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УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ И ГРАЖДАНИН 

(К 100-летию со дня рождения С. А. Воробьева)

В октябре 2004 г. исполняете,-. 
100 лет со дня рождения Заслужен
ного деятеля науки РСФСР, профес
сора, доктора сельскохозяйственных 
наук Сергея Андреевича Воробьева, 
выдающегося ученого в области аг
рономии, с именем которого связана 
целая эпоха в развитии земледелия 
нашей страны во второй половине 
XX века.

Сергей Андреевич Воробьев ро
дился 14 октября 1904 г. в крестьян

ской семье в деревне Коростель 
Брейтовского района Ярославской 
области. Рано началась его трудовая 
биография. Когда ему исполнилось 
8 лет, умер отец, и многие заботы в 
крестьянской семье легли на хрупкие 
плечи Сережи и его брата, 10-летне
го Алеши. После окончания сельской 
начальной школы с Похвальным ли
стом в 1916 г. Сережа с братом само
стоятельно едут «искать свою судь
бу» в Петроград. Не достигнув еще 
12 лет, он при помощи родственни
ков устраивается на работу курье
ром Русского банка для внешней тор
говли. Он становится свидетелем бур
ных событий 1917 г., в результате 
которых банк закрылся, и Сергей 
Андреевич остался без работы. Пос
ле 1,5 лет работы «на посылках» в 
январе 1918 г. он уезжает из голод
ного и холодного Питера в деревню 
и работает курьером Покровско-Сит- 
цевского волисполкома Мологского 
уезда Ярославской губернии. В сен
тябре 1919 г. С. А. Воробьев посту
пает учиться в Борисоглебовский 
сельскохозяйственный техникум, рас
положенный в этом же уезде, и за
канчивает его в 1923 г.

После окончания техникума в 
1923-1926 гг. он — старший конт
роль-ассистент, а затем председа
тель правления Давыдковского коо
перативного рассадника крупного 
рогатого скота ярославской породы 
в Ярославском уезде той же губер
нии. В это время его работа по спе
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циальности прерывается одногодич
ной службой в Красной Армии, ко
торую он проходил на командирских 
курсах в кавалерийской части в 
г. Тамбове. В течение 1927-1929 гг. 
Сергей Андреевич работает техни- 
ком-животноводом Татищевского 
сельскохозяйственного товарище
ства, а затем зоотехником по пле
менному делу в Ярославском окруж
ном союзе молочной кооперации. В 
1929-1932 гг. он переходит на работу 
в Первомайский район Ивановской 
области председателем правления 
раймолокосоюза, затем главным аг
рономом РЗО (районного земельного 
отдела) и старшим агрономом МТС 
(машинно-тракторной станции).

Работая на производстве, Сергей 
Андреевич постоянно испытывает 
недостаток сельскохозяйственных 
знаний и решает учиться дальше. 
В 1932 г. С. А. Воробьев поступает на 
экономический факультет Москов
ской сельскохозяйственной академии 
имени К.А. Тимирязева. На студен
ческую скамью он пришел уже в дос
таточно зрелом возрасте — 28 лет — 
и с большим опытом работы на про
изводстве. Успешно осваивая учебную 
программу, Сергей Андреевич в сту
денческие годы увлекается научно-ис
следовательской работой и под руко
водством профессора В. С. Немчинова 
во время преддипломной практики 
собирает в Омской области обшир
ный статистический материал по аг
ротехнике яровой пшеницы и защи
щает на эту тему дипломную рабо
ту. В декабре 1936 г. он с отличием 
заканчивает Тимирязевку по специ
альности «экономика сельского хо
зяйства» с присвоением квалифика
ции «агронома-экономиста»,

По предложению профессора
В. С. Немчинова в 1937 г. Сергей Анд
реевич становится аспирантом ка
федры статистики, но через год 
переходит на кафедру земледелия,

где под руководством профессора 
М.Г. Чижевского проводит исследо
вания и в мае 1940 г. защищает кан
дидатскую диссертацию, посвящен
ную изучению предшественников 
яровой пшеницы. В 1938 г. во время 
учебы в аспирантуре Сергей Андрее
вич женится, и в счастливом браке 
с Софьей Алексеевной в 1939 г. у них 
родится первенец — сын Володя, 
потом в 1940 году — дочь Таня и уже 
после войны — в 1945 г. — сын Коля.

