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125 ЛЕТ ПОЛТАВСКОМУ ОПЫТНОМУ ПОЛЮ

В.А. ВЕРГУНОВ

В статье освещено становление и деятельность Полтавского института АПВ 
имени Н.И. Вавилова УААН на ниве агрономии и животноводства, а также как 
предтечи современной отраслевой академической научной мысли.

Во все времена существования ци
вилизации на украинских землях и 
при любой системе власти сельское 
хозяйство было и остается ведущей 
отраслью экономики. По данным пре
зидента Украинской академии агро
номических наук (УААН) академика 
М.В. Зубца, в сельском хозяйстве до 
недавнего времени производилось
35% валового продукта, было занято 
29% населения и активно использо
валось 33% основных фондов [1]. Би
блейское выражение: «Кто обрабаты
вает землю свою, тот хлебом насыща
ется, кто же за пустым гонится, тот 
лишен ума» (Кн.: Пр. 12. 11) сегодня 
особенно актуально для Украины.

Опыт становления цивилизации
свидетельствует о том, что в каком- 
либо государстве развитие аграрно
го сектора невозможно без научно
го обеспечения. Исторические факты 
подтверждают справедливость такого 
принципа. Знаковое событие в жизни
как Украины, так и России, кото
рое    приходится      на      2009    г.,    а     имен
но 125-летие создания Полтавского 
опытного поля (ныне — Полтавский 
институт агропромышленного произ
водства имени Н.И. Вавилова УААН), 
не должно остаться незамеченным в 
наших государствах.

По данным многих современных 
российских историков, с конца XVIII — 
начала XIX века отставание в раз
витии различных направлений оте-

чественного сельского хозяйства по 
сравнению с другими европейскими го
сударствами составляет 100—300 лет 
[2]. То же касается и внедрения отрас
левого опытничества. Однако суще
ствует мнение, что в России потреб
ность научного обеспечения аграрно
го сектора начали осознавать раньше, 
чем в Европе. Подтверждение этому 
историки находят в докладной запи
ске генерал-прокурора князя А.Н. Са
мойлова на имя императора Павла I от 
4 марта 1797 г. «Об обязанностях Экс
педиции Государственного Хозяйства, 
Опекунства иностранных и Сельско
го домоводства» с предложением от
крыть школу практического земле
делия [3]. Этот документ приобретает 
особенное значение, поскольку с даты 
открытия школы (30 апреля 1797 г.) 
начинается отсчет государственной
заинтересованности или «заказа» на 
соответствующую научную продук
цию посредством финансирования
всей процедуры ее получения. Кста
ти, частнособственническая инициа
тива «исследовать для себя» в России 
имела более давние корни, идущие от 
«государевою» (царя Алексея Михай
ловича) агрономо-животноводческого 
опытного хозяйства, находящегося в 
Москве на территории нынешнего Из
майловского парка культуры и отды
ха [4]. Со временем, по свидетельству 
известнейшего современного россий
ского историка О.Ю. Елиной, для собст
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венных нужд в первую очередь соз
давались частные сады, как пред
вестники организационных структур
ных основ системного отраслевого 
опытничества. Среди них прежде все
го следует назвать ботанические сады 
П.А. Демидова (1710-1786) и графа
А.К. Разумовского (1748-1822) [5].

Однако история развития отечест
венного сельского хозяйства свиде
тельствует, что до событий 1917 г. 
«учиться новому» старались не в Рос
сии, а в Европе или США (в то вре
мя — Северо-американские Соеди
нённые Штаты). История эволюции 
отраслевой научной мысли доказы
вает, что приоритет в процессе вне
дрения новейшего и генерирующего 
во многом принадлежал Франции. Не 
случайно ведущие учёные этой стра
ны среди других открытий впервые в
мире ввели в научный лексикон опре
деление      науки    «агрономия»     (в      конце
XVIII в.)     и      «зоотехния»     (в    середине
XIX в.).

В отечественный отраслевой науч
но-образовательный процесс опреде
ления новых наук вошли с опоздани
ем почти на полстолетия. Так, про
фессор А.О. Петренко подчёркивает: 
«французское определение агрономии 
вошло в русскую литературу одно
временно со становлением её как
науки со 2-й половины XIX ст.» [6].
По мнению известного украинского 
историка профессора А.П. Коцура,
«термин «животноводство» в украин
ской и российской литературе появ
ляется в 30-х годах XIX ст.» [7], что 
было началом несистемных попыток 
его так называемого «онаучивания», 
к чему в первую очередь приобщи
лись педагоги.

Несмотря на заинтересованность, 
государственный «заказ» на получе
ние научной продукции, относящей
ся к отрасли зоотехнии, фактически 
вошел в систему только после 1910 г. 
Не случайно, в 1911 г. старший спе
циалист по с.-х. опытному делу при 
Департаменте земледелия В.В. Винер

утверждал: «характерной          особенно
стью современного положения рус
ского опытного дела является ...поч
ти полное отсутствие опытных учреж
дений по животноводству» [8]. Таким 
образом, империя как бы «экономила» 
бюджетные средства, которые долж
ны   быть       направлены      на      исследова
тельскую работу в отечестве, счи
тая     достаточным      получение       новинок
науки из-за границы и от немного
численных в стране несистемных жи
вотноводческих очагов опытничества. 
Среди них наряду с молочными, бак
териологическими, ихтиологически
ми лабораториями и шелководческой
станцией особое положение занимает 
Полтавское опытное поле.

Я, работая более десяти лет над 
проблемой становления и развития 
с.-х. опытного дела в Украине, смею 
утверждать, что ни одно из сотни 
основных научных учреждений аграр
ного профиля, функционирующих 
сегодня в Украине, не имеют такой 
написанной истории как Полтавское 
опытное поле. Однако утверждать, 
что   историки       естествознания        проана
лизировали источники, особенно с 
персонифицированным наполнени
ем, преждевременно. Этому имеются 
как объективные, так и субъектив
ные причины. В независимой Украи
не историография многочисленных 
монографических, юбилейных из
даний, а также сотен статей как 
«царской», так и советской эпохи, 
раскрывающих историю создания и 
деятельности Полтавского опытного 
поля на ниве агрономии и животно
водства, впервые была систематизи
рована в издании, опубликованном 
под нашей редакцией [9]. Кроме того, 
под авторским научным руководством 
подготовлены и защищены четы
ре диссертации на соискание учёной 
степени кандидата наук, в которых 
комплексно рассмотрены различ
ные направления исследовательской 
деятельности Полтавского опытно
го поля (станции) до событий 1917 г.
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[10-13]. Существует ещё один пласт 
достоверных документов, хранящий
ся во всех областных и общегосудар
ственных библиотеках страны. Такие
материалы опубликованы в своё вре
мя в широко известном отраслевом 
периодическом издании «Хуторянин: 
еженедельное издание Полтавского 
общества сельского хозяйства». Еже
недельник выходил на протяжении 
1896-1917 гг. тиражом 10 тыс. экзем
пляров. «Хуторянин» считают первым 
отраслевым периодическим изданием 
на Надднепрянщине. Предвестником 
его был «Журнал Полтавского сель
скохозяйственного общества», изда
ваемый с 1858 г. Подписка на журнал 
«Хуторянин» проводилась в 56 губер
ниях и областях России, к тому же, 
он имел своих читателей в Германии 
и Великобритании. Поэтому «Хуторя
нин» вместе с многочисленными раз
ного рода приложениями, а также
23 периодическими изданиями Пол
тавщины [14], выходящими в регионе 
до событий 1917 г., во многом может 
дать полную хронологическую карти
ну становления и развития Полтав
ского опытного поля, которое ещё 
при царизме стало станцией. Таким 
образом, кажется, что в истории 
Полтавского института АПП имени 
Н.И. Вавилова УААН не должно быть 
«белых пятен».

