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Нет в России семьи такой, 
Где б не памятен был свой герой . 
И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят… 
Этот взгляд, словно высший суд, 
Для ребят, что сейчас растут .

Е. Агранович. Слова песни 
из кинофильма «Офицеры»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В тысячелетней истории России навечно запечатлено множество па-
мятных знаменательных дат . И за каждой из них стоят ратные подвиги и 
свершения российского народа, не раз поднимавшегося против бесчислен-
ных посягательств на свободу и независимость родной земли . Но самым 
дорогим и священным для нынешних нескольких поколений стал день 
9 Мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг .

С каждым годом все дальше во времени тот памятный день победной 
весны 1945 г ., и с каждым годом он все ближе к нашему сердцу . Значение 
и исторический вес подвига воина-освободителя становятся все более ве-
личественными . Сегодня мы в очередной раз осознаём всю грандиозность 
Победы над фашизмом . Гордимся, что наши отцы и деды, переживая невы-
носимые страдания, лишения и утраты, работая на износ, на пределе чело-
веческих сил, смогли одолеть, сокрушить и уничтожить врага . Россия при-
няла на себя самые жестокие удары нацистов . Здесь проходили крупнейшие 
и решающие битвы Второй мировой войны . За свободу родной земли борол-
ся весь многонациональный народ . Все несли тяжелейшую ношу войны, и 
каждый день совершался бессмертный подвиг спасения любимой Родины . 
Это мужество и определило исход Второй мировой войны . Великая Победа 
навсегда останется доблестной вехой в истории нашей страны .

С каждым годом ветеранов остается все меньше и меньше . Они — наша 
гордость! Мы должны всегда помнить о том подвиге, который они совер-
шили во имя жизни! Прошло 75 лет с тех ужасных и пугающих событий, но 
мы до сих пор помним каждый подвиг и каждого солдата . Мы низко пре-
клоняемся и отдаем глубокую сыновью дань уважения тем, кто героически 
прошел долгими тернистыми боевыми дорогами, а потом возродил родную 
землю из пепелища после Великой Победы . Мы преклоняемся перед всеми, 
кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж Отчизны . 
Кто погиб в жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге 
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и Днепре . Кто умер от голода и холода, был замучен в концлагерях, в плену, 
в оккупации .

Благодаря вашей победе сейчас мы живем в свободной стране . Мы всегда 
будем помнить вашу заслугу перед Родиной . Спасибо вам за нашу счаст-
ливую жизнь и за свободное будущее у наших детей . Низкий поклон вам 
и вечная память! Мы благодарим вас, ветераны, за мужество, за волю . Мы 
гордимся вами!

Этот труд мы посвящаем памяти ветеранов, работавших на факульте-
те почвоведения . Думаем, что с особым интересом его прочтут студенты, 
аспиранты, профессора и преподаватели МГУ имени М . В . Ломоносова .

С уважением, 
декан факультета почвоведения член-корреспондент РАН С. А. Шоба

председатель профкома факультета почвоведения Т. И. Хуснетдинова
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(1941–1945 гг .)

Отрывки из книги Н. А. Качинского «Агрономия и почвоведение  
в Московском университете за 200 лет (1770–1970)»

Творческая мирная жизнь Московского университета, как и всех совет-
ских людей, была временно прервана фашистской агрессией . Как один чело-
век, весь советский народ встал на защиту социалистической Родины . Пере-
ключились на оборонные работы и ученые Московского университета .

После объявления войны с фашистской Германией значительная часть 
научных работников и преподавателей, аспирантов и студентов ушла на 
фронт . Оставшаяся часть коллектива своим посильным трудом стремилась 
помочь Родине в эти тяжкие годы . Работавший в это время на Кутулукском 
оросительном массиве в Заволжье Н . А . Качинский с группой сотрудников 
и студентов вместе со всей экспедицией был отозван для работы в Москву 
и сразу переключился на оборонную тематику . По поручению руководства 
Московского университета и Академии наук СССР была создана объеди-
ненная комплексная бригада для разработки вопросов в помощь строитель-
ству аэродромов и аварийных водоемов на военных объектах и в городах .

В бригаду входил ряд высококвалифицированных специалистов — по-
чвоведов, ботаников, климатологов: академик Б . А . Келлер; доктора наук — 
П . И . Колосков, М . В . Культиасов, И . А . Шульга, Н . А . Базилевская, Н . А . Ка-
чинский; кандидаты наук — М . М . Кононова, А . С . Львов, Н . Н . Болышев, 
Т . И . Евдокимова, А . Ф . Вадюнина, Н . А . Панкова и др . Научным руководи-
телем бригады был назначен Н . А . Качинский . В задачу бригады входило 
разработать методы скоростного закрепления летного поля с наименьшей 
затратой стройматериалов, а также с помощью быстро растущей, стойкой 
против вытаптывания, задерняющей почву растительности и методы борь-
бы с пылимостью летного поля .

На климатологов возлагалась задача климатического районирования ев-
ропейской части СССР с учетом нужд летной службы . Кроме того, перед 
почвоведами была поставлена задача — разработать технологию построй-
ки противофильтрационной одежды водоемов с использованием местного 
почвенно-грунтового сырья . Была проведена консультация при строитель-
стве крупного водоема производственного и оборонного значения (Н . А . Ка-
чинский, А . Ф . Вадюнина) .

До октября 1941 г . центр работы бригады был в Москве . За это время по-
ставленная перед ней задача по закреплению летных полей в основном была 
решена для дерново-подзолистых почв .
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В годы Великой Отечественной войны тематика научной работы почво-
ведов была перестроена в соответствии с нуждами военного времени . Боль-
шая группа сотрудников (Н . Г . Зырин, И . И . Орлов, Л . А . Зуев, С . Г . Рыдкий, 
Т . И . Евдокимова, Е . П . Миловидова, В . Н . Любимова и др .) под руководством 
профессора И . Н . Антипова-Каратаева вела работу по изучению защитных 
свойств почв и других адсорбентов по отношению к поглощению отравляю-
щих веществ .

В начале войны было назначено новое руководство МГУ — ректором его 
стал историк профессор И . С . Галкин, а исполняющим обязанности ректора 
эвакуируемой (основной) части МГУ был назначен профессор биологиче-
ского факультета Степан Иванович Кулаев . Он же возглавил руководство 
эвакуацией МГУ в Ашхабад .

В 1942 г . сотрудники, эвакуированные в Ашхабад, участвовали в обследо-
вании почв такыров как объектов для сооружения временных аэродромов 
(Н . А . Качинский, И . А . Шульга, Н . Н . Болышев, А . Ф . Вадюнина, Т . И . Евдо-
кимова) .

После эвакуации университета в Ашхабад (1941–1942) центр работы 
бригады перенесли туда, затем в Свердловск (1942–1943), а потом в Москву 
(1943–1944) . В Туркмении были проведены всесторонние исследования 
различных почв в целях постройки аэродромов и осуществлено опытное 
строительство по проверке разработанных методов закрепления летно-
го поля и борьбе с пылимостью летного поля химическими и биологиче-
скими методами (Б . А . Келлер, Н . А . Качинский, И . А . Шульга, М . В . Куль-
тиасов, Н . А . Базилевская, Г . В . Микешин, Н . Н . Болышев, А . Ф . Вадюнина, 
А . С . Львов, Т . И . Евдокимова, сотрудники Академии наук СССР — И . В . Ар-
бузов, Г . Ф . Железнов) .

После эвакуации университета в Свердловск изменились состав рабочей 
бригады и направление ее работ . В бригаду входили Качинский, Вадюни-
на, Корчагина, Рекшинская, Дмитриева, Черноусова, Платова . По заданию 
Свердловского Облисполкома было проведено агромелиоративное изуче-
ние почв заводских районов области в целях обеспечения этих районов 
сельскохозяйственными продуктами . Работа проведена в Свердловском, 
Красноуфимском, Камышловском и Асбестовском районах . Результаты ра-
боты сведены в монографию «Опыт агрофизической характеристики почв 
на примере Центрального Урала» . Эта работа удостоена впервые присуж-
давшейся премии Академии наук СССР имени профессора В . В . Докучае-
ва . Помимо названной монографии составле на и передана Свердловскому  
Облисполкому инструкция по обработке почв Свердловской области .

В 1944 г . в Московском университете наряду с кафедрой почвоведения были 
открыты самостоятельные кафедры: физики и мелиорации почв (заведующий 
профессор Н . А . Качинский), химии почв (заведующий профессор Е . П . Тро-
ицкий) и агрохимии почв (заведующий академик Д . Н . Прянишников) .
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По возвращении университета в Москву в 1943 г . оборонная тематика ка-
федры физики и мелиорации почв сосредоточилась на задаче строительства 
аварийных водоемов на местном почвенно-грунтовом сырье . Часть этих ис-
следований опубликована в статье Н . А . Качинского «Новое в теории о во-
донепроницаемых почвенно-грунтовых экранах» . На основе разработанной 
теории был построен ряд водоемов в черте Москвы, в том числе крупный 
водоем на центральном дворе университета (Моховая, 11), который успеш-
но действовал в 1943 и 1944 гг . (строительством руководили Н . А . Качин-
ский и А . Ф . Вадюнина) .

Работы оборонного значения выполнялись также кафедрами почво-
ведения, агрохимии и химии почв . В них принимали участие: профессо-
ра И . Н . Антипов-Каратаев (руководитель работ), Н . П . Ремезов, доценты 
Н . Г . Зырин, Л . А . Зуев, Т . И . Евдокимова и др .

В 1943–1945 гг . под руководством Н . Н . Болышева и Е . В . Богдан было за-
вершено обследование почвенного покрова всех хозяйств Воскресенского 
района Московской области, составлена сводная карта района и впервые да-
на агропроизводственная группировка почв . По заданию Государственного 
комитета обороны Н . Н . Болышев продолжал работы в помощь аэродромно-
му строительству .