После защиты кандидатской дис
сертации в 1940~ 1941 гг. С. А. Во
робьев работал доцентом Белорус
ской сельскохозяйственной академии. 
Но с началом войны в июле 1941 г. 
С. А. Воробьев вместе с семьей эва
куируется из Белоруссии в Чуваш
скую АССР, где в г. Цивильске ра
ботает вначале преподавателем сель
скохозяйственного техникума, а с 
декабря 1941 г. по февраль 1944 г. 
старшим научным сотрудником Чу
вашской селекционной станции. Здесь 
он занимается разработкой агротех
ники нужной для фронта культу
ры — кок-сагыза, в 1943 г. пишет и 
издает первую свою брошюру «Воз
делывание кок-сагыза в колхозах 
Чувашской АССР». За нее он полу
чает благодарственное письмо: «Вы, 
выпуская брошюру, оказали нам и 
колхозам, сеющим кок-сагыз, боль
шую помощь. Чувашская контора 
«Главрасткаучук» за оказанную ра
боту приносит Вам большую благо
дарность и надеется, что Вы своим 
знанием и имеющимся опытом в воз
делывании кок-сагыза окажете и в 
дальнейшем большую помощь кол
хозам Чувашской АССР в повыше
нии урожайности каучуконосов. Уп
равляющий Чувашской конторой 
«Главрасткаучук» (подпись) И. Ефи
мов». Помимо благодарности, за вы
ращенную и сданную государству 
продукцию автору в виде премии 
выдается несколько кусков хозяйст



венного мыла и отрез на платье для 
жены.

Но и уехав в 1944 году из респуб
лики, Сергей Андреевич еще дол
гие годы поддерживал дружеские 
связи с чувашскими колхозами, ока
зывая им всяческую помощь. В бла
годарность за это правление одного 
из них — колхоза «Герой» Чебок
сарского района — в 1971 г. избира
ет его Почетным колхозником и вру
чает ему Трудовую книжку колхоз
ника.

С 1944 г. и до последних дней 
жизни вся научная, педагогическая 
и общественная деятельность Сер
гея Андреевича Воробьева была тес
но связана с Тимирязевкой. По воз
вращении из эвакуации с февраля 
1944 г. он зачисляется старшим на
учным сотрудником Почвенно-агро
номической станции имени В.Р. Ви
льямса ТСХА. В том же году он 
становится ассистентом, а с 1947 по 
1958 г. работает доцентом кафедры 
земледелия_ и одновременно закла
дывает и проводит серию длитель
ных полевых севооборотов на тяже
лосуглинистых почвах Владимирской 
области и на легкосуглинистых по
чвах Опытной станции полеводства 
ТСХА в Москве. Выросший на слав
ных традициях Тимирязевки и вос
питанный на трудах великих уче- 
ных-естествоиспытателей К. А. Ти
мирязева, Д. Н. Прянишникова,
В. Р. Вильямса и других, Сергей Анд
реевич проявляет себя как талантли
вый и пытливый исследователь. Под 
руководством профессора М. Г. Чижев 
ского он проводит обширные иссле
дования по изучению и разработке 
научных основ полевых севооборотов 
в Нечерноземной зоне, ведет актив
ную работу по пропаганде и внедре
нию в производство этого региона 
научно обоснованных севооборотов и 
приемов рационального использова
ния пахотных земель. Результаты

этих обстоятельных исследований 
легли в основу многих новых поло
жений теории и практики севообо
ротов Нечерноземной зоны, разра
ботанных С. А. Воробьевым.

