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100 лЕТ НА СТРАжЕ ПлОДОРОДИЯ
(к юбилею кафедры агрохимии УО БГСХА)

В. Б. Воробьев, И. Р. Вильдфлуш
УО Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  

г. Горки, Беларусь

Кафедра агрохимии была создана в 1921 г. в Горецком сельскохозяйственном 
институте (с 1925 г. – Белорусская сельскохозяйственная академия). 

Первым заведующим кафедрой стал известный ученый, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, впоследствии академик аН БССР и ВаСХНИЛ 
О. К. Кедров-Зихман (1885–1964). Он заведовал кафедрой до 1931 г. Под его 
руководством защищено 40 кандидатских и 6 докторских диссертаций. Иссле-
дования, проведенные в эти годы, позволили сформулировать ряд важнейших 
положений известкования. Они получили мировую известность и до сих пор явля-
ются теоретической основой химической мелиорации почв. Важное место среди 
этих исследований занимало изучение роли магния в известковых удобрениях, 
выполненное О. К. Кедровым-Зихманом и его учениками Р. Т. Вильдфлушем, 
И. X. Ризовым в Белорусской сельскохозяйственной академии совместно с 
В. И. Шемпелем и 3. П. Гончаровой в Институте агропочвоведения и удобрений 
Белорусской академии наук. Ими доказано, что высокое содержание магния в 
известковых удобрениях является полезным для ряда сельскохозяйственных 
культур. Это обусловило постройку крупнейшего предприятия по производству 
доломитовой муки (Витебское ОаО «Доломит») на базе месторождения «Руба». 
В то же время во все учебники по агрохимии вошли положения об отрицательном 
влиянии известкования на картофель, лен и люпин, а так же о том, что извес-
ткование доломитовой мукой способствует повышению содержания магния до 
значений, снижающих урожай и других культур. 

В 1931–1933 гг. кафедрой агрохимии заведовал профессор Ф. И. Метельский, а 
в 1933–1941 гг. – профессор П. а. Курчатов. В эти годы изучались приемы повыше-
ния эффективности удобрений под картофель и зерновые культуры, возможности 
применения сапропелей.

В послевоенный период (1945–1972) кафедрой заведовал заслуженный де-
ятель науки БССР, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Р. Т. Вильдфлуш 
(1906–1972). 

Роберт Тенисович Вильдфлуш внес большой вклад в создание и развитие фа-
культета агрохимии и почвоведения БСХа (в настоящее время агроэкологический 
факультет), будучи в 1934–1941 гг. его деканом.

С 1 января 1945 г. по 1 апреля 1948 г. был проректором БСХа по учебной 
работе. В эти послевоенные годы он принимал активное участие в восстановле-
нии академии, оборудовании учебных и научно-исследовательских лабораторий, 
подборе и расстановке кадров. В 1967–1971 гг. избирался депутатом Верховного 
Совета БССР.

Р. Т. Вильдфлуш является создателем научной школы в области питания рас-
тений и изучения рациональных способов внесения минеральных удобрений под 
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сельскохозяйственные культуры. Под его руководством защищено 13 кандидат-
ских диссертаций и 1 докторская. 

Под его руководством до 1960 г. главное внимание было уделено исследо-
ванию влияния условий питания на обмен веществ в растениях и качество уро-
жая сельскохозяйственных культур. В докторской диссертации Р. Т. Вильдфлу-
ша «Биохимические основы питания растений и применение удобрений» была 
обоснована необходимость и особенность применения удобрений под отдельные 
сельскохозяйственные культуры, возделываемые в Белоруссии. В известной мере 
она послужила предпосылкой для развития дальнейших исследований при разра-
ботке различных вариантов системы удобрения в севооборотах, основы которых 
были заложены в трудах Д. Н. Прянишникова.

