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В В Е Д Е Н И Е  

Широко распространяет 
химия руки свои в дела челове-
ческие… Куда ни посмотрим, 
куда ни оглянемся, везде обра-
щаются перед очами нашими 
успехи ее прилежания. 

М.В. Ломоносов 

Агрохимия (агрономическая химия) – наука о минеральном 

питании растений, химических и биохимических процессах в почве 

и растениях, круговороте веществ в земледелии и регулировании 

их с помощью агрохимических средств

.  

Корни научных знаний в области агрохимии уходят в глубо-

кую древность и связаны с зарождением и постепенным развитием 

земледелия. Задолго до возникновения агрохимии как науки земле-

дельцы не только имели довольно стройные, хотя и зачастую оши-

бочные, представления о плодородии почвы, но и использовали раз-

нообразные приемы его сохранения. Так, уже в Древней Руси хорошо 

знали и умели правильно применять органические удобрения, о чем 

свидетельствуют многочисленные народные пословицы и поговорки, 

пришедшие к нам из далекого прошлого: «Без назема-батюшки (т. е. 

навоза) не жди хлеба от земли-матушки»; «Без назему земля скоро 

выбузится (т. е. истощится)»; «Клади навоз густо – не будет в амбаре 

пусто»; «Где лишняя  навоза колышка (т. е. кучка), – там лишняя хле-

ба коврижка»; «Добрая земля навоз раз путем примет, да десять лет 

помнит»; «Не бросай золу на дорогу, а носи в огород понемногу». 

Огромное влияние на становление агрономической химии 

оказали труды таких ученых XVII- XVIII вв., как Бернар Палисси, 

Ян  Батист ван Гельмонт, Джон Вудворд, Иоган Рудольф Глаубер, 

Антуан Лоран Лавуазье, Николо Теодор Соссюр, Альбрехт Даниэл 

Тэер, Карл Шпренгель, Михаил Васильвич Ломононосов.  

У истоков становления агрономической химии как самостоя-

тельной науки стоял первый в Швеции профессор химии, почетный 

                                                      
 Агрохимические средства – минеральные и органические удобрения, химиче-

ские мелиоранты, бактериальные препараты, регуляторы роста растений, 

включая стимуляторы роста и ретарданты, дефолианты, десиканты, сеникан-

ты, ингибиторы нитрификации и уреазы, цеолиты и другие вещества, исполь-

зуемые для воспроизводства плодородия почвы, питания растений или целе-

направленного регулирования обмена веществ растительного организма. 



4 

член Петербургской академии наук Йоган Готтшальк Валлериус. 

Он автор первого научного руководства по агрономической химии 

«Химические основы земледелия», изданного в Упсале в 1761 г. на 

латинском и шведском языках: «Agriculturae fundamenta chemica, 

åkerbrukets chemiska grunder». В этой работе ученый впервые 

сформулировал химические основы земледелия – комплексное 

изучение химического состава почвы и растений. Труд переизда-

вался на французском («Principes raisonnes de l'agriculture; ou, 

l'agriculture démontrée par les principes de la chimie économique, 

d'après les observations de plusieurs savans»), и дважды – на немец-

ком языках (Chymische Grundsätze des Ackerbaues. Aus dem 

Lateinischenübersetzt und mit Anmerkungen erläutert), а также на 

испанском, английском («The natural and chemical elements of agri-

culture», и итальянском («Elementi di agricoltura fisica e chimica»).  

Термин «агрономическая химия» впервые употребил в 1803 г. 

английский химик, почетный академик Петербургской  академии 

наук Гемфри Дэви. Так назывался читаемый им курс лекций в Коро-

левском институте (1803-1813 гг.). Как самостоятельная наука агро-

номическая химия сформировалась в первой половине XIX в. Точ-

кой отсчета следует считать 1840 г., когда член-корреспондент Пе-

тербургской академии наук, немецкий химик Юстус Либих опубли-

ковал свой фундаментальный труд «Химия в приложении к земледе-

лию и физиологии». Разработанная им теория минерального питания 

растений способствовала созданию туковой промышленности и ши-

рокому использованию минеральных удобрений в земледелие. 

Благодаря активной научной деятельности П.А. Ильенкова, 

А.Н. Энгельгардта, Д.И. Менделеева, Г.Г. Густавсона, В.В. Доку-

чаева, К.А. Тимирязева, Д.Н. Прянишникова, К.К. Гедройца и их 

учеников, эпицентр развития агрохимии переносится из Западной 

Европы в нашу страну. Были открыты кафедры агрономической 

химии в Московском университете (1863) и Петровской земледель-

ческой и лесной академии (1865), а позднее Всесоюзный институт 

удобрений и агропосвоведения имени Д.Н. Прянишникова, Науч-

но-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгици-

дам имени Я.В. Самойлова, Почвенный институт имени В.В. До-

кучаева, а также многочисленные опытные станции.  

Развитие агрохимии в Петровской земледельческой и лесной 

академии имело прочную химическую основу. Высокий уровень 

преподавания химии в академии всегда сочетался с глубокими ис-

следованиями в области неорганической, органической, физиче-
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ской и коллоидной химии. Здесь преподавали крупнейшие ученые–

агрохимики П.А. Ильенков и Г.Г. Густавсон, академик И.А. Каб-

луков, устами которого говорила сама история русской химии, ака-

демик Н.Я. Демьянов, лаборатория которого была «незаменимой 

школой химического мышления и экспериментального искусства». 

Новый импульс к развитию агрохимия получила с организа-

цией в Советском Союзе крупных коллективных хозяйств. Для 

увеличения продуктивности пашни необходимо было в кратчайшие 

сроки решить важнейшие задачи химизации сельского хозяйства.  

И.В. Сталин в своем выступлении на апрельском Пленуме 

ЦК ВКП(б) в 1929 г. поставил конкретную задачу: «Надо всемерно 

развивать нашу индустрию, как основной источник питания сель-

скохозяйственного производства, по линии его реконструкции, 

необходимо развивать металлургию, химию, машиностроение; 

...нужно налегать вовсю на снабжение сельскохозяйственными ма-

шинами, тракторами, удобрениями, имеющими прямое отношение 

к реконструкции сельскохозяйственного производства на новой 

технологической базе» (Сталин И. Соч. Т. 13. М., 1949. С. 55; 60). 

Это поставило перед агрохимиками актуальнейшую задачу в воз-

можно короткий срок определить при помощи соответствующих 

исследований режим питательных веществ в почвах отдельных 

районов и выяснить действительную их потребность в удобрениях 

под различные культуры. Если старые условия мелкого крестьян-

ского хозяйства в России были неблагоприятными для рационали-

зации земледелия и исключали возможность эффективного приме-

нения минеральных удобрений, то новые формы планового круп-

ного социалистического хозяйства изменяли это положение и поз-

воляли в самой широкой степени осуществить химизацию земледе-

лия. Эти предпосылки успешного разрешения вопросов химизации 

земледелия в СССР полностью обеспечивали также и правильное 

развитие агрохимии в нашей стране (Шмук А.А., 1950). 

Нельзя не отметить появление ряда основополагающих руко-

водств по агрохимии и в России. В 1825 г. вышел труд М.Г. Пав-

лова «Земледельческая химия...», в 1872 г. П.А. Ильенкова «Лекции 

по агрономической химии»; в 1878 г. – А.Н. Энгельгардта «Химиче-

ские основы земледелия»; в 1884 г. – П.А. Костычева «Учение об 

удобрении почв»; в 1889 г. – Г.Г. Густавсона «Двадцать лекций по 

агрономической химии», а в 1900 г. – Д.Н. Прянишникова «Учение 

об удобрении». На русский язык были переведены и изданы в Рос-

сии книги Дэви Гэмфри «Элементы сельскохозяйственной химии» 



6 

(1813), Юстуса Либиха «Химия в приложении к земледелию и фи-

зиологии» (1840), Роберта Гофмана «Земледельческая химия» (1868) 

и Адольфа Майера «Учебник сельскохозяйственной химии в сорока 

лекциях» (1871). Содержание названных руководств по агрономи-

ческой химии соответствовало требованиям, предъявляемым сель-

скохозяйственным производством к данной дисциплине как при-

кладной науке. И, наконец, в 1934 г. Д.Н. Прянишников издал свой 

фундаментальный учебник «Агрохимия», в котором наряду с во-

просами прикладного характера, впервые на должном научном 

уровне были изложены и теоретические основы предмета. 

Становление и развитие агрохимии на Северном Кавказе свя-

зано с именем А.А. Шмука. Он является основоположником агро-

химической научной школы на Кубани. В 1922 г. Александр Алек-

сандрович организовал в Кубанском СХИ кафедру агрохимии. Это 

была первая кафедра агрохимии в сельскохозяйственных вузах 

страны. За годы работы заведующим кафедрой им выполнены мно-

гочисленные работы по изучению органического вещества почвы. 

Он впервые исследовал формы соединений элементов питания и 

динамика их содержания в почвах Кубани. Особенно много внима-

ния им было уделено изучению их азотного стуса. По масштабам и 

глубине исследования процесса нитрификации в почве, а также по 

значимости полученных результатов, работы А.А. Шмука относят-

ся к числу классических исследований. Они общепризнаны и высо-

ко оценены как в нашей стране, так и за рубежом. Значителен его 

вклад и в развитие биохимии растений. Им разработан ряд ориги-

нальных методов исследования почв и растений. Исследования 

начатые А.А. Шмуком на кафедре агрохимии по расширенной про-

грамме продолжаются и в настоящее время. 

Среди нескольких десятков миллиардов живших и живущих 

на Земле людей немногие, возможно несколько миллионов, сдела-

ли главное из того, что вообще было сделано на нашей планете за 

обозримое историей время деятельности людей. В меру дарованно-

го им таланта и сообразно складывающимся обстоятельствам они 

собирали, охраняли и созидали духовное и материальное богатство 

общества. Одним из них был академик А.А. Шмук.  

Кафедра агрономической химии ровесница Кубанского госу-

дарственного аграрного университета, подходит вместе с ним к 

своему 100-летнему юбилею. За этот долгий период здесь смени-

лось несколько поколений преподавателей. Как это ни прискорбно, 

но постепенно они уходят из человеческой памяти, – и в первую 
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очередь те, кто стоял в начале ХХ столетия у истоков создания ка-

федры агрономической химии нашего Кубанского сельскохозяй-

ственного института. Забываются лица, стираются факты, исчезают 

из памяти события, теряются, а иногда и заведомо уничтожаются 

ценнейшие документы. Чтобы предотвратить этот процесс забве-

ния, сохранить память о наших учителях и предшественниках, а 

также оставить потомкам бесценные сведения о жизненном пути и 

научной деятельности ученых – наших современников, – необхо-

димо было взяться за перо. Именно о настоятельной необходимо-

сти сохранения человеческой памяти, Памяти с большой буквы, с 

болью писал в свое время Роберт Рождественский в поэме «Реквием»: 
Помните! 

Через века, через года – 

Помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, – 

Помните!… 

В каждой судьбе, представленной на страницах книги в ску-

пой биографической последовательности, как в капле воды, отра-

жена судьба Отечества. Герои этой книги, так же, как и мы все, – 

дети нашей малой родины – Кубани. Изучая в процессе работы их 

биографии, мы зачастую делали свои маленькие открытия: рядом с 

нами жили и живут удивительные личности… 

Для того чтобы создать в достаточной мере исчерпывающее 

жизнеописание ученых и преподавателей кафедры агрохимии Ку-

банского госагроуниверситета им. И.Т. Трубилина за вековой пе-

риод, понадобилась многолетняя кропотливая работа с фондами 

Российского государственного архива экономики (РГАЭ), Центра 

документации новейшей истории Ростовской области (ЦДНИРО), 

Центра документации новейшей истории Краснодарского края 

(ЦДНИКК), Государственного архива Краснодарского края 

(ГАКК). Важной частью источниковедческой базы данной работы 

стали документы ведомственных архивов Кубанского сельскохо-

зяйственного и политехнического университетов. Впервые опубли-

кован ряд новых фактов из жизни преподавателей кафедры агро-

химии Кубанского СХИ 20-30-х гг. ХХ столетия, а также помеще-

ны редкие исторические фотографии. 

Русский историк В.О. Ключевский (1872) как-то заметил: «В 

России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие 

гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут 

сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ниче-
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го нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые беспо-

лезны, потому что их слишком мало; вторые беспомощны, потому 

что их слишком много». Что можно сказать по этому поводу? Не 

исключено, что данный тезис был справедлив для дореволюцион-

ной России, когда грамотных людей, особенно среди крестьян, бы-

ли считанные единицы. Но не сейчас, когда по уровню и качеству 

образования наша страна занимает одно из ведущих мест в мире. 

Именно Кубанский государственный аграрный университет имени 

И.Т. Трубилина вносит немалый вклад в этот благотворный про-

цесс, не разделяя людей на «гениев» и «простых», а предоставляя 

абсолютно всем студентам равные права и возможности получения 

высшего образования, проявления и приложения своих талантов и 

способностей в той или иной области аграрной науки. 

Эта книга написана для ознакомления широкого круга читате-

лей с именами не только общепризнанных авторитетов аграрной 

науки («гениев», по В.О. Ключевскому), но и «простых» преподава-

телей, ассистентов, сегодняшних соискателей ученых степеней. Все 

они заслуживают доброго слова и уважения, – ведь каждый из них 

внес или вносит свою лепту в сокровищницу знаний. Тем, кто хочет 

обратить повышенное внимание лишь на одни недостатки книги, 

нелишне будет напомнить слова нашего знаменитого соотечествен-

ника Д.И. Менделеева: «Критическая способность у многих из нас 

развилась таким образом, что часто налегает на одни недостатки, 

вовсе умалчивая о достоинствах. Она показывает, что русскому кри-

тику все хорошее кажется естественным, как естественно, например, 

иметь волосы на голове. Оттого об этом и не упоминается».  

«Книги, – писал Ф. Бэкон (1608), – корабли мысли, стран-

ствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоцен-

ный груз от поколения к поколению». Они обладают способностью 

бессмертия. Это самые долговечные плоды человеческой деятель-

ности... Очень часто книга, производящая глубокое впечатление на 

юный ум, составляет эпоху в жизни человека (Смайлс С., 1878). 

«Хорошая книга, – писал Дж. Аддисон (1709), – это подарок, заве-

щанный автором всему человеческому роду». Свой скромный труд 

я адресую нашей молодежи, сегодняшним абитуриентам, студен-

там и аспирантам, которые стоят перед выбором: «делать жизнь с 

кого?». Хотелось бы надеяться, что эта книга в какой-то степени 

ответит на этот столь острый для молодежи вопрос… 
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1 .  К А Ф Е Д Р А  А Г Р О Х И М И И  –  Р О В Е С Н И Ц А  

К У Б А Н С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  

А Г Р А Р Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А   

И М Е Н И  И . Т .  Т Р У Б И Л И Н А  

Кафедра – находящаяся в 
заведовании профессора, учено-
го самостоятельная научная 
отрасль как предмет препода-
вания в высшем учебном заве-
дении или как предмет изучения 
в исследовательском заведении. 

В 2022 г. коллектив Кубанского государственного аграрного 
университета имени И.Т. Трубилина отмечает свое столетие. Со-
зданный 15 марта 1922 г. на базе сельскохозяйственного факуль-
тета Кубанского политехнического института он стал одним из 
крупнейших высших учебных заведений Российской Федерации. 
В нем обучается около 16 тыс. студентов по 108 направлениям 
подготовки. К настоящему времени в университете готовят спе-
циалистов, бакалавров, магистров и ведут научные исследования 
83 кафедры в составе 17 факультетов, в их числе и факультет аг-
рохимии и защиты растений. 

В первый же год становления Кубанского сельскохозяй-
ственного института (ныне Кубанский государственный аграрный 
университет имени И.Т. Трубилина) была создана кафедра агроно-
мической химии. Организатором и первым ее заведующим был 
академик ВАСХНИЛ, лауреат Сталинской премии, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор Александр Александрович Шмук. 

Уже в первые годы своего существования кафедра агрохимии 
приобрела широкую известность среди ученых и работников сель-
скохозяйственного производства. Сочетание учебно-педагоги-
ческой работы и научных изысканий определило становление пер-
вой в стране самостоятельной кафедры агрономической химии, не-
ординарной в своей дальнейшей научно-педагогической деятель-
ности. Неординарность кафедры заключалась в том, что она как 
подразделение высшего учебного заведения не замыкалась в рам-
ках учебного процесса, а с первых дней организации развернула 
фундаментальные и прикладные исследования. К числу оригиналь-
ных относятся исследования органического вещества почвы и ди-
намика подвижных соединений азота и фосфора в ней. По масшта-
бам и глубине исследования в почве процесса нитрификации, по 
значимости полученных результатов работы кафедры под руковод-
ством А.А. Шмука относятся к числу классических. 
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В предвоенные, годы Великой Отечественной войны  и после-

военные (1937–1953) годы кафедру агрохимии возглавлял ученик 

А.А. Шмука и его приемник доцент Михаил Ильич Поляков, кото-

рый не только сохранил в основном стиль и традиции, сложившиеся 

на кафедре, но и продолжил дальнейшее их развитие. Им был впер-

вые выделен самостоятельный курс «Методика агрохимических ис-

следований». Основной упор он сделал на учебный процесс, особен-

ностью которого стало сближение теоретического обучения с произ-

водством. В рабочие программы лекционных курсов были впервые 

включены вопросы изучения и обобщения передового опыта, внед-

рения прогрессивных способов применения удобрений, агрохимиче-

ские приемы повышения качества продукции. 

Новый импульс в развитии агрохимических исследований на 

кафедре наметился с приходом доктора сельскохозяйственных 

наук, профессора Платона Ефимовича Простакова, который совпал 

с ростом экономической мощи страны и подъемом благосостояния 

советского народа. В бытность его заведования (1953–1957) науч-

но-исследовательская работа приобрела еще большую практиче-

скую направленность. Установилась более тесная связь кафедры с 

производством. Им были сформированы кураторские группы по 

пропаганде достижений агрохимической науки. Публикуются фун-

даментальные труды, характеризующие направленность и мас-

штабность научно-исследовательской деятельности кафедры. 

На рубеже 50–60 гг. XX столетия производство минеральных 

удобрений в Советском Союзе резко возросло. Состоявшийся в ок-

тябре 1961 г. XXII съезд КПСС указал на необходимость химиза-

ции сельского хозяйства. В стране постепенно создаются благо-

приятные условия для широкого применения минеральных удобре-

ний. Проводником государственной политики на Кубани в области 

химизации сельского хозяйства стала кафедра агрохимии Кубан-

ского СХИ. Профессору Александру Ивановичу Симакину, при-

нявшему кафедру в 1957 г., в кратчайшие сроки необходимо было 

кардинально пересмотреть программу и объем научно-исследова-

тельских работ. Подводя итоги работы кафедры за полувековой 

период, он писал: «сотрудники кафедры  много внимания уделяют 

организации производственной практики студентов, совершен-

ствованию методики аналитической работы и ведения лаборатор-

ных занятий. Ежегодно основам агрохимии обучается около 700 

студентов различных факультетов и более 500 специалистов сель-

ского хозяйства, слушателей повышения квалификации. В резуль-
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тате исследований, выполненных за последние годы, установлены 

основные агрохимические показатели важнейших разностей почв и 

закономерности в накоплении и динамике подвижных форм азота, 

фосфора и калия в них. Это послужило основой научной разработ-

ки более эффективных приемов использования удобрений и обра-

ботки почв. Для зональных агрохимических лабораторий рекомен-

дованы наиболее приемлемые методы агрохимических свойств 

почв и схемы полевых опытов с удобрениями. Впервые в условиях 

Краснодарского края разработаны принципы размещения удобре-

ний в севообороте и установлены основные показатели их эконо-

мической эффективности по зонам».  

Химизация земледелия в Советском Союзе набирала оборо-

ты: в 1965 г. сельскому хозяйству было поставлено 6,3 млн. т, в 

1975 г. – 17,5 млн. т, в 1980 г. – 18,6 млн. т питательных веществ. В 

1990 г. намечалось поставить сельскому хозяйству 30–32 млн. т 

минеральных удобрений в пересчете на 100 % содержания пита-

тельных веществ. За период 1986–1990 гг. среднегодовое количе-

ство применяемых минеральных удобрений на Кубани достигло 

максимального значения – 196 кг/га в пересчете на действующее 

вещество. В связи с высокими темпами поставок минеральных 

удобрений сельскому хозяйству и применением все возрастающих 

количеств органических удобрений необходимо было грамотно 

ими распорядиться, чтобы получить максимальную отдачу. В ре-

шении этих общегосударственных задач на Кубани активное уча-

стие принял коллектив кафедры агрохимии Кубанского СХИ во 

главе с профессором Виктором Тимофеевичем Куркаевым, кото-

рый возглавлял ее в период 1977–1990 гг. Перед новым руковод-

ством кафедры стояло решение ряда важных вопросов: как влияет 

всевозрастающее внесение минеральных удобрений на плодородие 

почв, урожай и качество получаемой продукции, окружающую че-

ловека природную среду. Чтобы правильно ответить на эти вопро-

сы, необходимо было провести новые комплексные исследования. 

В 1981 г. под руководством профессора В.Т. Куркаева в учхозе 

«Кубань», был заложен стационарный полевой опыт; цель этого 

уникального эксперимента – изучение влияния норм и сочетаний 

элементов питания на агрохимические и физико-химические пока-

затели плодородия почвы, количество и качество урожая. Наряду с 

проведением в хозяйствах агрохимических опытов, на кафедре в 

этот период делалось многое для совершенствования методов агро-

химических исследований. В.Т. Куркаевым был предложен ориги-
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нальный метод ускоренного определения содержания азота, фос-

фора и калия в растениях; а также модифицирован ряд методик по 

определению содержания элементов питания в почве. 

В последующие годы кафедру агрономической химии воз-

главляли профессора Николай Семенович Котляров (1990–1991), 

Анатолий Иванович Столяров (1992–1995) и Леонид Петрович 

Леплявченко (1995–2002). Это были далеко не простые для нашего 

народа годы, распался великий Советский Союз, поменялся обще-

ственный строй. Отзвуки трагических событий не могли не кос-

нуться каждого из нас. В народе стало насаждаться надуманное 

мнение об однозначно негативном влиянии минеральных удобре-

ний на качество продукции и окружающую среду. Несмотря на 

нараставшую непопулярность агрохимической науки, им удалось 

предотвратить тотальное сокращение коллектива кафедры и свер-

тывание агрохимических исследований. «В истории нашего госу-

дарства, – писал Л.П. Леплявченко, – это годы начала перестройки 

его социального и экономического уклада. Для практической агро-

химии, вернее, земледелия края – это годы обвального снижения 

объемов применения удобрений (среднегодовое за пятилетку 1986–

1990 гг. 196 кг д.в., а в 1996 г. – только 30). Для кафедры агрохи-

мии и ее сотрудников – это годы проявления бескорыстной пре-

данности своей профессии, понимания ее необходимости и значи-

мости.  С горечью воспринимая сложившуюся в агропромышлен-

ном производстве ситуацию и сознавая ее временность, сотрудники 

кафедры не прекратили научную работу, но, не изменяя традици-

онной направленности, подчинили ее условиям времени. Несколь-

ко сократив объем полевых и вегетационных исследований, больше 

внимания уделяется обобщению накопленных материалов и их 

публикации, изучению появившихся современных удобрений, реа-

лизуемых частными фирмами и компаниями, изучению некоторых 

экологических аспектов применения удобрений. Положение ка-

федры обязывало отвечать на вопросы: как сохранить плодородие 

почв при крайне малом количестве удобрений, какую систему 

удобрения рекомендовать производственникам для поддержания 

хотя бы средних урожаев?». 

С 2002 г. и по настоящее время кафедру агрономической 

химии возглавляет академик Российской академии наук Асхад 

Хазретович Шеуджен. На сегодняшний день кафедра – один из 

самых высоко остепененных коллективов ученых и педагогов. 

Здесь трудятся четыре доктора наук: А.Х. Шеуджен, Л.М. Они-



13 

щенко, Х.Д. Хурум, О.А. Гуторова и шесть кандидатов наук 

И.А. Лебедовский, В.В. Дроздова, Т.Н. Бондарева, М.А. Осипов, 

И.А. Булдыкова, С.В. Есипенко. Проходят научную подготовку 

15 магистров и 9 аспирантов. 

Кафедра является выпускающей и осуществляет подготовку 

бакалавров по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвове-

дение» (профиль «Агрохимическое обеспечение АПК») и маги-

стров по направлению 35.04.03 «Агрохимия и агропочвоведение» 

(профиль «Агробиохимия»). Сотрудники кафедры являются чле-

нами диссертационных советов Д 006.026.01 (ФГБНУ «ФНЦ ри-

са»); Д 220.038.04 и  Д 220.038.03 (ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ 

им. И.Т. Трубилина). 

База обучения и исследований включает: 6 учебно-

аналитических лабораторий; стационарный опыт (учхоз «Кубань»); 

вегетационный домик (КубГАУ им. И.Т. Трубилина); учебно-

научный центр (АНТЦ риса). Стационарный полевой опыт кафед-

ры агрохимии включен в «Реестр аттестатов длительных опытов с 

удобрениями и другими агрохимическими средствами Российской 

Федерации» (М.: ВНИИА, 2005. С. 99–101) и является базой для 

подготовки специалистов и научных кадров. Здесь ведутся иссле-

дования по выявлению влияния норм и соотношений минеральных 

удобрений на агрохимические показатели плодородия почвы, уро-

жайность и качество урожая полевых культур, возделываемых в 

зерно-травяно-пропашном 11-польном севообороте на черноземе 

выщелоченном Западного Предкавказья. 

Сотрудники кафедры агрохимии проводят так же исследова-

ния по инициативным темам: 

– эколого-агрохимическая оценка новых форм макро-, мезо- 

и микроудобрений на посевах сельскохозяйственных культур; 

– использование фосфогипса нейтрализованного и дефеката в 

качестве поликомпонентных удобрений в земледелии; 

– разработка регламента применения навозной жижи, амми-

ачных, аммонийных и амидных форм азотных удобрений с ингиби-

торами нитрификации и уреазы, обеспечивающего снижение по-

терь азота, происходящих как в процессе денитрификации, так и 

вследствие вымывания нитратов, создавая тем самым предпосылки 

для временной консервации элемента в почве и повышения эффек-

тивности усвоения его растениями. 

Результаты научных исследований сотрудников кафедры 

обобщены в монографиях: 
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– «Агроэкологические основы установления норм азотных 
удобрений в рисоводстве». Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 
2003. 127 с.; 

– «Теория и практика применения кремниевых удобрений на 
посевах риса». Майкоп, 2003. 112 с.; 

– «Кальций в питании и продуктивности риса». Майкоп: 
ГУРИПП «Адыгея», 2004. 120 с.; 

– «Удобрение риса». Майкоп: ГУРИПП «Адыгея». 2004. 148 с.; 
– «Железо в питании и продуктивности риса». Майкоп: ГУ-

РИПП «Адыгея». 2004. 112 с.; 
– «Эколого-генетические и агрохимические основы повышения ка-

чества зерна» – Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2004. – 160 с.; 
– «Диетология риса». – Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2004. 1080 с.; 
– «Агрохимия микроэлементов в рисоводстве». – Майкоп: 

«Афиша», 2006. 248 с.; 
– «Люцерна» – Майкоп: ОАО «Полиграфиздат «Адыгея», 

2006. – 226 с.; 
– «Физико-химические приемы повышения полевой всхоже-

сти семян и продуктивности рисового агроценоза». Май-
коп: «Полиграф-Юг», 2008. 168 с.; 

– «Агрохимия и физиология питания риса». Майкоп: ГУ-
РИПП «Адыгея», 2005. 1012 с.; 

– «Литий в питании и продуктивности риса». Майкоп: «По-
лиграф-Юг», 2008. 136 с.; 

– «Микроудобрения и регуляторы роста растений на посевах 
риса». Майкоп: «Полиграф-Юг», 2010. 292 с.; 

– «Микроэлементы в системе удобрения рисового севообо-
рота». Краснодар: «Просвещение-Юг», 2011. 363 с.; 

– «Питание и удобрение зерновых, крупяных и зерно-бобовых 
культур» – Краснодар: КубГАУ, 2012. –231 с.; 

– «Потери элементов питания растений в агробиогеохими-
ческом круговороте веществ и способы их минимизации». 
– М: ВНИИА, 2012. – 351 с.; 

– «Питание и удобрение овощных культур» – Краснодар: 
КубГАУ, 2013. – 100 с.; 

– «Питание и удобрение кормовых культур, сенокосов и 
пастбищ» – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 117 с.; 

– «Агрохимические основы применения удобрений» – Майкоп: 
«Полиграф-Юг», 2013. – 572 с.; 

– «Питание и удобрение овощных и плодовых культур» – 
Краснодар: КубГАУ, 2013. – 176 с. 
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– «Почвы мира и оценка их продуктивности» – Краснодар: 

КубГАУ, 2013. – 100 с. 

– «Удобрения и оценка экономической эффективности их 

применения» – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 330 с.; 

– «Нормативно-правовые основы управления плодородием 

почв» – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 581 с.; 

– «Минеральное питание и удобрение люцерны» – Краснодар: 

КубГАУ, 2015. – 189 с.; 

– «Агрохимия чернозема». – Майкоп: «Полиграф-ЮГ», 2015. 232 с.; 

– «Потери элементов питания растений» – LAPLAMBERT 

Akademic Publishing, 2015. – 506 s.; 

– «Novel Methods for Monitoring and Managing Land and Water 

Resources in Siberia» – Springer, 2016. – 760 p.; 

– «Теория и практика применения микро- и ультрамикро-

удобрений в рисоводстве». Майкоп: «Полиграф-Юг», 

2016. 380 с.; 

– «Поликомпонентные удобрения на посевах риса». Майкоп: 

«Полиграф-Юг», 2017. 128 с.; 

– «Агробиогеохимия чернозема» – Майкоп: «Полиграф-ЮГ», 

2018. – 308 с.; 

– «Агрохимия цинка в рисовом агроценозе». Майкоп: «Поли-

граф-Юг, 2019. 164 с.; 

– «Соя: биолого-экологические особенности, почва и удобре-

ние» – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 150 с. 

– «Эколого-агрохимическое состояние почв рисовых агро-

ландшафтов». Майкоп: «Полиграф-Юг», 2020. 348 с.; 

– «Агрохимия и физиология сеникации в рисовом агроценозе» 

– Майкоп: ОАО «Полиграф-ЮГ», 2020. – 152 с.; 

– «Агрохимия меди в рисовом агроценозе» – Майкоп: ОАО 

«Полиграф-ЮГ», 2021. – 144 с.; 

– «Агрохимия фосфогипса в рисовом агроценозе» – Майкоп: 

ОАО «Полиграф-ЮГ», 2021. – 156 с. 

Высокий рейтинг кафедры в научном сообществе подтвер-

ждается и ежегодно заключаемыми договорами на выполнение 

научно-прикладных внедренческих работ, полученными грантами 

РФФИ и РНФ, а также патентами на изобретения. 

В научно-исследовательской работе по тематике кафедры агро-

химии участвуют студенты. Победителями Всероссийских конкурсов 

не единожды становились научные работы студентов выполненные 

под руководством профессоров Л.И. Громовой и Л.М. Онищенко. 
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Кафедра агрохимии с 2003 г. издает научные труды «Энту-

зиасты аграрной науки». Вышло 22 выпуска, посвященные ученым 

агрохимикам, внесшим значительный вклад в сельскохозяйствен-

ную науку. Профессорско-преподавательским коллективом кафед-

ры агрохимии за последние 20 лет (2002–2021 гг.) подготовлено и 

издано: 150 монографий, 5 справочников, 35 рекомендаций и мето-

дических указаний, 1350 статей в научных журналах и сборниках, 1 

учебник и 11 учебных пособий с гифим Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. Кафедра многократно станови-

лась лауреатом Российской агропромышленной выставки «Золотая 

осень» (г. Москва). С учетом современных достижений агрохими-

ческой науки сотрудниками кафедры разработан курс агрохимии, 

изложенный в семитомном учебном пособии: 

Агрохимия. Часть 1. «История и методология агрохимии». 

Краснодар: КубГАУ, 2011. 1278 с. Отражает основные этапы разви-

тия агрохимии, начиная с древнейших времен до XXI столетия. В 

ней изложены сведения: кем, когда и как на протяжении многих 

столетий осуществлялось познание фундаментальных, прикладных и 

экологических положений агрохимической науки. Приводятся от-

дельные эпизоды из жизни ученых, внесших существенный вклад в 

развитие этой науки. Представлены портреты многих ученых.  

Агрохимия. Часть 2. «Методика агрохимических исследова-

ний». Краснодар: КубГАУ, 2015. 701 с. Излагаются теория и прак-

тика лабораторного, вегетационного и полевого опыта, метода ме-

ченых атомов в исследованиях питания растений и применения 

удобрений. Рассматриваются основы планирования и методы ста-

тистической оценки результатов исследований – дисперсионный, 

корреляционный, регрессионный, ковариационный, кластерный и 

пробит анализы. Изложены теоретические положения математиче-

ской статистики: даны понятия о выборочном методе, распределе-

ниях – нормальном, Стьюдента, Фишера, Пауссона, Пирсона, – яв-

ляющихся исходными для выбора критериев, параметров распре-

деления и их статистических оценках, доверительном интервале, 

проверки гипотез, об ошибках. Теоретический материал рассмат-

ривается и иллюстрируется на конкретном материале. 

Агрохимия. Часть 3. «Экспериментальная агрохимия». 

Краснодар: КубГАУ, 2016. 755 с. Приводятся различные подходы, 

принципы, методология и анализ экспериментальных данных, ко-

торыми целесообразно руководствоваться при проведении агрохи-

мических исследований. 
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Агрохимия. Часть 4. «Фундаментальная агрохимия». Красно-

дар: КубГАУ, 2016. 529 с. Изложены фундаментальные положения 

агрохимии, прежде всего, минеральное питание и химический состав 

растений, агрохимические свойства и биологическая активность поч-

вы в связи с применением агрохимических средств для оптимизации 

минерального питания растений. Освещены вопросы регулирования 

метаболизма биогенных элементов у растений внесением удобрений. 

Агрохимия. Часть 5. «Прикладная агрохимия». Майкоп: «Поли-

граф-ЮГ», 2017. 860 с. Изложены практические аспекты применения 

агрохимических средств в земледелии. Приведены сведения о 

наиболее эффективных нормах (дозах), сроках и способах внесения 

удобрений под культуры севооборота, на лугах и пастбищах, хими-

ческой мелиорации кислых и засоленных почв, диагностике питания 

растений и определении потребности агроценоза в удобрении.  

Агрохимия. Часть 6. «Экологическая агрохимия». Майкоп: 

«Полиграф-ЮГ», 2018. 576 с. Рассмотрены фундаментальные по-

ложения экологической агрохимии: история становления и разви-

тия, методология, цель и задачи исследований, экологические 

функции. Теоретические положения данной области агрохимии 

излагаются в тесной связи с практическими вопросами применения 

в земледелии агрохимических средств. Вскрыты причины возмож-

ных негативных последствий нарушения технологического регла-

мента применения агрохимических средств и предлагаются контр-

меры по их минимизации. Приведены физиолого-экологические 

приемы повышения эффективности агрохимических средств, со-

хранения и улучшения окружающей среды.  

Агрохимия. Часть 7. «Региональная агрохимия». Краснодар: 

КубГАУ, 2018. 460 с. Излагаются теоретические основы агрохимии и 

применения удобрений в Северо-Кавказском регионе. Основное 

внимание уделяется физиолого-агрохимическим основам питания 

растений, устойчивости растений к различным факторам среды, 

свойствами почв региона, условиям проявления высокой эффектив-

ности удобрений приемам, способам и срокам внесения всех видов 

удобрений, применяющимся в регионе, включая микроудобрения и 

химические мелиоранты. Рассматриваются экологические проблемы 

агрохимии на Северном Кавказе, диагностики состояния минераль-

ного питания и другие аспекты, лежащие в основе построения си-

стемы удобрения сельскохозяйственных культур региона.  

Отдельным изданием вышли книги:  

1. «Агробиогеохимия». – Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2003. – 1028 с.  



18 

2. «Агрохимия: термины и определения». – Майкоп: «Полиграф-

ЮГ», 2019. –176 с. 

3. «Органическое вещество почвы и его экологические функции». – 

Краснодар: КубГАУ, 2011. – 202 с.  

4. «Стандартизация». – Краснодар: КубГАУ, 2020. – 176 с. 

5. «Азот и гумус: методы их определения». – Майкоп: «Полиграф-

ЮГ», 2021. – 176 с. 

6. «Диагностика минерального питания растений». – Краснодар: 

КубГАУ, 2009. – 298 с. 

7. «Система удобрения. Агрохимическая характеристика почв и 

климатические условия Северного Кавказа». – Краснодар: 

КубГАУ, 2009. – 206 с. 

8. «Методика агрохимических исследований и статистическая 

оценка их результатов». – Майкоп: ОАО «Полиграф-ЮГ», 

2015. – 661 с. 

9. «Фосфор и методы его определения». – Краснодар: КубГАУ, 

2016. – 236 с.  

10. «Калий и методы его определения». – Майкоп: «Полиграф-

ЮГ», 2017. – 192 с. 

11. «Агрохимия: учебник». – М.: Агрохимэкосодружество, 2017. – 854 с. 

12. «Магний и методы его определения». – Майкоп: «Полиграф-

ЮГ», 2018. – 154 с.  

13. «Сера и методы ее определения». – Майкоп: «Полиграф-ЮГ», 

2019. – 136 с.  

14. «Агрохимия: методы расчета доз удобрений и приемы внесе-

ния». – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 140 с.  

15. «Цинк и методы его определения». – Майкоп: «Полиграф – 

ЮГ», 2019. – 220 с. 

16. «Методика преподавания региональной агрохимии». – Красно-

дар: КубГАУ, 2019. – 177 с.  

17. «Агрохимический анализ почв». – Краснодар: КубГАУ, 2020. – 102 с. 

18. «Агробиогеохимия: методы расчета доз удобрений и приемы 

внесения». – Краснодар: КубГАУ, 2020. – 142 с. 

19. «Кремний и методы его определения». – Майкоп: «Полиграф – 

ЮГ», 2021. – 112 с. 

Для ознакомления с достижениями кафедры и ознакомления 

с организацией учебного процесса кафедру посещали Президент 

Республики Адыгея, академик РАО А.К. Тхакушинов, академики 

РАН: А.Н. Каштанов, В.И. Кирюшин, В.Г. Минеев, Г.П. Гамзиков, 

В.П. Ермоленко, В.Г. Сычев, П.Н. Харченко, Р.Ф. Байбеков, А.А. За-
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валин, Е.М. Харитонов; член-корреспондент РАН Р.И. Шаззо; про-

фессора: Л.О. Карпачевский, К.А. Серпуховитина, П.Д. Попов, 

Ю.А. Симакин, Е.В. Агафонов и другие. Многие из них сделали 

запись в книге почетных гостей кафедры агрохимии Кубанского 

госагроуниверситета: 

Настало время перемен, 

И всё вдруг превратилось в тлен. 

Но здесь – на Солнечной Кубани 

Неделю жили мы в нирване. 

А этот славный кабинет… 
В научном, радостном венце –  
Здесь агрохимик, почвовед, 
Эколог – все в одном лице! 
За Ваше счастье и успех 
И за веселый общий смех! 

Л.О. Карпачевский. МГУ, ф-т почвоведения 15.07.2011 г.  

С каждым посещением кафедры агрохимии обогащаюсь но-

вой научной информацией. Радуюсь вашим творческим успехам! 

Благодарю за подаренные книги. Особый поклон вдохновителю ка-

федры А.Х. Шеуджену.  
С искренним уважением и благодарностью за прием,  

В. И. Кирюшин. 15.07.2011 г. 

Дорогие друзья, коллеги! Выражаю глубокую благодарность 

и восхищение вашим трудом, позволяющим с помощью агрохимии 

успешно решать проблемы устойчивости и продуктивности Ку-

банского земледелия. Желаю вам новых сил, энергии и свершений в 

этом благородном деле.  
С глубоким уважением – академик А. Каштанов. 28.10.2010 г. 

Благодарю А.Х. Шеуджена, заведующего кафедрой агрохи-

мии Кубанского агроуниверситета за ознакомление с достижени-

ями коллектива ученых агрохимиков в научно-исследовательской 

работе и педагогической деятельности, а также активное пло-

дотворное сотрудничество с учеными кафедры агрохимии и био-

химии растений МГУ имени М.В. Ломоносова. Желаю агрохимикам 

Кубанского госагроуниверситета новых успехов в науке и подго-

товке высококвалифицированных специалистов для сельскохозяй-

ственного производства Кубани.  
В.Г. Минеев. 21.07.2010 г. 
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С чувством восхищения посетил кафедру агрохимии КубГАУ! 

Вызывает уважение коллектив ученых и преподавателей кафедры. 

Та работа, которая проводится здесь по воспитанию молодых кад-

ров, развитию и сохранению традиции агрохимической науки в Рос-

сии. Многих Вам лет, новых достижений в области агрохимии. 

Пусть Ваш труд преумножает богатство Кубани по получению 

высоких урожаев и сохранению плодородия почв Юга России.  
А.А. Завалин. 27.07.2011 г. 

Работа в журнале дает возможность посещать аграрные 

вузы в разных регионах России и не только, но то, что я увидела, 

когда пришла на кафедру агрохимии Кубанского государственного 

аграрного университета, превзошло все ожидания. Как известно, 

театр начинается с вешалки, но то, как оформлен коридор и 

учебные кабинеты кафедры, представить было невозможно. 

Сколько фантазии нужно, чтобы так ярко показать студентам 

предмет, который они будут изучать. БРАВО!!! О, Великие осно-

ватели агрохимической науки! Ваше дело продолжают достойные 

последователи – самоотверженные ученые, прекрасные специали-

сты с необыкновенным вкусом и широтой интересов.  
С самыми лучшими пожеланиями, главный редактор журнала «Аг-

рохимический вестник» И.И. Прохорова. 22.07.2010 г. 

Поздравляю с прекрасным праздником – Днем агрохимика, в 

который превратилась конференция. Предлагаю крепить взаимо-

помощь и взаимозаинтересованность.  
Н.И. Аканова. 22.07.2010 г. 

С самыми искренними и добрыми пожеланиями! Мы счита-
ем, что Асхад Хазретович «самородок» в агрохимической науке 
России. Ваши научные труды будут для нас и других специалистов 
наших республик настольной книгой для плодотворной работы и в 
сельскохозяйственном производстве.  

С наилучшими пожеланиями  
Сугаипова Лайса Юсуповна – Чеченская республика,  

Хромова Людмила Михайловна – Кабардино-Балкарская республика. 
18.10.2011 г. 

Восхищен уровнем подготовки молодых ученых-агрохимиков. 
Как председатель экспертного Совета ВАК и директор Всерос-
сийского НИИ агрохимии удовлетворен реализацией результатов 
исследований в практике преподавания и технологиях сельскохо-
зяйственного производства. Так держать, Земляки!  

Академик В. Сычев. 22.07.2010 г. 
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Выражаю глубокую признательность Шеуджену Асхаду 

Хазретовичу – главному агрохимику – продолжателю Прянишни-

ковской школы агрохимиков! Труды по агрохимии на Кубани и в 

Республике Адыгея внедряются в сельскохозяйственном производ-

стве. Его ученики несут знания по всему Южному и Северо-

Кавказскому федеральным округам. Выражаю личную симпатию – 

благодарность и желаю дальнейшего творчества в науке и про-

движения знаний по агрохимии! Доброго здоровья Вам, семье, кол-

лективу! Успехов и процветания!  
Президент Национального Агрохимического Союза  

Российской Федерации, М. Овчаренко. 30.06.2011г.  

Личное знакомство с А.Х. Шеудженом сегодня дало мне 

больше уверенности в том, что дело Великих ученых-агрохимиков 

продолжает сын адыгского народа, заслуженный, уважаемый чело-

век в Адыгее, Краснодарском крае и России – Шеуджен Асхад Хаз-

ретович! Его творческий талант, труды, воплотившиеся в огром-

ный арсенал книжной продукции на глубинные темы истории род-

ного адыгского народа, Кубанского края – поражают меня профес-

сиональностью книгоиздателя. Уверен в большой удаче на Вашем пути! 
С надеждой на сотрудничество, книгоиздатель, член Союза журна-

листов Руслан Такахо. 29.07.2011 г. 

Многие годы, начиная с 1965 г., я всегда поддерживал тесные 

связи с коллективом кафедры. Продолжаются эти дружба и со-

трудничество до настоящего времени. Сколько добрых дел в плане 

научного обеспечения применения средств химизации исполнено ка-

федрой на полях Краснодарского края и за его пределами. Но осо-

бенно чувствительны успехи под руководством профессора, члена-

корреспондента Шеуджена Асхада Хазретовича. Хочется пожелать 

еще больших успехов на благо нашей Родной Кубанской Земли!  
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор П.Д. Попов. 

30.08.2011 г. 

Счастлив прикоснуться к страницам этой книги, чтобы пе-

редать мой низкий поклон всем сотрудникам кафедры агрохимии, ее 

руководителю – Асхаду Хазретовичу Шеуджену и профессору Люд-

миле Михайловне Онищенко, внесшим огромный научный и духовный 

вклад в приумножение и развитие бесценных традиций служения 

Земле Кубанской, которым посвятил всю свою жизнь и мой отец, 

профессор Симакин Александр Иванович, многие годы возглавляв-

ший эту кафедру, глубоко любивший свое дело и родную землю.  
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С особой благодарностью настоящему руководству кафед-
ры прикасаюсь к страницам множества фундаментальных тру-
дов – научных и исторических, посвященных деятельности кафед-
ры и ученым, животворившим ее процветание. И вполне заслу-
женно создатели этих трудов – Шеуджен А.Х. и Онищенко Л.М. 
получили высокие международные призвания. Удостоены за свой 
вклад степени Докторов Оксфорда, Калифорнии и Кембриджа. С 
бесконечной благодарностью, пожеланиями большого человеческо-
го добра и благословением на новые успехи и победы! 

Профессор, гранд-доктор, академик Ю.А. Симакин. 03.10.2011 г. 

Кафедре агрохимии Кубанского ГАУ, одной из лучших в Рос-
сии кузниц кадров, специалистов аграрного производства, научных 
работников; кафедре, внесшей огромный, неоценимый вклад в раз-
витие агрохимической науки; кафедре на которой трудились и 
трудятся преданные своему благородному делу и нашей Родине 
люди, которым не безразличны не только состояние, успехи и пер-
спективы сельского хозяйства, но и судьба всего нашего государ-
ства, нашего многонационального народа.  

С глубоким уважением и признательностью, заведующий кафедрой 
агрохимии Донского ГАУ, профессор, заслуженный деятель науки РФ Е. 

Агафонов. 24.11.2011 г. 

Дорогому моему земляку Асхаду Хазретовичу! Вы своей про-
фессиональной деятельностью прославили наш адыгский народ. 
Успешного служения на благо науки Кубани и Великой России! 

С уважением, ректор Кубанского государственного университета 
физической культуры, профессор Султан Меджидович Ахметов.  

24.11. 2012 г. 

Кафедра агрохимии – одна из лучших в России, а ее заведую-
щий Асхад Хазретович Шеуджен – гордость нашей отечествен-
ной и зарубежной науки. Великое счастье, что в такое сложное 
время живут и творят чудеса на матушке грешной земле такие, 
как Асхад Хазретович Шеуджен. Выдающиеся научные труды, 
написанные им, являются образцом подвижничества. Честь и сла-
ва этому выдающемуся человеку.  

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор,  
академик В.М. Пенчуков. 24.11.2012 г. 

Благодарствую судьбе за знакомство с выдающимся ученым, 
обладающим энциклопедическим умом и титаническим трудолю-
бием, Асхадом Хазретовичем Шеудженом.  

Директор Армавирской опытной станции ВНИИМК  
Н.И. Зайцев. 14.03.2012 г. 
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Считаю и благодарю за честь выразить свое огромное ува-

жение и почтение к ученым КГАУ, и особенно А.Х. Шеуджену, 

ученому с большой буквы и замечательному человеку. От всего 

сердца желаю счастья, здоровья и дальнейших успехов в научной и 

другой работе.  
Президент Федерации космонавтики Кубани Э.М. Трахов. 

14.03.2012 г. 

С глубоким уважением и благодарностью коллективу кафед-

ры агрохимии за ваш огромный вклад в подготовку кадров для 

сельского хозяйства Кубани и развития агрономической науки. 
Директор Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси 

академик В.В. Лапа. 22.07.2010 г. 

В день 95-летия Кубанского ГАУ им. И.Т. Трубилина здесь 

были Е. М. Харитонов, С.В. Кизинек и Г.Л. Зеленский с пожеланием 

кафедре достойного развития и благополучия».  
17 марта 2017 г.  

Дорогой Асхад Хазретович и уважаемые коллеги кафедры 
агрохимии Кубанского ГАУ! Вы делали и делаете огромную и по-
лезную работу по подготовке специалистов – агрохимиков для 
АПК края и страны. Кафедра на ходу и на правильном пути. Же-
лаю всего наилучшего, всем здоровья и благополучия.  

Заместитель генерального директора ВНИИХСЗР,  

чл.-корр. РАН Р.Ф. Байбеков. 08.07.2016 г. 

Wir haben bei Ihnen im 

Oktober 2012 hochinteressante 

und unvergessliche Tage verbracht. 

Es war ein Treffen mit kompe-

tenten Kolleginnen und Kollegen. 

Wir lernten viel und tauschten 

Gedanken aus, sprachen über 

noch bessere Möglichkeiten der 

Kooperation zum Nutzen aller.  

Während unserer Lektionen 

bemerkten wir, das hier sehr in-

teressirte und diszihlinirte junge 

Kollegen und Studenten herange-

bildet werden. Wir erkannten das 

hohe Niveau in der Ausbildung 

und Forschung. Grundlage dafür 

Мы провели у вас в октябре 

2012 г. очень интересные, не-

забываемые дни. Это была 

встреча с компетентными кол-

легами. Мы узнали многое и 

обменялись своими мнениями, 

говорили о новых, лучших дос-

тижениях на пользу нам всем. 

Во время наших лекций нам 

были представлены очень ин-

тересные и дисциплинирован-

ные молодые коллеги и студен-

ты. Мы увидели высокий уровень 

их развития и образования в 

области исследований. Основу 

этому дали профессора и до-
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sind ausgezeichnete Professoren 

und Dozenten. Wir wünshen Ihnen 

allen eine erfolgreiche weitere 

Entwicklung. Sehr freuen würden 

wir uns, wenn wir einige Ihrer 

besten Kader in Deutschland 

begrüsen dürften. Mit besten 

wünschen für die Zukunft, 

Gruppe von Agrarwissenschaft-

lern aus dem Leibniz-Zentrum 

für Agrarlandschaftsvorschung 

in Müncheberg, Deutschland. 
Lothar Müller, Frank Eulenstein, 

Uwe Schindler. 11.10.2012 

центы. Желаем вам всем 

дальнейшего успешного разви-

тия. Мы были бы очень рады 

приветствовать ваши лучшие 

кадры в Германии. С наилуч-

шими пожеланиями в буду-

щем, группа ученых-аграрни-

ков из Лейбниц-центра агро-

ландшафтных исследований в 

Мюнхеберге, Германия. 
Лотар Мюллер, Франк 

Еуленштайн, Уве Шиндлер. 

11.10.2012 г. 
(перевод с немецкого языка Замирет Шеуджен).  

 

Для меня большая честь побывать на славной кафедре агро-

химии Кубанского госагроуниверситета, возглавляемой моим млад-

шим братом Асхадом Хазретовичем Шеудженом. Приятно удивлен 

вниманием, оказанным мне, поражен достижениями профессорско-

преподавательского коллектива, который соответствует крите-

рию «золотая кафедра». Больших успехов, дорогие кудесники агрохимии! 
Президент Республики Адыгея А.К. Тхакушинов. 12.08.2010 г. 

 

Кафедра агрохимии совместно с другими структурными под-

разделениями факультета агрохимии и защиты растений реализует 

программу, утвержденную Министерством сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации «Интегрированное применение удобрений и 

средств защиты растений» по повышению квалификации препода-

вателей высших учебных заведений подведомственных министерству.  

Признанием возросшего авторитета кафедры агрохимии в 

научном сообществе Российской Федерации стало поступившее мне 

приглашение выступить на 56-м ежегодном Прянишниковском чте-

нии. Доклад на тему: «Агрохимия и физиология питания риса» был 

сделан 14 ноября 2007 г. в Почвенном институте им. В.В. Докучаева 

(г. Москва), и опубликован в открытой печати в виде брошюры.  

На кафедре уделяется повышенное внимание истории аграр-

ной науки и увековечиванию памяти ученых, внесших большой 

вклад в становлении и развитии агрохимии. Подготовлены и изданы 

монографии «Выдающийся организатор науки, образования и произ-

водства» (о И.Т. Трубилине) (2000); «Патриарх почвоохранного 
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земледелия России» (о А.Н. Каштанове) (2000); «Патриарх кубан-

ской аграрной науки» (2004); «История аграрного образования на 

Кубани» (2006); «Кафедра агрохимии Кубанского госагроуниверси-

тета в потоке времени» (2009); «На службе агрохимической науки» 

(о Н.В. Войтовиче) (2009); «Юстус Либих – основоположник агро-

номической химии» (2012); «Сын Кубани» (о Б.А. Сушенице) (2013); 

«Путеводная звезда агрохимиков» (о Д.Н. Прянишникове) (2015); 

«Мой учитель – академик Алешин» (2018); «Академик Кирюшин на 

Кубани» (2016); «Главный агрохимик эпохи» (о В.Г. Минееве) (2017); 

«У истоков агрономической химии: Йоган Готтшальк Валлериус» 

(2020); «Вячеслав Алексеевич Попов» (2020); «Александр Алексан-

дрович Шмук» (2020); «Частицы их знаний искрятся в каждом из 

нас» (2021); «Иван Тимофеевич Трубилин» (2021) и другие.  

По ходатайству кафедры агрохимии перед ректоратом Кубан-

ского ГАУ Городская Дума Краснодара приняла Решение от 29 ок-

тября 2009 г. № 63 «Об установлении мемориальной доски профес-

сору Александру Ивановичу Симакину». Текст Решения: «Для уве-

ковечения памяти об участнике Великой Отечественной войны, док-

торе сельскохозяйственных наук, профессоре, заслуженном деятеле 

науки РСФСР, декане агрономического факультета, заведующем 

кафедры агрономической химии Кубанского СХИ, лауреате премии 

им. академика Д.Н. Прянишникова, а также учитывая его многолет-

нюю плодотворную педагогическую и научную деятельность, уста-

новить на фасаде дома по улице Орджоникидзе, 59, мемориальную 

доску: «В этом доме жил и трудился с 1959 по 1988 гг. выдающийся 

ученый, педагог, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор 

Кубанского сельхозинститута Симакин Александр Иванович (1914-1988)».  

«Мемориальная доска установлена профессором А.Х. Шеуд-

женом, ассистентами М.А. Осиповым и И.А. Лебедовским в суббот-

ний декабрьский день под моросящим дождем в присутствии жиль-

цов окрестностных домов…» (Есипенко Сергей. В память ученого-

агрохимика / «Кубанский госагроуниверситет». 2010. 1 февраля). 

В завершении хочу отметить, что очень часто академиков 

приглашают возглавить кафедру, но чтобы заведующий кафедрой 

избирался академиком –  редчайшее  явление. В истории нашей 

кафедры это было дважды: в 1935 г. (А.А. Шмук) и 2010 г. 

(А.Х. Шеуджен). Это указывает на высочайший профессиональный 

уровень и авторитет профессорско-преподавательского состава ка-

федры агрохимии Кубанского государственного аграрного универ-

ситета имени И.Т. Трубилина. 
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И.Т. Трубилин, В.Г. Минеев, А.Х. Шеуджен. г. Краснодар, 2005 г. 

 

А.Х. Шеуджен знакомит И.Т. Трубилина с работой кафедры агрохимии, 

2005 г. 
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 А.Х. Шеуджен, И.Т. Трубилин, А.К. Тхакушинов, А.С. Найденов. 

г. Майкоп, 2010 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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Глава Республики Адыгея М.К. Кумпилов, А.Х. Шеуджен, 

А.К. Тхакушинов, А.И. Трубилин, М.А. Тхакушинов 

 
А.И. Трубилин вручает А.Х. Шеуджену диплом и нагрудный знак 

«Почетного работника высшего профессионального образования 

Российской Федерации» 
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2 .  В О  Г Л А В Е  К А Ф Е Д Р Ы  

Разум и здравый смысл – 
качества лидера. 

Тацит, 58–117 гг. 

Шмук Александр Александрович 

Александр Александрович 

Шмук – доктор сельскохозяй-

ственных наук, академик 

ВАСХНИЛ, лауреат Сталинской 

премии, профессор. Возглавлял 

кафедру в 1922–1937 гг. Родился в 

Москве 9 ноября 1886 г. Среднее 

образование получил в Москов-

ском реальном училище Фидлера. 