Между тем, снятие ограничений в 
пользовании архивными документа
ми, относящимися к неоднозначным 
20“30-м годам XX в. в истории стра
ны, открыло новые возможности для 
поиска фактов, которые преднаме
ренно утаивались. К тому же, чрез
вычайно важен ещё один фактор, на 
который обоснованно обращал внима
ние В.И. Вернадский: «История нау
ки, её далёкое прошлое должны быть 
критически проанализированы и до
подлинно изложены каждым поко
лением учёных, и не только потому, 
что меняется объём наших знаний о 
прошлом, открываются новые доку
менты или отыскиваются новые спо

собы воссоздания событий прошлого. 
Нет! Необходимо вновь пересмотреть 
историю науки, вновь исторически 
возвратиться в прошлое, так как 
благодаря развитию современного 
знания о прошлом в будущем одно 
приобретает значение, а другое — 
его теряет. Каждое поколение иссле
дователей ищет и находит в истории 
науки отображение научных течений 
своего времени. Продвигаясь вперёд, 
наука не только создаёт новое, но и, 
безусловно, переоценивает старое, 
пережитое» [15].

Такой подход гениального учёно
го, а также одного из инициаторов 
системного изучения истории отече
ственной науки положен в основу ис
следований по темам      вышеназванных
кандидатских диссертаций.        Кроме
того, были использованы полученные 
автором исторические находки, ка
сающиеся предпосылок зарождения 
организационных основ отраслевого 
опытничества, использования новей
ших методик проведения экспери
мента согласно государственному за
казу, творческого вклада отдельных 
личностей в становление и развитие 
отечественного с.-х. опытного дела,
в т.ч. на региональном уровне и кон
кретно — с участием Полтавского 
опытного поля [16, 17].

Создание Полтавского опытного 
поля практически стало первоосновой 
классического с.-х. опытного дела. Во 
многом благодаря именно этому со
бытию в стране с конца XIX в. сель
ское хозяйство уже ассоциируется с
агрономией, имея ввиду уровень его 
так называемого «онаучивания». Оче
видно, что такое видение «предмета» 
сельского хозяйства во многом стало 
возможным благодаря стараниям и 
мировоззрению выдающихся отечест
венных ученых-аграриев, творивших 
науку на украинской земле, — заве
дующих кафедрами: проф. С.М Бог
данова (1859-1920) — кафедра агро
номии в Императорском университете 
Св. Владимира (ныне — Киевский на-
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циональный университет имени Та
раса Шевченко), проф. П.Р. Слёзкина 
(1862-1927) — кафедра земледелия
Императорского Киевского политех
нического института имени Алексан
дра II (ныне — Национальный тех
нический университет Украины «Ки
евский политехнический институт»). 
Не менее весомыми были достижения 
проф. А.Е. Зайкевича (1842-1931), 
одного из первых методологов отече
ственной агрономии, заведующего
кафедрой агрономии Императорского 
Харьковского университета (ныне — 
Харьковский национальный универ
ситет имени В.Н. Каразина).

Чрезвычайно интересна и поучи
тельна предыстория создания Пол
тавского опытного поля — первого 
в стране казенного постоянно дейст
вующего отраслевого учреждения,
она полностью отвечает закону сохра
нения вещества: «ничто не возникает
из ничего и никуда бесследно не ис
чезает». Как ни удивительно, отсчет 
организационному подходу по созда
нию в стране аграрного опытничества 
следует начать с Франции. Сегодня
мало кто вспоминает, что начало
с.-х. опытному делу, как составляю
щему культуры, положено высшим
агрономическим образованием. Для 
подготовки отечественных специали
стов модель просвещения в целом и 
отраслевого образования в частности 
была заимствована Александром I
именно из Франции. До этого в Рос
сии действовала австрийская модель,
приверженкой которой была Екате
рина II.

Любопытно, что в Российской им
перии разработка и внедрение фран
цузской системы образования осу
ществлялись при участии выходцев 
из украинских земель. В первую оче
редь следует назвать волынянина
Тадеуша Чацкого (1765-1813) — ин
спектора школ Волынской, Подоль
ской и Киевской губерний. К этой ра
боте Чацкий был привлечен одним из 
ближайших соратников Александра I

в начальном периоде его царствова
ния — князем Адамом Ежи Чарто- 
рыйским (1770-1861). Получив пре
красное образование в       ведущих       про
светительских центрах Европы, в т.ч. 
и Франции, князь был удостоен че
сти войти в состав Комиссии, которая 
инспектировала училища при Мини
стерстве народного образования, а 
с 24.01.1803 г. стал попечителем Ви
ленского учебного округа с центром
в Виленском университете, охваты
вающего восемь западных губерний
Российской империи. Вместе с графом 
С.Потоцким князь «...разработал осно
вы организации и функционирования 
этого университета как образец для 
других» [18]. Как следствие государ
ственной заинтересованности видеть 
будущее в образовании страны через 
опыт Франции и ее организационную 
структуру в виде учебных округов 
стало основание в 1804 г. Харьковско
го университета, а в 1834 г. — Уни
верситета Св. Владимира в Киеве.

Идеалом французской модели 
была техническая элита, а вся теория 
базировалась на ментальной дисцип
лине. В процессе внедрения Алексан
дром I французской модели в России 
и Надднепрянщине в основу были по
ложены следующие условия: 1) цент
рализованное управление; 2) умерен
ная плата за учебу; 3) авторитар
ный стиль управления и, главное,
4) финансирование государством всей 
системы образования. Французская 
школа базировалась на принципе ме- 
ритократизма. Это значило, что каж
дый должен получать лишь то, чего
заслуживает, исходя из личных спо
собностей и достижений, независимо 
от происхождения. Такой подход впо
следствии дал возможность одаренной 
молодежи исключительно «по уму» 
не только успешно реализовать себя 
на поприще становления отраслевого 
отечественного опытничества, но и 
внедрять французскую модель в про
цессе его развития. Так, наука «агро
номия», определение которой впервые
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дал тоже француз — аббат Ф. Розье 
в труде «Cours complet d’agriculture» 
(1785), находила свое реальное при
менение [19]. Не следует также за
бывать, что в XIX в. французская 
речь была официальной для общения 
на международной арене. Операции 
по       переписке      и       делопроизводству      в
сфере проблем агрономии осущест
влялись на бланках, оформленных на 
французском языке. Кстати, широ
кому его внедрению в нашей стране 
способствовал выходец из украинской 
земли, последний гетман Левобереж
ной Украины, граф К.Г. Разумовский 
(1723-1803), который в восемнадца
тилетнем возрасте по возвращении 
из Франции, где он находился на уче
бе, взял на себя исполнение функций
президентства в Русской Академии
Наук и пребывал в этом качестве бо
лее пятидесяти лет [20].