В эти же годы было детально изучено действие рядкового удобрения на уро-
жай различных сельскохозяйственных культур, в результате производству были 
даны соответствующие рекомендации (Р. Т. Вильдфлуш, а. а. Каликинский, 
A. M. Брагин). Рекомендации были весьма своевременными, так как промышлен-
ность начала поставлять сельскому хозяйству комбинированные сеялки.

Проведение дальнейших исследований обусловило необходимость заклад-
ки длительных полевых опытов в различных севооборотах. Исследования раз-
вернулись под совместным руководством Р. Т. Вильдфлуша и ректора БСХа 
В. И. Шемпеля с учетом результатов опытов, заложенных на экспериментальной 
базе Института социалистического хозяйства аН БССР «Устье». 

Особое место в истории развития кафедры агрохимии занимает Шемпель Вик-
тор Иванович (1908–1975) – заслуженный деятель науки БССР, академик аН БССР. 
В 1949–1952 гг. В. И. Шемпель был ректором Белорусской сельскохозяйственной 
академии. Несмотря на большую научно-организационную работу в должности 
ректора, В. И. Шемпель совместно с Р. Т. Вильдфлушем проводил эффективные 
исследования по системе и технике внесения удобрений в травопольных сево-
оборотах. В 1950 г. В. И. Шемпель избран академиком аН БССР. Его работа в 
должности ректора академии продолжалась до 1952 г., когда Виктор Иванович был 
назначен директором научно-исследовательского института социалистического 
сельского хозяйства аН БССР. 

Своими научными трудами он внес значительный вклад в развитие агрохими-
ческой науки, особенно по вопросам разработки эффективных систем применения 
удобрений на дерново-подзолистых почвах, калийного питания растений, извест-
кования почв. Под его руководством защищено 9 кандидатских диссертаций. 

Начало изучению систем удобрения положил длительный опыт на опытном 
поле «Иваново», где кафедра в 1949 г. ввела пятипольный севооборот с вклю-
чением льна-долгунца и клевера. По инициативе Р. Т. Вильдфлуша в 1950 г. 
A. M. Брагиным был заложен длительный опыт по схеме Д. Н. Прянишникова. 

Должность доцента в 1957–1962 гг. A. M. Брагин совмещал с должностью про-
ректора по научной работе. В этот период он принял активное участие в открытии 
второго опытного поля БГСХа «Тушково», на котором первыми были заложены 
его длительные опыты в двух севооборотах. Под руководством анатолия Михай-
ловича Брагина выполнено 6 кандидатских диссертаций.

В итоге впервые для дерново-подзолистых легкосуглинистых почв Беларуси 
были определены нормативы затрат удобрений для урожайности зерновых на 
уровне 40–50 ц/га и соответствующих урожаев других сельскохозяйственных куль-
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тур при бездефицитном балансе гумуса и повышении степени окультуренности 
почвы на основе изменений агрохимических и агрофизических свойств почвы. Эти 
нормативы были использованы при разработке республиканских рекомендаций, 
которые применяются и сейчас.

Дальнейшим стимулом для проведения научных исследований явилось членс-
тво кафедры агрохимии (с 1960 г.) в Географической сети опытов с удобрениями 
ВИУа, по заданию которой на опытном поле «Тушково» проводилось ежегодно 
по 5–6 опытов с разными культурами и сортами.

С 1962 г. впервые в Беларуси под руководством Р. Т. Вильдфлуша разверну-
лись фундаментальные исследования по разработке физиологических основ и 
практических аспектов локального и периодического способов внесения основ-
ного минерального удобрения под различные сельскохозяйственные культуры. 
Под руководством Р. Т. Вильдфлуша исследовалась эффективность локального 
внесения на картофеле (Б. а. Калько), кукурузе (В. Т. Косарева), озимой ржи и яч-
мене (Е. Г. Солдатенков), люпине (Э. М. Томсон), льне-долгунце (М. С. Коробова), 
сахарной и кормовой свекле (Е. Г. Сиротин), овсе (а. Н. Минич). Результаты иссле-
дований показали, что при локальном способе внесения удобрений по сравнению 
с разбросным дозы минеральных удобрений можно снизить на 25–30 % и увели-
чить урожайность зерновых на 2,5–4,0 ц/га, картофеля – на 30–50, зеленой массы 
кукурузы – 40–45, кормовой свеклы – на 25–30, сахарной – на 30–50 ц/га. Было 
установлено, что при ленточном способе внесения удобрения не перемешиваются 
с почвой и создаются очаги повышенной концентрации элементов питания. При 
локальном способе коэффициенты использования азота по сравнению с разброс-
ным способом возрастают на 15 %, фосфора – 5–10 и калия – 10–12 %.

