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КАФЕДРЕ МЕТЕОРОЛОГИИ И КЛИМАТОЛОГИИ РГАУ - МСХА 
ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА 75 ЛЕТ!

Сельское хозяйство является одной 
из самых климатозависимых сфер про
изводственной деятельности человека. 
Именно климат, по общему признанию, 
служит исходным системообразующим 
фактором, определяет устойчивость и 
равновесие этой чрезвычайно чувстви
тельной к внешним условиям отрасли. 
Изучением закономерностей воздей
ствия всего многообразия метеороло
гических факторов на рост, развитие 
и продуктивность с.-х. культур зани
маются на кафедре метеорологии и 
климатологии РГАУ - МСХА имени 
К.А. Тимирязева, которой исполняется 
в этом году 75 лет!

Официально кафедра образована 
осенью 1933 г., однако преподавание 
метеорологии началось значительно 
раньше — со дня основания академии. 
Метеорология заняла достойное мес
то в учебном процессе и стояла в од
ном ряду с важнейшими дисциплина
ми того времени: физикой, химией, 
земледелием и др. В конце XIX в. аг
рометеорология как наука и учебная 
дисциплина, служащая интересам 
сельского хозяйства, была в зачаточ
ном состоянии и выделение её в са
мостоятельный курс, по существу, 
было преждевременным. Поэтому пре
подавали курс метеорологии на кафед-
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заниматься радиоэкологическими ис
следованиями. А в 1973 г. Н.А. Корнеев 
был назначен директором недавно со
зданного (в основном на базе БФЛ) 
Всесоюзного научно-исследовательско- 
го института сельскохозяйственной 
радиологии — ВНИИСХР. Деятель
ность института в основном соответство
вала тематике работ БФЛ, но в рас
ширенном и углубленном виде. К насто
ящему времени задачи института 
существенно расширились, особенно в 
экологическом плане, что отразилось и 
в его названии — Всероссийский НИИ 
сельскохозяйственной радиологии и аг
роэкологии (ВНИИСХРАЭ), головной 
институт по данным проблемам в стра
не. Расположен он на окраине г. Об
нинска в Калужской обл. В 1989 г. ру
ководителем института стал академик 
РАСХН Рудольф Михайлович Алекса- 
хин, крупнейший ученый-радиоэколог.

После беспрецедентной по масшта
бам Чернобыльской аварии деятель
ность ВНИИСХР (ВНИИСХРАЭ) скон
центрирована на разработке мер по 
ликвидации ее последствий в сфере 
агропроизводства. С учетом опыта 
Кыштымской аварии разрабатывают
ся новые подходы. В Постановлении 
Совета Министров СССР от 1 ноября 
1986 г. предписывалось развернуть ши
рокие исследования для изыскания пу
тей ослабления негативных последст
вий от аварии на ЧАЭС.

Н.А. Корнеев широко пропаганди
рует результаты своих научных иссле
дований. Он является автором и соав
тором около 200 научных публикаций, 
среди них первые в мировой практи
ке «Рекомендации по ведению сель
ского и лесного хозяйства на терри
тории с повышенной радиоактивнос

тью» (1964) и несколько монографий: 
«Снижение радиоактивности в расте
ниях и продуктах животноводства» 
(1977), «Основы радиоэкологии сель
скохозяйственных животных» (1987), 
«Сельскохозяйственная радиоэкология» 
(1991), «Радиоэкологические аспекты 
животноводства» (1996).

В настоящее время Николай Андрее
вич ведет активную общественную дея
тельность — участвует в ученых сове
тах по присуждению докторских и кан
дидатских степеней во ВНИИСХР АЭ 
и ВНИИ кормов, в работе Государст
венной аттестационной комиссии при 
Институте атомной энергетики и ред
коллегии журнала «Сельскохозяйст
венная биология». Николай Андрее
вич — постоянный участник ежегод
ных радиоэкологических чтений памя
ти В.М. Клечковского, проводимых во 
ВНИИСХР АЭ в г. Обнинске.

Родина по достоинству оценила зас
луги Николая Андреевича. Он награж
ден орденами «Знак Почета», Трудо
вого Красного Знамени, Дружбы на
родов, Отечественной войны I степени, 
медалью «За трудовое отличие» и др. 
Он — лауреат Государственной пре
мии СССР 1980 г. за разработку защит
ных мероприятий в ветеринарии и 
животноводстве в условиях радиоак
тивного загрязнения территории, об
ладатель первой Золотой медали име
ни В.М. Клечковского (2002), Золотой 
медали ВДНХ, памятной медали «За 
освоение целинных и залежных зе
мель».

По случаю юбилея хочется поже
лать Николаю Андреевичу Корнееву 
доброго здоровья, долгих лет жизни и 
дальнейших творческих успехов на 
благо нашей Родины.