В Российской империи радикаль
ные события произошли после отмены 
в 1861 г. крепостного права, что по 
мнению КА. Тимирязева, способство
вало повышению интереса к природ
ным богатствам страны и их изуче
нию. После реформы из-за границы 
начала поступать различная сельско
хозяйственная техника, интенсивно 
пополнялся и обновлялся семенной 
фонд и т.д. Межгосударственный об
мен опытом и достижениями, а также 
проблемы с их внедрением в сельское 
хозяйство быстро убедили отече
ственных земледельцев в том, что 
лучше иметь на столе собственный, а 
не иностранный продукт. Не случай
но Полтавское общество сельского 
хозяйства в 1866 г., т.е. через год по
сле основания, ставит вопрос о соз
дании собственного исследователь
ского учреждения, усилия которого 
должны быть направлены на разви
тие основной отрасли экономики кон
кретного региона [21].

В 1878 г. среди членов общества 
разворачивается острая дискуссия по 
вопросу      создания     Полтавского       опыт
ного поля. Решение этого вопроса бы-

ло направлено в конструктивное рус
ло только после обращения Правле
ния Общества в январе 1882 г. в госу
дарственные инстанции и получения 
согласия Министерства государствен
ных имуществ. Не менее значительны
ми обстоятельствами, побуждающи
ми к созданию Полтавского опытно
го поля, стали решения Областного 
съезда (1882) земских представите
лей восьми южных губерний Россий
ской империи (Екатеринославской, 
Харьковской, Полтавской, Курской, 
Воронежской, Херсонской, Тавриче
ской и Войска Донского). Кроме того, 
собрание определило два типа опыт
ных станций, по образцу которых 
должны создаваться подобные орга
низации. В обязанности одних вхо
дило рассмотрение общих вопросов 
физиологии растений и животных, 
а других — решение проблем мест
ных земледельцев-хозяйственников.
Впервые на таком уровне было вы
сказано желание иметь главную, или 
центральную, губернскую станцию, 
которая будет разрабатывать для 
конкретной природно-климатической
зоны научные основы агрономии, зоо
технии и механизации. Все это в Рос
сии началось с Полтавского опытного 
поля, когда общее собрание земства
10 октября 1884 г. утвердило Устав 
опытного поля. По предложению про
фессора А.Е. Зайкевича и И.О. Сте- 
бута, 12 апреля 1885 г. общее собра
ние общества избирает первым ди
ректором Полтавского опытного поля 
Б.П. Черепахина — выпускника быв
шей Петровской академии (ныне Рос
сийский государственный аграрный 
университет — Московская сельскохо
зяйственная академия имени К.А. Ти
мирязева) и разработчика пионер
ской программы полевых исследо
ваний. Последующие руководители 
неоднократно вносили дополнения и 
изменения в эту программу. В миро
вом контексте наиболее значимые для 
своего времени изменения были вне
сены руководителями учреждения
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BM. Дьяковим, Ю.Ю. Соколовским и 
СФ. Третьяковым, также выпускни
ками бывшей Петровской академии. 
Следует обратить внимание на то, 
что дальнейшее развитие отраслевого 
опытничества во многом было связа
но с частной инициативой отдельных 
землевладельцев, а также земств. Со
гласно законодательным положениям 
1890 г., в сферу обязанностей земств 
был введён пункт «...заниматься про
блемами земледелия». Не случайно, в 
соответствии с данными B.C. Савчука 
и О.Ю. Елиной, Полтавское земство 
расходовало на исследовательскую 
работу более 50% ассигнований [23]

Главная особенность Полтавского 
опытного поля в отличие от аналогич
ных учреждений в других странах, 
отдавать приоритет полевому опыту 
над вегетационным и лабораторным.

Впоследствии важность и необхо
димость такого подхода должным об
разом оценила советская власть с ее 
крупномасштабным коллективным
ведением аграрного производства, 
что позволило сделать следующий 
шаг на пути утверждения с.-х. науки 
как составляющей естествознания.

Несомненно, и до Полтавского 
опытного поля существовали различ
ные отраслевые учреждения, пока
зательное поле при с.-х. школе в селе 
Богоявленском возле города Николае
ва, созданное в 1790 г. проф. М.Г. Ли
вановым; на Полтавщине, в Лубнах, 
с 1721 г. была известна так называе
мая «Полевая аптека Малороссии»; с 
1809 г. — Акклиматизационный сад 
И.Н. Каразина на хуторе Основьянцы 
в Харьковской губернии; с 1812 г. — 
прославленный Императорский Ни
китский ботанический сад на тер
ритории Большой Ялты; в течение 
1834-1835 гг. — опытные полезащит
ные лесополосы В.А. Ломиковского 
Полтавской губернии; сегодня мало
известное первое опытное поле на по
стоянной делянке земли, заложенное 
в 1879 г. в имении князя В.А. Кудашо- 
ва на Полтавщине (в своё время все

результаты 12-летних опытов князь 
передал вновь созданному Полтавско
му опытному полю).

Важнейшим результатом, по мне
нию В.А. Кудашова, стал вывод, по
лученный на основании собственных 
полевых опытов: величина урожая
озимых больше зависит не от глуби
ны, а от времени проведения вспаш
ки парового поля, и чем раньше пар 
«поднимают», тем урожай выше. Уве
ковечил своё имя и В.А. Ломиковский, 
которого считают прототипом К. Кон- 
станжогло — «землеведа-колдуна», 
положительного героя гоголевского 
романа «Мертвые души».

Все перечисленные отраслевые 
учреждения, к тому времени функци
онировавшие на украинских землях, 
как и созданные ранее на просторах 
царской России до организации Пол
тавского опытного поля объединяли 
два момента: а) недолговечность их
существования, б) характер выпол
няемой работы, которая, как прави
ло, ограничивалась контролирующей 
или демонстрационными функциями 
популяризации новых для аграрного 
производства течений.

СозданиеПолтавского опытного по
ля через год после выхода в свет мо
нографии «Русский чернозём» (1883) 
гениального В.В. Докучаева положи
ло начало развитию новой науки — 
с.-х. опытного дела как составляю
щей культуры и агрономии, которую 
сегодня не без основания считают 
основою сельского хозяйства. Под
тверждение этому находим и в от
раслевой отечественной энциклопе
дии, где подчеркивается, что «исто
рически опытное дело объединено с 
практикой земледелия и развитием 
научных знаний по агрономии». Она 
же даёт разъяснение понятию «сель
скохозяйственное опытное дело», на
чало эволюции которого заложено, 
а дальнейшее развитие тесно свя
зано с Полтавским опытным полем, 
и     толкует     его      как:      «...организация,
формы и методы экспериментального
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изучения различных вопросов теории 
и практики сельскохозяйственного 
производства» [26].

С появлением Полтавского опыт
ного поля и особенно благодаря его 
открытиям удалось создать сеть про
фильных учреждений. Это стало воз
можным и благодаря успешно раз
работанной стратегии максимально 
быстрого доведения результатов по
левых исследований до производите
лей с.-х. продукции и, что особенно 
важно, — до крупных землевладель
цев или, по современной классифи
кации социологов, — «социальных 
патронов» [27], которые увидели ре
альную выгоду от опытничества на 
примере получаемой прибыли. Имен
но они в конце XIX — начале XX в. 
сделали весомый вклад в дальнейшее 
развитие отечественной агрономии: 
Одесское опытное поле (1883); Не- 
мирчанская опытная станция (1886)
на Винничине; Деребчанское опыт
ное поле (1888), где его основатель — 
проф. С.М. Богданов, опираясь на 
собственные научные изыскания, за
ложил научно-теоретические основы 
так называемого биологического зем
леделия, используя в качестве опыт
ного объекта посевы люпина и сера
деллы на зеленое удобрение; Херсон
ское опытное поле (1890); Плотянская 
опытная станция (1893) (Подольская 
губерния); Ивановская опытная и се
лекционная станция (1897); Харьков
ская селекционная станция (1908) —
первое специализированное селекци
онное учреждение в Европе.