В послевоенные годы исследования по применению удобрений были обобще-
ны и подготовлены ряд справочников. Так, Р. Т. Вильдфлушем, A. M. Брагиным, 
а. а. Каликинским в 1953 г. был издан «Даведнік па ўгнаеннях для калгасаў БССР», 
а в 1955 г. «Краткий справочник по удобрениям для БССР» (2-е изд. – 1955 г., 
3-е изд. – 1960 г.). В 1960 г. Р. Т. Вильдфлушем, A. M. Брагиным, а. И. Горбы-
левой и Г. Я. Коробовой издан «Справочник по минеральным удобрениям», 
Р. Т. Вильдфлушем и а. И. Горбылевой – «Справочник по известкованию кислых 
почв» (1-е изд. – 1964 г., 2-е изд. – 1972 г.). В 1969 г. преподавателями кафедры аг-
рохимии БСХа и сотрудниками Института земледелия и кормов был подготовлен 
«Справочник по удобрениям», вышедший под редакцией академика В. И. Шемпе-
ля и заслуженного деятеля науки БССР, профессора Р. Т. Вильдфлуша.

По инициативе Р. Т. Вильдфлуша в 1964 г. в БСХа открыли проблемную ла-
бораторию с отделом питания растений при кафедре агрохимии. Отдел питания 
возглавил Р. Т. Вильдфлуш, в дальнейшем руководителями были а. а. Каликин-
ский, а. И. Горбылева, В. а. Ионас. В 1958 г. при кафедре была создана радио-
изотопная лаборатория, которой на общественных началах до 1964 г. руководила 
а. И. Горбылева. 

В проблемной лаборатории в отделе питания растений, которая работала 
с 1964 по 1991 гг., в разные годы работали старшими научными сотрудниками 
В. М. Куруленко, В. М. Комовская, И. М. Кириенко, Г. И. Мангутва, С. Н. Тито-
ва, З. Д. анфимова, В. а. Петровская, а. Власова, Н. М. Горелько, С. Ф. Шеку-
нова, В. М. Курилюк, С. В. Каминская, Л. С. Двойнишникова, М. Н. Тверезовская, 
а. Ф. Косьяненко, Н. Кривицкая, В. Н. Помазкова, Н. Сидоренко, Т. П. Ковалькова, 
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В. Рудая, И. Климовцова, В. М. Кувшинов, П. а. Новиков, И. Разуванов, а. В. Бе- 
лоусов, В. Марыскина, Н. Маркова, Л. Жуйко, Т. Кадаманова, Н. а. Бубенцо- 
ва, Т. Н. Редкозубова; старшими лаборантами: Н. К. Голуб, Н. М. Красненкова, 
В. Т. Ляшкевич, Л. И. Напреенко, Т. а. Старикова, Т. Минина. активное участие в 
исследованиях проблемной лаборатории принимали профессора а. И. Горбылева,  
И. Р. Вильфлуш, Т. Ф. Персикова, С. П. Кукреш.

С 1955 по 1980 гг. на кафедре работала анна Ивановна Горбылева – доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор. Диссертацию на соискание ученой степе-
ни доктора сельскохозяйственных наук она защитила в 1979 г., а с 1981 г. перешла 
на кафедру почвоведения, где работала профессором, заведующей кафедрой.

