манией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.». 

В 1947 г. Виктор Васильевич 

был демобилизован из рядов Со-

ветской армии и поступил на под-

готовительные курсы Северо-

Осетинского СХИ. С 1947 г. по 

1952 г. он студент этого института. 

В 1952 г. по направлению едет в 

г. Сталинск Кемеровской области и работает преподавателем по 

экономике и организации сельского хозяйства. Здесь в 1953 г. 

вступил в члены КПСС. В 1954 г. по конкурсу был зачислен ас-

систентом кафедры экономики и организации социалистическо-

го сельского хозяйства Кубанского СХИ. В 1955 г., по призыву 

ЦК КПСС в числе тридцатитысячников был направлен на руко-

водящую работу и с 1955 г. по 1959 г. был председателем колхо-

за им. Куйбышева Псебайского района Краснодарского края. В 

это время заочно окончил аспирантуру при кафедре организации 

сельскохозяйственного производства Кубанского СХИ. С 

1960 г. по 1964 г. занимался организацией и работал директором 

Сибирской опытной станции масличных культур Всесоюзного 

НИИ масличных и эфиромасличных культур. В декабре 1963 г. в 

Омском СХИ им. С.М. Кирова защитил диссертацию на соиска-

ние ученой степени кандидата экономических наук. 

В 1964 г. В.В. Ерошкин избран по конкурсу на должность 

доцента кафедры организации сельскохозяйственного производ-

ства Кубанского СХИ; с ноября 1965 г. до 1973 г. работает заве-

дующим этой кафедрой. В феврале 1973 г. по конкурсу избран 

заведующим кафедрой управления сельскохозяйственным про-
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изводством Кубанского СХИ. В сентябре 1973 г. он был назна-

чен проректором по научной работе и проработал на этой долж-

ности до 1 декабря 1989 г. В последние годы он возглавлял ка-

федру управления сельскохозяйственным производством и 

оставался ее профессором.  

В 1977 г. В.В. Ерошкин защитил диссертацию на соиска-

ние ученой степени доктора экономических наук по теме: «Про-

блемы совершенствования оплаты труда колхозников в услови-

ях индустриализации сельского хозяйства», а в 1978 г. ему при-

своено ученое звание «профессор». В диссертации им впервые 

было научно обосновано положение о возрастающей роли сти-

мулирования коллективного труда по конечным результатам 

производства. Результаты исследований нашли применение в 

рекомендациях по оплате труда в колхозах. Разработанное под 

его руководством «Положение о внутрихозяйственном расчете» 

было одобрено Советом колхозов Краснодарского края и реко-

мендовано к внедрению во всех хозяйствах Кубани. Научная 

деятельность его весьма плодотворна. Им опубликовано свыше 

100 научных работ. Важнейшие из них: «Экономическая эффек-

тивность возделывания масличных культур» (Сельское хозяй-

ство Сибири. 1960. № 11), «Масличные культуры в целинных 

районах» (1966), «Расчет посевных площадей сельскохозяй-

ственных культур при разработке перспективного плана разви-

тия колхоза» (1967), «Основы научной организации труда» 

(1970). «Интенсивное использование тракторов и снижение се-

бестоимости тракторных работ в колхозах Адыгеи» (1971), 

«Практические советы механизаторам по научной организации 

труда» (1972). Под его научным руководством защищено более 

20 диссертационных работ. 

В.В. Ерошкин относился к когорте талантливых педагогов. 

Его лекции отличались содержательностью, оригинальностью и 

доступностью. Идеи ученого легко воспринимались студентами. 

«Виктор Васильевич Ерошкин, – писал Ф.П. Зырянов, – из тех 

людей, кто прочно чувствует себя на земле и обладает редкост-

ным даром всегда и везде оставаться самим собой. Он может 

быть строгим, крутым, неуступчивым. Не любит «выставляться 
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напоказ», рассуждать о достигнутых успехах и одержанных по-

бедах. Порой его трудно разговорить, хотя он, наделенный ост-

рым живым умом, юмором, говорит всегда образно и интересно. 