Особого внимания заслуживает 
сеть опытных учреждений Всерос
сийского общества сахарозаводчиков 
(основана в 1901 г.) во главе с С.Л. 
Франкфуртом — соратником акаде
мика В.И. Вернадского в период соз
дания Украинской академии наук и
основателем Мироновской опытной и 
селекционной станции (ныне — Ми
роновский институт пшеницы имени 
В.Н. Ремесло). Перечисленные органи
зации, успешно работающие и ныне

на ниве аграрной науки в Украине, 
при создании собственной структу
ры и разработке стратегии развития 
использовали наработки Полтавско
го опытного поля. Кроме того, этому 
бесценному начинанию страна также 
обязана появлению целой плеяды вы
дающихся ученых-аграриев мирового 
уровня. Среди них прежде всего сле
дует выделить академиков Н.И. Вави
лова, И.В. Якушкина, А.Н. Соколов
ского и др. К тому же, практически 
весь научный персонал из 214 опыт
ных учреждений европейской и ази
атской частей страны посчитали за 
честь непосредственно ознакомиться 
со стационарными полевыми опыта
ми «российского Ротамстеда». Извест
но также, что до событий 1917 г. Пол
тавскую опытную станцию ежегод
но посещало около 450 студентов из 
разных учебных заведений страны 
[28].

Успешная работа Полтавского 
опытного поля, а также созданные по 
его типу учреждения способствовали 
не только осуществлению координи
рующей роли государства в виде про
фильного министерства, болеетого, — 
доминированию государственной ор
ганизации отраслевой науки над част
ной инициативой с 90-х гг. XIX в. 
В 1894 г. учреждается Министерст
во земледелия России во главе с из
вестным ученым и государственным 
деятелем А.С. Ермоловым. Выдаю
щиеся отечественные ученые-аграрии 
П.А. Костычев (1845-1895) и И.А. Сте- 
бут (1883-1923) возглавили соответ
ственно департамент земледелия и 
ученый комитет при нём. Государство
все активнее включается в работу по 
созданию новых исследовательских 
учреждений. К примеру, решение 
Всероссийского съезда сельских хо
зяйственников (1895) инициирова
ло создание областных опытных с.-х. 
станций. Окончательно организаци
онная система построения опытного
дела была закреплена в «Положении 
о сельскохозяйственных опытных уч
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реждениях», утвержденном Никола
ем II 28 мая 1901 года. Дальнейшей 
законодательной инициативе способ
ствовали и два Всероссийских съез
да — 1901 и 1902 гг., которые прошли 
под председательством И.А. Стебута и 
при активном участии ученых, в т.ч. 
и Полтавского опытного поля.

Так случилось, что первые свои
три научные работы Н.И. Вавилов 
опубликовал в журнале «Хуторянин»
в 1910 г.: «Протравливание семян
перед посевом»; «Опрыскивание как 
средство борьбы с осотом»; «Опыты 
протравливания семян, зараженных
головней» [29]. После успешной стажи
ровки на Полтавском опытном поле 
первой группы студентов Московско
го сельскохозяйственного института,
в составе которой были Н.И. Вавилов 
и А.Н. Соколовский, с 1911 г. такая
практика стала традицией для многих 
студентов этого вуза.

В своём приветствии в связи с 
40-летием станции (1924) Н.И Вави
лов вспоминает: «15 лет назад я имел 
счастье получить согласие С.Ф. Тре
тьякова на зачисление меня прак
тикантом Полтавского Опытного
Поля...

Лично для меня Опытное Поле,
весь его коллектив дал импульс для 
всей дальнейшей работы, дал веру в 
агрономическую работу.

Самые     лучшие      воспоминания       свя
заны с Полтавским Полем...

Впереди еще много нерешенных
проблем. Пусть по-прежнему Пол
тава будет маяком опытного поля в 
нашем Союзе».

Своё уважение и любовь к Укра
ине, заботу о Полтавском опытном 
поле Н.И. Вавилов пронёс через всю 
жизнь. Во многом благодаря именно 
ему состоялся переход отраслевого
отечественного опытничества, осно
ванного на научно-организационных 
принципах, сначала во Всесоюзную
академию сельскохозяйственных наук 
имени В.И. Ленина, а 22 мая 1931 г. 
завершилось создание Всеукраинской

академии сельскохозяйственных наук 
[30]. При этом на протяжении 20-х го
дов прошлого столетия в стране со
стоялось становление многих новых и 
современных направлений аграрной 
науки.

В 1929 г. ведущие ученые и от
дельные творческие коллективы вы
ступили с предложением избрать
Н.И. Вавилова действительным чле
ном Всеукраинской академии наук 
(ВУАН), ныне — Национальная ака
демия наук Украины (НАНУ). В адрес 
Президиума Академии направлялись 
характеристики-рекомендации, в ко
торых подчеркивались активное уча
стие и помощь Н.И. Вавилова в разви
тии агрономической науки в Украине. 
Большинство этих документов наря
ду с отдельными газетными статьями 
из различных регионов Украины со
держатся в «Личном деле академика 
Н. Вавилова» и хранятся в Научном 
архиве Президиума НАНУ.

В большинстве рекомендаций вни
мание обращается на такой извест
ный в биографии Н.И. Вавилова факт 
как начало его научной деятельно
сти в качестве практиканта Полтав
ской сельскохозяйственной станции. 
Так, академик А.В. Фомин пишет: 
«...Н.И. Вавилов, который начал свою 
научно-прикладную работу в Украи
не, является признанным учёным не 
только в нашем Союзе, но и за его 
пределами». Другие учёные также вы
соко оценивали значение для Украи
ны исследований Н. Вавилова в таких 
высказываниях: «... его работы с юж
ными злаками имели и имеют боль
шое значение и для Украины», «... 
его исследования Севера Таврии не
посредственно касаются Украины», 
«...научные работы Вавилова имеют 
характер Всемирного значения, ... 
увеличивают наши научные силы... 
на ниве повышения эффективности 
сельского хозяйства». Однако прак
тически все «рекомендации», хра
нящиеся в «Личном деле академика 
Н.И. Вавилова», а их больше 30, за-
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канчиваются словами: «Связь Нико
лая Ивановича с Украиной осущест
вляется не только благодаря тому,
что он возглавляет Союзный инсти
тут прикладной ботаники и делает
все возможное для увеличения ас
сортимента сельскохозяйственных
культур страны, Николай Иванович 
в прошлом — практикант нашей ста
рейшей опытной станции — Полтав
ской» [27].