В 1905 г. поступил в Ново-

Александрийский институт сель-

ского хозяйства и лесоводства. 

Здесь он под руководством про-

фессора Н.В. Цингера занимается 

вопросами ботаники. В 1908 г. 

А.А. Шмук переходит в Москов-

ский СХИ, но из-за болезни он вы-

нужден был оставить учебу на длительный срок. С 1911 г. он вновь 

приступает к занятиям, всецело посвящая себя им, и быстро приоб-

ретает репутацию исключительно талантливого студента. В это вре-

мя А.А. Шмук учится у профессоров Н.Я. Демьянова, В.Р. Вильямса, 

А.Г. Дояренко и Д.Н. Прянишникова, в лабораториях которых начи-

нает свои научные исследования. К этому периоду относятся его 

статьи: «Опыты по денитрификации» (Изв. Москов. СХИ. 1913. 

Кн. 2. С. 182), «Несколько данных к вопросу о формах азота в поч-

вах» (Журнал опытной агрономии. 1914. Т. 15. С. 139–144) и «Бел-

ковые основания, получаемые при гидролизе органического веще-

ства почвы (Журнал опытной агрономии. 1914. Т. 16. Кн. 1. С. 281–

299). В 1913 г. Александр Александрович окончил институт. Он вы-

ходит из его стен не только высококвалифицированным агрономом, 

но и вполне сформировавшимся ученым. Подающему большие 

надежды молодому специалисту предлагают место ассистента при 

кафедре общего земледелия Московского СХИ, где он и начинает 

свою научно-педагогическую деятельность. Сведения об этом пери-
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оде работы Александра Александровича можно получить из книги 

заведующего кафедрой общего земледелия профессора А.Г. Доярен-

ко «Из агрономического прошлого» (М., 1958). «А.А. Шмук и 

А.А. Кудрявцева, – пишет он, – все мои лекции сопровождали мно-

гочисленными и очень интересными опытами, которые привлекали 

слушателей и закрепляли в их сознании все излагаемое на лекциях. 

В качестве примера приведу один лишь опыт с силой набухания се-

мян при прорастании их. Помещенный в колбу с водой горох набу-

хал и разрывал колбу. Время набухания было согласовано так, чтобы 

колба разрывалась как раз в тот момент, когда я говорил об этом. 

Насколько опыты и другие демонстрации помогали и облегчали 

слушателям усвоить содержание лекций, можно судить по следую-

щему факту. Однажды в академии были организованы курсы для 

учителей сельскохозяйственных школ по методике преподавания. 

На этих методических лекциях я продемонстрировал свои лекцион-

ные опыты. Они так заинтересовали учителей, что последние попро-

сили научить их, как подготовлять такие опыты». В этот период 

Александр Александрович провел исследования, имеющие исклю-

чительное значение для агрономической химии. Он был одним из 

первых исследователей, рассматривавших почвенный гумус как ве-

щество, которое должно обладать способностью к таким основным 

превращениям органического соединения, как нитрование, гидроли-

тическое расщепление и этерификация (образование эфиров с хло-

ристым бензолом). Его исследования, показавшие, что при гидроли-

зе органического вещества почв получаются продукты, аналогичные 

продуктам гидролитического распада белка, являются классически-

ми. Эти работы, бесспорно, позволяют ему занять одно из первых 

мест среди агрохимиков нашей страны. 

B 1919 г. Александра Александровича пригласил к себе на 

работу ректор Донского сельскохозяйственного института 

В.М. Арциховский. Здесь в течение одного учебного года (1919-

1920 гг.) он вел курс агрономической химии. Это были далеко не 

простые для молодой советской республики годы. Донской СХИ 

только разворачивал свою деятельность, вести здесь какую-нибудь 

научно-исследовательскую работу, к которой была большая тяга у 

А.А. Шмука, даже на примитивном уровне, было практически не 

мыслимо. Осознав невозможность реализации своих научных ин-

тересов, он в 1921 г. переезжает в г. Краснодар, где устраивается на 

работу химиком-исследователем в Бактериологической лаборато-

рии Института опытного табаководства.  
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В 1921 г. А.А. Шмук получает предложения от ряда сельско-

хозяйственных институтов возглавить кафедру агрономической 

химии. Александр Александрович останавливается на Кубанском 

СХИ, где с осени 1922 г. и занимает эту должность. «Кафедру аг-

рохимии, – пишет М.М. Поляков, – Александр Александрович воз-

главляет до разделения Кубанского СХИ в 1930 г. на Зерновой ин-

ститут и Институт специальных и технических культур. После раз-

деления А.А. Шмук в Зерновом институте заведует кафедрой агро-

химии этого института вплоть до закрытия, а в Институте специ-

альных и технических культур читает курс «Химии табака». Необ-

ходимо подчеркнуть, что первую в мире кафедру «Химии табака» 

организовал в 1925 г. в Кубанском СХИ также А.А. Шмук. Он же 

первый в мире создал отрасль табакологии и начал читать лекции 

по этой дисциплине. За годы работы в Кубанском СХИ Александр 

Александрович подготовил несколько тысяч специалистов для 

сельского хозяйства. Среди студентов он пользовался огромной 

популярностью и был любимым профессором. Ведя педагогиче-

скую работу, А.А. Шмук принимал живейшее участие и в обще-

ственной жизни института. Был бессменным секретарем Учебного 

совета и членом редколлегии по изданию Трудов Кубанского СХИ. 

Широко образованный, как естествоиспытатель, обладающий глу-

бокими знаниями по химии, прошедший прекрасную школу экспе-

риментальной химии у академика Н.Я. Демьянова, он использует 

свои педагогические способности лектора и руководителя и создает 

новый центр агрохимической мысли в Советском Союзе.  

Лекции Александра Александровича по агрохимии студенты 

считали содержательными, поучительными, два лекционных часа 

пролетали совершенно незаметно, и звонок воспринимался как до-

садная помеха. Один из бывших его учеников М.И. Поляков писал: 

«18 сентября 1922 г. я присутствовал на вашей первой лекции по 

агрономической химии. С тех пор прошло уже более 14 лет, а я все 

еще ярко переживаю то неизгладимое впечатление, которое она 

оставила во мне. Прекрасное знание химических наук и всех смеж-

ных дисциплин, предельная ясность, точность изложения, исчер-

пывающее, всестороннее освещение материала, недюжинный ора-

торский дар, – все это, вместе взятое, доставляло нам, Вашим слу-

шателям, огромное удовлетворение и наслаждение». О высокой 

ответственности и профессионализме при подготовке к проведе-

нию занятий А.А. Шмука, говорит страничка из его блокнота для 

чтения лекций по агрохимии.  
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В то время Кубанский СХИ начинал разворачивать учебную 

работу. Кафедра агрохимии была обеспечена только аудиториями и 

элементарными учебными пособиями, серьезную научно-

исследовательскую работу наладить было весьма трудно, поэтому, 

получив приглашение по совместительству заведовать химическим 

отделом Института опытного табаководства, Александр Алексан-

дрович переносит туда центр своей научно-исследовательской ра-

боты. С 1922 г. он становится его директором и ведет большую ор-

ганизационную и административную работу, успешно совмещая ее 

с активной научно-исследо-вательской деятельностью и руковод-

ством химическим отделом. Немало усилий А.А. Шмук приложил 

для реорганизации Института опытного табаководства в Государ-

ственный институт табаковедения. Будучи директором, он сплотил 

вокруг себя такой дружный, работоспособный коллектив научных 

работников, который быстро выдвинул Государственный институт 

табаковедения в число передовых учреждений нашей страны. 

Результаты своей научной работы в этот период А.А. Шмук 

проанализировал в статье «Краткий обзор деятельности Института 

и результатов некоторых исследований за 15 лет» (Тр. ГИТ. 1928. 

Вып. 42). Е. Бобко и Н. Гаврилов (1950) пишут: «С большой объек-

тивностью и уважением осветив роль своих предшественников по 

руководству институтом, Александр Александрович с исключи-

тельной скромностью показал развитие института последних лет и 

перспективы работ на будущее. Этот труд является образцом ана-

лиза и планирования научно-исследовательской работы». 

Одновременно с руководством Государственным институтом 

табаковедения А.А. Шмук энергично развивает исследования по 

агрохимии в Кубанском СХИ. В этот период ученым опубликовано 

несколько работ, посвященных исследованию режима нитратов в 

почвах. Им доказана способность нитратов к небиологическому 

поглощению в почвах Кубани; установлено быстрое исчезновение 

нитратов под посевами, которое не может быть объяснено простым 

поглощением растениями в процессе питания. По его мнению, ис-

чезновение и отсутствие нитратов в почве являются следствием 

специфического влияния растительных ферментов, находящихся в 

корнях растений и способствующих редукции нитратов непосред-

ственно или через денитрифицирующие микроорганизмы.  

Александр Александрович разработал немало тонких и 

изящных методов, нашедших применение, как в агрохимических, 

так и в биохимических исследованиях. Им, в частности, разработа-
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ны микрометоды определения поглощенных оснований в почвах и 

общей емкости поглощения, усовершенствован колориметрический 

метод определения подвижного фосфора, предложен оригинальный 

метод выделения почвенного раствора.  

В период 1921–1937 гг. А.А. Шмук совершенно иначе, чем 

прежде поставил вопрос о характеристике табака как курительного 

сырья, культурного и технического растения, а также и вопрос о 

его использовании. С полным основанием можно утверждать, что 

он является основоположником современной химии табака. Его 

вклад в науку признают коллеги во всех странах, где табак – в чис-

ле важнейших технических культур. 

В связи с многообразием веществ, входящих в состав табака, 

А.А. Шмук выдвигает в качестве основной проблемы его изучение, 

как химического комплекса, а также и влияние отдельных компо-

нентов на качество табачного сырья. Вырабатывается оригинальная 

методика исследования, т. к. обычный набор агрохимических ис-

следований оказался недостаточным для решения новых задач. Си-

стематическое изучение табачного сырья и изделий из него новыми 

методами на протяжении ряда лет дало возможность ввести объек-

тивные показатели для оценки их качества, научно обосновать па-

раметры характеристики для сырья не только из отдельных райо-

нов, но и сортов, а также для решения многих технологических во-

просов составления «табачных мешек» из анализированного табач-

ного сырья. Из химических компонентов табака А.А. Шмук де-

тально изучил эфирные масла, которые стоят в прямой связи с ка-

чеством сырья, определяя его ароматичность; установил их хими-

ческий состав, описал физико-химические свойства и определил 

физические константы. Наряду с ними им исследованы смолы, ко-

торые тоже определяют ароматичность табаков; разработал ориги-

нальную методику экстрагирования их бензолом. В результате этих 

работ ученым установлено, что высокое содержание углеводов, 

эфирных масел, смол повышает качество табака, а белка, никотина 

и золы – ухудшает его. Особенно характерным показателем для 

качественной характеристики табака оказалось углеводно-белковое 

отношение, получившее название число Шмука. 

А.А. Шмуком установлено, что у наиболее бурых табаков в 

составе веществ, редуцирующих жидкость Фелинга, содержится 

наивысшее количество полифенолов по отношению к их общей мас-

се. Им сделана первая попытка охарактеризовать углеводный ком-

плекс табаков; доказано присутствие кетозы, а также глюкозида, 
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имеющего ароматическое значение. Ему впервые удается выделить 

из табака инозит, фитин из семян табака; им изучена большая группа 

полифенольных веществ. Большое научно-практическое значение 

имело изучение Александром Александровичем органических кис-

лот табака. Был разработан точный метод количественного учета 

некоторых кислот, выделена и идентифицирована лимонная кислота. 

Это открытие позволило разработать промышленный метод выделе-

ния лимонной кислоты из отходов махорки при никотиновом произ-

водстве. По его методу  в заводских условиях стали получать не 

только лимонную, но и яблочную кислоту. Табачное растение оказа-

лось чрезвычайно богатым по комплексу входящих в него веществ, 

что дает новое направление в использовании этого растения как тех-

нической культуры для получения из него ряда ценных веществ (ни-

котин, лимонная и яблочная кислоты, пектиновые вещества, масло и 

белок из семян, целлюлоза из стебля). Он впервые применил метод 

электродиализа к обработке растительного сырья, что дало возмож-

ность выделять алкалоиды из табачного растения и улучшать каче-

ство низкосортных табаков. Советское правительство высоко оцени-

ло работы Государственного института табаковедения, выполненные 

под руководством А.А. Шмука. Были выделены большие матери-

альные средства, что позволило создать условия для дальнейшего 

развития научных исследований. 

А.А. Шмук – автор более 150 научных работ. Среди 

них, - пишет М.И. Поляков, – мы имеем труды по органической 

химии, физиологии и биохимии растений, микробиологии, общеаг-

рономическим вопросам, общей и частной методике химических 

исследований почв и растений, химии почв и растений, истории 

развития научных представлений и многочисленные классические 

специальные исследования по химии табака. 

Очень часто в своих работах Александр Александрович вы-

ступал пионером совершенно новых оригинальных взглядов, что 

приносило ему нередко большие личные огорчения. Эти взгляды 

находили общее признание и подтверждение значительно позже. В 

науке он больше всего не терпел догмы, схоластики, рутины, топ-

тания на одном месте. К науке, которую творил А.А. Шмук, и к 

нему самому, в полной мере приложимы слова товарища И.В. Ста-

лина: «За процветание науки, той науки, люди которой, понимая 

силу и значение установившихся традиций и умело используют их 

в интересах науки, все же не хотят быть рабами этих традиций; ко-

торая имеет смелость, решимость ломать старые традиции, нормы, 



35 

установки, когда они становятся устарелыми, когда они превраща-

ются в тормоз для движения вперед, и которая умеет создавать но-

вые традиции, новые нормы, новые установки». 

Александр Александрович глубоко понимал огромную дея-

тельную силу науки в развитии общества. Он меньше всего был 

«жрецом чистой науки» и считал свои теоретические исследования 

достаточно успешными лишь в том случае, если они поднимались 

до высоты реализации, использования в практике народного хозяй-

ства. Он был ярым поклонником синтеза науки и практики. К этой 

замечательной характеристике А.А. Шмука хочется лишь добавить 

глубокую преданность ученого делу развития науки, его несгибае-

мую принципиальность, правдивость и подлинный патриотизм. Он 

был бескомпромистным к исказителям истины. В подтверждении к 

сказанному приводим его заявление в Президиум научно-

технического совета и Бюро съездов Госттабакпромышленности, 

копия которого нами обнаружена в Государственном архиве Крас-

нодарского края (ГАКК. Ф. р.380, оп. 9, ех.5, л. 108-110): 

«БЮРО СЪЕЗДОВ ГОСТАБПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРАВ-

ЛЕНИЮ «ТАБАК СЫРЬЕ»№ 1860 от 15.05.1928 г. 

При сём препровождаю для Вашего сведения мое заявление о 

выходе из состава Президиума и членов Совета НТС Табачно-махо-

рочной промышленности. Директор ГИТа, профессор – Шмук А.А.» 

«В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ТАБАЧНО-МАХО-

РОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.  

В газете «Экономическая жизнь» от 28 апреля 1928 г появи-

лась репортерская заметка под заглавием: «Кто же открыл внесезон-

ную ферментацию табака?» В этой анонимной заметке сообщается, 

что газетой получена от НТС Табачно-махорочной промышленности 

информация, которая явно указывает, что «…лишь благодаря науч-

ным работам профессора А.М. Коленева явилась возможность раз-

решить практическую установку внесезонной ферментации». В ней 

же приводится указание со стороны НТС на патент по искусствен-

ной ферментации, полученный А.М. Коленевым в 1923 г, и ни слова 

о работах А.И. Смирнова, явившихся действительной и единствен-

ной основой практикуемой в настоящее время внесезонной фермен-

тации. Я не допускаю сомнения, что НТС хорошо известно, что ра-

боты А.М. Коленева не касались внесезонной ферментации в той ее 

постановке, какая осуществлена благодаря исследованиям 

А.И. Смирнова; роботы А.М. Коленева преследовали цель заменить 

естественный процесс ферментации кратковременным (в течение 12 
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ч) нагреванием табака, и ничего общего с внесезонной естественной 

ферментацией табака не имеют. НТС должно быть известно, что нет 

даже преемственности в исследованиях А.И. Смирнова и А.М. Ко-

ленева, – ни одного из результатов работ А.М. Коленева А.И. Смир-

нов не использовал в своих исследования. 

В заметке от 28 апреля 1928 г мы имеем публичное выраже-

ние этих ложных представлений от имени НТС. Это создает со-

вершенно невозможным мое участие в работах НТС Табачно-

махорочной промышленности; поэтому прошу не считать меня бо-

лее как в составе Президиума НТС, так и в составе членов этого 

Совета. – Профессор А. Шмук. 15 мая 1928 г.». 

Думаю, этот документ предельно четко характеризует его поря-

дочность и интеллигентность. А ведь он тогда занимал высокую долж-

ность директора института. Разве сегодня из директорского блока мно-

гие способны на такой отчаянный шаг, не подумав о последствиях?  

О вкладе Александра Александровича в развитие табаковод-

ства и отношении его к руководству страны можно судить из ста-

тьи самого автора: «Работы химического отдела института за 20 

лет», опубликованной в юбилейном сборнике «Всесоюзный инсти-

тут табачной и махорочной промышленности за 20 лет – 1914-

1934 г.» (Краснодар, 1935. С.70-74). «Развитие исследований дея-

тельности химического отдела института, – пишет А.А. Шмук, – 

резко разделяется на отдельные и характерные этапы. 

Первый период исследований химической лаборатории, обни-

мающий время от организации Института до 1921 г. (заведующий 

лабораторией Я.Я. Витынь), носит явный характер преобладания 

общих агрохимических исследований над специальным изучением 

табака, причем интересы исследователей более всего склоняются к 

вопросам изучения почв. …Естественно, что в этот первый период 

исследовательская работа не могла развиваться достаточно ин-

тенсивно, ибо как общие условия положения науки в дореволюцион-

ной России, так и обстоятельства гражданской войны и белогвар-

дейской власти на Кубани ни в какой мере не способствовали укреп-

лению научной мысли и научных исследований. … Более интенсивное 

и плановое развитие химической научной мысли в Институте могло 

получить свое начало и развитие лишь после укрепления власти Со-

ветов, лишь после того, как Институт в целом вошел в систему 

научных учреждений Союза. То совершенно особое положение, ка-

кое научные учреждения и наука занимают в нашем Союзе, создает 

особенно благоприятные условия для интенсивного развития науч-
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ной деятельности. Прежде всего, наука и научный метод стано-

вятся органической неотъемлемой частью всего народного хозяй-

ства и отдельных отраслей его. Наука занимает свое законное ме-

сто в народном хозяйстве страны и это создает определенную 

прочность ее положения, планомерность развития отдельных от-

раслей науки, деловую увязку с хозяйственными объединениями, оди-

наково заинтересованными в успешном развитии науки, так и само-

го научного учреждения (Выделено нами. – Авт.). 

…Как рационализация табачного производства, так и рацио-

нализация самого табаководства могут успешно развиваться лишь 

в том случае, если мы имеем четкое представление о товарных ка-

чествах табака, знаем, какие группы его состава имеют положи-

тельное или отрицательное влияние на вкусовые свойства, какие 

группы ценны, и, следовательно, мы должны принять соответству-

ющие меры к увеличению их содержания в табаке; какие группы 

имеют отрицательное значение и, следовательно, необходимо ис-

кать соответствующие мероприятия, как в самом табачном произ-

водстве, так и в табаководстве, чтобы понизить их содержание. 

…Второй период работы и характеризуется именно этим 

направлением – детальным изучением действительного органиче-

ского состава табака, – выделением и идентификацией групп его хи-

мического состава, выяснением влияния отдельных групп на вкусо-

вые свойства, разработкой методов специального (а не обще-

агрохимического) анализа табаков, табачного сырья и табачных из-

делий. За этот период проделано значительное количество исследо-

ваний, более или менее осветивших истинную природу углеводов 

табака, эфирных масел, смол, пектиновых веществ, органических 

кислот, алкалоидов, глюкозидов. …Одновременно с этим химиче-

ский отдел дал разработку многочисленных приемов анализа таба-

ков и учета отдельных органических веществ его состава: методы 

определения свободного и связанного никотина, физико-химические 

методы определения никотина, метод определения эфирных масел, 

методы определения углеводов, полифенолов, глюкозидов, инозита, 

лимонной, муравьиной и яблочной кислот, метод учета реакции ды-

ма, метод разделения и учета смоляного комплекса.  

…Весь материал, отражающий наши основные представления 

о химическом составе табаков и табачного сырья, о соответствии и 

связи качества табака с его химическим составом и о методах хими-

ческого исследования табачного сырья и изделий, обработан моно-

графически в книге, выпущенной институтом «Химия табака и та-
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бачного сырья». Выше описанная проблема, являвшаяся стержневой 

проблемой второго периода исследовательской работы химического 

отдела, хотя и представляется в настоящее время более или менее 

результативно оформленной, все же не может считаться вполне за-

конченной, поскольку вообще не существует совершенно закончен-

ных изучением научных проблем, ибо каждый новый шаг вперед, 

расширяя наш кругозор, открывает новые перспективы дальнейших 

исследовательских шагов (Выделено нами – Авт.). 
Однако пройденный путь работы позволил, на основе де-

тального знакомства с природой органического вещества табачного 
и махорочного растений, выдвинуть ряд новых проблем, имеющих 
совершенно самостоятельный характер. Постановка к решению 
этих проблем характеризует третий период исследовательской 
работы химического отдела института. … Более полно разработан-
ная теоретическая база позволила конкретизировать практические 
задачи дальнейшего исследовательского направления.  

С одной стороны, новые задачи заключались в приемах ис-
кусственного воздействия на табачное сырье с тем, чтобы изменить 
его состав в желаемую для нас сторону: уменьшить действие ве-
ществ, имеющих отрицательное влияние на вкусовые свойства, или 
увеличить содержание и действие веществ, имеющих положитель-
ное вкусовое значение. Таким образом, возникла проблема искус-
ственного улучшения качества табачного сырья. …На путях поста-
новки и решения этой многообразной проблемы мы имеем: 1. Раз-
работанный на ДГТФ новый способ паровоздушной обработки та-
бака, не только улучшающий качество табачного сырья, но и раци-
онализирующий всю операцию фабричной заготовки табаков; 
2. Искусственное улучшение грубого табачного сырья обработкой 
его соответствующими реагентами; 3. Получение слабо никотино-
вых изделий методами фильтрации дыма. С другой стороны – но-
вые задачи вылились в изучение возможностей использования та-
бака и махорки, как не курительного технического сырья.  

…За 20 лет своей работы химический отдел института воспи-
тал многочисленные кадры научных работников, сконцентрировал и 
объединил научно-исследовательскую мысль и инициативу работ-
ников заводских лабораторий, опубликовал сравнительно большое 
количество отдельных научно-исследовательских работ…» 

Знакомясь с этим небольшим фрагментом статьи, поражаешь-
ся четкости, последовательности и мастерству изложения, масштаб-
ности и глубине исследований. А ведь все это было достигнуто на 
энтузиазме в тяжелейшие дни становления Советской власти.  
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В 1927 г. Александр Александрович принимает участие в 

международном Почвенном конгрессе в США. Учитывая большой 

вклад в агрохимическую науку, он был включен в список делегатов 

специальным постановлением Совнаркома по прямому указанию 

И.В. Сталина, поскольку в утвержденный шестым съездом почво-

ведов список делегатов А.А. Шмук не входил («Бюллетени почво-

веда». 1926. № 3-4, 1927. № 1-2). 

В 1935 г. Александра Александровича избрали действитель-

ным членом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. 

В.И. Ленина. В это же время он получает предложение занять место 

заведующего биохимической лабораторией Института генетики 

Академии наук СССР, где он работал с 1936 по 1939 г. В 1935–

1937 гг. он по совместительству продолжал работать заведующим 

кафедрой агрохимии в Краснодарском сельскохозяйственном инсти-

туте. Этот период охватывает работы ученого по: 1) изучению зако-

номерностей образования химических веществ в растениях и 

наследственных изменений химического состава; 2) выявлению хи-

мической природы веществ, влияющих на процессы клеточного де-

ления у растений, и аналоги этих явлений, связанные с действием 

канцерогенных веществ; 3) установлению изменений химического 

состава растений, происходящих при их трансплантации (привив-

ках); 4) исследованию в области витаминов. Большое значение име-

ют работы ученого по изучению биохимических процессов, проис-

ходящих при межвидовой гибридизации и трансплантации растений. 

Как указывает сам автор, «весьма часто новый научный метод экс-

периментальных исследований, открывая новые явления в природе, 

дает новое и оригинальное понимание этих явлений, опровергает 

старое и консервативное в науке». В работах ученого таким новым 

методом является изучение состава алкалоидов в растении. Изучая 

превращения алкалоидов у привитых растений, он доказал, что кор-

невая система является не только органом снабжения растений пита-

тельными минеральными веществами, но и принимает участие в 

процессах синтеза органического вещества. В частности, с деятель-

ностью корневой системы тесно связан биосинтез никотина. 

В 1940 г. Александр Александрович переходит в Биохимиче-

ский институт АН СССР им. А.Н. Баха и переносит туда свою ис-

следовательскую работу, продолжая работы по табаку в промфили-

але Краснодарского института на фабрике «Ява» в Москве. В 

Краснодарском институте табачной промышленности он оставался 

консультантом химического отдела до конца своих дней. 
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Во время Великой Отечественной войны академик А.А. Шмук 

эвакуировался с институтом в г. Фрунзе (ныне Бишкек) Киргизской 

ССР. Здоровье его было подорвано. По возвращению обратно в 

Москву часто болел, страдал гипертонией. Однако и в таком состоя-

нии продолжал работать. В 1943 г. наступает резкое ухудшение его 

здоровья, к работе он больше не возвращается, лишь заканчивает 

только литературную обработку последних своих исследований. 

22 января 1945 г. жизнь ученого оборвалась. Похоронен 

А.А. Шмук на старом Новодевичьем кладбище среди выдающихся 

деятелей науки и техники. В памяти друзей, учеников и всех, кто 

встречался с ним в жизни, запечатлелся образ высокообразованного 

человека необычайной самобытности, привлекательности и скром-

ности. Обаяние, исключительная простота, чуткость и проницатель-

ность как научного руководителя, привлекали к нему не только его 

учеников и сотрудников, но и начинающих научную работу моло-

дых людей «со стороны». Каждый, искавший у него совета и помо-

щи, находил самый радушный отклик. В своей научной работе он 

шел трудными путями ученого с исключительно большой эрудици-

ей, умевшего находить принципиально важное и новое в науке, и эти 

пути становились большой дорогой для его учеников и последовате-

лей. Александр Александрович часто цитировал своим ученикам 

крылатые слова К. Маркса: «В науке нет широкой столбовой дороги, 

и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не стра-

шась усталости, карабкается по ее каменистым тропам». «Бери, ра-

ботай, проверяй, не лезь в литературу. Люди, много читающие, – 

говорил он, – редко делают большие открытия; следует больше са-

мому видеть, чем повторять чужие слова». В любой науке он считал 

лучшим учителем – тщательно исполненный эксперимент. Алек-

сандр Александрович никогда не довольствовался достигнутым, не 

давал поблажек ни себе, ни ученикам. Часто напоминал своим под-

опечным: «Необходимо быстро забыть то, что уже сделано, надо 

постоянно думать, что предстоит еще сделать».  

Советское правительство высоко оценило научную и практи-

ческую деятельность академика А.А. Шмука. В 1940 г. он удостоен 

Золотой медали ВСХВ, а в 1942 г. награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. Государственным признанием значимости работ 

ученого стало награждение его высшим советским отличием для 

творческого работника – Сталинской премией. В газете «Известия 

Советов депутатов трудящихся СССР» 11 апреля 1942 г. было опуб-

ликовано Постановление Совета Народных комиссаров «О присуж-
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дении Сталинских премий за выдающиеся изобретения и коренные 

усовершенствования методов производственной работы» от 10 апре-

ля 1942 г., подписанное председателем Совнаркома И.В. Сталиным. 

В нем, наряду с изобретателями грозного советского оружия 

И.В. Курчатовым, С.В. Илюшиным, Б.Г. Шпитальным, А.С. Яковле-

вым и другими, в списке лауреатов значится фамилия А.А. Шмука «за 

разработку способа получения лимонной кислоты из табачного сырья». 
Александр Александрович оставил огромное научное насле-

дие. Установленные им истины и выдвинутые идеи будут развивать-
ся учениками и последователями на благо отечественной науки еще 
долгие годы. Его по праву можно отнести к классикам агрохимиче-
ской науки и биохимии растений. Он является основоположником 
агрохимической научной школы на Кубани. У Александра Алексан-
дровича немецкие корни. «Шмук» в русском переводе означает 
«украшение». В народе считают, что по фамилии можно составить 
некоторое представление о человеке. Он действительно украшал 
научное общество, не только свом талантом, эрудицией, умом, вы-
сокими нравственными качествами, но и импозантной внешностью. 
Внешний вид А.А. Шмука – умеренно высокий рост, черные волосы, 
зачесанные назад, небольшие усы, высокий лоб, правильные черты 
лица, доброжелательный открытый взгляд хорошо гармонизировали 
с его душевной красотой и привлекательностью.  

 

 

Цветы основателю кафедры агрохимии КубГАУ А.А. Шмуку 



42 

Поляков Михаил Ильич 

Михаил Ильич Поляков – до-

цент. Возглавлял кафедру в 1937–

1953 гг. Родился 10 января 1899 г. в 

г. Ефремове Тульской губернии, в 

семье рабочего-железнодорожника. 

Родители никакой собственности 

не имели; детей было 12, из кото-

рых в живых осталось 7 (6 мальчи-

ков и 1 девочка). Михаил Ильич 

был в семье предпоследним ребен-

ком. Семья жила очень бедно, по-

сле смерти отца в 1906 г. жизнь 

стала еще труднее. Вся тяжесть со-

держания семьи легла на плечи ма-

тери и старших братьев. Мать ку-

пила в рассрочку ручную машинку 

и стала домашней швеей. Два 

старших брата, будучи подростками, поступили на работу в желез-

нодорожное депо «учениками» и впоследствии стали – один слеса-

рем, а затем помощником машиниста, – другой – медиком. Третий 

брат поступил на работу электриком и слесарем-сантехником в Еф-

ремовскую городскую управу. «Однако, – как пишет сам Михаил 

Ильич в автобиографии, – несмотря на работу матери и 3-х братьев, 

жизнь семьи существенно не улучшилась, а когда старших братьев 

стали забирать на военную службу, то и совсем стала трудной». 

Детство Михаила Ильича прошло в суровой трудовой обста-

новке. Единственной радостью мальчика была школа. Учился хоро-

шо и, хотя нередко из-за отсутствия одежды и обуви занятия ему 

приходилось пропускать, из класса в класс переходил с похвальны-

ми листами и наградами. Первоначальное образование он получил в 

3-х классной приходской школе в 1910 г., а затем продолжил учебу в 

Ефремовском высшем начальном училище. Учился хорошо; уже со 

2-го класса давал частные уроки. В аттестате об окончании Ефре-

мовского высшего начального училища, как необязательный пред-

мет, указана бухгалтерия, которую Михаил Ильич освоил также на 

«отлично». Интересно отметить, что в паспорте, который был ему 

выдан в 1914 г., в качестве особой приметы значилось: «грамотный». 

В 1914 г. М.И. Поляков поступает в Донское среднее сель-

скохозяйственное училище (ст. Персиановка Юго-Восточной же-
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лезной дороги), впоследствии – Донская сельскохозяйственная 

школа II ступени им. М. Кривошлыкова, а в настоящее время в 

этом здании размещается Донской ГАУ. В 1920 г. он оканчивает 

училище также с отличием. Уже во время учебы в средней агроно-

мической школе Михаил Ильич проявляет большой интерес к 

научной работе и принимает участие в  исследованиях проводив-

шихся в училище. В 1917 г. работал у профессора Б.Б. Полынова по 

обследованию почв бывшего Донского войскового питомника, 

предпринятому в связи с гибелью на некоторых участках плодовых 

насаждений (описание разрезов, взятие монолитов и отбор почвен-

ных образцов; в – 1918 г. – в химической лаборатории у преподава-

теля Г.М. Петрова по изучению сезонной динамики влажности раз-

личных горизонтов почвы; в 1919 г. – на школьной ферме у препо-

давателя Н.М. Недельского по теме: «Способы снегозадержания и 

влияние их на влажность почвы и урожай сельскохозяйственных 

растений» (наблюдения за изготовлением и расстановкой щитов, 

измерение мощности снежного покрова, определение влажности 

различных горизонтов почвы, фенологические наблюдения, учет 

урожая). По окончании училища в 1920 г. М.И. Поляков был из-

бран школьным советом на должность помощника преподавателя 

растениеводства и заведующего учебно-опытным полем, но, полу-

чив тогда же командировку Черкасского Окрземотдела для про-

должения образования в Кубанском политехническом институте, 

от предложенной советом работы отказался.  

С 1920 г. по 1924 г. Михаил Ильич учился в Кубанском СХИ. 

В студенческие годы он привлекался профессором B.C. Богданом к 

экспедициям при почвенно-ботаническом и мелиоративном обсле-

довании Закубанских плавней. Собранные им материалы были ис-

пользованы для характеристики почв данного региона. Дипломную 

работу на тему: «К вопросу питания растений нитратами в полевой 

обстановке Кубани» Михаил Ильич выполнил при кафедре агро-

химии у профессора А.А. Шмука, под непосредственным руковод-

ством которого протекала в дальнейшем его первоначальная науч-

но-исследовательская и педагогическая деятельность. Приводим 

заключительные слова благодарности своему научному руководи-

телю А.А. Шмуку: «Работа проведена, как и вообще все экспери-

ментально-лабораторные занятия этого года, в Государственном 

институте табаковедения под непосредственным руководством и 

наблюдением заведующего кафедрой агрономической химии Ку-

банского СХИ, профессора Александра Александровича  Шмука. 
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За проявленный им горячий интерес и отзывчивые отношения к 

работе, выразившееся в целом ряде ценных указаний, советов, а 

порою и непосредственном участии, приношу ему, как учителю и 

руководителю, глубокую, сердечную благодарность. Аспирант при 

кафедре агрономической химии Кубанского СХИ – М. Поляков. 

г. Краснодар 29 июня 1928 г.». 

Учился Михаил Ильич великолепно, в его зачетной книжке 

по всем предметам значится «весьма успешно», что в наше время 

соответствует оценке «отлично». После окончания Кубанского СХИ 

был оставлен ассистентом на кафедре агрохимии. Занимая эту 

должность с 1924 по 1926 г., он оборудовал первую в своей практи-

ке агрохимическую лабораторию в учебном хозяйстве «Круглик-1». В 

1926 г. М.И. Поляков по представлению профессора А.А. Шмука 

утвержден штатным аспирантом кафедры агрохимии Кубанского 

СХИ. Фактически аспирантскую подготовку проходил в химиче-

ской лаборатории Государственного института табаковедения под 

непосредственным наблюдением профессора А.А. Шмука. За пери-

од аспирантуры, которая продолжалась с 1926 по 1929 г., не отры-

ваясь от педагогической работы в институте, он значительно рас-

ширил и углубил свои знания в области смежных наук – химии, 

физиологии растений, почвоведении, агрохимии и выполнил целый 

ряд научных исследований. В отзыве научного руководителя, про-

фессора А.А. Шмука, говорится: «Во время учебы в аспирантуре 

М.И. Поляков показал себя весьма способным научным работни-

ком. За период обучения в аспирантуре он выполнил ряд важных 

научных исследований по вопросам азотного питания растений, 

методике определения азота, а также по разработке нового метода 

стерильных культур. Последняя работа представляется особенно 

ценной, дает очень удобный способ стерильного выращивания рас-

тений в твердой среде, выгодно отличающийся от существующих 

методов. Все работы М.И. Полякова выполнены на высоком мето-

дическом уровне и дают четкие ответы на поставленные вопросы. 

Серия его исследований по накоплению нитратов в растениях, мето-

дам учета нитратов в растениях и редуцирующей способности кор-

невой системы растений в отношении нитратов, – дали практические 

результаты и использованы в дальнейших работах. Изложенное поз-

воляет считать М.И. Полякова не только вполне подготовленным 

для научно-исследовательской работы, но и давшим уже известные 

ценные результаты своей научно-исследовательской деятельности. 

Уже в период аспиранства Михаил Ильич принимал участие в педа-
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гогической работе кафедры агрохимии и проявил большие способ-

ности и склонность к преподаванию». Окончив аспирантуру, 

М.И. Поляков по поручению руководства института в течение учеб-

ного года (1929-1930 гг.) исполнял обязанности ассистента при ка-

федре неорганической и физической химии вначале у профессора 

В.Н. Джонсона, а затем у профессора Н.А. Розанова.  

«Несмотря на трудную материальную жизнь (сохранилась 

справка на получение хлебной карточки за 1929 г., лимитная забор-

ная книжка на получение одежды, тканей, залоговые квитанции), 

аспиранты и сотрудники, – вспоминает дочь Михаила Ильича 

Т.М. Самусь, – жили очень весело и дружно. Неизменны были вече-

ра с шарадами, розыгрышами. Ставили пьесы Н. Гоголя, собствен-

ные комедии на злобу дня (например, с юмором изображали своего 

профессора, слушающего радио – техническую новинку), инсцени-

ровали рассказы А. Чехова, А. Аверченко, лабораториями сражались 

в волейбол, городки. На музыкальные вечера приглашали студенток 

Краснодарского музыкального училища… Во всех затеях аспиран-

тов неизменно принимал участие их научный руководитель. Отно-

шения с Александром Александровичем были дружескими, довери-

тельными и одновременно почтительными. Примером этому может 

служить переписка М.И. Полякова со А.А. Шмуком в 1927 г., когда 

профессор находился в США по командировке Наркомпроса, и од-

новременно принимал участие в конгрессе почвоведов»: 

Из переписки аспиранта М.И. Полякова с А.А. Шмуком 
Краснодар 4 июня 1927 г. 
Dear Sir, приветствую Вас с американской жизнью и желаю 

Вам в ней полного счастья! Вчера получил в канцелярии институ-
та пересылаемую с сим бумажку и в данный момент занят со-
ставлением отчета. Правда, Николай Антонович (Н.А. Ленский – 
Авт.) перед отъездом на ректорское совещание говорил нам, что 
отчеты мы должны представить в первых числах сентября, как и 
в прошлом году, но эта бумажка ГУСа говорит другое: все пошло 
вверх ногами и отчет к 15 июня должен быть сдан. 

Мне, Dear Sir, необходимо получить от Вас: 
1) подробный отзыв о работе за истекший год и 
2) план работы на предстоящий 1927/1928 г., начертанием 

коих я рискую нарушить Вашу пунктуально урегулированную аме-
риканскую жизнь. Как материал для отзыва, перечислю вкратце, с 
чем я в этом году работал. (Далее на трех страницах идет изло-
жение лабораторно-опытных работ. – Т.С.). 
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Письмо профессора А.А. Шмука 
29 июня 1927 г. Канзас, США 
Дорогой Михаил Ильич! Получил Ваше письмо, но, к сожале-

нию, написать подробный отзыв о Вашей деятельности я не могу 
в той обстановке, в какой нахожусь, я прилагаю для правления 
краткую записку и думаю, что мой отзыв может быть задержан. 
Напишу его в конце августа. Ведь ГУСу известно, что я нахожусь 
в командировке по линии Наркомпроса. 

Путешествие мое идет великолепно, конгресс же был ниже 
всякой критики. Впечатления, как в кинематографе, и я боюсь, 
что все напутаю и забуду. Тем не менее, довольно сильно соскучил-
ся по своим работам и по всей лаборатории. Прошу Вас передать 
всем приветы, я не пишу, ибо фактически нет для этого времени и 
места. Америка и американцы самые обыкновенные люди, но ум-
ные и практически совершенные, им чуждо органически то, что 
сидит во всей нашей русской натуре – размышления о том, «что 
было бы, если бы ничего не было», а мы больше всего думаем о по-
добных предметах. Кроме того, они мало заботятся о других, а 
больше о себе, а мы как раз наоборот. Наукой у них никого не пу-
гают и это не грозное, мистическое слово, а реальность дня. У нас 
же это жупел, который мало кто знает, почти никто не приме-
няет, но твердят о нем на всех перекрестках. 

Ваш А. Шмук. 

Краснодар, 5 июля 1927 г. 

Глубокоуважаемый Александр Александрович! 
Гослаб молчит и ничего не высылает. Единственная надежда 

на Вас: когда будете на обратном пути в Берлине, закажите где-
нибудь, хотя бы у Goldberg'a (он, кажется, подобные заказы на стек-
ло принимает), наши сосуды. Адрес его: Берлин W 9, Potsdamer Strasse 7. 

Мы получили от Гольдберга первую посылку – аналитические 
весы «Rondo», стоящие с разновесом 145 руб. Весы портативны, бы-
ли прекрасно упакованы и без труда собраны; немножко, правда, лег-
коваты и жидковаты, но для работы, как будто бы, вполне пригод-
ны. Я бы ничего не имел против присылки таких же еще, но беда в 
том, что наши сторублевые переводы теперь не действуют и на них 
нужно разрешение Валютного совещания. Впрочем, с этим как будто 
бы все уладится и деньги, в конце концов, можно будет перевести. 
Сосуды смело заказывайте: путь к переводу изыщем.... 

Из письма профессору А.А  Шмуку 

Солнцедар, 21 июля 1927 г. 
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В 1930 г. при разделении Кубанского СХИ Михаил Ильич 

был назначен доцентом по курсу «Методика агрохимических ис-

следований» на агрохимическом факультете Кубанского института 

зерновых культур и занимал эту должность до 1931 г., т.е. до лик-

видации факультета. Одновременно Северо-Кавказский институт 

специальных и технических культур приглашает его на должность 

доцента кафедры агрономической химии. Эту должность он зани-

мал в Краснодарском СХИ, организованном в 1934 г. на базе объ-

единения Северо-Кавказского института специальных и техниче-

ских культур и Института селекции и семеноводства, включитель-

но до 1935 г. В виду большой загруженности профессора 

А.А. Шмука практически М.И. Поляков исполнял обязанности за-

ведующего кафедрой агрохимии, начиная с 1930 г.  

Профессор А.А. Шмук, рекомендовавший Михаила Ильича 

на должность доцента, писал: «С 1930 г. он занял руководящую 

роль в преподавании агрохимии в Северо-Кавказском институте 

специальных и технических культур, являясь доцентом кафедры и 

фактически руководителем всей преподавательской и исследова-

тельской работой кафедры. Его педагогическая работа, протекав-

шая сначала под моим руководством, а затем самостоятельно, поз-

воляет считать его вполне подготовленным для самостоятельной 

педагогической деятельности. Общее заключение о М.И. Полякове, 

как научно-исследовательском, так и педагогическом работнике, 

является весьма положительным и позволяет считать его вполне 

достойным звания доцента по агрономической химии. Профессор 

А.А. Шмук. г. Краснодар. 6 июля 1933 г.». 

В 1937 г. М.И. Полякова назначили старшим преподавателем 

и заведующим кафедрой агрохимии, и на этой должности он про-

работал вплоть до 1953 г. Исключением был период 1948-1950 г., 

когда кафедра агрохимии была объединена с почвоведением, – он 

был старшим преподавателем кафедры почвоведения и агрохимии. 

Во время оккупации немцами Краснодара Михаил Ильич эвакуи-

ровался в г. Самарканд. 

За период обучения в аспирантуре Михаилом Ильичом был 

получен оригинальный экспериментальный материал, по словам 

его научного руководителя, профессора А.А. Шмука, достаточный 

для написания кандидатской диссертации. Тем не менее, он еще 

продолжительное время ставил дополнительные эксперименты и 

занимался уточнением ранее полученного цифрового материала. И 

лишь к началу 1941 г. им была подготовлена и оформлена диссер-
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тационная работа на тему: «Изменения в химическом составе тома-

тов при дозревании». Но вскоре началась война, и защита отодви-

нулась на задний план, а 30 мая 1943 г. во время бомбежки немец-

кими войсками жилых районов г. Краснодара все черновики и ру-

копись работы уничтожены. 

В период работы в Кубанском СХИ М.И. Поляков в летние 

месяцы отправлялся в крупные центры химической промышленно-

сти – Соликамск (где были тогда открыты залежи калийных солей), 

в Прикамье на Урал (г. Березники), Хибины, а также в Москву и 

Ленинград для ознакомления с производством минеральных удоб-

рений, сбора коллекции агрономических руд и готовой туковой 

продукции. В 1931 г. по приглашению отдела изысканий и иссле-

дований Плавстроя он принимает участие в работе по выявлению 

причин угнетения и гибели риса при повторных посевах на Кубани.  

Несмотря на исключительно большую педагогическую, орга-

низационную нагрузку и отсутствие времени на научную деятель-

ность, Михаил Ильич смог разработать новый «Микрокалоримет-

рический метод определения азота», провел большое количество 

полевых, вегетационных и лабораторных исследований по выявле-

нию плодородия кубанских черноземов, отзывчивости растений на 

удобрения. Им написано 20 научных работ. 

Декан агрономического факультета профессор И.С. Косенко 

и председатель методической комиссии общеагрономического 

цикла дисциплин профессор М.П. Архангельский дают следующее 

заключение научным трудам и заслугам в науке М.И. Полякова: 

«Основные работы посвящены изучению методики агрохимиче-

ских определений, исследованию почвенного плодородия и пита-

ния растений, вопросом применения удобрений. Ряд методических 

указаний на основании этих работ используется в лабораторной 

практике – учет нитратов и общего азота в растениях, определение 

актуальной кислотности. Большой интерес представляет разрабо-

танный автором новый способ выращивания растений в стериль-

ных условиях с изоляцией корневой системы от атмосферного воз-

духа. Работы по изучению почвенного плодородия в связи с при-

менением удобрений имеют не только теоретическое, но и практи-

ческое значение, могущее быть использованным в сельскохозяй-

ственной практике. Как преподаватель М.И. Поляков обладал при-

тягательной силой, в воспитание студентов вкладывал душу. На 

педагогической работе он зарекомендовал себя как хороший мето-

дист. Излагаемый им курс агрохимии отличается четкостью и ясно-
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стью мысли. Лабораторные занятия, успешно организованные в 

трудных условиях после временной оккупации г. Краснодара непри-

ятелем, отличаются продуманностью задач, даваемых студентам и 

схемам их выполнения. Как преподаватель, пользуется авторитетом 

среди студентов. Как исследователь, является опытным работником, 

давшим ряд ценных работ, как в теоретическом, так и в практиче-

ском отношении. В общественной жизни института принимает ак-

тивное участие. Как исполнительный работник, М.И. Поляков неод-

нократно премировался». Последние слова приведенного документа 

подтверждают архивные материалы Кубанского ГАУ:  

– Приказ № 141 по Краснодарскому институту пищевой про-

мышленности от 17 ноября 1945 г.: «В связи с 25-летием института 

за хорошую работу и участие в укреплении и развитии института 

объявить благодарность и выдать денежную премию в сумме 1320 

рублей доценту М.И. Полякову. Директор, доцент П.Г. Асмаев»; 

– Протокол заседания бюро Краснодарского крайкома ВКП 

(б) и крайисполкома от 13 ноября 1945 г.: «В связи с 25-летием со 

дня организации Краснодарского института пищевой промышлен-

ности, за долголетнюю и плодотворную работу по подготовке кад-

ров для пищевой промышленности и активное участие в восста-

новлении и благоустройстве г. Краснодара, наградить грамотой 

крайкома ВКП(б) и крайисполкома заведующего кафедрой агрохи-

мии Полякова М.И. Первый секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б) 

– П.И. Селезнев. Председатель Крайисполкома – М.М. Бессонов»; 

– Приказ № 12 по Краснодарскому институту пищевой про-

мышленности от 21 января 1949 г.: «За плодотворную работу в де-

ле подготовки специалистов высокой квалификации, научно-

исследовательскую и общественную работу в день 50-летия со дня 

рождения и 25 лет научно-педагогической деятельности Поляко-

ву М.И. объявляю благодарность. Директор, доцент П.Г. Асмаев»; 

– Приказ № 133-А по Краснодарскому институту пищевой 

промышленности от 30 апреля 1946 г.: «Подводя итоги ко дню 1 

мая, отмечаю и выношу благодарность за высокие показатели в 

производственной и учебной работе доценту М.И. Полякову. Ди-

ректор, доцент П.Г. Асмаев». 

В представлении Кубанского СХИ к награждению орденом 

Трудового Красного Знамени говорится: «Старший преподаватель 

М.И. Поляков за время работы в институте проводил научно-

исследовательскую работу в области почвенного плодородия и пи-

тания растений, по вопросам применения удобрений. На педагоги-
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ческой работе зарекомендовал себя как хороший методист и пре-

красный лектор. В общественной жизни института принимает ак-

тивное участие, избран председателем Ревизионной комиссии 

местного комитета института. За время работы в институте неод-

нократно премировался дирекцией. Принимал участие в обслужи-

вании стахановцев по выращиванию ими высоких урожаев свеклы. 

В период оккупации г. Краснодара эвакуировался в г. Самарканд. 

Директор Кубанского СХИ, доцент И.А. Кузнецов. 15 июня 

1951 г.». В заключение Главного управления Министерства высше-

го образования СССР сказано: «Главное Управление сельскохозяй-

ственных вузов представляет тов. Полякова М.И. к награждению 

орденом Трудового Красного Знамени». 

По словам профессора Я.В. Губанова, «Михаил Ильич был 

умницей, если уместен такой термин, «ходячей энциклопедией». В 

характеристике, выданной ему директором Кубанского СХИ, доцен-

том А.К. Ильичёвым, говорится: «На протяжении всего периода сво-

ей работы товарищ Поляков М.И. зарекомендовал себя как опытный 

педагог и исследователь. К работе относятся добросовестно. Испол-

нителен и трудолюбив. Принимает активное участие в обществен-

ной жизни коллектива. На оккупированной территории не находил-

ся. Имеет правительственные награды и поощрения от дирекции ин-

ститута за хорошие показатели в работе. 1 января 1953 г.». 

О мастерстве преподавания говорят и надписи, которые сту-

денты делали на подаренных групповых фотографиях, и многочис-

ленные воспоминания современников. Под одной из фотографий 

значится: «Первому из лучших педагогов – Михаилу Ильичу Поля-

кову, – чьи живые (и всегда оживляющие) лекции нами слушались 

с полным удовлетворением и благодарностью». А вот строчки из 

новогоднего поздравления студентов 6-й и 15-й групп факультета 

плодоводства в 1935 г.: «Вы, как никто другой, своим талантливым 

и пронзительным умом смогли привлечь внимание студентов к 

своему предмету и к себе. Вы дали нам оружие в овладении и 

управлении землей, в деле повышения урожайности».  

Михаил Ильич страстно любил и дорожил своей профессией, 

всецело отдавал себя учебной работе; был преданным патриотом 

своей Родины. Подтверждением сказанного служит его обращение в 

1948 г. к студентам 3-го курса Кубанского СХИ: «Дорогие товари-

щи! Сегодня последний день первой недели Ваших занятий в новом 

учебном году. Желаю Вам полного успеха в учебной работе! Уверен, 

что в этом году вы покажете лучшие результаты, чем в прошлом. 
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Вооружайтесь самым мощным оружием – научными знаниями. Зна-

ние – сила, непобедимая сила! Знания особенно необходимы сейчас, 

когда Родина видит в вас передовых бойцов за претворение в жизнь 

Великого Сталинского плана преобразования природы. Гениальный 

русский математик Лобачевский говорил: «Человек родился быть 

господином, повелителем, царем природы. Но мудрость, с которою 

он должен править, не дана ему от рождения – она приобретается 

учением». За дело же товарищи! Ведь вы уже студенты 3-го курса. 

Период раздумий и колебаний позади. Давайте осваивать передовую 

советскую агробиологическую науку и, в частности, тот ее раздел, 

ради которого мы сегодня впервые собрались – агрохимию». 

Труд М.И. Полякова высоко оценен. Он награжден орденом 

Трудового Красного Знамени и медалями «За оборону Кавказа», 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Михаил Ильич Поляков ушел в мир иной в теплый весенний 

день 27 апреля 1954 г. Светлый образ его навсегда останется в па-

мяти кубанских агрохимиков и читателей этого очерка. 

 

 

 

А.Х. Шеуджен в гостях у дочери М.И. Полякова Татьяны Михайлвны  

и ее супруга Виктора Ивановича Самусь 
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Простаков Платон Ефимович 

Платон Ефимович Проста-

ков – доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор, руководил 

кафедрой в 1953–1957 гг. Родился 

1 апреля 1892 г. в с. Скуносово Пу-

тивльского уезда Курской губер-

нии. Среднее образование получил 

в Самарском среднем сельскохо-

зяйственном училище, где учился с 

1907–1913 гг. В период 1913–

1916 гг. работал сначала участко-

вым агрономом в Царевском уезде 

Астраханской губернии, а затем – в 

Николаевском уезде. В 1917 г. 

Платон Ефимович поступил и в 

1923 г. закончил Петровскую сель-

скохозяйственную академию. Уче-

ник профессоров В.Р. Вильямса, Д.Н. Прянишникова, А.Г. До-

яренко. В период 1923–1924 гг. – агроном-инспектор ВСХВ, в 1924–

1925 гг. – научный сотрудник опытного поля Тимирязевской сель-

скохозяйственной академии. В период 1925–1931 гг. работал заме-

стителем директора по научной части и заведующим агрохимиче-

ской лабораторией Северо-Кавказского отделения института агро-

почвоведения (г. Ростов-на-Дону). Здесь им была создана почвенно-

агрохимическая лаборатория и развернута большая научно-

исследовательская деятельность. Он всесторонне изучил динамику 

почвообразовательных процессов при орошении с точки зрения вли-

яния последнего на общие агрономические свойства почвы и про-

дуктивность сельскохозяйственных культур. С 1931 г. по 1934 г. 

Платон Ефимович работал заместителем директора по научной ча-

сти и заведующим созданной им агрохимической лабораторией Ка-

захского СХИ. В 1935 г. он переходит в Ташкентский СХИ, работает 

там заместителем директора по научной и учебной работе и одно-

временно возглавляет созданную им кафедру агрохимии. 

29 апреля 1937 г. Платону Ефимовичу была присуждена уче-

ная степень кандидата сельскохозяйственных наук без защиты дис-

сертации и присвоено ученое звание профессора агрохимии. В этом 

же году без защиты диссертации присуждается ученая степень док-

тора сельскохозяйственных наук. 27 августа 1937 г. академик 
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Р. Шредер писал: «показанные профессором П.Е. Простаковым в 

его работах эрудиция, а также ценность и обилие полученных им 

результатов делают его вполне заслуживающим степени доктора 

без защиты диссертации». 

В 1938 г. Платон Ефимович переходит в Северо-Осетинский 

СХИ и работает там заведующим кафедрой агрохимии до 1953 г. 

Большая эрудиция и глубокие знания в области агрохимии, мелио-

рации и смежных с ними научных дисциплин, а также понимание 

нужд сельскохозяйственного производства Северной Осетии поз-

волили ему правильно определить круг наиболее актуальных во-

просов в области агрохимии, мелиорации и широко развернуть ис-

следования по этим вопросам. В 1953 г. П.Е. Простаков занимал в 

течение нескольких месяцев должность заведующего кафедрой аг-

рохимии Сталинградского СХИ. С этого же года по 1957 г. он воз-

главлял кафедру агрохимии Кубанского СХИ. В 1957 г. был избран 

заведующим кафедрой Сталинградского СХИ, где и работал до по-

следних дней своей жизни. 

Отличительным свойством Платона Ефимовича, как педагога 

и исследователя, является целеустремленность. В научном поиске 

он отдавал предпочтение проблемам, представляющим большой 

теоретический и практический интерес, и решал их оригинально, 

совершенно по-новому. «Систематическая многолетняя и продук-

тивная научно-исследовательская деятельность П.Е. Простакова 

определила и соответствующее высокое качество читаемых им 

лекций. Лекции Платон Ефимович читает на высоком теоретиче-

ском уровне, и они всегда насыщены новейшими данными, осве-

щающими последние достижения отечественной науки и практи-

ки», – писал в своем отзыве директор Северо-Осетинского СХИ 

Г.Ф. Мухин. «П.Е. Простаков проявил себя энергичным организа-

тором, высококвалифицированным педагогом и весьма эрудирован-

ным руководителем научно-исследовательской работы», – отмечал 

ректор Кубанского СХИ, доцент А.К. Ильичев. Позже ректор Кубен-

ского СХИ, доцент П.Ф. Варуха писал: «П.Е. Простаков в качестве 

заведующего кафедрой агрохимии Кубанского СХИ работал с 1 сен-

тября 1953 г. по 1 сентября 1957 г. За это время он приложил боль-

шие усилия для оборудования кафедры необходимым лабораторным 

оборудованием, реактивами, а также для улучшения учебного про-

цесса. Читаемые профессором П.Е. Простаковым лекции отличаются 

глубоким знанием теоретических основ агрохимии и иллюстриру-

ются последними достижениями науки и передового опыта». 
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Научная деятельность Платона Ефимовича была посвящена 
изучению режима питательных веществ в почвах и проблемам его 
регулирования. По результатам разносторонних исследований, отно-
сящихся к обширным зонам сероземов, каштановых почв и предкав-
казских черноземов, им опубликовано свыше 150 научных работ. 
Жемчужиной творения ученого стала выпущенная в 1964 г. Россель-
хозидатом, 2-х томная монография «Агрономическая характеристи-
ка почв Северного Кавказа». И сегодня эта работа поражает читате-
лей оригинальностью, простотой и доходчивостью изложения слож-
нейших агрохимических и агрофизических процессов, происходя-
щих в почвах. Подкупает подход и глобальность мышления автора 
при трактовке важнейших вопросов агрохимии, а также четкость его 
рекомендаций для сельскохозяйственного производства. 