Зато он сам умеет слушать собеседника, вникнуть в его волнения 

и тревоги. В этом и заключается скромность и настоящая интел-

лигентность Ерошкина, его такт и уважение к людям». Свою 

служебную деятельность В.В. Ерошкин успешно сочетал с уча-

стием в общественной жизни коллектива. С 1967 г. по 1970 г. он 

избирался секретарем партийного бюро экономического факуль-

тета. Был членом краевого Совета колхозов, членом правления 

Краснодарского краевого общества «Знание», членом Псебайско-

го РК КПСС (1955–1959), членом Исилькульского РК КПСС 

(1961–1964). Принимал активное участие в пропаганде достиже-

ний науки и передового опыта. Выступал с беседами, лекциями 

перед специалистами и руководителями сельскохозяйственных 

предприятий и краевых организаций, по радио и телевидению.  

За заслуги перед Родиной профессор В.В. Ерошкин 

награжден орденом «Знак Почета» и медалями «За трудовую 

доблесть» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина». Ему присвоены почетные звания 

«Заслуженный деятель науки РСФСР» и «Отличник высшего 

образования». Умер 6 февраля 2001 г. на работе в день приема 

экзаменов, как говорится, на боевом посту.  

Кубахов Владимир Михайлович  

Владимир Михайлович Кубахов – доцент. Родился 1 июня 

1938 г. в с. Пески Мордовского района Тамбовской области. Из 

автобиографии «… Отец Кубахов Михаил Иванович, 1918 г. 

рождения, капитан гвардии, погиб в 1944 г. в Великой Отече-

ственной войне. Мать Кубахова Анна Григорьевна, 1920 г. рож-

дения, умерла в 1946 г. Воспитывался в семье родителей отца. В 

1955 г. окончил Новохоперскую среднюю школу в Ворошилов-

ской области и поступил на экономический факультет Воронеж-

ского сельскохозяйственного института. После его окончания с 

августа 1960 г. работал экономистом производства Сочинской 

опытной станции субтропических культур, а затем экономистом 
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опытного хозяйства. В мае 1963 г. 

был командирован в Республику 

Куба, где работал в системе Инсти-

тута Национальной Аграрной ре-

формы. За добросовестный и само-

отверженный труд по оказанию 

практической помощи в развитии 

социалистического сельского хозяй-

ства республики награжден грамо-

той ЦК ВЛКСМ. После возвращения 

из командировки приступил к работе 

в Краснодарском НИИ сельского 

хозяйства в качестве старшего эко-

номиста. В 1965-1966 гг. работал 

ассистентом кафедры организации социалистических сельскохо-

зяйственных предприятий Кубанского сельскохозяйственного 

института. Затем был зачислен аспирантом этой же кафедры. В 

1969 г. был направлен МСХ СССР и ВАСХНИЛ для оказания 

помощи в организации научно-исследовательской работы в си-

стеме Академии наук Республики Куба. В январе 1970 г. всту-

пил в члены КПСС…». После возвращения из командировки 

продолжал работать до 2015 г. в Кубанском государственном 

аграрном университете.  

Из характеристики: «…Тов. Кубахов В.М. работает в ин-

ституте с 1965 г., сначала ассистентом кафедры организации 

сельскохозяйственного производства, затем старшим научным 

сотрудником этой же кафедры, а с 1975 г. – старшим преподава-

телем кафедры управления. Читает лекции и ведет практические 

занятия по курсу «Управление сельскохозяйственным производ-

ством» на высоком идейно-политическом и теоретическом 

уровне, является высококвалифицированным и инициативным 

специалистом. При его участии разработаны и экономически 

обоснованы «Система машин для комплексной механизации про-

изводства сахарного тростника на период 1976-1980 гг.», «Реко-

мендации по рациональному использованию существующих 

средств механизации на производстве тростника». Под его руко-
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водством работали 4 кубинских специалиста, два из которых под-

готовлены к самостоятельной работе. Занимался педагогической 

работой и оказывал помощь сельскохозяйственному факультету 

университета г. Сантьяго де Куба. Принимал активное участие в 

общественной жизни и спортивных мероприятиях коллектива. 

Избирался председателем месткома группы, являлся членом цен-

тральной лекторской группы и секретарем технико-экономичес-

кого совета по сельскому хозяйству…» (Заместитель советника 

по экономическим вопросам Посольства СССР в Республике Ку-

ба Н. Царев, секретарь партийной организации В. Никулин).  