Необходимо подчеркнуть, что ми
ровое сообщество и сегодня отдает 
должное Полтавскому опытному полю 
за феноменальное открытие, дав тол
чок в дальнейшем для развития миро
вой агрономии. По случаю 25-летнего 
юбилея Полтавской опытной станции 
(1909) видающийся ученый Д.Н. Пря
нишников писал: «...именно здесь
впервые в мире пришли к мысли, что 
дальнейшее повышение продуктивно
сти сельскохозяйственных растений 
возможно не только за счет влияния 
на почву, но и на само растение». Та
кой подход положил начало органи
зации в стране специализированных 
научных учреждений селекционного 
профиля и первым из них в 1908 г. 
была Харьковская селекционная стан
ция во главе с проф. П.В. Будриным 
(ныне — Институт растениеводства 
имени В.Я. Юрьева УААН) [34]. Кро
ме того, стало реальным применение 
на практике нового метода изучения 
вопросов питания растений, автором 
которого был выпускник, а со време
нем преподаватель Петровской зем
ледельческой и лесной академии — 
проф. П.Р. Слёзкин, — метода, по 
значению и новизне приравниваемо
го к открытию [35, 36]. С 1893 г. этот 
метод вошел в теорию и практику 
изучения питания растений под на
званием «метод изоляции».

Среди пионерских научных дости
жений Полтавского опытного поля 
до событий 1917 г. следует отметить 
следующие: 1) на основе многолетних
исследований доказано, что повыше
ние урожайности озимых и яровых

зерновых культур в большей степени 
обеспечивается не глубинная, а своев
ременная вспашка; 2) ранние чистые 
пары и пожнивное лущение с после
дующей зяблевой вспашкой, дающие 
прибавку урожайности зерновых до 
30~50%; 3) положительное влияние
ранней обработки почвы на парах и зя
би на накопление влаги и азота; 4) что 
для лесостепи Украины целесообраз
но использовать пары, занятые кор
мовыми травами и другими культу
рами (викоовсяная смесь, люцерна,
эспарцет, клевер, кукуруза, карто
фель, кормовая свекла и др.).

В 20-х годах прошлого столетия 
начинается отсчет нового этапа в
истории Полтавской сельскохозяй
ственной опытной станции, которую,
в отличие от многих других учрежде
ний, удалось сохранить в революци
онные времена 1917-1920 гг. Этому во 
многом способствовала организацион
ная деятельность директора станции
В.И. Сазанова. Новая власть, несмо
тря на «царское» прошлое В.И. Саза- 
нова, высоко ценила его профессио
нализм, преданность делу и считала 
«... одним из лучших наших исследо
вателей, человеком определенных и 
твёрдых убеждений».

Следует обратить внимание и на 
то обстоятельство, что именно с 
Полтавского опытного поля во мно
гом начался отсчет становления ещё 
одной основополагающей составляю
щей отечественного сельского хозяй
ства — животноводства (в современ
ном понимании — зоотехнии). Фран
цузский профессор Версальского 
агрономического института Ж. Боде- 
ман (1816-1863) в 1848 г. впервые дал 
определение зоотехнии как «науки о 
технологиях живых машин» [42]. В то 
же время, становление данного на
правления отраслевого опытничества 
следует рассматривать как процесс 
эволюции научно-образовательной
агрономии. Аналогичные утвержде
ния будут справедливы и для многих 
других отраслей сельского хозяйства.
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Крайне важным в деятельности «укра
инского Ротамстеда», по свидетель
ству проф. В.И. Оноприенко, является 
тот факт, что «...готовились здесь и 
кадры для проведения исследований 
в отрасли сельского хозяйства» [38].

В отрасли зоотехнии Полтавскую 
сельскохозяйственную опытную стан
цию прославил проф. А.Ф. Бондарен
ко (1884-1937), который на протяже
нии 14 лет возглавлял соответствую
щий её отдел. Он первым в Украине 
применил научный подход к вопросам 
кормления и выращивания молод
няка, технологии откорма свиней на 
бекон и др. С именем этого ученого 
во многом связано и другое открытие 
мирового уровня, существенно по
влиявшего на развитие биологической 
науки в XX в., а именно — участие 
в разработке в 1951 г. и применение 
в исследовательской работе в обла
сти животноводства метода транс
плантации эмбрионов [39]. Творческий 
коллектив под руководством проф.
А.Ф. Бондаренко прославился выведе
нием первой в Украине миргородской 
породы свиней сального направления 
продуктивности. Благодаря усилиям 
ученого в 1928 г. сначала создаётся 
первая в стране Полтавская специа
лизированная зоотехническая стан
ция, на базе которой в 1930 г. орга
низуется хорошо известный во всем 
мире (и первый в СССР) Всесоюзный 
НИИ свиноводства, теперь носящий 
имя А.В. Квасницкого (1900-1989) [40]. 
В частности, одна из инициатив ака
демика АН УССР А.В. Квасницкого 
воплотилась в создании в 1964 г. пер
вой в СССР Полтавской специализи
рованной станции по искусственному 
осеменению свиней, где разработана 
и внедрена новая технология «машин
ного» выращивания поросят.

Структура Полтавской сельскохо
зяйственной станции в 1928 г. состоя
ла из следующих отделов: 1) полевод
ства (проф. В.И. Сазанов), 2) сорняков 
(П.И. Лещенко), 3) селекции кормовой 
свеклы и люцерны (проф. В.И. Саза

нов), 4) с.-х. метеорологии (М.М. Сам- 
бикин), 5) огородничества (М.Ф. Глад
кий),     6)     агрохимии       (М.Д.     Пейхвасер),
7)   энтомологии         (А.В.         Знаменский),
8)    приспособления         (А.И.         Буткевич),
9) коллективных     опытов    (С.С.   Мор-
зацкий)». Кроме того, станция имела 
в своём подчинении вспомогательные 
хозяйства: «Стаховка»,      «Степное»       и
«Гадяцкое». Бюджетное финансиро
вание всех перечисленных структур 
составляло 185 тыс. руб.

В фондах ЦГАВО Украины сохра
няется малоизвестный документ, каса
ющийся истории нынешнего Полтав
ского института АПП имени Н.И. Ва
вилова УААН «... в деле объединения 
работы Полтавского с.-х. техникума и 
Полтавской Опытной Станции...».

Начиная с 1928 г., в УССР, в связи 
с интенсивным развертыванием кол
лективизации, начался активный про
цесс реконструкции отраслевого опыт
ничества, который уже в мае 1931 г. 
достиг академического уровня органи
зации науки, ощутимое видоизмене
ние которого в свою очередь породило 
ряд негативных явлений в сознании и 
моральности научной элиты [28].

Так, по состоянию на 1928 г. в ре
спублике по линии НКЗД функциони
руют три научно-исследовательские 
организации: Украинский научно-ис
следовательский институт селекции
и генетики (УкрНИИ селекции и ге
нетики, Одесса); Центральная агро
химическая лаборатория (ЦАХЛ,
Киев); Украинская метеорологиче
ская служба (Укрмет, Киев). К кон
цу 1929 г. к ним добавляются: Инсти
тут сельскохозяйственной мелиора
ции (Харьков); Институт экономики
и организации сельского хозяйства
(Харьков). Кроме того, планируется 
создание Института эксперименталь
ной зоотехнии на базе Полтавской зо
отехнической станции, которая неза
долго до этого (в 1928 г.) развернула 
свою деятельность.

Следует обратить внимание, что
необходимость организации Инсти-
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тута зоотехнии на базе Полтавской 
сельскохозяйственной опытной стан
ции обусловлена, согласно письму
наркомземдел          Демченко, «...тем,       что
исследования,        связанные с      вопросом
о кормах, в общесоюзной системе НИ 
организаций выделены в отдельную 
вертикаль во главе с Бюро по делам 
кормов при Всесоюзной Академии им. 
Ленина».