Результаты краткосрочных опытов обусловили закладку в 1967 г. двух дли-
тельных опытов, на которые, как и на ранее заложенные A. M. Брагиным опы-
ты, были получены паспорта методической комиссии Министерства сельского 
хозяйства СССР. В этих опытах под руководством а. И. Горбылевой для Беларуси 
в течение 25 лет изучалась сравнительная эффективность ленточного внесения 
NPK-удобрений под все культуры двух пятипольных севооборотов и периодичес-
кого (запасного) внесения РК-удобрений с ежегодным разбросным внесением. 
Под ее научным руководством защищено 17 кандидатских диссертаций. 

В 1973–1990 гг. кафедрой заведовал Заслуженный работник высшей школы 
БССР, доктор сельскохозяйственных наук, профессор а. а. Каликинский. С 1955 
по 1962 гг. работал деканом агрономического факультета, а с 1962 по 1965 гг. – 
проректором по учебной работе, с 1966 по 1971 гг. – деканом факультета агро-
химии и почвоведения, с 1973 по 1991 гг. – заведующим кафедрой агрохимии, 
с 1991 по 1993 гг. – профессором этой кафедры.

В 1978 г. а. а Каликинский защитил докторскую диссертацию «Пути повышения 
эффективности применения минеральных удобрений под зерновые культуры (на 
примере Белорусской ССР)», а в 1979 г. ему было присвоено звание профессо-
ра. Он является автором и соавтором более 100 научных и методических работ, 
в том числе справочника по удобрениям в 3-х изданиях и учебника для сель-
скохозяйственных вузов «агрохимия», также в 3-х изданиях, имеет 3 авторских 
свидетельства на изобретения. Под его руководством защищено 23 кандидатские 
диссертации.

Под руководством а. а. Каликинского на поле «Тушково» эффективность ло-
кального способа изучалась в 2 севооборотах, заложенных на почвах, отличаю-
щихся по уровню плодородия. Самая высокая прибавка урожая от локализации 
удобрений была получена на почвах с низким уровнем плодородия, самая низкая – 
на высоком. Одновременно продолжались краткосрочные опыты (2–3-летние) 
по изучению эффективности способов внесения NPK-удобрений под кукурузу 
(Л. а. Веремейчик), картофель (В. В. Малашенок), различные сорта ячме-
ня (К. а. Найденова), озимую пшеницу (Т. Е. и Е. В. Комаровы), лен-долгунец 
(С. Ф. Ходянкова), клевер (Т. Ф. Персикова и С. Н. Янчик), яровую пшеницу 
(С. Ф. Реуцкая), озимую рожь (О. Н. Макасеева и О. В. Поддубная), яровой рапс 
(С. Д. Курганская). Особенности влияния на растения и почву запасного внесе-
ния РК-удобрений были обобщены в докторской диссертации а. И. Горбылевой 
(1979).

Преподаватели кафедры агрохимии БСХа изучали применения удобрений на 
сенокосах (Г. Я. Коробова, Е. В. Стрелкова, С. М. Камасин), ТМаУ (В. а. Ионас), 
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внесения осадка сточных вод (Н. П. Решецкий), соломы (В. Б. Барейша), новых 
форм удобрений в севооборотах (С. Ф. Шекунова, С. П. Кукреш), микроудобре-
ний под бобовые культуры (Р. Р. Вильдфлуш) и хелатной формы микроудобрений 
(И. В. Ковалева). 

В 1991–1996 гг. кафедрой заведовал доцент В. а. Ионас. Под руководством 
доктора с.-х. наук, профессора Р. Т. Вильдфлуша он выполнил и в 1963 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию на тему: «Эффективность торфо-минерально-ам-
миачных удобрений (ТМаУ) на дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах». 
В 1964 г. ему была присуждена ученая степень кандидата сельскохозяйственных 
наук, а в 1967 г. – присвоено ученое звание доцента по кафедре агрохимии. Вик-
тор августович выполнял большую научно-организационную работу. С 1963 по 
1972 гг. работал заместителем декана заочного отделения агрономического фа-
культета БСХа, а с 1972 по 1987 гг. деканом факультета агрохимии и почвове-
дения. 

