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Введение 

В основу настоящей программы положена история таких основных 

сельскохозяйственных дисциплин как земледелие и растениеводство, 

агрохимия и агропочвоведение, мелиорация и защита растений, 

животноводство и ветеринария, т.е. история тех проблем сельского 

хозяйства, развитие которых было тесно связано с прогрессом 

естествознания и которые благодаря такой взаимосвязи в ХХ век вошли как 

самостоятельные научные направления. Программа разработана Институтом 

истории естествознания и техники РАН при участии Московской 

сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева и одобрена экспертным 

советом Высшей аттестационной комиссии Минобразования России по 

истории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Агрикультура 

1.1 Агрикультура и животноводство Древнего мира 

 

Знания первобытного человека о полезной флоре и фауне. Начало 

одомашнивания диких животных и окультуривания растений в разных 

странах. Зарождение животноводства и агрикультуры (земледелия и 

растениеводства). Народные способы защиты и лечения животных и 

растений. Бессознательный искусственный отбор. Использование 

естественного плодородия почв при полуоседлом и оседлом образе жизни. 

Становление агрикультур Китая, Индии, Египта, античной Византии, 

Древнего Рима и древних цивилизаций Америки. Первые системы 

орошаемого земледелия (Египет, Китай, Индия, Месопотамия) и способы 

повышения плодородия почв. Центры происхождения культурных растений. 

Особенности земледелия скифов Северного Причерноморья в V–I вв. до н.э. 

Появление письменности, аграрных рецептов и календарей. Первые сведения 

об агрикультуре Древней Греции IV–III вв. до н.э. (Гесиод, Аристотель, 

Теофраст). Древнегреческие авторы II–I вв. до н.э. (Катон старший, Варрон, 

Вергилий) о способах земледелия и агрокультурах, типах почв и удобрениях, 

мелиорации и приемах получения устойчивых урожаев, разведении 

различных животных и их лечении, луговодстве, птицеводстве, рыбном 

хозяйстве и пчеловодстве. Ветеринария Древнего Египта, Месопотамии, 

Вавилона и стран Древнего Востока (сборники Вед, канон «Авеста»). Первый 

труд по ветеринарии М. П. Цензорина (II в. до н.э.). Аграрная энциклопедия 

Л. Колумеллы «О сельском хозяйстве» (ок. 40 г. н.э.) о земледелии, 

животноводстве, ветеринарии и других областях аграрного труда.  

1.2 Агрикультура Средневековья и эпохи Возрождения 

 

Кризис аграрных знаний с деградацией и падением Римской империи. 

Труды медиков (К. Гален, Ф. Р. Вегеций) по ветеринарии. Отделение 



ветеринарии от медицины (Апсирт, IV в.), появление профессиональных и 

военных ветеринаров. Компилятивные «Гиппиатрики» Гиероклиса и Апсирта 

(IV в.), Руфуса (1250) и Л. Рузиуса (1330-е гг.). Арабская ветеринария (V–ХI 

вв.) и свод знаний по иппологии и иппиатрии (ХIII в.). Русские летописи и 

сочинения IХ–ХI вв. о скотоводстве и ветеринарии. Ирригационные 

сооружения Средней Азии Х–ХII вв. для орошаемого земледелия. Аграрная 

энциклопедия П. Кресценсия и трактат Альберта «О растениях» в ХIII в. 

Деградация агротехнических приемов, сокращение лугов. Подсечная и 

переложная системы земледелия. Замена многолетнего перелога паром. 

Оживление аграрных новаций в ХVI в. с учетом научных знаний химии, 

биологии и медицины. Аграрные труды Торелло (1566) и Оливье де Серра 

(1600). Водная теория питания растений Ж. Б. ван-Гельмонта (1629). Великие 

географические открытия и интродукция растений в Европу. Завоз домашних 

животных в Америку (ХVI в.). 