В трудах С. А. Воробьева в эти 
годы получили научное обоснование 
высокая эффективность двухлетне
го использования посевов многолет
них трав (смеси клевера с тимофе
евкой) в полевых севооборотах Не
черноземной зоны, которая связана 
с положительным их влиянием на 
содержание гумуса, азота, на струк
туру и другие показатели плодоро
дия дерново-подзолистых почв. В 
то же время было установлено, что 
действие пласта многолетних трав на 
плодородие почвы и урожай после
дующих культур имеет краткосроч
ный характер — на связных глинис
тых и суглинистых почвах оно про
является в течение двух лет, а на 
почвах легкого гранулометрическо
го состава затухает уже на второй 
культуре. Эти выводы стали альтер
нативными преувеличению роли 
многолетних трав в земледелии ав
тором и сторонниками травопольной 
системы земледелия.

Альтернативными стали также и 
выводы С. А. Воробьева о том, что 
полевые севообороты в Нечернозем
ной зоне могут быть эффективными 
и без многолетних трав, если вмес
то чистых паров использовать заня
тые с посевами однолетних трав (ви- 
коовсяных смесей), раннего карто
феля, сидеральных культур. Посевы 
озимой ржи по занятым парам дава
ли такие же урожаи, как и после 
чистого пара, что давало также боль
шой экономический эффект за счет 
урожая парозанимающих культур.

Большое теоретическое и практи
ческое значение имели исследования 
С. А. Воробьева по полевому траво
сеянию и сделанные по их резуль
татам выводы и предложения про
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изводству об эффективности подсе
ва многолетних трав под покров яро
вых зернофуражных культур, одно
летних трав и озимой ржи на зеле
ный корм.

В эти же годы С. А. Воробьевым 
были изучены и определены лучшие 
предшественники для основных по
левых культур. Обобщая результа
ты своих исследований и других 
авторов, он дает группировку поле
вых культур по их потребности в 
чередовании с другими культурами. 
Им были выделены 3 группы сель
скохозяйственных культур: 1-я —
культуры, которые не выдержива
ют повторных и тем более бессмен
ных посевов (лен-долгунец, клевер, 
зерновые бобовые культуры, сахар
ная свекла, подсолнечник), 2-я — 
культуры, которые можно возделы
вать повторно без заметного сни
жения урожая (пшеница, рожь, 
ячмень, овес, просо, гречиха, кар
тофель), 3-я — культуры, которые 
могут возделываться бессменно (ку
куруза, рис, хлопчатник, табак).

Первые опыты, проведенные под 
руководством С. А. Воробьева в кон
це 50-х годов, показали перспектив
ность использования в полевых се
вооборотах посевов пожнивных и 
других промежуточных культур. Это 
положило начало развитию в ТСХА, 
а в дальнейшем и в масштабе всей 
страны целого направления по ин
тенсификации земледелия и окуль
туриванию почв, защите их от эро
зии с помощью посевов промежуточ
ных культур.

Глубокие и всесторонние исследо
вания, проведенные С. А. Воробье
вым в 50-60-е годы, активные выс
тупления с новыми научными выво
дами и предложениями производству 
выводят его на передовые рубежи 
агрономической науки. В агрономи
ческих кругах нашей страны и за 
рубежом хорошо известны труды

С. А. Воробьева по вопросам полево
го травосеяния и плодородия почвы, 
по использованию пласта многолет
них трав, изучению чистых и заня
тых паров и других предшественни
ков основных культур в полевых и 
кормовых севооборотах, по проме
жуточным культурам и системам 
земледелия.

В 1957 г. Сергей Андреевич защи
щает докторскую диссертацию, посвя
щенную разработке научных основ 
полевых севооборотов в Нечерно
земной зоне, и в 1958 г. он избирается 
профессором кафедры земледелия. Не 
порывая с научно-педагогической де
ятельностью на кафедре, С. А. Воро
бьев принимает предложение ректо
ра академии профессора Г. М. Лозы и 
с 1959 г. работает проректором по учеб
ной работе МСХА имени К. А. Тими
рязева.