После возвращения Московского университета в Москву (май 1943 г .) на 
кафедре почвоведения произошли знаменательные события . Осенью 1943 г . 
из ее состава были выделены две новых кафедры — химии почв (заведую-
щий Е . П . Троицкий) и физики и мелиорации почв (заведующий Н . А . Ка-
чинский) . Одновременно на факультете была восстановлена кафедра агро-
химии под руководством академика Д . Н . Прянишникова .

В военный период учебная деятельность университета по специально-
сти почвоведения не прерывалась . За это время подготовлен значительный 
контингент специалистов-почвоведов и почвоведов-мелиораторов, физиков 
почв .
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ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО РАДИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР И НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ  
ТОВАРИщА В. М. МОЛОТОВА
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УЧЕНЫЕ И СОТРУДНИКИ ФАКУЛЬТЕТА —  
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941–1945 гг .

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ВАСИЛЬЕВ

Сергей Иванович Васильев (1921–1996) — 
заместитель декана по административно-хозяйст-
венной работе (до 1980 г .) .

Во время войны имел воинское звание стар-
ший лейтинант . Участвовал в боях на Западном, 
Юго-Западном, Южном, Брянском, Воронежском, 
Донском, Сталинградском, 1-м и 4-м Украинском 
фронтах в истрибительных и штурмовых авиа-
полках . Освобождал Польшу, Чехословакию . На-
гражден орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги» и семью другими медалями .

Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
первая страница указа и описание подвига Сергея Ивановича Васильева  
при награждении орденом Славы III степени. Дата подвига: 10.08.1942
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СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВЛАДЫЧЕНСКИЙ

Сергей Александрович Владыченский 
(1908–1968) — профессор кафедры физики и 
мелиорации почв факультета почвоведения 
МГУ, кандидат сельскохозяйственных наук 
(1936), кандидат химических наук (1944), док-
тор биологических наук (1956) .

С . А . Владыченский родился 16 октября 1908 г . 
в Томске в семье врача — научного работника . 
В 1912 г . семья переехала в Краснодар . Сергей 
Александрович окончил в 1925 г . краснодарскую 
школу-девятилетку и поступил в Кубанский 
сельскохозяйственный институт . Учителем Сер-

гея Александровича был его тезка профессор С . А . Захаров . После окончания 
института (с 1929 по 1935 г .) Сергей Александрович Владыченский работал 
почвоведом-агрономом на табачных плантациях Кубани во Всесоюзном инсти-
туте табачной и махорочной промышленности (Краснодар) . С 1929 по 1931 г . он 
был научным сотрудником сектора удобрений (Горячий Ключ Краснодарского 
края), с 1932 по 1934 г . — заведующим отделом химизации Закавказского фи-
лиала Института (Лагодехи, Грузия) . В 1935 г . работал научным сотрудником 
отдела химизации в Центральном институте в Краснодаре . Именно С . А . Заха-
ров консультировал С . А . Владыченского в этой его работе . С . А . Владыченский 
уже тогда проявил свою главную особенность — вникать во все детали пору-
ченного ему дела . С 1936 по 1939 г . С . А . Владыченский — аспирант ВИУАА 
в лаборатории почвенных коллоидов, руководителем которой был профессор 
А . Ф . Тюлин . По окончании аспирантуры Сергей Александрович защитил 
диссертацию «Структуро образующая роль отдельных фракций гуминовых 
веществ коллоидов чернозема» на соискание степени кандидата сельскохо-
зяйственных наук на Ученом совете факультета агрохимии Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии 7 мая 1939 г . В 1939–1940 гг . он уже работал 
доцентом и вел курс химии почв в Ростовском университете . В 1940–1941 гг . 
С . А . Владыченский переехал в Среднерусскую полосу . Он работал заведую-
щим лабораторией на станции аэрации в Кунцеве (тогда Московская область) . 
Именно здесь он начал работу по методам очистки сточных вод .

1 августа 1941 г . Сергей Александрович призван в Красную армию . Участ-
ник Великой Отечественной войны . Участвовал в боевых действиях на Мо-
сковском направлении, в Белоруссии и в Польше, на территории Германии . 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу 
над Германией» и другими медалями . Находясь в действующей армии, он 
написал работу «Коллоидно-химические свойства активного ила сточных 
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вод» . 15 ноября 1944 г . работа была защищена как диссертация на соискание 
ученой степени кандидата химических наук на Ученом совете факультета 
агрохимии и почвоведения ТСХА . Ему фактически принадлежат первые 
исследования по переработке сточных вод — проблеме, в настоящее время 
ставшей одной из ключевых в городских хозяйствах . Демобилизовавшись 
из армии в мае 1946 г ., он с 15 июля по 25 ноября 1946 г . работал старшим 
научным сотрудником ВИУАА .

С декабря 1946 г . Сергей Александрович перешел на работу в МГУ, снача-
ла доцентом, а с 1958 г . профессором . В МГУ С . А . Владыченский участвовал 
в работе Волго-Донской экспедиции . Результаты экспедиции дали ценные 
теоретические и прикладные результаты, использованные, в частности, при 
проектировании трассы Волго-Донского канала и искусственных водохра-
нилищ . Одним из первых С . А . Владыченский стал использовать шлифы для 
анализа пористости и микростроения черноземов . Он обратил внимание на 
гумус как фактор образования агрегатов и высказал ряд пророческих мыс-
лей о роли строения и химического состава гумуса почвы в свойствах агре-
гатов . Уже позже, в 1950-х гг ., вместе с Э . Д . Баировой С . А . Владыченский 
рассчитал необходимую повторность шлифов для анализа микропористо-
сти почв, первым применив статистический подход в микропочвоведении . 
С . А . Владыченский первым ввел в практику широкие почвенные разрезы, в 
которых было удобно определять физические свойства почв .

В 1948–1950 гг . после организации кафедры мелиорации почв С . А . Вла-
дыченский исполнял обязанности заведующего кафедрой . В 1951 г . кафедру 
возглавил профессор Н . А . Качинский . Он реорганизовал кафедру, превра-
тив ее в кафедру физики и мелиорации почв . С . А . Владыченский вел на 
кафедре специализацию по мелиорации . В 1948 г . начались работы по «пре-
образованию климата», по выращиванию лесных полос на Юго-Востоке 
европейской части страны . Московский университет организовал Сталин-
градскую (потом Волгоградскую) экспедицию . В 1950 г . Сергей Алексан-
дрович принял участие в этой экспедиции . Он заложил опыт по мелиора-
ции солонцов в Тингуте .

В 1952 г . С . А . Владыченский организовал и возглавил Волго-Ахтубинскую 
экспедицию, в которой были изучены физические свойства, водный режим 
почв Волго-Ахтубинской поймы и дельты (отряды физиков почв работали 
в Капустном Яре и в Семибуграх) . Исследованы районы дельты (включая 
Астраханский заповедник), восточные ильмени (Ганюшкино), район Капу-
стина Яра . По материалам экспедиции С . А . Владыченский защитил в фев-
рале 1956 г . на Ученом совете биолого-почвенного факультета свою третью, 
уже докторскую, диссертацию «Почвенно-мелиоративная характеристика 
Волго-Ахтубинской поймы и Волжской дельты» . Автор учебника «Мелиора-
ция почв» и практикума по этому курсу . В 1953–1954 гг . С . А . Владыченский 
был приглашен в Германию для чтения лекций по почвоведению . Во вре-
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мя работы в МГУ Сергей Александрович читал курс «Мелиорация почв», 
спецкурсы, вел практикумы . Он участвовал в Волго-Донской экспедиции, 
был начальником Волго-Ахтубинской и Нижне-Камской экспедиций, в 
1960-е гг . — начальником Гидромелиоративной экспедиции . В 1957 г . ему 
присвоено звание профессора .

Именно в этот период С . А . Владыченский сформулировал основные по-
ложения своего учебного курса «Мелиорация почв» . Он сначала читал его 
как спецкурс для своих студентов, затем как общефакультетский программ-
ный курс лекций . Лекции С . А . Владыченского были всегда насыщены фак-
тами, примерами, лишены «украшательства», но четко раскрывали состоя-
ние и основные принципы мелиорации почв .

В конце 1950 — начале 1960 гг . С . А . Владыченский начал совершенно но-
вую, очень актуальную и нужную тему — влияние водохранилищ на почвы 
прилегающих территорий . Он и изучал подтопленные почвы Рыбинского 
водохранилища, Камского, Можайского и др . Его работы доказали измене-
ние уровня грунтовых вод на определенном расстоянии от зеркала водо-
хранилища . Выявлены изменения почвенного покрова, свойств почв . Оце-
нено все комплексное влияние водохранилищ на окружающую территорию . 
С . А . Владыченским разработана концепция эволюции почв и формирова-
ния почвенного покрова в зоне влияния искусственных водохранилищ . 
Эти оригинальные исследования положили начало новому направлению в 
изучении гидроморфных и подводных почв .

Скончался С . А . Владыченский в 1968 г .
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НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ВОРОНОВСКИЙ

Николай Федорович Вороновский (1921–
2003) — инженер по приборам кафедры физики 
и мелиорации почв, заслуженный работник Мо-
сковского университета . Работал на кафедре с 
1954 г ., обеспечивая бесперебойную работу при-
боров и оборудования .

Родился в 1921 г . Участник Великой Отече-
ственной войны . Николая Вороновского, студента 
четвертого курса сельскохозяйственного технику-
ма в поселке Новозыбкове Брянской области, в ав-
густе 1941 г . призвали в армию . Сначала отправи-
ли на Украину в 8-ю авиационную школу пилотов, 

а затем в формирующуюся 58-ю стрелковую дивизию . Зимой 1942 г . был от-
правлен на Западный фронт, а в марте попал на передовую . Осенью 1942 г . был 
откомандирован как шофер третьего класса в запасной полк в подмосковный 
город Подлипки . После недолгого пребывания в учебном батальоне Николай 
Федорович был отправлен в 38-й автотранспортный полк СВГК (Ставки Вер-
ховного Главнокомандования) . В январе 1943 г . в составе автотранспортного 
полка был отправлен под Сталинград . Служил в штабе полка . Участвовал в 
освобождении Болгарии, Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии . Войну 
Николай Федорович закончил в Вене в звании старшего сержанта . Награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, 10 медалями: «За освобожде-
ние Софии», «За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда», «За взятие 
Вены» и др . В январе 1946 г . вернулся домой .