Первой серьёзной мерой специаль
ного Пленума       Всесоюзной         академии
сельскохозяйственных          наук            имени
В.И. Ленина, который состоялся 17— 
19 мая 1930 г. в Москве, было обсуж

дение структуры опытной сети для 
создаваемой отраслевой Академии в 
Украине. Следующее заседание Пре
зидиума ВАСХНИЛ от 5 сентября
1930 г. с повесткой дня «О разворачи
вании сети научно-исследовательских 
учреждений УССР» также посвяща
лось исключительно данному вопро
су. Согласно этому документу пред
усматривалось издание в Украине
11 новых республиканских учреж

дений, среди которых значился и
Институт зоотехнии, а также 5 все
союзных институтов, в т.ч. свино
водческого и молочного хозяйства. 
На всю сеть союзное Правительство 
выделило 14-17,6 млн руб. При этом 
деятельность Института молочного 
хозяйства предусматривалось финан
сировать через СНК УССР.

В процессе создания Украинского 
института кормов (г. Харьков) было 
учреждено специальное Бюро по 
проблемам кормопроизводства, цель 
которого состояла в «... составлении 
плана организационных мероприятий, 
направленных на объединение разра
боток Института кормопроизводства 
и других научно-исследовательских 
институтов, проводящих изыскания 
по таким же или близким к этому 
делу вопросам». В состав Бюро вошли 
представители Полтавской опытной 
станции, а также УкрНИИ зернового 
хозяйства, Южного Института мо
лочного хозяйства, Всесоюзного НИИ

свиноводства, Всесоюзного НИИ ку
курузы, УкрНИИ зоотехнии и эконо
мики социалистического с.-х. произ
водства, УкрНИИ прикладной бота
ники, УкрНИИ организации и эко
номики социалистического с.-х. про
изводства, Харьковского института
зернового хозяйства (учебного), Харь
ковского ветеринарного института
(учебного), Укрсортосети, Института 
сахарной промышленности.

С 1930 г. Полтавская опытная стан
ция становится зональным (для зоны 
лесостепи Украины) опорным пунктом 
по огородничеству, главная задача 
которого состояла в «...изучении тех
ники выращивания ранних огородных 
культур, техники орошаемого ого
родничества, селекции огородных и 
бахчевых культур, изучении техни
ки семеноводства» [58]. Одновременно 
Полтавская опытная станция под эги
дой Украинского института приклад
ной ботаники и общим научным ру
ководством проф. А.А. Янаты актив
но включилась в работу по учету и 
борьбе с засоренностью полей на своей 
территории. Вскоре в республике на
чалась системная работа по борьбе с 
сорняками и исследовательская рабо
та по научному направлению — ны
нешней гербологии. Как и отдел ого
родничества, отдел сорняков Полтав
ской опытной станции, «... учитывая 
его исследовательский характер...», 
становится в зоне лесостепи опорным 
пунктом Украинского института при
кладной ботаники (г. Харьков) [59]. 
С 1931 г. станция начала «...проводить 
деквалификацию агрономов на специ
альных курсах и с помощью соответ
ствующей литературы», а также «... 
требовать от руководящих работников 
организаций с.-х. просвещения, чтобы 
курс сорняковедения был расширен в 
зерновых институтах до объёма кур
сов по энтомологии и фитопатологии, 
а также был введён курс сорняковеде- 
ния в программу фитотехнических и 
других с.-х. институтов, профшкол и 
агрономизированных трудшкол» [46].
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Таким образом, Постановление 
СНК УССР № 154 от 22 мая 1931 г. 
«Об организации Всеукраинской ака
демии сельскохозяйственных наук» 
положило начало отсчета академиче
ского статуса отечественной отрасле
вой науки и современной Украинской
академии аграрных наук (УААН). 
Первым Президентом Академии был 
назначен академик А.Н. Соколов
ский — известный ученый, уроженец 
Полтавщины, начало творческого 
пути которого было связано с Пол
тавской опытной станцией. В состав
Всеукраинской академии сельскохо
зяйственных наук (ВУАСХН) вошли 
как УкрНИИ кормовых культур, так 
и Всесоюзный НИИ свиноводства.

Следовательно, исторические со
бытия свидетельствуют о том, что
Полтавское опытное поле к своему
современному статусу и положению 
шло достаточно сложным и терни
стым путем, особенно при советской 
власти, которая всячески стремилась
воплотить в жизнь глобальные, в 
первую очередь политические, про
екты коллективного ведения хозяй
ства. Так, в юбилейный год 25-летия 
Полтавского опытного поля (1909) 
Министерство земледелия и государ
ственных имуществ принимает ре
шение о переименовании его в опыт
ную станцию. В октябре 1930 г. на её 
основе создаётся Украинская научно
исследовательская станция кормовых
растений, которую через год Поста
новлением Президиума ВАСХНИЛ 
и Коллегии Наркомзема УССР пре
образовывают в Украинский научно
исследовательский институт кормов.

Своё современное название — Пол
тавский институт агропромышленно
го производства имени Н.И. Вавилова 
УААН — «украинский Ротамстед» — 
получил согласно Постановлению Пре
зидиума УААН от 8 ноября 2004 г.

Заслуживают внимания наработки
сотрудников станции советских вре
мен. Среди них следует отметить уни-

кальный для региона послевоенный 
эксперимент, в основе которого была 
разработка И. Овсинского по ши
рокомасштабному применению по
верхностной обработки почвы [39].
Следует вспомнить и пионерскую 
деятельность ныне уже покойного из
вестного государственного деятеля 
и земледельца-практика Ф.Т. Мор
гуна, под руководством которого на
Полтавской опытной станции прово
дились полевые эксперименты, поло
жившие в Украине начало внедрению 
почвозащитной системы земледелия 
с контурно-мелиоративной организа
цией территории [35]. Только в Укра
ине эта система применялась на пло
щади 1 млн га, была одобрена Пра
вительством республики и положена
в основу стратегии развития земледе
лия вплоть до 2010 г.

В истории Полтавского опытного
поля особого внимания заслуживает
уникальный опыт мирового значе
ния, которому 125 лет. Речь идет о 
бессменной, начиная с 1884 г., куль
туре озимой ржи, выращиваемой по 
«дедовской»технологии на стационар
ном поле площадью 0,35 га. Учебники 
по агрономии во многих передовых
странах мира содержат обстоятель
ные сведения об этом беспримерном 
эксперименте, в основе которого — 
вспашка на глубину 16-20 см, предпо
севная культивация на глубину 6 см, 
посев 15-20 сентября на глубину 
культивации при расходе посевного 
материала 220 кг/га [36]. На протяже
нии 125-летнего эксперимента поле 
не удобрялось органикой и туками, а 
также исключалось применение хими
ческих средств защиты растений. При
этом урожайность ржи за послед
ние годы сохранялась на постоянном 
уровне и составляла 9-12,9 ц/га.

Уникальность эксперимента, без
условно заслуживающего высокого
статуса национального достояния,
не ограничивается феноменом его 
продолжительности на фоне мини-
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мальных агротехнических приёмов. 
Подтверждением этому стал актив
ный интерес к Полтавскому «чуду» 
широкой мировой общественности, 
представляющей различные отрасли 
с.-х. науки. Поэтому, естественно, не 
может быть более весомого повода, 
чем 125-летний юбилей стационарно
го эксперимента с бессменной куль
турой озимой ржи, чтобы достойно 
оценить его теоретическое и практи
ческое значение.