За создание комплекса учебной литературы по агрохимии указом Президента 
Республики Беларусь ему в соавторстве присуждена Государственная премия 
Республики Беларусь в области науки и техники. Он – соавтор учебника «агрохи-
мия» (1995, 2001, 2013) и учебного пособия «Система удобрения сельскохозяйс-
твенных культур» (1998).

С 1996 по 2020 гг. кафедру возглавлял доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Игорь Робертович Вильдфлуш. Результаты исследований фосфатно-
го режима дерново-подзолистых почв и приемов эффективного использования 
минеральных удобрений явились основой докторской диссертации, которую он 
защитил в 1995 г. на тему: «Формы фосфатов в дерново-подзолистых почвах Рес-
публики Беларусь и способы рационального использования минеральных удоб-
рений». 

Им создана научная школа по проблемам оптимизации фосфатного режима 
дерново-подзолистых почв, исследованию эффективности новых форм удоб-
рений, бактериальных диазотрофных и фосфатмобилизующих биопрепаратов, 
регуляторов роста растений, разработке энергосберегающей технологии комп-
лексного применения удобрений и средств защиты растений при возделывании 
сельскохозяйственных культур. Под его руководством и консультировании выпол-
нено 13 диссертаций, в том 2 докторских.

По результатам исследований опубликовано более 470 научных и научно-ме-
тодических работ, в том числе 41 книга, 3 учебника «агрохимия», 23 учебных по-
собий, 8 монографий, «Справочник агрохимика», 23 рекомендации производству, 
а также ряда научно-популярных книг («агрохимия в вопросах и ответах» и др.), 
155 научных статей в научных журналах СССР, Беларуси и ряда зарубежных 
стран, получен патент на изобретение.

В 2000 г. избран академиком Белорусской инженерной академии, а в 2009 г. – 
академиком Международной академии аграрного образования (Россия).

За цикл учебников и учебных пособий (8 работ) по агрохимическим дисципли-
нам для студентов вузов и учащихся средних специальных учебных заведений 
аграрного профиля в соавторстве в 2003 г. удостоен Государственной премии 
Республики Беларусь. В 2006 г. в соавторстве за цикл научных работ «Пути по-
вышения эффективности минеральных удобрений и качества растениеводческой 
продукции» присуждена премия Национальной академии наук Беларуси. Награж-
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ден медалью Франциска Скорины и медалью За трудовые заслуги. За значитель-
ный вклад в науку и образование имя Вильдфлуша – в 2016 г. занесено в книгу 
Славы Могилевщины.

С 1986 по 2012 гг. на кафедре агрохимии работала Т. Ф. Персикова, доктор 
с.-х. наук, профессор. В 2003 г. она защитила докторскую диссертацию «Научные 
основы эффективного использования биологического азота в условиях дерново-
подзолистых легкосуглинистых почв Беларуси». С 1999 по 2012 гг. была деканом 
агроэкологического факультета. Под ее руководством защищено 7 кандидатских 
диссертаций. 

С 1981 по 2011 гг. на кафедре агрохимии работал доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, Лауреат Государственной премии Республики Беларусь в облас-
ти науки и техники, академик МааО С. П. Кукреш. Им опубликовано 267 научных 
работ, из них 46 – за рубежом. Разработаны и изданы в соавторстве с другими уче-
ными 5 монографий, 14 учебников и учебных пособий, 9 научных рекомендаций. 
Являлся ведущим специалистом в области агрохимии. Основное направление его 
научных исследований – «Разработка ресурсосберегающих научно обоснованных 
технологий возделывания льна-долгунца и льна масличного». Под руководством 
С. П. Кукреша защищены 3 кандидатских диссертации. Им проведены исследо-
вания и разработан комплекс агрохимических приемов, способствующих повы-
шению урожайности и качества льнопродукции, основанных на выявлении наибо-
лее эффективных форм, доз и способов внесения и соотношения минеральных 
удобрений, медленнодействующих азотных и комплексных удобрений с добав-
ками биологически активных веществ гуминовой природы и микроэлементов для 
12 новых районированных сортов льна-долгунца различной степени скороспелос-
ти на дерново-подзолистых почвах разного уровня кислотности.