После войны с сентября 1953 г . работал в Ботаническом саду МГУ, с 1958  г . — 
инженер на кафедре физики и мелиорации почв факультета почвоведения .

Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
Акт о награждении Николая Федоровича Вороновского медалью «За оборону Кавказа»
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ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ГОЛУБЕВ

Иван Михайлович Голубев (1917–2002) — 
старший инженер отдела оборудования факуль-
тета почвоведения (до 1979 г .) .

Во время Великой Отечественной войны — 
старшина 1-й статьи . Участвовал в составе Ти-
хоокеанского флота в боевых действиях против 
милитаристской Японии . Награжден медалью 
«За боевые заслуги» и четырьмя другими меда-
лями .

Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации: 
Наградной лист и описание подвига или заслуг Ивана Михайловича Голубева  
при награждении медалью «За боевые заслуги»



17

ГЛЕБ ВСЕВОЛОДОВИЧ ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Глеб Всеволодович Добровольский (1915–
2013) — академик РАН, доктор биологических 
наук, заслуженный профессор МГУ . Основатель 
и первый декан факультета почвоведения МГУ 
(1973–1989), заведующий кафедрой географии 
почв (1960–1988), директор ИП МГУ-РАН .

Г . В . Добровольский родился в Москве в семье 
агронома, выходца из семьи священника Влади-
мирской губернии . После революции 1917 г . и 
гражданской войны его отец работал агрономом-
экономистом в 1920-е гг . в кооперативных ведом-
ствах, а затем в министерствах сельского хозяй-
ства и совхозов РСФСР . Мама в начале 1920-х гг . 

работала в области дошкольного воспитания и образования, а затем большую 
часть своей жизни работала в библиотечном деле, заведовала библиотекой 
в проф союзе железнодорожников в Москве . Позднее, с 1931 г ., она многие 
годы была преподавателем, а после защиты кандидатской диссертации в 
1947 г . стала доцентом Московского библиотечного института . В детские 
годы родители часто отправляли Глеба летом и зимой во Владимирскую об-
ласть к своим родителям в сёла Арбузово и Тихоново . Осенью 1925 г . Глеб 
Всеволодович поступил учиться и в 1931 г . окончил 7-ю фабрично-заводскую 
семилетнюю школу Фрунзенского района в Кривоарбатском переулке . Ин-
тересы и влияние родителей определили выбор его дальнейшего жизненно-
го пути: он поступает на почвенно-географический факультет Московского 
университета и оканчивает его в 1939 г . по специальности «Почвоведение» . 
В студенческие годы Г . В . Добровольский познакомился с Ириной Васильев-
ной Якушевской . Она была также студенткой почвенно-географического 
факультета . В 1938 г . они поженились и вместе прожили долгую жизнь (бо-
лее 70 лет) . После окончания университета в 1941 г . вся жизнь Ирины Васи-
льевны (кроме военных лет, когда она работала химиком в военных учрежде-
ниях) была так же, как и его, связана с университетом . Первыми учителями 
Добровольского были известные профессора В . В . Геммерлинг, Е . П . Троиц-
кий, Д . Г . Виленский .

В 1941 г . из аспирантуры Глеб Всеволодович был призван на срочную 
службу в Красную армию и направлен в Иркутск . Здесь он получил на-
правление в одну из воинских частей на крайнем юго-востоке Забайкалья 
недалеко от станции Борза в отдельный инженерно-аэродромный бата-
льон . Здесь он и служил рядовым солдатом, выполняя армейский распо-
рядок, учение и несение караульной службы, а также разные поручения 
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по оформлению документов, учету расхода горюче-смазочных материалов 
и др . Осенью должен был закончиться срок его военной службы и долж-
но было продолжиться обучение в аспирантуре в университете . Как вспо-
минал Г . В . Добровольский, «Утром 22 июня 1941 г ., после завтрака мы 
услышали по радио, что Германия начала войну . Тут же раздалась коман-
да „тревога“ — началась Великая Отечественная война» . Осенью 1941 г . 
ему было присвоено звание младшего техника-лейтенанта с назначением 
на должность техника-топографа в штаб района авиационного базирова-
ния Забайкальского фронта . В соответствии с этим назначением в тече-
ние 1941–1944 гг . он вел полевые изыскания и топографическую съемку 
полевых аэродромов на большой территории юго-восточного Забайкалья, 
примыкающего к границам Монголии и Маньчжурии . Вот когда так при-
годились знания в области геодезии, топографии, геологии, геоморфоло-
гии, грунтоведения и почвоведения . Университетское образование давало 
возможность быстро осваивать необходимые навыки, как специальных по-
левых исследований, так и камеральных картографических работ, а также 
инженерных расчетов при изыскании и строительстве аэродромов .

Осенью 1944 г . Г . В . Добровольский был переведен в штаб 12-й Воздушной 
армии в Чите в должности инженера, а затем и старшего инженера аэро-
дромного отдела . С начала подготовительного периода к наступательным 
операциям Добровольский, как инженер по изысканию, отработал техни-
ческую документацию — схемы и карты по изысканиям на 25 передовых 
аэродромах . По срочному заданию командования Воздушной армии (ВА) он 
в короткий срок подготовил для нужд штаба ВА 10 экземпляров карт аэро-
дромной сети с большой точностью и аккуратностью . Находясь в оператив-
ной группе ОАС 12-й ВА, он двигался вслед за наступающими танковыми 
частями, обследовал восемь освобожденных от японцев аэродромов для ба-
зирования нашей авиации . При исполнении задания отличался высокой ис-
полнительностью, точностью, настойчивостью и хорошим качеством работы . 
Праздник Победы в Великой Отечественной войне в мае 1945 г . встречали 
в Чите и надеялись на скорую демобилизацию . Однако жизнь распоряди-
лась иначе . Надвигалась война с империалистической Японией . В составе 
команды офицеров штаба 12-й Воздушной армии он участвовал в боевых 
операциях в районах сопротивления частей Квантунской армии, побывал на 
аэродромах, где действовали японские смертники — так называемые «ками-
кадзе» . Ему также пришлось быть на военных объектах в городах Маньчжу-
рии в конце военных действий в двадцатых числах августа 1945 г . в Мукдене 
(ныне Шеньян) . 2 сентября 1945 г . Япония подписала акт о капитуляции, 
а 3 сентября Указом Верховного Совета СССР был объявлен днем победы 
над Японией . Глеб Всеволодович был награжден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг .», «За победу над 
Японией» и «За боевые заслуги» .
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Продолжить учебу в аспирантуре Г . В . Добровольский смог только в 
1946 г . Под руководством профессора Д . Г . Виленского он изучал генезис 
почв южного берега Крыма . В мае 1949 г . ему присуждена степень канди-
дата геолого-минералогических наук . В 1950 г . после защиты кандидатской 
диссертации он назначен заместителем директора Биолого-почвенного 
НИИ МГУ, возглавлявшегося в те годы крупнейшим биохимиком А . Н . Бе-
лозерским . В 1964 г . Г . В . Добровольскому была присуждена степень доктора 
биологических наук за диссертацию «Почвы речных пойм бассейна верхней 
и средней Волги», в которой были разработаны основные вопросы генезиса 
пойменных почв; в 1968 г . в расширенном виде она была издана в качестве 
монографии .

С 1961 г . Г . В . Добровольский возглавлял кафедру географии почв биолого-
почвенного факультета МГУ . Под его руководством кафедра из небольшо-
го коллектива выросла в одно из ведущих учебно-научных подразделений 
факультета, которое разрабатывает узловые направления генезиса, гео-
графии, диагностики и систематики почв . Специфика работы кафедры — 
многочисленные почвенно-географические экспедиции в разных районах 
России, в которых переплетаются научная работа и учебный процесс . 
С этого времени на базе экспедиционных работ и лабораторных исследо-
ваний формируются и получают развитие научные разделы и направления, 
которые выделяются в виде самостоятельных лабораторий (аэрокосмиче-
ских методов изучения почв, микроморфологии почв, биологической диа-
гностики и индикации почв) . Исследования по этим направлениям носят 
комплексный характер, ведутся в тесном взаимодействии с другими кафе-
драми факультета, а также институтами РАН и РАСХН . Именно кафедра 
географии почв была центром крупных научных проектов, например карт 
почвенно-географического районирования СССР (1983), позднее — карты 
почвенно-экологического районирования Восточно-Европейской равнины 
(1997), мировой почвенной карты масштаба 1:10 млн (1975); в 2011 г . был из-
дан Национальный атлас почв России . Карты районирования сопровожда-
лись фундаментальными монографиями (1984, 2005), мировая карта была 
удостоена государственной премии .

С 1970 г . Г . В . Добровольский был деканом биолого-почвенного факультета 
МГУ . Проявление множества биосферно-экологических проблем обусловило 
ускорение развития почвоведения как самостоятельной отрасли естество-
знания . Это привело к созданию факультета почвоведения в Московском 
университете, который был открыт приказом ректора академика Р . В . Хохлова 
10 апреля 1973 г . Первым деканом факультета стал его организатор профес-
сор и академик РАН Г . В . Добровольский  и в течение почти 20 лет успешно 
руководил факультетом . Благодаря большому научному авторитету и прило-
женным усилиям Г . В . Добровольского в 1996 г . было создано новое научное 
подразделение Академии наук и Московского университета — МГУ-РАН .
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С 1985 г . Г . В . Добровольский был вице-президентом, с 1989 г . — прези-
дентом Всесоюзного общества почвоведов, а с 1992 по 2004 г . — президен-
том Докучаевского общества почвоведов при РАН . Много сил и энергии 
отдавал Глеб Всеволодович издательской работе . С 1988 г . он был главным 
редактором журнала «Почвоведение» РАН . Также Г . В . Добровольский яв-
лялся членом редколлегии журналов «Вестник Московского университета» 
(серия «Почвоведение») и «Природа» .