Директор Полтавского институ
та АПП И.А. Чекризов [12] в докладе 
на юбилейной конференции, посвя
щенной 125-летию института (Киев, 
2009 г.) акцентировал внимание на
следующих новейших достижениях: 
1) разработка и оценка коротких по 
ротации севооборотов для фермер
ских хозяйств, которые обеспечива
ют поддержание плодородия почвы 
и фитосанитарного состояния посе
вов на надлежащем уровне, а также 
экономию энергетических ресурсов 
для получения 25-35 ц/га продоволь
ственного и 40-45 ц/га фуражного 
зерна, 100-140 ц/га сахарной свеклы 
и до 80 ц/га кормопротеиновых еди
ниц; 2) отработка ресурсосберегаю
щих технологий основной и предпо
севной обработки почвы в сочетании 
с экономически выгодными и эко
логически безопасными дозами удо
брений в севооборотах. Эти приёмы 
позволяют повысить продуктивность 
пашни на 15-20% и обеспечить в
среднем экономию топлива 4-6 кг/га. 
Так, технология выращивания обе
спечивает урожайность сои на уровне 
20-22 ц/га, подсолнечника — 18-20,
ярового ячменя в среднем 40~42 ц/га 
зерна; применение ресурсосберегаю
щих технологий выращивания гречихи 
и чечевицы позволяет получать соот
ветственно 20-25 и 15-20 ц/га зерна
этих культур; в результате разработ
ки технологии создания звена зелёно
го конвейера с суданской травой уро
жайность ее с покровными культура-

ми увеличивается до 300-350 ц/га, 
с промежуточными — 200-250 ц/га,
что обеспечивает потребности хозяй
ства в зеленой массе с конца июня до 
середины октября; 3) разработка и 
внедрение энергосберегающей техно
логии производства молока, что по
служило основанием для присвоения 
в 1995 г. статуса племенного завода 
молочному комплексу опытного хо
зяйства «Степное», а также утверж
дения нового типа молочной породы 
КРС — украинской чёрно-рябой с ге
нетическим потенциалом в 7 тыс. кг 
молока от каждой коровы в год. Бла
годаря применению в «Степном» ори
гинальной схемы селекционно-пле
менной работы новый тип коров не 
уступает лучшим породам племза
водов Украины; 4) плодотворная и 
долгосрочная (более 80 лет) селекци
онная работа по выведению высоко
продуктивных, устойчивых к небла
гоприятным условиям среды сортов и 
гибридов кормовых, а также зерно
вых культур. За этот период создано 
более 60 сортов и гибридов кормовых 
культур. В Государственный реестр 
сортов растений, рекомендуемых для 
выращивания в Украине в 2009 г.,
внесен 21 сорт кормовых культур; 
озимой вики; яровой вики; кормовой 
свеклы; кормовой тыквы; райгра
са высокого. Среди сортов есть уни
кальные по устойчивой рыночной 
конкурентоспособности. Кроме того, 
впервые в Украине на угодьях Пол
тавского института АПП учёными 
лаборатории селекции создана про
мышленная пасека одного из видов 
диких пчел — рыжей осмии [47].

Таким образом, основанное 125 лет 
тому назад Полтавское опытное поле 
является источником беспрецедент
ного по длительности и эффективно
сти опыта создания научного учреж
дения, образцом творческой иссле
довательской и практической дея
тельности, воспитания выдающихся 
специалистов сельского хозяйства.
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Безусловно, его живительная сила 
будет оказывать благотворное влия
ние на будущие поколения.

В связи со значимыми юбилейными 
датами и событиями в Государствен
ной научной сельскохозяйственной 
библиотеке УААН 28 мая 2009 г. со
стоялась V Всеукраинская конферен
ция молодых ученых и специалистов, 
посвященная 125-летию основания 
Полтавского института АПП имени 
Н.И. Вавилова УААН. Девизом этого 
научного собрания, в котором уча
ствовали также российские коллеги, 
было глубокое убеждение в том, что 
будущее Украины как аграрной дер
жавы — за специалистами сельского 
хозяйства новой формации. К тому 
же, придают оптимизма и уверенно
сти в будущем многочисленные фак
ты, когда молодёжь оказывается зна
чительно мудрее, чем отягощённые 
должностями власть имущие. И есть 
надежда, что новые поколения бу
дут помнить пророческие слова Жан- 
Жака Руссо: «Единственный способ
удержать государство в состоянии 
независимости от кого угодно — это 
сельское хозяйство. Владейте вы 
хоть всеми мировыми богатствами, 
но если вам нечем питаться — вы 
зависите от других. Торговля соз
даёт богатство, но только сельское 
хозяйство гарантирует свободу».

Учитывая вышеизложенное, счи
таем необходимым: 1) достойно от
метить знаковое для отечественной и 
мировой аграрной науки событие — 
125-летие Полтавского опытного по-

ля; ходатайствовать перед Кабине
том Министров Украины и Верховной 
Радой Украины о принятии соответ
ствующего Постановления в связи с 
празднованием этого события на го
сударственном уровне; 2) провести в 
декабре 2009 г. или марте 2010 г. со
вместное Общее собрание Российской 
академии сельскохозяйственных наук 
(РАСХН) и УААН, посвящённое этой 
юбилейной дате; 3) инициировать из
готовление и выпуск Национальным 
банком Украины юбилейной монеты, 
а «Укрпочтой» — специальной поч
товой марки в связи со 125-летием 
Полтавского опытного поля; 4) учре
дить специальную премию имени 
Н.И. Вавилова «За выдающиеся до
стижения в аграрной науке» как при
знание приоритетных научных работ 
или цикла научных работ, посвящен
ных увековечению памяти об истории 
основания, становления и развития 
отечественного с.-х. опытного дела 
(фундаторы РАСХН и УААН); 5) про
вести на государственном уровне 
международную конференцию, по
священную 125-летнему юбилею со 
дня основания отечественного отрас
левого опытничества в агрономии и 
зоотехнии (организаторы: Российский
государственный аграрный универ
ситет — Московская сельскохозяй
ственная академия имени К.А. Ти
мирязева, Государственная научная 
сельскохозяйственная библиотека
УААН, Полтавский институт агро
промышленного производства имени
Н.И. Вавилова УААН и др.).

Библиографический список

1. Зубецъ М.В. Напрями економ1чного зростання агропромиелового комплексу 
Украши. Киев: Аграр. наука, 1999.

2. Баутин В.М. Петровская (Тимирязевская) академия: начало (1865-1873). М.: 
ФГНУ «Росинформагротех», 2005.

3. Эрк Ф.Н. Из истории сельскохозяйственной механики в России. СПБ.: СЗНИ- 
ИМЭСХ, 2004. С. 30-31.

4. Вербин А.А. У истоков отечественной агрономии. М.: Госиздат «Сов. Наука», 
1955.

5. Елина О.Ю. От царских садов до советских полей: история сельскохозяйст
венных опытных учреждений XVIII-20-х годов XX в. М., 2008. Т. 1. С. 108, 114.

47



6. Петренко 0.0. 1стор1я техшки землеробства: Слов.-довщ,- Вид. 3-е, допов. i 
перероб. — Ч. I. Трактори i автомобш1 Ч. II. Сшьськогосподарсьш машини. — Jly- 
ганськ: Вид-во «Шико», ТОВ «В1ртуальна реальнють», 2008.

7. Коцур А.П. Тваринництво Украши вщ найдавншшх чаив до початку XX ст. 
Киев, 2007.