«Характерной чертой научной деятельности П.Е. Простакова, 

– пишут его ученики Д.Л. Лепнев, Г.М. Барсуков и Л.И. Егоренко, 

– является строгая целенаправленность и глубина исследований. 

Слушателей всегда привлекали в его лекциях глубина содержания 

и широкое использование результатов собственных исследований, 

прекрасная их иллюстрация». 
П.Е. Простаков проводил большую научно-организаторскую 

работу. В Казахстане им была создана кафедра агрохимии при Ка-
захском сельскохозяйственном институте и агрохимическая лабо-
ратория в НИИ удобрений и агропочвоведения, где он руководил 
довольно обширной научно-исследовательской работой. Кафедры 
агрохимии были созданы им также в Ташкентском и Горском сель-
скохозяйственных институтах. Одновременно он вёл большую ра-
боту по подготовке научно-педагогических кадров через аспиран-
туру. За время своей долголетней и плодотворной научно-педаго-
гической деятельности им подготовлено свыше 30 кандидатов наук. 

«Платон Ефимович, – вспоминал профессор Я.В. Губанов, – 
был высоко интеллигентным и всесторонне образованным челове-
ком. На его рабочем столе всегда под рукой находились труды 
классиков аграрной науки. Он всегда советовал своим ученикам и 
начинающим преподавателям читать древние книги и труды клас-
сиков. «В древних книгах, – говорил Платон Ефимович, – легко 
отыскать то, что иные с огромным изнурительным трудом обрета-
ли в житейском опыте, и постигнешь все, а изречение из классиков 
принесет большую пользу, всегда попадется что-нибудь, что – 
крепко засядет в голове, перейдет в плоть и кровь». 

Кандидат сельскохозяйственных наук Б.И. Гольфанд, с ко-

торым автор данного очерка работал во ВНИИ риса, вспоминая 
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своего учителя, рассказывал: «Платон Ефимович всегда принимал 

деятельное, заинтересованное участие при составлении аспирант-

ских программ. Для него были характерны предельная точность 

определения объекта исследований, умение построить полно от-

ражающую суть данного явления, методологию данного исследо-

вания, которая всегда опиралась на применение современных ме-

тодов. Никто лучше него не мог, не обижая, высказать критиче-

ские замечания по существу вопроса, помочь улучшить работу. 

Ему в высочайшей мере был присущ дар слова, как в научных де-

лах, так и в личном общении. Разговаривать с П.Е. Простаковым 

было наслаждением. Его по праву можно считать одной из ярких 

светил среди агрохимиков Кубани».  

Платон Ефимович Простаков завершил свой жизненный путь 

26 ноября 1968 г., но его научные труды, по праву вошедшие в зо-

лотой фонд агрохимической науки, всегда будут востребованы по-

следующими поколениями ученых.  

 

 

П.Е. Простаков (справа 1), А.И. Симакин (2) и М.А. Диброва (4) 
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Симакин Александр Иванович  

Александр Иванович Сима-

кин – доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, заслуженный дея-

тель науки РСФСР, лауреат премии 

имени Д.Н. Прянишникова в обла-

сти агрохимии. Родился 23 августа 

1914 г. в с. Ново-Покровка Бабров-

ского уезда 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 окон-

чании техникума работал на Ка-

менно-Степной опытной станции 

младшим научным сотрудником в 

отделе агротехники до 1934 г., отку-

да был по призыву комсомола 

направлен на учебу в Кубанский СХИ. Окончив его в 1939 г., полу-

чил направление на педагогическую работу в Верхне-Озерский сель-

скохозяйственный техникум Воронежской области, где работал вна-

чале преподавателем, а затем заместителем директора по научной 

работе. В 1940 г. вступил в ряды КПСС. Вместе с этим с 1940 г. по 

1941 г. работал по совместительству научным сотрудником отдела 

агротехники Каменно-Степной опытной станции. С началом войны в 

июле 1941 г. был призван в Красную армию. До 1944 г. был коман-

диром танковой роты, а в 1944–1946 гг. – командиром учебного тан-

кового батальона. В августе 1946 г. демобилизовался из Советской 

армии и поступил на работу ассистентом кафедры агрохимии в 

Краснодарский институт 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 уро-
жая яровой пшеницы». С 1953 г. по 1957 г. работал старшим пре-
подавателем, а затем доцентом кафедры агрохимии. В 1957 г. его 
избрали заведующим этой кафедрой. В этой должности работал до 
1977 г., а впоследствии до ухода на пенсию в 1987 г. был профес-
сором этой кафедры. В 1966 г. на специализированном Совете 
Почвенного института им. В.В. Докучаева защитил диссертацию на 
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соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук на 
тему: «Агрохимическая характеристика черноземов Краснодарско-
го края и приемы использования удобрений». В 1967 г. его утвер-
дили в ученом звании профессора по кафедре агрохимия.  

А.И. Симакин внес значительный вклад в изучение агрохи-
мических свойств почв Северного Кавказа и в разработку системы 
удобрений. В частности, установил оптимальные дозы туков и со-
отношение в них элементов питания для ведущих полевых культур, 
вносимых под основную обработку почвы и позволяющих полу-
чать гарантированно высокие урожаи. Им предложен принципи-
ально новый способ использования удобрений – однократное вне-
сение туков под озимую пшеницу, сахарную свеклу и кукурузу; он 
разработал и передал для внедрения в хозяйства систему удобре-
ний в полевых севооборотах основных агроклиматических зон Ку-
бани. Он автор свыше 200 научных и научно-популярных работ, 
относящихся к вопросам рационального применения удобрений. 
Наиболее важными из них являются фундаментальные моногра-
фии: «Удобрение полевых культур на Кубани» (1959; 1961), «Аг-
рономическая характеристика кубанских черноземов и удобрения» 
(1969), «Удобрение, плодородие почв и урожай» (1983; 1988). Под 
его руководством выполнено и успешно защищено около 20 кан-
дидатских 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 деятельность 
А.И. Симакин успешно сочетал с большой работой по пропаганде и 
внедрению в производство передового опыта и научных достиже-
ний. Являлся членом секции агрохимии ВАСХНИЛ, экспертом 
Госплана СССР, членом научно-методического совета по агрохи-
мической службе при МСХ СССР, председателем диссертационно-
го Совета. Был депутатом Кагановичского районного Совета г. 
Краснодара. Принимал участие в международных конференциях: 
США (1964), Франция (1973), Чехословакия (1975).  

Труд ученого отмечен орденами Ленина (1975), «Знак Поче-
та» (1965; 1973), Красной Звезды (1945) и многими медалями, в 
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том числе «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ему присвоены по-
четные звания «Отличник социалистического земледелия» и «За-
служенный деятель науки РСФСР» (1975).  

1 мая 1988 г. жизнь Александра Ивановича Симакина оборва-

лась. В некрологе, помещенном в газете «Кубанский сельхозинсти-

тут» за 5 мая 1988 г., говорится: «Ушел от нас человек щедрой души, 

великий труженик, крупный ученый-агрохимик, прекрасный педа-

гог-новатор, ветеран войны и труда. Где бы ни работал, Александр 

Иванович всегда проявлял добросовестное, ответственное отноше-

ние к делу, требовательность к себе и подчиненным, дисциплину и 

инициативу. Он всегда щедро делился с коллегами своим богатей-

шим опытом. Его отличали честность, высокая порядочность, дело-

витость и внимательное отношение к людям, готовность подать в 

трудную минуту руку помощи. Все это снискало ему высокий авто-

ритет и уважение людей. Светлая память о прекрасном человеке и 

большом патриоте А.И. Симакине навсегда останется в душах тех, 

кто его знал». Мы от себя добавим: и в памяти благодарных потом-

ков, познающих основы агрономической химии по его трудам.  

 

 

 

Заседание кафедры агрохимии проводит профессор А.И. Симакин, 1968 г.  
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Куркаев Виктор Тимофеевич 

Виктор Тимофеевич Кур-

каев – доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор. Воз-

главлял кафедру агрохимии Ку-

банского СХИ в 1977–1990 гг. 

Родился 6 апреля 1931 г. в 

с. Большой Изюм Ново-Сахо-

тинского района Северо-Казахс-

танской области. В 1945 г., после 

окончания средней школы в 

пос. Кульдур Еврейской авто-

номной области, поступил учить-

ся в Благовещенский сельскохо-

зяйственный техникум, который 

окончил в 1950 г. Учеба на этом 

не закончилась. Осознание необ-

ходимости повышения своих 

знаний привело его в Благовещенский СХИ. Интерес к науке про-

явился уже в студенческие годы. Виктора Тимофеевича привлекали 

к научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой агрохи-

мии и почвоведения. Он принимал активное участие в постановке 

вегетационных, полевых и производственных агрохимических 

опытов, проведении анализов растений и почвы. Учеба в Благове-

щенском СХИ завершилась в 1955 г. успешной защитой дипломной 

работы на тему: «Естественные условия, определяющие пути по-

вышения плодородия почв», которая была выполнена под руковод-

ством доктора биологических наук А.Т. Терентьева. По окончании 

учебы, выпускник был направлен для работы на Амурскую сель-

скохозяйственную опытную станцию. С 1955 по 1958 г. он трудил-

ся здесь младшим научным сотрудником и одновременно учился в 

аспирантуре Дальневосточного НИИ сельского хозяйства. 

29 мая 1961 г. в специализированном совете Дальневосточно-

го филиала АН СССР (г. Владивосток) В.Т. Куркаев защитил дис-

сертацию на степень кандидата сельскохозяйственных наук по те-

ме: «Влияние удобрений на потребление питательных элементов и 

урожай кукурузы в Амурской области». В период 1958–1967 гг. он 

работает заведующим лабораторией, а затем отделом агрохимии и 

почвоведения, заместителем директора по науке Амурской сель-

скохозяйственной опытной станции. 
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Своими впечатлениями о Викторе Тимофеевиче делится его 

коллега по Амурской сельскохозяйственной опытной станции ака-

демик РАН В.М. Пенчуков: «Виктор Тимофеевич Куркаев – увле-

ченный ученый, истинный фанат, беззаветно преданный науке, 

патриот, гражданин, учитель и воспитатель … человек, склонный к 

конструированию, изобретательству, одним словом человек с золо-

тыми руками, умной головой и щедрым сердцем. …Трудами и за-

ботами Виктора Тимофеевича была создана одна из первых на 

Дальнем Востоке радиоизотопная лаборатория. Он освоил в со-

вершенстве методику работы с изотопами и впервые на Дальнем 

Востоке широко их использовал в агрохимических исследованиях».  

В 1967 г. В.Т. Куркаев  переезжает в г. Краснодар, где устра-

ивается на работу в Кубанский СХИ. В 1967–1976 гг. – доцент; 

1990-2008 гг. – профессор кафедры агрохимии, а в период 1977-

1990 гг. – возглавлял эту кафедру.  

23 апреля 1972 г. на заседании специализированного совета 

факультета агрохимии и почвоведения Воронежского СХИ им К.Д. 

Глинки В.Т. Куркаев защитил докторскую диссертацию по теме: 

«Агрохимические основы применения удобрений в Амурской об-

ласти». В 1976 г. решением ВАК СССР ему присвоено ученое зва-

ние профессора по кафедре агрохимии. Основой докторской дис-

сертации послужили экспериментальные данные, полученные им 

на Дальнем Востоке. В работе дается подробная почвенно-

климатическая характеристика Амурской области; показана биоло-

гическая потребность культурных растений в элементах минераль-

ного питания; содержит экспериментальные данные по физико-

химической и агрохимической характеристике почв; рассматрива-

ются вопросы питания и удобрения яровой пшеницы, сои и кукурузы. 

В.Т. Куркаев прекрасный аналитик. Им усовершенствованы 

методики определения аммонийного и нитратного азота, подвиж-

ного фосфора в почве и предложена уникальная методика быстрого 

определения азота и фосфора фотоколориметрическим методом и 

калия пламенно-фотометрическим методом из основной навески. 

Для сжигания растительных образцов он первым использовал бу-

мажный патрон из папиросной гильзы, что исключило необходи-

мость параллельного определения влажности анализируемых проб 

и упростило сам процесс взятия навески.  

В.Т. Куркаевым опубликовано свыше 130 научных работ, в 

их числе книги: «Применение минеральных удобрений» (1961), «Удоб-

рение сои» (1963), «Применение удобрений в Приамурье» (1965), 
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«Удобрение полевых культур в Амурской области» (1971), «Сель-

скохозяйственный анализ и основы биохимии растений» (1977), 

«Почвы и диагностика питания растений в Приамурье» (1978), 

«Агрохимия» (2000, 2006), «Питание и удобрение зерновых, зерно-

бобовых и технических культур» (2004), «Региональная агрохимия. 

Северный Кавказ» (2007). Был лауреатом конкурса Фонда развития 

отечественного образования «Лучшая научная книга» (2007) и лау-

реатом Краснодарского краевого конкурса на лучший инновацион-

ный проект среди преподавателей высших учебных заведений (2000). 
Скромность, интеллигентность и объективность этого челове-

ка были видны каждому, кому довелось с ним беседовать. Он был-
немногословен, но высказанные им соображения и идеи отличались 
оригинальностью, глубоким содержанием и новизной, оценки его 
исключительно были корректны, точны и самобытны. Он всегда с 
большой благодарностью вспоминал своего учителя академика 
Б.А. Неунылова, у которого учился методическому подходу и тща-
тельному проведению экспериментов, и доктора сельскохозяйствен-
ных наук С.Ф. Неговелова, который, по его мнению, был оригиналь-
ным мыслителем. «Уходя от него (С.Ф. Неговелова. – Авт.), – гово-
рил он, – мне приходили новые мысли, идеи и я чувствовал себя 
окрыленным на новые исследования». Несмотря на постоянную и 
крайнюю занятость, профессор В.Т. Куркаев всегда находился в гу-
ще общественной жизни. Был членом ученого Совета и редакцион-
но-издательских советов Кубанского ГАУ, членом диссертационных 
Советов; избирался депутатом поселкового Совета, членом Пленума 
Амурского обкома профсоюза. По моему глубокому убеждению 
В.Т. Куркаев – крупнейший и тончайший специалист по методам 
агрохимических исследований. Даже будучи аспирантом, я неодно-
кратно посещал лекции, которые он читал студентам агрохимиче-
ского факультета. Лекции читал тихим и убедительным голосом, 
студенты всегда его слушали с большим вниманием, не пользовался 
текстом, все химические уравнения писал по памяти. Личные кон-
такты между нами углубились в то время, когда мы вместе начали 
работать в диссертационном Совете Кубанского ГАУ. 

Как-то после завершения государственных экзаменов в Май-

копском государственном технологическом институте, где я был 

председателем экзаменационной комиссии, преподаватели пожало-

вались на отсутствие в достаточной степени полных, научно обос-

нованных и одновременно общедоступных учебников и учебных 

пособий по агрохимии. Мол, Вы бы написали такой учебник, а наш 

ректор А.К. Тхакушинов помог бы издать его. Я тогда не ответил 
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ни «да», ни «нет», поскольку хорошо знал, какие трудности и 

«подводные камни» могут возникнуть при подготовке и издании 

такого пособия. Да и вообще, считал не вполне этичным, когда 

ученый, работающий в научно-исследовательском институте, гото-

вит учебник для высших учебных заведений. Но этот разговор, тем 

не менее, заставил меня задуматься. Результатом этих раздумий 

явилось то, что на очередном заседании диссертационного Совета я 

предложил В.Т. Куркаеву совместно написать такую книгу. Честно 

говоря, не очень надеялся на такое согласие. Он, как и я, отдавал 

себе отчет, как много времени отнимет работа над этой книгой, 

предполагал также возможную реакцию «доброжелателей», знал и 

то, что автор кроме морального удовлетворения не может претен-

довать больше ни на что. Но Куркаев есть Куркаев – воспитанник 

советской научной школы, интеллигент старой закваски, человек 

высочайших моральных качеств, – без всяких колебаний и рас-

спросов сказал: «Если люди нуждаются в нашем опыте, всегда го-

тов пойти им навстречу». И по завершении разговора спросил, ко-

гда состоится следующее заседание диссертационного Совета? – Я 

ответил, что 24 декабря 1999 г. «Надеюсь, к этому дню мне пока-

жешь план-проспект нашей будущей книги», – сказал он. И дей-

ствительно, в назначенный день я вручил ему этот план, и мы рас-

стались. Время шло, при наших редких встречах я не решался 

напоминать о книге, а сам он молчал. Близился уже апрель месяц, 

когда Виктор Тимофеевич, наконец-то, сообщил мне, что он готов 

приступить к нашей работе. Мы еще раз внимательно просмотрели 

план книги и определились, кто какие разделы будет писать. С это-

го дня мы с ним ровно три месяца не видели ни выходных, ни 

праздников, каждую свободную минуту использовали для работы 

над книгой. Для того, чтобы никто не мешал творческому процес-

су, Виктор Тимофеевич уединился на даче, куда я регулярно при-

езжал для того, чтобы обмениваться мнениями по написанным раз-

делам. Так, в муках и неустанных трудах, родилась наша совместная 

книга «Агрохимия» – вузовский учебник для сельскохозяйственных 

специальностей. Я считаю дни совместной работы с моим учителем 

– В.Т. Куркаевым, одними из самых счастливых и памятных для ме-

ня. Когда я возглавил кафедру агрохимии Кубанского ГАУ, мне уда-

лось поближе узнать этого душевного, энциклопедически развитого, 

неординарного человека, большого патриота, талантливого ученого-

педагога, который честно и бескорыстно отдает все свои немалые 

знания и опыт на благо подрастающего поколения, которому пред-
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стоит жить, учиться и трудиться в XXI столетии. На таких лично-

стях, как он, держалась и держится отечественная высшая школа. 

Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1974). 

Радетель агрохимической науки и образования профессор 

Куркаев Виктор Тимофеевич ушел из жизни 27 августа 2009 г. 

Очерк о глубокоуважаемом Викторе Тимофеевиче хотел бы завер-

шить словами двух великих людей: 1) французского писателя Люк 

де Клапье Вовенарга (1715-1747): «Если человек рожден с высокой и 

мужественной душой, если он работящ, чужд низкопоклонству, а ум 

его глубок и скрытен, я могу смело сказать, что у него есть все необ-

ходимое, чтобы его не замечали вельможи: они больше, чем осталь-

ные, боятся тех, кто не могут помыкать»; 2) философа-богослова 

Василия Великого (330-379 гг.) – «Доброе деяние никогда не пропа-

дет втуне. Тот, кто сеет учтивость, пожинает дружбу, тот, кто 

насаждает доброту, собирает урожай любви; благодарность, излив-

шаяся на благодарную душу, никогда не бывала бесплодной, и бла-

годарность обыкновенно приносит вознаграждение». 

 

 

 

В.Т. Куркаев, А.И. Симакин, П.В. Носов, 1979 г. 
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Котляров Николай Семенович  

Николай Семенович Котля-
ров – доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, 
Кубани и Республики Адыгея, за-
служенный работник высшей шко-
лы Российской Федерации. Родился 
19 декабря 1937 г. в ст. Пластунов-
ской Динского района Краснодар-
ского края, в семье колхозника. В 
1945 г. поступил в Пластуновскую 
среднюю школу № 5 и закончил ее 
в 1955 г. После окончания школы 
один год работал механизатором в 
колхозе «Красная Звезда» (ст. Пла-
стуновская), в 1956 г. поступил на 

первый курс агрономического факультета Кубанского СХИ. Окон-
чил этот институт с отличием в 1961 г. В период 1961–1962 гг. рабо-
тал агрономом в колхозе «Красная Звезда», а затем был приглашен 
на кафедру агрохимии Кубанского СХИ на должность агронома по 
производственным опытам. Профессор А.И Симакин в отзыве о его 
работе в этот период писал: «... проявил большой интерес к исследо-
вательской работе. Порученные исследования выполнялись им 
весьма тщательно при строгом соблюдении методики. В частности, 
большой объем работ выполнен Н.С. Котляровым по изучению хи-
мических свойств шламовой пыли и серпентинита. Полученный 
экспериментальный материал 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 по-
ступил в аспирантуру Кубанского СХИ при кафедре агрохимии. 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 Совете 

Кубанского СХИ защитил диссертацию на ученую степень кандида-

та сельскохозяйственных наук на тему: «Исследования по агрохими-

ческому и экономическому обоснованию организации тукосмеше-

ния в условиях Краснодарского края». В 1971 г. был избран по кон-

курсу старшим преподавателем кафедры агрохимии. В характери-

стике, выданной профессором А.И. Симакиным для представления 
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ученому Совету в связи с участием в конкурсе на замещение вакант-

ной должности старшего преподавателя, говорится: «Хорошо освоил 

содержание курса агрохимии и смежных с ней дисциплин и методи-

чески правильно ведет лекции, лабораторный практикум и другие 

виды учебной работы». В 1973 г. его назначили заместителем декана 

факультета тропического и субтропического сельского хозяйства. В 

этом же году избрали доцентом по кафедре агрохимии. В 1974 г. из-

бран деканом факультета тропического и субтропического сельского 

хозяйства. В этом же году ВАК СССР присвоил Николаю Семено-

вичу ученое звание доцента. В 1981 г. он назначен проректором по 

международным связям Кубанского СХИ, а в 1988 г. – проректором 

по учеб-ной работе. В 1991 г. ему присвоено ученое звание «профес-

сор». В 1995 г. назначен первым проректором Кубанского ГАУ и в 

этой должности работал до 2005 г.  

7 октября 1999 г. Николай Семенович Котляров в диссертаци-

онном Совете Д 120.23.02 при Кубанском ГАУ защитил диссерта-

цию на степень доктора сельскохозяйственных наук по теме: «Роль 

минеральных удобрений и стимуляторов роста в повышении уро-

жайности полевых культур на черноземах Западного Предкавказья».  

Автор этих строк – один их тех, кому профессор Н.С. Котля-

ров читал полный теоретический курс и принимал экзамен по агро-

химии в Кубанском СХИ. Это дает мне право отнести себя к уче-

никам 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, последова-

тельностью и четкостью изложения материала. Студенты всегда с 

большим интересом слушали и легко воспринимали его идеи. Од-

новременно нас привлекали его доброжелательность и душевность 

к окружающим и многочисленным ученикам.  

Несмотря на большую и постоянную загруженность админи-

стративной работой, Н.С. Котляров никогда не прекращал научно-

исследовательскую и педагогическую деятельность. Им было подго-

товлено 5 аспирантов и опубликовано свыше 100 научных трудов. К 

наиболее значимым его работам следует отнести: «О подготовке и 

внесении удобрений на промышленной основе» (Химия в сельском 

хозяйстве. 1966. № 9), «Агрохимическое обоснование применения 

тукосмесей» (Агрохимия и удобрение полевых культур. Краснодар, 

1968), «Физико-химические свойства основных видов тукосмесей 

для ведущих полевых культур Кубани» (Труды Кубанского СХИ. 
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1968. Вып.17), «Система удобрений в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах» (Краснодар, 1993), «Почвы Краснодарского края, их 

использование и охрана» (Ростов-на-Дону, 1996).  

Николай Семенович был не только прекрасным ученым и пе-

дагогом, но и талантливым авторитетным администратором, ярким 

политическим деятелем. «Служебное положение, – пишет Ф.П. Зы-

рянов (2000), – заставляет быть авторитетным человеком. Этот ав-

торитет создается не только знаниями и должностью, но и высоки-

ми личными достоинствами человека, его кругозором, нравствен-

ностью и человеческим тактом. Николай Семенович к каждому че-

ловеку относится с уважением, пытается найти верный ключ к его 

душе, укрепить в нем профессиональную гордость. Никогда он не 

подчеркивал свое «начальствующее» положение. В чем сила руко-

водителя? В личном примере, разумеется. А главное — во внима-

нии к человеку. Многие преподаватели с удовольствием отмечают, 

что у Н.С. Котлярова характер ровный, он никогда не повышает 

голос, не командует. Одна из важнейших его черт – душевная чут-

кость, умение понять духовный мир человека, проникнуться его 

интересами. Трудиться для людей. Так определил свое предназна-

чение Николай Семенович, и он в полной мере выполняет его».  

Наряду с административной и научно-педагогической дея-

тельностью в Кубанском госагроуниверситете Н.С. Котляров всегда 

был загружен и общественной работой. Он неоднократно избирался 

депутатом Прикубанского райсовета г. Краснодара, являлся депута-

том городской Думы, председателем городского Комитета по прива-

тизации собственности городской инфраструктуры, председателем 

городской Думы муниципального образования «Город Краснодар». 

Хотелось бы завершить очерк о своем учителе – Николае Се-

меновиче Котлярове – словами из поздравительного адреса главы 

муниципального образования город Краснодар В.Л. Евланова к его 

юбилею: «Примите искреннюю благодарность и глубокую призна-

тельность за высочайший профессионализм и исключительную ком-

петентность, неутомимую работоспособность и жизненные силы, 

которые Вы щедро отдаете на благо любимого города. С Вашим 

именем связаны самые смелые и масштабные изменения в жизни 

кубанской столицы. Ваш авторитет выдержанного политика и муд-

рого наставника на высокой выборной должности и председателя 

Думы Краснодара помогает решать актуальные проблемы и страте-

гические задачи социально-экономического развития такого совре-

менного мегаполиса, как столица Кубани. Ваша эрудиция, умение 
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Н.С. Котляров и П.Ф. Зима, 2005 г. 

гармонично сочетать творческие и организаторские способности, 

искусство управлять ситуацией, научный подход позволяют объеди-

нить потенциалы представительной и исполнительной властей горо-

да. Под Вашим руководством депутатский корпус нынешнего созы-

ва стал работоспособной командой единомышленников. Стабиль-

ность и надежность, которые Вы излучаете, уважаемый Николай 

Семенович всем, кто Вас окружает, придает уверенность в силах, 

продвигает решения очень важных вопросов. Это и реконструкция 

центральной части города, и закладка новых микрорайонов ком-

плексной застройки, создание благоприятного инвестиционного 

климата, расширение международных связей и многое другое. Под 

Вашим 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 объ-

единять вокруг себя людей, в трудный момент прийти на помощь. 

Чувство юмора и удивительная деликатность педагога – ученого бы-

ли и остаются спутниками Вашей дипломатичности».  

Жизнь Н.С. Котлярова трагически оборвалась на 73 году. 

Информация из Вики-

педии: 30 января 2010 г. 

в 23 ч. 30 мин. Николай 

Семенович возвращался 

из служебной команди-

ровки – он официально 

представлял власть кра-

евого центра в «Азов-

СИТИ» на презентации 

в России первого ле-

гального казино. Страш-

ная авария в районе 

ст. Медведовской Тима-

шевского района на 

трассе Ейск-Краснодар 

унесла жизнь двух че-

ловек – Николая Семе-

новича Котлярова и во-

дителя Сергея Фролова. 
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Столяров Анатолий Иванович 

Анатолий Иванович Столя-
ров – доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор. Возглавлял 
кафедру в 1992-1995 гг. Родился 
29 января 1937 г. в г. Анжеро-
Судженске Кемеровской области, 
в семье шахтера. Окончил сред-
нюю школу на Кубани. С 1954 по 
1956 г. работал в различных орга-
низациях погонщиком скота, раз-
норабочим, кочегаром. В 1957 г. 
поступил на агрономический фа-
культет Кубанского СХИ, кото-
рый окончил в 1962 г. и был на-
правлен на работу в землеустрои-
тельную экспедицию г. Актюбин-
ска Казахской ССР, где работал 

агрономом почвенного отряда по обследованию и освоению це-
линных земель. 

С 1963 г. А.И. Столяров работал в Краснодаре на Овощекар-
тофельной селекционной станции сначала младшим, а затем стар-
шим научным сотрудником отдела агрохимии овощных культур и 
картофеля. В 1968 г. защитил диссертацию на ученую степень кан-
дидата сельскохозяйственных наук на тему: «Влияние азотно-
фосфорного питания на водный режим и продуктивность растений 
томатов в условиях Кубани». В 1972 г. был утвержден ВАК СССР в 
ученом звании старшего научного сотрудника. В 1974 г. представил 
в Ленинградский СХИ диссертацию на соискание ученой степени 
доктора сельскохозяйственных наук на тему: «Минеральное питание 
и применение удобрений под овощные культуры и картофель в усло-
виях Краснодарского края» и успешно ее защитил.  

В феврале 1977 г. А.И. Столяров избирается по конкурсу в 

НИИ овощного хозяйства (г. Москва) заведующим лабораторией 

получения программированных урожаев, а в ноябре того же года 

переходит на работу заместителем директора по научной работе и 

одновременно заведующим отделом полевых опытов по удобре-

нию в Краснодарский филиал ЦИНАО. В характеристике, данной 

ему директором филиала Э.К. Эйсертом, секретарем партийной 

организации Ю.В. Хомутовым, говорится: «Тов. А.И. Столяров ра-

ботает в Краснодарском филиале ЦИНАО с 29 ноября 1978 г. Яв-
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ляется высококвалифицированным специалистом в области хими-

зации сельского хозяйства. Им проведены исследования по агро-

химической эффективности применения удобрений на овощных 

культурах и картофеле на Кубани. Результаты его исследований 

имеют определенную научную ценность для практики сельского 

хозяйства и использованы при составлении рекомендаций по воз-

делыванию картофеля, овощных и бахчевых культур. Принимает 

участие в общественной жизни филиала, является членом Ученого 

совета, осуществляет руководство аспирантской подготовкой и яв-

ляется научным консультантом молодых ученых». 
10 марта 1980 г. Анатолий Иванович пишет заявление на имя 

ректора Кубанского СХИ профессора И.Т. Трубилина: «Прошу Вас 
разрешить мне принять участие в конкурсе на замещение вакант-
ной должности профессора по кафедре агрохимии». 12 марта 
1980 г. избран на должность профессора по кафедре агрохимии. В 
приказе № 118 по Кубанскому СХИ от 17 марта 1980 г. говорится: 
«По результатам избрания по конкурсу на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского состава зачислить 
старшего научного сотрудника, доктора сельскохозяйственных 
наук Столярова Анатолия Ивановича на должность профессора ка-
федры агрохимии с 15 марта 1980 года». Решением ВАК при Сове-
те Министров СССР от 28 августа 1981 г. (протокол № 33) ему 
присваивается ученое звание профессора по кафедре агрохимии. 

Декан факультета агрохимии и почвоведения, доцент В.Г. Сер-
геев пишет на имя ректора Кубанского СХИ член-корреспондента 
ВАСХНИЛ И.Т. Трубилина представление А.И. Столярова на долж-
ность заведующего кафедрой почвоведения: «Деканат и обще-
ственные организации факультета агрохимии и почвоведения про-
сят возложить исполнение обязанностей заведующего кафедрой 
почвоведения с 7 января 1985 г. на доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора кафедры агрохимии Столярова Анатолия Ивано-
вича, работающего в должности профессора кафедры агрохимии с 
1982 г.». 10 апреля 1985 г. на ученом совете Кубанского СХИ он 
был избран в этой должности. 

В архиве Кубанского СХИ сохранилась выписка из протоко-

ла № 13 производственного совещания кафедры почвоведения от 4 

апреля 1985 г. Она проливает в какой-то степени свет на научно-

педагогическую деятельность Анатолия Ивановича в этот период. 

Приводим выдержки из выступлений участников совещания: 

– декан факультета агрохимии и почвоведения, доцент 

В.Г. Сергеев – «Профессор Столяров А.И. работает в Кубанском 
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СХИ с 1980 г. В течение этого периода проявил себя как высоко-

квалифицированный специалист и эрудированный педагог. Среди 

сотрудников пользуется заслуженным авторитетом»; 

– старший преподаватель В.И. Сидоренко – «Будучи профор-

гом, я неоднократно обращался по вопросам трудовой и производ-

ственной дисциплины к профессору А.И. Столярову. Тот высокий 

научный потенциал, с которым он пришел на кафедру почвоведения, 

дает основание полагать, что Анатолий Иванович успешно справит-

ся с работой в должности заведующего нашей кафедрой»; 

– доцент Ю.Т. Бридько – «Профессор А.И. Столяров работа-

ет сравнительно недавно на кафедре почвоведения однако за этот 

период работы на кафедре научно-педагогическая работа активи-

зировалась. Решен ряд вопросов учебной, учебно-методической и 

научной работы, поднялся уровень трудовой дисциплины, органи-

зован кафедральный стенд». 

В характеристике, данной ему ректором Кубанского СХИ 

академиком И.Т. Трубилиным, говорится: «За период работы в Ку-

банском СХИ проявил себя с положительной стороны. Им освоен и 

успешно ведется курс лекций и лабораторно-практических занятий 

по агрохимии. Выполняет большую научно-исследовательскую 

работу по применению удобрений под овощные культуры и карто-

фель. Принимает активное участие в общественной жизни факуль-

тета. Является научным руководителем СНО факультета, председа-

телем бюро методологического (философского) семинара, предсе-

дателем экспертной комиссии, членом диссертационного совета и 

членом Ученого совета факультета. За время работы на кафедре 

почвоведения профессор А.И. Столяров проявил себя как хороший 

руководитель и организатор учебно-воспитательного процесса. 

Много сил и энергии отдает укреплению трудовой дисциплины и 

материально-технической базы кафедры». 

На должность заведующего кафедрой агрохимии Анатолия 

Ивановича переводят 15 марта 1992 г. (приказ № 34 по Кубанскому 

СХИ от 20 февраля 1992 г.), а 15 июля 1992 г. на Ученом совете его 

единогласно избрали. В этой должности он работал до 16 октября 

1995 г. С октября 1995 г. Анатолий Иванович до последних дней 

жизни работал в должности профессора этой кафедры. 

За время научно-педагогической деятельности А.И. Столяров 

выполнил большой объем исследований. Он изучил содержание и 

динамику подвижных форм азота, фосфора и калия в почве с целью 

определения показателей почвенного плодородия по наличию до-
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ступных форм питательных элементов; определил ход поступления 

азота, фосфора и калия в растениях овощных культур и картофеля 

по фазам вегетации, а также вынос данных элементов с различны-

ми урожаями; выяснил влияние отдельных элементов минерально-

го питания на растения, их рост и развитие, водный режим и неко-

торые особенности обмена веществ, продуктивность, урожай и его 

качество; установил эффективность азотных, фосфорных и калий-

ных удобрений под овощные культуры и картофель на разных поч-

вах Кубани; выявил оптимальные дозы азотных, фосфорных и ка-

лийных удобрений на данных почвах для получения высокого 

урожая овощных культур и картофеля; установил наиболее эффек-

тивные формы азотного и калийного удобрения для овощных куль-

тур и картофеля; уточнил сроки внесения удобрений, потребление 

их растениями и вынос с урожаем. Решение этих вопросов позво-

лило Анатолию Ивановичу разработать и внедрить в производство 

систему удобрения с учетом физиологических процессов в расте-

ниях овощных культур и картофеля. 

Профессором А.И. Столяровым опубликовано около 300 

научных работ, в т. ч. монографии: «Удобрение овощных культур» 

(1974), «Как повысить урожай овощей» (1985), «Удобрение овощ-

ных, бахчевых культур и картофеля» (1985), «Приусадебный ого-

род» (1983, 1986), «Сад и огород» (1989), «Советы овощеводу» 

(1994), «Овощеводство» (1998). Результаты исследований ученого 

широко используются в сельскохозяйственном производстве Крас-

нодарского края и Северного Кавказа. Под его руководством за-

щищено 25 докторских и кандидатских диссертаций.  

Анатолий Иванович – лауреат конкурса на лучшую научную 

и творческую работу среди преподавателей высших учебных заве-

дений Краснодарского края (2000), награжден медалями: «За доб-

лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле-

нина», «Ветеран труда» и «Гордость науки Кубани». 

Мне посчастливилось непосредственно работать с Анатоли-

ем Ивановичем Столяровым в последние годы его жизни. В этот 

период (2002–2005 гг.) он помимо преподавательской деятельно-

сти, исполнял обязанности заместителя заведующего кафедрой аг-

рохимии. Тогда никто не замечал, что в нашем небольшом коллек-

тиве рядом с нами работает крупный ученый, внесший основопола-

гающий вклад в систему удобрения овощных культур на Кубани. 

Сегодня со всей ответственностью могу сказать, что А.И. Столяров 

относится к плеяде талантливых педагогов-профессионалов. Личные 
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его качества – скромность, доброжелательность, огромная душевная 

теплота всегда поражали всех и вызывали у нас большое уважение. 

Благодаря его коммуникабельности удавалось избежать казалось бы 

неизбежных конфликтов, без которых не обходится в любом коллек-

тиве. Анатолий Иванович был для всех открытым человеком, неза-

висимо от занимаемой должности и положения в обществе. К нему 

шли за советом и помощью и никто никогда не получал отказа. Во 

всех жизненных ситуациях он держался с чувством собственного 

достоинства и уважения к окружающим его людям. Ушел из жизни 

внезапно. 2 декабря 2005 г. выступал оппонентом по кандидатской 

диссертации, в конце защиты почувствовал себя плохо, вернулся 

домой, через два дня (4 декабря) его не стало. Пройдет время, уйдут 

из жизни люди, знавшие, ценившие и любившие Анатолия Иванови-

ча Столярова. Но память о нем не должна кануть в Лету, а его жизнь 

навсегда останется славным примером глубокой преданности Ро-

дине, честного и принципиального служения науке для всех тех, кто 

видит в ней свое жизненное призвание. 

 

 

 

 
 

А.И. Столяров и М.И. Корсунова с иностранными студентами 
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Леплявченко Леонид Петрович 

Леонид Петрович Леплявчен-
ко – кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, Возглавлял 
кафедру в 1995–2002 гг. Родился 25 
сентября 1937 г. в г. Пятигорске 
Ставропольского края. В 1955 г. 
окончил среднюю школу № 32 в 
г. Пятигорске и поступил на фа-
культет агрохимии и почвоведения 
Московской сельскохозяйственной 
академии им. К.А. Тимиряева. В 
1960 г., совместно с группой быв-
ших сокурсников обследовал поч-
венный покров Центрального Ка-
захстана в качестве инженера-поч-
воведа, начальника почвенной пар-
тии Карагандинской землеустрои-
тельной экспедиции института «Каз-
гипрозем». После завершения экс-

педиции он был удостоен медали «За освоение целинных земель». 
В 1965 г. был назначен заведующим отделом агропочвоведе-

ния Краснодарского НИИ сельского хозяйства и руководил им почти 
два десятилетия. Отдел за эти годы трижды реорганизовывался. В 
период работы в Краснодарском НИИ сельского хозяйства, с 1969 г. 
по 1970 г находился в служебной командировке в Гвинейской Рес-
публике в качестве эксперта с целью оказания помощи развиваю-
щейся стране в организации государственного агропредприятия. 

16 октября 1985 г. на заседании специализированного Совета 
Д 120.23.03 при Кубанском СХИ Л.П. Леплявченко защитил дис-
сертацию на степень кандидата сельскохозяйственных наук на тему 
«Влияние систематического применения удобрений на плодородие 
выщелоченного чернозема Кубани». В диссертационной работе 
показаны направленность и глубина изменений выщелоченного 
чернозема Кубани в условиях интенсивного земледелия. Установ-
лено, что длительное использование пашни существенно снижает 
содержание гумуса в почве, емкость поглощения, степень насы-
щенности основаниями и повышает кислотность. 

В 1986 г. Леонид Петрович был назначен начальником отдела 
внедрения и пропаганды достижений науки и передового опыта аг-
ропромышленного комитета Краснодарского края. В 1989 г. был пе-
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реведен заместителем директора по научной работе Краснодарского 
НИИ агрохимии и почвоведения. В Кубанском СХИ он начинает 
работать по совместительству в 1988 г. старшим преподавателем ка-
федры почвоведения, а с 1993 г. – профессором. В 1995 г. его назнача-
ют деканом факультета агроэкологии, агрохимии и почвоведения, в 
последующем и заведующим кафедрой агрохимии, которую он воз-
главлял до 2002 г. В 1997 г. проходил стажировку в университете штата 
Миннесота США. Как заведующий кафедрой, много внимания уделял 
совершенствованию учебного процесса и повышению уровня исследо-
вательской работы. Читал курс лекций по «Агрономической химии», 
вел лабораторные и практические занятия по данной дисциплине. 
Л.П. Леплявченко автор более 100 научных публикаций, в их числе мо-
нография «Растительная диагностика для применения удобрений» (1981). 

Леонид Петрович был талантливым педагогом, чутким, отзывчи-
вым товарищем, активным общественным деятелем, организованным, 
прямолинейным человеком, обладал прекрасной памятью и феноме-
нальной эрудицией. Деловитость, принципиальность, высокая ответ-
ственность за порученное дело и объективность были неизменными его 
человеческими качествами. Своим богатым научно-педагогическим 
опытом бескорыстно делился с коллегами по работе, аспирантами и 
студентами. Взгляды, соображения и идеи, которые он высказывал, от-
личались оригинальностью, глубоким содержанием и новизной.  

 

 
И.А. Булдыкова (1), Л.Г. Коваленко (2), О.В. Клишина (3), А.Х. Шеуджен 
(4), М. Осипов (5), Е.Е. Ерезенко (6), В.Т. Куркаев (7), Л.М. Онищенко (9), 

Л.П. Леплявченко (10), 2005 г. 
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Шеуджен Асхад Хазретович 

Асхад Хазретович Шеуджен 

– академик Российской академии 

наук, доктор биологических наук, 

профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, по-

четный работник высшего профес-

сионального образования Россий-

ской Федерации, лауреат премии 

имени Д.Н. Прянишникова Россий-

ской Федерации, Герой труда Ку-

бани. Возглавляет кафедру с 2002 г. 

по настоящее время. Родился 5 ян-

варя 1952 г. в а. Эдепсукай-1 Те-

учежского района Адыгейской ав-

тономной области. В 1969 г. окон-

чил Эдепсукайскую среднюю шко-

лу. С 1970 г. по 1972 г. служил в рядах Вооруженных Сил СССР. В 

период 1972–1977 гг. учился на агрономическом факультете Ку-

банского СХИ. В 1977–1980 гг. работал в совхозе «Дубрава» Во-

ловского района Тульской области: управляющим отделением, 

главным агрономом, директором. С 1981 г. работает в Федераль-

ном научном центре риса: аспирант, младший, затем старший 

научный сотрудник, докторант, заведующий отделом, заместитель 

директора, а с 2002 г. – по совместительству работает в Кубанском 

государственном аграрном университете имени И.Т. Трубилина.  

14 ноября 1985 г. во Всесоюзном институте удобрений и аг-

ропочвоведения им. Д.Н. Прянишникова (г. Москва) защитил кан-

дидатскую, а 24 ноября 1992 г. в этом же институте докторскую 

диссертации. Автор 1350 печатных работ, 20 патентов на изобрете-

ния, научный руководитель 45 защищенных кандидатских и док-

торских диссертаций.  

Награжден медалями «Слава Адыгеи», «За выдающийся 

вклад в развитие Кубани» (I, II и III степени), «300 лет Михаилу 

Васильевичу Ломоносову», «За вклад в развитие Кубанского госу-

дарственного университета имени И.Т. Трубилина», «За вклад в 

развитие города Адыгейск», дипломами конкурса «Агрохимик го-

да» и «Профессор года» а также дипломами и золотыми медалями 

Международного фонда «Rotary international» и Европейской науч-

но-промышленной палаты «Diploma di Merito». 
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А.Х. Шеуджен в Межправительственном высшем ученом совете. 

г. Санкт-Петербург, 2009 г. 

 

Н.Н. Нещадим, Л.М. Онищенко, С.М. Резниченко, А.И. Трубилин, 
А.Х. Шеуджен, Н.С. Котляров, Ю.А. Симакин, 2009 г. 
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3. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 

СОСТАВ КАФЕДРЫ  

Чтобы быть хорошим пре-
подавателем, нужно любить 
то, что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь. 

В.О. Ключевский (1841–1911) 

3.1. Они были первыми  

В довоенные годы на кафедре агрохимии трудились Коленев 

Александр Михайлович, Козлова-Мокровская Мария Владимировна, 

Ильин Георгий Степанович, Курчатов Пётр Андрианович, Киричен-

ко Константин Саввич, Неговелов Сергей Фёдорович, Щупаковский 

Владимир Фомич, Пятницкий Михаил Петрович, Дрбоглав Михаил 

Александрович, Потапов Иван Семёнович, Запольский Владимир 

Владимирович, Сема Антон Павлович, Каширин Сергей Михайлович. 

Коленев Александр Михайлович 

Александр Михайлович Ко-
ленев – доктор химии, профессор. 
Родился 3 марта 1875 г. в г. Сама-
ре. В 1896 г. окончил Красноуфим-
ское Промышленное училище. В 
1899 г. поступил в Берлинский уни-
верситет, где изучал химию, затем 
прослушал курсы в Лозанском 
университете, а в 1905 г. окончил 
Фрейбургский университет, защи-
тив диссертацию на степень док-
тора химии по теме: «Химия кра-
сящих веществ». С 1906 г. по 1911 г. 
работал в Московской Бактериоло-
го-агрономической станции. За этот 
период им выпущен ряд моногра-
фий и учебных пособий, в т.ч. ав-

торизованный перевод книги Лениса «Введение в бактериологию 
для сельских хозяев». 

В 1912–1913 гг. А.М. Коленев работал в должности помощни-

ка заведующего Омской молочно-хозяйственной лаборатории. В 

1914 г. назначается Департаментом земледелия заведующим Бакте-

риологическим отделом Екатеринодарской лаборатории опытного 
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табаководства. Заняв эту должность, Александр Михайлович принял 

самое деятельное участие в организации лаборатории и несмотря на 

трудности с приобретением оборудования в условиях войны сумел 

создать необходимую обстановку для экспериментальной работы по 

изучению ферментации табака. Уже первые исследования ученого 

констатируют правильное понимание процесса брожения Табаков, 

как обусловленного действием растительных энзимов, а не деятель-

ностью микроорганизмов. Под влиянием этой уверенности сам от-

дел из бактериологического переименован в ферментативный. Ему 

первым удалось экспериментально показать биохимические измене-

ния, происходящие в составе табачного листа, которые обусловлены 

ферментацией. Наряду с этим он интересуется процессом сушки та-

бака, производит ряд наблюдений и вырабатывает рациональные 

меры практической сушки, которые и опубликованы в специально 

изданном плакате. Александр Михайлович небезуспешно работает 

над вопросами замены естественного процесса ферментации искус-

ственной обработкой сырья, заменяющей этот процесс. A.M. Коле-

нев принял активное участие в создании высшей школы на Кубани. 

По рекомендации известного ученого-физика Бориса Львовича Ро-

зинга он вступил в «Общество попечения о Кубанском политехниче-

ском институте» и принял активное участие в разработке необходи-

мой документации для будущего вуза. Одним из первых получил 

приглашение в открывшийся 16 июля 1918 г. в Екатеринодаре Севе-

ро-Кавказский политехнический институт. 

В 1920 г. Александра Михайловича отзывают в Москву, где он 

работает в качестве научного консультанта в органах табачной про-

мышленности. По ликвидации Табачного синдиката он, кроме рабо-

ты в Сельскосоюзе, работает в химических производствах также по 

вопросам Табаководства. Уже в те годы А.М. Коленев поддерживал 

тесные научные контакты с А.А. Шмуком, преподавателем кафедры 

общего земледелия Московского СХИ, который впоследствии, с 

1922 г., занимал должности директора Государственного института 

табаковедения и заведующего кафедрой агрохимии Кубанского 

СХИ. В одной из встреч в Москве А.А. Шмук сделал ему предложе-

ние вернуться в Государственный институт табаковедения и возгла-

вить ферментативный отдел и место профессора на кафедре агрохи-

мии. Как видно из сохранившейся переписки этих выдающихся уче-

ных, предложение было принято с большой благодарностью. В 1922-

1924 гг. он по совместительству работал в должности профессора на 

кафедре агрохимии Кубанского СХИ. Однако из-за большой занято-
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сти вынужден был оставить преподавательскую деятельность. После 

ликвидации Табачного синдиката в 1926 г. Александр Михайлович 

изъявил желание вновь вернуться на работу в г. Краснодар. Но судь-

ба распорядилась несколько иначе. В 1927 г. A.M. Коленев стал сно-

ва работать в табачной промышленности, заняв должность консуль-

танта по ферментации Табаков в Табаксырье. «Но только полмесяца 

пробыл Александр Михайлович, – пишет А.А. Шмук (1928),- в этой 

должности, готовясь к предстоящей работе, эпидемия гриппа в не-

сколько дней болезни уложила его в могилу и лишила семью таба-

ководов доброго товарища и талантливого исследователя». Произо-

шло это 16 февраля 1927 г. в Москве. 

Козлова-Мокровская Мария Владимировна 

Мария Владимировна Коз-

лова-Мокровская – ассистент ка-

федры. Родилась 16 мая 1886 г. в 

г. Пскове. В 1910 г. окончила выс-

шие женские сельскохозяйствен-

ные курсы – Стебутовские курсы 

(г. Санкт-Петербург). В период 

1910-1915 гг. работала агрономом 

в Псковской губернии. В 1916 г. 

приехала на Кубань в Институт 

опытного табаководства и по 1922 г. 

включительно работала в районах 

табаководства бывшей Кубанской 

области. М.В. Козлова-Мокровская 

под руководством А.В. Отрыганьева 

изучала отзывчивость культуры на 

удобрения. Ею были поставлены 

первые многофакторные опыты с применением удобрений под та-

бак в условиях Кубани. Работа велась в очень трудной и сложной 

обстановке; экспериментальные участки были разбросаны по план-

тациям вдали от станиц; условия работы с табаком требовали по-

стоянного посещения их, и только благодаря трудолюбию Марии 

Владимировны Институт опытного табаководства имел возмож-

ность беспрерывно вести опыты в районах в этот период времени. 
«В это время, – пишет А.В. Отрыганьев (1928), – благодаря 

большому вниманию, проявленному к культуре табака вообще и 
развитию опытного дела в частности со стороны центральных про-
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мышленных организаций («Табаксырье»), Институт опытного та-
баководства развертывал более прочно свою научную деятельность 
в районах, и Марии Владимировне поручена была организация и 
ведение опытов в одном из важнейших районов табаководства – 
Сочинском, в районе, где получаются наиболее ценные табаки. Не-
смотря на некоторые запоздания в отпуске кредитов и целый ряд 
трудностей ведения опытной работы в совершенно новом районе, 
Мария Владимировна блестяще справилась со своим делом. 
…Мария Владимировна не знала покоя ни днем, ни ночью – в 
дождь, в грязь всегда работала в парниках…» 

В 1922 г. Мария Владимировна уехала к себе на родину в 
Псковскую губернию, где работала на Псковской льняной сельско-
хозяйственной опытной станции у Николая Александровича Дья-
конова, а в 1924 г. снова вернулась на Кубань в Институт опытного 
табаководства. По совместительству она устроилась ассистентом 
на кафедру агрохимии Кубанского СХИ.  

Как вспоминал ее ученик С.Ф. Неговелов: «Мария Владими-

ровна на кафедре агрохимии Кубанского СХИ вела практические 

занятия. С большим знанием дела и увлечением рассказывала о ре-

зультатах своих исследований по применению удобрений под та-

бак. Ее трудолюбие и доброта всегда поражали нас, студентов». 
Отличительной чертой научно-педагогической деятельности 

Марии Владимировны были глубокий интерес и любовь к агрохимии, 
беззаветная преданность общественному служению и работе, горячая 
любовь к молодежи, в которой она всегда стремилась зажечь огонек 
искания и творчества. Научно-исследовательская работа и преподава-
ние были неотделимы в течение всей ее жизни. Мария Владимировна 
была человеком широких научных взглядов, огромной трудоспособ-
ности и трудолюбия, талантливым организатором и педагогом, всегда 
доброжелательным к людям. В ней жила радость созидания и творче-
ства. Она очень любила свою Родину и отдавала ей всю свою жизнь. 

20 сентября 1926 г. Мария Владимировна уехала в г. Псков 
навестить своих родных и погибла при крушении поезда 14 октяб-
ря 1926 г. между Ленинградом и Псковом.  

Заведующий отделом полеводства Государственного инсти-
тута табаководства А.В. Отрыганьев (1935) писал: «С особым ува-
жением отдел агротехники относится к светлой памяти Марии 
Владимировны Козловой-Мокровской, работавшей в Институте с 
1916 г. до 1926 г. (с перерывом), положившей основание опытной 
станции в Веселом и по Отделу применения (1926 г.), впервые ор-
ганизовавшей парниковое хозяйство для всего Отдела». 
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Ильин Георгий Степанович 

Георгий Степанович Ильин – 

доктор биологических наук, про-

фессор. Родился 3 сентября 1897 г. 

в с. Вишневое Козловского уезда 

Тамбовской губернии (ныне Воро-

нежской области). В 1925 г. с от-

личием окончил Петровскую (ныне 

им. К.А. Тимирязева) сельскохо-

зяйственную академию и был остав-

лен на кафедре общего земледелия, 

которой руководил В.Р. Вильямс. 

В период 1925-1926 гг. рабо-

тал ассистентом кафедры. С 1926 г. 

по 1937 г. работал под руковод-

ством академика А.А. Шмука в 

отделе химии табака Государ-

ственного института табаковедения (г. Краснодар) и по совмести-

тельству – в Кубанском СХИ сначала ассистентом (1926–1934), 

затем доцентом ( 1934–1937) на кафедре агрономической химии. 

По завершении исследований и опубликованию результатов ква-

лификационная комиссия ВИТИМ отметила их важность и в 

1935 г. ходатайствовала перед ВАК о присуждении Г.С. Ильину 

ученой степени кандидата наук без защиты диссертации по сово-

купности имеющихся работ. В 1937 г. ему присуждена ученая сте-

пень кандидата сельскохозяйственных наук. 

В 1937 г. Георгий Степанович переехал в Москву и продол-

жал свою научную деятельность в Академии наук СССР: вначале в 

Институте генетики, а с 1941 г. – в Институте биохимии им. А.Н. Баха.  

В 1961 г. Г.С. Ильин защитил диссертацию на степень доктора 

биологических наук по теме: «О закономерностях биосинтеза алка-

лоидов табака». Основные работы ученого относятся к исследова-

нию алкалоидов, белковых веществ и витаминов. Изучение азоти-

стого обмена в табачном растении, в связи с процессом образования 

никотина, выяснило основные моменты появления и исчезновения 

данного алкалоида, а также его физиологическое значение. 

Г.С. Ильиным впервые дана характеристика белковых веществ таба-

ка, показано значительное содержание альбуминов и глобулинов. 

Исследования по биогенезису алкалоидов табака методом транс-

плантации растений установили значение корневой системы в синте-
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зе никотина, выяснили процесс образования норникотина в листьях 

в результате реакций деметилирования никотина и показали самодо-

влеющее влияние анабазина на синтез алкалоидов в привитых расте-

ниях табака. Вместе с другими сотрудниками Г.С. Ильин разработал 

технологию электроферментации табака. Полученные им результаты 

являются приоритетными и вошли в учебники. 

Вклад Георгия Степановича в исследования алкалоидов был 

высоко оценен не только в нашей стране, но и за рубежом. Он не-

однократно представлял нашу страну на международных форумах: 

был участником Международных симпозиумов по биохимии и фи-

зиологии алкалоидов, Международных научных конгрессов по та-

баку. За трудовые заслуги ученый награжден орденом Ленина 

(1953) и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» (1946). 

Из воспоминаний профессора М.Я.  Ловкова (2011): «Геор-

гий Степанович был талантливым ученым, необыкновенно добрым, 

чутким и щедрым человеком. Высокая внутренняя культура Геор-

гия Степановича постоянно проявлялась в его общении с людьми. 