В 1993 г . Г . В . Добровольскому присвоено почетное звание заслуженного 
профессора Московского университета, а в 1997 г . присуждена Ломоносов-
ская премия за педагогическую деятельность . В 2004 г . в ознаменование 
250-летия основания МГУ Г . В . Добровольский стал лауреатом премии Мо-
сковского государственного университета имени М . В . Ломоносова за вы-
дающийся вклад в развитие образования . В 1974 г . за цикл работ «Генезис, 
география и охрана почв» Академия наук СССР присудила Г . В . Доброволь-
скому Золотую медаль имени В . В . Докучаева — высшую академическую на-
граду в области почвоведения .

Г . В . Добровольскому дважды присуждалась Государственная премия в 
области науки и техники: первый раз — как автору и члену редакционной 
коллегии известной почвенной карты мира масштаба 1:10 млн, а второй — 
как руководителю цикла работ «Функционально-экологические основы 
изучения, охраны, повышения плодородия почв и рационального использо-
вания почвенных ресурсов» в 2001 г . В 2013 г . Глебу Всеволодовичу вместе с 
Р . В . Арнольдом присуждена Большая золотая медаль Российской академии 
наук имени М . В . Ломоносова — высшая награда РАН, по статусу присуж-
даемая двум ученым мировой известности .

Г . В . Добровольский — основатель ряда крупных научных направле-
ний в почвоведении . Он обосновал метод последовательного минералого-
микроморфологического исследования генезиса почв (1950–1983) . Раз-
работал теоретические основы генезиса, систематики, классификации 
и рационального использования аллювиальных почв, выявил эколого-
геохимические закономерности почвообразования и эволюции почв в до-
линах и дельтах рек Европейской России и Западной Сибири (1956–1984) . 
Создал разномасштабные карты почвенно-географического районирования 
России и сопредельных стран, характеризующие особенности их почвен-
ных ресурсов . В соавторстве и в качестве редактора составил региональные 
и разномасштабные почвенные карты и карты почвенно-географического 
районирования России, стран СНГ, Монголии и мира . Большое место 
в своих работах Глеб Всеволодович отводил изучению экологических 
функций почв . Совместно с Е . Д . Никитиным разработал концепцию 
эколого-генетических функций почв в биосфере, согласно которой почва 
рассматривается как компонент биосферы, выполняющий в ней набор опре-
деленных функций, которые не могут быть выполнены никаким другим ее 
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компонентом . Эта концепция послужила основой нового функционально-
экологического направления в почвоведении .

Важнейшая заслуга многочисленных работ Глеба Всеволодовича и его 
учеников — это рассмотрение функций почвы в системе ее биоценотиче-
ских, ландшафтных и биосферных взаимодействий как фундаментальной 
проблемы экологии почв . Вышла в свет под редакцией Г . В . Доброволь-
ского коллективная монография «Структурно-функциональная роль почв 
и почвенной биоты в биосфере» (2003) . Это первая заявка на обобщение 
знаний и возможных путей дальнейшего развития учения о биосферно-
экологическом значении почв . Под руководством Г . В . Добровольского в Ин-
ституте почвоведения МГУ-РАН созданы основы нового функционально-
экологического направления в современном почвоведении — учения о 
структурно-функциональной роли почв в биосфере .

Г . В . Добровольский внес большой вклад в развитие новых методов ис-
следования почв и почвенного покрова, в частности методов дистанцион-
ного аэрокосмического зондирования и картографирования почвенного 
покрова, биологической диагностики почв, микроморфологических ис-
следований почв . Организатор и заведующий лабораторией экологических 
функций почв Института проблем экологии и эволюции имени А . Н . Се-
верцова РАН (с 1992 г .) . Руководитель одной из ведущих научных школ 
России «Эколого-генетические почвенные исследования» (с 1996 г .) . Руко-
водитель одной из ведущих научных школ России «Эколого-генетические 
почвенные исследования» . Многие годы читал курсы лекций по географии 
почв, систематике и классификации почв . Читает лекции по истории и ме-
тодологии почвоведения . Подготовил более 50 кандидатов и 13 докторов 
наук . Автор более 500 научных публикаций, в том числе 10 монографий, 
статей, учебников и учебных пособий в области генезиса, географии, ми-
кроморфологии, экологии и классификации почв, истории и методологии 
почвоведения .

Награжден орденами «Знак Почета» (1971), дважды — орденами Трудо-
вого Красного Знамени (1976, 1986), Дружбы народов (1981), Отечественной 
войны II степени (1985), медалями «За боевые заслуги» (1945), «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», «За заслуги перед Отечеством» 
4-й степени (1995) .

Дважды лауреат Государственной премии в области науки и техники 
(1987, 2002) и премии имени М . В . Ломоносова за научную и педагогиче-
скую деятельность в области почвоведения (1984, 1997), трижды лауреат 
премии имени В . Р . Вильямса за работы в науке о почве (1971, 1985, 1999), 
лауреат премии МГУ имени М . В . Ломоносова за выдающийся вклад в раз-
витие образования (2004), награжден золотой (1972) и серебряной (1985) 
медалями ВДНХ . Удостоен Золотой медали имени В . В . Докучаева за цикл 
работ «Генезис, география и охрана почв» (1987) . Российской академией 
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естественных наук награжден памятной медалью имени П . Л . Капицы за на-
учный вклад в географию и экологию (1995) .

Глеб Всеволодович Добровольский умер 8 апреля 2013 г . на 98-м го-
ду жизни . В своем последнем труде — книге «Жизненный путь почвове-
да», — вышедшем в 2013 г ., он так сформулировал задачу современного 
почвоведения: «Угроза глобального экологического кризиса на рубеже ХХ 
и ХХI вв . поставила перед почвоведением вопрос о роли почв в устойчи-
вом функционировании биосферы, в сохранении на Земле биологического 
разнообразия, в обеспечении экологически благоприятных условий жизни 
человека . Главная цель экологического направления в современном почво-
ведении — разработка стратегии сохранения почв, как незаменимого ком-
понента биосферы, экологическое обоснование рационального использова-
ния почвенных ресурсов как необходимого условия дальнейшего развития 
человеческой цивилизации» .
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Из Центрального архива 
Министерства обороны 
Российской Федерации: 
Наградной лист и описание 
подвига или заслуг Глеба 
Всеволодовича Добровольского 
при награждении медалью  
«За боевые заслуги»

Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
Акт о вручении старшему технику-лейтенанту Глебу Всеволодовичу 
Добровольскому медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»
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ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ЕРЕМИН

Григорий Георгиевич Еремин (1900–1972) — 
кандидат географических наук, доцент кафедры 
географии почв почвенно-географического, затем 
биолого-почвенного факультета МГУ .

Исследовал почвенный покров в районе гидротех-
нического строительства, оросительных и осуши-
тельных мелиораций в междуречье Дон-Сал-Маныч 
(1947–1950), в зоне действия Северо-Крымского кана-
ла (1952–1953), Мещерской низменности (1953–1964), 
проводил крупные почвенно-картографические ра-
боты на территории ряда колхозов и совхозов в Смо-
ленской области (1961–1963) . Участвовал в много-

летних исследованиях по почвенному районированию центральных районов 
европейской части России, главным образом в Рязанской области .

Результаты этих работ были опубликованы в монографии «География 
почв и почвенное районирование Центрального экономического района 
СССР» (1972) . Опубликовал также книгу «Как исследовать почву в поле и 
лаборатории» (1958), выдержавшую несколько изданий . Впервые на факуль-
тете Г . Г . Еремин начал читать спецкурс по качественной оценке (бонити-
ровке) почв, а также читал спецкурс по почвенной картографии .

Участник Великой Отечественной войны (1941–1945), которую закон-
чил в звании майора . С 1942 по 1946 г . находился в действующей армии в 
должности политработника артиллерийской бригады . Награжден орденами 
Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I степени, Отече-
ственной войны II степени и семью медалями .
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Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
Приказ о награждении Григория Георгиевича Еремина орденом Красной Звезды. 
Описание подвига или заслуг

Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
Приказ о награждении Григория Георгиевича Еремина медалью «За взятие 
Берлина»
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Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
Приказ о награждении Григория Георгиевича Еремина медалью «За победу  
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:
Приказ о награждении Григория Георгиевича Еремина орденом Отечественной 
войны I степени. Описание подвига или заслуг
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Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
Приказ о награждении Григория Георгиевича Еремина орденом Отечественной 
войны II степени. Описание подвига или заслуг
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СЕРГЕЙ МОИСЕЕВИЧ ЗАЙЦЕВ

Сергей Моисеевич Зайцев (1914–?) — тех-
ник 1-й кагории кафедры фикики и мелиорации 
почв .

Рядовой . Участвовал в боях на Западном фрон-
те, в Прибалтике, на 3-м Белорусском фрон те . По-
сле взятия Кенигсберга был отправлен в Манчжу-
рию и участвовал во взятии Харбина . Награжден 
орденами Отечественной войны I сте пени, меда-
лями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Японией» .

Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
строка в акте награждения Сергея Моисеевича Зайцева медалью «За взятие 
Кенигсберга»
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Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации: 
Наградной лист Сергея Моисеевича Зайцева. Награждение медалью «За отвагу», 
описание подвига или заслуг. Фронтовой приказ № 128/н от 30.09.1945
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 НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ ЗЫРИН

Николай Георгиевич Зырин (1909–1997) — 
заведующий кафедрой химии почв факультета по-
чвоведения (1974–1980) . Профессор кафедры почво-
ведения биолого-поч венного факультета (1949–1973) . 
Заместитель декана геолого-почвенного факультета 
(1942–1945) . Член комиссии по разделению биолого-
почвенного фа культета на биологический фа культет 
и факультет почвоведения (1973) . Крупный ученый 
и организатор науки .