3.39 Гражданская оборона  

Кафедра гражданской обороны в Кубанском сельскохо-

зяйственном институте была организована в 1968 году. Обуче-

ние по курсу «Гражданская оборона» проходили все студенты и 

слушатели факультета повышения квалификации. Кафедра вхо-

дила в состав факультета защиты растений. Заведовал ею стар-

ший преподаватель Л.П. Русман. Курс лекций и лабораторно-

практические занятия на нашем потоке вел М.П. Колышницын.  

Колышницын Максим Петрович  

 

Максим Петрович Колышни-

цын – подполковник, преподаватель 

кафедры гражданской обороны; 

награжден орденом Красной Звез-

ды. Родился 21 января 1921 г.  в д. 

Н. Высоково Медынского района 

Кировской области. В 1939-1940 гг. 

работал инструктором Кировского 

исполнительного комитета депута-

тов трудящихся; 1940-1944 гг. – 

курсант авиаучилища; 1944-1957 гг. 

– преподаватель по подготовке лет-

чиков; 1957-1962 гг. – преподаватель тактики ВВС в боевых ча-

стях; 1963-1966 гг. – начальник штаба гражданской обороны ка-
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тегорированного объекта (преподаватель); 1966-1974 гг. – заме-

ститель директора, директор учебного пункта УКХ Краснодар-

ского крайисполкома. В 1953-1957 гг. учился в Военно-

воздушной академии ВВС.  

В 1974-1978 гг. Максим Петрович Колышницын работал 

на кафедре гражданской обороны Кубанского сельскохозяй-

ственного института. В личном деле находится ходатайство 

начальника штаба Гражданской обороны Краснодарского края 

полковника И. Давыдова на имя ректора КСХИ тов. Трубили-

на  И.Т.: «Штаб гражданской обороны Краснодарского края ре-

комендует подполковника запаса Колышницына М.П. на долж-

ность преподавателя кафедры вашего института. Тов. Колыш-

ницын М.П. с 1963 г. работает в системе гражданской обороны 

края и показал себя хорошим организатором гражданской оборо-

ны. За весь период работы он характеризуется только положи-

тельно, имеет 15 поощрений, записанных в трудовую книжку». 

Максим Петрович Колышницын был консультантом по 

гражданской обороне моей дипломной работы. Был высокопо-

рядочным, всесторонне образованным человеком армейской за-

калки, ответственным во всем, был хорошим лектором и про-

фессионалом в своей области знаний. 

3.40 Охрана труда  

Кафедра охраны труда в Кубанском сельскохозяйственном 

институте создана в 1971 г. Ее организатором и первым заведую-

щим был доктор технических наук, профессор Ф.М. Канарев. За-

нятия по данной дисциплине вел Е.П. Еремеевский, консультантом 

моей дипломной работы по охране труда был Э.А. Авагимов. 

Еремеевский Евгений Павлович  

Евгений Павлович Еремеевский – кандидат технических 

наук, доцент. Родился 17 октября 1916 г. в г. Армавире Красно-

дарского края. Из автобиографии: «... В 1932 г. окончил семи-

летку. До 1935 г. учился в школе фабрично-заводского учениче-

ства (ФЗУ) маслобойной промышленности и работал слесарем в 
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Таганрогском государственном 

маслозаводе № 16. В 1935 г. посту-

пил учиться в Воронежский техни-

кум маслобойной промышленности, 

а в 1936 г. перевелся в Московское 

танковое училище, которую в 1938 г. 

окончил. После окончания училища 

до 1942 г. работал в Академии бро-

нетанковых и механизированных 

войск им. И.В. Сталина на кафедре 

танков в качестве преподавателя 

материальной части танков. В 1942 г. 

поступил учиться на инженерно-

танковый факультет академии, ко-

торый в 1946 г. окончил. После 

окончания учебы работал начальником цеха автобронетанковой 

ремонтной базы академии. В 1947 г. из Советской армии был 

демобилизован по состоянию здоровья. С 1947 г. работаю в 

г. Краснодаре на авторемонтном заводе 73 (АРЗ-73), ныне 125 

военная база. До 1950 г. работал инженером-конструктором и 

выполнял ряд других административно-хозяйственных должно-

стей: начальник технического отдела, начальник отдела техни-

ческого контроля (ОТК), начальник производства. С 1950 по 

1957 гг. работал на должности инженера технолога 125 военной базы...». 