Он обладал редким даром слушать, живо интересовался работой 

сотрудников и их домашними делами, любил делать маленькие и 

очень изящные подарки, особенно фарфоровые статуэтки. Поража-

ла его исключительная доброта и доброжелательность. Никого не 

осуждая, он порицал завистливых людей, его любимой поговоркой 

была «На свете солнца хватит всем». Для него Институт был род-

ным домом. В отпуск он уходил неохотно. Мне выпало огромное 

счастье быть ученицей Георгия Степановича, постоянно общаться 

с ним. Для меня он был и остается образцом человека, живущего 

для других и отдающего людям доброту и щедрость своей души и 

сердца. Очень любил музыку и искусство, хорошо знал и понимал 

живопись. Свободное время и средства он посвящал коллекциони-

рованию картин. Но в своем увлечении он не замыкался в себе, а 

все, что имел, щедро отдавал людям. Собранные коллекции были 

подарены им Институту биохимии им. А.Н. Баха, библиотеке био-

логического факультета Московского государственного универси-

тета им. М.В. Ломоносова, а также своему родному селу – Вишне-

вое и селу Сосновка, где он учился». Е.В. Косминская – референт 

директора Института биохимии им. А.Н. Баха в своих воспомина-

ниях (2011) дает аналогичную характеристику: «Он [Георгий Сте-

панович] по натуре был эстет, очень увлекался живописью, бале-

том. Кроме простого интереса к живописи, он был увлеченным со-
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бирателем произведений искусства. Особенно мне запомнился его 

интерес к молодому провинциальному художнику – Козлову. Иль-

ин Г.С. приобрел много его картин, часть из которых украшает 

стены нашего конференц-зала. Он помогал молодым художникам 

материально, интересовался их жизнью и творчеством. Очень гор-

дился личным знакомством с Сарьяном, картины которого так ра-

дуют нас до сих пор. Он стремился оставить память о себе и все 

картины, которые у нас есть, были подарены им Институту».  

Г.С. Ильин на всем протяжении своей научной деятельности 

успешно продолжал и развивал начатые его учителем академиком 

А.А. Шмуком исследования по биохимии табака и по праву мог 

сказать: «Я сделал свой долг перед обществом». Преданность 

науке, доброжелательность и обаяние, присущие Георгию Степа-

новичу, всегда привлекали окружающих. Своим ученикам он часто 

недвусмысленно напоминал слова известного классика таджикской 

и персидской литературы Омара Хайяма (1048–1123): 

«Не завидуй тому, кто силен и богат. 

За рассветом всегда наступает закат. 

С этой жизнью короткою, равною вздоху, 

Обращайся как с данной тебе напрокат». 

Единственным критерием успеха в жизни ученого Георгий 

Степанович считал труд в области науки. Памятники науки, он го-

ворил, существуют вечно. Чем дальше уходит от нас период науч-

но-педагогической деятельности этого талантливого ученого-

труженика, тем значительнее видится его научный подвиг.  

Георгий Степанович умер 16 мая 1975 г. после тяжелой про-

должительной болезни. Но и в эти нелегкие дни он оставался для 

всех примером, так как учил мужеству, находил в себе силы быть 

стойким и терпеливым, никогда не жаловался. 

Курчатов Петр Андрианович 

Петр Андрианович Курчатов – доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор. Родился 5 марта 1898 г. в с. Турки Благовещен-
ского уезда Саратовской губернии в крестьянской семье. После 
окончания двухклассного училища работал учеником портного и 
одновременно готовился для поступления в Астраханскую учи-
тельскую семинарию. В 1914 г. потупил, а 1918 г. окончил ее с от-
личием. Работал учителем в своем родном селе Турки, а затем с 
1919 г. до 1922 г. – служил в Красной Армии. В 1922 г. поступил, а 
в 1925 г. с отличием окончил Кубанский СХИ. С 1927 г. по 1929 г. 
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работал ассистентом кафедры агро-
химии, а затем с 1929 г. по 1932 г. 
под руководством академика 
А.А. Шмука прошел аспирантскую 
подготовку при данной кафедре. В 
1932 г. он защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандида-
та сельскохозяйственных наук и 
был оставлен в должности доцента 
при кафедре агрохимии Краснодар-
ского института селекции и семе-
новодства. Позже Петр Андриано-
вич стал доктором сельскохозяй-
ственных наук и профессором. 

Заместитель директора Крас-

нодарского института пищевой промышленности по научной и 

учебной работе Т.Т. Агабальянц в своей статье «Научно-иссле-

довательская работа за 25 лет» (Тр. Крас. ин-та. пищ. пром. 1947. 

Вып. 1. С. 7-20) писал: «Руководимая А.А. Шмуком кафедра агро-

химии института являлась научной школой, воспитавшей ряд 

научных работников. Двое его учеников по кафедре агрохимии – 

П.А. Курчатов и М.П. Пятницкий в настоящее время являются 

профессорами, докторами наук, многие другие являются ведущими 

научными работниками с учеными степенями и званиями». 

В 1933–1934 гг. по совместительству Петр Андрианович воз-

главлял агрохимическую лабораторию во Всесоюзном институте 

табачной и махорочной промышленности. В 1934 г. он перешел в 

Горы-Герецкий СХИ (Белоруссия) на должность заведующего ка-

федрой агрохимии. В этом же году ВАК СССР утвердил его в зва-

нии профессора по кафедре агрохимии. В 1940 г. Петр Андрианович 

переехал в Тирасполь (Молдавия), где работал в Тираспольском 

плодоовощном институте заведующим кафедрой агрохимии и заме-

стителем директора. В конце того же года на базе Кишиневского 

агрономического факультета Ясского университета и Тираспольско-

го плодоовощного института был организован Кишиневский СХИ, 

где П.А. Курчатов стал работать заведующим кафедрой агрохимии. 

В период Великой Отечественной войны Петр Андрианович 

эвакуировался в г. Кировабад Азербайджанской ССР, где в период 

1942–1944 гг. возглавлял кафедру агрохимии и выполнял обязанно-

сти декана агрономического факультета. После освобождения Мол-
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давии Красной Армией возвратился в Кишиневский СХИ. Здесь он 

возглавлял кафедру агрохимии и был заместителем директора ин-

ститута по учебной и научной работе до последних дней жизни. 

На протяжении всей жизни Петр Андрианович вел большую 

педагогическую и пропагандистскую работу. Его блестящие, глубо-

кие, с привлечением самых последних данных отечественной и зару-

бежной науки лекции и публичные выступления неизменно привле-

кали большую и внимательную аудиторию. Современники считали 

его «ходячей энциклопедией» и педагогом, как говориться, от Бога. 

Наряду с педагогической и большой административной дея-

тельностью Петр Андрианович вел плодотворную научно-

исследовательскую работу. Им впервые изучены процессы транс-

формации азота, химические и физико-химические свойства кубан-

ских черноземов. Вскрыл закономерности изменения гумусного 

состояния и особенности фосфорного режима этих почв. Показал 

влияние удобрений на агрохимические показатели плодородия 

почв, питание растений, формирование урожая и качество продук-

ции. Много внимания уделял совершенствованию методов агрохи-

мических исследований. Он был одним из инициаторов глубокого 

и систематического изучения агрохимических характеристик почв 

Белоруссии. Провел там ряд уникальных агрохимических исследо-

ваний. Показал роль удобрений в повышении плодородия почв 

республики и продуктивности сельскохозяйственный культур. 

«В Кишиневском СХИ, – пишет В.Г. Минеев (2006), – П.А. Кур-

чатов вместе с ассистентом А.Г. Тимошенко организовали отдел 

агрохимии на Опытной станции полеводства в учебно-опытном 

хозяйстве «Кетросы». Здесь впервые в Молдавии в полевых опытах 

они проводили исследования особенностей действия минеральных 

и органических удобрений на плодородие почвы, питание расте-

ний, урожай и качество продукции озимой пшеницы, кукурузы, 

подсолнечника и других сельскохозяйственных культур. В 1949-

1950 гг. коллектив кафедры и отдела агрохимии Опытной станции 

полеводства под руководством П.А. Курчатова начал изучать си-

стему рационального применения удобрений в севооборотах на 

почвах Молдавии. С этой целью на Опытной станции полеводства 

были заложены стационарные длительные опыты с различными 

системами удобрений в двух 10-польных севооборотах, которые в 

дальнейшем совершенствовались и являлись важной научной базой 

для проведения глубоких комплексных агрохимических исследова-

ний. На основе ценной научной информации, полученной в этих 
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опытах, были разработаны теоретические положения и практиче-

ские приемы управления плодородием почв, повышения урожай-

ности культур и качества продукции, изданы многочисленные 

научные труды, в том числе монографии, брошюры, научные ста-

тьи. Эти исследования позволили разработать многие практические 

рекомендации по более эффективному использованию удобрений». 

Много сил, энергии и времени Петр Андрианович отдал делу 

подготовки научных, педагогических и производственных кадров. 

Он всегда говорил своим многочисленным ученикам: «Что может 

быть приятнее передачи каждому ученику знаний, которые дались 

тебе долгим и тяжким трудом. Знание и только знание делает чело-

века свободным и великим». Под научным руководством П.А. Кур-

чатова защищено более 10 кандидатских диссертаций. Его ученики 

и последователи и сегодня достойно представляют агрохимиче-

скую науку в России, Белоруссии, Азербайджане и Молдавии. 

Высокий теоретический уровень исследования, хорошее зна-

ние сельскохозяйственного производства, постоянное стремление к 

практической реализации научных достижений, оригинальные тео-

ретические подходы, внедрение новых методов исследования, ор-

ганизация полноценных научных коллективов – вот характерные 

качества работы Петра Андриановича Курчатова на протяжении 

всей его кипучей многолетней научно-педагогической и админи-

стративной деятельности. Где бы не работал он – в России, Молда-

вии, Азербайджане или Белоруссии, всегда находил контакт с со-

трудниками и умело направлял их энергию в созидательное русло 

на благо всего народа и отечества. 

Заслуги профессора П.А. Курчатова оценены орденом Тру-

дового Красного Знамени и медалями «За оборону Кавказа» и «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Петр Андрианович скончался 5 сентября 1955 г., но его 

научные идеи, изложенные в многочисленных трудах, продолжают 

служить ориентиром и фундаментом для начинающих исследова-

телей. И сегодня этого ученого-интернационалиста по праву счи-

тают своим сыном в Азербайджане, Белоруссии, Молдавии и в 

России. Это еще раз подтверждает крылатые слова российского 

естествоиспытателя Карла Максимовича Бэра (1792–1876): «Наука 

вечна в своем источнике, не ограничена в своей деятельности ни 

временем, ни пространством, не измерима по своему объему, бес-

конечна по своей задаче…». 
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Кириченко Константин Саввич 

Константин Саввич Кири-
ченко – кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент, заслужен-
ный агроном РСФСР. Родился 5 
марта 1900 г. в г. Ейске Кубанской 
области. Среднее образование по-
лучил в Ейском реальном училище 
в период 1909–1917 гг. По оконча-
нии училища поступил учиться на 
сельскохозяйственный факультет 
Киевского политехнического ин-
ститута. За отсутствием средств 
оставил его и в начале 1918 г. пе-
реехал в г. Краснодар, где посту-
пил на работу в Кубанский коопе-

ративный банк в должности конторщика. В 1924 г. с отличием 
окончил агрономический факультет Кубанского СХИ. 

Свою научную деятельность Константин Саввич начал, бу-
дучи еще студентом, с должности старшего техника отдела почвове-
дения Кубанской сельскохозяйственной опытной станции под руко-
водством профессора С.И. Тюремнова. В 1924 г. был переведен в 
отдел почвоведения Северо-Кавказского промышленного научно-
исследовательского института сначала на должность научного, затем 
старшего научного сотрудника, а с 1929 г. заведующего отделом 
почвоведения. С 1929 г. приступил по совместительству к педагоги-
ческой работе в Кубанском СХИ сначала в должности ассистента 
(1929–1930 гг. – кафедры агрохимии, 1931–1934 гг. – кафедры поч-
воведения), а затем с 1935 по 1948 г. в должности доцента на кафед-
ре почвоведения. В 1930 г. в связи с исследованием плавней реки 
Кубани, К.С. Кириченко был привлечен к работе в почвенно-
грунтовой лаборатории Кубанского СХИ, которая позже, в начале 
1931 г. была передана «Плавстрою» с возложением на него руковод-
ства. В 1931 г. в связи с организацией Всесоюзного научно-
исследовательского института рисового хозяйства, реорганизован-
ного впоследствии во Всесоюзную рисовую опытную станцию, поч-
венно-грунтовая лаборатория была передана институту и реоргани-
зована в лабораторию агрохимии и почвоведения. С 1932 г. до 
1945 г. К.С. Кириченко возглавлял эту лабораторию. Одновременно 
с 1939 по 1945 г. на него было возложены обязанности заместителя 
директора Всесоюзной рисовой опытной станции по научной части. 
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В 1935 г. Константину Саввичу Кириченко решением квали-

фикационной комиссии ВАСХНИЛ присуждена ученая степень 

кандидата сельскохозяйственных наук по разделу агрохимии без 

публичной защиты диссертации. В этом же году ему присвоено 

ученое звание доцента. 

В 1942 г., в связи с приближением немецко-фашистских 

войск к Краснодару, Константин Саввич вместе с группой научных 

работников ВРОС эвакуируется в г. Кзыл-Орду, где пробыл до 

июля 1943 г. По возвращении в г. Краснодар принимает посильное 

участие в восстановлении станции и развертывании работ. С 

1945 г. по 1962 г. он работал заведующим почвенно-агрохими-

ческой лабораторией Всесоюзной рисовой опытной станции; с 

1962 г. по 1966 г. – заместителем директора Кубанской рисовой 

опытной станции по науке, с 1967 г. по 1974 г. – заведующим отде-

лом технологии возделывания риса Всесоюзного НИИ риса, после 

чего по состоянию здоровья ушел на пенсию. 

К.С. Кириченко разработаны научные основы системы удоб-

рения риса, а также изучены почвенные процессы в севообороте. Он 

автор свыше 100 научных работ. В их числе книги: «Удобрение ри-

са» (1934), «Культура риса в Краснодарском крае» (1939), «Культу-

ра риса» (1944), «Рис в Краснодарском крае» (1946), «Агротехника 

высоких урожаев риса» (1949), «Почвы Краснодарского края» 

(1952). Особое место среди научных публикаций ученого занимает 

монография «Почвы Краснодарского края» (1952), в которой боль-

шое внимание уделено рисовым почвам и приемам их улучшения.  

К.С. Кириченко награжден орденом Трудового Красного 

Знамени (1966) и медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.» (1945). В 1970 г. ему присво-

ено почетное звание «Заслуженный агроном РСФСР». 

16 мая 1976 г. Константин Саввич Кириченко ушел навсегда в мир 

иной. Он остался в памяти ученых-рисоводов, агрохимиков и почвоведов 

Кубани как неутомимый труженик и большой патриот свой страны. 

Неговелов Сергей Федорович 

Сергей Федорович Неговелов – доктор сельскохозяйствен-

ных наук, старший научный сотрудник. Родился 25 октября 1903 г. 

в ст. Ново-Щербиновской Краснодарского края. В 1926 г. окончил 

Кубанский СХИ. С 1926 г. по 1930 г. работал ассистентом на ка-

федре агрохимии этого же института, в 1930–1932 гг. он – старший 

научный сотрудник-почвовед в Закавказском НИИ хлопка, а в 
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период 1932–1937 гг. – старший 

научный сотрудник Всесоюзного 

НИИ масличных культур. В 1938 г. 

С.Ф. Неговелов переезжает в 

г. Ростов-на-Дону, где работает 

один учебный год преподавателем 

кафедры почвоведения Ростовско-

го государственного университета. 

С 1939 г. по 1948 г. он ассистент 

кафедры химии и почвоведения 

Краснодарского института пище-

вой промышленности, в 1949–

1953 гг. – доцент Кубанского СХИ. 

В 1954-1958 гг. работает в Курском 

СХИ. В 1959 г. С.Ф. Неговелов пе-

реходит на работу в Северо-Кав-

казский зональный институт садоводства и виноградарства. Здесь 

он работает ведущим научным сотрудником по почвоведению до 

последних дней своей жизни. 

«…Было это в 1938 г., – пишет В. Платохин (2003), – Сергей 

Федорович серьезно заболел, стал инвалидом. Началась Великая 

Отечественная война. В те суровые годы вся страна работала для 

фронта, для победы. С инвалидностью в армию не брали. Однако 

оставаться в стороне, не участвовать в борьбе с врагом С.Ф. Не-

говелов не мог. Он добровольно совместил обязанности ассистента 

кафедры аналитической химии Краснодарского института виноде-

лия и виноградарства и технического руководителя по производ-

ству бертолетовой соли. Эта соль применялась для изготовления 

запалов бутылок с зажигательной смесью или для зарядки гранат». 

В 1953 г. в Ростовском государственном университете (г. Рос-

тов-на-Дону) С.Ф. Неговелов защищает кандидатскую диссертацию 

по теме: «Микродинамика влажности почвы под подсолнечником и 

кукурузой», выполненную под руководством профессора С.А. За-

харова, а в 1973 г. – диссертацию на соискание ученой степени док-

тора сельскохозяйственных наук по теме: «Методика оценки садо-

пригодности почв при выборе участков под плодовые насаждения». 

В научно-исследовательской работе основное внимание 

С.Ф. Неговелова было уделено проблеме выбора почв под плодо-

вые насаждения. Им установлены пределы переносимого рН и за-

соления почвы. Проведена группировка солей по их вредности для 
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плодовых растений, уточнены и обоснованы методы их расчета на 

основании данных анализов водной вытяжки. Применение этого 

подхода позволило четко установить пределы переносимого засо-

ления. Выявлено, что избыток солей оказывает на корневую систе-

му не ограничивающее, а отравляющее действие. Установлено зна-

чение уплотнения и глубины залегания уплотненных слоев в почве 

для плодовых пород. С.Ф. Неговеловым выдвинут общий принцип 

подхода к проблеме выбора участков под сады, – в основу положе-

но не наличие благоприятных свойств почвы, а отсутствие призна-

ков, ограничивающих рост и вызывающих гибель деревьев. Кроме 

того, проводилось изучение динамики питательных веществ под 

плодовыми деревьями в опытах с минеральными удобрениями. 

Сергей Федорович пришел к выводу, что проблема прогноза 

эффективности удобрений на черноземах требует принципиально 

нового комплексного подхода к ее решению. Им разработаны при-

боры для определения доступной растениям влаги и экспресс-

метод, сокращающий затраты времени на определение; предложен 

малогабаритный бур для отбора образцов почвы с нарушенным 

сложением («бур Неговелова»). 

«Сергей Федорович Неговелов, – вспоминал Н.И. Семенов, – 

большую часть своей жизни провел в Краснодаре, но отлично знал 

весь край, который прошел с изобретенным им почвенным буром, 

как говорится, «вдоль и поперек». Заочно я был знаком с ним еще в 

детстве. Друзьями моих родителей были его родной дядя Илья Ан-

дреевич Неговелов и его жена Зоя Федоровна, оба по специально-

сти врачи, как и моя мама. В детстве мне приходилось бывать в 

доме врача-гомеопата Зои Федоровны. Уже тогда мне довелось 

слышать о С.Ф. Неговелове много весьма оригинального. «Я был 

большой шалопай» — напишет он о своем детстве в воспоминани-

ях. В этих же воспоминаниях он весьма сожалеет, что не владел 

иностранными языками, и отмечает, что последние годы учебы в 

школе и на подготовительном факультете «политеха» он выделялся 

своим упорством и прилежанием в учебе. 

Городской человек, С.Ф. Неговелов шел учиться на сельско-

хозяйственный факультет института, как пишет он в своих воспо-

минаниях, «по велению ума и сердца, а не просто так куда-нибудь 

пойти учиться». Во время учебы сложился специалист, а затем 

ученый, глубоко компетентный во многих разделах агрономии, по-

любивший се, привнесший в научное плодоводство и науку о садо-

вом почвоведении много действительно нового и оригинального. 
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Это был ученый, создавший свою философию, глубоко разбираю-

щийся и в смежных с его научными интересами вопросах. 

Судьба распорядилась так, что в мои студенческие годы я 

лично познакомился с Сергеем Федоровичем, а затем мы стали 

сослуживцами; работая в Северо-Кавказском зональном НИИ са-

доводства и виноградарства, куда он пришел несколько раньше 

меня. Мы часто бывали с ним в командировках: наши маршруты 

проходили от Анапы до Дербента. В поездках много общались, 

обменивались мнениями и впечатлениями... Природные контра-

сты, разнообразные горные ландшафты Северного Кавказа всегда 

привлекали его внимание. Он не упускал возможности отправить-

ся в отдаленные пункты региона, хорошо знал проблемы горного 

садоводства, одним из первых стал заниматься вопросами борьбы 

с эрозией почв в садах, создал первый контурный сад в Красно-

дарском крае (совхоз «Ключевский»). 
Сергей Федорович был пионером в научном изучении галеч-

никовых земель Северного Кавказа; выявил критерии их пригодно-
сти для плодовых растений. Фактически был ведущим специали-
стом по вопросам освоения галечниковых земель под промышлен-
ные сады. Установил пределы переносимости засоления почв для 
плодовых деревьев и выявил, что вредные соли оказывают на кор-
невую систему деревьев не ограничивающее, а отравляющее дей-
ствие. Им было установлено значение уплотнения и глубины зале-
гания уплотненных слоев в почве для плодовых пород. В основу 
общего принципа подхода к проблеме выбора участков под сады 
Сергеем Федоровичем положен не факт наличия благоприятных 
свойств почвы, а отсутствие признаков, ограничивающих рост и 
вызывающих преждевременную гибель плодовых деревьев. Все эти 
и другие научные обобщения С.Ф. Неговслов представил в доктор-
ской диссертации «Методика оценки садопригодности почв при 
выборе участков под плодовые  насаждения», которую в 1973 г. он 
успешно защитил в Кубанском СХИ. Позже (в 1985 г.) в соавтор-
стве со своим учеником, доктором биологических наук В.Ф. Ва-
льковым он издает книгу «Почвы и сады», изданную в Ростовском 
университете, которая является настольной для специалистов-
почвоведов, работающих в проектных организациях по садовод-
ству... В доверительных беседах во время многочисленных поездок 
и экспедиций по Северному Кавказу, связанных с развитием реги-
онального садоводства, я узнавал от него много интересного для 
себя. Не скрою: общение с ним в дороге, садах и гостиничных но-
мерах Кавказа — это мои  университеты!».  
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С.Ф. Неговелова автор 8 изобретений и около 150 печатных 

работ, в том числе трех фундаментальных монографий: «Выбор поч-

вы и организация территории садов и виноградников» (1958), «Вы-

бор почв под плодовые насаждения» (1965), «Почвы и сады» (1985). 

Под руководством С.Ф. Неговелова выполнено и защищено 

16 кандидатских диссертаций. Его ученики К.М. Авакян и 

С.А. Рябцова, считают его тончайшим экспериментатором, ученым 

Божьей милостью. Благодаря глубоким знаниям в ряде смежных 

дисциплин, которыми обладал Сергей Федорович, он мог охватить 

не только вопросы агрохимии и почвоведения, но и области клима-

тологии, ботаники, лесоводства, сельского хозяйства и растение-

водства, а также охраны окружающей среды. Сергею Федоровичу 

были свойственны широта научных интересов и нетрадиционный 

подход к решению научных проблем. Его отличали исключитель-

ная честность, принципиальность, проницательность, высокая от-

ветственность за порученное дело, глубокая человечность и ис-

ключительная скромность. Он пользовался большим доверием у 

коллег и учеников. К нему шли за советом. Всю свою сознатель-

ную жизнь С.Ф. Неговелов посвятил научному поиску. В его лице 

мы видим пример ученого высокопринципиального в своих взгля-

дах, поступках и действиях; блестящего оппонента; человека, 

охотно делившегося своими феноменальными знаниями со всеми 

нуждающимися в них. Собирая многочисленные научные факты, 

он не стал, выражаясь словами И.П. Павлова, их архивариусом. 

Сергей Федорович всегда стремился осветить строй фактов ориги-

нальным теоретическим обобщением. 

Многие вопросы Сергей Федорович рассматривал с позиций, 

зачастую противоречащих устоявшимся общепринятым взглядам. 

Подмечал факты, мимо которых другие ученые проходили, не за-

мечая их. Практически все встречи и беседы с ним были посвяще-

ны обсуждению новых проблем и идей. Его ученик, профессор 

Л.П. Леплявченко вспоминал: «С.Ф. Неговелов проработал в Ку-

банском СХИ не более 10 лет, но широта его знаний, принципи-

альность, общительность, умение быть всем нужным и полезным, 

делали его своим в любом коллективе, в том числе и на кафедре 

агрохимии. Сергей Федорович был тончайшим аналитиком и изоб-

ретателем. Он в равной степени владел знаниями по почвоведению, 

агрохимии, садоводству, физике и химии». 

Сергей Федорович был не только прекрасным ученым, но и 

разносторонне развитым, на редкость одаренным человеком, лю-
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бил и сам умел писать стихи. Чтобы не быть голословными, ниже 

приведем одно из написанных им незадолго до смерти стихотворе-

ний «Магическая семерка» 

Когда изобретаешь способ, 

Чтоб мир увидеть и понять,  

То о магической семерке,  

Никак не должен забывать. 

Семь цветов у радуги, 
Семь у гаммы нот, 
Семь чудес на свете, 
Древний чтил народ.  

Семь мудрецов жили  

В Греции тогда,  

А семь дней в неделе,  

Значились всегда. 

Град стоит старинный 
На семи холмах, 
Да причину этого в себе носим мы, – 
Так мозги устроены.  

Кто-то там из Рима  

Угадал совсем, – 

Холмов-то было множество,  

Но запомнил семь. 

Ее не выдумали люди,  
Она явилась к нам сама,  
Семерки-то – патент природы,  
В устройстве нашего мозга... 

«Сергей Федорович, – пишет Т.М. Самусь (2006), – был со-

вершенно необычным человеком с оригинальным мышлением, имел 

острый ум и многого достиг в науке. Ему чуждо хвастовство, стрем-

ление к славе, признанию. Оно само шло к нему… Его скромность 

потрясала. Ходил он в обычных рабочих холщевых брюках, не об-

ращал на себя никого внимания. Кто его не знал в лицо, всегда с ин-

тересом и со смущением спрашивали: «Кто это?». А, услышав ответ, 

восклицали: «О! Неговелов!». Вот уж, действительно, встречают по 

одежке, провожают по уму. Авторитет и уважение к Сергею Федо-

ровичу были колоссальными. И это сопровождало его всю жизнь». 

Из воспоминаний С.А. Рябцовой (2003): «В аспирантуру к 

С.Ф. Неговелову я поступила 17 декабря 1969 г. Как сейчас помню, – 
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приехав с Дальнего Востока в г. Краснодар, долго искала работу по 

специальности агрохимия. В Северо-Кавказском научно-иссле-

довательском институте садоводства и виноградарства заместитель 

директора по науке направил меня в отдел почвоведения и агрохи-

мии, который и возглавлял С.Ф. Неговелов. В отделе сказали, что 

заведующий лежит в инфекционной больнице с гриппом. И тут же 

добавили, что к нему можно поехать. В больнице я ему рассказала, 

что на Дальнем Востоке занималась листовой диагностикой с ябло-

ней на гравийной культуре, получены такие-то результаты. Выслу-

шав меня, Сергей Федорович кратко ответил – рассчитывайся и при-

езжай, беру тебя в отдел. Через месяц приехала, и выяснилось, что 

он обо мне забыл и взял другого сотрудника. Но, как очень добросо-

вестный человек, сказал, что поможет с трудоустройством. В неко-

торые институты ездил со мной, в другие сама ездила. Практически 

в каждом институте предлагали место работы, а в Кубанском сель-

скохозяйственном институте, заведующий кафедрой В.Т. Куркаев 

предложил поступить к нему в аспирантуру. С.Ф. Неговелов сразу 

же сказал, что это хороший выход и предложил к нему поступить в 

аспирантуру. И добавил, что завтра надо будет сдавать агрохимию, 

причем, без подготовки. Казалось бы, что ему, крупному ученому, 

беспокоиться о судьбе какой-то безработной сотрудницы, но он ко 

всем был внимательным и обязательным человеком. 

У Сергея Федоровича было очень много научных идей. Нуж-

ны были исполнители. Так и в моем случае. Узнав, что я владею 

гидропоникой, он предложил интересную работу. Надо было выяс-

нить, сколько пластических веществ тратит многолетнее растение 

(яблоня) при питании практически нерастворимыми (в агрономи-

ческом смысле) веществами. Он умел рисковать в науке. Вопросы 

были не изучены, и потому за результатами тщательно следил. Он 

жадно ждал этих результатов. Даже сам иногда становился за лабо-

раторный стол. За что и «доставалось» от начальства. А он тем са-

мым учил аспирантку отношению к науке. Как он сам выражался, 

«пас» аспирантов, как пастух. Ни на кого не перекладывал своих 

обязанностей руководителя, а помогал и учил нас азам науки. 

Сергей Федорович был и добрым, и одновременно жестким и 

требовательным. Но обязательно – справедливым. Он не одобрял 

праздничных застолий в отделах. На все праздничные дни он мне, 

как аспирантке, давал побольше заданий, но и сам при этом рабо-

тал. Все выходные дни он работал в кабинете института, говорил, 

что так ему не мешают думать. 
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Еще один эпизод характеризует его как руководителя. По-
ступила я в аспирантуру за две недели до Нового года. Его жена 
Лариса Алексеевна уезжала в это время в Воронеж, а меня попро-
сила присмотреть за Сергеем Федоровичем: он мог уйти из дома, 
не выключив газовую колонку или же не закрыв на ключ квартиру, 
– все это проходило как бы мимо его сознания. И вот, 31 декабря, 
уходя в институт, Сергей Федорович попросил меня убрать квар-
тиру и приготовить какую-нибудь еду, предупредив, что в 12 часов 
ночи вместо новогоднего застолья мы будем писать статью по мо-
им научным данным, полученным в опытах на Дальнем Востоке. Я 
быстро сделала всю домашнюю работу и к приходу Сергея Федо-
ровича статью написала. В 12

00
 он велел мне принести бумагу и 

ручку, но я принесла готовую статью. Но все равно он сел и внима-
тельнейшим образом правил статью. В этом был весь сам С.Ф. Не-
говелов. Работал он в, основном, по ночам, – говорил, что ему ме-
шает мирская суета. Радио не разрешал включать. По телефону не 
любил говорить, предпочитал разговор с глазу на глаз. 

После аспирантуры я работала во Всесоюзном научно-иссле-
довательском институте риса. Он очень огорчался, что его ученики 
не работают с ним. Я была последним очным аспирантом, и так сло-
жилось, что вплоть до его смерти делилась с ним своими научными 
планами. По сути, он продолжал руководить, и совместные работы 
были хороши только благодаря руководству Сергея Федоровича. 

Совместно была выполнена работа по критике метода фрак-
ционного определения фосфатов в модификации К.Е. Гинзбург. 
Сергей Федорович лично к ней ездил показать за лабораторным 
столом, что по ее методике получаются завышенные результаты. И 
незадолго до смерти привез мне письма в Министерство сельского 
хозяйства в отдел науки, с просьбой разобраться в этом вопросе. 
Это был еще один штрих борца ученого за чистоту в науке. 

Сергей Федорович был ученым широкого плана, почвовед, аг-
рохимик, химик-аналитик, знал прекрасно геологию, минералогию, 
и не только эти науки. Хорошо знал литературу. До последних лет 
жизни писал стихи. Писал их лаборантам и ученым, сотрудникам, на 
бытовые и научные темы. Отлично знал математику, даже занимался 
проверкой теории вероятности. Знания математики позволили ему 
сделать глубокие теоретические и практические выводы в вопросах 
выбора участков под сады. Применил негативный способ, т. е. пока-
зал, при каких показателях нельзя закладывать сады. 

Сергей Федорович имел редкий дар ученого. Он никогда не 

приписывал свое имя к чужим работам. Наоборот, иногда он допи-
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сывал фамилию аспиранта к своим собственным работам. С.Ф. Него-

велов обязательно включал в перечень соавторов тех, чьи цифры или 

какую-то мысль он использовал. При этом он был внимательным к 

окружающим в чисто бытовом отношении. Так получилось, что уже 

в первый год аспирантуры я ожидала ребенка. Передо мной стоял 

выбор: или ребенок, или аспирантура. Но Сергей Федорович убедил 

меня, что одно другому не мешает. Пересмотрел программу работ, и 

таким образом, и ребенок у меня рос, и в срок защитилась. 

При подготовке публикаций практически все научные со-

трудники и аспиранты несли свои работы к нему. А он обладал 

удивительной способностью увидеть рациональное зерно в их раз-

работках, – то, что они сами зачастую не видели. Как часто звучал 

его голос в кабинете: «Слушай, как интересно получилось!..» 

К С.Ф. Неговелову приходили и с любым житейским вопро-

сом. Он не только внимательно выслушивал, но и по возможности 

помогал. А дома, в быту, наверно, нелегко было с ним, – не умел 

даже гвоздь забить, ничего не мог отремонтировать. И в то же вре-

мя был лирик. Из Ялты (был там, в командировке) своей жене Ла-

рисе Алексеевне написал письмо на листе магнолии. На почте воз-

мущались, не принимали, но Сергей Федорович попросил показать 

инструкцию, где написано, что писать письмо можно только на бу-

маге?! Такой инструкции не оказалось. Почта вынуждена была 

принять такое письмо, и Лариса Алексеевна получила его на ли-

стике магнолии. Вот таким необыкновенным запомнился мой учи-

тель и наставник, Сергей Федорович Неговелов». 

За защиту Родины от немецко-фашистских захватчиков, доб-

лестный труд и научные достижения С.Ф. Неговелов награжден ме-

далями: «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.», Малой золотой медалью ВДНХ. 

Неоднократно был участником ВДНХ; активно работал во Всесоюз-

ном обществе «Знание» и Всесоюзном обществе почвоведов. 

Из воспоминаний К.М. Авакян (2003): «С Сергеем Федоро-

вичем Неговеловым я познакомился осенью 1962 г., вначале заоч-

но, когда с семьей приехал из Якутии и поступил на работу в Поч-

венную партию Краснодарской землеустроительной экспедиции. 

Мы базировались тогда в Первомайской роще на месте нынешнего 

детского городка «Сказка». Его имя часто всплывало в разговорах 

коллег. Из этих обрывочных сведений у меня сложилось мнение о 

Сергее Федоровиче как о чудаковатом, рассеянном, и в то же время 

неординарном и очень умном ученом. Вскоре С.Ф. Неговелов по-
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сетил нашу партию (СКЗНИИСиВ, где он работал, располагался 

недалеко от нас). Меня поразил его облик: грузный, крупный, по-

жилой мужчина, мягко говоря, небрежно одетый, но с очень умны-

ми и пытливыми глазами под круглыми очками. 

Позже я неоднократно встречался с Сергеем Федоровичем; мы 

постоянно обращались к нему за консультациями. Он всегда, будь то 

на работе или дома, встречал нас неизменно доброжелательно и об-

стоятельно помогал решать ту или иную проблему, возникающую 

при оценке почвенного покрова, анализе почв и т.д. В вопросах, от-

носящихся к почвоведению, агрохимии, физиологии растений, агро-

технике, он был для нас непревзойденным авторитетом. 

С 1969 по 1972 гг. я проходил под его руководством очную 

аспирантуру в СКЗНИИСиВ. До сих пор помню обстоятельства, 

сопутствующие моему поступлению. Как-то иду по аллее Перво-

майского парка, о чем-то задумался, и вдруг мне в грудь уперлась 

широкая ладонь. Поднимаю глаза, – Сергей Федорович со своим 

неизменным, основательно потрепанным портфелем. Вместо при-

ветствия, он произнес: «Вместо того, чтобы о чем-то отвлеченно 

размышлять, лучше иди ко мне в аспирантуру». А надо заметить, 

что прохождение аспирантуры у С.Ф. Неговелова, как правило, 

завершалось защитой диссертации. Я решил помочь ему нести 

портфель, взял за ручку и… рука моя не удержала его, – настоль-

ко он был тяжелым (обычно портфель был туго набит бумагами, 

книгами и зачастую различными металлическими деталями к 

изобретаемым ими приборам). 

Свой шанс я решил не упускать и с марта 1969 г. стал у Сер-

гея Федоровича очным аспирантом. Но примерно в это же время он 

очень сильно заболел. После этой болезни, которая продолжалась 

до конца года, С.Ф. Неговелов вынужден был пользоваться косты-

лями. Впрочем, это не мешало ему вести активный образ жизни и 

даже ездить по командировкам. Во время болезни Сергей Федоро-

вич не мог посещать работу, и в этот период я, по необходимости, 

часто навещал его, будь он в больнице или дома. 

Что я могу сказать о том периоде моей аспирантской жизни? 

Даже будучи на больничной койке, Сергей Федорович много вни-

мания уделял своим сотрудникам и аспирантам, вникал в детали 

проводимых исследований. За помощью и советом к нему обраща-

лись не только наши сотрудники, но и коллеги из других организа-

ций. Каждому из них он пытался чем-то помочь. При этом новые 

идеи и методические советы, которыми он щедро одаривал коллег, 
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сыпались из него как из рога изобилия. Я как-то высказал свое 

удивление: «Вот Вы такому-то наметили детальную программу 

исследований, тому-то помогли оформить результаты в виде ста-

тьи, а они даже не упомянули Ваше имя в публикациях…». Сергей 

Федорович ответил в том духе, что чем больше отдаешь свои идеи, 

тем больше их вновь приходит в голову, поскольку наукотворче-

ство – это беспрерывный процесс. И вообще, ОТДАВАТЬ людям – 

это намного лучше, чем БРАТЬ. 

Или вот еще примеры. С.Ф. Неговелов детальнейшим обра-

зом объясняет свое видение решения той или иной проблемы; со-

трудник записывает его соображения, затем оформляет начисто. 

При следующей встрече показывает ему материал. Учитель внима-

тельно читает, сдвинув очки на лоб, затем восклицает: «Вот это ты 

правильно сделал, ну, молодец!». Думаю, он все это говорил 

вполне искренне. Или еще. Читает Сергей Федорович лекцию ве-

дущим специалистам садоводческих хозяйств. Затем просит зада-

вать вопросы. Зачастую на один из вопросов мог запросто отве-

тить: «А черт его знает, почему у вас сад погибает!» (И это при 

том, что он обладал поистине энциклопедическими познаниями). 

Затем приглашает всех вместе порассуждать над данной пробле-

мой. В конце концов, ответ находился. Ему говорят: «Сергей Федо-

рович, да как же Вы говорили, что не знаете, а сами…» Он улыба-

ется со словами: «Вместе с вами решили, вместе с вами». Еще при-

мер. Вечером к С.Ф. Неговелову приходит домой молодой инже-

нер, сын его старых знакомых. У него не ладится с технической 

задачей. Сергей Федорович просит подробно рассказать, в чем суть 

дела. И тут же дает совет, как лучше решить эту задачу. Молодой 

человек очень удивлен, как все можно сделать так просто. Но это 

кажущееся «просто» было у моего учителя итогом длительных 

тренировок ума, богатого жизненного опыта и, конечно, следстви-

ем уникального природного дара. 

За несколько месяцев до окончания аспирантуры я положил 

рукопись своей диссертации на стол Сергею Федоровичу, она была 

чрезмерно объемной и, конечно, еще «сырой». Какое-то время он 

не мог ею заняться, – на работе сплошной поток посетителей, а до-

ма кропотливая работа над своей докторской диссертацией. Кстати, 

сигнальный экземпляр своего автореферата он подарил моей су-

пруге с теплыми пожеланиями. Но Сергей Федорович и здесь, в 

условиях крайнего дефицита свободного времени, нашел ориги-

нальное решение, как мне помочь. Говорит: «Ты на 4-5 дней пере-
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бирайся ко мне домой, будем вдвоем, – жену отправлю к сыну в 

гости». Работа над диссертационным материалом строилась так. 

Часа в 4 утра он меня поднимал с постели и приступал к чтению. За 

пару часов успевал проработать до 30-ти страниц, причем, немило-

сердно что-то вычеркивая и дописывая своим оригинальным по-

черком. Затем завтракал и в 7 часов утра уходил на работу. Я ложил-

ся досыпать, затем днем все проработанное им приводил в более или 

менее нормальный вид. Вечером Сергей Федорович вновь перечи-

тывал эту часть материала, уже почти не внося свои коррективы. 

После этого он очень интересно рассказывал о своей жизни, людях, 

событиях, очевидцем и участником которых ему пришлось быть. 

Затем рано ложился отдыхать, чтобы назавтра вновь подняться чуть 

ли не в 4 часа утра (по складу своего характера он был «жаворон-

ком»). И так все пять дней. После его переработки рукописи я пере-

печатал диссертацию набело. Вот такой он был руководитель! И это 

почти в 70 лет, при его постоянной занятости и многочисленных бо-

лячках. Мне сейчас столько же, сколько Сергею Федоровичу было 

тогда, ранней весной 1972 г., и поэтому я сейчас лучше могу ощу-

тить и оценить его колоссальную работоспособность, бескорыстие и 

ответственное отношение к своим обязанностям. 

После окончания аспирантуры условия моей новой работы, а 

порою и просто неуважительные причины нас как-то разъединили. 

Теперь мы виделись не часто, о чем я сейчас глубоко сожалею. Был 

с ним на Всесоюзных съездах почвоведов в Москве (1974), Минске 

(1977), а также в Тбилиси (1981), где его эмоциональное выступле-

ние на пленарном заседании съезда запомнилось многим. 

С.Ф. Неговелов имел феноменальную память, был свидете-

лем или участником многих событий. Например, запомнились его 

воспоминания о стиле работы академика А.А. Шмука, о подвижни-

честве будущих академиков В.С. Пустовойта, П.П. Лукьяненко. 

Оказывается, что выдающийся наш почвовед В.А. Ковда свою 

первую статью, будучи еще студентом, опубликовал совместно с 

Сергеем Федоровичем. А что стоил его рассказ о Н.И. Вавилове, 

экспедицию которого он сопровождал по Азербайджану. И таких 

бесед, «за жизнь» было немало. Но на всю оставшуюся жизнь от-

ложилась в памяти и сердце наша последняя встреча. Примерно за 

полмесяца до трагической даты – кончины Сергея Федоровича – 

С.А. Рябцова, которая часто бывала у нашего учителя, сообщила, 

что он совсем плох. Я наконец-то полностью осознал свое не со-

всем этичное поведение и стал практически через день к нему 
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наведываться. Несмотря на крайне тяжелое состояние, Сергей Фе-

дорович встречал гостей приветливо, но быстро уставал от обще-

ния. Менее чем за сутки до кончины, вечером 14 мая 1985 г., мы 

разговаривали с ним в его комнате. Он лежал на кровати, мучаясь 

от сильнейших внутренних болей, но сохраняя при этом полную 

ясность мыслей. Боли стали такими, что он впервые не смог их 

скрывать, и с горечью сказал: «Слушай, за что Господь послал мне 

такие страдания? Ведь я всю жизнь делал людям только добро!» 

Что я мог ответить в утешение уходящему из жизни практически 

родному человеку? Я растерялся, но все же сказал примерно следу-

ющее: «Сергей Федорович, а Вы сейчас постарайтесь вспомнить, 

скольким людям Вы помогли стать учеными, – ведь их очень и очень 

много». Он по памяти назвал общее количество официальных и «не-

официальных» аспирантов и соискателей. «А сколько Вы обследо-

вали территорий, пригодных для садов и виноградников?». – «О, да 

их тут сотни!» – ответил он. Говорю далее: «Сергей Федорович, а 

ведь эти люди любят Вас и вспоминают Ваши дела с благодарно-

стью!». Боль у моего учителя немного ослабла, мы еще некоторое 

время с ним поговорили. Я собрался уходить, попрощались, и вдруг 

он спросил: «Так, ты думаешь, меня будут помнить?». 

…Прошло много лет, как нет среди нас С.Ф. Неговелова. Но 

его по-прежнему помнят и любят все, кому довелось вместе с ним 

жить и работать. Его дела продолжают многочисленные ученики, 

его рекомендациями пользуются садоводы и виноградари. Выходят 

книги, посвященные светлой памяти нашего учителя, – Учителя с 

большой буквы. В заключение не могу вновь не повторить: «Спаси-

бо, Сергей Федорович, за все, что вы сделали доброе в науке и жиз-

ни, и вечная Вам память от благодарных учеников и последователей!». 

Хотелось бы закончить свой отзыв о Сергее Федоровиче Не-

говелове словами академика В.И. Вернадского: «Ученые те же 

фантазеры и художники; они не вольны над своими идеями; они 

могут хорошо работать, долго работать только над тем, к чему ле-

жит их мысль, к чему влечет их чувство. В них идеи сменяются; 

появляются самые невозможные, часто сумасбродные; они роятся, 

кружатся, сливаются, переливаются. И среди таких идей живут и 

для таких идей они работают». 

Талантливый ученый и прекрасный человек, Сергей Федоро-

вич Неговелов ушел из жизни 31 мая 1985 г., но его идеи, вопло-

щенные в многочисленных трудах, остались достоянием для мно-

гих поколений ученых. 
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Пятницкий Михаил Петрович 

Михаил Петрович Пятницкий 

– доктор биологических наук, про-

фессор. Родился 24 октября 1905 г. 

в ст. Тенгинской Краснодарского 

края. В 1928 г. окончил Кубанский 

сельскохозяйственный институт и 

защитил дипломную работу на зва-

ние ученого агронома сельскохо-

зяйственной технологии и товаро-

ведения. Еще будучи студентом, 

поступил во Всесоюзный институт 

табака и махорочной промышлен-

ности лаборантом химической ла-

боратории, где начал работать под 

руководством профессора А.А Шму-

ка. После окончания института был 

утвержден в должности старшего 

научного сотрудника химического сектора. Проработал в институ-

те до декабря 1941 г. в последней должности научного руководите-

ля химической группы. Одновременно с работой в институте пре-

подавал на кафедре агрохимии Кубанского СХИ (1928–1935) и хи-

мии в Краснодарском педагогическом институте (1936-1941). Был 

организатором и первым заведующим кафедры аналитической и 

органической химии в Кубанском госагроуниверситете. 

Занимался изучением кислотного комплекса табака, разрабо-

тал ряд методик по определению органических кислот табака, 

участвовал в разработке проблемы промышленного получения ли-

монной кислоты из махорки. Подробно исследовал масло семян 

табака с целью разработки рационального способа использования  

табачного масла. Вместе с А.А Шмуком и А.И. Смирновым рабо-

тал над проблемой искусственного улучшения качества низкосорт-

ных табаков, занимался изучением химического состава смол, 

участвовал в разработке качественных показателей табака. В итоге 

всесторонних и систематических исследований им выявлены зако-

номерности изменения химического состава этой культуры. В ре-

зультате проведенных Михаилом Петровичем исследований уста-

новлено, что высокое содержание углеводов, эфирных масел, смол 

повышает качество табака, а с ухудшением качества возрастает со-

держание белка, никотина и золы. Эти сведения послужили осно-
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вой для разработки уникального метода оценки качества табака и 

табачных изделий по углеводно-белковому числу, в дальнейшем 

названному числом Шмука. Получив мировое признание, метод 

нашел широкое применение в табачном производстве  и в научных 

исследованиях стран, занимающихся культурой табака. 

Во время Великой Отечественной войны М.П. Пятницкий за-

нимался разработкой методов получения противоцинговых вита-

минов. В стенах Сочинской опытной станции южных культур он 

успешно решил эту задачу и внедрил в практику работы госпита-

лей противоцинговые средства. 

С 1946 г. до ухода на заслуженный отдых работал в Кубан-

ском государственном университете. Здесь он прошел путь от асси-

стента до доцента и профессора. Продолжительное время возглавлял 

кафедру органической химии. Одновременно с 1946 по 1950 г. рабо-

тал во Всесоюзном НИИ табака и махорки по совместительству в 

должности профессора, консультанта химического отдела. 

«В юности, – вспоминал С.Ф. Неговелов, – Миша Пятницкий 

был общительным, самостоятельным студентом, невысокого роста, 

с правильными чертами лица. Он при умелой шутке громко и зара-

зительно смеялся от всей души, поднимая и откидывая голову 

назад. Трудовая деятельность его началась рано. Учительствовал, 

был репетитором. Это трудолюбие выработало у Михаила Петро-

вича самостоятельность, ответственность с высокой нравственно-

стью и доброжелательностью к людям, проявленные им в студен-

ческие годы и когда он уже вступил на путь педагога».  

В 1937 г. М.П. Пятницкому присуждена ученая степень кан-

дидата химических наук без защиты диссертации по совокупности 

опубликованных научных работ. В 1961 г. защитил диссертацию на 

степень доктора биологических наук.  

Михаил Петрович был высоко эрудированным талантливым 

ученым и преподавателем. Его лекции по органической и биологи-

ческой химии всегда пользовались большой популярностью у сту-

дентов. Умение просто и доходчиво говорить о самых сложных 

вещах, красочные примеры, иллюстрации – все это способствовало 

тому, что органическая химия на биологическом факультете Ку-

банского государственного университета стала делом своей жизни 

для множества специалистов. Работы профессора М.П. Пятницкого 

получили признание научной общественности и практиков. Он 

награжден орденом Ленина и многочисленными медалями, дипло-

мами и почетными грамотами. 
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М.П. Пятницкий ушел из жизни 10 июня 1981 г., но его идеи, 

воплощенные в многочисленных трудах стали достоянием многих 

поколений ученых. «Краткий практикум по органической и биоло-

гической химии» ученого выдержавший несколько изданий и по сей 

день остается настольной книгой для студентов-химиков.  

Щупаковский Владимир Фомич 

Владимир Фомич Щупаков-

ский – кандидат сельскохозяй-

ственных наук, заслуженный аг-

роном Узбекской ССР. Родился 13 

октября 1906 г. в г. Ейске Кубан-

ской области (Краснодарского края) 

в семье служащего. До 1923 г. 

учился в Ейской школе-десяти-

летке. В 1922–1923 гг. сочетал уче-

бу с работой в финансовом отделе 

Ейского райисполкома в должно-

сти рассыльного. В 1923 г. проф-

союзом «Совработников», членом 

которого тогда состоял, был ко-

мандирован на учебу в Кубанский 

СХИ, который окончил с отличием 

в 1929 г. Получив квалификацию ученого агронома, В.Ф. Щупа-

ковский был направлен на опытное поле при кенафсовхозе № 1 им. 

В.И. Ленина (аул Адамий, Адыгейско-Черкесская автономная об-

ласть), где проработал в качестве агрохимика один год. В 1930–

1932 г. работал заведующим агрохимической лабораторией Кубан-

ской опытно-мелиоративной станции «Плавстроя» (ст. Мингрельс-

кая Абинского района Краснодарского края), где впервые на Куба-

ни проводились мелкоделяночные опыты с культурой затопляемо-

го риса. С этого времени он стал заниматься решением проблем 

орошаемого земледелия и развития отечественного рисосеяния. 

Будучи одним из пионеров Кубанского рисосеяния, он в 1932–

1937 гг. работает во Всесоюзном научно-исследо-вательском ин-

ституте рисового хозяйства, вначале в качестве заведующего опор-

ным пунктом института в х. Тиховском, где в это времени органи-

зовывался первый на Кубани Тиховский рисосовхоз, а с 1934–1937 

исполнял обязанности старшего научного сотрудника лаборатории 

агрохимии и почвоведения. В период с 1934–1937 гг. Владимир 
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Фомич по совместительству работал ассистентом на кафедре агро-

химии Кубанского СХИ. В 1937 г. Министерством сельского хо-

зяйства СССР был направлен для подъема сельского хозяйства в 

Узбекскую ССР и в 1937–1939 гг. работал заведующим отделом 

агротехники Рисовой опытной станции, а в 1939–1942 гг. – заме-

стителем директора по науке этой станции. 

В 1942 г. Владимир Фомич был призван в ряды Советской 

Армии и участвовал в боях командиром 251 отдельной роты 254 

стрелковой дивизии. После окончания Великой Отечественной вой-

ны демобилизован и в 1945 г. вернулся на Узбекскую рисовую опыт-

ную станцию и до 1958 г. работал заместителем директора по науч-

ной части и одновременно заведовал агрохимической лабораторией. 

16 ноября 1950 г. на заседании Ученого совета Ташкентского 

СХИ защитил диссертацию на степень кандидата сельскохозяй-

ственных наук по теме: «Культура риса без затопления в условиях 

Узбекистана». 

В период 1958-1967 гг. Владимир Фомич работал в институте 

земледелия Узбекской академии сельскохозяйственных наук в 

должности заведующего лабораторией агротехники с кабинетом 

агрохимии. В 1968 г. он возвращается во Всесоюзный НИИ риса и 

работает сначала в должности заведующим отделом агротехники, а 

с 1969 по 1977 гг. ученым секретарем института. В характеристике 

данной ему директором Всесоюзного НИИ риса Г.А. Романенко, 

говорится: «За время научной деятельности им подготовлено 5 ас-

пирантов, которые успешно защитили кандидатские диссертации. 

Опубликовано более 110 печатных работ по рисоводству и ороша-

емому земледелию, которые являлись значительным вкладом в 

теорию и практику рисосеяния страны. Результаты этих работ 

успешно внедрены в производство. В.Ф. Щупаковский является 

опытным ученым-рисоводом страны. Свои знания и опыт он по-

стоянно передает работникам сельского хозяйства путем чтения 

лекций на совещаниях, семинарах, по радио и телевидению, выез-

жая в хозяйства Кубани и страны. Систематически оказывает по-

мощь молодым ученым в освоении методики исследований». 

В.Ф. Щупаковский награжден орденами «Отечественной вой-

ны» (1945) и «Знак Почета» (1966, 1973), медалями «За боевые за-

слуги» (1944), «За Победу над фашистской Германией 1941-

1945 гг.» (1945), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина» (1970). Награжден Почетными грамота-

ми Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 
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им. В.И.Ленина (1976), юбилейной Почетной грамотой ЦК Компар-

тии Узбекистана. Награжден тремя почетными грамотами Верховно-

го Совета Узбекской ССР (1950, 1956, 1966). По итогам девятой пя-

тилетки ему вручен знак «Ударник девятой пятилетки» (1975). 

В.Ф. Щупаковский – неоднократный участник ВДНХ – награжден 

малой золотой, большой серебряной и бронзовыми медалями. За 

большой вклад в сельскохозяйственную науку Министерством сель-

ского хозяйства СССР награжден медалью им. И.В.Мичурина. 

В газете «Советская Кубань» от 28 декабря 1977 г. был 

напечатан некролог: «Ленинский райком КПСС, администрация, 

партийная и профсоюзная организации Всесоюзного НИИ риса с 

глубоким прискорбием извещают о смерти одного из старейших 

ученых рисоводов страны, участника Великой Отечественной 

войны, члена КПСС с 1945 г., кандидата сельскохозяйственных 

наук, заслуженного агронома Узбекской ССР, ученого секретаря 

института Щупаковского В.Ф. и выражают соболезнования род-

ным и близким покойного». 

 

 

 
Сидят: Шумаков Б.А., Джулай А.П., Елагина А.И., Шадрин А.Т.; 
Стоят: Ерыгин П.С., Натальин Н.Б., Есипов А.Г., Неунылов Б.А., 

Щупаковский В.Ф., Кириченко К.С., Свинарев В.И.  
г. Краснодар, 16.01.1954 г. 
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Сидят слева направо: С.И. Тюремнов, третий – И.И. Иванов-Юдин,  
далее – В.С. Богдан, А.П. Лоидис, А.А. Малигонов, А.И. Дрбоглав, 
П.И. Мищенко; первый справа А.А. Шмук. 2-й ряд: третий слева – 

И.С. Косенко, шестая – Н.И. Малигонова, сзади В.С. Пустовойт, КСХИ, 1924 г. 

 
Сидят: Г.С. Ильин, А.А. Шмук, В.С. Барабуха-Попцова. 

Стоят: С.Ф. Неговелов, М.А. Дрбоглав,  М.П. Пятницкий, С.М. Каширин, 
М.И. Поляков, В.В. Запольский, П.А. Курчатов, В.П. Широкая 
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3.2. Кафедра в период 1945 -2015 гг.  

В каждый момент нашей 
жизни мы должны отыски-
вать не то, что нас отделяет 
от других людей, а то, что у 
нас с ними общего. 

Джон Рескин  (1819-1900) 

Тонконоженко Евгений Васильевич 

Евгений Васильевич Тонко-

ноженко – доктор биологических 

наук, профессор. Родился 20 ок-

тября 1920 г. в г. Краснодаре. В 

1938 г. с отличием окончил сред-

нюю городскую школу № 21. С 

1941 по 1946 г. служил в Красной 

армии. После демобилизации из 

рядов Вооруженных Сил СССР 

поступил учиться в Краснодарский 

институт пищевой промышленно-

сти, который окончил с отличием в 

1949 г. С 1949 по 1950 г. был асси-

стентом кафедры агрохимии, в пе-

риод 1950–1955 гг. – старшим пре-

подавателем кафедры почвоведения. 

В 1955 г. Евгений Васильевич 

под руководством профессора Е.С. Блажнего защитил в Кубанском 

СХИ кандидатскую диссертацию на тему: «Солонцы и солонцеватые 

почвы низовьев р. Кубани и пути их сельскохозяйственного освое-

ния». В диссертационной работе были представлены результаты ши-

рокомасштабных многолетних исследований генезиса и эволюции 

солонцов; приведены многочисленные анализы, характеризующие 

водный режим, физические и химические свойства этих почв; пред-

лагается классификация и пути освоения солонцовых почв Кубани. 