Окончил кафедру почвоведения почвенно-гео-
графического факультета МГУ в 1935 г . Участник 
Великой Отечественной войны .

Под руководством профессора Е . П . Троицкого защитил кандидатскую 
диссертацию «Закономерности катионного обмена в почвах» в 1938 г . На ка-
федре почвоведения заведовал лабораторией физико-химии почв . В 1941 г . 
вступил в ряды народного ополчения, воевал в составе Краснопреснен-
ской дивизии МГУ . После ранения и реабилитации вернулся в универси-
тет . В 1941–1945 гг . работал научным сотрудником по военной тематике . 
Награжден медалями «За оборону Москвы», «За трудовое отличие» и др . 
В 1941–1942 гг . занимал должность декана, а в 1942–1945 гг . был заместите-
лем декана геолого-почвенного факультета . В 1968 г . защитил докторскую 
диссертацию «Узловые вопросы учения о микроэлементах в почвоведении» . 
В 1969 г . присвоено ученое звание профессора . В 1974 г . организовал кафе-
дру химии почв в МГУ и возглавлял ее до 1980 г . В 1951–1953 гг . Н . Г . Зырин 
заведовал почвенным отделением биолого-почвенного факультета МГУ, го-
товил документацию для строительства нового здания биолого-почвенного 
факультета, разрабатывал схему материального обеспечения учебного про-
цесса и исследовательских работ на отделении .

Н . Г . Зырин — крупный ученый и организатор науки, внес огромный 
вклад в развитие химии почв как науки, образовал в отечественном почво-
ведении научную школу физико-химических исследований, основные на-
правления которых — учение о микроэлементах, почвенная минералогия, 
почвенно-химический мониторинг .

Н . Г . Зырин внес большой вклад в изучение микроэлементов в почвах . 
В 1968 г . защитил докторскую диссертацию «Узловые вопросы учения о 
микроэлементах» . Итоги работ по исследованию микроэлементов в почвах 
обобщены в ряде монографий, подготовленных под редакцией Н . Г . Зырина: 
«Микроэлементы в почвах и использование микроудобрений в виноградар-
стве» (1972), «Микроэлементы в почвах Советского Союза» (1973), «Микро-
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элементы в почвах Европейской части СССР» (1973), «Микроэлементы в 
почвах Советского Союза . Подвижные формы» (1981), «Содержание и фор-
мы соединений микроэлементов в почвах» (1980), «Химия тяжелых метал-
лов, мышьяка и молибдена в почвах» (1985) .

В 1975–1988 гг . разрабатывал вопросы исследования загрязненных тяже-
лыми металлами почв в целях мониторинга . В 1986 г . под его редакцией 
вышла коллективная монография «Импактное загрязнение почв металлами 
и фторидами», обобщившая часть этих работ .

Умер Н . Г . Зырин 4 марта 1997 г . в Москве .
Н . Г . Зырин создал большую научную школу, его ученики работают не 

только в России, но и далеко за ее пределами: в Китае, Вьетнаме, Индии, 
Болгарии, Венгрии, Египте . Читал курсы «Спектральный анализ», «Химия 
почв» .

С 2003 г . факультет почвоведения проводит конференции «Зыринские 
научные чтения» .
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ИРИНА ГЕННАДИЕВНА КАЛАЧЕВА

Ирина Геннадиевна Калачева (1918–2002) — 
освобожденный заместитель председателя профко-
ма факультета почвоведения (1973–1986) .

Ветеран Великой Отечественной войны . В Крас-
ную армию призвана в 1942 г . Место призыва — Сар-
мановский РВК, Татарская АССР, Сармановский 
район . Лейтенант гвардии . Участвовала в боевых 
действиях на Западном, Волховском, Карельском и 
3-м Белорусском фронтах . Награждена медалью «За 

боевые заслуги», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За оборону Советского Заполярья» .

Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
документ о награждении Ирины Геннадиевны Калачевой медалью «За боевые 
заслуги». Воинское звание на момент награждения — гвардии лейтенант
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Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
документ о награждении Ирины Геннадьевны Калачевой орденом Красной Звезды. 
Воинское звание на момент награждения орденом — лейтенант а/с.  
Дата совершения подвига: 14.01.1944 — 20.01.1944
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ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА КАПЛУНОВА

Людмила Сергеевна Каплунова (1922–
2002) — доцент, кандидат биологических наук . 
Работала на кафедре агрохимии с 1952 по 1987 г .

Одна из первых в стране начала исследования 
жидких азотных удобрений в системе «почва — 
растения — удобрения» . Много внимания уделяла 
изучению эффективности разных форм азотных 
удобрений . Талантливый педагог . Многие годы 
читала спецкурс «Система применения удобрений 
в различных севооборотах», вела практикум по 

агрохимии, обучая не только методам лабораторных исследований, но и при-
вивая студентам большой интерес к агрохимии . Подготовила 10 кандидатов 
наук и 50 дипломированных специалистов . Опубликовала более 100 науч-
ных работ, в том числе монографию «Эффективность аммиачной воды на 
дерново-подзолистых почвах» (1971) .

Участник Великой Отечественной войны . Ефрейтор, участвовала в бое-
вых действиях на Западном, Сталинградском и 2-м Украинском фронтах . 
Награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и 
девятью другими .

Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
Приказ о награждении Людмилы Сергеевны Каплуновой медалью «За боевые заслуги»
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Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
описание подвига или заслуг Людмилы Сергеевны Каплуновой при награждении 
медалью «За боевые заслуги»
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ФЕДОР ИВАНОВИЧ ЛЕВИН

Федор Иванович Левин (1912–1986) — стар-
ший научный сотрудник кафедры общего почво-
ведения, доктор биологических наук .

Окончил почвенно-географический факультет 
МГУ по специальности «Почвоведение» в 1937 г . 
и аспирантуру при НИИ почвоведения МГУ в 
1940 г . В том же году защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Подвижность кремния, алю-
миния, железа и марганца в южных черноземах» .

Участник Великой Отечественной войны . При-
зван в ряды Красной армии в октябре 1940 г . (Крас-
нопресненский РВК, Московская область, Москва, 

Краснопресненский район) . Последнее место службы: 470 ап . Рядовой . Участ-
ник боев на Северо-Западном фронте . Награжден пятью медалями .

После окончания войны работал старшим научным сотрудником, а затем 
заведующим лабораторией на агробиостанции «Чашниково» (1949–1967) . 
В 1966 г . защитил докторскую диссертацию «Влияние механической обра-
ботки полевых культур и удобрений на свойства дерново-подзолистых почв» . 
На кафедре общего почвоведения работал до 1985 г . Основное направление 
научной деятельности — изучение влияния особенностей земледелия на 
продуктивность сельскохозяйственных культур и плодородие почв в раз-
ных природных зонах . Подготовил трех кандидатов наук . Опубликовал око-
ло 40 научных статей .

Из Центрального архива 
Министерства обороны  
Российской Федерации:  
личная карточка призывника  
Федора Ивановича Левина
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ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ МАКАРОВ

Василий Тимофеевич Макаров (1900–
1978) — советский ученый-агрохимик, доктор 
сельскохозяйственных наук . С 1953 г . — рек-
тор Томского университета, в 1954 г . был при-
глашен работать в Московский университет, 
на должность заведующего кафедрой агроно-
мии (1954–1976) (с 1955 г . — кафедра общего 
земледелия) .

Родился Василий Тимофеевич 28 ию-
ля (10 августа) 1900 г . в деревне Крюковка 
(по другим сведениям — село Тамбы), Сим-
бирский уезд, Симбирская губерния . После 
окончания начальной церковно-приходской и 

сельской двухклассной учительской школы (1917) В . Т . Макаров продол-
жил образование в Казанской учительской семинарии . С сентября 1919 по 
август 1923 г . — преподаватель общеобразовательных предметов четвер-
того года обучения, с августа по октябрь 1923 г . — заведующий школой 
первой ступени № 59 в рабочем районе Заречье (Казань) . В ноябре 1919 г . 
вступил в РКСМ, а в 1920 г . — добровольцем в Красную армию . Будучи 
политруком штаба армии, заведовал школьной секцией и был председате-
лем школьного совета 1-го запасного стрелкового полка, инструктором по 
ликвидации неграмотности военных школ Запасной армии Республики . 
С марта 1921 г . — инструктор при Главполитпросвете Татнаркомпроса . 
После демобилизации (1922) поступил на агрономический факультет Ка-
занского института сельского хозяйства и лесоводства, не прерывая работы 
в школе и заведуя с октября 1923 по 1 мая 1925 г . 1-й Казанской опытно-
показательной школой-коммуной 2-й ступени имени 7 Ноября . В 1927 г . 
окончил институт с квалификацией «агроном-растениевод» . С 6 декабря 
1928 г . — инспектор Казанского ГОРОНО по русским школам 2-й ступени, 
а с 15 ноября 1929 г . — инспектор по сельскохозяйственному образованию 
Наркомпроса ТатАССР . С октября 1930 г . — аспирант Татарского научно-
исследовательского экономического института . После реорганизации ин-
ститута — аспирант кафедры частного земледелия сельского хозяйства 
и преподавателей на двухгодичных курсах агрономов-организаторов при 
сельскохозяйственном институте (Казань) . Одновременно с 1932 г . испол-
нял обязанности доцента по курсу частного земледелия отделения защиты 
растений того же института . С февраля 1932 г . — заведующий отделением 
зерновых культур института . С декабря 1932 по август 1937 г . — препода-
ватель и заведующий кафедрой земледелия Татарской высшей коммуни-
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стической сельскохозяйственной школы . 17 марта 1935 г . был утвержден 
ВАК в ученом звании доцента по кафедре земледелия, 28 ноября того же 
года утвержден в ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук 
без защиты диссертации . С сентября 1937 г . — доцент по курсу почвове-
дения и агрохимии кафедры агрономической химии, с 1 ноября того же 
года — заместитель декана геолого-почвенного факультета, с 15 сентября 
1938 г . — заместитель директора по учебной и научной работе Казанского 
университета . Читал курс агрохимии .

