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В книге рассказывается об истории Пушкинского сельскохозяйствен-
ного института, эвакуированного в 1942 году из блокадного Ленинграда 
на  Алтай, Павловского аграрного техникума (тогда — ветеринарного), 
приютившего ленинградцев в  своих стенах почти на  два года, а  также 
созданного в  1943-м на  базе ПСХИ Алтайского сельскохозяйственного 
института, ныне — Алтайского государственного аграрного универси-
тета. Знаменательно, что издание появилось в канун 80-летнего юбилея 
Алтайского ГАУ, который вуз будет отмечать в декабре 2023-го.

Презентация издания для широкой публики прошла в аграрном уни-
верситете 20 апреля сего года. Но  еще  до  этого события книга успела 
стать лауреатом краевого конкурса «Издано на Алтае».

В библиографическом описании книги, к сожалению, не указаны ав-
торы. Но  над  ней работал целый авторский коллектив: известный ал-
тайский журналист и  писатель Анатолий Муравлев, выстроивший об-
щую канву издания; начальник отдела делопроизводства Алтайского ГАУ  
Вероника Никонова, а  также сотрудники Павловского аграрного тех-
никума — директор Татьяна Артюшкина и  сотрудник музея Надежда 
Варфоломеева, которые провели обширный поиск в  архивных фондах 
образовательных организаций и личных архивах преподавателей ПСХИ 
и их потомков.

В  книге во  всех деталях восстановлена история трех образователь-
ных организаций-побратимов, эпопея эвакуации преподавателей Пуш-
кинского СХИ из  окруженного фашистами Ленинграда на  Алтай, в  ра-
бочий поселок Павловск, хроника организации работы вуза на  новом 
месте, картины быта, учебы и работы первых преподавателей и студен-
тов Алтайского сельхозинститута, переехавшего в 1944 году из Павловска 
в Барнаул.

Коллективу авторов удалось собрать много уникальных докумен-
тов, фактов истории и  восстановить биографии первых преподавате-
лей и студентов АСХИ (С. 64 – 149). Именно та часть книги, которая по-
священа биографиям ученых-ленинградцев, давших начало аграрному 
образованию на  Алтае, и  вызывает наибольший интерес. Знакомясь 
с  их  биографиями, радуешься устойчивой интеллектуальной привив-
ке, которую получило алтайское древо науки и  образования. Выдаю-
щийся деятель отечественной агрономии Николай Николаевич Богда- 

нов-Катьков; основоположник науки о  разведении и  селекции сель-
скохозяйственных животных Сергей Михайлович Попов; академик  
ВАСХНИЛ, Герой Социалистического труда, лауреат Сталинской премии, 
крупный ученый-геоботаник Иван Васильевич Ларин; известный се-
лекционер, соратник Николая Вавилова Иоиль Александрович Веселов-
ский; основоположник советской фитопатологии, с  1946 года членкор 
АН СССР Николай Александрович Наумов; один из  основоположников 
отечественного грунтоведения Вениамин Васильевич Охотин; извест-
ный агрохимик, участник нескольких экспедиций в  Среднюю Азию, 
первооткрыватель месторождений селитры в  Туркмении Никита Ни-
китович Мокин и другие известные ученые заложили основы не только 
аграрной, но и вообще вузовской науки на Алтае, так как ни академи-
ческих учреждений, ни  даже полноценных вузов в  те времена здесь 
еще не было (Барнаульский учительский институт готовил выпускников 
по  2-летней программе). Ленинградцы оставили в  наследство Алтай-
скому ГАУ учеников, подхвативших факел просвещения, они развивали 
вуз в послевоенный период. И ведь что интересно, в годы войны в Кам-
не-на-Оби в эвакуации находился другой аграрный вуз — Воронежский 
сельхозинститут. Но  его пребывание на  Алтае, увы, не  стало интел-
лектуальной инвестицией в  развитие нашего края. А  вот ученые-ле- 

нинградцы сыграли судьбоносную роль в истории науки и образования 
на Алтае. Да можно сказать, и в истории в целом. Буквально через десять 
лет после их возвращения в город на Неве Алтайский край стал одним 
из  целинных регионов и  вполне подготовленным с  научной и  кадро-
вой сторон вступил в бой за рекордные урожаи (кстати, как показывают 
выдержки из документов, приведенных в книге, ученые АСХИ, ленин-
градцы, еще в 1944 году предупреждали об опасности эрозии алтайских 
почв в случае масштабной и непродуманной распашки!).