Смена феодальных отношений на капиталистические, Английская 

буржуазная революция ХVII в. Формирование предпринимательских 

фермерских хозяйств в Европе, создание традиционных пород животных в 

разных странах. Потребность в интенсивных системах земледелия и 

животноводства. Переход на плодосменную систему в Англии. Смена 

трехполья на многополье. Новые породы английских скотоводов. Массовые 

эпизоотии в Европе (ХIV–XVII вв.), указы о борьбе с падежом скота. 

Переводы на многие языки «Гиппиатрик» (ХVII в.). К. Руини (1598) об 

анатомии и болезнях лошадей. Создание Левенгуком микроскопа (1673) и 

первые сведения о возбудителях болезней. 

Изреживание лесов. Рост интереса к агропочвоведению Б .Палисси 

(ХVI в.) о значении солей для плодородия почв. Российские Писцовые книги 

XIV–XVII вв. о почвах и пахотных землях. Первое опытное хозяйство по 

растениеводству и животноводству при царе Алексее Михайловиче (ХVII в.). 

Реформирование Петром I степного лесоразведения, земледелия, 



виноградарства, шелководства, животноводства и ветеринарии. Интродукция 

растений в Россию.  

1.3 Зарождение агронауки в ХVIII веке 

 

Становление научных представлений о почвенном и воздушном 

питании растений с элементами агрохимии (С. Гейлс, М. В. Ломоносов, Ю. 

Г.Валлериус, А. Т. Болотов, И. М. Комов, Н. Т. Соссюр). Первые 

сельскохозяйственные общества (Великобритания, Франция, Швейцария, 

Россия) и периодические издания. Введение плодосменного хозяйства в 

Западной Европе. Норфолкский тип плодосмена. Влияние принципа 

плодосмена на организацию скотоводства. Связь новых систем полеводства 

со способами удобрения почв. Вольное экономическое общество России и 

решаемые им агронаучные проблемы. От экстенсивного к интенсивному 

земледелию при оседлой колонизации южных приморских степей России. 

Особенности перелога и подсечного хозяйства для разных агрокультур 

Поволжья, московского, новогородского и камско-вятского регионов. 

Особенности мелиорации сельскохозяйственных земель в разных странах и 

учета степени плодородия почв. Опыт И. Шубарта (1770-е гг.) по улучшению 

почв путем посева клевера. 

Успехи селекции в растениеводстве (Ф. и А.Вильморены, М. Монд, П. 

Ширефф, А. Т. Болотов, Ф. М. Майер, Н. Н. Муравьев, С. П. Третьяков и др.). 

Организация семенного дела (Галлет, М. Байков, И. Роджер, фирма «Депре»). 

Гибридизация и отбор в коннозаводском деле (А. Г. Орлов, В. И. Шишкин и 

др.). Совершенствование пород крупного рогатого скота, овец, свиней и 

других домашних животных (Р. Блеквель, Ч. и Р. Коллинз, лорд Лестер и 

др.). Вывоз в Америку и другие страны новых пород животных и сортов 

растений. Ветеринарный надзор в скотоводстве. Работы Э. Дженнера (1790-е 

гг.) по эпизоотологии оспы у животных. Переход от экстенсивных к 

интенсивным формам ведения животноводства. Сеть ветеринарных школ и 

формирование научной ветеринарии. И. И. Лепехин — первый российский 



эпизоотолог (1768-1772). Открытие С. Л. Бергом (1763) и Л. Спалланцани 

(1785) искусственного осеменения рыб. Приемы защиты растений от 

болезней и вредителей. Первая отечественная агрономическая школа (А. Т. 

Болотов, М. И. Афонин, И. М. Комов, И. М. Ливанов, В. А. Левшин). 

Агронаучные контакты России с Англией и Германией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1  Дифференциация аграрной науки в Х1Х – начале ХХ вв. 

 

 Капиталистические отношения как фактор развития агронауки. 