В 2003 г. за цикл работ «Создание комплекса учебной литературы по агрохи-
мии для высших и средних специальных учебных заведений» С. П. Кукрешу в 
соавторстве присуждена Государственная премия Республики Беларусь в области 
науки и техники.

С 1 января 2020 г. на должность заведующего кафедрой агрохимии назначен 
доктор сельскохозяйственных наук, доцент Вадим Борисович Воробьев. С 1987 
по 1991 гг. он работал ассистентом кафедры почвоведения, затем старшим пре-
подавателем. В 1992 г. был избран на должность доцента кафедры почвоведения. 
С 1993 по 1998 гг. работал заместителем декана агрономического факультета. 
В сентябре 1998 г. избран на должность заведующего кафедрой почвоведения, 
на которой проработал до 2011 г. В этот период при финансовой поддержке Бе-
лорусского республиканского фонда фундаментальных исследований руководил 
научно-исследовательскими темами: 

– Изменение группового и химического состава органоминеральных коллои-
дов и гумусового состояния дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы при ее 
сельскохозяйственном использовании; 

– Изменение группового и химического состава органоминеральных коллои-
дов и гумусового состояния дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы под 
влиянием водной эрозии. 

В рамках государственных программ фундаментальных исследований «При-
родные ресурсы и ландшафты» (2001–2005 гг.) и «Земледелие и механизация» 
(2006–2010 гг.) в соответствии с темами научно-исследовательских работ Минис-
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терства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь руководил 
исследованиями по темам: 

– Изучение закономерностей в изменениях качественного состава органомине-
ральных коллоидов при окультуривании дерново-подзолистых легкосуглинистых 
почв;

– Оценка биологического состояния дерново-подзолистых почв при длитель-
ном применении удобрений в целях нормирования антропогенной нагрузки, раз-
дел «Изучить закономерности изменения гумусового состояния дерново-под-
золистой легкосуглинистой почвы при различных системах удобрения на фоне 
минимальной обработки».

Результаты исследований послужили основой докторской диссертации на 
тему: «Трансформация гумусового состояния дерново-подзолистой легкосугли-
нистой почвы под влиянием антропогенной нагрузки», которая, после окончания 
докторантуры в 2019 г. была защищена в г. Минске в РУП «Институт почвоведе-
ния и агрохимии». С декабря 2018 г. В. Б. Воробьев работал доцентом кафед-
ры сельскохозяйственной биотехнологии, экологии и радиологии, с 1 октября 
2019 г. – профессором этой же кафедры. Им создана научная почвоведческая 
школа, занимающаяся проблемами оптимизации гумусового состояния дерново-
подзолистых почв, а так же сравнительной оценкой роли различных гумусовых 
веществ в формировании почвенного плодородия, выявлением закономерностей 
изменения качественного состава гумуса, его приходной и расходной статей под 
влиянием основных агротехнических приемов. Под руководством В. Б. Воробьева 
защищено 4 диссертационные работы на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук.

Результаты исследований опубликованы в монографиях, научных статьях в 
журналах и сборниках научных трудов, а также при написании учебных пособий, 
учебных программ, рекомендаций производству.

Им опубликовано 144 научных и учебно-методических работ, в том числе более 
100 научных статей, 2 монографии, 4 учебных пособия с грифом Министерства 
образования. 