В 1956 г. Евгений Васильевич по конкурсу избирается доцентом ка-

федры почвоведения. В 1969 г. на заседании специализированного 

Совета биолого-почвенного факультета Московского государствен-

ного университета им. М.В. Ломоносова защитил диссертацию на 

соискание ученой степени доктора биологических наук по теме: 

«Микроэлементы в почвах, водах, растениях Краснодарского края и 

применение микроудобрений». Он установил содержание и распро-
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странение микроэлементов в породах, почвах,  водах и растениях 

Краснодарского края и влияние микроудобрений на величину и ка-

чество урожая сельскохозяйственных культур. Им впервые состав-

лены картограммы содержания валовых и подвижных форм микро-

элементов в почвах Кубани, а также сформулированы рекомендации 

по применению микроудобрений в сельском хозяйстве. 

В 1971 г. Евгения Васильевича избирают профессором по ка-

федре почвоведения, а в 1972 г. – утверждают в этом ученом звании. 

В 1973 г. его переводят на кафедру тропического почвоведения, ко-

торую он возглавлял с 1975 по 1990 г., а затем был ее профессором. 

Научная деятельность профессора Е.В. Тонконоженко весьма плодо-

творна. Им опубликовано свыше 100 научных трудов, в том числе 

фундаментальная монография «Микроэлементы в почвах Кубани и 

применение микроудобрений» (1973). Приведенные в этой работе 

сведения о содержании и миграции микроэлементов в системе поч-

ва-растение-природные воды, результаты многочисленных лабора-

торных, вегетационных и полевых опытов с микроудобрениями, 

картограммы валового содержания и подвижных форм микроэле-

ментов в почвах и сегодня служат исходными данными для рацио-

нального применения микроудобрений в сельском хозяйстве. Под 

его руководством защищено свыше 15 диссертации. Он принимал 

активное участие во всероссийских и региональных конференциях, 

съездах, совещаниях; являлся членом диссертационных Советов по 

защите кандидатских и докторских диссертаций, а также редакцион-

но-издательского отдела Кубанского ГАУ. Евгений Васильевич все-

гда был открыт душой для тех, кто нуждается в его советах и кон-

сультациях. По глубокому убеждению автора данного очерка, для 

Евгения Васильевича была характерна высокая внутренняя собран-

ность, интеллигентность и ответственность при исполнении возло-

женных на него обязанностей, независимо от их значимости. Обла-

дая энциклопедическими знаниями, он мог дать обстоятельный про-

фессиональный совет любому нуждающемуся в этом. Это был уди-

вительно добрый и скромный человек, высококвалифицированный 

специалист, честный труженик науки, принципиальный педагог и 

воспитатель, ветеран войны и труда. Награжден орденами «Красной 

Звезды», «Отечественной войны» и многими медалями.  

Е.В. Тонконоженко ушел из жизни 31 октября 2001 г. В 

наследство последующим поколениям оставил научные идеи, из-

ложенные в многочисленных трудах. Имя его будет на слуху у тех, 

кто будет обращаться к его научному багажу в поисках истины. 
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Глуховский Александр Болиславович 

Александр Болиславович Глу-

ховский – доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор. Родился 

в 1923 г. в г. Самарканде Узбекской 

ССР. В 1941 г. с отличием окончил 

среднюю школу в пос. Токмаке 

Киргизской ССР. В 1941 г. посту-

пил в Киргизский СХИ (г. Фрунзе), 

который окончил в 1945 г. с отли-

чием. В 1945-1946 гг. работал агро-

номом сельскохозяйственного от-

дела Министерства пищевой про-

мышленности Киргизской ССР, а в 

1946-1950 гг. – младшим научным 

сотрудником в Биологическом ин-

ституте Киргизского филиала АН ССР. В период 1950–1951 гг. рабо-

тает старшим агрометеорологом агрометстанции «Пржевальск» 

(г. Пржевальск, Киргизская ССР). В 1951–1953 гг. работает препода-

вателем в Курской средней областной школе председателей колхо-

зов (г. Курск). В 1953 г. переезжает в г. Буденовск и непродолжи-

тельное время (1953–1954) работает младшим научным сотрудником 

в Научно-исследовательском институте на новых неорошаемых зем-

лях. В 1954–1962 гг. работал старшим научным сотрудником одела 

земледелия Краснодарского НИИСХ. Здесь он подготовил и в 

1958 г. на специализированном Совете Кубанского СХИ защитил 

кандидатскую диссертацию по теме: «Влияние минеральных удобре-

ний на урожай озимой пшеницы после подсолнечника и кукурузы во 

влажной степной зоне Краснодарского края». 

В период 1962–1964 гг. А.Б. Глуховский работал заместите-

лем директора по науке Адыгейской областной сельскохозяйствен-

ной опытной станции в г. Майкопе. При его руководстве и участии 

сформирована тематика исследований, созданы отделы, лаборато-

рии и экспериментальная база на территории Майкопского ОПХ, 

заложены полевые и производственные опыты в хозяйствах обла-

сти. На основе обобщения данных ГСУ и хозяйств области издана 

книга «Озимая пшеница в Адыгее» (1965). В 1964 г. он перешел на 

работу в Кубанский СХИ доцентом кафедры агрохимии, где про-

должил исследования приемов удобрения озимой пшеницы в раз-

личных почвенно-климатических зонах края. По результатам этих 
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исследований им опубликовано 50 научных работ, многие из кото-

рых широко известны специалистам хозяйств. В 1971 г. в Воро-

нежском СХИ им. К.Д. Глинки защитил диссертацию на ученую 

степень доктора сельскохозяйственных наук по теме: «Удобрение 

озимой пшеницы в Краснодарском крае». Работа представляет со-

бой результаты многолетних исследований автора, проведенных в 

1954–1970 гг. в Краснодарском НИИСХ, на Адыгейской областной 

сельскохозяйственной опытной станции, в Кубанском СХИ и ряде 

хозяйств, расположенных в различных почвенно-климатических 

зонах Краснодарского края. Материалы диссертации имеют важное 

научное и практическое значение не только для Кубани, но и 

смежных районов Северного Кавказа. В ней дается подробная поч-

венно-климатическая характеристика Краснодарского края. Приво-

дятся многолетние экспериментальные данные по водному и пище-

вому режиму кубанских черноземов. Обобщены результаты иссле-

дований по влиянию удобрений на продолжительность вегетаци-

онного периода, рост, развитие, минеральное питание и продук-

тивность растений озимой пшеницы. Содержит оригинальные дан-

ные по влиянию удобрений на качество урожая озимой пшеницы. 

Результаты исследований обобщены в диссертации и легли в осно-

ву системы удобрения озимой пшеницы на Кубани. 

В 1974–1977 гг. Александр Болиславович избран по конкурсу 

профессором и возглавил кафедру растениеводства Калининского 

СХИ (г. Калининск), а в 1977–1979 гг. занимает должность заведу-

ющего кафедры общего земледелия в Горском СХИ (г. Влади-

кавказ). За период руководства кафедрами растениеводства в Ка-

лининском СХИ и общего земледелия в Горском СХИ Александр 

Болиславович провел большую работу по организации учебного 

процесса, разработке методики преподавания и проведения лабора-

торных работ. Много сделано им в области пополнения кафедрой 

учебным и научным оборудованием. Под его непосредственным 

руководством были заложены полевые стационарные опыты, кото-

рые и в последующем служили своеобразным полигоном для про-

ведения аспирантами и студентами своих научных исследований. 

Большое внимание уделял пропаганде и внедрению в производство 

достижений науки. Многие коллеги Александра Болиславовича 

надолго запомнили его педагогический талант. Он читал теорети-

ческий курс растениеводства в Калининском СХИ, общего земле-

делия в Горском СХИ. Лекции его высоко оценивались всеми, кому 

доводилось их слушать. Изложение материала проходило по строго 



111 

продуманному сценарию, но в то же время он интуитивно чувство-

вал момент ослабления внимания слушателей и тогда отходил от 

темы, вспоминал интересные события из жизни ученых, заостряя 

их внимание, и продолжал дальше изложение материала. 

Учебную работу Александр Болиславович сочетал с научно-

исследовательской и помощью производству. В бытность заведу-

ющим кафедрой общего земледелия, неоднократно являлся иници-

атором проведения районных семинаров по вопросам возделыва-

ния сельскохозяйственных культур в Осетии, Чечено-Ингушской и 

Кабардино-Балкарской АССР, где выполнялись хозяйственные до-

говорные работы с участием студентов-дипломников. 

16 мая 1979 г. Александр Болиславович возвращается в Крас-

нодар, где работает заместителем директора Краснодарской краевой 

проектно-изыскательской станции химизации сельского хозяйства и 

работает в этой должности до 10 марта 1980 г. В характеристике, 

данной ему директором станции О.М. Мостовым, говориться: «За 

период работы на станции показал себя как высококвалифицирован-

ный специалист, умело сочетает административную и научно-

исследовательскую работу. Под руководством и при его непосред-

ственном участии обобщены и подготовлены к изданию результаты 

многолетних работ агрохимслужбы Краснодарского края. Тов. Глу-

ховский А.Б. систематически выступает с методическими докладами 

на кустовых и зональных совещаниях агрохимслужбы РСФСР. Кро-

ме того, он проводит значительную работу по пропаганде и внедре-

нию в производство достижений науки и передового опыта, часто 

выступает с докладами в районных Университетах сельскохозяй-

ственных знаний. Дисциплинирован, требователен к себе и к подчи-

ненным, пользуется авторитетом среди сотрудников станции». 

В 1980 г. Александр Болиславович избирается профессором 

кафедры тропического и субтропического растениеводства Кубан-

ского СХИ. Он ведет курс лекций на факультете повышения ква-

лификации, осуществляет научное руководство аспирантами и сту-

дентами, выполняющими дипломные работы, а также исследовани-

ями по трем договорным тематикам. 

В 1984 г. А.Б. Глуховский избирается заведующим отделом 

производства и применения удобрений во вновь созданном Науч-

но-исследовательском институте органических удобрений в г. 

Владимире. В 1987 г. он возглавил кафедру агрохимии в Никола-

евском филиале Одесского СХИ. Им, совместно с сотрудниками, 

разработаны методы получения нового органического удобрения 
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и кормовой добавки на основе птичьего помета и карбамидофор-

мальдегидной смолы. На эти разработки получены авторские сви-

детельства. С 1990 г. до последних дней жизни состоял профессо-

ром кафедры агрохимии Кубанского ГАУ. 
А.Б. Глуховским написано и опубликовано свыше 110 работ, в 

том числе книги: «Влияние удобрений на величину и качество урожая 
озимой пшеницы» (1962), «Агротехника и качество зерна» (1970), 
«Удобрение зерновых культур» (1974), «Содержание нитратов в 
травосмеси и ее компонентах» (1990), «Влияние удобрений на содер-
жание тяжелых металлов в почве» (1994), «Влияние удобрений и бли-
зости автотрассы на содержание тяжелых металлов в почве и рас-
тениях» (1994), «Химическое загрязнение западно-предкавказских 
черноземов, баланс микроэлементов в почве и эффективность микро-
удобрений» (1998). Кроме того, им сделано 3 изобретения – «Стиму-
лятор улучшения белковых качеств зерна пшеницы» (1976), «Способ 
получения удобрений из птичьего помета» (1988) и «Способ получе-
ния корма для крупного рогатого скота из птичьего помета» (1988). 
Результаты исследований выполненных профессором А.Б. Глухов-
ским или под его руководством использованы при разработке систе-
мы удобрения сильной озимой пшеницы на Кубани. 

А.Б. Глуховский был членом ученого совета и редакционно-
издательских советов Кубанского ГАУ, членом диссертационных Со-
ветов. Часто выступал официальным оппонентом по докторским и 
кандидатским диссертациям. Жизнерадостное обаяние, тонкий юмор, 
неистощимая энергия и высокий профессионализм Александра Боли-
славовича всегда располагали окружающих. Обладал большой твор-
ческой инициативой и поразительной работоспособностью. Был ро-
мантиком, легким на подъем. Его широкий кругозор и дипломатиче-
ские способности позволяли легко сориентироваться и найти себе 
единомышленников в любом коллективе, где бы он ни работал. Нико-
гда не был стеснен пространством и авторитетами. Это подтверждает 
география и специфика его профессиональной деятельности.  

15 января 1999 г. не стало Александра Болиславовича. Не хо-
чется верить, что мы никогда больше не увидим этого спокойного, 
худощавого и привлекательного человека. Смерть лишила коллег, 
многочисленных учеников и последователей возможности общаться 
с прекрасным ученым-энциклопедистом. Проводить его в последний 
путь собрались все его верные друзья и ученики. Память об Алек-
сандре Болиславовиче Глуховском, чутком, исключительно дели-
катном и скромном человеке, готовом помочь каждому, кому нужны 
были его обширные познания, навсегда останется в наших сердцах. 
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Диброва Мария Андреевна 

Мария Андреевна Диброва – 
кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент. Родилась 27 ноября 
1928 г. в ст. Пластуновской Дин-
ского района Краснодарского края. 
В 1952 г. окончила агрономиче-
ский факультет Кубанского СХИ. 
На кафедре агрохимии Кубанского 
СХИ Мария Андреевна работала с 
1957 г. по 1980 г.: ассистент (1957–
1975), доцент (1975–1980). В ха-
рактеристике, данной ей ректором 
Кубанского СХИ, доцентом П.Ф. Ва-
рухой, говорится: «С 1957 г. рабо-
тает ассистентом кафедры агрохи-
мии Кубанского СХИ. За это время 

товарищ М.А. Диброва успешно освоила содержание курса лабора-
торно-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 идейно-
политический уровень. Успешно окончила вечерний университет 
марксизма-ленинизма. Добросовестно выполняет общественные 
поручения. Дисциплинирована. Выдержана». Заведующий кафед-
рой агрохимии Кубанского СХИ профессор А.И. Симакин в пред-
ставлении на избрание ассистентом писал: «Ассистент Мария Ан-
дреевна ведет научно-исследовательскую работу по теме: «Влия-
ние различных приемов внесения удобрений на урожай и качество 
сахарной свеклы». Выполненные по этой теме исследования имеют 
большую теоретическую и практическую ценность ...». Ректор Ку-
банского СХИ И.Т. Трубилин отмечал: «М.А. Диброва хорошо 
освоила курс агрохимии и успешно ведет лабораторно-практические 
занятия, курсовое проектирование, учебную и производственную 
практику. С 1964 г. успешно ведет лекционный курс агрохимии по 
отдельным специальностям... В течение всех лет работы на кафедре 
выполняет научные исследования по изучению агрохимических 
свойств черноземов Кубани и разработке приемов использования 
удобрений под сахарную свеклу... Наряду с ведением учебной и 
научно-исследовательской работы, участвует в пропаганде агрохи-
мических знаний среди работников сельского хозяйства...». 
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19 декабря 1970 г. на заседании специализированного Совета 

агрономического, агрохимического и плодоовощевиноградного 

факультетов Кубанского СХИ Мария Андреевна Диброва защитила 

диссертацию на степень кандидата сельскохозяйственных наук по 

теме: «Приемы использования удобрений под сахарную свеклу на 

выщелоченном черноземе Краснодарского края». М.А. Диброва ав-

тор более 50 научных работ. Большинство из них опубликовано в 

трудах Кубанского СХИ и Всесоюзного НИИ удобрений и агро-

почвоведения 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 студенче-

ской тетрадки, произошло это 17 сентября 1974 г. К нам в лаборато-

рию 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 Диброва Мария Андреевна» Так 

началось наше знакомство, которое продолжалось один учебный 

год. Студентам 3-курсникам агрофака она тогда казалась чрезмерно 

педантичной. В то время такое мнение о ней сложилось и у меня. 

Были ли на это основания? Если субъективно подойти к этому во-

просу, то да. Как-то перед началом агрохимического анализа Мария 

Андреевна излагала нам принцип определения содержания гумуса в 

почве по методу Тюрина. Я вместо того, чтобы записать, как это де-

лали другие студенты, заглядывал в практикум по агрохимии. Заме-

тив это, Мария Андреевна подошла ко мне и сказала: «Одна из са-

мых тяжелых потерь – потеря времени». Я, как бы извиняясь, отве-

тил – читаю саму методику, и показал раскрытую страницу книги. 

Она лукаво посмотрела и сказала: «Запомни, чтение делает человека 

знающим, беседа – находчивым, а привычка записывать – точным». 

И тут же быстро добавила: «Эти слова принадлежат не мне, а ан-

глийскому философу Фрэнсису Бэкону». После преподнесенного 

урока я максимально старался не выделяться среди своих сверстни-

ков и лишний раз не попадаться ей на глаза. 

Вспоминаю и другой случай. Учебный год близился к завер-

шению, готовили курсовые проекты по агрохимии. Многие одно-

кашники пользовались моими услугами при выполнении курсовой 

работы и все, кому понадобилась такая помощь, получили оценку 

«отлично». Из-за своего скверного почерка курсовую работу при-

шлось печатать на пишущей машинке. Я был чрезвычайно рад, как 
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говорят в таких случаях, был «на седьмом небе», что так красиво 

оформлено, как настоящая печатная продукция. Но, увы, день сме-

няется ночью, радость – огорчением. Мария Андреевна при проверке 

обнаружила опечатку в слове «таблица» – вместо буквы «б» машин-

ка пробила «в», причем, как нарочно, в двух местах. Она сказала: 

«Асхад, это непростительные орфографические ошибки. Их необхо-

димо исправить или придется довольствоваться четверкой». Я был в 

шоке – как будто молния пронзила. Заново расшить и перепечатать 

эти две злополучные страницы, на которых оказались опечатки, для 

меня было хлопотным и проблематичным. Поэтому еле из себя вы-

давил: четверка тоже оценка. Так во вкладыше моего диплома о 

высшем образовании оказалась первая четверка. Ребят, которым я 

помогал 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 объектив-

но оцепить увиденное и свои поступки, на которых уже достаточ-

но осела пыль. Сегодня могу со всей ответственностью сказать: 

Мария Андреевна Диброва прекрасно отдавала себе отчет, что 

значит знание агрохимии для агронома. Она являлась преподава-

телем с высочайшим чувством ответственности за порученное ей 

дело. Хотелось бы особо подчеркнуть незаурядный педагогиче-

ский дар Марии Андреевны, ее удивительную способность обу-

чать студентов выполнению сложных агрономических 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 характе-

ристике, данной ей директором ВИУА академиком Н.З. Милашен-

ко, читаем такие слова: «М.А. Диброва гармонично сочетает твор-

ческий поиск в области фундаментальных наук с решением насущ-

ных, сугубо практических проблем сельского хозяйства, обладает 

большим научным багажом, аккуратна». 
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Зима Петр Филиппович 

Петр Филиппович Зима – ас-

систент кафедры. Родился 13 сен-

тября 1928 г. в ст. Нововеличков-

ской Ново-Титаровского района 

Краснодарского края. В 1952 г. 

окончил плодоовощной факультет 

Кубанского СХИ. После окончания 

института был направлен в Даге-

стан, где проработал агрономом на 

консервном комбинате им. Ю. Ге-

рейханова. В 1955 г. он переезжает в 

Ростовскую область и до 1959 г. ра-

ботает управляющим отделениями 

«Восход» и «Октябрьский».  

В 1959 г. Петр Филиппович 

возвращается в Краснодарский край и устраивается на работу в 

«Севкавгипросельхозстрой» агрономом-проектировщиком. Сведе-

ния об этом периоде его работы можно получить из производ-

ственной характеристики данной директором «Севкавгипросель-

хозстрой» В. Баских: «П.Ф. Зима работает в Краснодарском филиа-

ле «Севкавгипросельхозстрой» в отделе районных и внутренних 

планировок в должности агронома-проектировщика с 8 декабря 

1959 г. по настоящее время. Работая по составлению проектов за-

кладки садов и виноградников в колхозах нашего края, П.Ф. Зима 

проявил себя, как способный, вдумчивый специалист, выполняю-

щий порученные проекты с хорошим качеством. Много внимания 

уделял составлению ценника по стоимости отдельных видов сель-

скохозяйственных работ и выполнил эту работу успешно. За время 

работы им составлено 8 проектов закладки садов и виноградников, 

из них – три проекта были выполнены досрочно и все проекты – 

хорошего качества. Последнее время работает в группе проектиро-

вания специализированных виноградарских совхозов Темрюкского 

района. В настоящее время он заканчивает проект виноградарского 

совхоза «Черноморский». П.Ф. Зима при составлении проектов ор-

ганизационно-хозяйственного устройства совхозов удачно исполь-

зует последние достижения агроэкономической науки и передового 

опыта производственников, проявляет склонность к научно-

аналитическому подходу в решении вопросов организации сель-

скохозяйственного производства. Постоянно и настойчиво работа-
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ет над повышением своего уровня специальных знаний. Он актив-

но участвует в общественно-политической жизни отдела, является 

профоргом отдела и выполняет эту обязанность инициативно. 

Пользуется авторитетом среди сотрудников отдела. 7.10.1961». 

В период 1961–1990 гг. Петр Филиппович работал ассистен-

том на кафедре агрохимии Кубанского ГАУ. «За время своей рабо-

ты, – говориться в характеристике, данной ему заведующим кафед-

рой агрохимии, профессором А.И. Симакиным, – он полностью 

освоил курс агрохимии и методику ведения лабораторно-прак-

тических занятий. Хорошо готовит и излагает материалы лекций на 

плодфаке, заочном отделении и курсах повышения квалификации 

специалистов сельского хозяйства. Много внимания им уделяется 

совершенствованию работы агрохимических приборов и оборудо-

ванию на кафедре. На кафедре агрохимии ведет научно-

исследовательскую работу по темам: «Изучение агрохимических 

свойств местных агроруд и отходов промышленности», «Изучение 

питания при выращивании привитых вегетирующих саженцев ви-

нограда в различных субстратах». Результаты этих исследований 

автором докладывались на научно-практических конференциях и 

были опубликованы. П.Ф. Зима принимал активное участие в ока-

зании помощи учхозу «Кубань» и хозяйствам Краснодарского края 

по рациональному использованию удобрений. В 1969-1971 гг. им 

велась работа по проблеме борьбы с ветровой эрозией в колхозе 

«Россия» Усть-Лабинского района. Ассистент П.Ф. Зима является 

методистом факультета, агитатором и членом различных научных 

обществ, все задания кафедры и общественные поручения выпол-

няет добросовестно. Дисциплинирован и исполнителен. Имеет бла-

годарности от ректора, ряд благодарностей. В 1968 г. при Москов-

ской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева Петр Филип-

пович Зима прошел переподготовку на факультете повышения ква-

лификации преподавателей сельхозвузов страны». 

П.Ф. Зима, работая на кафедре, проявил себя высококвали-

фицированным, отзывчивым, принципиальным и требовательным к 

себе преподавателем. Он пользовался глубоким уважением студен-

тов, своих коллег по работе и производственников. Находясь на 

заслуженном отдыхе, он поддерживал связь с сотрудниками кафед-

ры и в меру своих возможностей старается быть полезным.  
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Погорелов Юрий Георгиевич 

Юрий Георгиевич Погорелов 
– кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент. Родился 13 ноября 
1928 г. в г. Краснодаре. В 1932 г. 
семья переехала в г. Мичуринск, в 
1935 г. – в Калугу. Там Юра пошел 
в школу. В годы войны вместе с 
матерью возвращаются в Красно-
дарский край: проживали в стани-
цах Выселки (1944) и Лазаревской 
(1945). После демобилизации отца 
из рядов Красной армии семья в 
1946  г. возвращается в г. Красно-
дар. В 1947 г. Юрий Георгиевич 
добровольно пошел служить в Со-
ветскую армию и был принят в 
Камышевское военное училище. В 

1948 г. в связи с переформированием был переведен в Шуйское 
пехотное училище. В 1950 г. окончил училище и направлен в воин-
скую часть 40823 на должность командира взвода. В 1951 г. принят 
в члены КПСС. В 1953 г. в связи с сокращением Вооруженных сил 
был демобилизирован и вернулся домой. Устроился на работу в 
Краснодарской Спецшколе ВВС-12 в должности командира-
воспитателя и одновременно учился заочной средней школе. В 
1955 г. окончив 10 класс, Юрий Георгиевич поступил на агрохими-
ческий факультет Кубанского СХИ, который в 1960 г. окончил с от-
личием. По окончании института, был направлен на работу в Крас-
нодарский филиал НИИ Сельстой на должность младшего научного 
сотрудника. В 1961 г. уволен оттуда ввиду ликвидации темы, в раз-
работке которой принимал участие. В этом же году устроился на 
работу в Краснодарский НИИСХ в должности старшего научного 
сотрудника. Спустя буквально несколько месяцев перешел на работу 
в Кубанский СХИ. Здесь он прошел путь от ассистента (1961–1967), 
старшего преподавателя (1967–1975), до доцента (1975–1990). В 
1969–1970 гг. Юрий Георгиевич – декан подготовительного факуль-
тета для граждан зарубежных стран, в 1970–1972 гг. – декан факуль-
тета субтропического и тропического сельского хозяйства, в 1973–
1988 гг. – ученый секретарь диссертационного совета. 

16 ноября 1969 г. на заседании специализированного Совета 

агрономического, агрохимического и плодоовощевиноградного 
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факультетов Кубанского СХИ Ю.Г. Погорелов защитил диссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук на тему: «Формы калия в выщелоченном черноземе Кубани, их 

превращение и использование калийных удобрений». На основании 

многочисленных вегетационных и полевых опытов с удобрениями 

им разработана группировка почв по обеспеченности обменным 

калием и в зависимости от нее рекомендованы дозы калийных 

удобрений под сельскохозяйственные культуры. Расчеты, произве-

денные Ю.Г. Погореловым, показали, что с ростом урожаев баланс 

калия в выщелоченном черноземе все же отрицательный, поэтому 

рекомендовано дозы калийных удобрений увеличить. 

Отличительной чертой Юрия Георгиевича являлись пункту-

альность, доброжелательность и исполнительность. В характеристи-

ке, данной им ректором Кубанского СХИ, доцентом П.Ф. Варухой, 

говорится: «Погорелов Юрий Георгиевич, работает в Кубанском 

СХИ с 1 октября 1961 г. В течение этого периода проявил себя доб-

росовестным, исполнительным научным сотрудником. Он хорошо 

освоил методику ведения лабораторно-практических занятий, и уме-

ло организует учебный процесс». «Погорелов Ю.Г., – пишет ректор 

Кубанского СХИ, профессор И.Т. Трубилин, – хорошо освоил со-

держание курса агрохимии и обстоятельно изучил методику прове-

дения учебных занятий со студентами. Начиная с 1965 г., успешно 

ведет полный лекционный курс по агрохимии. Учебные занятия со-

четает с интенсивной научной работой». 

Период научно-педагогической деятельности Юрия Георгиеви-

ча совпал с развитием агрохимии в нашей стране, востребованности 

ее достижений и широкого применения минеральных удобрений в 

сельскохозяйственном производстве. Проводником государственной 

программы по химизации сельского хозяйства на Северном Кавказе 

стала кафедра Кубанского СХИ. Она помимо выполнения своих пря-

мых функций – подготовки высококвалифицированных специали-

стов-агрохимиков – начала проводить активную научно-исследо-

вательскую деятельность и внедрять свои разработки в производство: 

– в ряде районов проводились агрохимические обследования 

почв, и на этой основе разрабатывалась применения удобрений в 

конкретных севооборотах; 

– разрабатывались система тукосмешивания и машины для 

дозированного смешивания туков и внесения их в почву;  

– изучалось использование местных агроруд (серпентинит, 

глауконит) в качестве удобрений. В частности, серпентинит увели-
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чивал урожайность сахарной свеклы на 50-80 ц/га и способствовал 

повышению содержания сахара на 0,5-1,0 %. 

– изучались и внедрялись приемы и дозы внесения удобре-

ний под озимую пшеницу для повышения качества зерна. 

Преподаватели систематически улучшали процесс обучения 

студентов, привлекая их к исследовательской работе, знакомству с 

новыми приборами по химическому анализу почвы и растений. Со-

трудники кафедры проводили не только научную и учебную работу, 

но и успешно вели интернациональную работу с иностранными ас-

пирантами и студентами. Несмотря на небольшое количество лите-

ратуры по удобрению в условиях тропиков и субтропиков, лекции 

читались весьма успешно. Юрий Георгиевич, всегда находился в 

гуще всех этих событий, принимал посильное активное участие. 

За период работы на кафедре агрохимии Кубанского СХИ 

Ю.Г. Погорелов имел многочисленные благодарности от ректора 

института. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознамено-

вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Пунктуальность, аккуратность, профессионализм, высокие 

деловые и человеческие качества – основные черты Юрия Георгие-

вича Погорелова. Таким мы его помним. 
 
 

 
Ю.Г. Погорелов (слева 3) и П.В. Носов (7) в вегетационном домике 

кафедры агрохимии 1970 г. 
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Хуторнова Зинаида Михайловна 

Зинаида Михайловна Хутор-

нова – ассистент кафедры. Родилась 

20 августа 1928 г. в ст. Новопок-

ровской Новопокровского района 

Краснодарского края. В 1951 г. окон-

чила факультет агрохимии и почво-

ведения Харьковского СХИ им. 

В.В. Докучаева. В 1951–1959 гг. 

работала старшим научным сотруд-

ником на Сталинградской област-

ной опытной станции, в 1959-

1960 гг. – агрономом-семеноводом 

инспекции сельского хозяйства 

ст. Новопокровской Краснодарско-

го края, в 1960–1966 гг. – младшим 

научным сотрудником отдела агрохимии Краснодарского научно-

исследовательского института сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко. 

С 1966 г. по 1981 г. Зинаида Михайловна Хуторнова – асси-

стент кафедры агрохимии Кубанского СХИ. В ее личном деле 

находятся два заявления. Первое: «Прошу Вас принять меня на ра-

боту ассистентом кафедры агрохимии. Окончила Харьковский 

СХИ. Имею 14 лет стажа работы по агрохимии. 10 ноября 1966  г.». 

Второе: « Прошу Вас уволить меня с работы в связи с переменой 

местожительства. 26.09.1981 г.». В характеристике, данной ей заве-

дующим кафедрой агрохимии, профессором А.И. Симакиным, гово-

рится: «З.М. Хуторнова хорошо знает содержание курса агрохимии 

и умело ведет учебные занятия. Уровень проведения лекций, лабора-

торно-практических занятий, курсового и дипломного проектирова-

ния вполне отвечает необходимым требованиям. Ведет научно-

исследовательскую работу по теме: «Качество навоза и его влияние 

на урожай основных полевых культур в условиях Кубани». Исследо-

вания, выполненные ею, докладывались на научных конференциях и 

имеют большую научную и практическую значимость…». 

Профессор В.Т. Куркаев в своем отзыве о ее научно-

педагогической деятельности пишет: «З.М. Хуторновой ежегодно 

выполнялась педнагрузка в объеме 880 часов. Основные занятия ве-

ла на агрохимифаке и тропфаке. Руководила курсовым и дипломным 

проектированием студентов на этих факультетах. Вела научно-

исследовательскую работу по теме: «Применение органических 
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удобрений» в учхозах «Кубань» и «Краснодарское». Всегда прини-

мала участие в разработке рекомендаций по использованию навоза. 

Вела на кафедре и факультете большую общественную работу; яв-

лялась секретарем факультетского бюро общества «Знание» и ответ-

ственной за подписку на газеты и журналы. Регулярно дежурила в 

общежитии студентов и участвовала в воскресниках. Систематиче-

ски повышала свой идейно-политический уровень, активно участвуя 

в занятиях кружка партпросвещения и в различных конференциях». 

Имея за плечами большой опыт аналитической работы, Зи-

наиде Михайловне Хуторновой удавалось сделать практические 

занятия по агрохимии привлекательными для студентов. Ее отли-

чали высокая ответственность за порученное дело, большая душев-

ная доброта и скромность. 

 

 

 

 

М.А. Диброва (слева 1) и З.М. Хуторнова (2) на лабораторных  

занятиях, 1979 г. 
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Носов Павел Васильевич 

Павел Васильевич Носов – 

доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор. Родился 13 июля 1929 г. 

в с. Пологое Займище Капустино-

ярского района Астраханской обла-

сти. С 1935 г. по 1944 г. учился в 

семилетней школе в с. Пологое 

Займище. После этого работал в 

районной МТС. В 1947 г. окончил 

школу садоводства и поступил в 

Астраханский сельскохозяйствен-

ный техникум, который окончил в 

1949 г. В этом же году поступил, а 

в 1954 г. с отличием окончил Ку-

банский СХИ.  
Научно-исследовательской 

деятельностью Павел Васильевич стал заниматься в студенческие 
годы. Его студенческая научная работа была отмечена в 1954 г. 
Почетной Грамотой Министерства высшего образования СССР. 4 
марта 1954 г. заведующий кафедрой агрохимии Кубанского СХИ 
профессор П.Е. Простаков пишет заявление на имя директора ин-
ститута, доцента А.К. Ильичева: «В связи с ранее поданной заявкой 
об оставлении из числа оканчивающих студентов для работы на 
кафедре агрохимии прошу зачислить в штат кафедры тов. 
П.В. Носова с 1 мая текущего года». В документе стоит резолюция 
директора: «В приказ. Зачислить с 1 апреля 1954 г.». 

В период 1954–1960 г. Павел Васильевич был ассистентом 
кафедры агрохимии Кубанского СХИ. В характеристике, данной 
ему 30 ноября 1954 г. директором Кубанского СХИ, доцентом 
А.К. Ильичевым, говорится: «…Работает на кафедре агрохимии 
Кубанского СХИ с 1 апреля 1954 г. в должности ассистента. За этот 
период проявил себя как энергичный, трудолюбивый работник, 
отлично овладевающий как учебным процессом, так и методикой 
научно-исследовательских работ. В настоящее время хорошо 
справляется с работой по лабораторным студенческим занятиям. 
Им также уделяется большое внимание работе по связи с производ-
ством. Для повышения своего научного уровня успешно изучает 
иностранные языки – английский и немецкий. В 1952 г. окончил 
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вечерний университет марксизма-ленинизма при Краснодарском 
ГК КПСС. С 1953 г. член КПСС. 

21 февраля 1956 г. директор Кубанского СХИ, доцент 
А.К. Ильичев пишет: «П.В. Носов проявил хорошие знания своей 
специальности, умение вести педагогический процесс. Непрерывно 
совершенствует знания и повышает идейно-политический уровень. 
Исполнителен, дисциплинирован, принимает активное участие в 
общественной жизни коллектива. За высокие показатели в учебе и 
работе имеет ряд поощрений». 

В личном деле Павла Васильевича находится выписка из 

Приказа № 209-А по Кубанскому СХИ от 10 октября 1955 г.: «За 

достигнутые успехи в работе, хорошую организацию труда и ак-

тивное участие в воспитательной работе среди студентов по оказа-

нию помощи колхозу имени Молотова, Пластуновского района по 

уборке урожая кукурузы, объявить благодарность старшему препо-

давателю кафедры агрохимии Носову Павлу Васильевичу. Дирек-

тор института, доцент – А.К. Ильичев». 

14 мая 1960 г. Павел Васильевич на заседании специализиро-

ванного Совета Сталинградского СХИ защитил диссертацию на 

степень кандидата сельскохозяйственных наук по теме: «К харак-

теристике фосфатного режима западного-предкавказского выще-

лоченного чернозема». 

В 1961 г. Павла Васильевича перевели на должность старше-

го преподавателя, в 1964 г. – утвердили в ученом звании доцента. В 

1965-1981 гг. он работает деканом факультета агрохимии и почво-

ведения. В характеристике, выданной ему ректором Кубанского 

СХИ, членом-корреспондентом ВАСХНИЛ И.Т. Трубилиным, го-

ворится: «За время работы в институте П.В. Носов проявил себя 

эрудированным лектором, он хорошо читает теоретический курс, 

ведет курсовое проектирование и лабораторно-практические занятия 

на плодоовощном факультете для студентов очного и заочного обу-

чения. С 1967 г. читает специальный курс по методике агрохимиче-

ских исследований для студентов факультета агрохимии и почвове-

дения. Читает на высоком уровне лекции для специалистов сельско-

го хозяйства, обучающихся на факультете повышения квалифика-

ции. Систематически повышает свою деловую квалификацию и 

идейно-теоретический уровень. В 1969 г. он прошел переподготовку 

при кафедре агрохимии МГУ им. М.В. Ломоносова. После защиты 

кандидатской диссертации продолжает научные исследования по 

пищевому режиму, агрохимической характеристике почв, примене-
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нию удобрений под ведущие культуры в зоне Северного Кавказа. 

Установленные закономерности в пищевом режиме почв успешно 

используются для обоснования практического использования удоб-

рений. Являясь ученым секретарем в Совете агрономического, агро-

химического и плодоовощевиноградного факультетов, принимает 

активное участие в общественной жизни института. Руководит 

научно-исследовательской работой аспирантов и соискателей». 

На основании защиты в специализированном Совете Мос-

ковской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева дис-

сертации «Фосфаты в почвах Краснодарского края и применение 

фосфорных удобрений» решением ВАК СССР от 3 марта 1981 г. 

(протокол № 10) Павлу Васильевичу Носову присуждена ученая 

степень доктора сельскохозяйственных наук. В этом же году он 

был утвержден в ученом звании профессора по кафедре агрохимии. 

Цель диссертационной работы состояла в изучении фосфат-

ного режима почв Краснодарского края, обобщении результатов 

исследований научно-исследовательских учреждений и агрохимс-

лужбы, на основании этого сделать теоретические выводы и дать 

предложения для рационального использования фосфорных удоб-

рений. В задачу исследований входило определение форм фосфа-

тов в почвах, запаса подвижных форм и степени их подвижности, 

влияния агротехнических приемов на мобилизацию почвенных 

фосфатов, превращения фосфорных удобрений в почвах, влияния 

фосфорных удобрений на урожай растений и экономическую эф-

фективность применения фосфорных удобрений. 

Результаты своих исследований Павел Васильевич опубли-

ковал в 100 научных работах. В их числе: фундаментальная моно-

графия «Фосфорные удобрения и их рациональное использование» 

(Краснодар, 1969), в которой изложены результаты исследований 

фосфорного режима почв, выполненных в условиях Кубани. Рас-

сматриваются также вопросы их сезонной динамики в зависимости 

от почвенно-климатических и агротехнических условий, приводят-

ся экспериментальные данные по эффективности фосфорных удоб-

рений под важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Светлый ум ученого обладал способностью блестящего син-

теза. Сделанные им обобщения были построены на базе тончайше-

го скрупулезного анализа фактического материала, этого необхо-

димого, по словам И.П. Павлова, «воздуха ученого». За время ра-

боты в Кубанском СХИ Павел Васильевич проявил хорошее знание 

своей специальности, умение вести педагогический процесс. В ха-
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рактеристике, данной ему ректором Кубанского СХИ, академиком 

И.Т. Трубилиным, говорится: «Он на высоком теоретическом и ме-

тодическом уровне читает лекции для преподавателей вузов и спе-

циалистов госагрохимслужбы на факультете повышения квалифи-

кации. Читает общий курс «Агрохимия» для студентов факультета 

защиты растений и спецкурс по «Методике опытов и агрохимиче-

ских исследований» студентам факультета агрохимии и почвоведе-

ния. Ведет спецпрактикум и лабораторно-практические занятия, с 

выполнением части лабораторных работ по системе УИРС, а также 

руководит выполнением курсовых и дипломных работ студентов 

факультетов агрохимии и почвоведения, защиты растений и тропи-

ческого и субтропического сельского хозяйства. …К служебным 

обязанностям относится добросовестно, требователен к себе и под-

чиненным, исполнителен. С 1965 г. по 1981 г. работал деканом фа-

культета агрохимии и почвоведения. Работая в этой должности, как 

коммунист квалифицированно занимается идейно воспитательной 

работой среди студентов. Принимает активное участие в обще-

ственной жизни института, выполняет ряд партийных поручений. 

Дважды избирался секретарем и неоднократно членом партбюро 

факультета. Принимает активное участие в подготовке и аттеста-

ции научных кадров высшей квалификации. Под его руководством 

выполнено и защищено две кандидатские диссертации. В период с 

1969 по 1973 г. являлся ученым секретарем по защите диссертаций 

в Совете агрономических специальностей. С 1981 г. приказом ВАК 

СССР назначен председателем специализированного Совета 

Д 120.23.03 при Кубанском СХИ, по сельскохозяйственным наукам: 

06. 01. 04 – агрохимия и 06. 01. 03 – почвоведение. … Системати-

чески оказывает научно-практическую помощь колхозам и совхо-

зам Кубани путем внедрения разработанных приемов повышения 

эффективности удобрений, увеличения валовых сборов зерна и 

другой растениеводческой продукции и улучшения качества уро-

жая, участвуя в проведении конференций, семинаров, лекций, до-

кладов и консультаций. За успехи в учебной, научно-исследо-

вательской и общественной работе награжден медалями: «За тру-

довую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина», бронзовой медалью ВДНХ и имеет 

поощрения от ректора и парткома института». 

Жизнь Павла Васильевича Носова оборвалась рано – умер 18 

сентября 1989 г. в возрасте 60 лет, – но эта жизнь, в которой он ру-

ководствовался прекрасным девизом «Человек создан для действия; 
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П.В. Носов, 1965 г. 

не действовать и не существовать для человека одно и то же», была 

насыщена напряженным каждодневным созидательным трудом, 

вдохновенными поисками, снискавшими ему внимание многих по-

колений ученых. Несмотря на то, что многие замыслы ученого не 

были доведены до конца, его труды являются весомым вкладом в 

агрохимическую науку.  

Немецкий поэт Генрих Гейне (1797–1856) сказал, что под 

каждой могильной плитой похоронен целый неповторимый мир 

ушедшей индивидуальности. Нам кажется, что эти слова, как нико-

му другому, относятся к Павлу Васильевичу Носову, яркая и ориги-

нальная личность которого не будет забыта теми, кто его знал. 
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Сергеева Наталия Георгиевна 

Наталия Георгиевна Сергее-

ва – кандидат сельскохозяйствен-

ных наук, доцент. Родилась 30 но-

ября 1929 г. в слободе Красюков-

ская Новочеркасского района Ро-

стовской области. В 1952 г. окон-

чила биолого-почвенный факуль-

тет Ростовского госуниверситета 

(г. Ростов-на-Дону), в 1964 г. – ас-

пирантуру при Всесоюзном науч-

но-исследовательском институте 

табака и махорки им. А.И. Микояна.  

С 1964 г. по 1975 г. работала 

на кафедре агрохимии Кубанского 

СХИ (1964–1965 гг. – старший ла-

борант, 1965–1975 гг. – ассистент, 

доцент). 3 апреля 1968 г. Наталья Георгиевна в специализирован-

ном Совете Кубанского СХИ защитила диссертацию на степень 

кандидата сельскохозяйственных наук по теме: «Микроэлементы в 

почвах районов табака». В диссертационной работе Наталия Геор-

гиевна впервые определила содержание микроэлементов – марган-

ца, цинка, молибдена в почвах районов табаководства Кубани; вы-

явила характер распределения этих микроэлементов по профилю 

почв; установила содержание марганца, цинка, молибдена в листь-

ях табака основной ломки, выращенного в условиях Кубани; изу-

чила факторы, влияющие на накопление микроэлементов в листьях 

табака; выявила районы с различным содержанием микроэлемен-

тов в почвах и табаке в районах табаководства и составила карто-

граммы. Декан биолого-почвенного факультета Ростовского гос-

университета, доцент П.А. Садименко в отзыве писал: «Н.Г. Сер-

геева изучила содержание и установила закономерности распреде-

ления марганца, цинка и молибдена в почвах зоны интенсивного 

табаководства Краснодарского края. Она провела очень важные 

исследования, показывающие взаимосвязь между содержанием 

микроэлементов в почве и поступлением  их в растения табака». 

«Н.Г. Сергеева, – пишет академик Молдавской ССР И.Г. Дикусар, 

– пришла к интересным и мотивированным выводам о том, что вы-

сокое содержание марганца, цинка и молибдена в листьях табака 

повышает качество табачного продукта. При низком же содержа-
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нии микроэлементов в почве и в табаке на слитых черноземах, ал-

лювиально-луговых и перегнойно-карбонатных почвах необходимо 

вносить марганцевые и цинковые удобрения, а на легких почвах – 

молибденовые». Профессор Е.С. Блажний в своем заключении о 

диссертации Н.Г. Сергеевой отметил, что «в работе ценные фактиче-

ские данные о содержании марганца, молибдена и цинка в почвах 

основных табачных районов Краснодарского края и в растениях, вы-

ращенных  на этих почвах. Ею отмечена неравномерность распреде-

ления указанных элементов в почвах предгорной зоны и Черномор-

ского побережья, выявлены некоторые закономерности их содержа-

ния в разных почвах, в зависимости от их физико-химических 

свойств и характера материнских почвообразующих пород». 

Н.Г. Сергеева автор более 50 научных работ, наиболее зна-

чимые из них: «Поступление марганца в табак в связи с наличием 

его в почве» (Агрохимия, 1966, № 2); «Некоторые микроэлементы 

в почвах и табаках Кубани» (Агрохимия, 1966, № 3); «Содержа-

ние молибдена в почвах районов табаководства предгорной зоны 

Краснодарского края» (Агрохимия, 1965, № 10); «Содержание 

цинка в табаках предгорной зоны Кубани в связи с наличием его в 

почвах» (Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине, Т. 1., 

Улан-Удэ, 1966). 

Знакомясь с трудами Наталии Георгиевны, мы видим ясно 

выраженную целеустремленность, оригинальность мышления при 

постановке и разрешении научных проблем. Они сохраняют свое 

значение и в настоящее время; к ним не раз обращаются при ре-

шении теоретических и практических вопросов агрохимии микро-

элементов на Кубани. Ее имя на слуху ученых-агрохимиков и 

почвоведов, занимающихся проблемами микроэлементов. В наро-

де говорят: «если человек талантлив, то он талантлив во всем». 

Эти крылатые слова как нельзя лучше подходят к Наталье Геор-

гиевне. Она оставила свой след не только в науке но и в педагоги-

ческой работе. Наталья Георгиевна много сделала для совершен-

ствования учебного процесса, качества преподавания. Она, рабо-

тая ассистентом кафедры агрохимии, отдавала всю себя для до-

стижения этих высоких и благородных целей. 

«За период работы, – говорит в своем отзыве заведующий 

кафедрой агрохимии Кубанского СХИ, профессор А.И. Симакин, 

– показала хорошее знание, как общего курса агрохимии, так и 

курса лабораторного практикума. Порученные ей лабораторные 

занятия проводятся на высоком уровне». В характеристике, дан-
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ной ей ректором Кубанского СХИ, доцентом П.Ф. Варухой, гово-

рится: «Наталия Георгиевна работает на кафедре агрохимии с 

1 августа 1964 г. За этот период она овладела знаниями теорети-

ческого курса агрохимии и лабораторного практикума. Учебные 

занятия организуются ею методически правильно и проводятся 

хорошо. Систематически работает над повышением своей дело-

вой квалификации и идейно-политического уровня. Ведет научно- 

исследовательскую работу по изучению роли микроэлементов в 

повышении качества урожая озимой пшеницы». 

Мастерство и великолепные знания по агрохимии и почво-

ведению Наталии Георгиевны высоко ценились студентами. Бла-

годаря своей увлеченности научно-педагогической работой и эн-

тузиазму она имела обширный круг общения в научном мире. 

Трудолюбие и доброжелательность – отличительные черты Ната-

лии Георгиевны Сергеевой. 

 

 

 

Сотрудники кафедры агрохимии. 1967 г.   

  



131 

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 (уроже-

нец г. Мелекесс Самарской губер-

нии, воспитанник детского дома) 

направили на работу в г. Барано-

вичи (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. Севастопольскую Краснодарского края, где 

окончила 4 класса. После окончания войны в 1945 г. вместе с мате-

рью переехала в ст. Каргалиновскую 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 Ку-

банского СХИ. В 1953 г. в связи с тяжелым материальным положе-

нием ушла в академический отпуск и 1 год работала участковым 

агрономом Шовгеновской МТС (а. Уляп, Адыгейской АО). В 

1954 г. возобновила учебу в институте. С мая по ноябрь 1956 г. 

находилась на производственной практике в Запорожском зерно-

совхозе (Темрюкский район Краснодарского края), где работала 

агрономом-семеноводом. После окончания КСХИ в 1957 г. начина-

ет работать бригадиром комплексной бригады опытного отделения 

Краснодарского НИИСХ. В 1960 г. была переведена на работу в 

Северно-Кавказский филиал Научно-исследовательского института 

фитопатологии, где до 1966 г. работала старшим лаборантом в от-

деле агрохимии и биохимии. С 1967 г. по 1970 г. училась в аспи-

рантуре Кубанского СХИ при кафедре агрохимии. 

17 июня 1970 г. на заседании специализированного Совета 

биологических факультетов Кубанского СХИ Г.Д. Полякова защи-

тила диссертацию на степень кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности агрохимия на тему: «Накопление азоти-

стых веществ озимой пшеницей Безостая-1 в зависимости от 
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условий минерального питания». Задачей ее диссертационной ра-

боты было исследование накопления азотистых веществ зерном и 

вегетативными органами озимой пшеницы в зависимости от уровня 

и соотношения элементов минерального питания. Галиной Дмит-

риевной были получены уникальные экспериментальные данные, 

которые впоследствии были использованы при разработке системы 

удобрения озимой пшеницы на Кубани. 

С 1970 г. по 1993 г. Галина Дмитриевна работала па кафедре 

агрохимии Кубанского госагроуниверситета: старший научный со-

трудник, ассистент, доцент. В характеристике, данной ей ректором 

Кубанского СХИ И.Т. Трубилиным, говорится: «С 1970 г. по 

настоящее время Г.Д. Полякова работает старшим научным со-

трудником кафедры агрохимии, выполняя научные исследования 

по хоздоговорной теме. Руководит группой аналитиков. Хорошо 

освоила основы агрохимии и в совершенстве владеет своей специ-

альностью. Наряду с этим в последние два года принимает участие 

в учебной работе кафедры, проводила лабораторный практикум и 

рецензирование контрольных и курсовых работ... Итоги исследова-

ний неоднократно докладывались на Всесоюзных научных конфе-

ренциях и совещаниях... Пунктуальна, исполнительна, отличается 

большой работоспособностью, 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 виды 

работ выполняет. Срывов занятий не было. Ею применяются тех-

нические средства обучения, наглядные пособия, частично исполь-

зуются новые методы обучения, ведется научно-исследовательская 

работа, оказывается помощь производству». 

За руководство научной работой студентов Галина Дмитри-

евна была награждена Дипломом министерства высшего и средне-

го специального образования РСФСР, а за пропаганду научных до-

стижений в хозяйствах Краснодарского края – Почетной грамотой 

общества «Знание». Выпускники агрохимического факультета Ку-

банского СХИ помнят Галину Дмитриевну Поляковой как энер-

гичную, работоспособную и инициативную. 
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Савенко Борис Александрович 

Борис Александрович Савен-

ко – кандидат сельскохозяйствен-

ных наук, доцент. Родился 

25 октября 1934 г. в ст. Медведовс-

кой Тимашевского района Красно-

дарского края. В 1953 г. окончил 

среднюю школу в г. Геленджике, 

куда переехали родители в 1936 г. 

В 1959 Г. окончил агрономический 

факультет Кубанского СХИ и был 

направлен на работу в колхоз 

«Путь Ильича» Северского района 

Краснодарского края, где и работал 

до 1961 г. в должности агронома. С 

1961 г. по 1962 г. работал старшим 

научным сотрудником в отделе пропаганды, а с 1962 г. по 1966 г. – 

земледелия. Сведения об этом периоде работы Бориса Александро-

вича можно получить из характеристики, данной ему директором 

Краснодарского НИИСХ И.Т. Ефимовым: «Б.А. Савенко за время 

работы в отделе освоил методику научных исследований и проявил 

себя квалифицированным, дисциплинированным и исполнитель-

ным научным сотрудником. Принимает активное участие в обще-

ственной жизни института». 

4 мая 1966 г. Борис Александрович пишет на имя ректора Ку-

банского СХИ доцента П.Ф. Варухи заявление: «Прошу допустить 

меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности ас-

систента кафедры агрохимии». В личном деле Б.А. Савенко нахо-

дится выписка из приказа по Кубанскому СХИ № 431 от 10 октября 

1966 г. «По результатам конкурса на замещение штатных и вакант-

ных должностей профессорско-преподавательского состава, прове-

денного в период с 20 июня по 25 августа 1966 г., считать избран-

ным с 1 сентября 1966 г. на 5-летие Савенко Бориса Александровича 

на должность ассистента кафедры агрохимии». Борис Александро-

вич работает на кафедре агрохимии до 10 сентября 2000 г., что сле-

дует из заявления, поданного им на имя ректора Кубанского ГАУ 

академика И.Т. Трубилина: «В связи с болезнью жены, требующей 

постоянного ухода, прошу уволить меня с 10 сентября 2000 г.». 

Просьба была удовлетворена. На кафедре Борис Александрович 

прошел путь от ассистента (1966-1988) до доцента (1988-2000). 
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19 февраля 1985 г. на заседании специализированного совета 

Д 120. 23. 63 при Кубанском СХИ Б.А. Савенко защитил диссерта-

цию на степень кандидата сельскохозяйственных наук по теме: 

«Приемы использования удобрений под горох на выщелоченном 

черноземе Кубани». 
В характеристике, данной ему ректором Кубанского СХИ, ака-

демиком И.Т. Трубилиным, говорится: «Б.А. Савенко хорошо освоил 
содержание курса агрохимии и методику ведения лабораторно-
практических занятий, курсового проектирования, учебной и произ-
водственной практики. Методически правильно организует все виды 
учебной работы. Предъявляет высокие требования к себе и студентам. 
В течение всех лет работы успешно ведет довольно большой объем 
научных исследований по разработке наиболее эффективных приемов 
использования удобрений под горох и по повышению плодородия 
эродированных почв. Учебную и научно-исследовательскую работу 
сочетает с работой по пропаганде агрохимических знаний и внедре-
нию достижений в производство. Ряд лет является председателем пер-
вичной общества «Знание» на факультете агрохимии и почвоведения 
Кубанского СХИ. Добросовестно выполнял и ряд других обществен-
ных поручений. Выдержан. Дисциплинирован». В отзыве заведующе-
го кафедрой агрохимии Кубанского СХИ, профессора В.Т. Куркаева 
говорится: «Б.А. Савенко вполне справляется с порученными обязан-
ностями, много работает со студентами, в достаточном объеме прово-
дит научно-исследовательскую работу. Общественную работу выпол-
няет, дисциплинирован, аккуратен». Декан факультета агрохимии и 
почвоведения Кубанского СХИ, доцент П.В. Носов в своем отзыве о 
его научно-исследовательской деятельности, пишет: «Товарищ 
Б.А. Савенко за период 1976-1980 гг. проводил большой объем науч-
ных исследований по разработке системы удобрений орошаемых 
культурных пастбищ на выщелоченных черноземах Краснодарского 
края. Он участвует в краевых и районных семинарах по химизации 
сельского хозяйства, а также читает лекции на занятиях краевого 
народного университета сельскохозяйственных знаний, в хозяйствах 
Краснодарского края по вопросам удобрения орошаемых пастбищ и 
приемам выращивания высоких урожаев зерна ярового гороха...». 

Борис Александрович имел ряд благодарностей от ректора. 
Так, приказ № 50 по Кубанскому СХИ от 28 апреля 1967 г. гласит: 
«За высокие показатели в ведении научно-исследовательской и пе-
дагогической работы, активное участие в общественной жизни ин-
ститута Б.А. Савенко объявить благодарность. Директор Кубанско-
го СХИ, доцент П.Ф. Варуха». 
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Ширинян Мнацакан Хачатурович 

Мнацакан Хачатурович Ши-

ринян – кандидат сельскохозяй-

ственных наук. Родился 10 июля 

1934 г. с. Чалтырь Мясниковского 

района Ростовской области. В 

1953 г. окончил Чалтырскую сред-

нюю школу, в 1962 г. – агрономи-

ческий факультет Кубанского СХИ. 

В 1967 г. поступил в аспирантуру 

на кафедру агрохимии, где вел ис-

следования под руководством 

профессора А.И. Симакина. 

20 декабря 1972 г. на заседа-

нии Совета агрономического, агро-

химического и плодоовощевино-

градного факультетов Кубанского 

СХИ Мнацакан Хачатурович Ширинян защитил диссертацию на 

степень кандидата сельскохозяйственных наук по теме: «Совер-

шенствование системы удобрения в основных звеньях полевого се-

вооборота на выщелоченном черноземе Кубани». 

В период 1967–1972 гг. Мнацакан Хачатурович вел на ка-

федре агрохимии практические занятия и по поручению научного 

руководителя А.И. Симакина читал лекции по курсу «Агрохимия». 

С 1972 г. по 1981 г. он работал начальником отдела и директором 

Краснодарской краевой проектно-испытательной станции химиза-

ции сельского хозяйства. 