Причины роста интенсификации сельского хозяйства и особенности его 

перехода на научную основу в разных странах. Лидерство Англии и 

Германии до 1860-х годов. Прорыв российской агронауки после отмены 

крепостного права. Активная институализация агронауки во 2-й половине 

Х1Х в. Рост числа учебных заведений, агронаучных учреждений, опытных 

станций, специалистов, обществ и изданий. Гаспарон о сельском хозяйстве 

конца Х1Х в. как о науке. Становление основных агронаучных направлений. 

  Формирование учения о почвах и повышении их плодородия. Первые 

труды по агрохимии Г. Дэви (1813) и Ж. А. Шапталя (1823). Элементы 

агропочвоведения в трудах А. Тэера и его гумусовая теория (1830-1835). 

«Зольная» теория и «закон возврата» Ю. Либиха (1840) при почвенном 

питании растений. Творцы агрохимии (Ж. Б. Буссенго, Д. Б. Лооз, Г. 

Гельригель, Ж. Г. Гильберт) о природе удобрений, круговороте веществ, 

обмене веществ у растений и животных. Первые агрохимические станции во 

Франции, Англии и Германии. Агронаучные новации в России (М. Г. Павлов, 

С. М. Усов, П. М. Преображенский). Вклад в становление учения об 

удобрениях к началу ХХ в. (Д. И. Менделеев, А. Н. Энгельгардт, К. А. 

Тимирязев, П. А. Костычев, Д. Н. Прянишников). 

 Формирование научных основ агрономии в трудах А. В. Столетова «О 

системах земледелия» (1867) и А. С. Ермолова «Организация полевого 

хозяйства» (1914). П. А. Костычев, В. В. Докучаев и Н. М. Сибирцев о почвах 

как агронаучном объекте в комплексе с основными проблемами земледелия и 

животноводства. Разработка агротехнических методов борьбы с засухой А. 

А. Измаильским (1893) с использованием лесозащитных полос, степного 

лесоразведения и орошения (И. Я. Данилевский, В. Н. Каразин, В. П. 

Скаржинский, Д. И. Менделеев, В. В. Докучаев и др.). Зарождение 

лесоведения (Н. С. Мордвинов, Г. Ф. Морозов, Г. Н. Высоцкий). 



Осушительно-увлажняющие системы и агропочвоведение (А. Стойкович, Н. 

И. Железнов, П. Введенский и др.). Создание искусственного дождевания (Г. 

И. Арестов, 1875). Завершение мелиоративных работ в западноевропейских 

странах и США. Оросительные сооружения Египта и Северной Америки в 

начале ХХ в. 

  Формирование научных основ селекции в растениеводстве и 

животноводстве. «Изменение домашних животных и культурных растений» 

Ч. Дарвина (1868). Сознательный искусственный отбор при выведении новых 

сортов зерновых (П. Ширев, Ф. Галлен, А. Вильморен, Г. Нильссон-эгле и 

др.), сахарной свеклы (Л. и А. Вильморены), хлопчатника (Уеббер), 

огородных и садовых культур (А. Т. Болотов, Т. Э. Найт, Л. Бербанк, И. В. 

Мичурин). Успехи селекции агрокультур в зонах рискованного выращивания 

(М. В. Рытов, Н. И. Кичунов, В. В. Пашкевич, И. В. Мичурин). Селекция к 

устойчивости от болезней растений (М. И. Байков, Е. А. Грачев, Биффен, А. 

А. Ячевский). Селекция в животноводстве (Г. Зеттегаст, Д. Хеммонд, С. Райт, 

П. Н. Кулешов, Е. А. Богданов, М. Ф. Иванов и др.). Становление зоотехнии 

как науки. Труды Н. П. Чирвинского, М. И. Придорогина и др. о кормлении, 

росте и развитии животных. 