ПОрОдненные 
ВОйнОй
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Не могут не тронуть сердце читателя строки некоторых личных до-
кументов. Вот цитата из дневника ученого ПСХИ, специалиста по разве-
дению животных Павла Романовича Лепера, он вел записи на всем пути 
из  Ленинграда в  Барнаул: «7.01. [1942  г.] Вечером прибыли в  Молотов, 
получили хороший обед в  буфете, + я  дополнительно 4 порции каши; 
получили белой булки 800+800+ хлеб по командировочным удостовере-
ниям» (С. 27). Сам факт фиксации в дневнике, как сегодня может пока-
заться, несущественного события, и тем более его детализация, нагляд-
ное свидетельство того, что ученый и его жена Зинаида Марковна Коган 
недавно покинули блокадный и голодный Ленинград.

Известный отечественный коневод Николай Алексеевич Буйновский 
смог довести в эвакуацию на Алтай, через полстраны, в качестве учеб-
ного пособия скелет лошади. Сегодня, кстати, это экспонат Музея ана-
томии животных Алтайского ГАУ, и  каждый участник «Ночи музеев» 
может его увидеть. В долгой дороге на Алтай Николай Алексеевич вместе 
с  сыном заболели тифом, были сняты с  эшелона и  остались в  Муроме. 
А его жена (дочь крупнейшего почвоведа, академика Константина Дмит-
риевича Глинки) и  мать продолжили путь и  на  одной из  станций, где 
была пересадка, были зверски убиты и  ограблены бандитами. На  Алтае 
Буйновский создал новую семью, частью которой стали и  два его пле-
мянника, оставшиеся сиротами. Он был из тех ленинградцев, кто не стал 
возвращаться в 1944-м, после реэвакуации ПСХИ, назад, и остался в Бар-
науле. Ученый внес большой вклад в  развитие научной селекционной 
базы коневодства на Алтае. И только в 1956 году вместе с семьей переехал 
в Рязань. По-иному теперь воспринимается ценность одного из экспо-
натов музея АГАУ.

Пушкинцы культивировали в алтайском Павловске сахарный трост-
ник и  сахарное сорго как  альтернативу сахарной свекле, чтобы увели-
чить производство сахара. Ведь и  сегодня больше 70 % этого продукта 
вырабатывают именно из тростника. Как свидетельствуют архивные до-
кументы, летом 1943 года студент 2-го курса Чередник под руководством 
профессора Николая Адриановича Дроздова (первого декана агрофака) 
провел испытания четырех сортов сахарного сорго. Из них успешно выз-
рел один. Это был «Ранний янтарь» селекции Приаральской опытной 
станции. При  выжимке стеблей получено 125 центнеров сладкого сока 
с  сахаристостью 15 %, из  которого выпарили высококачественную па-
току. А стебли сорго, разрезанные на кусочки, употребляли вместо кон-
фет! Улучшенный сорт «Раннего янтаря» был признан перспективным 
для Алтайского края. Но после войны ставка была сделана все же на при-
вычную сахарную свеклу. А ведь сахарная отрасль региона могла бы по-
лучить и совершенно другое, экзотическое сырье!

На презентации книги Вероника Никонова (дочь известного писателя 
Александра Родионова, сама выпускница АСХИ) рассказала о том, как она 
вела поиск потомков ученых и  преподавателей Пушкинского СХИ, ра-
ботавших на  Алтае, и  как  удалось обнаружить в  их  семейных архивах 
уникальные документы по ранней истории АСХИ. «Характерна одна ин-
тересная особенность. Дети и внуки ученых Пушкинского сельхозинсти-
тута, а некоторые из детей провели детство в Павловске, стали сами уче-
ными. То есть сформировались уже целые династии ученых, связанных 
биографиями с Павловском, Барнаулом, Алтайским ГАУ!», — отметила 
Вероника Александровна.

Конечно, есть в книге и недочеты. Те же опечатки, правда, вовремя 
замеченные и вынесенные в справке в конце книги. Укажем и на доволь-
но сложную с  точки зрения логики структуру книги. Композиционная 
нить исторической хроники прерывается подборкой биографий ученых 
ПСХИ, таким образом, разветвляясь, чтобы через несколько десятков 
страниц опять вернуться к истории. Но это те минусы, которые с лихвой 
компенсируются главными достоинствами книги: информативностью, 
мощной документальной основой и  искренним стремлением авторов 
сохранить память о людях и делах далекой военной эпохи.

С книгой, ставшей хорошим подарком к 80-летнему юбилею АСХИ — 
АГАУ, можно познакомиться в  читальном зале библиотеки Алтайского 
ГАУ, а также во всех муниципальных библиотеках нашего региона. Крае-
веды найдут в ней много интересных фактов, а широкому читателю она 
будет интересна обращением к судьбам людей, в суровые годы войны со-
хранивших веру в науку и образование и стойко преодолевших все труд-
ности военного времени ради нашей Победы.

Дмитрий Марьин