Участник Великой Отечественной войны . С 1941 по 1946 г . в действу-
ющей армии, ушел в армию добровольцем . Призван в Красную армию в 
1941 г . в Татарской АССР, Казань Молотовским РВК . Воинское звание — 
батальонный комиссар; подполковник . С боями прошел путь от Москвы до 
Кенигсберга, занимая должности от ответственного секретаря парткомис-
сии 358-й стрелковой дивизии, в формировании которой в Поволжье он 
принимал участие, до начальника отдела агитации, заместителя начальника 
политотдела 4-й ударной армии . Воевал под Москвой, Смоленском, в Бело-
руссии, Восточной Пруссии . Награжден орденами Красного Знамени, Оте-
чественной войны I степени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За трудовое отличие», 
Октябрьской революции 1917 г . и семью другими медалями .

После войны — начальник отдела агитации и пропаганды, заместитель 
начальника политуправления округа . После демобилизации с 4 июля 1946 г . 
по 31 августа 1949 г . — проректор по учебной работе Казанского универси-
тета . В октябре 1948 г . был утвержден в звании профессора . В 1947–1948 гг . 
командировался в Албанию, где под его руководством был открыт универ-
ситет в Тиране . С 1 сентября 1948 г . по 1 апреля 1954 г . — ректор Томского 
государственного университета . Одновременно с 1 сентября 1948 г . — заве-
дующий кафедрой агрохимии (с 1 февраля 1949 г . — кафедра агрономии) .

В 1954 г . был приглашен работать в Московский университет, заве-
дующий кафедрой агрономии (с 1955 г . — кафедра общего земледелия) . 
Профессор (1954–1973), заведующий кафедрой общего земледелия (1954–
1973) биолого-почвенного факультета . Профессор-консультант (1975–
1978), заведующий кафедрой общего земледелия (1973–1975) факультета 
почвоведения .

Научные интересы В . Т . Макарова были связаны с агрономией . В 1930-е гг . 
он занимался изучением проблемы известкования почв на территории Татар-
ской АССР и изысканием сырья для этой цели . После войны он продолжил 
свои научные изыскания в области химической мелиорации (известкова-
ния) серых лесостепных почв . 1 июня 1948 г . в совете Всесоюзного научно-
исследовательского института удобрений, агротехники и агропочвоведения 
имени К . К . Гедройца (Москва) защитил диссертацию «Потребность серых 
лесостепных почв в извести» на соискание ученой степени доктора сельско-
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хозяйственных наук (утвержден ВАК 9 октября 1948 г .) . В период работы в 
ТГУ В . Т . Макаров осуществлял исследования, направленные на повыше-
ние плодородия почвы и увеличение урожайности сельскохозяйственных 
культур . В конце 1940-х — начале 1950-х гг . под его руководством работала 
комплексная экспедиция в составе 50 человек, которая охватила своими 
исследованиями Томский, Асиновский, Кожевниковский, Шегарский, Бак-
чарский и Колпашевский районы Томской области . Изучались почвы, рас-
тительность и животный мир . Непосредственно в колхозах велись работы 
по освоению травопольной системы земледелия . По инициативе В . Т . Мака-
рова был рекомендован ряд передовых агроприемов, способствовавших по-
вышению урожая трав на сено и семена и усилению агротехнической роли 
многолетних трав в севообороте . Большое внимание сотрудники кафедры 
агрономии уделяли выявлению роли удобрений и повышению плодородия 
почв нечерноземной полосы Западной Сибири . В частности, выяснялись 
особенности поведения клевера и тимофеевки в условиях таежной зоны 
Западной Сибири . В итоге исследований и экспериментов была установ-
лена биологическая особенность озимого красного клевера в отношении 
прохождения стадии яровизации в летнее время . Этот вывод позволил на-
учно обосновать возможность и целесообразность проведения двух укосов 
многолетних тpaв, озимого красного клевера и тимофеевки в одно лето . 
Установленный агротехнический прием способствовал значительному по-
вышению урожайности надземной и подземной частей растительной массы . 
Двукратное формирование многолетних трав в одно лето с использовани-
ем различных удобрений позволило получать с одной и той же площади 
значительно больше высококачественного корма для скота и органическо-
го вещества для повышения плодородия почвы . Были разработаны также 
способы повышения урожая семян красного клевера путем подкашивания 
семенников и вывоза пчел на поля . Кафедра агрономии занималась также 
анализом агротехники озимой ржи на сортоучастках области, что позволило 
В . Т . Макарову выработать и предложить меры, в том числе весеннее при-
катывание, предохраняющие рожь от гибели . Им была предложена новая 
система обработки дерново-подзолистых почв в плодосменных севооборо-
тах, а также разработаны теоретические основы интенсивной системы зем-
леделия, комплексный метод повышения плодородия дерново-подзолистых 
почв и др . В . Т . Макаров написал пять монографий, 70 экспериментальных 
трудов, 80 научно-популярных работ . Совместно с профессором Н . П . Ре-
мезовым им написано учебное пособие для университетов «Почвоведение 
с основами земледелия» (М ., 1962, 1966) . Его труды были представлены на 
ВДНХ СССР (1939, 1965, 1967, 1971, 1972), за них он был дважды удостоен 
диплома и свидетельства ВДНХ . Им подготовлено 20 кандидатов наук . Из-
бирался депутатом Казанского городского Совета депутатов трудящихся 
(1928–1930), членом Казанского горкома ВКП(б) (1946–1948), членом бюро 
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Бауманского РК ВКП(б) (1944–1945), членом бюро Молотовского райкома 
Казани, депутатом Молотовского райсовета депутатов трудящихся, предсе-
дателем Казанского обкома профсоюза работников высшей школы и учреж-
дений . Являлся членом ЦК этого союза (с 1939 г .) . В период работы в Томске 
избирался членом Томского горкома и обкома ВКП(б), депутатом Томского 
облсовета депутатов трудящихся (1950–1954) . Переехав на работу в Москву, 
В . Т . Макаров входил в состав парткома МГУ . Был членом ЦК союза работ-
ников высшей школы (1939–1954) . Входил в состав президиума центрально-
го правления Общества советско-венгерской дружбы (1958–1975) . На осно-
ве исследований в «Чашниково» был предложен новый комплексный метод 
преобразования дерново-подзолистых почв, главными элементами которо-
го были введение четырехпольного севооборота с пятым выводным полем 
и сочетание глубокого безотвального рыхления с безотвальной вспашкой . 
Результаты применения этого метода демонстрировались на ВДНХ и были 
зарегистрированы в Комитете по делам изобретений и открытий .



42

Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
Приказ о награждении Василия Тимофеевича Макарова орденом Красного 
Знамени. Наградной лист, описание подвига или заслуг

Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
Акт о вручении Василию Тимофеевичу Макарову медали «За оборону Москвы»
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Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
Приказ (первый лист) о награждении орденом Красной Звезды Василия 
Тимофеевича Макарова. Наградной лист и описание подвига или заслуг.  
Воинское звание на момент награждения — батальонный комиссар.  
Дата представления к награде: 13.09.1942
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Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
Приказ о награждении Василия Тимофеевича Макарова орденом Отечественной 
войны I степени. Наградной лист, описание подвига
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ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА ОРЛОВА

Валентина Сергеевна Орлова (1919–1997) — 
учебный мастер по точным приборам кафедры био-
логии почв (до 1982 г .) . Рядовой войск МВД и погра-
ничной полосы Подмосковья с 1938 по 1942 г .

ПРОКОФИЙ ЕФИМОВИЧ СОЛОВЬЕВ

Прокофий Ефимович Соловьев (1904–1971) — 
профессор кафедры общего почвоведения (1946–
1971), кандидат геолого-минералогических наук, 
доктор биологических наук .

Прокофий Ефимович родом из Курска . Окончил 
естественное отделение Второго Московского госу-
дарственного университета в 1930 г . и был принят 
в аспирантуру кафедры почвоведения естественного 
отделения физико-математического факультета Мо-
сковского государственного университета . В 1937 г . 

защитил кандидатскую диссертацию «Генезис террасовых черноземов 
Среднего Заволжья и сравнение их с черноземами сыртов» . В 1939 г . был 
зачислен на должность доцента кафедры почвоведения геолого-почвенного 
факультета МГУ .

Участвовал в обследовании почвенного покрова ряда областей под вновь 
организуемые совхозы и колхозы, а также являлся членом Методической 
комиссии при НИИ почвоведения по обследованию участков, отводимых 
под сортоиспытание различных сельскохозяйственных культур на всей тер-
ритории СССР .

В 1941 г . добровольно ушел на фронт . После обучения в Военно-
политической академии имени Ленина с боями прошел путь от берегов 
Волги до Будапешта . Во время войны был политработником, майором .

После демобилизации П . Е . Соловьев принимал активное участие в 
проведении крупных комплексных почвенно-мелиоративных экспедиций 
(Волго-Донская, Волго-Ахтубинская), а также продолжал работать в комис-
сии по сортоиспытанию зерновых, овощных и других культур . Но в основ-
ном его научные интересы сосредоточились на изучении влияния лесных 
полос на свойства черноземных почв . На основании проведенных исследо-
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ваний в 1961 г . защитил докторскую диссертацию «Влияние полезащитных 
лесных полос и лесных массивов на почвообразовательный процесс и плодо-
родие степных почв» . По этой теме в 1968 г . опубликовал монографию . Ис-
полнял обязанности заведующего кафедрой общего почвоведения с 1961 по 
1965 г . В разные годы читал курсы лекций «География почв», «Почвоведе-
ние», «Бонитировка почв» . Руководил учебной и производственной практи-
кой студентов, много лет руководил зональной практикой . Подготовил двух 
кандидатов наук и более 10 дипломников . Автор более 50 научных работ . 
С 1964 по 1971 г . являлся членом экспертной комиссии ВАК .