  Формирование агробактериолоии. Создание предохранительных 

прививок сельскохозяйственным животным от перипневмонии (Виллемс, 

1852). Л. Пастер и его сподвижники в ветеринарии (Булей, Шово, Арлуэн, 

Туссен, Ноар и др.) об этиологии инфекционных болезней животных, 

диагностике, иммунитете, профилактике и терапии для развития ветеринарии 

и борьбы с эпизоотиями. Теория фагацитоза И. И. Мечникова, успехи 

бактериологии и совершенствование ветеринарной хирургии. Открытие 

вирусов (Д. И. Ивановский, 1892), возбудителей сибирской язвы, сапа, 

столбняка и др. Вакцина против сибирской язвы (Л. С. Ценковский, Х. И. 

Гельман и др.), препарат против сапа (И. Н. Ланге, Х. И. Гельман, О. И. 

Кельнинг), противочумная система (И. И. Равич, Е. М. Заммер и др.). 

Открытие протозойных болезней животных (Е. П. Джунковский, И. М. Лус, 



1904, С. В. Керцели, 1909). Открытие и изучение влияния микроорганизмов 

на плодородие почв (М. С. Воронин, Г. Гельригель, П. А. Костычев, С. Н. 

Виноградский, В. Л. Омелянский).  

 

 2.2 Сельскохозяйственные науки с 20-х годов ХХ века. 

 

Негативное влияние на развитие агронаук двух мировых войн и 

гражданской войны в России. Экономическая, политическая и 

идеологическая разобщенность мирового агронаучного социума. Порочность 

администрирования в отечественной сельскохозяйственной науке до 1960-х 

годов (установки на игнорирование зарубежного опыта во все времена, 

вмешательство в агронаучные дискуссии и их политидеологизация, 

репрессии деятелей агронауки, деинституализация истории агронаук). 

Химизация и механизация сельского хозяйства. Усиление дифференциации 

сельскохозяйственных наук до середины ХХ века и последующий рост 

интеграционной тенденции. Роль генетики и прогрессивных технологий в 

растениеводстве и животноводстве. Рождение аграрной биотехнологии. 

Агронаука на службе повышения интенсификации различных областей 

сельского хозяйства. 

Создание ВАСХНИЛ (1929) как средоточия основных сил 

отечественной агронауки. Развитие традиционных направлений 

сельскохозяйственных наук, сложившихся к началу ХХ в. Комплекс 

земледельческих проблем (Д. Н. Прянишников, Н. М. Тулайков, В. Р. 

Вильямс, А. Г. Дояренко, Т. С. Мальцев, А. И. Бараев, Т. Н. Кулаковская, И. 

С. Шатилов, Н. М. Тулайков и др.). Успехи селекции и частной агротехники 

в растениеводстве (Д. Л. Рудзинский, Н. И. Вавилов, А. П. Шехурдин, П. П. 

Лукьяненко, В. Н. Ремесло, В. Н. Мамонтова, М. А. Лисавенко и др.), наука и 

практика защиты растений (Н. И. Вавилов, Н. М. Кулагин, В. Н. Щеголев и 

др.). Лесоводство (В. Н. Сукачев, М. М. Орлова, И. С. Мелехов, А. С. 

Яблоков и др.) и агролесомелиорация (Г. Н. Высоцкий, Н. И. Сус, В. Н. 



Виноградов, Е. С. Павловский) в связи с гидромелиоративной наукой, 

развиваемой А. Н. Костяковым, Е. В. Оппоковым, В. Г. Глушковым и др. 

Неоднозначность отношения к гидромелторативной науке в 1960-е годы. 

Успехи селекции в животноводстве и разработка основ зоотехнической науки 

(П. Н. Кулешов, М. Ф. Иванов, Е. Ф. Лискун, И. И. Иванов, В. К. Милованов 

и др.). Развитие ветеринарии на основе теоретических разработок К. И. 

Скрябина, А. Х. Саркисова, С. Н. Вышелесского, А. А. Полякова и др. 