Но в 1961 г. он вместе со своим 
учителем профессором М. Г. Чижев
ским попадает под разгромный огонь 
хрущевской критики травополья, 
которая стоила жизни его учите
лю. Сергей Андреевич вспоминал: «В 
академии я держал ответ за привер
женность к травбполью на общем 
партсобрании. Критиковали больше 
те, которые сами в недавнем прош
лом были ярыми пропагандистами 
травопольной системы. Был на собра
нии зам. министра сельского хозяй
ства СССР К.Г. Пысин. Обошлось без 
взыскания, но от должности прорек
тора освободили, оставив профессо
ром кафедры».

Однако через несколько месяцев 
его приглашают на работу в Мини
стерство сельского хозяйства СССР. 
Оно в то время по воле Н. С.. Хруще
ва было выселено «на землю» — в 
Подольский район Московской обла
сти, на базу бывшего санатория «Ми
хайловское». В министерстве в 1962
1965 гг. Сергей Андреевич работал 
начальником У правления науки,
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пропаганды и внедрения передового 
опыта, после чего снова вернулся на 
кафедру на должность профессора 
и уже до своей кончины в октябре 
1992 г. — в течение 27 лет — не рас
ставался со своей alma mater.

Основные положения теории и 
практики севооборота, разработан
ные С. А. Воробьевым, являются ре
зультатом обширных исследований, 
проведенных под его руководством 
в полевых стационарных опытах на 
Александровской государственной 
селекционной станции во Владимир
ской области, на Опытной станции 
полеводства ТСХА в Москве, в уч
хозе ТСХА «Щапово» Московской 
области и в других хозяйствах Не
черноземной зоны. Им посвящены 
монографии и другие отдельные из
дания С. А. Воробьева того времени: 
«Основы полевых севооборотов» (М.: 
Колос, 1968), «Полевое травосеяние 
и севообороты во Владимирской об
ласти» (Владимир, 1953), «Интенсив
ные системы земледелия и севообо
роты» (М.: Знание, 1962), «Земля и 
промежуточные культуры» (совмест
но с А. П. Крупениной и В. Г. Лоша- 
ковым. М.: Знание, 1963), «Севообо
рот и урожай» (М.: Знание, 1965), 
«Разработка научных основ севообо
ротов в интенсивном земледелии» (в 
соавторстве с Ф. К. Заляловым. М.: 
МСХА, 1970) и другие.

Склонный к системному анализу 
научной информации, С, А. Воробь
ев разработал новую классификацию 
севооборотов, в основе которой по
ложено два отличительных призна
ка — производимая продукция и 
структура посевных площадей. По 
производимой продукции он предло
жил делить севообороты на три ти
па — полевые, кормовые и специ
альные, а по структуре посевных 
площадей на виды — зернопаровые, 
зерновые, зернопропашные, плодо
сменные (зернотравянопропашные),

зернотравяные, травянопропашные, 
зернопропашные, пропашные, тра
вянопропашные, травопольные.

Большое внимание С. А. Воробьев 
уделял развитию учения о системах 
земледелия. Опираясь на основные 
положения классиков отечественной 
агрономии — А. В. Советова, А. С. Ер
молова и других, он придавал боль
шое значение организационно-эконо
мической роли системам земледелия 
как основы системы ведения хозяй
ства, их тесной связи с системами 
животноводства, с развитием обще
ственно-экономических формаций, с 
научно-техническим прогрессом. Он 
считал, что в историческом плане по 
мере развития системы земледелия 
одного уровня интенсификации пе
реходят на другой, более высокий 
уровень, который определяется 
уровнем развития производительных 
сил, научно-техническим прогрессом.