В настоящее время на кафедре агрохимии преподаются дисциплины: агро-
химия, система применения удобрений, методы агрохимических исследований, 
методы агрохимического обследования почв, экологическая агрохимия и защита 
растений (для магистрантов). Выше названные дисциплины преподаются на аг-
роэкологическом, агрономическом факультетах БГСХа, а также для слушателей 
курсов системы повышения квалификации и переподготовки кадров для агропро-
мышленного комплекса. Кафедра имеет лаборатории агрохимического анализа 
растений, агрохимического анализа удобрений, агрохимического анализа почв и 
химического анализа растений, оснащенных современным оборудованием и при-
борами, в которых проводятся лабораторно-практические и практические занятия, 
компьютерный класс на 12 посадочных мест.

Для проведения научно-исследовательской работы аспирантами, магистран-
тами, студентами и преподавателями предназначена научно-исследовательская 
лаборатория питания растений и плодородия почв, входящая в состав учебно-на-
учно-исследовательского института агроэкологии. Кафедра имеет опытное поле 
в Тушково на территории УНЦ «Опытные поля БГСХа», где проводят опыты ас-
пиранты, магистранты, студенты и преподаватели.  
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 Открыты филиалы кафедры в РУП «Институт почвоведения и агрохимии» и 
учебно-опытном хозяйстве Белорусской государственной сельскохозяйственной 
академии.

В РУП «Институт почвоведения и агрохимии» проводится учебная и произ-
водственная практика студентов агроэкологического факультета, проходят ста-
жировку преподаватели. С этим институтом кафедра наладила тесное научное 
сотрудничество.

В учхозе БГСХа проводится учебная практика студентов агроэкологического 
и агрономического факультетов, а также занятия в производственных условиях. 
В учхозе БГСХа проходят производственную проверку результаты научных иссле-
дований кафедры и их внедрение в производство.

Научно-исследовательская работа на кафедре ведется по направлениям 
изыскания рациональных способов внесения удобрений, изучению новых форм 
минеральных, органических, микроудобрений, бактериальных препаратов, регу-
ляторов роста, позволяющих снизить энергозатраты, связанные с применением 
удобрений, уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду и получать 
экологическичистую растениеводческую продукцию, исследованию эффектив-
ности комплексного применения средств химизации при возделывании озимых и 
яровых зерновых культур, люпина, гороха, кукурузы, картофеля, ярового рапса, 
горчицы белой, редьки масличной.

На протяжении ряда лет преподаватели кафедры являлись руководителями 
научно-технических программ или их разделов (по гранту Фонда фундаменталь-
ных исследований Республики Беларусь, государственных научно-технических 
программ «агропромкомплекс», «агропромкомплекс – возрождение села», «Зем-
леделие и растениеводство», «Биорациональные пестициды», «Биопродуктив-
ность», «агропромкомплекс – устойчивое развитие», «Инновационные системы 
земледелия» и другие.

С 2001 г. на кафедре агрохимии было выполнено и защищено 24 кандидатс-
ких (К. а. Гурбан, а. С. Мастеров, М. Н. Каль, Д. Н. Прокопенков, О. И. Мишура, 
а. а. Цыганова, С. М. Мижуй, Э. М. Батыршаев, а. Г. Подоляк, а. В. Какшинцев, 
а. а. Ходянков, Н. Л. Почтовая, С. Д. Курганская, М. В. Царева, В. П. Дуктов, 
а. В. Шершнев, Е. а. Плевко, И. Полховская, О. В. Мурзова, Е. Л. Ионас, Н. В. Барба-
сов, Ю. В. Коготько) и три докторские диссертации (С. П. Кукреш, Т. Ф. Персикова, 
В. Б. Воробьев).

В 2006 г. И. Р. Вильдфлушу в соавторстве с В. В. Лапа и а. Р. Цыгановым за 
цикл научных работ «Пути повышения эффективности минеральных удобрений и 
качества растениеводческой продукции» была присуждена премия Национальной 
академии наук Беларуси.