Распад СССР, прекращение существования ВАСХНИЛ и ее переход 

под юрисдикцию РАСХН (1992). Сохранение традиций средоточия основных 

сил отечественной агронауки в системе РАСХН и отсутствия 

профессионального изучения истории опыта мировой агронауки. Задача 

современной агронауки при решении продовольственных, экологических и 

социально — экономических проблем человечества. В перспективе опыт 

истории агронаук — делу решения этих проблем.  

Становление научных представлений о почвенном и воздушном питании 

растений с элементами агрохимии (С. Гейлс, М. В. Ломоно-сов, Ю. Г. 

Валлериус, А. Т. Болотов, И. М. Комов, Н. Т. Соссюр). Пер-вые 

сельскохозяйственные общества (Великобритания, Франция, Швейцария, 

Россия) и периодические аграрные издания. Введение плодосменного 

хозяйства в Западной Европе. Норфолкский тип пло-досмена. Влияние 

принципа плодосмена на организацию скотовод-ства. Связь новых систем 

полеводства со способами удобрения почв. Вольное экономическое общество 

России и решаемые им агронауч-ные проблемы. От экстенсивного к 

интенсивному земледелию при оседлой колонизации южных приморских 

степей России. Особенно-сти переложной и подсечной систем земледелия 

для разных афокультур Поволжья, московского, новогородского и камско-

вятского регионов. Особенности мелиорации сельскохозяйственных земель в 

разных странах и учета степени плодородия почв. Опыт И. Шубарта (1770-е 

гг.) по улучшению почв путем посева клевера. 



Успехи селекции в растениеводстве (Ф. и А. Вильморены, М. Монд, П. 

Ширефф, А. Т. Болотов, Ф. М. Майер, Н. Н. Муравьев, СП. Третьяков и др.). 

Организация семенного дела (Галлет, М. Байков, И. Роджер, фирма «Депре»). 

Гибридизация и отбор в коннозаводском деле (А. Г. Орлов, В. И. Шишкин и 

др.). Совершенствование пород крупного рогатого скота, овец, свиней и 

других домашних животных (Р. Блеквель, Ч. и Р. Коллинз, лорд Лестер и 

др.). Вывоз в Америку и другие страны новых пород животных и сортов 

растений. Ветеринарный надзор в скотоводстве. Работы Э. Дженнера (1790-е 

гг.) по эпизоотологии оспы у животных. Переход от экстенсивных к 

интенсивным формам ведения животноводства. Сеть ветеринарных школ и 

формирование научной ветеринарии. И. И. Лепехин — основоположник 

российской эпизоотологии в 1768—1772 гг. Открытие С. Л. Бергом (1763) и 

Л. Спалланцани (1785) искусственного осеме-нения рыб. Приемы защиты 

растений от болезней и вредителей. Первая отечественная агрономическая 

школа (А. Т. Болотов, М. И. Афонин, И. М. Комов, И. М. Ливанов, В. А. 

Левшин). Агронаучные контакты России с Англией и Германией. 

 Дифференциация аграрной науки в XIX — начале XX в. 

 

 2.3 Капиталистические отношения как фактор развития агронауки 

 

Причины роста интенсификации сельского хозяйства и особенности 

его перехода на научную основу в разных странах. Лидерство Англии и 

Германии до 1860-х гг. Прорыв российской агронауки после отмены 

крепостного права. Активная институционализация агронауки во второй 

половине XIX в. Рост числа учебных заведений, агронаучных учреждений, 

опытных станций, специалистов, обществ и изданий. Гаспарон о сельском 

хозяйстве конца XIX в. как о науке. Становление основных агронаучных 

направлений. 

Формирование учения о почвах и повышении их плодородия. Первые 

труды по агрохимии Г. Дэви (1813) и Ж. А. Шапталя (1823). Элементы 



агропочвоведения в трудах А. Тэера и его гумусовая теория (1830—1835). 