При этом системы земледелия 
приобретают все новые и новые свой
ства — научность, зональность, поч
возащитный, природно-охранный, 
адаптивно-ландшафтный характер и 
т. д. Но определяющими в их харак
теристике и свойствах являются два 
главных признака, имеющих не 
только агротехническое, но органи
зационно-экономическое значение. 
Это способ использования земли и 
способ повышения (воспроизводства) 
плодородия почвы, тесно связанные 
с уровнем интенсификации земледе
лия и научно-техническим прогрес
сом. При этом основополагающим 
составным звеном системы земледе
лия является система севооборотов. 
И развивая уже сложившиеся в аг
рономической науке понятия, мно
гие названия систем земледелия 
С. А. Воробьев в предложенной им 
классификации систем земледелия 
дает по названию севооборотов, на 
которых основана данная система 
земледелия.



Все системы прошлого и настоя
щего времени С. А. Воробьев разде
ляет на 4 группы прежде всего по 
степени их интенсификации — при
митивные, экстенсивные, переход
ные и интенсивные. Эта классифи
кация примечательна тем, что од
новременно демонстрирует системы 
земледелия в историческом разви
тии и характеризует их по способу 
использования земли и способу вос
производства плодородия почвы, по 
участию в этом природных факто
ров и факторов, возникших в ре
зультате развития науки и техники 
(минеральные удобрения, почвообра
батывающая и другая сельскохо
зяйственная техника, пестициды, 
регуляторы роста растений, ороше
ние, осушение и т. п.).

Эти и многие другие актуальные 
вопросы научного земледелия нашли 
отражение в монографиях, в учеб
ных программах и учебниках по зем
леделию для сельскохозяйственных 
вузов и техникумов, подготовленных 
и изданных с участием С.А. Воробье
ва и под его редакцией. Он актив
но выступает с научными доклада
ми на различных международных, 
всесоюзных, республиканских, обла
стных и других конференциях, сим
позиумах и семинарах, участвует в 
работе бюро отделения земледелия 
ВАСХНИЛ, НТС МСХ СССР, ред
коллегий ведущих научных журна
лов, консультирует по агрономичес
ким вопросам издательство «Совет
ская энциклопедия», участвует в 
работе экспертной комиссии ВАК 
СССР по присуждению ученых сте
пеней.

Но особенно ярко раскрылся та
лант С. А. Воробьева как ученого и 
организатора земледельческой науки 
в нашей стране в 70-80-х годах. 
В эти годы им была предложена кон
цепция и разработаны научно-тео
ретические основы специализации

севооборотов в условиях интенсифи
кации земледелия в различных по
чвенно-климатических зонах СССР. 
Во вновь организованном учхозе 
ТСХА «Михайловское» в Подольском 
районе Московской области под ру
ководством С.А. Воробьева заклады
вается и проводится серия полевых 
многофакторных опытов — стацио
наров по всестороннему изучению 
специализированных севооборотов и 
способов их организации на разных 
уровнях интенсификации земледе
лия, а также с широким использо
ванием в них промежуточных куль
тур как на корм, так и на зеленое 
удобрение в сочетании с удобрени
ем соломой.

Одновременно по инициативе 
С.А. Воробьева был создан Коорди
национный совет ВАСХНИЛ и МСХ 
СССР по севооборотам, бессменным 
председателем которого он был в 
течение 25 лет (1966-1990 гг.). Ко
ординационный совет объединил 
усилия ученых сельскохозяйствен
ных вузов и ученых научно-иссле
довательских учреждений системы 
ВАСХНИЛ и МСХ СССР, осуществ
ляя научно-методическое руковод
ство и координацию исследований по 
проблеме «Разработка научных ос
нов севооборотов в интенсивном и 
специализированном земледелии» 
более чем в 80 сельскохозяйствен
ных НИИ и вузах.

Под руководством и при непосред
ственном участии С. А. Воробьева 
были разработаны и изданы десят
ки научно-методических указаний и 
программ и на их основе по единым 
методикам заложены были много
факторные полевые опыты-стацио
нары по изучению предшественни
ков, севооборотных звеньев и целых 
севооборотов на разных уровнях ин
тенсификации и специализации зем
леделия в различных почвенно-кли
матических зонах страны.