С момента организации в г. Краснодаре Северо-Кавказского 

филиала ВИУА в 1981 г. М.Х. Ширинян по конкурсу был принят 

руководителем отдела почвенно-растительной диагностики пита-

ния растений и применения удобрений. В 1989 г. Северо-

Кавказский филиал ВИУА был преобразован в Северо-Кавказский 

научно-исследовательский и проектно-технологический институт 

агрохимии и агропочвоведения, где он работал в должности заве-

дующего отделом агрохимии. 

М.Х. Шириняном разработан метод почвенной диагностики 

минерального питания озимых колосовых культур в условиях Се-

верного Кавказа с целью установления оптимальных адаптивных 

доз ранневесенней азотной подкормки. Им предложен метод расти-

тельной стеблевой диагностики азотного питания озимых колосо-
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вых культур в фазе трубкования. Его отдел проводил исследования 

совместно с институтами Москвы, Киева и Краснодара по дистан-

ционной (авиационной и спутниковой) диагностике питания ози-

мых колосовых культур. Впервые на Кубани М.Х. Ширинян изучил 

влияние рельефа ландшафтной местности на плодородие почвы, 

урожайность колосовых культур и эффективность удобрений. Раз-

работаны нормативы для корректировки доз удобрений. 

По результатам научных исследований Мнацакана Хачатуро-

вича разработана новая высокоэффективная ландшафтно-

адаптивная технология применения удобрений под озимые зерно-

вые культуры на основе диагностики и оптимизации питания рас-

тений с учетом параметров многочисленных факторов, влияющих 

на окупаемость удобрений прибавкой урожая. После присоедине-

ния СКНИПТИАП к КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко в 1999 г. и до 

настоящего времени М.Х. Ширинян работает ведущим научным 

сотрудником отдела земледелия. В Краснодарском НИИ сельского 

хозяйства им. П.П. Лукьяненко Мнацакан Хачатурович ведет иссле-

дования по разработке высокоэффективной технологии возделыва-

ния сельскохозяйственных культур в условиях чернозема выщело-

ченного. Проводит исследования по восстановлению плодородия 

деградированного чернозема выщелоченного путем регулирования 

кальциевого режима почвы. Он автор более 150 научных трудов. 

Мнацакан Хачатурович Ширинян широко известен ученым-

агрохимикам Кубани, его имя пользуется у специалистов заслу-

женным уважением. Мысли М.Х. Шириняна, какой бы отрасли 

знаний они ни коснулись, актуальны и значимы, они питают мно-

гие умы, дают толчок для новых теорий, обогащают повседневный 

опыт ученых, преподавателей и специалистов. Награжден медаля-

ми «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-

ния В.И. Ленина» и «Ветеран труда». 
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Пенчукова Нина Александровна 

Нина Александровна Пенчу-
кова – кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент. Родилась 
21 декабря 1935 г. в д. Михайловка 
Бугурусланского района Оренбург-
ской области. В 1943 г. поступила 
и в 1952 г. окончила среднюю 
школу им. М.И. Калинина г. Бугу-
руслана. В 1957 г. окончила агро-
номический факультет Куйбышев-
ского СХИ. В период 1957–1959 гг. 
работала учителем химии и биоло-
гии Безенчуковой средней школе 
№2 (п. Безенчук) в Куйбышевской 
области. В 1959–1961 гг. была на 
агропедагогической работе в с. На-

тальино Безенчуковского района, куда переехала в связи с перево-
дом мужа на работу. С 1961 г. по 1963 г. работала в Куйбышевском 
СХИ в должности начальника учебной части. Сведения об этом 
периоде мы находим в книге ее супруга В.М. Пенчукова «Годы мо-
ей жизни» (М., 2001. С. 189): «…Нине Александровне исполнилось 
всего 25 лет и здесь, по предложению ректора профессора 
Н.С. Щибраева ей доверяют ответственную должность начальника 
учебной части института. В задачу учебной части входило плани-
рование учебного процесса, составление расписаний, индивиду-
альная работа с деканами, заведующими кафедрами, профессорско-
преподавательским составом… В подчинении у Нины Александров-
ны оказались многоопытные сотрудники, значительно старше ее по 
возрасту, но благодаря своей обаятельности она нашла общий язык и 
с маститым профессором, и с молодым доцентом или ассистентом». 

В 1963 г. Н.А. Пенчукова выехала по направлению работы му-
жа в г. Благовещенск Амурской области, где поступила в аспирантуру 
при кафедре растениеводства Благовещенского СХИ. «В аспирант-
ские годы, – пишет В.М. Пенчуков, – Нина проявила себя как истин-
ный трудоголик, дневала и ночевала на опытном поле. В это же время 
у нее проявился талант неординарного организатора, истинного пси-
холога. С ней увлеченно работали студенты, ей помогали и препода-
ватели. У нас в эти годы собирались масса гостей, всех она принимала 
с великим радушием… Нина объединяла всех своей обаятельностью, 
своей простотой, обвораживающей улыбкой». 
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По окончании аспирантуры Н.А. Пенчукова была оставлена в 

Благовещенском СХИ ассистентом кафедры агрохимии и почвоведе-

ния. В 1968 г. во Владивостоке защитила диссертацию на степень 

кандидата сельскохозяйственных наук по теме: «Эффективность вне-

корневых фосфорных подкормок сои в Амурской области». В этом же 

году она была избрана по конкурсу на должность заведующего ка-

федрой агрохимии и почвоведения и до 1974 г. там проработала. 

«В первый же год работы в должности заведующей кафедрой 

Нине Александровне неслыханно повезло, – пишет В.М. Пенчуков 

(2001), – и она была направлена на 4-х месячную стажировку в МГУ. 

За этот период ей посчастливилось прослушать и записать полный 

курс лекций, читаемых на агрохимфаке академиком 

Н.С. Авдониным и выполнить своими руками полный агрохимиче-

ский практикум. После этой стажировки Нина Александровна чита-

ла лекции безупречно. Она всесторонне знала курс агрохимии, при 

этом систематически работала с литературой, обладала зычным го-

лосом, превосходной дикцией. В какой-то степени этому ей помогла 

предшествующая педагогическая практика в средней школе. Читала 

лекции, не пользуясь текстом, химические уравнения писала по па-

мяти, превосходно использовала табличный материал, имела тесные 

контакты с аудиторией, жестко контролируя работу студентов. Она 

добилась безупречной дисциплины, благодаря высокой требователь-

ности к себе и студентам. Работая на агрономическом факультете, 

она давала много нового студентам, но много и требовала. После ее 

прихода на кафедру, по ее инициативе, пересмотрели вопросы пла-

нирования учебного процесса, научно-методической работы, работы 

студенческого научного кружка… Кафедра по итогам научных кон-

ференций стала занимать первое место в институте, а фотографию 

Нины Александровны занесли на Доску почета института». 

В 1974 г. муж Нины Александровны Виктор Макарович из-

бран по конкурсу на должность заведующего кафедрой общего зем-

леделия Ставропольского СХИ. Снова семье пришлось менять ме-

стожительство. С 1974 г. по 1986 г. Н.А. Пенчукова работает доцен-

том кафедры агрохимии Ставропольского СХИ. В характеристике, 

данной ей ректором Ставропольского СХИ, профессором 

В.Я. Никитиным, говорится: «в Ставропольском СХИ Н.А. Пенчу-

кова работает с ноября 1974 г. в должности доцента кафедры агро-

химии, за время работы в институте она проявила себя высококва-

лифицированным педагогом, воспитателем, творческим ученым и 

активным общественником». Лекционный курс по агрохимии на фа-
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культете защиты растений Н.А. Пенчукова читает на высоком науч-

но-теоретическом уровне с использованием передовых методов обу-

чения. Активно занимается методической работой. Ею разработаны 

тексты двух проблемных лекций, методические пособия по проведе-

нию проблемных лабораторных занятий и внедрен проблемный ме-

тод в учебную практику студентов. Наряду с учебно-методической 

нагрузкой Н.А. Пенчукова активно ведет научно-исследовательскую 

работу. Разработала и целенаправленно внедряет систему удобрения 

озимой пшеницы с использованием новых форм фосфорных удобре-

ний и способов их внесения. Наряду с бюджетной тематикой НИР 

ведет исследования по хоздоговорной теме на сумму 10 тыс. руб. 

ежегодно. Активно привлекает к выполнению исследований студен-

тов, готовит ежегодно 3-4-х дипломников. 
Н.А. Пенчукова – автор более 60 научных работ. Наиболее 

значимые из них: «Внекорневые подкормки сои» (1965), «Физиоло-
го-биохимические основы внекорневой подкормки сои» (1966), 
«Влияние доз и соотношений удобрений на урожай зерновых куль-
тур» (1968), «Связь некорневого питания сои с корневым» (1969), 
«Внекорневые подкормки сои микроэлементами» (1970), «Дозы и 
соотношения минеральных удобрений под ячмень» (1971), «Удоб-
рения естественных сенокосов» (1973), «Удобрения зерновых 
культур» (1973), «Эффективность известкования» (1976), «Агро-
химическая оценка предшественников озимой пшеницы» (1979), 
«Удобрение кукурузы животноводческими стоками» (1986). Она 
успешно руководит аспирантской подготовкой. За последние 15 
лет под ее руководством защищено и подготовлено к защите 6 кан-
дидатских диссертаций. Одновременно с этим Н.А. Пенчукова ве-
дет активную воспитательную и общественную работу. Была пред-
седателем производственной комиссии профкома института, неод-
нократно избиралась в факультетское профбюро, была членом Со-
вета кураторов института, руководила на факультете и кафедре 
обществом «Знание», в течение 11 лет бессменный профорг кафед-
ры. Была руководителем групп на курируемых курсах. 

В 1984 г. Н.А. Пенчукова окончила Университет марксизма-
ленинизма, а в 1985 г. прошла курсы повышения квалификации в 
ТСХА. Пользуется заслуженным авторитетом среди студентов и 
сотрудников института, требовательна к себе, чуткий и отзывчи-
вый товарищ. В 1986 г. судьба забросила семью Пенчуковых на 
Кубань. Виктор Макарович возглавил Всесоюзный НИИ маслич-
ных культур, а Нина Александровна стала работать доцентом на 
кафедре агрохимии Кубанского СХИ. 
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Коллектив кафедры агрохимии принял в свои ряды Нину Алек-

сандровну очень тепло. Искренне рад был ее появлению и дальнево-

сточный друг семьи Пенчуковых Виктор Тимофеевич Куркаев, воз-

главлявший в то время кафедру. Нина Александровна, как ей было 

присуще, очень легко и быстро нашла контакт с профессорско-

преподавательским составом. Научно-педагогический опыт, приобре-

тенный в различных регионах страны, во многом помог наладить 

учебно-методическую и воспитательную работу на кафедре. В каче-

стве общественной нагрузки Нине Александровне добавили профсо-

юзную работу – избрали членом профкома Кубанского СХИ. 

Жизненный опыт, профессионализм, душевная теплота и че-

ловеколюбие Нины Александровны способствовали поддержанию 

дружеской атмосферы в коллективе, улучшению психологического 

климата и позволили оставить на кубанской земле неизгладимый 

след. Ее в равной степени любили и уважали преподаватели и сту-

денты. В народе бытует мнение: «Всевышний забирает к себе 

раньше лучших людей». К большому сожалению, это подтверди-

лось и в отношении Нины Александровны Пенчуковой. 6 октября 

2000 г. жизнь её оборвалась. 

 

 

Академик В.М. Пенчуков (4) и Н.И. Зайцев (2) с преподавателями  

кафедры агрохимии КубГАУ 

  



141 

Голубцов Анатолий Михайлович  

Анатолий Михайлович Голуб-

цов – кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент. Родился 20 июля 1936 г. 

ст. Новопокровской Новопокровского 

района Краснодарского края. В 

1960 г. окончил агрономический фа-

культет Кубанского СХИ и был 

направлен в колхоз «Кубань» (ст. Но-

вопокровская Краснодарского края), 

где с 1960 г. по 1962 г. работал агро-

номом бригады, а с 1962 г. по 1963 г. 

бригадиром комплексной бригады. 

«За период работы Голубцов Анато-

лий Михайлович, – пишет председа-

тель колхоза «Кубань» С.Т. Ганжа, – проявил себя хорошо знающим 

свое дело специалистом, честным и дисциплинированным товари-

щем, многое им сделано по наведению порядка в землепользовании 

7-й комплексной бригады». Секретарь Новопокровского сельского 

производственного комитета ВЛКСМ. Б. Уваров, работавший ранее 

главным агрономом колхоза «Кубань», в своем отзыве о его произ-

водственной деятельности пишет: «За время работы агрономом бри-

гады колхоза «Кубань» (бывшая «Родина») показал себя грамотным 

и предприимчивым специалистом. Склонен к исследовательской 

работе. С 1960 г. по 1963 г. A.M. Голубцов был членом райкома ком-

сомола и членом лекторской группы, вел пропаганду сельскохозяй-

ственных 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 должности 

он работал до мая 1964 г. Сведения об этом периоде работы нахо-

дим из характеристики, данной ему председателем колхоза Нузда-

новым: «За время своей работы A.M. Голубцов выполнял и внедрял 

новые агромероприятия, направленные на выращивание высокого 

урожая всех полевых культур, оказывал большую помощь брига-

диру комплексной бригады в организации труда механизаторов, 

колхозников бригады и в решении текущих хозяйственных вопро-

сов. Принимал участие в общественной жизни бригады по выпуску 

стенной газеты в обучении колхозников по химизации сельского 

хозяйства, разъяснял колхозникам важнейшие постановления пар-
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тии и правительства. Имеет хорошие теоретические знания для ра-

боты 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. Ана-

толий Михайлович работал агрономом по защите растений в Ново-

покровском 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 рациональному ис-

пользованию агрохимических средств. По его рекомендации в 

1964 г. поступает в аспирантуру на кафедру агрохимии Кубанского 

СХИ. В личном деле находится выписка из приказа № 104 по Ку-

банскому СХИ: «Зачислить в число аспирантов института с отзы-

вом от производства по специальности «агрохимия» Голубцова 

Анатолия Михайловича с 1 сентября 1964 г.». Сохранилась и вы-

писка из приказа № 301 по Кубанскому СХИ от 15 июля 1967 г.: «В 

связи с окончанием срока аспирантской подготовки исключить из 

списка аспирантуры с отзывом от производства Голубцова Анато-

лия Михайловича по специальности «агрохимия» с 1 сентября 

1967 г.». С сентября 1967 г. по сентябрь 1968 г. A.M. Голубцов ра-

ботает младшим научным сотрудником на кафедре агрохимии Ку-

банского СХИ по хоздоговорной теме. 1 октября 1968 г. он зачис-

лен на должность 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». «В числе мер, обеспечивающих интенсификацию 

сельскохозяйственного производства, большое значение имеет 

применение удобрений, – писал в своей работе A.M. Голубцов. За 

последние годы производство минеральных удобрений в нашей 

стране значительно возросло. Это ставит перед работниками сель-

ского хозяйства важную задачу – рационально их использовать. В 

связи с этим разработка наиболее эффективных приемов использо-

вания туков для конкретных почвенно-климатических условий 

приобретает актуальное значение, особенно для районов орошае-

мого земледелия. Вместе с тем известно, что применение удобре-

ний и орошения вызывает значительные изменения свойств почв. 

Знания особенностей изменения агрохимических свойств почв в 
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связи с применением удобрений при орошении является основой 

для разработки системы удобрений». 

26 ноября 1975 г. A.M. Голубцов избран доцентом по кафедре 

агрохимии и работал в этой должности до 31 января 1990 г. В харак-

теристике, 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 лабораторный практикум и другие 

виды учебных занятий. Успешно читает лекции слушателям на фа-

культете повышения квалификации работников сельского хозяйства. 

Наряду с учебной работой ведет большой объем научных исследо-

ваний, которые по его инициативе были значительно расширены со 

времени окончания им аспирантуры. Материалы его исследований 

неоднократно использовались Краснодарским краевым управлением 

сельского хозяйства и научно-исследовательским институтом «Ку-

баньгипроводхоз» для технико-экономических обоснований проек-

тирования оросительных систем в Краснодарском крае. В реализа-

ции этих разработок активное участие принимает и сам автор... Ис-

полнителен, 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 читает 

лекции на достаточно высоком научном и методическом уровне... 

Проводит необходимую учебно-методическую, общественную и 

научно-исследовательскую работу». В характеристике, данной ему 

деканом факультета П.В. Носовым, говорится: «A.M. Голубцов под-

готовил курс лекций и разработал план лабораторных работ для сту-

дентов факультета защиты растений. Совершенствует тематику лек-

ционного курса и содержание лабораторного практикума. Работает 

над улучшением методики проведения учебных занятий и производ-

ственной практики... Ведет большой объем научных исследований...». 

A.M. Голубцов – автор более 50 фундаментальных научных 

работ, среди которых следует выделить книгу «Рациональное при-

менение удобрений на орошаемых землях» (1980). Им была подго-

товлена докторская диссертация на тему: «Научные основы приме-

нения удобрений на орошаемых черноземах Краснодарского края». 

Однако довести до логического завершения результаты своего тру-

да ему не удалось по ряду субъективных причин. 

31 января 1990 г. на 54-м году жизни Анатолий Михайлович 

скончался. Ушел из жизни человек высокого долга, добросовест-

ный, отзывчивый, принципиальный. 
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Илющенко Жанна Григорьевна 

Жанна Григорьевна Илющен-

ко – кандидат сельскохозяйствен-

ных наук, доцент. Родилась 

19 июля 1939 г. в ст. Крыловской 

Ленинградского (Каневского) райо-

на Краснодарского края. С 1956 г. 

по 1958 г. училась в Майкопском 

медицинском училище (г. Майкоп, 

Республика Адыгея). После завер-

шения учебы получила распределе-

ние в Кошехабльскую районную 

больницу (а. Кошехабль). Там она 

работала в 1958–1959 гг. медсест-

рой. В 1959 г. Жанна Григорьевна 

возвращается в г. Майкоп и до 

1964 г. работает медсестрой в Ады-

гейской областной больнице. В 1964–1969 гг. училась на факульте-

те естествознания Адыгейского государственного педагогического 

института. После завершения учебы она устроилась на работу в 

Майкопское медицинское училище. Здесь она работала в 1969–

1970 г. преподавателем микробиологии. 

В 1970 г. Ж.Г. Илющенко переезжает в г. Краснодар, где ра-

ботает старшим лаборантом на кафедре физиологии и биохимии 

растений Кубанского СХИ. В 1971 г. поступила и в 1974 г. окончи-

ла очную аспирантуру при кафедре физиологии и биохимии расте-

ний Кубанского СХИ. 

18 июля 1975 г. на заседании специализированного Совета аг-

рономических факультетов (агрономического, агрохимического, 

плодоовощевиноградного, защиты растений) Ж.Г. Илющенко защи-

тила диссертацию на степень кандидата биологических наук по те-

ме: «Физиолого-биохимические особенности гетерозисных гибридов 

перца». Цель работы Жанны Григорьевны заключалась в изучении 

физиолого-биохимических процессов, протекающих в родительских 

и гибридных сортах сладкого перца, и путем сравнения полученных 

данных попытаться выяснить причины, способствующие возникно-

вению гибридной силы у гетерозисных растений. В задачу ее иссле-

дований входило изучение углеводного и азотного обменов, процес-

са дыхания, выявление основных качественных различий в белковых 

и ферментативных комплексах родительских сортов и гибридов. 



145 

Ж.Г. Илющенко – автор более 50 научных работ, в их числе: 

«Электрофоретическое изучение белковых систем гетерозисных 

гибридов и родительских сортов сладкого перца» (1974), «Содер-

жание углеводов в гетерозисных и родительских сортах перца как 

показатель подбора родительских пар для гибридизации» (1975), 

«Особенности азотного обмена у родительских сортов и гетеро-

зисных гибридов перца» (1975), «Активность малатдегидрогиназы 

в прорастающих семенах сладкого перца» (1975), «Дыхание расте-

ний и урожайность» (1975). 

В период 1974–1976 гг. Жанна Григорьевна работала млад-

шим научным сотрудником кафедры физиологии и биохимии рас-

тений; в 1976–1980 гг. – ассистентом на кафедре агрохимии Кубан-

ского СХИ. В 1979 г. окончила курсы повышения квалификации 

при Украинской сельскохозяйственной академии. В характеристи-

ке, данной ей ректором Кубанского СХИ академиком 

И.Т. Трубилиным, говорится: «С 1 июля 1976 г. работает ассистен-

том кафедры агрохимии. Ведет лабораторные занятия по агрохи-

мии на факультете защиты растений, агрономическом и заочном; 

учебную практику на агрохимическом факультете, с учебной рабо-

той справляется хорошо. Является куратором академической груп-

пы на факультете агрохимии и почвоведения». 

В 1980 г. Жанна Григорьевна перешла на кафедру микробио-

логии Кубанского СХИ. Здесь прошла путь от ассистента (1980–

1985) до доцента (1986–1990). Информацию об этом периоде рабо-

ты можно получить из протокола № 1 от 15 октября 1986 г. заседа-

ния кафедры микробиологии Кубанского СХИ: «Лабораторные за-

нятия и лекции ее всегда подготовлены на высоком уровне, застав-

ляет активно работать студентов, занятия проходят оживленно, 

проблематично. В лабораторные занятия включает элементы ис-

следовательской работы, каждый студент получает индивидуаль-

ные задания. Ж.Г. Илющенко человек ответственный, на нее можно 

положиться. Отличается коммуникабельностью, добросовестно-

стью и ответственностью. Педагогическая струнка позволила ей не 

только освоить материал, но и добиться его совершенства». Декан 

ветеринарного факультета Кубанского СХИ доцент В.Я. Мень-

шенин в своем отзыве пишет: «Ж.Г. Илющенко ведет курс лекций и 

лабораторные занятия на факультетах: агрономическом, защиты рас-

тений, тропическом и субтропическом и на агрономическом – заоч-

ного обучения. Лекционные и лабораторные занятия со студентами 

проводит на высоком научном и методическом уровне. Являясь уче-
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ным секретарем факультета, принимает участие в профориентации 

учащихся средних школ Староминского района, является ответ-

ственной по соцсоревнованию на кафедре, выезжает со студентами 

на сельхозработы, дежурит в студенческом общежитии и по инсти-

туту. Все обязанности выполняет старательно и добросовестно. По-

стоянно совершенствует свои теоретические знания и практический 

опыт активным участием в работе теоретического семинара по фи-

лософским проблемам в биологии, окончила 2-х месячные курсы по 

вычислительной технике с отрывом от производства». 

Отзывы людей, хорошо знающие Жанну Григорьевну и кол-

лег позволяют представить ее, как человека исключительно скром-

ного, деликатного в общении и – страстного, бескомпромиссного и 

принципиального в научном поиске. Как свидетельствуют скупые 

строки из личного дела Ж.Г. Илющенко, 24 августа 1990 г. она 

написала заявление на имя ректора Кубанского СХИ академика 

И.Т. Трубилина следующего содержания: «Прошу уволить меня с 

занимаемой должности с 15 сентября 1990 г. по семейным обстоя-

тельствам». Просьба была удовлетворена. 

 

 

А.И. Симакин (справа 1), Б.А. Савенко (2), М.И. Корсунова (3), 

Ю.Г. Погорелов (4), Л.И. Громова (5) 
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Корсунова Мария Игнатьевна 

Мария Игнатьевна Корсунова 

– доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор. Родилась 2 апреля 

1941 г. в райцентре Подгоренском 

Воронежской области. В 1962 г. 

поступила, а в 1967 г. окончила 

биолого-почвенный факультет МГУ 

им. М.В. Ломоносова. Свою науч-

ную деятельность начала будучи 

еще студенткой. В университете 

вела научно-исследовательскую 

работу под руководством профес-

сора Н.Г. Зырина по теме: «Содер-

жание и миграция микроэлементов 

цинка и марганца в дерново-

подзолистых и лугово-пойменных почвах и влияние их на урожай 

клевера». Производственную практику проходила в биохимической 

лаборатории Агробиологической станции «Чашниково» под руко-

водством профессора Б.А. Ягодина. Окончив университет, Мария 

Игнатьевна получила направление в Ленинградскую зональную 

агрохимическую лабораторию (ст. Ленинградская, Краснодарского 

края), где один год (1967–1968 гг.) работала агрохимиком. Затем ее 

перевели старшим специалистом по анализу растений и кормов в 

Краснодарскую зональную агрохимическую лабораторию (г. Крас-

нодар). В 1970 г. Мария Игнатьевна поступила в аспирантуру Ку-

банского СХИ при кафедре почвоведения. После окончания аспи-

рантуры была принята в лабораторию научной организации труда 

управления треста рисовых совхозов. Здесь она проработала с 1973 

по 1975 гг. в должности старшего научного сотрудника. С 1975 г. 

по настоящее время М.И. Корсунова работает в Кубанском ГАУ: в 

1976-1977 гг. – старший научный сотрудник, руководитель агро-

химлаборатории при кафедре физиологии и биохимии растений; 

1977-1982 гг. – ассистент кафедры агрохимии; 1982-1989 гг. – 

старший преподаватель; 1989-2004 гг. доцент; с 2004 по настоящее 

время профессор этой кафедры. 

18 февраля 1974 г. на заседании специализированного совета 

факультета почвоведения МГУ им. В.М. Ломоносова Мария Игна-

тьевна защитила диссертацию на ученую степень кандидата биоло-

гических наук по теме: «Бор и ванадий в почвах и растениях Крас-
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нодарского края». В диссертационной работе представлен материал 

по обследованию почвообразующих пород, почв, грунтовых вод и 

растений на содержание бора и ванадия. Содержит данные по вли-

янию борных и ванадиевых удобрений на урожай риса. Впервые 

составлены картограммы валовых и подвижных форм бора и вана-

дия в почвах Краснодарского края, которые позволяют проводить 

проверку эффективности одноименных микроудобрений и приме-

нять их дифференцированно, с учетом содержания в почве этих 

микроэлементов. Разработаны рекомендации по применению бор-

ных и ванадиевых удобрений в сельском хозяйстве. 

Научные исследования с защитой кандидатской диссертации 

не приостановились, а наоборот, круг рассматриваемых вопросов 

существенно расширился, увеличилась и глубина исследований. 

Стала привлекать к выполнению научных исследований студентов и 

аспирантов. Под руководством Марии Игнатьевны в 1992 г. выпол-

нил и защитил кандидатскую диссертацию Гази Джайнал Абедин по 

теме: «Микроэлементы в луговых почвах поймы реки Кубань и влия-

ние микроудобрений на продуктивность риса». С началом педагоги-

ческой деятельности она стала ежегодно готовить 3-4 дипломника и 

вести хоздоговорные темы. Впервые на Кубани ею изучены ком-

плексные минеральные удобрения «Акварин-5» и органоминераль-

ные удобрения «Рисовое» и «ОП». Все это позволило Марии Игна-

тьевне собрать уникальный добротный материал для докторской 

диссертации. 21 октября 2004 г. на заседании диссертационного со-

вета Д 220.038.03 при Кубанском ГАУ Мария Игнатьевна Корсунова 

защитила диссертацию на степень доктора сельскохозяйственных 

наук по теме: «Биогеохимия и агрохимия микроэлементов на Куба-

ни».  «Актуальность исследований Корсуновой М.И., – пишет про-

фессор В.С. Цховребов, – не вызывает сомнений, т.к. микроэлемен-

ты играют очень важную роль в жизни любого живого организма. В 

качестве кофактора они работают вместе со сложными ферментами 

в различных метаболических процессах. Результаты исследований 

имеют огромную ценность и, несомненно, будут использованы в 

практике земледелия». Марией Игнатьевной опубликовано свыше 

170 научных работ, в их числе уникальная монография «Биогеохи-

мия и агрохимия микроэлементов на Кубани» (2006). 

За время работы в университете М.И. Корсунова проявила се-

бя высококвалифицированным педагогом, творческим ученым, ак-

тивным общественником и воспитателем, более 20 лет была курато-

ром академических групп на факультете агрохимии и почвоведения. 
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Личные качества Марии Игнатьевны – скромность, доброжела-

тельность, целеустремленность, исполнительность – снискали заслу-

женный авторитет и уважение коллег. Ей присущи порядочность, от-

крытость, сострадание. Мария Игнатьевна ведет на агрохимическом 

факультете курс: «Агрохимия», «Методика почвенных и агрохимиче-

ских исследований», «Организация агрохимического обеспечения в 

Российской Федерации и зарубежных странах». Лекции читала на вы-

соком научно-теоретическом уровне, на должном научно-

методическом уровне проводит лабораторные занятия на агрохимиче-

ском, агрономическом, плодоовощном и факультете защиты расте-

ний. Активно занималась методической работой, ею разработаны ме-

тодические пособия по диагностике питания растений, тесты для са-

моконтроля знаний студентов, методические пособия по агрохимии, 

системе применения удобрений, методике почвенных и агрохимиче-

ских исследований, по написанию и оформлению дипломных работ. 

М.И. Корсунова награждена Дипломом Министерства обще-

го профессионального образования и науки Российской Федерации 

за научное руководство студенческой работой, отмеченной меда-

лью «За лучшую студенческую работу» по итогам открытого кон-

курса вузов Российской Федерации. 

 

 

М.И. Корсунова (слева 1-й ряд 1), А.И. Столяров (2), Б.А. Савенко (3), 

Л.П. Леплявченко (4), Л.И. Громова (2-й ряд 2) на студенческой 

конференции 1996 г. 
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Снимок на память после защиты квалификационных работ (группа ХП–5), 
А.Х. Шеуджен – председатель ГАК в КубГАУ, 2001 г. 

 

Л.Г. Коваленко (слева 1), Х.Д. Хурум (2), М.И. Корсунова (3), 
Л.И. Громова (4), Ю.Г.Погорелов (5) Н.С. Котляров (6), В.Т Куркаев (7), 

Л.М. Онищенко (8), А.Х. Шеуджен (9), О.В. Клишина (10) 
И.А. Булдыкова (11) 
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Суетов Виктор Павлович 

Виктор Павлович Суетов – 

кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент. Родился 22 января 1941 г. 

с. Худынское Лухского района Ива-

новской области. В 1959 г. окончил 

Лухскую среднюю школу. С 1959 г. 

по 1961 г. работал в колхозе «Тру-

довик» Лухского района. В 1966 г. 

окончил Московскую сельскохо-

зяйственную академию им. Тими-

рязева К.А. по специальности агро-

химик-почвовед. С 1966 г. по 1968 г. 

работал в Брестской областной зо-

нальной агрохимической лаборато-

рии (г. Пружан, Белорусская ССР) 

в должности агрохимика. С 1969 г. работает в Куб ГАУ. 

В личном деле находится выписка из приказа № 30 по Ку-

банскому СХИ от 10 января 1969 г.: «...Суетова Виктора Павловича 

зачислить с 15.01.1969 г. на должность ассистента кафедры агро-

химии. Ректор – П.Ф. Варуха». В характеристике, данной ему заве-

дующим кафедрой агрохимии А.И. Симакиным, говорится: «С 5 

января 1969 г. принят на должность ассистента кафедры агрохимии 

Кубанского СХИ. За этот период В.П. Суетов изучал основное со-

держание курса агрохимии. Им хорошо освоено содержание и мето-

дика проведения лабораторно-практических занятий, которые он 

успешно вел вначале под руководством опытных педагогов, а затем 

самостоятельно. Большое место в учебной работе занимала проверка 

контрольных работ студентов и учебная практика, с которыми он так 

же хорошо справлялся. Все виды учебных занятий организует мето-

дически правильно. Наряду с учебной работой приступил к научным 

исследованиям по приемам использования удобрений на эродирован-

ных почвах. Дисциплинирован, выдержан, общителен». 
23 июня 1994 г. на заседании специализированного совета 

Д 120.23.02 Кубанского ГАУ Виктор Павлович защитил диссерта-
цию на степень кандидата сельскохозяйственных наук по теме: 
«Фосфорный режим почв Кубани при интенсивной технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур». Область научных 
интересов Виктора Павловича Суетова – изучение химического 
состава фосфатов почвы и химических показателей почвы при дли-
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тельном применении минеральных удобрений, на черноземе выще-
лоченном; влияние систематического применения удобрений на 
содержание тяжелых металлов в почве и растениях, экологическое 
состояние почвы и растений. Он впервые для почв Кубани опреде-
лил характер сорбции фосфора и сорбционную емкость. Изучил 
влияние фосфорных удобрений и возделываемой культуры на из-
менение фракционного состава фосфатов в почве и их доступность 
для растений. Установил время наступления сорбционного равно-
весия для почв Кубани в зависимости от дозы фосфорного удобре-
ния. Работа имеет практическое значение в разработке приемов 
способов внесения фосфорных удобрений, корректировке доз 
удобрений под отдельные культуры и эффективности влияния 
остаточных количеств на урожай сельскохозяйственных культур, 
уровня возможного загрязнения почвы тяжелыми металлами. 

В.П. Суетов относится к когорте талантливых педагогов, вел 

курс «Сельскохозяйственная радиология» и «Система удобрения». 

Его лекции отличались содержательностью и оригинальностью.  

Виктор Павлович обладает техническим мышлением. Благо-

даря его знаниям и умениям, все аналитические приборы на кафед-

ре агрохимии находятся в рабочем состоянии. Он всегда идет 

навстречу всем, кто нуждается в его помощи. 

 

 
В.П. Суетов и А.Х. Шеуджен (в центре) на практических занятиях, 2006 г. 
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Прокопенко Валерий Васильевич 

Валерий Васильевич Проко-

пенко – доктор сельскохозяйствен-

ных наук, заслуженный работник 

сельского хозяйства Российской 

Федерации и Кубани, лауреат пре-

мии администрации Краснодарско-

го края. Родился 24 июля 1948 г. в 

с. Верхне-Дударевка Вешенского 

района Ростовской области. В 

1972 г. окончил Волгоградский 

СХИ. После службы в рядах Со-

ветской Армии работал главным 

агрономом районного производ-

ственного управления сельского 

хозяйства Средне-Ахтубинского 

исполкома, главным агрономом 

совхоза «Рассвет» Волгоградской области. В 1979 г. 

В.В. Прокопенко переезжает на Кубань. Работал заместителем 

председателя колхоза «Заветы Ильича» (1979–1983), с 1983 г. – за-

местителем начальника, а с 1985 г. – начальником производствен-

ного управления сельского хозяйства Красноармейского райиспол-

кома. В 1990 г. возглавил крупнейшее в Краснодарском крае пред-

приятие – «Рисоводческий племенной завод «Красноармейский». С 

2008 г. работает заместителем председателя комитета по вопросам 

аграрной политики и потребительского рынка Законодательного 

собрания Краснодарского края. 

24 февраля 2000 г. на заседании диссертационного Совета 

Д 220. 038. 03 при Кубанском ГАУ Валерий Васильевич Прокопен-

ко защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Рост, развитие и 

продуктивность риса при внесении магниевых удобрений», а 30 

июня 2005 г. в этом же Совете докторскую диссертацию по теме: 

«Мезоэлементы в питании и продуктивности риса».  

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, акаде-

мик В.М. Шевцов, оценивая результаты многолетней работы 

В.В. Прокопенко, пишет: «Практическая значимость работы за-

ключается в разработке технологии применения железных, кальци-

евых, магниевых и серных удобрений под рис для реализации по-

тенциальной продуктивности новых сортов этой культуры. Пер-

спективность работы доказана высокими практическими показате-
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лями при внедрении на больших площадях в Красноармейском 

районе Краснодарского края». 

Валерий Васильевич Прокопенко автор свыше 70 публика-

ций в их числе книги: «Магниевое питание риса и эффективность 

применения магниевых удобрений» (1999), «Кальций в питании и 

продуктивности риса» (2004), «Сера в питании и продуктивности 

риса» (2004), «Железо в питании и продуктивности риса» (2004), 

«Удобрения, почвенные грунты и регуляторы роста растений» 

(2005), «Минеральное питание и фотосинтетическая деятель-

ность растений риса» (2005), «Мезоэлементы в питании и про-

дуктивности риса» (2005). 

На кафедре агрохимии работал в 2002–2006 гг. в должности 

профессора. За время работы наряду с проведением производ-

ственно-технологических практик, рецензирования квалификаци-

онных работ, принимает активное участие в учебно-методической 

работе. Он соавтор методических указаний для проведения лабора-

торных занятий, учебных и производственных практик и учебных 

пособий для самостоятельной работы студентов по курсу «Агро-

химия». Валерия Васильевича с полным правом можно отнести к 

замечательной плеяде кубанских организаторов производства. Он 

свои знания и опыт отдает Кубанской земле. Его отличают глубо-

кая эрудиция, принципиальность и доброжелательность. «Трудить-

ся для людей» – основное кредо его жизни. 

Удостоен почетных званий «Заслуженный работник сельско-

го хозяйства Российской Федерации» (1994) и «Заслуженный ра-

ботник сельского хозяйства Кубани» (1998). Он лауреат Красно-

дарского краевого конкурса на лучшую научную и творческую ра-

боту среди преподавателей высших учебных заведений» (2005). 

Лауреат премии администрации Краснодарского края (2006), лау-

реат конкурса фонда развития отечественного образования «Луч-

шая научная книга» (2005). Награжден медалью ордена «За заслуги 

перед отечеством II степени» (2002), медалью «За выдающийся 

вклад в развитие Кубани I степени» (1998), а также грамотами фе-

деральных и региональных органов власти. 
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Громова Любовь Ивановна 

Любовь Ивановна Громова – 

кандидат биологических наук, 

профессор. Родилась 27 августа 

1950 г. в с. Астраханка Акмолин-

ской области Казахской ССР, в се-

мье служащих. В 1953 г. семья пе-

реехала на Кубань в г. Темрюк, где 

она пошла в 1-й класс средней 

школы. Однако завершить учебу ей 

пришлось в пос. Первомайском 

Горяче-Ключевского района, куда 

она переехала в 1963 г. вместе с 

родителями. Школу закончила в 

1967 . с серебряной медалью и по-

ступила в Краснодарский политех-

нический институт на химико-

технологический факультет. В 1972 г. она окончила институт и по-

лучила диплом инженера по специальности химик-технолог. Вся 

дальнейшая ее деятельность связана с Кубанским государственным 

аграрным университетом. С 1972 г. по 1978 г. она младший, с 

1978 г. по 1980 г. старший научный сотрудник кафедры физиоло-

гии и биохимии растений. 

12 июня 1978 г. на заседании специализированного совета 

Д 020.18.02 при Всесоюзном научно-исследовательском институ-

те растениеводства им. Н.И. Вавилова (г. Ленинград) Любовь 

Ивановна Громова защитила диссертацию на степень кандидата 

биологических наук по теме: «Физиолого-биохимические аспекты 

применения продуктов гидролиза лигнина в рисосеянии». 

Л.И. Громовой впервые получены данные о характере изменений 

метаболизма растений риса, об изменениях физиологических 

процессов под влиянием удобрений из лигнина. Установлено, что 

лигнинные препараты стимулируют дыхание прорастающих се-

мян и растений риса на начальных фазах вегетации. Показано, что 

под влиянием лигнинных удобрений значительно увеличивается 

продуктивность фотосинтеза, усиливаются ростовые и ускоряют-

ся формообразовательные процессы. Выявлены основные усло-

вия, при которых влияние лигнинных удобрений на физиолого-

биохимические процессы и продуктивность растений риса наибо-

лее эффективно. Полученные ею данные являются основой для 
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рекомендаций по производственному испытанию и разработке 

агротехнических основ эффективного использования удобрений 

из гидролизного лигнина в рисосеянии Кубани. 

В 1980 г. Л.И. Громову переводят на кафедру агрохимии, где 

в полном объеме раскрываются ее фундаментальные знания химии 

и появляется опыт преподавательской работы. В характеристике, 

данной ей ректором Кубанского СХИ, профессором И.Т. Трубили-

ным, говорится: «В декабре 1980 г. переведена на кафедру агроно-

мической химии. За период работы на кафедре освоила методику 

исследования по азотному питанию полевых культур в зависимо-

сти от доз азотных удобрений. В связи с отсутствием преподавате-

ля на кафедре, в ноябре 1981 г. проводила лабораторные занятия со 

студентами агрофака. К работе относится добросовестно, аккурат-

но. Проявляет инициативу, стремится к повышению знаний. Про-

являет интерес к педагогической работе. В отношении с сотрудни-

ками доброжелательна. Характеристика дана в связи с участием в 

конкурсе на замещение вакантной должности ассистента». 

В 1982 г. – Любовь Ивановна ассистент, с 1986 г. – доцент, с 

2008 г. профессор кафедры агрохимии, в 2016 г. оставила работу на 

кафедре в связи с выходом на пенсию. Л.И. Громова читала курс 

лекций по агрохимии на ведущих факультетах Кубанского ГАУ: 

агрономическом и плодоовощеводства и виноградарства. Активно 

работала по совершенствованию учебного процесса. Ею опублико-

вано 3 учебных пособия и более 10 методических указаний. Подго-

товила мультимедийные презентации курса лекций для агрономи-

ческого, плодоовощного и заочного факультетов. Она получила 

свидетельство о государственной регистрации базы данных на 

мультимедийные лекции по агрохимии Федеральной службы Рос-

сийской Федерации по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам № 2009620194. На занятиях использовала те-

стирование, проблемные и производственные ситуации. Глубокие 

знания в области агрохимии позволяли ей успешно работать с 

главными специалистами на факультете повышения квалификации. 

Л.И. Громова педагогическую работу умело сочетала с научно-

исследовательской. С момента прихода на кафедру агрохимии она 

проводила многогранные исследования, являясь ответственным 

исполнителем полевого стационарного опыта по совершенствова-

нию систем удобрений сельскохозяйственных культур (озимая 

пшеница, подсолнечник, яровой ячмень, люцерна), сохранению и 

воспроизводству плодородия почв. Ею опубликовано более 100 
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научных статей, в том числе в рецензируемых журналах. Оказыва-

ла научную и методическую помощь хозяйствам Краснодарского 

края по вопросам удобрения сельскохозяйственных культур. 

 

 

 

О.В. Клишина, Л.П. Леплявченко, И.А. Булдыкова, Л.М. Онищенко, 

Л.И. Громова, М.И. КАорсунова, А.Х. Шеуджен, А.Н. Шакало. 2008 г. 

 

Любовь Ивановна Громова относится к плеяде педагогов-

новаторов, обладающих природным даром непринужденного воз-

действия на студентов. Она умела приковывать внимание слушате-

лей с первых минут лекций своей интеллигентностью, обаянием и 

безупречным внешним видом. Человек, преданный своему делу, 

пользуется уважением коллег и студентов. 
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Гаранина Галина Михайловна 

Галина Михайловна Гарани-

на – ассистент кафедры. Родилась 6 

августа 1954 г. в с. Сергиевское Ги-

агинского района Адыгейской ав-

тономной области. В 1976 г. окон-

чила факультет агрохимии и почво-

ведения Кубанского СХИ и была 

направлена на работу в колхоз им 

И.В. Мичурина (х. Тамбовский, Ги-

агинского района), где проработала 

в должности агронома-семеновода 

до июня 1977 г. В 1977–1978 гг. 

работала младшим научным со-

трудником в лаборатории севообо-

ротов и обработки почвы Красно-

дарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко. 

Как свидетельствуют сухие строки из характеристики, подпи-

санной директором Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко 

И.В. Калашниковым и секретарем партбюро этого института 

Л.П. Леплявченко, «За время работы в институте Г.М. Гаранина за-

рекомендовала себя дисциплинированным, грамотным и инициатив-

ным сотрудником, хорошо освоила методику опытного дела, 

Г.М. Гаранина выполняла большой объем научной работы по изуче-

нию отзывчивости сортов озимого ячменя на дозы и соотношения 

минеральных удобрений. Активно участвовала во внедрении новых 

технологий возделывания и уборки зерновых культур Краснодарско-

го края. Активно вела общественную работу – была членом бюро 

комсомола факультета». 

В 1978–1984 гг. и 1990–1993 гг. работала ассистентом на ка-

федре агрохимии Кубанского госагроуниверситета. В заключении 

кафедры агрохимии Кубанского СХИ, написанном ее заведующим, 

профессором В.Т. Куркаевым, говорится: «Окончила факультет по-

вышения квалификации, написала выпускную работу «Проблемное 

обучение агрохимии». К работе относится творчески, работает с 

инициативой. На лабораторных занятиях применяла элементы про-

блемного обучения по темам: «Состав и питание растений», «Погло-

тительная способность почвы». Занимается изучением минерального 

питания сои при высоких дозах удобрений. Выступала с докладами 

на региональных конференциях. Систематически изучает литературу 
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по вопросу питания растений. Является куратором группы агрохим-

фака, часто беседует со студентами на политинформациях, в обще-

житии, занятиях на самые различные темы, проводит экскурсии по 

городу; в хозяйствах Краснодарского края проводила вечера отдыха, 

интернациональные вечера, встречалась со специалистами агрохи-

миками, с ветеранами войны. Является участником методического 

семинара». В характеристике, данной ей заведующим кафедрой аг-

рохимии, профессором А.И. Столяровым, говорится: «Ассистент 

Г.М. Гаранина работала на кафедре агрохимии с августа 1978 г. За 

годы работы проявила себя как ответственный и энергичный работ-

ник. В учебной работе использовала активные методы обучения и 

наглядные пособия – проблемное обучение, производственные ситу-

ации, диафильмы. По учебно-методической работе выполнялись ее 

разработки проблемного обучения и деловых ситуаций, составля-

лись задания для выполнения курсовых работ, использовались на 

занятиях элементы УИРС, закладывались вегетационные опыты для 

проведения занятий. По научно-исследовательской работе 

Г.М. Гаранина проводила опыты по изучению диагностики питания 

сои. Являлась куратором Кубанского госагроуниверситета. Была 

награждена Почетной грамотой Кубанского госагроуниверситета». 

 

 

Преподаватели кафедр агрохимии Казахского Национального аграрного 

университета и КубГАУ   
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Шарыгин Юрий Николаевич 

Юрий Николаевич Шарыгин 

– кандидат сельскохозяйственных 

наук. Родился 2 августа 1958 г. в 

пос. Пресногорковка Кустанайской 

области. После окончания средней 

школы с 1975 г. по 1976 г. работал 

автослесарем в Выселковском авто-

транспортном предприятии (ст. Вы-

селки Краснодарского края). В пе-

риод 1976–1978 гг. служил в рядах 

Советской Армии. После демоби-

лизации в 1979–1980 гг. работал 

автослесарем в АТП «Кубань» 

КООП Транс (ст. Выселки). В 

1980 г. поступил и в 1985 г. с от-

личием окончил агрохимический факультет Кубанского СХИ. С 

1985 г. по 1994 г. работал в профкоме Кубанского СХИ (сначала в 

должности заместителя председателя, затем председателем проф-

кома студентов). В 1991–1994 гг. работал в должности ассистента 

на кафедре агрохимии.  

22 апреля 1992 г. на заседании специализированного совета 

Д 120.23.02 при Кубанском ГАУ Юрий Николаевич Шарыгин за-

щитил диссертацию по теме: «Агрохимическое обоснование сроков 

внесения азотных удобрений под озимую пшеницу на обыкновенном 

черноземе Западного Предкавказья». Целью исследования Юрия 

Николаевича являлась разработка агрохимически обоснованной 

системы удобрения озимой пшеницы в условиях Западного Пред-

кавказья, включающей установление оптимальных сроков внесения 

азотных удобрений, при которых полнее реализовывается потенци-

альная урожайность сортов интенсивного типа и улучшается каче-

ство зерна. В результате исследования Ю.Н. Шарыгина установле-

но, что при внесении азотных удобрений весной и основной их ча-

сти в трубкование: 1) в почве в период интенсивного потребления 

азота растениями обеспечивается более высокое содержание мине-

рального азота; 2) усиливается потребление азота в период форми-

рования репродуктивных органов, коэффициент использования 

азота удобрений возрастает более, чем на 20 %; 3) значительно 

увеличивается количество продуктивных побегов, колосков и зерен 

в колосе; урожайность значительно повышается, но качество зерна 
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не ухудшается и соответствует требованиям ценной и сильной 

пшеницы; 4) без дополнительных затрат возрастает условно чи-

стый доход и энергетическая эффективность. 

Проведенные исследования позволили разработать и обосно-

вать для хозяйств северной зоны Краснодарского края рекомендации 

по срокам внесения азотных удобрений под озимую пшеницу после 

кукурузы на силос и другим предшественникам. Внедрение испытуе-

мой системы в хозяйствах северной зоны позволило обеспечить высо-

кий уровень минерального питания растений в течение вегетации и 

получить вследствие этого высокий урожай хорошего качества. Науч-

но-исследовательским учреждениям рекомендуется провести изуче-

ние сроков внесения азотных удобрений в других условиях. 

Жизнь Юрия Николаевича оборвалась очень рано – в возрасте 

36 лет – но эта жизнь, в которой он руководствовался прекрасным 

девизом «учиться, учиться и учиться», была ослепительно ярким и 

необычайно насыщенным творческим трудом, вдохновленными по-

исками, снискавшими ему уважение и почтение. Его любили в рав-

ной степени коллеги и студенты, и он отвечал им взаимностью.  

 

 

А.Х. Шеуджен, А.И. Столяров, Н.С. Котляров, В.Т. Куркаев (научный 

руководитель Ю.Н. Шарыгина), Н.Н. Нещадим на заседании 

диссертационного совета 
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Лысенко Александр Васильевич 

Александр Васильевич Лы-

сенко – кандидат сельскохозяй-

ственных наук, доцент. Родился 

10 января 1960 г., в г. Майкопе 

Адыгейской автономной области. 

В 1977 г. с отличием окончил 

среднюю школу №1 г. Абинска 

Краснодарского края. В этом же 

году был зачислен на первый курс 

агрохимического факультета Ку-

банского СХИ. В 1982 г., окончил 

с отличием названный факультет и 

по распределению прибыл на ра-

боту в подсобное хозяйство, завода 

«Гидроприбор» г. Феодосия Крым-

ской области. В 1983 г. после сдачи экзаменов Александр Василье-

вич был зачислен в аспирантуру при кафедре агрохимии Кубанско-

го СХИ. В феврале 1985 г. он принят в члены КПСС. 

30 марта 1988 г. на заседании специализированного Совета 

Д 120.23.02 при Кубанском СХИ Александр Васильевич Лысенко 

защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата сель-

скохозяйственных наук по теме: «Агрохимическое обоснование сро-

ков внесения азотных удобрений под озимую пшеницу на выщело-

ченном черноземе Западного Предкавказья». В диссертационной ра-

боте Александра Васильевича обоснованы оптимальные сроки вне-

сения азотных удобрений, при которых они одновременно увеличи-

вают урожайность и значительно улучшают качество зерна озимой 

пшеницы при ее выращивании на выщелоченном черноземе без 

орошения. Доказана нецелесообразность использования в этих усло-

виях модифицированного ингибиторами нитрификации карбамида. 

После защиты кандидатской диссертации с 1 ноября 1988 г. 

Александр Васильевич работает ассистентом кафедры агрохимии». 

Декан агрохимического факультета В.Г. Сергеев, заместитель сек-

ретаря партбюро Н.А. Кошленко и председатель профбюро 

В.К. Визиренко, рекомендовавшие А.В. Лысенко для избрания на 

должность ассистента кафедры агрохимии, пишут: «Успешно сов-

мещает педагогическую и научно-исследовательскую работу. Про-

водит исследования по совершенствованию приемов внесения 

азотных удобрений под озимую пшеницу. Является секретарем 
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партбюро и членом ученого Совета агрохимического факультета, 

руководителем лекторского отделения на факультете обществен-

ных профессий. Пользуется заслуженным авторитетом среди со-

трудников и студентов агрохимического факультета». 

5 ноября 1990 г. Александр Васильевич избран доцентом ка-

федры агрохимии Кубанского СХИ и в этой должности работал до 

16 мая 1994 г. С 1989 г. читает курс лекций по дисциплине «Стан-

дартизация и управление качеством на агрохимфаке». С 1992 г. по 

1994 г. он был заместителем декана агрохимфака по воспитатель-

ной работе. «За время работы, – говорится в характеристике заве-

дующего кафедрой агрохимии В.Т. Куркаева, – он проявил себя 

грамотным, дисциплинированным специалистом. На должном 

научно-методическом уровне проводит лабораторные и практиче-

ские занятия на агрохимическом, агрономическом, плодоовощном, 

тропическом и заочном факультетах, а также на факультете защиты 

растений. В настоящее время Александр Васильевич Лысенко ру-

ководит ЗАО «Байер» региона Юг. 

 

 

 

В.Н. Слюсарев и А.В. Лысенко 
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Жиленко Сергей Викторович 

Сергей Викторович Жиленко 

– кандидат сельскохозяйственных 

наук. Родился 8 марта 1962 г. в 

с. Красногвардейское Краснодар-

ского края. После окончания сред-

ней школы с 1979 г. по 1984 г. 

учился в Кубанском государствен-

ном аграрном университете на фа-

культете «Гидромелиорация». Тру-

довой путь начался в 1984 г. с 

должности старшего инженера-

гидротехника колхоза имени XXII 

съезда КПСС Красногвардейского 

района. Работал до 1987 г. Затем, 

до 1990 г. занимал пост Второго 

секретаря, позднее Первого секре-

таря районного комитета Всесоюз-

ного Ленинского Коммунистического Союза молодежи Красно-

гвардейского района. В 1991–1992 гг. возглавлял отдел организа-

ционно-советской работы Красногвардейского районного Совета 

народных депутатов. Затем руководил управлением сельского хо-

зяйства и продовольствия администрации Красногвардейского 

района. Позднее стал заместителем Главы администрации района. 

Возглавлял комитет по аграрным вопросам. С 2003 г. занимал 

должность заместителя Главы администрации муниципального об-

разования Белореченский район. Назначен руководителем управ-

ления сельского хозяйства администрации района. В 2006 г. руко-

водил Государственным учреждением Краснодарского края «Ку-

банский сельскохозяйственный информационно-консультацион-

ный центр», а затем возглавлял Департамент сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края. В де-

кабре 2007 г. Сергея Викторовича назначили на пост Главы Муни-

ципального образования Динской район. 10 сентября 2017 г. Сергея 

Викторовича Жиленко избрали депутатом Законодательного Со-

брания Краснодарского края VI созыва. Возглавляет комитет по 

вопросам местного самоуправления, административно-территори-

ального устройства и социально-экономического развития терри-

торий. В 2008–2018 гг. по совместительству работал на кафедре 

агрохимии Кубанского госагроуниверситета им. И.Т. Трубилина. 
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В период 2004–2006 гг. обучался в аспирантуре Кубанского 
государственного аграрного университета и 26 апреля 2007 г. в 
диссертационном совете защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Питание и удобрение озимого ячменя на выщелоченном чер-
ноземе Западного Предкавказья». Он автор более 50 научных ра-
бот, в их числе фундаментальная монография «Плодородие и про-
дуктивность черноземов Кубани» (М.: МГУ, 2011. –288 с.). 

Награжден медалью МЧС РФ «За отличие в ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации» и «XXV лет МЧС России»; 
знаком почета «За вклад в общественную и политическую жизнь 
города Сочи»; памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры 
и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в городе Сочи»; «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени; орденом пре-
подобного Сергия Радонежского III степени. 

С Сергеем Викторовичем Жиленко мне повезло близко по-
знакомится в период его учебы в аспирантуре и работы на кафедре. 
Это кристально честный человек, высоко порядочный, эрудиро-
ванный во многих областях знаний, коммуникабельный, светлый 
человек. Наделен стратегическим мышлением и выдающимися ор-
ганизаторскими способностями. Умеет слушать и слышать собе-
седника, достойный сын «седого» Кавказа. 

 

 
Глава админитрации Белореченского района И.И. Имгрунт, 

А.Х. Шеуджен и С.В. Жиленко, 2010 г. 
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Мыц Евгений Александрович 

Евгений Александрович 

Мыц – кандидат сельскохозяй-

ственных наук. Родился 29 января 

1964 г. в г. Краснодаре. В 1986 г. с 

отличием окончил агрономический 

факультет Кубанского СХИ. После 

окончания учебы работал бригади-

ром овощеводческой бригады сов-

хоза «Калининский», расположен-

ного в пригороде Краснодара 

(июнь – сентябрь 1986 г.), старшим 

агрохимиком отдела почвенно-

агрохимических изысканий Крас-

нодарской проектно-изыска-тельс-

кой станции химизации сельского 

хозяйства (сентябрь 1986 г. – ян-

варь 1987 г.). В период 1987-1989 гг. Евгений Александрович обу-

чался в аспирантуре Кубанского СХИ с отрывом от производства 

по специальности «агрохимия». 

«За время обучения, – говорится в характеристике, данной 

ему деканом факультета агрохимии и почвоведения, доцентом 

В.Г. Сергеевым, – показал себя квалифицированным специалистом. 

Участвует в педагогической работе кафедры агрохимии – ведет 

лабораторные занятия со студентами, читает лекции, занимается 

научно-исследовательской работой по теме диссертации, принима-

ет участие в общественной жизни факультета ответственный за 

подписку, имеет комсомольское поручение – ответственный за 

проведение политинформации. К своим обязанностям относится 

добросовестно. Пользуется авторитетом среди товарищей».  