С.П. Торшин, заведующий кафедрой радиологии, профессор,
А.А. Лурье и А.Д. Фокин, профессора кафедры радиологии
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ре физики [3]. Метеорологического обо
рудования не было и никаких метео
рологических наблюдений не вели.

История развития кафедры метео
рологии и самой дисциплины нераз
рывно связана с историей метеороло
гической обсерватории. В 1865 г. в 
Уставе открываемой сельскохозяйст
венной академии была предусмотрена 
организация обсерватории и производ
ство наблюдений за погодой. Для этой 
цели из «бюджетных сумм академии 
ежегодно выделялась тысяча рублей 
на физический кабинет и метеороло
гическую обсерваторию». Однако об
серватория начала работать только 
через 14 лет после основания акаде
мии — с 1 января 1879 г. Организовал 
ее профессор кафедры земледелия
А.А. Фадеев, который получил от Глав
ной физической обсерватории необхо
димые приборы и начал вести непре
рывные наблюдения.

В первые десятилетия с момента 
основания обсерватория входила в 
состав кафедры физики. С 1885 г. ее 
работу возглавил проф. Р.А. Колли. С 
1891 по 1894 г. заведующим обсерва
тории был назначен Н.П. Мышкин — 
ученик Р.А. Колли.

Особое место в истории развития 
сельскохозяйственной метеорологии 
как науки и метеорологических наблю
дений принадлежит профессору В.А. Ми- 
хельсону, который руководил обсер
ваторией с 1894 по 1927 г. В результа
те его деятельности уровень и поста
новка преподавания метеорологии и 
климатологии были существенно улуч
шены [2]. В настоящее время старей
шая в стране (более 130 лет) обсерва
тория носит имя В.А. Михельсона и в 
ней продолжают вести непрерывные 
наблюдения за погодой в Москве.

В.А. Михельсон организовал пост
ройку специального здания обсер
ватории на более подходящем для про
ведения наблюдений месте — к югу 
от аллеи вязов. Новое здание с ажур
ной вышкой было построено в 1911 г. 
высотой 23 м. На вышке были уста-

В.А. Михельсон

новлены приборы для измерения ско
рости и направления ветра. С южной 
стороны здания был построен балкон 
для актинометрических наблюдений. 
Новое здание дало возможность раз
делить преподавание физики и метео
рологии. В обсерватории была выделе
на небольшая аудитория, в которой 
профессор П.П. Борисов с 1919 г. чи
тал курс лекций по метеорологии и вел 
практические занятия по этому пред
мету.

На кафедрах физики и метеороло
гии занимались и вопросами растени
еводства, изучали требования расте
ний к условиям окружающей среды. В 
здании обсерватории была организова
на лаборатория по химическому ана
лизу. Через каждые 10 дней проводи
лись определение количества азота в 
почве, а также азота и фосфора в рас
тениях, взятых с 20 делянок, распо
ложенных рядом с корпусом. На них 
выращивали различные культуры, бы
ли введены севообороты: двухпольный
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(рожь — пар), однопольный (бессмен
ный овес) и два семиполья (пар с на
возным удобрением, рожь, корнеплод 
свеклы с удобрением, овес с подсевом 
клевера и тимофеевки, клевер, лен). 
Возделывание различных культур на 
делянках было начато, по предложе
нию Метеорологического бюро, по раз
работанной теме: «Исследования зави
симости произрастания культурных 
растений от погоды». Эти наблюдения 
считались «сельскохозяйственно-ме
теорологическими». Полученные ре
зультаты использовали и в учебном 
процессе.

Последующий период — с 1927 по
1933 г. — совпал с широкой реоргани
зацией академии, которая была раз
делена на целый ряд самостоятельных 
институтов. Преподавание метеороло
гии в этот период испытывало боль
шие трудности. Курс вместе с прак
тическими занятиями сократился до 
20 ч в год. Обсерватория была переда
на Московскому управлению гидро
метеорологической службы. Препода
вание метеорологии в академии оста
лось без необходимой базы, помеще
ния, приборов и без квалифицирован
ного руководства.

Осенью 1933 г. началось возрожде
ние и дальнейшее развитие метеоро-

В.И. Виткевич

логической работы. В составе агроно
мического факультета ТСХА была от
крыта кафедра метеорологии, теперь 
уже как отдельное подразделение. На 
должность профессора и заведующего 
кафедрой избран по конкурсу доктор 
физико-математических наук Витольд 
Игнатьевич Виткевич.