Как председатель Координацион
ного совета по севооборотам С. А. Во
робьев совместно с ВАСХНИЛ и МСХ 
СССР, местными научными и адми
нистративными сельскохозяйствен
ными учреждениями систематичес
ки организует и проводит выездные 
расширенные заседания совета в 
различных почвенно-климатических 
зонах страны с целью координации 
и объединения исследований вузов
ских ученых с учеными научно-ис
следовательских учреждений в об
ласти севооборотов. Регулярная от
четность, постоянная методическая 
и консультативная помощь, контроль 
за выполнением намеченных про
грамм исследований с выездом на 
места, личный контакт ученых, от
крытые дискуссии и широкий обмен 
опытом непосредственно на опытных 
участках научно-исследовательских 
учреждений и на полях передовых 
хозяйств каждой зоны обеспечива
ли высокую эффективность и ре
зультативность проводимых исследо
ваний.

В результате многолетних иссле
дований в этот период были сдела
ны важные научные выводы и реко
мендации производству.

1. Установлено, что во всех зонах 
страны при самом высоком уровне 
интенсификации земледелия приме
нение удобрений, пестицидов, регу
ляторов роста растений, мелиорация 
не могут заменить высокую эффек
тивность правильного научно обосно
ванного севооборота. И самые интен
сивные и прогрессивные технологии 
становятся бессильными, если нару
шается закон плодосмена: смена
культур на полях при прочих рав
ных условиях эффективнее их бес
сменного возделывания и продуктив
ность плодосмена тем выше, чем 
больше различия в биологии и тех
нологии выращивания культур.

2. По-прежнему научно обоснован
ное чередование сельскохозяйствен
ных культур обеспечивает высокий 
коэффициент использования воды, 
питательных веществ почвы и удоб
рений, лучшее их накопление и со
хранение в почве, способствует под
держанию ее благоприятных физи
ческих свойств, защите от водной и 
ветровой эрозии, а растений — от 
вредителей, болезней и сорняков. В 
конечном итоге это дает высокие и 
устойчивые урожаи и эффективное 
использование средств интенсифика
ции.

3. С интенсификацией и специа
лизацией земледелия изменяются 
агротехническая ценность и значе
ние предшественников. Поэтому ста
ла возможна переоценка многих из 
них и на этой основе пересмотрена 
их зональная классификация. С рос
том урожайности зерновых культур 
пересмотрены и решены вопросы о 
подборе покровных культур и спо
собах посева многолетних трав, о 
технологии их возделывания и пост
роения севооборотов с многолетни
ми травами в условиях интенсивно
го кормопроизводства при концент
рации и специализации животно
водства, на почвах, подверженных 
различным видам эрозии.

4. Интенсификация земледелия 
обусловила новые научные решения 
по разработке и использованию се
вооборотов на орошаемых и осушен
ных землях, а также определила 
некоторые научно обоснованные из
менения и уточнения о роли чистых 
и занятых паров, связанные с необ
ходимостью надежной защиты почвы 
от эрозии в период парования поля.

5. В связи со специализацией зем
леделия решены вопросы о предель
ном насыщении севооборотов веду
щими культурами — зерновыми, са
харной свеклой, картофелем, льном,
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отдельными видами овощных куль
тур, хлопчатником и др., о возрас
тающей роли севооборота и перво
степенном значении биологических 
факторов чередования культур при 
специализации земледелия.

6. Большое значение для теории и 
практики севооборота имеют выво
ды о совместимости и самосовмести- 
мости сельскохозяйственных куль
тур, о возможности повторных и 
длительных бессменных посевов, о 
необходимости в новых условиях 
разрабатывать севооборот на основе 
различий не по группам культур, а 
по конкретным их видам, разновид
ностям, сортам и гибридам.

7. Важным вкладом в теорию и 
практику севооборота стали выводы 
о промежуточных культурах как 
факторе интенсификации земледе
лия и окультуривания малоплодо
родных почв, об их агротехнической 
роли, приобретающей значение эле
ментов плодосмена, которые утра
чиваются при специализации земле
делия.