В период 1957-1992 гг. Евгений Павлович Еремеевский 

работал в Кубанском государственном аграрном университете: 

ассистентом кафедры ремонта машин (1957-1963), старшим 

преподавателем кафедры сельскохозяйственных машин (1963-

1975), доцентом кафедры охраны труда (1975-1992). 

В 1971 г. на специализированном Совете Кубанского сель-

скохозяйственного института Е.П. Еремеевский защитил дис-

сертацию на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по теме: «Исследование процесса разделения вороха фун-

дука при машинном обмолоте». 

В характеристике, подписанной ректором Кубанского 

сельскохозяйственного института И.Т. Трубилиным, секретарем 
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парткома Н.А. Повод и председателем месткома Э.Я. Бойко, 

сказано: «Евгений Павлович Еремеевский, русский, 1916 г. рож-

дения, член КПСС с 1944 г., работает на факультете с 1957 г. в 

должности ассистента, а затем старшего преподавателя кафедры 

охраны труда Кубанского сельскохозяйственного института. В 

1971 г. защитил диссертацию. За время работы на факультете 

механизации зарекомендовал себя с положительной стороны как 

преподаватель постоянно повышающий свою педагогическую 

квалификацию, идейный и теоретический уровень. Лекции по 

курсу охраны труда читает на высоком теоретическом уровне. 

Учебная работа помимо лекций включает в себя лабораторные и 

практические занятия на инженерных и биологических факуль-

тетах. Проводит большую методическую и научно-исследовате-

льскую работу. Им опубликовано ряд научных статей, имеет 

изобретения. Принимает активное участие в общественной рабо-

те: три года был редактором многотиражной газеты «Кубанский 

сельхозинститут», и руководил общественным конструкторским 

бюро института. В настоящее время является председателем 

профбюро факультета механизации сельского хозяйства, членом 

ученого Совета по методическим вопросам. Награжден грамота-

ми Краснодарским краевым обществом «Знание», редакцией га-

зеты «Советская Кубань», Краснодарским краевым комитетом 

народного контроля, имеет много благодарностей и правитель-

ственные награды – медали. Среди преподавателей факультета и 

студентов пользуется заслуженным авторитетом и уважением». 

Мы запомнили Евгения Павловича как талантливого педа-

гога, патриота и душевного человека. Студенты его уважали, 

считая строгим, но справедливым. Был глубоко интеллигентным 

человеком и настоящим профессионалом. Занятия, которые он 

проводил, были грамотно продуманы, познавательны и прохо-

дили со 100 %-ной посещаемостью. 

Авагимов  Эдуард Андреевич  

Эдуард Андреевич Авагимов – кандидат технических 

наук, доцент. Родился 23 февраля 1921 г. в г. Кировабад Азер-

байджанской ССР. 
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Из автобиографии: «…В 

1928 г. поступил в Кировабадскую 

русскую среднюю школу им. А.С. 

Пушкина, которую окончил в 

1939 г. с отличием. В 1939 г. посту-

пил в Азербайджанский сельскохо-

зяйственный институт на факультет 

механизации сельского хозяйства. 

Учась в институте, с 1941 г. по 

1942 г. одновременно занимался 

преподавательской деятельностью. 

В 1942 г. был мобилизован в ряды в 

Советской армии, где служил в ка-

честве шофера, преподавателя на 

автокурсах… Из Советской армии демобилизовался на основа-

нии Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25 ноября 

1945 года. Имею следующие медали: «За оборону Кавказа», «За 

взятие Будапешта» и «За победу над Германией». По демобили-

зации я стал продолжать учебу в АзСХИ, который окончил с 

отличием в 1947 г. и получил звание инженера-механика по 

специальности: механизация сельского хозяйства. В октябре 

1946 г. вступил в ряды КПСС. В 1947 г. поступил в 106 Стацио-

нарную авторемонтную мастерскую Закавказского военного 

округа, где до 1952 г. работал: начальником механического цеха, 

начальником транспортной конторы, начальником отдела тех-

нического контроля, начальником автотранспортных мастер-

ских, дежурным инженер-механиком, главным инженер-

механиком…».  