20 мая 1993 г. на заседании специализированного совета 

Д 120.23.02 Кубанского ГАУ. Евгений Александрович защитил кан-

дидатскую диссертацию по теме: «Агрономическая характеристика 

навоза крупного рогатого скота и компостов на основе его зависи-

мости от технологии производства в условиях Западного Предкав-

казья». В диссертационной работе Е.А. Мыца впервые в условиях 

Западного Предкавказья дана оценка различных видов навоза и ком-

постов по содержанию в них органического вещества, макро- и мик-

роэлементов, засоренности семенами сорных растений. Определены 

изменения, происходящие в органических удобрениях в первые ме-
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сяцы после внесения их в почву и потери аммиачного азота в зави-

симости от сроков запашки. Работа имеет практическое значение 

при производстве органических удобрений. Рекомендуемые им со-

отношения между компостируемыми компонентами позволяют 

уменьшить потери элементов питания и органического вещества, 

получить компосты, равноценные навозу крупного рогатого скота. 

В период 1989–1994 гг. Евгений Александрович работал ас-

систентом на кафедре агрохимии Кубанского госагроуниверситета. 

В характеристике, заведующий кафедрой агрохимии профессор 

А.И. Столяров, писал: «Е.А. Мыц ведет лабораторно-практические 

занятия на факультетах: агрономическом, учетно-финансовом, за-

очном и защиты растений. Все виды учебной работы со студентами 

выполняет на хорошем уровне, постоянно повышает свою квали-

фикацию как педагог. Выполняет научно-исследовательскую рабо-

ту по теме: «Эффективность органических и минеральных удобре-

ний в звене севооборота: сахарная свекла – озимая пшеница – ку-

куруза. Ведет научную работу со студентами. Под его руковод-

ством студенты ежегодно выполняют дипломные работы и высту-

пают с докладами на студенческих научных конференциях». 

С 12 сентября 1994 г. Е.А. Мыц ушел из Кубанского госагро-

университета по собственному желанию. В настоящее время он 

координатор компании  «Сумитомо» по Краснодарскому краю. 
 

 

На кафедре - День 8-го марта, 2007 г. 
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Шакало Андрей Николаевич 

Андрей Николаевич Шакало 

– кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент. Родился 13 апреля 

1978 г. в г. Краснодаре. В 2001 г. 

окончил факультет агрохимии и 

почвоведения Кубанского ГАУ. За 

примерную учебу и активное уча-

стие в исследовательской работе 

был приглашен на кафедру агроно-

мической химии в качестве препо-

давателя-стажера и работал до 

2011 г. включительно. Проводил 

лабораторные занятия по дисци-

плинам «Агрохимия» и «Сельско-

хозяйственная радиобиология» на 

факультетах агрохимии и почвове-

дения, защиты растений. С 2006 г. читал курс лекций по предмету 

«Экологические проблемы химизации» и «Введение в специаль-

ность (агрохимия)». Под руководством Андрея Николаевича на фа-

культете агрохимии и почвоведения подготовлены и защищены 

более 20 квалификационных работ студентов. 30 июня 2005 г. на 

заседании диссертационного совета Д 220.038.03 при Кубанском 

ГАУ Андрей Николаевич Шакало защитил кандидатскую диссер-

тацию по теме: «Агрохимическая оценка агроруд Краснодарского 

края». В отзыве на диссертационную работу научного руководите-

ля доктора сельскохозяйственных наук профессора Н.С. Котлярова 

говорится: «Работая ассистентом, Андрей Николаевич успешно 

продолжил научные изыскания, начатые в студенческие годы – 

изучил агрохимические свойства агроруд Краснодарского края, 

разведанных ГУП «Кубаньгеология», освоил методы аналитиче-

ских экспериментов, вегетационных и полевых опытов. Его усерд-

ное отношение к исследовательской работе позволило накопить 

большой объем данных,  послуживших  основой  его  диссертации. 

В научной работе аккуратен, вдумчив и беспристрастен, что харак-

теризует его как полноценного исследователя». 

Целью исследований являлась агрохимическая оценка агроруд 

с месторождений Краснодарского края и определение их удобри-

тельной и мелиоративной ценности. В задачи исследований входило 

изучение химического состава агроруд, влияния их на плодородие 
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почвы и продуктивность сельскохозяйственных культур, агроэколо-

гического действия и последствия агроруд, экономической эффек-

тивности применения агроруд, а также разработка конкретных реко-

мендаций по применению агроруд». Научная новизна диссертацион-

ной работы выполненной А.Н. Шакало состоит в том, что впервые 

дана агрохимическая оценка агроруд с месторождений Краснодар-

ского края и доказана их удобрительная ценность. Установлены осо-

бенности влияния агроруд на физико-химические и агрохимические 

свойства почв, формирования урожая сельскохозяйственных куль-

тур, экологические аспекты почв. Результаты своих исследований 

А.Н. Шакало опубликовал в 35 печатных работах.  

За время работы на факультете агрохимии и почвоведения 

добросовестно выполнял поручения заведующего кафедрой и де-

каната, много внимания уделял студентам. Его опрятный вид, эру-

диция подкупал всех. По моему мнению Андрей Николаевич без-

условно талантливый исследователь и целеустремленный педагог. 

Очень жаль, что он сменил место работы. 

 

 

 

Сотрудники кафедры агрохимии на территории КубГАУ, 2006 г. 
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Ерезенко Евгений Евгеньевич 

Евгений Евгеньевич Ерезен-

ко – кандидат сельскохозяйствен-

ных наук. Родился 9 апреля 1983 г. 

в ст. Родниковской Курганинского 

района Краснодарского края, в се-

мье рабочих. В 1989 г. поступил в 

первый класс средней школы № 14 

ст. Родниковской и в 2000 г. окон-

чил 11 классов. В 2000 г. поступил 

в Кубанский ГАУ на факультет 

агрохимии и почвоведения. С пер-

вого курса обучался весьма успеш-

но, принимал активное участие в 

общественной жизни факультета и 

университета. С 2002 г. работал 

заместителем председателя проф-

кома университета. Первый интерес к науке Е.Е. Ерезенко про-

явился еще в студенческом научном кружке при кафедре агрохи-

мии, котором руководил профессор Л.П. Леплявченко. 

После завершения учебы в 2005 г. Евгений Евгеньевич посту-

пил в аспирантуру Кубанского ГАУ на кафедру агрохимии. В 2007 г. 

стал победителем конкурса научных разработок по приоритетным 

направлениям развития агропромышленного комплекса среди студен-

тов и аспирантов края и получил диплом I степени. Получил сертифи-

кат за успешное прохождение программы Всероссийского лагеря мо-

лодежного актива «Я – лидер» от Российского аграрного движения. В 

2006 г. за успехи в учебе и научной деятельности ему была назначена 

стипендия Министерства сельского хозяйства РФ и Российского аг-

рарного движения. С 2008 г. по 2010 г. работал ассистентом кафедры 

агрохимии. Имеет более 30 опубликованных статей. 

28 декабря 2009 г. Е.Е. Ерезенко в диссертационном совете 

Всероссийского НИИ риса защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Изменение агрохимических свойств чернозема выщелоченно-

го Западного Предкавказья при длительном сельскохозяйственном 

использовании».  

Евгений Евгеньевич на кафедре всегда занимал активную по-

зицию. Принимал участие в проведении смотров художественной 

самодеятельности и фестивалях; отчетно-выборных собраниях фа-

культета; в мероприятиях, проводимых Департаментом по делам 
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молодежи города Краснодара и Краснодарского края; в волонтер-

ском движении по борьбе с наркоманией в программе «Антинар-

ко». Занимался культурно-воспитательной работой среди студен-

тов. Был инициатором и разработчиком ряда проектов по студенче-

скому самоуправлению в Кубанском ГАУ и командиром сводного 

студенческого трудового отряда вуза.  Он дважды возглавлял деле-

гацию университета на Всероссийском слете студенческих трудо-

вых отрядов вузов Минсельхоза России и Росрыболовства, прохо-

дивших в городах Ульяновске и Рязани. Как командир сводного 

студенческого отряда вуза, он был командирован в Министерство 

сельского хозяйства РФ (г. Москва) для получения путевки студен-

ческому отряду Кубанского ГАУ на третий трудовой семестр. 

Евгений Евгеньевич Ерезенко являлся лидером среди сту-

денческой молодежи и пользовалсяся заслуженным авторитетом и 

уважением среди студентов и сотрудников университета. Награж-

ден грамотами: Краснодарского городского комитета профсоюзов 

АПК; Департамента образования и науки Краснодарского края; 

Кубанского ГАУ; Департамента сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности Краснодарского края; Центрального ко-

митета профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ; 

имеет благодарственное письмо от начальника факультета военно-

го обучения университета. 

 

 
Кафедра агрохимии КубГАУ, 2009 
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В.Х. Вороков, С.М. Резниченко, А.Х. Шеуджен, С.М. Ахметов, 

А.И. Трубилин, Л.М. Онищенко. Кафедра агрохимии КубГАУ, 2012 г. 

 

Х.Д. Хурум, А.Х. Шеуджен, академик А.Н. Каштанов, 2012 г. 
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С.М. Резниченко, А.Х. Шеуджен, Н.С. Котляров, ректор МГТУ 

А.К. Тхакушинов, И.Т. Трубилин, Х.Р. Блягоз, 2004 г. 

 

А.М. Бурдун, А.Х. Шеуджен, Е.А. Лысенко, В.С. Громов, В.М. Мордалев, 

Г.Л. Зеленский. В день 85-летия кафедры агрохимии, 2007 г. 
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Заведующие кафедрами: агрохимии – А.Х. Шеуджен, физиологии 

растений – Ю.П. Федулов, органической химии – В.Н. Заплишний, 2004 г.  

 

С.И. Колесников, О.С. Безуглова, А.Х. Шеуджен, К.Ш. Казеев на съезде 

Общества почвоведов. Петрозаводск, 2012 г. 
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А.Х. Шеуджен, М.И. Корсунова, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Народной Социалистической Республики Вьетнам в Российской 

Федерации Буй Динь Зинь, Н.Н. Нещадим. Кафедра агрохимии, 2009 г. 

 

 

Главный редактор газеты «Единство» Ф.Х. Паранук и заместитель 

главного редактора А.И. Наток на кафедре агрохимии, 2012 г. 
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М.И. Корсунова и Н.С. Котляров со студентами факультета тропического 

и субтропического сельского хозяйства 

 

А.Г. Багдасаров (1), Г.Л. Зеленский (2) и А.Х. Шеуджен (4)  на кафедре 

агрохимии Самарканского СХИ, 2002 г. 
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3.3. Кафедра сегодня  

На свете есть только один 
способ побудить кого-либо 
что-то сделать... и он заклю-
чается в том, чтобы заста-
вить другого человека захо-
теть это сделать. Помните – 
другого способа нет. 

Дейл Карнега (1888–1955) 

В настоящее время учебно-методическую, научную и воспи-

тательную работу на кафедре ведут доктора наук А.Х. Шеуджен, 

Л.М. Онищенко, Х.Д. Хурум, О.А. Гуторова; кандидаты наук 

В.В. Дроздова, И.А. Лебедовский, Т.Н. Бондарева, М.А. Осипов, 

И.А. Булдыкова, С.В. Есипенко и ассистент С.С. Ковалев. 

Онищенко Людмила Михайловна 

Людмила Михайловна Они-
щенко – доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, член Союза 
журналистов России, лауреат премии 
Администрации Краснодарского 
края, доктор наук в области агрохи-
мии и педагогического образования 
Оксфордской образовательной сети, 
действительный член Международ-
ной академии плодородия почв им. 
Митчерлиха (Германия). Родилась 10 
ноября 1955 г. в г. Абинске Красно-
дарского края. В 1978 г. окончила 
факультет агрохимии и почвоведения 
Кубанского сельскохозяйственного 

института. Вся ее трудовая деятельность связана с Кубанским госаг-
роуниверситетом им. И.Т. Трубилина: лаборант, ассистент, старший 
преподаватель, доцент, профессор кафедры агрохимии, декан факуль-
тета защиты растений агрохимии и почвоведения.  

В специализированном совете Кубанского СХИ 26 апреля 2002 г. 
Л.М. Онищенко защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Опти-
мизация почвенного плодородия при возделывании сои на черноземе 
выщелоченном Западного Предкавказья», а 19 апреля 2016 г. в этом же 
совете – докторскую диссертацию «Агрохимические основы воспроиз-
водства плодородия чернозема выщелоченного Западного Предкавка-
зья и повышение продуктивности сельскохозяйственных культур». 
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Людмила Михайловна член редколлегии трудов кафедры аг-
рохимии Кубанского ГАУ («Энтузиасты аграрной науки»); член 
Союза журналистов России, общественный корреспондент газеты 
«Кубанский госагроуниверситет». За работу в корпоративной газете 
имеет благодарность ректора Кубанского ГАУ профессора 
А.И. Трубилина. Ее очерки, статьи, рецензии опубликованы в газе-
тах: «Кубань сегодня»; «Нива Кубани»; «Земля и жизнь», «Труды 
Кубанского ГАУ» и в журналах «Агрохимия», «Агрохимический 
вестник», «Проблемы агрохимии и экологии», «Земледелие», «До-
клады РАСХН», «Плодородие», «Сельские зори», «Вестник МГТИ». 
Автор более 150 научных трудов, в их числе монографии и учебные 
пособия: «Библиотека студента-агрохимика» (2004), «Удобрения, 
почвенные грунты и регуляторы роста растений» (2005), «Удобре-
ния люцерны» (2005), «Органическое вещество почвы и методы его 
определения» (2007), «Региональная агрохимия» (2007, 2018), «Диа-
гностика минерального питания растений» (2009), «Система удоб-
рения» (2009), «Эколого-экономическая оценка удобрений» (2010), 
«Нормативно-правовые основы управления плодородием почв» 
(2013), «Агрохимия дефеката» (2018), «Соя: биолого-экологические 
особенности, почва и удобрение» (2019), «Стандартизация» (2020), 
«Азот и гумус: методы их определения» (2021). Имеет патент на 
изобретение «Способ выращивания сои с применением поликомпо-
нентного удобрения Биоплант Флора». Руководитель более 10 за-
щищенных кандидатских диссертаций. Людмила Михайловна Они-
щенко четырежды лауреат конкурса на лучшую научную и творче-
скую работу среди преподавателей высших учебных заведений 
Краснодарского края (2004-2007), дважды лауреат конкурса отече-
ственного Фонда образования «Лучшая научная книга» (2005, 2006). 

Людмилу Михайловну всегда отличают увлеченность работой, 
преданность и глубокое уважение к своей профессии, любовь к сту-
дентам. Она обучила азам агрохимии не одно поколение, вкладывая в 
каждого студента не только знание, но и теплоту своего сердца, вос-
питывая их на лучших традициях отечественной агрохимической 
школы. Главный редактор газеты «Кубанский госагроуниверситет», 
Л.С. Турбина в статье «Всегда в окружении студентов», напишет о 
ней: «… чем больше узнаю ее, тем больше восхищаюсь. Твердость 
духа и любовь к прекрасному, целеустремленность и огромная рабо-
тоспособность, активная жизненная позиция и энергия, направленная 
на созидание добра, чувство сопереживания и широта души, большие 
организаторские способности и готовность в любую минуту прийти 
на помощь…». С этими словами автор очерка полностью согласен.  
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Бондарева Татьяна Николаевна 

Татьяна Николаевна Бонда-

рева – кандидат сельскохозяй-

ственных наук, доцент, действи-

тельный член Адыгской (Черкес-

ской) международной академии 

наук, лауреат Государственной 

премии Республики Адыгея в обла-

сти науки и премии Администра-

ции Краснодарского края, заслу-

женный деятель науки Республики 

Адыгея. Родилась 27 августа 1955 

г. в пос. Братском Тихорецкого 

района Краснодарского края. В 

1977 г. окончила агрономический 

факультет Кубанского сельскохо-

зяйственного института, в 1983 г. – 

аспирантуру Всесоюзного института растениеводства (г. Ленин-

град). В 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию «Использо-

вание генетических методов в оценке исходного материала яровой 

мягкой пшеницы для селекции на продуктивность в условиях Цен-

трального района Нечерноземной зоны РСФСР». С 1983 г. по 

настоящее время работает в Федеральном научном центре риса: 

младший, старший, заведующая лабораторией, ведущий научный 

сотрудник, одновременно является доцентом кафедры агрохимии 

Кубанского госагроуниверситета им. И.Т. Трубилина.  

Татьяна Николаевна автор более 270 научных работ, в их 

числе монографии: «Происхождение, распространение и история 

возделывания культурных растений Северного Кавказа» (2001), 

«Железо в питании и продуктивности риса» (2004), «Физико-

химические приемы повышения полевой всхожести семян и про-

дуктивности рисового агроценоза» (2008), «Литий в питании и 

продуктивности риса» (2008), «Питание и удобрение зерновых, 

крупяных и зернобобовых культур» (2012), «Агрохимические осно-

вы применения удобрений» (2013), «Поликомпонентные удобрения 

на посевах риса» (2017), «Агрохимия и физиология сеникации в 

рисовом агроценозе» (2020), «Агрохимия фосфогипса в рисовом 

агроценозе» (2021); справочники и учебные пособия: «Рисовод-

ство России» (2008), «Методика агрохимических исследований и 

статистическая оценка их результатов» (2015), «Экологическая 



180 

агрохимия» (2018), «Агрохимический сервис» (2019); имеет 12 па-

тентов на изобретения. 

Татьяна Николаевна – наделена высокими человеческими ка-

чествами: человек нравственного и профессионального долга, ве-

ликолепный экспериментатор, прекрасно владеет методами стати-

стической оценки, обладает талантом обобщения результатов ис-

следований и литературным мастерством, огромной эрудицией, 

феноменальной памятью и масштабностью мышления. 

Награждена почетными грамотами Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации и Главы администрации Красно-

дарского края. 

 

 

А.Р. Хут (1), Т.Х. Гиш (2), Н.Н. Малышева (3), П.Н. Хачмамук (4), 

Е.В. Алексеенко (14), С.В. Кизинек (15), А.Х. Шеуджен (15), 

М.Ю.Локтионов (22), Т.Н. Бондарева (23), В.В. Дроздова (28), 

Л.М. Онищенко (31), Е.А. Яковлева (32) на региональной научно-

практической конференции в РГПЗ «Красноармейский»  

им. А.И. Майстренко, 2009 г. 
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Хурум Хазрет Довлетович 

Хазрет Довлетович Хурум – 

доктор сельскохозяйственных наук, 

академик Адыгской (Черкесской) 

международной академии наук, 

заслуженный работник сельского 

хозяйства Республики Адыгея, по-

четный профессор Оксфордской 

образовательной сети. Родился 18 

августа 1957 г. в а. Панахес Тахта-

мукайского района Адыгейской 

автономной области. В 1983 г. 

окончил факультет гидротехники и 

мелиорации Кубанского СХИ. 11 

июня 2003 г. в диссертационном 

совете Кубанского госагроунивер-

ситета защитил кандидатскую диссертацию «Продуктивность по-

севов риса при разных способах применения марганцевого удобре-

ния в условиях лугово-черноземной почвы левобережья реки Куба-

ни», а 25 сентября 2009 г. в диссертационном совете Донского гос-

агроуниверситета – докторскую диссертацию «Эффективность 

микроэлементов в системе удобрения рисового севооборота в 

условиях Кубани». В 1983-2002 гг. работал в совхозе «Прикубан-

ском» Тахтамукайского района (гидротехник отделения, управля-

ющий отделением, главный гидротехник, директор совхоза). В 

настоящее время генеральный директор Адыгейского научно-

технического центра по рису (АНТЦ по рису) и по совместитель-

ству профессор кафедры агрохимии Кубанского ГАУ.  

Х.Д. Хурум автор более 100 научных трудов, в их числе мо-

нографии: «Микроэлементы в рисоводстве» (2005), «Удобрение 

люцерны» (2005), «Агрохимия микроэлементов в рисоводстве» 

(2006), «Люцерна» (2007), «Микроэлементы в системе удобрения 

рисового севооборота» (2011), «Агрохимия цинка в рисовом агро-

ценозе» (2019). Имеет два авторских свидетельства на сорта риса 

и 5 патентов на изобретения. 

В народе говорят, если человек талантлив – он талантлив во 

всем. Это как никому другому подходит Хазрету Довлетовичу Хуру-

му. Он непревзойденный трудоголик и организатор производства. Для 

него не бывает мелочей в работе: во все вникает, уточняет детали, ин-

тересуется, требует добросовестности и помогает выполнять данное 
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решение; то, что можно сделать сегодня, Хазрет Довлетович не откла-

дывает на завтра. Решение кадровых вопросов на производстве счита-

ет ключевым в достижении позитивных результатов и этим пробле-

мам уделяет пристальное внимание. Его отличает честность, исполни-

тельность, ответственность. Обладает утонченным юмором, редкост-

ным обаянием, отточенным мышлением, широкой эрудицией, не-

обыкновенной скромностью, хлебосольностью и добротой. Не будет 

прикрасой, если скажу – земли адыгов достойный сын.  

Х.Д. Хурум награжден медалью «Слава Адыгеи», избран по-

четным профессором Майкопского государственного технологиче-

ского университета. 

 

 

 

 

Х.Д. Хурум, А.Х. Шеуджен, Н.И. Бардак (доцент кафедры общего 

земледелия). Кафедра агрохимии, 2010 г. 
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Академики В.Г. Минеев, П.Н. Харченко и В.Г. Сычев  

на кафедре агрохимии КубГАУ, 2010 г. 

 
П.Н. Харченко, А.Х. Шеуджен и Х.Д. Хурум на Российском 

профессорском форуме. г. Москва, Колонный зал Дома Союзов, 
7.02.2019 г.  
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Дроздова Виктория Викторовна 

Виктория Викторовна Дроз-

дова – кандидат биологических наук, 

доцент. Родилась 1 мая 1966 г. в 

г. Усть-Лабинске, Краснодарского 

края, в семье служащих. С 1973 г. 

по 1983 г. училась в средней школе 

№ 29 г. Краснодара. В 1983 г. по-

ступила и в 1988 г. окончила фа-

культет агрохимии и почвоведения 

Кубанского СХИ. С 1989 г. по 

1992 г. училась в аспирантуре Все-

российского научно-исследовате-

льского института риса при лабора-

тории физиологии риса. После ее 

окончания два года работала в 

должности научного сотрудника в Краснодарском биотехнологиче-

ском центре. С 1995 г. работает в Кубанском ГАУ: 1995-1996 гг. – 

ассистент кафедры неорганической химии; 2000-2003 гг. ассистент 

кафедры агрохимии; с 2004 г. – доцент кафедры агрохимии. 

23 февраля 1993 г. в специализированном Совете во Всерос-

сийском научно-исследовательском институте риса В.В. Дроздова 

защитила диссертацию на степень кандидата биологических наук 

по теме: «Формирование урожая зерна и его семенных качеств сор-

тами риса в связи с их реакцией на внесение фосфорного и калий-

ного удобрений в лугово-черноземную почву». Виктория Викто-

ровна в своей диссертационной работе изучила отзывчивость но-

вых сортов риса на внесение фосфорно-калийных удобрений. По-

казала, что калийные подкормки на поздних стадиях вегетации (в 

фазы трубкования или цветения) существенно улучшают посевные 

качества семян исследуемых сортов риса, а внесение калия в виде 

основного удобрения значительно снижает высоту растений, 

уменьшает его фитомассу, то есть приводит к ухудшению хозяй-

ственно-ценных признаков и свойств. 

С приходом на кафедру агрохимии Кубанского ГАУ научно-

исследовательская работа Виктории Викторовны получила даль-

нейшее развитие. Проводит исследования на стационарном поле-

вом опыте кафедры с целью совершенствования системы удобре-

ния культур зернотравяного севооборота в условиях Северо-

Западного Предкавказья. Опубликовала более 100 научных работ, в 
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их числе книги: «Питание и удобрение технических и кормовых 

культур» (2013), «Агроэкологическая эффективность минеральных 

удобрений на посевах люцерны» (2014), «Минеральное питание и 

удобрение люцерны» (2015), «Теория и практика химической мели-

орации почв» (2016), «Питание и удобрение сахарной свеклы на 

Кубани» (2018), «Агрохимический анализ почвы» (2020). 

Виктория Викторовна энергичный опытный педагог с орга-

низаторскими задатками. Дисциплинирована, аккуратна и само-

бытна. Не лишена душевной теплоты и человеколюбия. Являясь 

заместителем заведующего кафедрой, она оказывает огромную по-

мощь в решении текущих вопросов.  

Отмечена благодарностью Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, награждена почетными грамотами Министер-

ства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Крас-

нодарского края и Кубанского госагроуниверситета им. И.Т. Тубилина. 

 

 

Сотрудники кафедры агрохимии на плато Лагонаки, 2014 г. 
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Коллектив кафедры агрохимии, 2002 г. 

В.В. Дроздова, Л.Г. Коваленко, В.Т. Куркаев, И.А. Булдыкова, 
Л.П. Леплявченко, А.Х. Шеуджен, А.И. Столяров, М.И. Корсунова, 

Л.Г. Громова, А.Н. Шакало, Л.М. Онищенко, Т.Ф. Бочко 

 
А.Х. Шеуджен проводит заседание кафедры, 2002 г. 
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Гуторова Оксана Александровна 

Оксана Александровна Гуто-

рова – доктор сельскохозяйствен-

ных наук, доцент. Родилась 24 де-

кабря 1978 г. в ст. Темиргоевской 

Курганинского района Краснодар-

ского края. В 2000 г. окончила фа-

культет агрохимии и почвоведения 

Кубанского госагроуниверситета. 

19 мая 2006 г. в Ростовском госу-

дарственном университете защити-

ла кандидатскую диссертацию «По-

движность водорастворимого орга-

нического вещества аллювиальной 

луговой почвы древней дельты р. Ку-

бань», а 3 марта 2020 г. в Кубанском 

государственном аграрном универ-

ситете им. И.Т. Трубилина докторскую диссертацию на тему «Совре-

менное состояние плодородия почв рисовых агроландшафтов Кубани 

и тренд его изменения в процессе сельскохозяйственного использова-

ния». В 2000–2020 гг. трудилась во Всероссийском НИИ риса: аспи-

рант, младший, старший, ведущий научный сотрудник, заведующая 

лабораторией. С 2020 г. работает на кафедре агрохимии Кубанского 

госагроуниверситета им. И.Т. Трубилина в должности доцента.  

О.А. Гуторова автор более 100 научных работ, в их числе 

монография «Эколого-агрохимическое состояние почв рисовых аг-

роландшафтов» (2020); имеет шесть патентов на изобретение.  

Оксана Александровна – всесторонне образованный, грамот-

ный ученый-экспериментатор с литературным даром. В совершен-

стве владеет инструментальными методами исследования в агро-

химии и почвоведении. Награждена Дипломом I степени XIV 

Международного конкурса научных работ в номинации «Научные 

статьи по почвоведению», а также почетными грамотами Мини-

стерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-

сти Краснодарского края и Всероссийского научно-

исследовательского института риса. 
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О.А. Гуторова (1), В.В. Дроздова (2), Т.Н. Бондарева (8), А.Х. Шеуджен 

(9) с магистрантами кафедры агрохимии, 2017 г. 

 

О.А Гуторова, Л.М. Онищенко, Т.Н. Бондарева, А.Х. Шеуджен со 

слушателями курсов повышения квалификации 
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Булдыкова Ирина Александровна 

Ирина Александровна Бул-

дыкова – кандидат сельскохозяй-

ственных наук, доцент. Родилась 

26 января 1979 г. в г. Харькове. В 

2002 г. окончила факультет агро-

химии и агропочвоведения Кубан-

ского госагроуниверситета и с это-

го же года работает на кафедре 

агрохимии: старший лаборант, ас-

систент,  старший преподаватель, 

доцент.  

22 июня 2006 г. в диссерта-

ционном совете Кубанского госаг-

роуниверситета защитила канди-

датскую диссертацию по теме: 

«Влияние рострегуляторов сим-

триазинового ряда на рост и продуктивность люцерны». В отзыве 

ведущего учреждения Всероссийского НИИ риса, написанном ве-

дущим научным сотрудником Т.Н. Бондаревой, написано «В арсе-

нале земледельцев имеется немало приемов повышения продук-

тивности и качества люцерны. Из всего их многообразия диссер-

тант остановился на регуляторах роста... Широкое и эффективное 

их применение на посевах люцерны в настоящее время в значи-

тельной мере ограничено отсутствием научного обоснования отбо-

ра наиболее эффективных ростовых веществ, применительно к 

специфическим почвенно-климатическим условиям, а также в свя-

зи отсутствием конкретных рекомендаций по их применению. Все 

перечисленные аспекты диссертант обозначил «задачами исследо-

ваний», решением которых достигается поставленная цель, а имен-

но оценить перспективы использования соединений сим-три-

азинового ряда в качестве регуляторов роста люцерны и разрабо-

тать параметры агроприема для включения в технологию возделы-

вания культуры. В связи с этим исследования Ирины Александров-

ны Булдыковой являются актуальными». 

И.А. Булдыкова имеет патент на изобретение. Она автор бо-

лее 50 научных работ, в их числе книги: «Минеральное питание и 

удобрение люцерны» (2015), «Агрохимия: методы расчета доз 

удобрений и приемы внесения» (2019; 2020), «Агрохимический ана-

лиз почвы» (2020), «Кремний и методы его определения» (2021). 
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Ирину Александровну отличают аккуратность, высочайшее 

чувство ответственности за порученное дело, необычайная 

скромность, безукоризненная исполнительность, целеустремлен-

ность и увлеченность своей профессией. Имеет волевой характер, 

уживчива в коллективе.  

Отмечена благодарностью Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации, награждена почетными грамотами 

Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности Краснодарского края и Кубанского госагроунивер-

ситета им. И.Т. Тубилина. 

 

 

 

 

 

А.Х, Шеуджен (5), И.А. Булдыкова (8) и В.В. Дроздова (9)  

с магистрантами кафедры 
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В день 60-летия А.Х. Шеуджена. Преподаватели кафедр агрохимии  

и почвоведения. 2012 г. 

 

А.Н. Есаулко, Л.М. Онищенко, В.В. Агеев, А.Х. Шеуджен, 

И.А. Булдыкова. Гости из Ставропольского ГАУ  

на кафедре агрохимии КубГАУ, 2008 г. 
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Осипов Михаил Алексеевич 

Михаил Алексеевич Осипов 

– кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент. Родился 16 июля 

1982 г. в г. Краснодаре в семье 

служащих. В 1999 г. окончил сред-

нюю школу № 63 г. Краснодара и 

поступил в Кубанский госагроуни-

верситет на факультет агрохимии и 

почвоведения. Дипломную работу 

«Влияние агроруд Кубани на агро-

химические свойства серой лесной 

почвы и продуктивность подсол-

нечника» выполнил под руковод-

ством профессора Л.П. Леплявченко. 

С 2004 г. работает в Кубанском 

госагроуниверситете: лаборант, ас-

пирант, ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры агро-

химии, декан факультета плодоовощеводства и виноградарства.  

21 июля 2009 г. М.А. Осипов в диссертационном совете Все-

российского НИИ риса защитил кандидатскую диссертацию «Со-

вершенствование системы удобрения люцерны возделываемой на 

выщелоченном черноземе Западного Предкавказья». Он автор бо-

лее 100 научных работ, в их числе книги «Диагностика минераль-

ного питания растений» (2009), «Факультет агрохимии и почвове-

дения 50 лет на службе аграрного образования» (2014), «Мине-

ральное питание и удобрений люцерны» (2015), «Технология приме-

нения агрохимических средств и техника безопасности при работе 

с ними» (2017), «Азот и гумус: методы их определения» (2021). 

Михаил Алексеевич Осипов участник Всероссийских и ре-

гиональных конференций, по итогам которых отмечен грамотами 

и дипломом Департамента сельского хозяйства и перерабатыва-

ющей промышленности Краснодарского края. Исключительно 

коммуникабельный, неимоверной простоты человек, великолепно 

читает лекции, умеет удержать аудиторию на одном дыхании. Ра-

ботая деканом, он стал по существу отцом для студентов. Под его 

руководством легко работать и профессорско-преподавательс-

кому составу факультета. 
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А.Х. Шеуджен проводит заседание кафедры агрохимии КубГАУ, 2010 г. 

 

2 ряд: И.А. Лебедовский (3), Л.М. Онищенко (4), А.Х. Шеуджен (5),  

М.А. Осипов (8) со студентами в учхозе «Кубань» 

  



194 

Лебедовский Иван Анатольевич 

Иван Анатольевич Лебедов-

ский – кандидат сельскохозяйствен-

ных наук, доцент, лауреат премии 

поддержки талантливой молодежи 

Правительства Российской Федера-

ции. Родился 30 мая 1984 г. в Крас-

нодаре. В 2001 г. окончил среднюю 

школу г. Краснодара № 30 и в этом 

же году поступил на факультет аг-

рохимии и почвоведения Кубанско-

го ГАУ. С 1-го курса по итогам те-

кущей успеваемости по кафедре не-

органической химии был переведен 

на индивидуальный план, выполнял 

исследования под руководством 

профессора Н.Г. Гайдуковой. 
В 2003 г. Иван Анатольевич стал соисполнителем гранта 

РФФИ № 03-04-96588 и выполнял исследования под руководством 
профессора кафедры почвоведения Ю.А. Штомпель. При выполне-
нии научной работы особое внимание уделял использованию ин-
формационных технологий при статистической обработке экспе-
риментально полученных данных, выполнил и успешно защитил 
дипломную работу по теме: «Возможности использования инфор-
мационных технологий при почвенно-экологической оценке черно-
зёма выщелоченного учхоза «Кубань». В 2005 г. стал лауреатом 
премии губернатора Краснодарского края в области науки, победи-
телем Всероссийского конкурса инновационных проектов студен-
тов и аспирантов вузов России.  

За время обучения и работы в Кубанском госагроуниверсите-
те И.А. Лебедовский принял участие более чем в 20 научных кон-
ференциях, из них: в четырех – Международных; девяти – Всерос-
сийских; шести – региональных. Он стал лауреатом премии Прави-
тельства Российской Федерации поддержки талантливой молоде-
жи; стипендиатом администрации Краснодарского края, Президен-
та Российской Федерации и ОАО «Филип Моррис Кубань». С 
2006 г. работает в Кубанском госагроуниверсите им. И.Т. Трубили-
на: аспирант, ассистент, доцент кафедры агрохимии, декан факуль-
тета агрохимии и защиты растений.  

21 июля 2009 г. И.А. Лебедовский в диссертационном совете 
Всероссийского НИИ риса защитил кандидатскую диссертацию 
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«Агрохимическая и экологическая оценка чернозема выщелоченного 
Западного Предкавказья на содержание тяжелых металлов в услови-
ях длительного применения удобрений под озимые колосовые куль-
туры». Автор более 100 научных работ, в их числе монографии и 
учебные пособия: «Микроэлементы и формы их соединений в поч-
вах» (2008), «Оценка качества почв, пути воспроизводства плодо-
родия их и рационального использования» (2009), «Магний и методы 
его определения» (2018), «Сера и методы ее определения» (2019), 
«Цинк и методы его определения» (2019), «Кремний и методы его 
определения» (2021); имеет пять патентов на изобретение. 

Иван Анатольевич является исключительно доброжелатель-

ным человеком высокой культуры, неутомимый в работе, всегда 

увлеченный новыми идеями и творческими делами. Обладает та-

лантом истинного воспитателя и колоссальной притягательной си-

лой, наделен организаторскими способностями.  

Отмечен благодарностью Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, награжден почетными грамотами админи-

страции Краснодарского края, Министерства сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Краснодарского края и Ку-

банского госагроуниверситета им. И.Т. Тубилина. 

 
 

 

И.А. Лебедовский, Л.М. Онищенко, А.Х. Шеуджен, Е.А. Яковлева  
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А.Х. Шеуджен делает доклад на 56-м ежегодном Прянишниковском 

чтении. В президиуме И.А. Лебедовский (г. Москва, Почвенный институт 

им. В.В. Докучаева, 2007 г.) 

 

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

Сергей Владимирович Еси-

пенко – кандидат сельскохозяй-

ственных наук, доцент. Родился 28 

января 1986 г. в ст. Челбасская Ка-

невского района Краснодарского 

края. В 2008 г. окончил факультет 

агрохимии и почвоведения Кубан-

ского госагроуниверситета. С этого 

же года работает на кафедре агро-

химии Кубанского госагроунивер-

ситета им. И.Т. Трубилина: асси-

стентом, старшим преподавателем, 

доцентом. 

26 июня 2013 г. защитил кан-

дидатскую диссертацию «Эффек-

тивность применения поликомпо-

нентных удобрений под озимую пшеницу, возделываемую на чер-

ноземе выщелоченном Западного Предкавказья».  

С.В. Есипенко имеет патент на изобретение и более 100 

научных работ, в их числе книги: «Селеновые удобрения на посевах 

риса» (2017), «Агрохимия дефеката» (2018), «Агроэкологические 

основы применения серных удобрений на посевах Северо-Западного 

Кавказа» (2020), «Кремний и методы его определения» (2021). 

Сергей Владимирович отмечен благодарностью Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации, награжден почет-

ными грамотами администрации Краснодарского края, Министер-

ства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края и Кубанского госагроуниверситета им. 

И.Т. Тубилина. Он очень благородный, контактный, собранный и 

ответственный человек. Талантливый экспериментатор и педагог, 

чуткий и отзывчивый товарищ. 
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Коллектив кафедры агрохимии КубГАУ. 2020 г. 

 

Сотрудники Лейбниц-центра агроландшафтных исследований (Германия) 

Лотар Мюллер (14), Уве Шиндлер (20) и Франк Еуленштайн (21)  

на кафедре агрохимии КубГАУ, 2011 г. 
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А.Х. Шеуджен, В.В. Стрельников и А.И. Столяров.  

Кафедра агрохимии, 2002 г. 

 

Обсуждение плана написания учебника «Агрохимия». На даче 

В.Т. Куркаева, 2000 г. 
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Ковалёв Сергей Сергеевич 

Сергей Сергеевич Ковалёв – 

ассистент. Родился 3 августа 1993 

г. в ст. Павловской Павловского 

района Краснодарского края, дет-

ство и юность провел в ст. Ново-

леушковской Павловского района. 

В 2011 г. окончил 11-й класс шко-

лы и поступил в Кубанский госаг-

роуниверситет им. И.Т.Трубилина 

на факультет агрономии и эколо-

гии. В 2015 г. получил диплом ба-

калавра, а в 2017 г. окончил маги-

стратуру факультета агрохимии и 

защиты растений и поступил в ас-

пирантуру.  

В 2016–2017 гг. С.С. Ковалев работал младшим научным со-

трудником во Всероссийском НИИ биологической защиты расте-

ний. В настоящее время учится в аспирантуре, работает ассистен-

том на кафедре агрохимии и помощником декана факультета агро-

химии и защиты растений по воспитательной работе. Трудолюбив, 

ответственен, наделен организаторскими способностями. 

 

 
А.Х. Шеуджен и академик Г.П. Гамзиков. КубГАУ, 2017 г. 
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А.Х. Шеуджен и академик Р.Ф. Байбеков. Кафедра агрохимии, 2018 г. 

 

Академик В.И. Кирюшин на опытном поле кафедры агрохимии КубГАУ  

в учхозе «Кубань», 2011 г.. 

А.Х. Шеуджен, В.И. Кирюшин, В.П. Суетов, Л.М. Онищенко  
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Перепелин Максим Андреевич 

Максим Андреевич Перепе-

лин – работает на кафедре агрохи-

мии и учится в аспирантуре. Родил-

ся 5 мая 1995 г. в ст. Терновской 

Тихорецкого района Краснодарско-

го края. В 2013 г. окончил среднюю 

школу № 13 ст. Терновской, в 

2017 г. – бакалавриат факультета 

агрохимии и агропочвоведения, в 

2019 г. –  магистратуру Кубанского 

государственного аграрного уни-

верситета им. И.Т. Трубилина. С 

2018 г. по совместительству рабо-

тает старшим лаборантом. С 2019 г. 

обучается в аспирантуре. 

Максим Андреевич способный, целеустремленный исследо-

ватель, ответственно относится к порученной работе, отзывчив, 

коммуникабелен. Награжден медалью «95 лет Кубанскому госу-

дарственному аграрному университету имени И.Т. Трубилина».  

 

 
Л.М. Онищенко, В.С. Горьковенко, Л.Т. Мовчан (Дагестанская СХА) 

А.Х. Шеуджен, Г.С. Егорова (Волгоградская СХА),  
А.П. Авдеенко (Дон ГАУ), 2009 г. 
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А.Х. Шеуджен и Л.М. Онищенко со слушателями курсов повышения 

квалификации, 2011 г. 

 

Заседание кафедры агрохимии, 2021 г. 
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Коваленко Любовь Григорьевна 

Любовь Григорьевна Кова-

ленко – стариший лаборант-

исследователь. Родилась 20 авгу-

ста 1962 г. в ст. Староминской 

Краснодарского края. В 1979 г. 

окончила среднюю школу № 4, а в 

1984 г. – факультет защиты расте-

ний Кубанского сельскохозяй-

ственного института. С 2001 г. ра-

ботает на кафедре агрохимии. Го-

товит лабораторные занятия по 

дисциплине «агрохимия».  

За большой личный вклад в 

подготовку специалистов для аг-

ропромышленного комплекса Ку-

бани и в связи с 50-летием со дня образования факультета агрохи-

мии и почвоведения Кубанского государственного аграрного уни-

верситета награждена Почетной грамотой. 

 

 
Коллектив кафедры агрохимии, 2021 г. 
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4 .  КА НДИД АТ СКИЕ  И  ДОК ТО РСКИЕ  

Д ИС СЕ РТ АЦИ И С ОТ РУДН И КОВ  К АФЕ Д РЫ  

Диссертация – научное ис-
следование, представленное в 
диссертационный совет для 
получения ученой степени. 

4.1. Кандидатские диссертации  

1950 г. 

Щупаковский Владимир Фомич 

«Культура риса без затопления в условиях Узбекистана». 

Специальность: растениеводство. 

1953 г. 

1. Неговелов Сергей Федорович 

«Микродинамика влажности почвы под подсолнечником и кукурузой». 

Специальность: почвоведение. 

Научный руководитель: доктор почвенных и сельскохозяйствен-

ных наук, профессор Захаров С.А. 

2. Симакин Александр Иванович 

«Удобрение и структура урожая яровой пшеницы». 

Специальность: растениеводство. 

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Носатовский А.И. 

1955 г. 

Тонконоженко Евгений Васильевич 

«Солонцы и солонцеватые почвы низовьев р. Кубани и пути их 

сельскохозяйственного освоения». 

Специальность: почвоведение. 

Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор 

Блажний Е.С. 

1958 г. 

Глуховский Александр Борисович 

«Влияние минеральных удобрений на урожай озимой пшеницы по-

сле подсолнечника и кукурузы во влажной степной зоне Красно-

дарского края». 

Специальность: агрохимия 

Научный руководитель: кандидат сельскохозяйственных наук Иг-

натьев Б.К. 



208 

1960 г. 

Носов Павел Васильевич 
«К характеристике фосфатного режима Западно-Предкав-
казского выщелоченного чернозема». 
Специальность: агрохимия. 
Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор Простаков П.Е. 

1961 г. 

Куркаев Виктор Тимофеевич 
«Влияние удобрений на потребление питательных элементов и 
урожай кукурузы в Амурской области». 
Специальность: агрохимия. 
Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук Новак А.Г. 

1967 г. 

Пенчукова Нина Александровна 
«Эффективность внекорневых фосфорных подкормок на урожай и 
качество сои в условиях Амурской области». 
Специальность: растениеводство. 
Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, академик ВАСХНИЛ Кузьмин Г.Т. 

1968 г. 

1. Сергеева Наталья Георгиевна 
«Микроэлементы в почвах районов табака». 
Специальность: почвоведение. 
Научный руководитель: кандидат сельскохозяйственных наук, до-
цент Олендский В.И. 
Оппоненты: доктор биологических наук, профессор Блажний Е.С.; 
кандидат биологических наук Неговелов С.Ф. 

2. Столяров Анатолий Иванович 
«Влияние азотно-фосфорного питания на водный режим и про-
дуктивность растений томатов в условиях Кубани». 
Специальность: овощеводство. 
Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор 
Кружилин А.С. 

1969 г. 

1. Котляров Николай Семенович 
«Исследования по агрохимическому и экономическому обоснованию 
организации тукосмешения в условиях Краснодарского края». 
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Специальность: агрохимия. 
Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор Симакин А.И. 

2. Погорелов Юрий Георгиевич 

«Формы калия в выщелоченном черноземе Кубани, их превращение 

и использование калийных удобрений». 

Специальность: агрохимия. 

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Симакин А.И. 

1970 г. 

1. Голубцов Анатолий Михайлович 

«Агрохимические свойства карбонатного чернозема Кубани в связи 

с применением удобрений и орошении». 

Специальность: агрохимия. 

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Симакин А.И. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Джу-

лай А.П.; кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Сыкало Н.Г. 

2. Диброва Мария Андреевна 

«Приемы использования удобрений под сахарную свеклу на выще-

лоченном черноземе Краснодарского края». 

Специальность: агрохимия. 

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Симакин А.И. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук Зубенко В.Х.; кан-

дидат сельскохозяйственных наук Губанов Я.В. 

3. Полякова Галина Дмитриевна 

«Накопление азотистых веществ озимой пшеницей Безостая-I в 

зависимости от условий минерального питания». 

Специальность: агрохимия. 

Научный руководитель: кандидат сельскохозяйственных наук, до-

цент Глуховский А.Б.; кандидат сельскохозяйственных наук Вер-

тий С.А. 

1972 г. 

Ширинян Мнацакан Хачатурович 

«Совершенствование системы удобрения в основных звеньях поле-

вого севооборота на выщелоченном черноземе Кубани». 
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Специальность: агрохимия. 

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Симакин А.И. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Киль-

чевский А.Л.; кандидат сельскохозяйственных наук Игнатьев Б.К. 

1973 г. 

Хлюпина (Корсунова) Мария Игнатьевна 

«Бор и ванадий в почвах и растениях Краснодарского края». 

Специальность: почвоведение. 

Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор 

Тонконоженко Е.В. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Важе-

нин И.Г.; кандидат биологических наук, доцент Якушевская И.В. 

1975 г. 

Илющенко Жанна Григорьевна 

«Физиолого-биохимические особенности гетерозисных гибридов 

перца». 

Специальность: овощеводство. 

Научные руководители: доктор биологических наук, профессор Але-

шин Е.П., доктор сельскохозяйственных наук, профессор Гикало Г.С. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук Ткаченко Н.Н.; 

кандидат биологических наук Дьяков А.Б. 

1978 г. 

Громова Любовь Ивановна 

«Физиолого-биохимические аспекты применения продуктов гидро-

лиза лигнина в рисоводстве». 

Специальность: физиология растений 

Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор 

Алешин Е.П. 

Оппоненты: доктор биологических наук, профессор Баранникова 

З.Д.; кандидат биологических наук Галкин В.И. 

1985 г. 

1. Леплявченко Леонид Петрович 

«Влияние систематического применения удобрений на плодородие 

выщелоченного чернозема Кубани». 

Специальность: почвоведение. 
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Научные руководители: доктор сельскохозяйственных наук Него-

велов С.Ф.; кандидат сельскохозяйственных наук Дрогалин П.В. 

Оппоненты: доктор биологических наук, профессор Вальков В.Ф.; 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Багров Ю.Н. 

2. Шеуджен Асхад Хазретович 

«Рост, развитие и продуктивность риса в зависимости от обес-

печения его медью». 

Специальность: агрохимия. 

Научный руководитель: доктор биологических наук, член-

корреспондент ВАСХНИЛ Алешин Е.П. 

Оппоненты: доктор биологических наук, профессор Ягодин Б.А.; 

кандидат биологических наук, доцент Собачкин А.А. 

1986 г. 

1. Бондарева Татьяна Николаевна 
«Использование генетических методов в оценке исходного мате-
риала яровой мягкой пшеницы для селекции на продуктивность в 
условиях центрального района Нечерноземной зоны РСФСР». 
Специальность: селекция и семеноводство. 
Научные руководители: доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор Удачин Р.А.; доктор сельскохозяйственных наук Медведев А.М. 
Оппоненты: доктор биологических наук Пухальский В.А., канди-
дат сельскохозяйственных наук, доцент Синицына С.М. 

2. Савенко Борис Александрович 
«Приемы использования удобрений под горох на выщелоченном 
черноземе Кубани». 
Специальность: агрохимия. 
Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор Симакин А.И. 
Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук Шапошнико-
ва И.М.; кандидат сельскохозяйственных наук Малюга Н.Г. 

1988 г. 

Лысенко Александр Васильевич 
«Агрохимическое обоснование сроков внесения азотных удобрений под 
озимую пшеницу на выщелоченном черноземе Западного Предкавказья». 
Специальность: агрохимия. 
Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор Куркаев В.Т. 
Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук Шапошнико-
ва И.М.; кандидат сельскохозяйственных наук Лукашев А.И. 
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1992 г. 

Шарыгин Юрий Николаевич 

«Агрохимическое обоснование сроков внесения азотных удобрений 

под озимую пшеницу на обыкновенном черноземе Западного Пред-

кавказья». 

Специальность: агрохимия. 

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Куркаев В.Т. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук Шапошнико-

ва И.М.; кандидат сельскохозяйственных наук Ширинян М.Х. 

1993 г. 

1. Дроздова Виктория Викторовна 

«Формирование урожая зерна и его семенных качеств сортами 

риса в связи с их реакцией на внесение фосфорного и калийного 

удобрений в лугово-черноземную почву». 

Специальность: селекция и семеноводство. 

Научный руководитель: доктор биологических наук Воробьев Н.В. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук Апрод А.И.; кан-

дидат биологических наук Громова Л.И. 

2. Мыц Евгений Александрович 

«Агрохимическая характеристика навоза крупного рогатого скота 

и компостов на основе его зависимости от технологии производ-

ства в условиях Западного Предкавказья». 

Специальность: агрохимия. 

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Куркаев В.Т. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук Шапошнико-

ва И.М.; кандидат сельскохозяйственных наук Леплявченко Л.П. 

1994 г. 

Суетов Виктор Павлович 

«Фосфатный режим почв Кубани при интенсивной технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур». 

Специальность: агрохимия. 

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Столяров А.И. 

Оппоненты: доктор биологических наук, профессор Тонконожен-

ко Е.В.; кандидат сельскохозяйственных наук Подлесный И.В. 
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2000 г. 

Прокопенко Валерий Васильевич 

«Рост, развитие и продуктивность риса при внесении магниевых 

удобрений». 

Специальность: растениеводство. 

Научные руководители: доктор биологических наук, профессор 

Шеуджен А.Х.; доктор биологических наук Харченко П.Н. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Тур Н.С.; кандидат сельскохозяйственных наук Ладатко В.А. 

2002 г. 

Онищенко Людмила Михайловна 

«Оптимизация почвенного плодородия при возделывании сои на 

черноземе выщелоченном Западного Предкавказья». 

Специальность: агропочвоведение, агрофизика. 

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Столяров А.И. 

Оппоненты: доктор биологических наук, профессор Шеуджен А.Х.; 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Пинчук А.П. 

2003 г. 

Хурум Хазрет Довлетович 

«Продуктивность посевов риса при различных способах примене-

ния марганцевого микроудобрения в условиях лугово-черноземной 

почвы левобережья реки Кубани». 

Специальность: растениеводство. 

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Масливец В.А. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Найденов А.С.; кандидат сельскохозяйственных наук Лысенко А.Е. 

2005 г. 

Шакало Андрей Николаевич 

«Агрохимическая оценка агроруд Краснодарского края». 

Специальность: агрохимия. 

Научный руководитель: доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Котляров Н.С. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ко-

робской Н.Ф.; кандидат сельскохозяйственных наук Шхапацев А.К. 
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2006 г. 

1. Булдыкова Ирина Александровна 

«Влияние рострегуляторов сим-триазинового ряда на рост и про-

дуктивность люцерны». 

Специальность: агрохимия; растениеводство. 

Научные руководители: доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Котляров Н.С.; доктор сельскохозяйственных наук, профес-

сор Кравцов А.М. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Терпе-

лец В.И.; кандидат сельскохозяйственных наук Лесовая Г.М. 

2. Гуторова Оксана Александровна 

«Подвижность водорастворимого органического вещества аллю-

виальной луговой почвы древней дельты р. Кубань». 

Специальность: почвоведение. 

Научный руководитель: кандидат биологических наук Ладатко А.Г. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Степо-

вой В.И.; доктор биологических наук, профессор Калиниченко В.П. 

2007 г. 

Жиленко Сергей Викторович 

«Питание и удобрение озимого ячменя на выщелоченном черноземе 

Западного Предкавказья». 

Специальность: агрохимия. 

Научный руководитель: кандидат сельскохозяйственных наук, до-

цент Онищенко Л.М. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Серпу-

ховитина К.А.; доктор сельскохозяйственных наук Прокопенко В.В. 

2009 г. 

1. Ерезенко Евгений Евгеньевич 

«Изменение агрохимических свойств чернозема выщелоченного 

Западного Предкавказья при длительном сельскохозяйственном 

использовании». 

Специальность: агрохимия. 

Научный руководитель: кандидат сельскохозяйственных наук, 

профессор Леплявченко Л.П. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сер-

пуховитина К.А.; кандидат сельскохозяйственных наук Шхапа-

цев А.К. 
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2. Лебедовский Иван Анатольевич 

«Агрохимическая и экологическая оценка чернозема выщелоченного 

Западного Предкавказья на содержание тяжелых металлов в условиях 

длительного применения удобрений под озимые колосовые культуры». 

Специальность: агрохимия. 

Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор 

Шеуджен А.Х. 

Оппоненты: доктор биологических наук Скаженник М.А.; канди-

дат сельскохозяйственных наук Шхапацев А.К. 

3. Осипов Михаил Алексеевич 

«Совершенствование системы удобрения люцерны, возделываемой 

на черноземе выщелоченном Западного Прекавказья». 

Специальность: агрохимия. 

Научный руководитель: кандидат сельскохозяйственных наук, до-

цент Онищенко Л.М. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук Тишков Н.М.; 

кандидат сельскохозяйственных наук Ширинян М.Х. 

2011 г. 

Дмитренко Наталья Николаевна 

«Агроэкологическая эффективность предпосевного обогрева и 

обогащения марганцем семян риса, выращиваемого в условиях 

Правобережья реки Кубань». 

Специальность: агрохимия. 

Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор, 

член-корреспондент РАСХН Шеуджен А.Х. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сер-

пуховитина К.А.; кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Мышко М.Н. 

2013 г. 

Есипенко Сергей Владимирович 

«Эффективность применения поликомпонентных удобрений под 

озимую пшеницу, возделываемую на черноземе выщелоченном За-

падного Предкавказья». 

Специальность: агрохимия. 

Научный руководитель: кандидат сельскохозяйственных наук, 

профессор Онищенко Л.М. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Серпу-

ховитина К.А.; кандидат сельскохозяйственных наук Ладатко М.А. 
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4.2 Докторские диссертации  

1961 г. 

Ильин Георгий Степанович 

«О закономерностях биосинтеза алкалоидов табака». 

Специальность: биохимия растений. 

1966 г. 

Симакин Александр Иванович 

«Агрохимическая характеристика черноземов Краснодарского 

края и приемы использования удобрений». 

Специальность: агрохимия. 

1969 г. 

Тонконоженко Евгений Васильевич 

«Микроэлементы в почвах, водах, растениях Краснодарского края 

и применение микроудобрений». 

Специальность: почвоведение. 

Научный консультант: доктор геолого-минералогических наук, 

профессор, член-корреспондент АН СССР Ковда В.А. 

Оппоненты: доктор биологических наук, профессор Зырин Н.Г.; 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор Петербургский А.В.; 

доктор биологических наук, профессор Тойка М.А. 

1971 г. 

Глуховский Александр Борисович 

«Удобрение озимой пшеницы в Краснодарском крае». 

Специальность: агрохимия. 

Научный консультант: доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор Симакин А.И. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, член-коррес-

пондент АН УССР Дмитренко П.А.; доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор Минеев В.Г.; доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор Зелько А.А. 

1972 г. 

Куркаев Виктор Тимофеевич 

«Агрохимические основы применения удобрений в Амурской области». 

Специальность: агрохимия. 

Научные консультанты: доктор сельскохозяйственных наук, ака-

демик ВАСХНИЛ Неунылов Б.А.; доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор Симакин А.И. 
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Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Зелько А.А.; доктор сельскохозяйственных наук, профессор Киль-

чевский А.И.; доктор сельскохозяйственных наук, профессор Тон-

коноженко Е.В. 

1973 г. 

Неговелов Сергей Федорович 

«Методика оценки садопригодности почв при выборе участков под 

плодовые насаждения». 

Специальность: почвоведение. 

1974 г. 

Столяров Анатолий Иванович 

«Минеральное питание и применение удобрений под овощные 

культуры и картофель в условиях Краснодарского края». 