8. Решены были вопросы об орга
низации системы севооборотов в кон
кретных хозяйствах с учетом диф
ференциации пахотных и других 
сельскохозяйственных угодий по 
уровню их плодородия, развития 
эрозионных процессов, в зависимо
сти от характера агроландшафта, 
землеустройства, от природно-эко
номических, производственно-эконо
мических, социально-демографичес
ких и других условий.

Результаты исследований по про
граммам и методическим указаниям 
Координационного совета по севоо
боротам обобщены соисполнителями 
в многочисленных монографиях и 
диссертациях и использованы были 
для разработки рекомендаций про
изводству по проектированию, вве
дению и освоению севооборотов, при 
разработке зональных систем земле

делия во всех почвенно-климатичес
ких зонах страны.

В этот период С.А. Воробьев, обоб
щая огромный экспериментальный 
материал, пишет и издает крупные 
монографии: «Севообороты интен
сивного земледелия» (М.: Колос, 1979, 
368 с.), «Севообороты в специализи
рованных хозяйствах Нечерноземья» 
(М.: Россельхозиздат,1986, 216 с.), 
«Кормовые прифермские севооборо
ты» (в соавторстве с Ф.К. Заляловым 
и Б.Г. Бересневым, М.: Моск. раб., 
1972, 152 с.). Совместно с соисполни
телями он разрабатывает «Рекомен
дации МСХ СССР по организации 
севооборотов в условиях специали
зации земледелия» (М.: Агропромиз- 
дат, 1986), редактирует и издает 
несколько сборников научных статей 
и докладов по итогам ежегодных на
учных конференций — выездных 
заседаний Координационного совета 
по севооборотам.

Результативность руководимого 
С. А. Воробьевым Координационного 
совета по севооборотам была на
столько высока, что по его примеру 
стали создаваться аналогичные ко
ординационные советы ВАСХНИЛ и 
МСХ СССР по обработке почвы, по 
борьбе с сорняками, по защите почвы 
от эрозии и по другим направлениям 
научной агрономии. В настоящее вре
мя в рамках РАСХН успешно функ
ционируют десятки подобных сове
тов, объединяющих усилия ученых 
академической и вузовской науки в 
развитии самых различных направ
лений, имеющих большое значение 
для теории и практики сельского 
хозяйства.

В Московской сельскохозяйствен
ной академии имени К. А. Тимирязе
ва, которой Сергей Андреевич Во
робьев отдал более 50 лет своей жиз
ни, он хорошо был известен как 
талантливый ученый, педагог и вос
питатель молодежи. На высоком на
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учно-педагогическом уровне он чи
тал лекции и проводил практичес
кие занятия по земледелию со сту
дентами академии, увлекал научны
ми идеями и щедро делился своим 
богатым научным и педагогическим 
опытом со слушателями ФПК, с ас
пирантами и молодыми преподава
телями. Им подготовлены тысячи 
высококвалифицированных специа
листов сельского хозяйства, молодых 
ученых и создана своя научная шко
ла. Под его научным руководством 
подготовлено 21 кандидат и 10 док
торов наук.

С. А. Воробьев является автором 
280 научных трудов, среди которых 
десятки монографий, учебников, 
научно-методических разработок, 
рекомендаций производству. Его тру
ды опубликованы на иностранных 
языках в ГДР, Румынии, Польше, 
Чехословакии, Монголии и других 
странах

С. А. Воробьев был талантливым 
организатором авторских коллекти
вов и редактором многих научных и 
учебных изданий. В течение пос
ледних 50 лет студенты сельскохо
зяйственных вузов изучали основной 
курс «земледелие» по учебникам, 
написанным под его редакцией и при 
его авторском участии. Он был ис
кусным оратором, активным пропа
гандистом агрономических знаний, 
постоянно поддерживал связь с про
изводством и регулярно выступал в 
периодической печати, по радио и 
телевидению по актуальным вопро
сам земледелия.