В год основания кафедры метеоро
логия изучалась на четырех факуль
тетах: полеводческом, плодоовощном, 
агрохимии и почвоведения, экономи
ческом. Больше всего студентов обу
чалось на полеводческом (ныне агро
номическом факультете) — 5 групп и 
плодоовощном факультете (садовод
ства и овощеводства) — 3 группы. Ко
личество лекционных часов составля
ло 32-40 ч. Кроме того «... для одино
чек было прочитано 20 часов лекций и 
проведено 16 практических занятий» [1]. 
В последующие годы на кафедре ут
вердился курс «Сельскохозяйственной 
метеорологии». Профессором В.И. Вит- 
кевичем подготовлены программы это
го курса для всей системы с.-х. вузов. 
В результате проделанной организа
ционной работы в 1934 г. обсерватория 
была возвращена академии и вошла в 
состав кафедры. Возвращение обсер
ватории в академию было обусловлено 
необходимостью продолжать наблюде
ния и сообщать результаты государст
венной службе погоды.

Профессор В.И. Виткевич возглав
лял кафедру и обсерваторию на про
тяжении 37 лет. Его учебник и прак
тикум по сельскохозяйственной метео
рологии были первыми в нашей стране 
учебными пособиями, по которым обу
чались многие поколения студентов 
с.-х. вузов. Известны работы В.И. Вит- 
кевича по физике атмосферы, влия
нию направления посевов (гряд) на ус
воение солнечной радиации, а также 
им предложен ряд оригинальных при
боров для метеорологических измере
ний. В период его деятельности про
изошло становление кафедры как са
мостоятельного подразделения акаде
мии, а преподавание метеорологии осу
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ществлялось на большинстве факуль
тетов вуза. В 1933-1970 гг. на кафедре 
работал доцент Б.Г. Панов, обучивший 
многие поколения студентов ТСХА. Око
ло 10 лет преподавал доцент С.А. Мак
симов, популярные работы которого по 
сельскохозяйственной метеорологии 
широко известны в нашей стране.

С 1970 по 1983 г. кафедрой руководил 
один из ведущих отечественных агро
метеорологов проф. Ю.И. Чирков. Юрий 
Иванович был крупным ученым в об
ласти агрометеорологии и агроклимато
логии, разработавшим фундаменталь
ные основы агрометеорологических 
прогнозов и оценки агроклиматических 
ресурсов нашей страны и ряда зару
бежных стран. Это название прочно 
вошло в учебные планы и разработан
ные им программы для с.-х. вузов, что 
коренным образом изменило содержа
ние курса.

Ю.И. Чирков

С приходом проф. Ю.И. Чиркова на 
кафедру произошло окончательное ста
новление агрометеорологии как нау
ки и учебной дисциплины, отвечаю
щей запросам сельскохозяйственного 
производства. Основное внимание ста
ло уделяться вопросам влияния по
годных условий на растение, оценке 
неблагоприятных явлений погоды, аг
рометеорологическим прогнозам и рас
четам, агроклиматическому райониро
ванию, учету погодных условий при 
различных технологиях выращивания 
с.-х. культур и др. Проф. Ю.И. Чирков 
выпустил учебник «Агрометеороло
гия», который был высоко оценен пре
подавателями с.-х. вузов страны и сту
дентами, а затем и учебник для тех
никумов [5].

С 1984 по 2007 г. кафедру возглав
лял проф. В.А. Сенников. В учебной 
работе кафедры сложилась стройная 
система подготовки студентов по аг
рометеорологии, особенно в методи
ческом отношении. Была отлажена 
система контроля самостоятельной ра
боты студентов. В деятельности кафед
ры следует особо отметить работу по 
повышению квалификации преподава
телей сельскохозяйственных вузов 
страны. Кафедра стала методическим 
центром преподавания агрометеороло
гии. С 1980 по 1992 гг. на кафедре про
шли подготовку более 120 преподава
телей практически из всех регионов 
нашей страны, соблюдая непременное 
условие — делать это один раз в пять 
лет.

Научные интересы кафедры отно
сятся к проблемам оценки агроклима
тических ресурсов территорий для 
с.-х. производства и выращивания от
дельных культур, агроклиматического 
районирования территории и агроме
теорологических прогнозов. В разные 
периоды на кафедре выполнен ряд 
фундаментальных исследований, оста
вивших след в агрометеорологической 
науке. Проблемой светового режима 
растений занимался проф. В.И. Витке- 
вич. Детальная многолетняя проработ
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ка по влиянию агрометеорологических 
условий на рост, развитие и продук
тивность культуры выполнена проф. 
Ю.И. Чирковым. Его метод агроме
теорологического прогноза урожайно
сти кукурузы до сих пор использует
ся в Гидрометслужбе России. Агро
метеорологические показатели жиз
недеятельности земляники обосновал 
к. г. н. Б.И. Огородников.