Специальность: овощеводство. 

Научный консультант: доктор биологических наук, профессор 

Кружилин А.С. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Брыз-

галов В.А.; доктор биологических наук, профессор Журбиц-

кий З.И.; доктор биологических наук, профессор Новиков В.А. 

1981 г. 

Носов Павел Васильевич 

«Фосфаты в почвах Краснодарского края и применение фосфор-

ных удобрений». 

Специальность: агрохимия. 

1992 г. 

Шеуджен Асхад Хазретович 

«Микроэлементы в питании и продуктивности риса в условиях 

Краснодарского края». 

Специальность: агрохимия. 

Научный консультант: доктор биологических наук, профессор, 

академик РАСХН Алешин Е.П. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Болды-

рев Н.К.; доктор биологических наук, профессор, академик РАСХН 

Ягодин Б.А.; доктор сельскохозяйственных наук Потатуева Ю.А. 
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1999 г. 

Котляров Николай Семенович 
«Роль минеральных удобрений и стимуляторов роста в повышении 
урожайности полевых культур на черноземах Западного Предкавказья». 
Специальность: агрохимия. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук Серпуховити-

на К.А.; доктор сельскохозяйственных наук, Шапошникова И.М.; 

доктор сельскохозяйственных наук Попов П.Д. 

2004 г. 

Корсунова Мария Игнатьевна 

«Биогеохимия и агрохимия микроэлементов на Кубани». 

Специальность: агрохимия. 

Научный консультант: доктор биологических наук, профессор 

Шеуджен А.Х. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сер-

пуховитина К.А.; доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Коробской Н.Ф.; доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Рымарь В.Т. 

2005 г. 

Прокопенко Валерий Васильевич 

«Мезоэлементы в питании и продуктивности риса». 

Специальность: агрохимия; растениеводство. 

Научный консультант: доктор биологических наук, профессор 

Шеуджен А.Х. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Серпухо-

витина К.А.; доктор сельскохозяйственных наук, профессор Масли-

вец В.А.; доктор сельскохозяйственных наук, профессор Рымарь В.Т. 

2009 г. 

Хурум Хазрет Довлетович 

«Эффективность микроэлементов в системе удобрения рисового 

севооборота в условиях Кубани». 

Специальность: агрохимия. 

Научный консультант: доктор биологических наук, профессор 

Шеуджен А.Х. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук, профессор Степо-

вой В.И.; доктор сельскохозяйственных наук, профессор Тишков Н.М.; 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор Есаулко А.Н. 
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2016 г. 

Онищенко Людмила Михайловна 

«Агрохимические основы воспроизводства плодородия чернозема 

выщелоченного Западного Предкавказья и повышение продуктив-

ности сельскохозяйственных культур». 

Специальность: почвоведение. 

Научный консультант: доктор биологических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН Шеуджен А.Х. 

Оппоненты: доктор сельскохозяйственных наук Годунова Е.И.; 

доктор биологических наук, профессор Чупрова В.В.; доктор сель-

скохозяйственных наук, доцент Бирюкова О.А. 

2020 г. 

Гуторова Оксана Александровна 

«Современное состояние плодородия почв рисовых агроландшаф-

тов Кубани и тренд его изменения в процессе сельскохозяйствен-

ного использования». 

Специальность: почвоведение. 

Научный консультант: доктор биологических наук, профессор, 

академик РАН Шеуджен А.Х. 

Оппоненты: доктор биологических наук, профессор Безугло-

ва О.С.; доктор биологических наук, профессор Умарова А.Б.; док-

тор биологических наук, профессор РАН Малюкова Л.С. 
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5 .  Ч Е С Т Ь  П О  Т Р У Д У  

Настоящая честь – это 
решение делать при всех об-
стоятельствах то, что полез-
но большинству людей 

Б. Франклин (1706-1790) 

5.1. Академик РАН  

Шеуджен Асхад Хазретович (2016) 

5.2. Академик ВАСХНИЛ  

Шмук Александр Александрович (1935) 

5.3 .  Лауреат Сталинской премии  

1. Шмук Александр Александрович (1942) 

5.4. Лауреаты премии имени Д.Н. Прянишникова  

1. Симакин Александр Иванович (1971) 

2. Шеуджен Асхад Хазретович (2010) 

5.5. Награждены орденом Ленина  

1. Ильин Георгий Степанович (1953) 

2. Симакин Александр Иванович (1975) 

3. Пятницкий Михаил Петрович (1975) 

5.6. Награждены орденом Трудового Красного знамени 

1. Шмук Александр Александрович (1942) 

2. Курчатов  Петр Адрианович (1952) 

3. Поляков Михаил Ильич (1953) 

4. Кириченко Константин Саввич (1966) 

5.7. Награждены орденом Знак Почета  

1. Симакин Александр Иванович (1965; 1973) 

2. Щупаковский Владимир Фомич (1966; 1973) 

5.8. Награждены орденом Красной Звезды  

1. Тонконоженко Евгений Васильевич (1945) 

2. Симакин Александр Иванович (1945) 

5.9. Награждены  орденом Отечественной войны  

1. Тонконоженко Евгений Васильевич (1945) 

2. Щупаковский Владимир Фомич (1945) 



221 

5.10. Награжден медалью ордена  

«За заслуги перед Отечеством»  

Прокопенко Валерий Васильевич 

5.11. Заслуженные деятели науки Российской Федерации 

1. Симакин Александр Иванович (1975) 

2. Шеуджен Асхад Хазретович (2004) 

3. Котляров Николай Семенович (2006) 

5.12. Заслуженный работник высшей школы  

Российской Федерации 

Котляров Николай Семенович (1997) 

5.13. Заслуженный работник сельского хозяйства  

Российской Федерации 

Прокопенко Валерий Васильевич (1994) 

5.14. Заслуженный агроном РСФСР 

1. Кириченко Константин Саввич (1970) 

5.15. Герой труда Кубани 

1. Шеуджен Асхад Хазретович (2019) 

5.16. Награждены медалью Слава Адыгеи 

1. Шеуджен Асхад Хазреович (2010) 

2. Хурум Хазрет Довлетович (2016) 

5.17. Награждены медалью «За выдающийся вклад  

в развитие Кубани» 

1. Прокопенко Валерий Васильевич (1998) 

2. Шеуджен Асхад Хазретович (2006) 

3. Котляров Николай Семенович (2007) 

4. Жиленко Сергей Владимирович (2016) 

5.18. Лауреаты государственной премии Республики Адыгея 

1. Бондарева Татьяна Николаевна (2007) 

2. Шеуджен Асхад Хазретович (2007) 

5.19. Лауреаты премии Краснодарского края 

1. Бондарева Татьяна Николаевна (2001) 

2. Шеуджен Асхад Хазретович (2001; 2006) 
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3. Онищенко Людмила Михайловна (2006) 

4. Прокопенко Валерий Васильевич (2006) 

5.20. Заслуженные деятели науки Кубани 

1. Котляров Николай Семенович (1997) 

2. Шеуджен Асхад Хазретович (2001) 

5.21. Заслуженные деятели науки Республики Адыгея 

1. Котляров Николай Семенович (1997) 

2. Шеуджен Асхад Хазретович (1999) 

3. Бондарева Татьяна Николаевна (2013) 

5.22. Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани 

Прокопенко Валерий Васильевич (1998) 

5.23. Заслуженные работники сельского хозяйства  

Республики Адыгея 

1. Шеуджен Асхад Хазретович (2013) 

2. Хурум Хазрет Довлетович (2016) 

5.24. Заслуженный агроном Узбекской ССР 

Щупковский Владимир Фомич 
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6 .  « Э Н Т У З И А С Т Ы  А Г Р А Р Н О Й  Н А У К И »  –   

Т Р И Б У Н А  А Г Р О Х И М И К О В  

Школу обыкновенно образу-
ет один человек, обладающий 
талантом, а рядом с ним мно-
го других, лишенных его. 

На кафедре агрохимии Кубанского государственного аграрно-

го университета в последние 20-лет традицией стало проведение 

ежегодных научно-практических конференций по актуальным про-

блемам агрохимии и почвоведения. Как правило, эти научные фору-

мы посвящались выдающимся зарубежным и отечественным уче-

ным аграрной науки. Участие в этих конференциях дает возмож-

ность научной молодежи аграрных вузов и НИИ – соискателям уче-

ных степеней и студентам – не только лучше познакомиться с тру-

дами и жизненным путем ученых, внесших значительный вклад в 

становление и развитие отечественной аграрной науки, но и в опре-

деленной мере, по возможности, скорректировать свои исследова-

ния. По материалам этих конференций ежегодно издаются сборники 

докладов и сообщений. На сегодняшний день вышло уже 22 сборни-

ка под названием «Энтузиасты аграрной науки». На их страницах, 

наряду с многочисленными публикациями молодых ученых, поме-

щены научные статьи и маститых российских ученых – академиков 

Р.М. Алексахина, А.Н. Власенко, Г.П. Гамзикова, В.П. Ермоленко, 

А.Н. Каштанова, В.И. Кирюшина, В.Г. Минеева, Л.Н. Петровой и др. 

В композиционном плане практически все сборники «Энту-

зиасты агарной науки» включают в себя следующие разделы: «Аг-

рохимия почв», «Питание растений», «Научные основы примене-

ния удобрений», «Экология агробиоценозов», «Экономика аграр-

ного производства» и, наконец, «Персоналии. Критика и библио-

графия». В данных разделах помещен большой массив научных 

докладов и сообщений, посвященных агрохимии почв, питанию 

растений, тем или иным аспектам применения удобрений. Взятые в 

совокупности, эти статьи дают довольно-таки полную картину со-

временного состояния таких отраслей научного знания, как агро-

химия, почвоведение, агроэкология и физиология растений; предо-

ставляют читателю информацию о том, что уже сделано и что 

предстоит еще сделать в этом направлении. 

1-й выпуск [2003] был посвящен 200-летию со дня рождения 

Юстуса Либиха (1803-1873). О многотрудной жизни великого уче-

ного, поистине родоначальника современной агрохимии, его публи-
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кациях, в первую очередь о фундаментальной монографии «Химия в 

приложении к земледелию и физиологии» (1840), рассказывается в 

статье «Юстус Либих: у истоков агрохимической науки». Открывая 

сборник, ректор КубГАУ И.Т. Трубилин выражал надежду, что 

«…предлагаемый читателю сборник научных трудов, посвященный 

200-летию «отца» современной агрохимической науки, будет полез-

ным не только для студентов, аспирантов, преподавателей и науч-

ных сотрудников вузов и НИИ аграрного профиля, но и для широко-

го круга специалистов, интересующихся историей и современным 

состоянием современной отечественной агрохимической науки».  

2-й выпуск [2003] был посвящен 100-летию со дня рождения 

ученого – почвоведа и агрохимика С.Ф. Неговелова (1903-1985), чьи 

труды известны не только в нашем крае, но и далеко за его предела-

ми. «Генератор идей», – так называется биографический очерк о нем 

научного редактора сборника. Дополняют информацию о жизни, 

научной и преподавательской деятельности ученого сообщения его 

учеников – К.М. Авакяна, С.А. Рябцовой и В.И. Плахотина, с тепло-

той отзывающихся о своем учителе. Приведенная здесь же библио-

графия научных работ и список авторских свидетельств Сергея Фе-

доровича Неговелова. дает возможность более полно представить 

тот неоценимый вклад, который внес ученый в аграрную науку. 

3-й выпуск [2004] был посвящен 100-летию кубанского уче-

ного – А.П. Джулая (1904-1984). Сборник открывается статьей 

«Авраам Павлович Джулай: к 100-летию со дня рождения». Особое 

внимание в публикации уделяется тому вкладу, который внес уче-

ный в становление и развитие рисоводческой науки на Кубани – 

познанию особенностей рисовых почв и влиянию их на урожай-

ность этой культуры. Наряду с этим, в сборнике приводится не-

сколько десятков статей и сообщений молодых кубанских ученых, 

через которые красной нитью проходит мысль о преемственности и 

востребованности идей А.П. Джулая как для современной аграрной 

науки, так и для агрономов рисоводческих хозяйств. 

В 4-м выпуске [2005] помещены материалы конференции, 

посвященной 70-летию известного ученого-агрохимика, профессо-

ра Н.Г. Малюги. О жизненном пути ученого, его вкладе в аграрную 

науку и производство рассказывается в биографическом очерке 

«Герой Труда Кубани – Малюга Николай Григорьевич», а также в 

сообщении профессора Л.П. Леплявченко «Слагаемые успеха». В 

сборнике опубликовано большое количество докладов и сообще-

ний, посвященных возделыванию на Кубани зерновых колосовых 
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культур, питанию растений и проблемам сохранения уникальных 

кубанских черноземов. 

5-й выпуск [2006] посвящен памятной дате – вековому юби-

лею выдающегося отечественного агрохимика Я.В. Пейве. В этом 

сборнике, объем которого достигает 713 с.(!), представлен большой 

массив публикаций, посвященных проблемам агрохимии почв, пи-

тания растений и научным основам применения удобрений. А в за-

вершающем разделе «Персоналии, юбилеи» помещены сообщения, 

посвященные жизненному пути и научной деятельности корифеев 

рисовой науки, в минувшие годы работавших на Всесоюзной рисо-

вой опытной станции – Г.Г. Гущина и И.С. Косенко. С этими мате-

риалами особенно интересно ознакомиться студенческой молодежи, 

которые сегодня стоят перед нелегким выбором: «делать жизнь с кого». 
В 6-м выпуске [2007] помещены материалы международной 

конференции, посвященной 75-летию со дня рождения крупного 
отечественного ученого-земледела, организатора аграрной науки 
академика Н.З. Милащенко, до недавнего времени возглавлявшего 
Всероссийский НИИ удобрений и агропочвоведения. Обращает на 
себя внимание то, что в помещенных в сборнике статьях четко про-
слеживается преемственность мыслей и идей Николая Захаровича в 
области разработки научных принципов и методов управления пло-
дородием почв и продукционным процессом агроценозов на основе 
оптимизации питания растений и фитосанитарного состояния посе-
вов при комплексном использовании органоминеральных удобрений. 

7-й выпуск [2008] посвящен 70-летию академика Г.П. Гам-
зикова. Примечательно, что наряду со статьями, посвященными воз-
делыванию на Кубани различных культур (пшеница, ячмень, овощ-
ные и зеленные культуры) в этом сборнике целый раздел посвящен 
повышению эффективности использования земель рисовых ороси-
тельных систем в низовьях Кубани на основе их агроэкологического 
районирования. Среди авторов – ученые-рисоводы: К.М. Авакян, 
Т.Н. Бондарева, Т.Ф. Бочко, Ю.К. Гончарова, А.И. Касьянов, Н.Н. Ма-
лышева, Т.Г. Мазур, Х.Д. Хурум и др. 

8-й выпуск [2008] посвящен памятной для всех ученых-
земледелов дате – 70-летию со дня рождения академика Россий-
ской академии наук Л.Н. Петровой, внесшей значительный вклад в 
разработку систем удобрений и обработки почвы, совершенствова-
ние ресурсосберегающих технологий. Именно этим аспектам тех-
нологии возделывания сельскохозяйственных культур, а также ак-
туальным проблемам экологии агробиоценозов, посвящены приве-
денные в этом сборнике научные статьи и сообщения. 
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В 9-м выпуске [2009] помещены материалы, посвященные 

юбилею нашей alma mater – 45-летию факультета агрохимии и поч-

воведения Кубанского ГАУ, а также 80-летию со дня рождения 

первого декана этого факультета известного кубанского ученого-

агрохимика П.В. Носова, посвятившего всю свою многотрудную 

жизнь изучению агрохимии почв Западного Предкавказья и воз-

можности восстановления фосфатного режима почвенного покрова 

посредством внесения оптимальных, научно обоснованных доз ор-

ганоминеральных удобрений. Помещенные в сборнике статьи до-

полняют и развивают сформулированные ученым идеи и предло-

жения по этим столь актуальным для Кубани проблемам. 

10-й выпуск [2009] посвящен 95-летию со дня рождения про-

фессора А.И. Симакина, который внес значительный вклад в разра-

ботку систем удобрений и повышение плодородия кубанских черно-

земов. Этому, а также ряду других вопросов, посвящены помещен-

ные в сборнике доклады и сообщения, в том числе ученых Всерос-

сийского НИИ риса: К.М. Авакяна, Т.Н. Бондаревой, Т.Ф. Бочко, 

Ю.К. Гончаровой и др. 

В 11-м выпуске [2010] представлены материалы междуна-

родной конференции «Макро- и микроэлементы в питании и про-

дуктивности растений», посвященной 80-летию со дня рождения 

академика Б.А. Ягодина, а также, как дань памяти безвременно 

ушедшему ученому – его книга «Кольцо жизни». Эта книга, по су-

ти, научное завещание Бориса Алексеевича, обращение и к нам, его 

современникам, и потомкам – беречь и сохранять уникальный дар 

природы, в конечном счете, источник жизни на Земле – почву. 

В 12-м выпуске [2010] продолжается публикация материалов 

международной конференции «Макро- и микроэлементы в питании 

и продуктивности растений». Открывается сборник биографиче-

ской статьей «Основоположник отечественной агрохимической 

научной школы: к 145-летию со дня рождения Д.Н. Прянишни-

кова». В сборнике приводится ряд статей, в которых рассматрива-

ются актуальные вопросы растениеводства, питания растений, 

средств и способов внесения удобрений, агрохимии почв и повы-

шения эффективности их использования. 

В 13-м выпуске [2011] помещены материалы международной 

конференции, посвященной 90-летию Кубанского агроуниверситета 

и 125-летию со дня рождения А.А. Шмука, академика ВАСХНИЛ, 

лауреата Сталинской премии. «Основоположник агрохимической 

науки на Кубани», – так озаглавлено развернутое сообщение о нем. 
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Знакомясь с многочисленными публикациями, содержащимися в 

этом юбилейном сборнике, можно представить себе, какой путь 

прошла в стенах Кубанского СХИ (ныне КубГАУ) агрохимическая 

наука за почти вековой период, и какой поистине неоценимый вклад 

в нее внес академик Александр Александрович Шмук.  

14-й выпуск [2012] посвящен сразу двум знаменательным да-

там – 140-летнему юбилею К.К. Гедройца и 120-летию со дня рож-

дения П.Е. Простакова. Сборник открывается биографическими 

очерками, посвященными этим выдающимся ученым – агрохими-

кам и почвоведам, в которых подробно рассказывается об их жиз-

ненном пути и научных трудах, – трудах, которые и сегодня не по-

теряли своей актуальности. А приведенная следом подборка статей 

по агрохимии и почвоведению подтверждает мысль о востребован-

ности и актуальности идей этих корифеев аграрной науки для со-

временных молодых ученых. 
В 15-м выпуске [2013] помещены материалы конференции, 

посвященной 150-летнему юбилею академика В.Р. Вильямса и 130-
летию со дня рождения профессора Ф.В. Чирикова. Этим ученым, 
поистине гордости отечественной аграрной науки, – посвящены 
публикации: «Василий Робертович Вильямс выдающийся агропоч-
вовед, основатель травопольной системы земледелия» и «Федор 
Васильевич Чириков – талантливый ученый-агрохимик». Приве-
денные в сборнике статьи и сообщения подтверждают тот факт, что 
идеи этих ученых в области агрономии, агрохимии и почвоведения 
до сих пор живы и плодотворно используются в исследованиях со-
временных авторов, в первую очередь, молодых ученых. 

16-й выпуск [2014] представляет собой сборник статей по 
материалам международной конференции, посвященной очередной 
памятной для всех агрохимиков дате – 50-летию факультета агро-
химии и почвоведения Кубанского ГАУ; 110-летию со дня рожде-
ния выдающегося отечественного агрохимика А.В. Петербургс-
кого, а также 100-летнему юбилею известного кубанского ученого 
А.И. Симакина. Открывают сборник биографические очерки, по-
священными этим знаменательным датам: «Александр Васильевич 
Петербургский – ученик и последователь академика Д.Н. Пряниш-
никова» и «Ученый-агрохимик: к 100-летию со дня рождения 
А.И. Симакина». Приведенные в сборнике публикации современ-
ных ученых довольно-таки полно освещают тот путь, который 
прошла отечественная агрохимическая наука за последние 50 лет. 

17-й выпуск [2016] посвящен ректору Кубанского госуни-

верситета, Герою Социалистического Труда и Герою труда Куба-



228 

ни, академику Российской академии наук И.Т. Трубилину. Сбор-

ник открывается подготовленным нами очерком «Сын Кубани». 

Практически во всех приведенных в сборнике статьях также от-

мечается тот неоценимый вклад, который внес Иван Тимофеевич 

в аграрную науку. Наряду с этим в сборнике опубликован ряд ра-

бот известных в стране крупных ученых-аграрников. К таким в 

первую очередь следует отнести обзорные статьи академика Ер-

моленко В.П. «Научные основы развития земледелия на Дону» и 

«Земля, «хозяин» и государство». 

В 18-м выпуске [2017] помещены материалы научно-практи-

ческой конференции, посвященной 95-летию кафедры агрохимии 

кубанского госагроуниверситета и памяти академика Минеева Васи-

лия Григорьевича. Сборник открывается большим биографическим 

очерком об этом выдающемся ученом – «Главный агрохимик эпохи». 

19-й выпуск [2018] посвящен 110-летию Героя Социалистиче-

ского Труда, академику Неунылову Борису Александровичу. В 

сборнике помещены работы по многим актуальным темам. К ним в 

первую очередь следует отнести статьи Т.Н. Дорошенко, В.Р. Мар-

тынова «Перспективность использования калийных удобрений в 

насаждениях яблони Прикубанской зоны» и В.П. Попова, Е.А. Чер-

никова «Продуктивность винограда на засоленных почвах Тамани». 

В 20-м выпуск [2019] вошли материалы конференции, по-

священной 310-летию Иогана Готтшалька Валлериуса и 90-летию 

академика Ефимова Виктора Никифоровича. Сборник открывается 

статьей Шеуджена А.Х. и Ефремовой А.Н. «Йоган Готтшальк Вал-

лериус – автор первого научного руководства по агрономической 

химии». Для читателя большой интерес представляют статьи С.И. 

Колесникова «Региональные нормативы содержания в почвах Юга 

России тяжелых металлов, неметаллов, металлоидов, нефти и 

нефтепродуктов» и Н.Г. Гайдуковой, И.В. Шабановой, М.А. Пере-

пелина «К вопросу доступности тяжелых металлов озимой пшени-

це, выращиваемой на черноземе выщелоченном». 

В 21-й выпуск [2019] вошли материалы конференции, по-

священной 80-летию члена-корреспондента РАН Кудеярова Вале-

рия Николаевича. Сборник открывается очерком, посвященный 

ему: «Кудеяров Валерий Николаевич – автор уникальной моногра-

фии «Цикл азота в почве и эффективность удобрений».  

22-й выпуск [2020] представляет сборник статей по материа-

лам конференции, посвященной 100-летию со дня рождения ученых-

агрохимиков Коренькова Дмитрия Александровича и Тонконоженко 
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Евгений Васильевича. В сборнике в основном представлены статьи 

молодых начинающих ученых, а также аспирантов и студентов.  

Ниже приводим содержания изданных выпусков «Энтузиа-
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7 .  А Г Р О Х И М И Я :  М Ы С Л И  В С Л У Х  

Сегодня многие помешались на биоло-
гическом земледелии – возделывании сель-
скохозяйственных культур без применения 
агрохимических средств и пестицидов. 
Пора осмыслить эту навязчивую панацею. 
Будущее за наукоемкими экологически без-
опасными агротехнологиями, неотъемле-
мой составляющей которых является 
научно-обоснованная органо-минеральная 
система удобрения культур севооборота. 
В современном и обозримом будущем зем-
леделии альтернативы применению агро-
химических средств нет и не может 
быть. Их недооценка неминуемо приведет 
к «серьезным» издержкам в производстве 
растениеводческой продукции. 

А.Х. Шеуджен 

Почва как биокосная оболочка Земли выполняет жизненно 

важные биогеоценотические функции, а ее плодородие, т.е. спо-

собность почвы обеспечивать растения энергией и элементами пи-

тания для синтеза органического вещества – основа существования 

цивилизаций на нашей планете. Всестороннее удовлетворение по-

требностей постоянно растущего народонаселения мира требует 

активного баланса биогенных элементов в экосистемах, развития 

малого биологического круговорота веществ педосферы по спира-

ли, что невозможно без воспроизводства плодородия почвы. 

Следовательно, интенсивное антропогенное воздействие на 

почвенный покров при ведении современного земледелия оказыва-

ет многостороннее воздействие на экосистемы; оптимизирует па-

раметры физических, водно-физических, физико-химических и 

биологических свойств почвы, способствует не только сохранению, 

но и воспроизводству ее плодородия; изменяет структуру микроб-

ных сообществ в почве, усиливает активность в ней биологических 

процессов; оптимизирует факторы роста и развития культурных 

растений, что особенно важно в условиях возрастающего локаль-

ного и глобального техногенного загрязнения окружающей среды; 

повышает устойчивость экологических функций почвы как сферы 

обитания живых организмов. 

Основоположник науки о почве, профессор В.В. Докучаев 

очень четко подчеркнул динамичность почвы как природного тела, 

указав: «Почва, как и любой растительный и животный мир, вечно 

развивается и изменяется, то прогрессируя, то регрессируя». Опре-
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деляя понятие почва, он указал, что под почвой понимается при-

родное естественно-историческое тело, развивающееся под сово-

купным воздействием и взаимодействием факторов почвообразо-

вания – климата, растительного и животного мира, материнской и 

почвообразующей породы, рельефа, местности и возраста страны. 

В число факторов почвообразования в настоящее время включают-

ся гидрология и производственная деятельность человека. 

Результаты исследований научных учреждений и опыт внед-

рения в производство интенсивных агротехнологий в Российской 

Федерации и странах ближнего зарубежья в 80-90 гг. XX столетия 

убедительно показали, что дальнейшее повышение урожая культур 

невозможно без сохранения и воспроизводства плодородия почв. 

Как правильно подметил основоположник агрономической химии 

Юстус Либих, чтобы сохранить плодородие почвы, необходимо 

вернуть ей все, что выносится из нее с урожаем: «Почва должна 

постепенно терять свое плодородие, поскольку, благодаря культуре 

растений и снятию их урожаев, запас питательных веществ стано-

вится все меньше и меньше. Следовательно, для того, чтобы сохра-

нить плодородие почвы, ей нужно возвратить все у нее взятое. Ес-

ли все взятое не будет возвращено полностью, то нельзя рассчиты-

вать на получение вновь таких же урожаев; урожаи могут быть по-

вышены только путем увеличения содержания в почве упомянутых 

составных частей». Сегодня не менее половины прироста растени-

еводческой продукции получают именно за счет внесения мине-

ральных удобрений. Они являются материальной основой плодо-

родия почв, богатства и могущества государств. Удобрение не про-

сто обогащает почву тем или иным элементом питания. Цель удоб-

рения более скромная – сократить разрыв между потребностью 

растения в дефицитных элементах питания и возможностями удо-

влетворения благодаря мобилизации из почвенных запасов. 

Научно-обоснованная система удобрения позволяет решать 

задачи: воспроизводства плодородия почвы, бездефицитного и по-

ложительного баланса гумуса и биогенных элементов в системе 

«почва–растение–удобрение», получения максимально возможного 

урожая сельскохозяйственных культур, сбалансированного по хи-

мическому составу и питательной ценности; повышения рента-

бельности сельскохозяйственного производства, сохранения и 

улучшения экологической обстановки в агроценозах. 

Основоположник отечественной агрохимической научной 

школы академик Д.Н. Прянишников при определении понятия 
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«удобрение» отмечал, что «помимо повышения количества усвояе-

мых питательных веществ в почве, внесение удобрений, особенно 

при их систематическом применении, способно оказывать влияние и 

на такие свойства почвы, как ее реакция, состав поглощенных кати-

онов и вообще на физические, физико-химические и биологические 

свойства почвы, также определяющие ее плодородие». Минеральные 

удобрения при правильном их применении не могут быть фактором 

загрязнения окружающей среды. Негативное влияние удобрений на 

биосферу возможно лишь при неграмотном их использовании. Это, 

прежде всего, связано с несовершенством технологии транспортиров-

ки, хранения, смешивания и применения удобрений; нарушением аг-

рономической технологии их внесения в севообороте и под отдельные 

культуры; эрозией почв; несовершенством химических, физических и 

механических свойств удобрений; интенсивным использованием 

промышленных, городских и бытовых отходов на удобрения. 

В своем фундаментальном труде «Почвы Ставрополья» про-

фессор М.Г. Куприченков пишсал: «Агрохимическая наука поистине 

совершила переворот в представлении о плодородии почв, когда на 

непродуктивных, малоплодородных землях стали получать рекорд-

ные урожаи сельскохозяйственных культур. Главными факторами 

при этом стали два оптимума: оптимальное увлажнение и оптималь-

ное питание растений. Получается, что естественное плодородие 

отодвигается на второстепенный план, а созданное человеком, вло-

жением труда и капитала (эффективное) – на передний. 

Часто бытует мнение, что широкая химизация земледелия мо-

жет вредить окружающей обстановке, её экологической ситуации. 

Но опыт многолетних стационаров и отдельных стран показывает, 

что даже длительное систематическое применение минеральных 

удобрений не вызывает снижения почвенного плодородия. Послед-

нее, наоборот, даже возрастает за счёт обогащения фосфором и ка-

лием удобрений, а также большего количества поступающих в почву 

органических остатков и вследствие этого происходящей активиза-

ции микробиологической деятельности. Конечно, внесение физиоло-

гически кислых туков может вызывать подкисление почвенного рас-

твора, снижение урожайности сельскохозяйственных культур, но это 

нежелательное явление легко устраняется известкованием кислых 

почв. Но получение высоких урожаев – не только дополнительная 

продукция для населения. С точки зрения почвоведов, чем выше 

урожаи, тем больше свежего органического вещества поступает в 

почву, более ёмким становится её биологический круговорот, тем 
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скорее почва восстанавливает своё потенциальное плодородие 

(мощность, гумус, структурный состав и многое другое). 

Мнение о том, что с ростом урожаев за счёт минеральных 

удобрений снижается качество продукций, также не отвечает дей-

ствительности. Агрохимики, физиологи растений, почвоведы распо-

лагают неоспоримыми данными, что на основании листовой диагно-

стики вполне можно внесением азотных подкормок увеличить со-

держание белка в зерне озимой пшеницы и довести его до III класса. 

А внесением фосфора и калия можно повышать содержание крахма-

ла в картофеле и сахара в свекле. Словом, вполне реально получать 

продукцию растениеводства с заданным химическим составом. 

Поскольку с урожаями сельскохозяйственных культур выносится 

большое количество химических элементов, главным образом азота, 

фосфора и калия, необходимо пополнение почв ими. Но чтобы грамот-

но использовать удобрения, следует ежегодно подсчитывать их баланс. 

При внесении в почву удобрений, в ней повышается количе-

ство усвояемых растениями питательных веществ, то есть повыша-

ется её эффективное плодородие». Это выводы ученого-почвоведа 

за сорокалетний период исследований в области агрохимии почв. 

На рубеже ХХ–XXI столетий стали появляться всевозможные 

конъюнктурные рецепты получения высоких урожаев по «безза-

тратным» и «малозатратным» технологиям. Это спекуляция на ре-

альной злободневности проблемы, для решения которой предлага-

ются простые и дешевые (с точки зрения рекомендующих) способы 

и приемы. Еще в начале XX в. Д.Н. Прянишников писал: «...что ка-

сается авторов, которые, думают, что знают какой-то секрет получе-

ния высоких урожаев без внесения соответствующих количеств 

удобрений (и без знания агрохимии), то об этих авторах можно 

только сказать, что они напрасно считают себя материалистами». 

Сегодня многие помешались и на альтернативном, т.е. био-

логическом земледелии – возделывании сельскохозяйственных 

культур без применения агрохимических средств и пестицидов. 

Скупая у нас все удобрения, ученые зарубежных стран стали про-

пагандировать его прелести. К ним активно подключились пред-

ставители так называемой «желтой прессы» и обыватели разного 

рода. Идет реанимация «биологической теории питания» растений 

Т.Д. Лысенко (Лысенко Т.Д. Почвенное питание растений. – М.: 

Сельхозиздат, 1962. – 223 с.). 

В России альтернативное земледелие реально уже существует 

около 30 лет – с 1991 г., поскольку после распада государства на 1 га 
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пашни вносится минеральных удобрений, в среднем, в 20-25 раз мень-

ше (15 кг/га), нежели в странах Западной Европы, Японии или Китае.  

Биологизация земледелия, как система взаимосвязанных ме-

роприятий, предусматривает оптимизацию структуры посевных 

площадей, внедрение севооборотов с насыщением их высокопро-

дуктивными средоулучшающими культурами; рациональное эко-

логически безопасное использование биопрепаратов и регуляторов 

роста растений; вовлечение в продукционно-биологический круго-

ворот органического вещества и элементов питания растительных 

остатков и сидератов; повышение биологической активности почв; 

применение энерго- и почвосберегающих приемов обработки поч-

вы; широкое использование биологических методов борьбы с сор-

няками, болезнями и вредителями растений. 

Важнейшее значение в биологизации земледелия принадле-

жит использованию органических удобрений, которые позволяют 

вернуть почве элементы минерального питания и органическое ве-

щество, отчуждаемые урожаем. До появления минеральных туков 

органические удобрения были единственным средством повыше-

ния плодородия почв. Но и с появлением минеральных удобрений, 

последние не потеряли своего значения. Д.Н. Прянишников по 

этому поводу писал: «Как бы ни было велико производство мине-

ральных удобрений в стране, навоз никогда не потеряет своего зна-

чения как одно из главных удобрений в сельском хозяйстве». Од-

нако в условиях товарного сельскохозяйственного производства не 

удается обеспечить соблюдение закона возврата только за счет ис-

пользования органических удобрений, поскольку часть биогенных 

элементов теряется в процессе производства и реализации сельско-

хозяйственной продукции. А если учесть современное состояние 

животноводческой отрасли в нашей стране делать ставку исключи-

тельно на органические удобрения ошибочно и бесперспективно. 

Главным вопросом биологизации земледелия академик В.Г. 

Минеев считал способ выполнения закона возврата и оптимума 

элементов питания для воспроизводства плодородия почвы. Без его 

решения отказ от применения минеральных удобрений может по-

служить причиной резкого снижения продуктивности сельскохо-

зяйственных культур. Нельзя считать органические удобрения и 

экологически совершенно чистыми. Они неотрывно связаны с кру-

говоротом веществ в земледелии. Поэтому негативные свойства и 

химический состав почвы, а также техногенные загрязнения экоси-

стемы непременно отражаются на их качестве. Не следует также 
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забывать, что в состав органических удобрений входит значитель-

ное количество соды, нетрозамины, вирусы, бактерии, личинки и 

яйца гельминтов, а также других возбудителей инфекционных за-

болеваний человека и животных. Кроме возбудителей болезни, в 

навозе присутствует значительное количество гормонов и тяжелых 

элементов. Их содержание в нём обуславливается не только соста-

вом кормов, но и применением кормовых добавок. 

Мнение о том, что применение органических удобрений 

обеспечивает более высокое качество урожая по сравнению с ми-

неральными, не имеет под собой реальной основы. Исходя из хи-

мического состава органических удобрений и динамики их мине-

рализации, нет оснований утверждать, что при их внесении каче-

ство продукции лучше, чем при применении минеральных. Свиде-

тельством остается тот факт, что несмотря на широкую пропаганду 

биологического земледелия, оно не получило широкого распро-

странения в зарубежной практике. В Европейских странах площади 

сельскохозяйственных угодий под альтернативным земледелием не 

превышает 1 % при значительном повышении цен на «биологиче-

ские» продукты питания. Отказ от применения минеральных удоб-

рений в условиях ограниченных ресурсов органики приведет к рез-

кому снижению урожая в нашей стране.  

Многие в качестве альтернативы минеральным удобрениям 

предлагают гуминовые препараты. Проведенные автором данного 

очерка многолетние исследования подтверждают их высокую эф-

фективность в повышении продуктивности агроценоза. Однако, со 

всей ответственностью заявляю, что гуматы, как и другие регуля-

торы роста, не могут претендовать на роль волшебной «палочки-

выручалочки» и быть панацеей для решения агрохимических про-

блем. Их применение не может служить основанием для отказа от 

использования минеральных удобрений и кардинального решения 

экологических проблем, каждодневно усиливающихся в связи с 

техногенезом. Гуматы, вносимые из расчета 5-10 кг/га, не говоря 

уже о более низких дозах, ни в коем случае не могут обеспечить 

потребности растений в элементах минерального питания, а, следо-

вательно, и заменить вносимые минеральные удобрения. Такая 

возможность теоретически может иметь место лишь при их приме-

нении в эквивалентных количествах.  

Следует предостеречь сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей от назойливой рекламы фирм, торгующими гуминовыми препа-

ратами, которые чрезмерно восхваляют достоинства гуматов. Их 
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утверждение, что за гуматами исключительное будущее, основанное 

на предложении отказаться от применения дорогостоящих и вредных, 

по их словам, минеральных удобрений не подтверждается экспери-

ментальными данными. Все прибавки урожая от применения гуматов, 

о которой сообщается в научной литературе, были получены при вы-

ращивании культур на фоне применения минеральных удобрений.  

На вопрос корреспондента газеты «Сельская жизнь» 

Н.Николаевой (2008): «Могут ли гуматы заменить микроудобре-

ния?», генеральный директор компании «Российские гуматы» 

Л. Решетилов очень профессионально ответил: «Это разные вещи. 

Есть минеральные удобрения, есть пестициды, есть микроудобре-

ния, есть гуматы. И у каждого препарата своя роль, своя функция в 

формировании урожая. Гуматы повышают эффективность каждого 

из всех перечисленных веществ. Коэффициент усвоения элементов 

питания макро- и микроудобрений выше, если они применяются 

совместно с гуматами. Выше коэффициент усвоения – больше 

урожай, лучше экономика предприятия». 

Находящиеся в арсенале отдельных представителей партии 

зеленых и их последователей лозунг: «Интенсивные технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур привели к негатив-

ным изменениям свойств почв» не имеют никакой научной основы. 

Об этом еще более 2000 лет назад писал агроном античного Рима 

Юний Модерат Колумелла в предисловии к трактату «О сельском 

хозяйстве»: «Я слышу, как часто у нас первые люди в государстве 

обвиняют то землю в бесплодии, то климат в давней губительной 

для урожаев неравномерности. Некоторые даже как бы смягчают 

эти жалобы ссылкой на определенный закон; земля, по их мнению, 

усталая и истощенная роскошными урожаями старых времен, не в 

силах с прежней щедростью доставлять людям пропитание. Я уве-

рен, что эти причины далеко отстоят от истины. Нечестиво думать, 

что природа, которую отец мира наделил вечным плодородием, 

постигнута как некой болезнью, бесплодием, и разумный человек 

не поверит, что земля, получившая в удел божественную и вечную 

юность и именуемая всеобщей матерью, потому что она и рождает 

все и будет рождать и впредь, состарилась, будто человек. Я думаю 

поэтому, что дело не в небесном гневе, а скорее в нашей собствен-

ной вине». В споре со своим современником писателем Скрофом 

Тремеллем, Колумелла восклицал, что «земля – это не устарелая 

женщина, нет, это – дева, всегда юная, красивая, всегда свежая, 

младая, всегда способная быть плодородною, если только уметь 
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лелеять ее молодость, сохранять, поддерживать ее нежную, игри-

вую жизнь». В заключение своего трактата он пишет: «Удобрение 

ликвидирует истощение почвы и создает условия для высоких и 

устойчивых урожаев». В своем учении об удобрении Колумелла 

исходит из того положения, что для всякой земли, истомленной 

посевом, есть действенное средство: «Помоги ей навозом и восста-

нови, словно пищей, её утраченные силы».  

Италия, как и 2000 лет тому назад, благодаря широкому при-

менению агрохимических средств на высоком фоне агротехники, и 

сегодня получает высокие урожаи сельскохозяйственных культур 

без снижения уровня плодородия почв. Поэтому поиск приемов 

сохранения и воспроизводства плодородия почв за счет примене-

ния удобрений актуален.  

Применение удобрений – один из разделов любого комплекс-

ного плана повышения плодородия почв. При нормальной системе 

земледелия, которая предусматривает сохранение почвенного пло-

дородия, ежегодный вынос элементов питания с урожаем должен 

компенсироваться внесением удобрений. В силах и возможностях 

человека правильно организовать применение удобрений, способы, 

нормы и сроки их внесения с тем, чтобы сделать их безопасными и 

для себя, и для животных, и вообще для всей окружающей среды.  

Сегодня, оценивая состояние почв, мы, прежде всего, для се-

бя должны уяснить – чего мы хотим? Сохранить почву в перво-

зданном, т. е. естественном состоянии как объект природы или ис-

пользовать ее как средство сельскохозяйственного производства? 

Решение первой части вопроса реально при исключении антропо-

генного воздействия на нее, а если мы хотим использовать почву 

как средство сельскохозяйственного производства, то необходимо 

воспроизводить ее плодородие. А это возможно лишь при высокой 

культуре земледелия, активной составляющей которой является 

экологически безопасная система удобрения. 

Весь негативный всплеск на агрохимию был составной частью 

плана по развалу СССР и, в частности, его химической промышлен-

ности по производству минеральных туков. Началом послужил тезис 

«многоуважаемого» Президента СССР М.С. Горбачева: «Обогащай-

тесь!». Этот клич с большим энтузиазмом подхвачен был «полита-

гротехнологами» типа Ю.Д. Черниченко и К°. Одновременно по ко-

манде сверху средства массовой информации начали формировать 

общественное мнение об однозначно негативном действии мине-

ральных удобрений на окружающую среду, о серьезных экологиче-
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ских последствиях их применения в земледелии. На каком прими-

тивном уровне оно делалось? На этот вопрос исчерпывающий ответ 

дает академик В.Г. Минеев: «Существует ли альтернатива агрохи-

мии в современном и будущем земледелии?» – задает он вопрос чи-

тателям и сам же отвечает: «Для специалистов и научных работни-

ков этой отрасли знаний – агрохимии – такая постановка вопроса 

покажется неправомерной и априори можно предвидеть отрицатель-

ный ответ. К сожалению, в последние годы ведется активная печат-

ная и устная обработка общественного мнения, направленная против 

применения каких бы то ни было химических средств в сельском 

хозяйстве. Давно замечено, что легче критиковать неспециалисту по 

известному принципу «со стороны виднее». Становится обычной 

такая картина. Корреспондент задает вопрос случайным прохожим 

на улице: «Вы за или против химии в сельском хозяйстве?» (а ответ, 

как правило, резко отрицательный с учетом сложной экологической 

обстановки) – и формируется «объективное» мнение. Вот на каком 

уровне идет поиск истины…». После такого «социологического ис-

следования», как бы подводя итог дискуссии, «наш» Президент с 

удовлетворением заметил: «Процесс пошел».  

Одновременно во многих научных и образовательных учре-

ждениях агрохимия и агропочвоведение были отодвинуты на зад-

ний план, их позиции заняли ряд экологических дисциплин. В ряде 

учебников стали появляться конкретные призывы: «Минеральные 

удобрения причиняют колоссальный ущерб людям и окружающей 

среде», «Качество почв безвозвратно ухудшилось в результате 

применения минеральных удобрений».  

Чтобы скрыть отсутствие экспериментальных подтверждений, 

авторы часто ссылаются на авторитеты, якобы предвидевших гряду-

щую опасность от применения минеральных удобрений в сельском 

хозяйстве. Чаще всего ссылаются на профессора А.Г. Дояренко, кото-

рый в письме «Об удобрениях», датированном 30 сентября 1930 г., 

писал: «Что касается искусственных туков, то они никоим образом не 

могут считаться удобрениями, т. к. ни в какой степени не улучшают 

почвы и не воздействуют на почву, а являются прямым «искусствен-

ным питанием растения» (все равно как благотворительная кормежка 

голодных не улучшает условий их существования)».  

Можно поспорить и с уважаемым классиком, но нам кажется, 

в контексте сегодняшнего времени использовать его высказывания 

неуместно и мягко говоря, неэтично. Еще большее недоумение вы-

зывают публикации и высказывания отдельных ученых. В поисках 
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«модных» терминов, не задумываясь о смысле, они, неправомерно 

отождествляя понятия «агрохимические средства» и «пестициды», 

зачастую употребляют термин «агрохимикаты», тем самым подмы-

вая почву под самой агрохимической наукой. Вызывают удивление 

и призывы уменьшить рекомендуемые научными учреждениями 

дозы азотных удобрений, т. к. они якобы являются единственным 

источником накопления нитратов в растениеводческой продукции. 

Встречаются и публикации, указывающие на минеральные удобре-

ния как на основной источник накопления в почве тяжелых метал-

лов и радиоактивных элементов без каких-либо на это эксперимен-

тальных подтверждений. Все это в обществе создает негативное 

мнение о минеральных удобрениях и не служит интересам нашего 

народа на современном этапе развития земледелия.  

Последствия такого «ослепления» впечатляющие: во многих 

научных учреждениях были закрыты лаборатории агрохимии и аг-

ропочвоведения, аналогичная участь постигла и одноименные ка-

федры в учебных заведениях, а мощная химическая промышлен-

ность по производству минеральных туков была продана за бесце-

нок, и оказались в руках зарубежных фирм, которые сегодня на 

свой лад диктуют условия аграрному сектору нашей страны. Как 

следствие, из 22 млн. т минеральных удобрений, производимых в 

Российской Федерации, 19 млн. т вывозится за рубеж, и лишь 

3 млн. т используется в стране.  

«В зависимости от вкусов, ориентации заказчика, – пишет 

авторитетный ученый-агрохимик И.Г. Юлушев, – состояние сель-

скохозяйственного производства преподносится читателю то в ро-

зовых, то в темных тонах. Ясно одно, то, что было до перестройки, 

действительно нуждалось в совершенствовании, то, что имеем сей-

час, также нуждается в определенной стратегической направленно-

сти. Нельзя все время жить и мыслить категориями ножек «Буша», 

пора иметь свою голову. Нужна идеология, пути и способы выжи-

вания, развития, расцвета».  

«Я не отношусь ни к политической оппозиции, ни, тем более, 

к пятой колонне, разделяю политический курс Президента, – пишет 

с болью в сердце крупный отечественный ученый-почвовед, акаде-

мик В.И. Кирюшин, – но считаю ошибочной радикально-

либеральную платформу правительства в аграрной сфере… За пе-

риод с 1990 г. более чем на 41 млн. га сократились посевные пло-

щади, на 3,1 млн. га – площади орошаемых и осушаемых земель. 

На 24 млн. га увеличились площади сельскохозяйственных угодий 
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с различными проявлениями водной эрозии, дефляции и других 

видов деградации почв. Площадь оврагов в настоящее время пре-

вышает 1 млн. га, а их ежегодный прирост увеличивается. На пло-

щади около 100 млн. га развиваются процессы опустынивания. За 

этот период из сельскохозяйственного оборота в другие категории 

земельного фонда переведено около 17 млн. га, кустарником и 

мелколесьем заросло более 3 млн. га пашни. Наряду с маргиналь-

ными землями из активного оборота выпало немало благополуч-

ных, которые находятся в различных стадиях бурьянистого перело-

га и залежей. Особую утрату представляют заброшенные мелиори-

рованные земли, а также окультуренные пахотные почвы таежно-

лесной зоны, которые возвращаются к своему исходному состоя-

нию, обесценивая немалые усилия, ранее затраченные на их обла-

гораживание. Такие земли массово застраиваются вокруг безмерно 

разрастающихся мегаполисов. В запущенном состоянии находится 

большинство лесозащитных насаждений и сельскохозяйственных 

лесов. Большой ущерб земельным ресурсам страны наносит интен-

сивное хозяйствование с диспропорцией отраслей, неадекватной 

структурой угодий и посевных площадей, повсеместным наруше-

нием севооборотов, нерациональной организацией территории. 

Именно экстенсивное истощительное земледелие с мизерным при-

менением удобрений, ограничивающим применение почвозащит-

ных агротехнологий, является главной причиной деградации почв и 

агроландшафтов… При этом за рубеж вывозятся удобрения, полу-

ченные из высококачественного сырья, особенно фосфорного (апа-

титы), запасы которого весьма ограничены».  

Сегодня мы четко должны сказать тем, кто «позабыл или не 

знает», что агрохимия – это наука о минеральном питании растений, 

химических и биохимических процессах в почве и растениях, при-

менении удобрений и других агрохимических средств воспроизвод-

ства и повышения плодородия почв, увеличения количества и каче-

ства урожая. И других, в т. ч. спекулятивных мнений и высказыва-

ний здесь не должно быть. Д.Н. Прянишников писал: «Агрохимику 

приходится изучать вопрос питания растений в реальной обстановке 

с учетом почвенного химизма, в этом его отличие от ботаника-

физиолога; а отличие его от почвоведа состоит в том, что он должен 

уметь экспериментировать с растениями – уметь разрабатывать во-

просы корневого питания в связи с вопросом применения удобре-

ний, не довольствуясь тем готовым, что дали учебники по физиоло-

гии растений… Ставя задачей «химизации земледелия» в стране, мы 
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должны подумать и о «химизации агрономов», т.е. о должной их 

подготовке к использованию химических методов воздействия на 

почву с целью повышения урожаев… Агрохимик – это лучший хи-

мик среди агрономов и лучший агроном среди химиков».  

Сегодняшний подход к агрохимии не позволяет реализовывать 

ее главную цель: создание наилучших условий питания растений с 

учетом знания свойств различных видов и форм удобрений, выявле-

ния особенностей их взаимодействия с почвой и определение наибо-

лее эффективных форм, способов, сроков применения. А ведь только 

минеральное питание является одним из основных регулируемых 

факторов, используемых для целенаправленного управления ростом 

и развитием растений с целью создания высокого урожая хорошего 

качества, тогда как регулирование других факторов – влаги, света, и 

тепла в основном возможно только в закрытом грунте.  

Современная концепция ведения сельскохозяйственного 

производства в подавляющем числе сельскохозяйственных пред-

приятий нашей страны не базируется на научных, в частности, на 

основных агрохимических принципах. А отсюда – высокое варьи-

рование урожайности и качества получаемой растениеводческой 

продукции из-за факторов риска, прежде всего «капризов погоды»; 

снижение уровня плодородия почв, так как в большей массе уро-

жай возделываемых культур получают за счет естественного пло-

дородия почв. В основу же рационального землепользования 

должна быть положена новая стратегия интенсификации растение-

водческой отрасли, базирующаяся на рациональном использовании 

удобрений и дифференцированном воздействии на систему «почва-

растение», которое предусматривает: 1) получение высококаче-

ственных и безопасных продуктов питания и сырья для промыш-

ленности; 2) полная реализация генетического потенциала сортов 

возделываемых культур; 3) уменьшение зависимости продуктивно-

сти растений от погодных факторов; 4) исключение загрязнения 

окружающей среды при интенсивном использовании отходов про-

мышленности в качестве удобрения.  

Агрохимия и почвоведение являются фундаментальными 

науками, поскольку объединяющий объект исследований этих есте-

ственнонаучных направлений – почва – особое природное тело, яв-

ляющееся основой для жизнедеятельности всего растительного и 

животного мира на Земле и связующим звеном между живой и не-

живой природой. Управление плодородием почв с целью достиже-

ния наивысших результатов в сфере производства продовольствия и 
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сырья для промышленности всегда являлось актуальным и не утра-

тит этой значимости в обозримом будущем. Растущее население 

Земли требует все большего количества продовольствия, и ограни-

ченность земельных ресурсов заставляет искать пути рационального 

и более эффективного использования почвенного плодородия и 

управления им посредством агрохимических средств. Вместе с тем, 

стоит задача, чтобы их применение не влекло за собой ухудшения 

среды обитания человека и не вызывало негативных экологических 

последствий. Как справедливо отмечал академик В.Ф. Ладонин: 

«…судьба агрохимии как науки, как теоретической основы химиза-

ции земледелия будет полностью зависеть от того, удастся вернуть 

ее к изучению теоретических проблем химизации, или же она все в 

большей степени будет продолжать опускаться до уровня приклад-

ной науки, до уровня простого «учения об удобрении». 

Задача современного агрохимика состоит в определении точ-

ных параметров круговорота всех необходимых и незаменимых 

элементов питания растений с учетом почвенно-климатических 

условий зон выращивания и биологических особенностей райони-

рованных сортов при заданных уровнях продуктивности и качества 

продукции. Круговорот биогенных элементов в земледелии должен 

осуществляться по возрастающей спирали, обеспечивать их поло-

жительный баланс, расширенное воспроизводство плодородия поч-

вы, что является исходными условиями получения стабильно вы-

сокого урожая с определенным элементным составом. На практике 

это реализуется научно обоснованным применением агрохимиче-

ских средств в системе удобрения культур севооборотов.  

Внесение минеральных туков позволяет вводить в кругово-

рот веществ в земледелии новые количества элементов питания 

растений, а применение органических удобрений – повторно ис-

пользовать часть питательных веществ, входивших в состав 

предыдущих урожаев. Это дает возможность восполнять хозяй-

ственный вынос элементов питания сельскохозяйственными куль-

турами и их потери из почвы вследствие выщелачивания, улетучи-

вания в атмосферу, ветровой и водной эрозии и таким образом не 

только поддерживать, но и повышать плодородие почвы, продук-

тивность агроценоза, одновременно исключая ухудшение экологи-

ческой ситуации в агроэкосистемах.  

Применение удобрений, по образному выражению Д.Н. Пря-

нишникова, равнозначно открытию новых сельскохозяйственных 

континентов. Каждая их тонна при грамотном использовании, по-
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вышая урожайность сельскохозяйственных культур, дает прибавку 

продукции, позволяющую удовлетворять годовую потребность, 

например, в хлебе – 40 чел., молоке – 10, сахаре – 45, овощах – 70, 

растительном масле – 80 чел.  

Важным объектом исследований в агрохимии является обмен 

веществ в растениях в связи с их питанием, применением удобрений 

и продуктивностью. Вскрывая закономерности, лежащие в основе 

этих процессов, агрономическая химия намечает пути вмешатель-

ства в их течение с целью повышения урожая и улучшения его каче-

ства. Будучи прежде всего средством химического воздействия на 

почву, удобрения при правильном их применении повышают содер-

жание в ней гумуса и подвижных форм соединений элементов пита-

ния, изменяют поглотительную способность и буферность почвы, 

улучшают ее физические и водно-физические свойства. При этом 

повышается активность биологических процессов в почве, вслед-

ствие чего существенно улучшаются условия питания растений, а 

следовательно, их рост и развитие. Задача агрохимии состоит в том, 

чтобы показать пути управления этими процессами и дать научно 

обоснованные рекомендации практике по созданию оптимальных 

условий питания культурных растений с учетом особенностей кли-

мата, свойств и плодородия почвы, биологических особенностей ви-

да и сорта культуры, свойств удобрений, их влияния на растение и 

почву, а также на окружающую среду. Знание закономерностей вза-

имодействия этих факторов позволит специалисту предвидеть их 

проявление в конкретных условиях применения удобрений. 

В системе современного земледелия оптимизация минераль-

ного питания растений является краеугольным камнем, без нее не-

возможно решить задачу обеспечения населения продуктами пита-

ния и гарантирования продовольственной безопасности страны.  

«Земледелие, – писал К.А. Тимирязев, – стало тем, что оно есть 

только благодаря агрохимии и физиологии растений». Развитие этих 

двух отраслей знания совершенно изменило характер земледелия, 

превратило его из бессвязного собирания рецептов и слепого подра-

жания успешным примерам в более или менее сознательную разум-

ную деятельность. Чем питается растение и как это узнать? Вот ко-

ренной вопрос, на котором зиждется рациональное земледелие.  

В заключение следует отметить, что в современном и обозри-

мом будущем земледелии альтернативы применению агрохимиче-

ских средств нет и не может быть. Их недооценка неминуемо приве-

дет к «серьезным» издержкам в производстве растениеводческой 
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продукции. Большей эффективности и экологической безопасности 

агрохимических средств возможно добиться лишь при строгом со-

блюдении технологии их применения на основе достижений науки, 

создании и наличии должной материально-технической базы. По-

этому систематический рост производства растениеводческой про-

дукции связан с увеличением применения минеральных удобрений в 

масштабах, обеспечивающих положительный баланс элементов пи-

тания, воспроизводство плодородия почвы. Отрицательный баланс 

биогенных элементов в системе «почва–растение» – основная при-

чина, сдерживающая рост урожаев. Будущее за наукоемкими эколо-

гически безопасными агротехнологиями, неотъемлемой составляю-

щей которых является научно-обоснованная органо-минеральная 

система удобрений культур севооборота.  

Недоедание людей начинается с голодания растений. Надо 

постоянно помнить, низкий урожай – это экономический ущерб 

себе, это экологический урон – разрушение почвы, это плохое ка-

чество растениеводческой продукции, вред здоровью. Минераль-

ные удобрения – это пища растений, а пестициды – это лекарства 

для растений от болезней, вредителей и сорняков. 
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