Среди своих коллег и в широких 
кругах агрономической обществен
ности страны С. А. Воробьев пользо
вался большим авторитетом и глу
боким уважением. Его высокий про
фессионализм, широкая эрудиция, 
государственное мышление были 
востребованы, и он неоднократно 
привлекался к участию в решении

важных народнохозяйственных за
дач на уровне МСХ СССР, ВАСХ- 
НИЛ, Госплана СССР и других го
сударственных органов. Со всех кон
цов необъятной страны к нему 
приезжали на консультацию и за 
советом многие ученые, педагоги и 
производственники. Под его руковод
ством прошли стажировку многие 
ученые из бывших братских респуб
лик СССР, а также из ГДР, Польши, 
Чехословакии и других стран и ста
ли крупными научными и государ
ственными деятелями.

С. А. Воробьев с большим внима
нием и уважением относился к сво
им коллегам и ученикам. Он был хо
рошим семьянином и воспитателем 
своих детей. Оба его сына — Володя 
и Коля — стали учеными-физика- 
ми, докторами наук, дочь Таня — 
литератором, журналистом телеви
дения, автором нескольких книг. 
Сергей Андреевич отличался исклю
чительным трудолюбием, скромно
стью, принципиальностью, граждан
ским мужеством и активной жизнен
ной позицией. Он не поддавался 
влиянию многочисленных кампаний, 
модных течений, выдаваемых часто 
власть имущими и ее угодниками за 
панацею от всех бед в сельском хо
зяйстве, стоял на твердых научно
материалистических позициях, му
жественно защищая их в острых 
дискуссиях. По случаю его 75-летнего 
юбилея дочь Таня посвятит ему та
кие стихи:

Уходил он в поля на рассвете,
Знал законы и тайны земли.
Не заметил, как выросли дети 
И как книги на полку легли.
Не искал он богатства и славы,
Нужных связей и выгодной лжи,
Заработал одно только право — 
Бескорыстно науке служить.
Не гонялся за мнимым прогрессом 
Не умел он чинам угодить...
Мой отец, ты мой строгий профессор,
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Как хочу на тебя походить!
Мой отец... Он красивый и статный,
И не будем мы годы считать...
Скоро внуки взрослыми станут
И пойдут свое поле искать.
И однажды, задумавшись где-то
В суете убегающих лет,
Оглянутся на мудрого деда,
Что, как совесть, посмотрит им вслед.

Находясь в рядах КПСС более 
60 лет, Сергей Андреевич постоян
но выполнял различные партийные 
поручения и вел большую общест
венную работу. Он был членом Кол
легии и Научно-технического совета 
МСХ СССР, членом экспертного со
вета ВАК СССР, председателем Ко
ординационного совета ВАСХНИЛ и 
МСХ СССР по севооборотам, членом 
редколлегии журналов «Вестник 
сельскохозяйственной науки», «Зем
леделие», научным консультантом 
издательства «Большая Советская 
Энциклопедия», членом ученого со
вета и диссертационных советов 
МСХА имени К. А. Тимирязева, зам. 
секретаря парткома академии.

Заслуги С. А. Воробьева были от
мечены правительственными награ
дами — орденами Ленина, «Знак По
чета» и тремя медалями. Ему при
своено было звание Заслуженного 
деятеля науки РСФСР и он был лау
реатом премий им. В. Р. Вильямса 
ВАСХНИЛ и МСХА имени К. А. Ти
мирязева, награжден Золотой ме
далью ВДНХ.

Основные труды С.А. Воробьева
А. Монографии и другие научные 

издания

1. Основы полевых севооборотов. М.: 
Колос, 1968, 200 с.

2. Итоги и задачи изучения севообо
ротов в сельскохозяйственных вузах — 
М.: МСХА, 1968, 110 с.

3. Разработка научных основ севообо
ротов в интенсивном земледелии (в со- 
авт. с Ф.К Заляловым). М.: МСХА. 1970, 
278 с.

4. Кормовые прифермские севооборо
ты (в соавт. с Ф. К. Заляловым и др.). М.: 
Моск. рабочий, 1972, 152 с.

5. Научные основы интенсивного зем
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