В 1952-1955 гг. Эдуард Андреевич учился в аспирантуре 

Украинской сельскохозяйственной академии при кафедре ре-

монта машин. Будучи аспирантом он работал одновременно ас-

систентом кафедры ремонта машин. В 1956-1957 гг. работал ас-

систентом кафедры ремонта машин Мелитопольского института 

механизации.  

В период 1957-1991 гг. Эдуард Андреевич Авагимов рабо-

тал в Кубанском сельскохозяйственном институте: ассистент, 
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старший преподаватель, доцент кафедры охраны труда. В 

1966 г. на специализированном Совете Кубанского сельскохо-

зяйственного института защитил диссертацию на ученую сте-

пень кандидата технических наук по теме: «Исследование ско-

ростного кукурузоуборочного агрегата». 5 июля 1968 г. решени-

ем ВАК СССР он утвержден в ученом звании доцента по кафед-

ре «Механизация животноводческих ферм». 

Из характеристик: «… В Кубанском сельскохозяйственном 

институте тов. Авагимов Э.А. работает с 16 февраля 1957 г. в 

должности старшего преподавателя кафедры ремонта и эксплуа-

тации – читает лекции и проводит лабораторные занятия по кур-

су «Ремонт МТП». Кроме этого, ведет курсовое и дипломное 

проектирование. Читает лекции и проводит лабораторные заня-

тия на высоком теоретическом уровне. Пользуется авторитетом 

среди студентов и преподавателей института. Принимает актив-

ное участие в общественной работе института. В 1957 г. по при-

зыву Партии и Правительства студенты мехфака выезжали на 

уборку урожая на целинных и залежных землях в Казахстан. 

Тов. Авагимов Э.А. за хорошее руководство работами студентов 

Актюбинским обкомом партии и облисполкомом награжден по-

четной грамотой (Ректор КСХИ П.Ф. Варуха); 

«…Авагимов Э.А. является ведущим преподавателем на 

нашей кафедре. Помимо учебной нагрузки он проводит боль-

шую работу по совершенствованию и разработке методических 

указаний для выполнения лабораторно-практических работ. Яв-

ляется старшим куратором на кафедре, умело, грамотно и с так-

том направляет кураторскую работу на курсе. Активное участие 

в общественной жизни института, забота о совершенствовании 

молодых преподавателей кафедры снискали ему всеобщее ува-

жение сотрудников кафедры. Как наставник Эдуард Андреевич 

показывает образец добросовестного служебного долга. Лекции 

его богаты по содержанию, очень легко воспринимаются сту-

дентами. Хочется отметить, что во время занятий он умеет уста-

новить деловой доброжелательный контакт со студентами и тем 

самым способствовать хорошему усвоению учебного материа-

ла» (Преподаватель кафедры «Охрана труда» Туровский Б.В.);  
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«… Доцент Авагимов Э.А. проводит большую обществен-

ную, политико-воспитательную и интернациональную работу. 

На протяжении многих лет является куратором академической 

группы, агитатором в период предвыборных компаний. Являет-

ся внештатным техническим инспектором крайсовпрофа, пред-

седателем секции охраны труда при краевом НТО работников 

сельского хозяйства и заготовок. Является членом методическо-

го совета факультета механизации. В 1976 г. успешно закончил 

вечерний университет Марксизма-Ленинизма. На работе требо-

вателен к себе и к окружающим, среди студентов и сотрудников 

пользуется заслуженным авторитетом» (Председатель аттеста-

ционной комиссии, профессор В. Деревенко); 

«… Авагимов Э.А. ведет лекционный курс и лабораторно-

практические занятия на факультете механизации, гидромелио-

ративном и повышения квалификации, выполняет научно-исследо-

вательскую работу в области охраны труда. Систематически за-

нимается повышением идейно-политического уровня, является 

членом методического совета факультета механизации и партор-

гом кафедры» (Заведующий кафедрой охраны труда Ф. Канарев).  

Мне хотелось адресовать слова благодарности Эдуарду 

Андреевичу Авагимову – достойному сыну армянского народа. 

Как уже отмечал, он был консультантом по охране труда моей 

дипломной работы, что позволило поближе познакомиться с 

этим интеллигентным, высокопорядочным, добрейшим челове-

ком и талантливым педагогом. Я запомнил его как несравнен-

ный труженик и профессионал в своей специальности, ответ-

ственный и коммуникабельный человек.  