За боевые подвиги награжден орденом Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды и девятью боевыми медалями, а за многолетнюю успешную 
научную и педагогическую работу — орденом «Знак Почета» (1960) .

Архивные документы о награждении Прокофия Ефимовича Соловьева орденом 
Отечественной войны I степени. Описание подвига или заслуг.  
Даты подвигов: 30.10.1944, 04.11.1944 — 05.11.1944

Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
Приказ о награждении Прокофия Ефимовича Соловьева орденом Красной Звезды
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Архивные документы о награждении Прокофия Ефимовича Соловьева  
орденом Красной Звезды. Описание подвига или заслуг. 
Дата подвига: 01.11.1943 — 30.11.1943
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КЛАВДИЯ ПАВЛОВНА СИБИРКИНА

Клавдия Павловна Сибиркина (Кузнецо-
ва) (1925–2003) — лаборант АБС «Чашниково» 
(сегодня УОПЭЦ МГУ) (с 1951 г .) .

Клавдия Павловна родилась 5 ноября 1925 г . 
в деревне Попово, Талэжский сельский совет 
города Лопасня Лопасненского района (теперь 
Чеховский район) . Перед войной, после оконча-
ния школы в поселке Новый Быт их, всех ком-
сомольцев, направили на торфоразработки и ко-
пать траншеи под Москвой . В Красную армию 
призвана в марте 1943 г . Служила в санитарно-

хозяйственном отделе армии маршала Конева (1-й Украинский фронт) . 
Прошла всю войну . Победу вместе с мужем встретила в Берлине . Награды: 
«За взятие Праги», «За взятие Берлина» и др .

Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
Приказ о награждении Клавдии Павловны Сибиркиной (Кузнецовой) медалью  
«За боевые заслуги». Описание подвига или заслуг. Дата представления  
к награде: 13.09.1942. Дата совершения подвига: 01.03.1944 — 16.07.1944
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ИРАИДА НИКИФОРОВНА УДАЧИНА

Ираида Никифоровна Удачина (1922–
1995) — старший препаратор кафедры гео-
графии почв (до 1982 г .) . В действующей армии 
была поваром-инструктором . Прошла боевой 
путь от Вязьмы до Варшавы . Награждена не-
сколькими медалями .

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ ШАМИН

Николай Георгиевич Шамин (1923–
2001) — мастер по точным и специальным при-
борам кафедры химии почв . Рядовой, инвалид 
Великой Отечественной войны . Участник боев 
на Калининском фронте . Награжден пятью ме-
далями .
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ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ ЮРИН

Петр Васильевич Юрин (1915–1981) — док-
тор биологических наук, заведующий лаборатори-
ей биологии и возделывания сельскохозяйствен-
ных культур АБС «Чашниково» .

Петр Васильевич Юрин родился 15 июня 1915 г . 
в многодетной семье династии агрономов Юриных . 
Прадеды Юриных были крепостными . Отец Васи-
лий Петрович родился в пензенской деревне Му-
рава, преодолев лишения, выучился на агронома-
садовода . После Великой Октябрьской революции 

был главным садоводом в Свердловске, высаживал сады в подмосковных 
городах и различных хозяйствах . Его жена тоже была агрономом, окончила 
Тимирязевскую академию . Детей было 14 . Почти все пошли по стопам от-
ца, некоторые стали кандидатами и докторами наук .

В годы Великой Отечественной войны шесть братьев Юриных ушли 
на фронт . Их отец вступил в ряды ополченцев Москвы, несмотря на свой 
70-летний возраст . Двое братьев — Владимир и Николай — не вернулись 
с войны . Для Петра Васильевича Великая Отечественная война была уже 
не первой . Большие испытания выпали на его долю при участии в Финской 
войне . Перед Великой Отечественной войной П . В . Юрин поступил на био-
логический факультет МГУ . В то время он уже был членом КПСС . В нача-
ле ВОВ П . В . Юрин участвовал в выполнении задач по сдерживанию врага 
на подступах к Москве . С трудностями удалось вернуться с задания, была 
опасность окружения . Далее П . В . Юрина как опытного военного направили 
обучать взрывному делу молодых новобранцев . Закончил войну П . В . Юрин 
в звании капитана .

Вернувшись из армии, П . В . Юрин работал агрономом в Подмосковье и 
учился в МГУ на биолого-почвенном факультете на кафедре физиологии 
растений . После войны окончил МГУ и затем работал на АБС . Основным 
интересом в научной деятельности П . В . Юрина были совместные посевы . 
По этой теме были защищены кандидатская и докторская диссертации, под-
готовлены и представлены диссертации учеников, написаны статьи, тезисы, 
выпущены две книги, которые и сейчас интересны специалистам . Основные 
опыты проводились на полях Агробиостанции биолого-почвенного факуль-
тета МГУ «Чашниково», где П . В . Юрин долгие годы заведовал лаборатори-
ей, был парторгом АБС . В последние годы он был председателем всесоюз-
ного общества агрофитоценологов, устраивал конференции, поддерживал 
связь со специалистами всей страны, также читал лекции старшекурсни-
кам факультета почвоведения .
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АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ ЯКОВЛЕВ

Алексей Павлович Яковлев (1917–1979) — 
доктор биологических наук, профессор кафедры 
общего земледелия (1976–1979) .

С 1958 по 1973 г . возглавлял коллектив агро-
биостанции «Чашниково», где успешно решались 
вопросы производственно-хозяйственной деятель-
ности по земледелию, растениеводству и животно-
водству, обеспечивались условия для прохождения 
учебной и производственной практики студентов и 
аспирантов биолого-почвенного факультета, прово-

дилась научно-исследовательская работа с участием многих кафедр и лабо-
раторий факультета . Научный коллектив станции в эти годы разрабатывал 
две проблемы: повышение плодородия дерново-подзолистых почв и биоло-
гические основы повышения урожайности сельскохозяйственных растений 
(вопросы агрофитоценологии, физиологии, генетики и селекции сельско-
хозяйственных культур) . Работая на агробиостанции, А . П . Яковлев защи-
тил докторскую диссертацию «Физиологические основы гетерозиса и его 
прогнозирования у растений» (1971) .

Заведовал кафедрой общего земледелия с 1976 по 1979 г . А . П . Яковлев 
вел педагогическую работу, читал спецкурс по методике полевого опыта на 
кафедре земледелия, руководил дипломными и аспирантскими работами . 
Являлся участником ВДНХ СССР и был награжден серебряной и бронзо-
вой медалями . Опубликовал свыше 80 научных работ, под его руководством 
издано пять сборников научных трудов агробиостанции «Чашниково» .

Участник Великой Отечественной войны . Сержант . Участвовал в боевых 
действиях на Сталинградском и Воронежском фронтах . Награжден пятью 
медалями .

Из Центрального архива 
Министерства обороны 
Российской Федерации: 
командировочное предписание. 
Прибыл в часть 21.10.1942, 
воинская часть ОК при ВО
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МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ ЯСТРЕБОВ

Михаил Тихонович Ястребов (1921–
2003) — старший научный сотрудник лабарато-
рии радиоэкологии (до 1985 г .), кандидат био-
логических наук .

На службу в Красную армию поступил в де-
кабре 1939 г . Гвардии старшина, механик по 
электро- и спецоборудованию . Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией» и пятью другими медалями .

Ученую степень кандидата биологических 
наук получил в 1953 г . после защиты диссерта-

ции «Влияние способов внесения удобрений на жизнедеятельность корне-
вой системы и урожайность яровой пшеницы» .
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Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
Приказ, строка в приказе и описание подвига или заслуг Михаила Тихоновича 
Ястребова. Воинское звание на момент награждения орденом Красной Звезды — 
гвардии старшина. Даты совершения подвига: 29.10.1943, 14.07.1944.  
Приказ подразделения № 14/н от 25.07.1944
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Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
Приказ, строка в приказе и описание подвига или заслуг Михаила Тихоновича 
Ястребова при награждении медалью «За оборону Кавказа».  
Приказ подразделения № 112 от 01.05.1944

Из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации:  
строка в приказе, описание подвига или заслуг Михаила Тихоновича Ястребова 
при награждении медалью «За боевые заслуги».  
Приказ подразделения № 4/н от 27.07.1943
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ, 
В РАССКАЗАХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ 

ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

Надежда Федоровна Черкашина (род . 6 октября 1938 г .) — кандидат 
биологических наук, старший научный сотрудник УОПЭЦ МГУ «Чашни-
ково» .

Память о войне не стирается и не тускнеет с годами . Люди, пережившие 
войну, помнят и бомбежки, и пожары, и голод, и издевательства .

Самые страшные воспоминания о военных преступлениях всю жизнь 
хранят люди, чье детство прошло в фашистских лагерях . Надежда Федо-
ровна Черкашина — одна из них . Надежда Федоровна Черкашина родилась 
6 октября 1938 г . в Пскове .

Из воспоминаний Надежды Федоровны

Мне шел третий год, когда началась война, но в воспоминаниях вечное 
движение, всё куда-то идем с мамой…

В первые дни войны отец отправил нас к ближайшим родственникам в 
Смоленскую область, деревню Большевицы, где раньше мама работала учи-
телем во Всходах Всходского района . Мы доехали до деревни Большевицы, 
где жила мамина тетя . Мама была на девятом месяце беременности, и через 
месяц (22 июля 1941 г .) родилась моя сестра Вера . В октябре 1941 г . в дерев-
ню пришли немцы .