В последние годы основное внима
ние уделяется исследованиям эффек
тивности использования агроклимати
ческих ресурсов Нечерноземной зоны в 
растениеводстве и влиянию современ
ных изменений климата на устойчивость 
с.-х. производства. Оценены агроклима
тические ресурсы для зерновых в ос
новных регионах их возделывания, не
благоприятные засушливые явления, 
выявлены закономерности системы по
года — урожай (проф. В.А. Сенников), 
разработаны агроклиматические пока
затели для перспективных кормовых ра
стений (доц. Л.Г. Ларин), выполнена 
статистическая обработка зависимос
тей урожайности от погоды на основе 
многолетних опытов (доц. А.В. Старо
дубцев). В условиях длительного ста
ционарного полевого опыта д. с.-х. н.
А.И. Белолюбцевым проведены комп
лексные 2 5-летние исследования вли
яния метеорологических факторов на 
развитие процессов эрозии почв при 
снеготаянии на склоновых землях 
южной экспозиции. Установлено вли
яние современного потепления клима
та на устойчивость агроэкосистем и их 
равновесие, процессы почвообразова
ния, а также механизм управления 
продукционным потенциалом эрозион- 
но-опасных агроландшафтов Цент
рального Нечерноземья России. Иссле
дования в этом направлении аграрной 
науки выполнены впервые, их продол
жают проводить и сейчас.

В настоящее время кафедра при
нимает активное участие в научной 
работе созданного в рамках реализа
ции инновационной образовательной 
программы (ИОП) «Центра точного

земледелия». В рамках этой работы 
проводится учет и оценка влияния кли
мата города на состояние и продук
тивность с.-х. культур.

Все сотрудники кафедры с большим 
интересом занимаются обработкой дан
ных 130-летних непрерывных наблю
дений обсерватории имени В.А. Ми- 
хельсона, исследуют закономерности 
режима тепло- и влагообеспеченности 
разных периодов, текущих колебаний 
и изменений климата, влияния города 
на климат и др.

На кафедре ведется большая учеб
ная работа. Курс агрометеорологии чи
тается на большинстве факультетов 
университета: на агрономическом, тех
нологическом, садоводства и овощевод
ства, зооинженерном, почвоведения, 
агрохимии и экологии, а также гума
нитарно-педагогическом в течение од
ного семестра. В последние годы на 
кафедре освоена новая дополнитель
ная дисциплина — метеорология и кли
матология, существенно расширяю
щая область знаний о физике атмос
феры. Ее изучают студенты отдельных 
групп факультетов садоводства и ово
щеводства, а также почвоведения, 
агрохимии и экологии. Аудитории ка
федры оснащены современным муль
тимедийным оборудованием, что по
зволяет читать эти курсы на высоком 
методическом уровне.

Лабораторно-практические занятия 
также проводятся в условиях, соот
ветствующих самым высоким совре
менным требованиям. Студенты име
ют возможность наблюдать за погодой 
в режиме реального времени, так как 
метеорологическая площадка с необ
ходимым оборудованием расположена 
за окнами учебной аудитории. Для про
ведения таких занятий преподавате
лями кафедры разработан учебно-ме
тодический комплекс. В частности,
В.А Сенниковым, Л.Г. Лариным, А.И. Бе
лолюбцевым, Л.Н. Коровиной подготов
лен и издан новый «Практикум по аг
рометеорологии» под общей редакцией 
проф. В.А. Сенникова, который широ
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ко используется в системе агрообра
зования по этому направлению [4].

В рамках плана подготовки спе
циалистов с.-х. производства внедрен 
комплекс учебных и учебно-полевых 
практик для каждого факультета уни
верситета. На практике оцениваются 
агрометеорологические условия конк
ретного с.-х. года и их возможное вли
яние на фитоценозы. Для этого в ра
боте используется уникальный архив 
метеорологической обсерватории. Кро
ме того, при проведении учебно-по- 
левой практики по агрометеорологии 
используется современная база Цент
ра точного земледелия для выявления 
и оценки микроклиматических разли
чий на примере отдельных элементов 
ландшафта (элементов склона), агро
фона, сельскохозяйственных культур 
(оценка фитоклимата) и др. В системе 
агровузов страны такая практика про
водится только в РГАУ - МСХА.

В соответствии с планом реализа
ции инновационной образовательной

программы кафедрой разработан и 
издан учебно-методический комплекс 
дисциплины агрометеорология для под
готовки нового поколения специалис
тов аграрного профиля — бакалавров.

В настоящее время кафедра метео
рологии и климатологии, продолжая 
славные традиции, твердо удержива
ет позиции лидера в своем направле
нии среди аграрных вузов страны, 
определяя дальнейшее его развитие.
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