3.41 Физическое воспитание  

Кафедра физического воспитания как самостоятельная 

структурная единица в Кубанском сельскохозяйственном инсти-

туте организована в 1950 г. Однако физическое воспитание сту-

дентов и спортивно-массовая работа начались практически с 

момента основания института и ко времени образования кафед-

ры уже имели богатые традиции, а институт пользовался заслу-

женным авторитетом в спортивных кругах благодаря высоким 

результатом его воспитанников в самых различных видах спорта.  
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Первым организатором физкультурной и спортивной ра-

боты в институте по праву считается Ю.В. Лушников, большой 

энтузиаст, без остатка отдавший себя этой работе. Он организо-

вал занятия со студентами по акробатике, спортивной гимнасти-

ке, фехтованию и другим видам спорта. Большая любовь к фи-

зической культуре позволила ему сгруппировать вокруг себя 

талантливых преподавателей физической культуры, таких, как 

М. Акентьева, Д. Слепченко, Т. Репкин, А. Кузьмин. Усилиями 

этой группы преподавателей был оборудован спортивный зал в 

помещении института по ул. Дружбы, 107. По тем временам это 

был один из лучших спортивных залов Краснодара, в котором 

тренировались ведущие спортивные коллективы. Организован-

ный Ю.В. Лушниковым акробатический коллектив в 1938 г. был 

приглашен в Москву для участия в составлении первой класси-

фикационной программы по акробатике в СССР. Позже спортс-

мены института были участниками I и II первенств СССР по ак-

робатике (1939-1940 гг.), где заняли ведущие места.  

В 30-е гг. ХХ столетия краснодарцы были свидетелями пре-

красных спортивных зрелищ. В колоннах сельскохозяйственного 

института на майских и ноябрьских торжествах трудящиеся го-

рода всегда видели красочные выступления акробатов, гимна-

стов, фехтовальщиков и штангистов. Выезды этих групп на авто-

машинах и мотоциклах до сих пор сохраняются в памяти люби-

телей спорта. Физкультурники и спортсмены Кубанского сель-

скохозяйственного института установили замечательную тради-

цию – проведение массовых спортивных выступлений на стади-

оне города с применением спортивных конструкций. Эти выступ-

ления переросли в большие спортивные праздники.  

В 1939 г. пришел в институт молодой атлет Т.С. Репкин. 

Разносторонний спортсмен, он одинаково уверенно выступал по 

акробатике, легкой атлетике, штанге, боксу. С его приходом в 

институте получила прочную прописку тяжелая атлетика. Вос-

питав целую плеяду замечательных атлетов, рекордсменов края 

по штанге, Т.С. Репкин успешно выступает и сам, становится 

обладателем многих рекордов Краснодарского края по штанге. 

Он участвует в первенствах РСФСР и СССР по легкой атлетике 
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и в 1938 г. завоевывает звание чемпиона СССР, а в 1947 г. – 

чемпиона РСФСР. Т.С. Репкин первый из спортсменов Кубани 

удостоен почетного пожизненного звания «Мастер спорта 

СССР». В 1971 г. он ушел на пенсию.  

В 1957 г. заведование кафедрой физического воспитания 

принял молодой педагог, мастер спорта СССР, заслуженный 

тренер СССР Г.К. Казаджиев, а в 1969 г. – старший преподава-

тель И.Г. Воскресенский.  

Советский педагог – олицетворение духовного и физиче-

ского богатства в людях. Именно такими преподавателями по-

полнялась кафедра все годы. Курс физического воспитания 

предусматривал в те годы систематические занятия студентов 

физическими упражнениями, укрепление их здоровья, организа-

цию активного отдыха, повышение и сохранение работоспособ-

ности. Большое значение приобретало использование средств 

физической культуры и спорта в целях специальной профессио-

нально-прикладной физической подготовки студентов и их бу-

дущей производственной деятельности. Физическое воспитание 

в институте осуществлялось на протяжении всего периода обу-

чения студентов и проводится в форме обязательных и факуль-

тативных занятий. Занятия по физвоспитанию в нашей группе 

вел Жувака Алексей Григорьевич.  