8. Сборник сведений о сельскохозяйственных опытных учреждениях России: 
по данным анкеты 1910 года / Г.У.З.иЗ., Департамент земледелия. СПБ.: Типо
литография М.П. Флоровой, 1911.

9. Вергунов В.А. Розвиток сшьського господарства Полтавщини в перюд скасу- 
вання кршацтва. Киев: Нора-Пршт, 1998.

10. Коваленко Н.П. 1сторичний досвщ реформування галуз1 землеробства Пол
тавщини (на приклад1 реформи 1861 року): автореф. канд. дис. 1н-т землеробства 
УААН. Киев, 1997.

11. Сайко О.В. Сшьськогосподарська дослщна справа на Полтавщиш напришнщ 
XIX-початку XX столеття: автореф. канд. дис. Киев, 2000.

12. Михайлюк O.I. Формування мерена i розвиток сшьськогосподарських осветшх 
заклад1в Полтавщини в XIX-початку XX столитя: автореф. канд. дис. Киев, 2001.

13. Чекргзов 1.0. 1сторичний аспект розвитку основного обробетку Грунту на 
Полтавщиш: автореф. канд. дис.Киев, 2004.

14. Пергодичнг та продовжуваш видання з агрономп на Полтавщиш (XIX-
XX ст.): Науково-допом1жний (йблюграф. покажч.Киев, 2002.

15. Вернадский В.И. Труды по истории науки. М.: Наука, 2002.
16. Вергунов В.А. Нариси исторп аграрно! науки, освети та техшки / В. А. Вер

гунов // УААН ДНСГБ. Киев: Аграр. наука, 2006.
17. Вергунов В.А. Нариси icTopi'i аграрно! науки, освети та техшки УААН ДНСГБ. 

Киев: Аграр. наука, 2008. Ч. 2. (Кн. 24).
18. Колесник В. BiflOMi поляки в icTopi'i Вшниччини: Б1блюграф. слов. Вшниця: 

ВМГО «Розвиток», 2007.
19. Энциклопедия русского сельского хозяйства и соприкасающихся с ним наук. 

Агрономия. СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 1900. Т. I.
20. Ковтун Г.О. Вю1мнадцятир1чний президент Академп Наук // Вюник НАНУ, 

2008. № 8. С. 60-65.
21. Полтавское опытное поле // Сб. свед. о с.-х. опытн. учреждениях России 

(по данным анкеты 1910 г.) / Г.У.З.иЗ., Департамент Земледелия. СПб., 1911.
С. 139-150.

22. Савчук ВС.,Елина О.Ю. Опытные сельскохозяйственные станции Российской 
империи: тенденции развития на рубеже XIX-XX вв. / В. С. Савчук, О. Ю. Елина 
// В1сник Дншропетр. держ. ун-ту (icTopiH i фшософ1я науки i техшки). Вип. 4. 
1998.

23. Вербин А.А. Очерки по развитию отечественной агорономии (введение в 
агрономию). М.: Сов. наука, 1958.

24. Дослгдна справа сшьськогосподарська // Укр. радянська енцикл. К.: Голов
ред. УРЕ, 1961. Т. 4.

25. Елина О. Ю. Наука для сельского хозяйства в Российской империи: формы 
патронажа // Социальная история отечественной науки и техники. ВИЕТ, 1995. 
№ 1. С. 40-63.

26. Сельскохозяйственные музеи // Ежегодник Департамента земледелия. 1914 
/ М.З., Департамент земледелия. Петроград, 1915. С. XVII.

27. Глазко В. И. Николай Иванович Вавилов и его время / В.И. Глазко. Киев: 
PANOVA, 2005.

28. Вергунов В. А. Академ1защя ветчизняно! сшьськогосподарсько! дослщно!
справи: юторико-науковий анал1з (до 75-р1ччя створення Украшсько1 академп
аграрних наук) // Нариси з icTopi'i природознавства i техшки, 2005. Вип. 45.
С. 167-182.

48



29. Особова справа академжа Вавилова М. I. Науковий apxiB Президп НАН 
Украши. Ф. 251. 37 арк.

30. Вергунов В.А. Колгоспна дослщна справа: з icTopi'i виникнення // 1стор1я 
украшсько1 науки на мена тисячолиъ, 2007. Вип. 32. С. 21—33.

31. Вергунов В. А. Петр Васильевич Будрин — ученый аграрий (1857-1939). М.: 
Наука, 2004.

32. Вергунов В. А. Професор Сльозшн Петро Родюнович (1862-1927). Киев: 
Аграр. наука, 2007.

33. Слезкин П. К вопросу о влиянии среды на развитие корневой системы // 
Известия Петровской сельскохозяйственной академии. Вып. 1. М., 1893. С. 15-93.

34. Овсинский И. Новая система земледелия. М., 1911.
35. Моргун Ф.Т. Почвозащитное земледелие. 2-е изд., перераб. и доп. Киев: Уро

жай, 1988.
36. Опара М.М. Беззмшне жито — один i3 ушкальних дослдав св1тового земле-

робства // BicH. Полтавського держ. с.-г. ш-ту, 1999. № 9. С. 41-43.
37. Борисенко ЕА. Большая советская энциклопедия. Зоотехния. М.: Изд-во «Сов. 

энциклопедия», 1972. 3-е изд. Т. 9.
38. Онопргенко B.1.1стор1я украшсько! науки XIX-XX столиъ: навч. noci6. Киев.: 

Либщь, 1998.
39. Оспгашко Ф.1. Деяш етапи розвитку репродуктологп в Украшг Наук.-техн.

бюл. X.: IT УААН, 2008. № 96. С. 5-30.
40. Якименко М.А. 1стор1я розвитку тваринництва Полтавщини XIX-XX ст. 

Полтава: РВВ ПДАА, 2007.
41. Полтавська сшьськогосподарська досвщна станщя (Полтава). Полтавська 

зоотехшчна досвщна станщя (Полтава). ЦДАВО Украши. Ф. 27. Оп. 10. Спр. 85. 
Арк. 82-83.

42. До Ради Народних KoMicapiB УСРР наркомземсправ Демченко. ЦДАВО 
Украши. Ф. 27. Оп. 10. Спр. 79. Арк. 165.

43. Протокол засщання Науково! Ради 26/IV-1930 р. ЦДАВО Украши. Ф. 27. 
Оп. 11. Спр. 1106. Арк. 379.

44. Н/Т сектору НКЗС. Наукова Рада — ЦДАВО Украши. Ф. 27. Оп. 11. Спр. 1106. 
Арк. 60.

45. До Науково! Ради НКЗС — ЦДАВО Украши. Оп. 11. Спр. 1106. Арк. 53.
46. Протокол Наради при Науковш Рад1 НКЗС в cnpaei боротьби з бур’янами 

та оргашзацп ix вивчення 14/VI 1930 року — ЦДАВО Украши. Ф. 27. Оп. 11. 
Спр. 1106. Арк. 54-55.

47. Чекргзов I.O. 1стор1я розвитку Полтавського 1нституту АПВ iM. М. I. Вавило
ва та сучасш напрями науково! д1яльност1 [Електронний ресурс], http: // www / 
nbuv / gov. ua / E-Journals / iNb / 2009 — Спецвипуск.

SUMMARY

The article deals with becoming and activity of the Poltava Institute of AIP nd. 
a. V. I. Vavilov of UAAS on the field of agronomics and stock-raising, and also as a 
precursor of modern branch academic scientific thought.
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