Длительное время на кафедре работали доценты, кандидаты сельскохозяйс-
твенных наук Г. Я. Коробова (1945–1964), Э. М. Томсон (1946–1982), Р. Р. Виль-
дфлуш (1956–1986), С. М. Камасин (1969–2000), Н. К. Закревская (1974–2005), 
С. Ф. Кукреш-Ходянкова (1987–2012), С. Ф. Шекунова (1986–2016), ассистент, кан-
дидат сельскохозяйственных наук С. Ф. Реуцкая (1979–2003). Непродолжительное 
время работали также ассистенты Л. а. Макарова, Т. а. Коляда, Е. В. Стрелкова, 
а. а. Ходянков. 

В разные годы на кафедре работали старшие лаборанты К. С. Клименков, 
Л. а. Кудрявцева, З. И. Решецкая, В. Н. Лагунова, заведующая учебной лабора-
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торией Н. К. Голуб, лаборанты В. Т. Тетерский, а. Е. Латушкина, З. а. авдеева, 
а. М. Капустина, Е. И. Максимова, Н. М. Таткина, И. В. Михалева, Т. а. Соловьева, 
Л. В. Жук. 

В настоящее время на кафедре трудятся 7 преподавателей (В. Б. Воробьев, 
заведующий кафедрой, доктор сельскохозяйственных наук, доцент; И. Р. Вильдф-
луш, доктор с.-х. наук, профессор; Э. М. Батыршаев, доцент, кандидат сельскохо-
зяйственных наук; О. И. Мишура, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук; 
Ю. В. Коготько, старший преподаватель; М. Л. Радкевич, старший преподаватель; 
Н. В. Барбасов, старший преподаватель, кандидат сельскохозяйственных наук) и 
3 сотрудника обслуживающего персонала (К. а. Гурбан, заведующий лаборатори-
ей, кандидат сельскохозяйственных наук; С. В. Волкова, заведующая лаборатори-
ей; лаборант 1 категории а.Ф. Картавенко), занимаются наукой 4 аспиранта. 

УДК 631.4

ВКлАД АКАДЕМИКА НИКОлАЯ ИВАНОВИЧА СМЕЯНА 
В РАЗВИТИЕ АГРОПОЧВЕННыХ ИССлЕДОВАНИй БЕлАРуСИ

(к 90-летию со дня рождения)

В. В. лапа, Н. Н. Цыбулько, Т. Н. Азаренок, О. В. Матыченкова, 
Д. В. Матыченков, С. В. Шульгина 

Институт почвоведения и агрохимии,  
г. Минск, Беларусь

Почвенная наука нашей страны насчитывает не один десяток имен извес-
тных ученых, чьи глубокие теоретические разработки были поставлены на 
службу сельскохозяйственного производства. Однако особое место среди них 
занимает Николай Иванович Смеян – заслуженный деятель науки Республики 
Беларусь, лауреат Государственной премии БССР, академик НаН Беларуси. 
3 января 2022 г. исполняется 90 лет со дня рождения Николая Ивановича 
Смеяна.

Его научная, организационная, педагогическая и общественная деятельность 
получила широкую известность не только на Родине, но и далеко за ее преде-
лами. Именно с именем Н. И. Смеяна связан период становления, развития и 
укрепления агропочвенных исследований на территории республики, когда глу-
бокие теоретические разработки были поставлены на службу сельского хозяйства 
Беларуси.

Первыми его учителями были замечательные ученые – П. П. Роговой, 
а. Г. Медведев, Н. П. Булгаков. После непродолжительного периода работы в Ин-
ституте социалистического сельского хозяйства аН БССР переведен в Институт 
почвоведения аСХН БССР. Здесь Н. И. Смеян прошел свой трудовой и научный 
путь от инженера-почвоведа до заместителя директора, от младшего научного 
сотрудника до академика НаН Беларуси, ведущего в стране почвоведа-иссле-
дователя.