Жувака Алексей Григорьевич  

Алексей Григорьевич Жувака – старший преподаватель 

кафедры физического воспитания. Родился 13 июня 1940 г. в с. 

им. Калинина Павловского района Краснодарского края.  

Из автобиогррафии: «…Окончил среднюю школу в 1959 г. 

После окончания школы работал котельщиком на заводе «Крас-

ный молот» г. Тихорецка. В 1959 г. был призван в ряды Совет-

ской армии, где прослужил до ноября 1962 г., после работал на 

том же заводе. В 1963 г. был принят в члены КПСС и в этом же 

году поступил в Краснодарский государственный педагогиче-

ский институт, который окончил в 1967 году…».  

В 1966-2015 гг. Алексей Григорьевич Жувака работал на 

кафедре физического воспитания Кубанского государственного 

аграрного университета. 
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Из характеристик: «Жувака А.Г. 

работает на кафедре физического 

воспитания с 1966 г. В 1966-1971 гг. 

– на условиях почасовой оплаты, а с 

1971 г. был избран на должность 

преподавателя кафедры. Грамотный, 

квалифицированный преподаватель. 

Ведет тренерскую работу в группе 

повышения спортивного мастерства 

по многоборью ГТО. Команда ин-

ститута по данному виду спорта ряд 

лет занимает призовые места в студенческих спортивных играх 

сельхозвузов МСХ СССР. Несколько лет подряд является заме-

стителем декана по физическому воспитанию агрономического 

факультета, где проявил себя хорошим организатором, уделяет 

много личного времени подготовке сборных команд института и 

факультета. Проводит большую воспитательную, спортивную и 

оздоровительную работу на факультете. Пользуется уважением 

и авторитетом у студентов, сотрудников деканата и кафедры 

физического воспитания. Педагогическая деятельность препо-

давателя Жувака А.Г. отвечает требованиям высшей школы…» 

(Ректор института И.Т. Трубилин, секретарь парткома Е.И. Чай-

кин, председатель месткома Э.Я. Бойко).  

«Тов. Жувака А.Г. за период работы в Кубанском сельско-

хозяйственном институте проявил себя как квалифицированный 

тренер-воспитатель студенческой молодежи, умело сочетающий 

основную работу с выполнением общественных поручений…» 

(Заведующий кафедрой физвоспитания И. Воскресенский, сек-

ретарь партгруппы М. Сердюченко). 

Я могу подписаться под каждым словом в этих характери-

стиках. Алексей Григорьевич был талантливым воспитателем, 

прирожденным преподавателем и вообще заслуживает глубо-

чайшего уважения. Он обладал лучшими человеческими каче-

ствами, чего не купишь ни за какие деньги.  
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З АК Л Ю ЧЕН И Е  

Суть дела не в полноте зна-
ния, а в полноте разумения. 

Демокрит (460-370 гг. до н.э.) 

Очевидное – это то, чего ни-
когда не видишь, пока кто-нибудь 
не сформулирует это достаточно 
просто.  

Калил Гибран «Песок и цена» 

Я осмелюсь сравнить процесс обучения в вузе с театраль-

ными подмостками, где непрерывно разыгрывается сцена за 

сценой, а преподаватели являются действующими лицами. Каж-

дый из них отдавал частицу знаний и играл свою собственную 

роль в овладении избранной профессии. Они сделали все, чтобы 

мы ощутили всю глубокую академичность сельскохозяйствен-

ного труда. Их имена достойны памяти истории.  

Мы отдаем себе отчет, что никакая книга, независимо от 

ее объема, не может полностью охватить жизнь и деятельность 

дорогих учителей. Поистине «нельзя объять необъятное», но 

попытаться «прикоснуться к необъятному» было целью, постав-

ленной автором перед собой. Эти строки, адресованные героям 

моего повествования, отнюдь не являются эпилогом. Скорее 

всего, они пролог к действию, при котором появляются все но-

вые и новые действующие лица – читатели этой книги. 

Заключительную часть хотелось бы завершить словами 

великого английского химика Уильяма Рамзая (1825): «Достой-

но сожаления, конечно, если случается обнародовать нечто не-

точное. Тем не менее, я осмеливаюсь думать, что случайная 

ошибка простительна… Непогрешимым быть невозможно, а в 

случае ошибок найдется всегда большое число друзей, которые 

быстро их исправят».  
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