Мой отец Федор Иванович Сидоров — участник Финской войны, родил-
ся 7 апреля 1912 г . в деревне Сукремль Людиновского района Орловской 
области . После окончания артиллерийского училища в Пскове был отправ-
лен в распоряжение 511-го гаубичного артиллерийского полка города Ли-
да (Брестская область) . Кадровый офицер с 1933 г ., в мае 1941 г . со своим 
113-м артполком уехал на границу в 120 км от города Лида, где и встретил 
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войну . Он пропал без вести в декабре 1941 г . под Оршей . Мама — Евдокия 
Карповна Гранаткина, родилась 16 марта 1916 г . в деревне Дракино Всход-
ского района Смоленской области . До войны работала учителем во Всход-
ском районе . Мама была очень активной . На курсах школы политпросвета 
в Смоленске она встречалась с Н . К . Крупской, были встречи с земляками 
М . И . Исаковским и А . Т . Твардовским .

В концентрационный лагерь мама со мной попала за связь с партизана-
ми . Моя мама и ее подруга Мария Герасимовна Агеева вступили в парти-
занский отряд «Северный медведь» . Они выполняли поручения командира 
партизанского отряда . Вместе со мной ходили по деревням как беженцы, 
скрывая свою юность и красоту под неприметной и дряхлой одеждой, чтобы 
оккупанты думали, что идет какая-нибудь старуха, и собирали сведения о 
расположении немцев . Моей маме было на тот момент всего 25 лет . Из шко-
лы поселка Всходы, где лежали раненые военнопленные, они вывезли ра-
неного и передали в партизанской отряд . Впоследствии офицер Красной 
армии Геннадий Михайлович Тетерев командовал одной из стрелковых рот 
«Северного медведя» . Уже в мирное время, в 1979 г ., сын Г . М . Тетерева 
Юрий написал письмо моей маме и попросил описать освобождение его от-
ца из плена, чтобы комсомольцы объединенного института ядерных иссле-
дований (Дубна) могли пройти по местам партизанской славы «Северного 
медведя» . В газете «Искра» Угранского района № 49 (2301) была напечатана 
статья В . Федорова «По следам „Северного медведя“» .

В деревне Большевицы мы расположились у тети, но в январе 1942 г . часть 
деревни была сожжена карательным отрядом за связь с партизанами, и тетя 
сказала маме: «Ты, девка, уходи куда-нибудь, если ты будешь жить у нас, 
тебя повесят, а нас расстреляют» . Мама нашла пустую хату во Всходах, где 
мы и расположились . Потом фашисты всех насильно согнали в сарай, содер-
жали под охраной и ежедневно проверяли . Все были уверены, что в любую 
минуту сарай будет облит бензином, подожжен и прольется очередь выстре-
лов, чтобы никто не остался в живых . Трудно представить, что испытывали 
женщины, прижимавшие к себе детей! Недели через две нас освободили 
партизаны . Но вскоре партизанский отряд «Северный медведь» из-за пре-
дателя был разгромлен, и мама с нами бежала в лес, но лес прочесывали 
фашисты . Нас поймали и увезли в Спас-Деменск, а утром — в концлагерь 
города Рославль № 130 . Так мы попали в концлагерь . Там были военноплен-
ные, мирные жители и евреи . Рославльский лагерь военнопленных № 130 
известнен как пересыльный . В самом лагере в Рославле было несколько ба-
раков . Большинство из них полуземляночного типа, с земляными полами, 
расположенными ниже уровня земли . Надземные и подземные воды залива-
ют эти бараки, и полы в них представляли собой грязное месиво, в котором 
ноги вязли по щиколотки . Никаких нар, досок или соломы нет, и пленные 
вынуждены ложиться прямо в грязь . Ветер свободно гуляет по этим бара-
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кам . Массовые расстрелы красноармейцев, коммунистов, евреев, мирных 
жителей, детей немцы проводили в Бухтеевом рву . С марта 1943 г . мы с ма-
мой находились на территории лагеря в церкви, обнесенной двумя рядами 
изгороди из колючей проволоки . Питались в лагере баландой, сваренной из 
отходов зерна, гнилой ржаной муки и опилок . Зерновые отходы выбирали из 
мусорных куч, в которых было много опилок и стекла . Я сама помню только 
детали: как стою за колючкой, протягиваю свои тоненькие ручки и прошу 
еды . Из концлагеря мы были освобождены нашими войсками .

И снова началась наша жизнь на выживание . Жили в землянках, ждали 
весну, чтобы на полях найти мороженую картошку, а на лугах — съедобную 
траву . После войны я временно жила у дедушки Карпа в Калуге, там пошла 
в первый класс . Через полгода мама меня забрала . Она работала в магазине, 
но однажды ее арестовали и на три года посадили в тюрьму, а нас с сестрой 
отправили по разным детским домам: Веру — в Сычевку, меня — в Нележь . 
После трехлетней разлуки в 1949 г . нас привезли к маме в Верх-Нейвинск 
Свердловской области .

По воле судьбы с осени 1950 г . мы стали жителями Магаданской области, 
преодолев расстояние в товарных вагонах от Урала до бухты Ванино и затем 
неделю в качке по Охотскому морю . Мы, дети, испытывали радость от даль-
него путешествия, а мама — тревогу и неизвестность в проживании в не-
знакомом краю . Мама была волевой женщиной . Испытав непростительную 
и несправедливую бесчеловечную судьбу, не потеряла жизнелюбие и пода-
рила нам свою любовь, веру в будущее, образование . Окончив семь классов в 
поселке Ягодное, я поступила учиться в Магаданский горно-геологический 
техникум . Была распределена на Камчатку . Желание учиться не покидало ме-
ня, и в 1963 г . была зачислена студенткой первого курса биолого-почвенного 
факультета Московского государственного университета имени М . В . Ломо-
носова . С 1969 г . работаю в учебно-опытном почвенно-экологическом цен-
тре МГУ . Кандидат биологических наук . Заслуженный научный сотрудник 

Рисунок бывшего узника Рославльского
концлагеря Н. Морозова. 1941 г.

Памятный обелиск на могиле 
замученных и расстрелянных солдат  
в Бухтеевом рву
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МГУ . Имею награды . Всегда занималась общественной работой . Избиралась 
депутатом сельского совета в 1975, 1989, 1995 гг . В настоящее время — пред-
седатель общественной организации бывших несовершеннолетних узников 
фашизма, проживающих в Солнечногорском районе Московской области . 
В 2009 г . были собраны воспоминания бывших узников и опубликованы в 
книге «Наши жизни — Вам на память» . Книга передана в приемную нашего 
президента . Поддерживаю связь с ветеранской организацией города Сол-
нечногорска, Московским университетом .

Дорогие друзья! Память о Великой Победе навсегда останется в наших 
сердцах . Давайте же сделаем все от нас зависящее, чтобы нам не было 
стыдно за свои слова и дела, чтобы мы могли быть честными и откровен-
ными перед всеми, кто ценой своих страданий, слёз, крови и жизни при-
ближал эту победу . Будем помнить всех, кто пал жертвами геноцида, и тех, 
кто отдал свои жизни за освобождение человечества от зверств фашизма . 
И мы в ответе за то, чтобы война никогда не повторилась — никогда, нигде 
и ни с кем .

Наши жизни — вам на память!
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СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВЛАДЫЧЕНСКИЙ

Капитан войск противовоздушной обороны
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ГЛЕБ ВСЕВОЛОДОВИЧ ДОБРОВОЛЬСКИЙ

Сержант, 1940 г .
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ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА КАПЛУНОВА

Ефрейтор, артиллерист .  
После окончания Великой Отечественной войны —  

доцент кафедры агрохимии
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ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ ЕРЕМИН

Майор, артиллерист .  
После окончания войны — доцент кафедры географии почв
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ИРИНА ГЕННАДИЕВНА КАЛАЧЕВА
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ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ МАКАРОВ

Полковник . После окончания войны — профессор,  
заведующий кафедрой земледелия с 1955 по 1976 г .
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Митинг сотрудников, студентов и аспирантов Московского университета, 
приуроченный ко Дню Победы нашей Родины над фашистской Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
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Сотрудники, студенты и аспиранты факультета почвоведения возлагают цветы  
к стеле, воздвигнутой «студентам и сотрудникам МГУ, павшим в боях за советскую 
родину в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Мы всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны. Вечная память павшим! Вечная благодарность воинам, 
которые смогли вернуться, пережив страшные испытания.
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Митинг ко Дню Победы в МГУ имени М. В. Ломоносова 

Возложение цветов к Вечному огню и обелиску в память о павших студентах  
и преподавателях МГУ в Великой Отечественной войне
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Ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники университета

Надежда Федоровна черкашина (справа) — несовершеннолетняя узница 
фашистских лагерей



87

Декан факультета почвоведения, член-корреспондент РАН С. А. Шоба поздравляет 
Н. Ф. черкашину с Днем Победы

Перед концертом в честь  
Дня Победы в МГУ
Надежда Федоровна черкашина 
(слева) и Нина Михайловна 
Данилкович — председатель 
Совета ветеранов МГУ (справа)

Возложение цветов к памятнику павших 
воинов в окрестностях «чашниково» в Великой 
Отечественной войне. Слева направо: ветераны 
Великой Отечественной войны Евгения 
Федоровна Орлова (труженик тыла), Надежда 
Федоровна черкашина (узница концлагеря), 
Евдокия Владимировна Пырина (узница 
концлагеря), Любовь Алексеевна Гаранина 
(труженик тыла)



Авторы выражают глубокую признательность и искреннюю благодарность 
ведущему научному сотруднику, кандидату биологических наук Татьяне Гле-
бовне Добровольской; доктору биологических наук, профессору Евгению Викто-
ровичу Шеину; профессору, доктору биологических наук Аминат Батальбиевне 
Умаровой; научному сотруднику Нине Петровне Матекиной за предоставлен-
ные материалы и ценные советы при подготовке данной книги.