«Зольная» теория и «закон возврата» Ю. Либиха (1840) при почвенном 

питании растений. Творцы агрохимии (Ж. Б. Буссенго, Д. Б. Лооз, Г. 

Гельригель, Ж. Г. Гильберт) о природе удобрений, круговороте веществ, 

обмене веществ у растений и животных. Первые агрохимические станции во 

Франции, Англии и Германии. Агронаучные новации в России (М. Г. Павлов, 

СМ. Усов, П. М. Преображенский). Вклад в становление учения об 

удобрениях к началу XX в. (Д. И. Менделеев, А. Н. Энгельгардт, К. А. 

Тимирязев, П. А. Костычев, Д. Н. Прянишников). 

Формирование научных основ агрономии. Труды А. В. Столетова «О 

системах земледелия» (1867) и А. С. Ермолова «Организация полевого 

хозяйства» (1914). П. А. Костычев, В. В. Докучаев и Н. М. Сибирцев о почвах 

как агронаучном объекте в комплексе с основными проблемами земледелия и 

животноводства. Разработка агротехнических методов борьбы с засухой А. 

А. Изма-ильским (1893) с использованием лесозащитных полос, степного 

ле-соразведения и орошения (И. Я. Данилевский, В. Н. Каразин, В. П. 

Скаржинский, Д. И. Менделеев, В. В. Докучаев и др.). Зарождение 

лесоведения (Н. С. Мордвинов, Г. Ф. Морозов, Г. Н. Высоцкий). 

Осушительно-увлажняющие системы и агропочвоведение (А. Стой-кович, Н. 

И. Железное, П. Введенский и др.). Создание искусственного дождевания (Г. 

И. Арестов, 1875). Завершение мелиоративных работ в западноевропейских 

странах и США. Оросительные сооружения Египта и Северной Америки в 

начале XX в. 

Формирование научных основ селекции в растениеводстве и 

животноводстве. «Изменение домашних животных и культурных растений» 

Ч. Дарвина (1868). Сознательный искусственный отбор при выведении новых 

сортов зерновых (П. Ширев, Ф. Галлен, А. Вильморен, Г. Нильсон-Эле и др.), 

сахарной свеклы (Л. и А. Вильморены), хлопчатника (Уеббер), огородных и 

садовых культур (А. Т. Болотов, Т. Э. Найт, Л. Бербанк, И. В. Ми-чурин). 

Успехи селекции агрокультур в зонах рискованного выращивания (М. В. 



Рытов, Н. И. Кичунов, В. В. Пашкевич, И. В. Мичурин). Селекция к 

устойчивости от болезней растений (М. И. Байков, Е. А. Грачев, Биффен, А. 

А. Ячевский). Селекция в животноводстве (Г. Зеттегаст, Д. Хеммонд, С. Райт, 

П. Н. Кулешов, Е. А. Богданов, М. Ф. Иванов и др.). Становление зоотехнии 

как науки. Труды Н. П. Чирвинского, М. И. Придорогина и других о 

кормлении, росте и развитии животных. 

Формирование агробактериологии. Создание предохранительных 

прививок сельскохозяйственным животным от перипневмонии (Виллемс, 

1852). Л. Пастер и его сподвижники в ветеринарии (Булей, Шово, Арлуэн, 

Туссен, Ноар и др.) об этиологии инфекционных болезней животных, 

диагностике, иммунитете, профилактике и терапии для развития ветеринарии 

и борь-бы с эпизоотиями. Теория фагацитоза И. И. Мечникова, успехи 

бактериологии и совершенствование ветеринарной хирургии. Открытие 

вирусов (Д. И. Ивановский, 1892), возбудителей сибирской язвы, сапа, 

столбняка и др. Вакцина против сибирской язвы (Л. С. Ценковский, Х. И. 

Гельман и др.), препарат против сапа (И. Н. Ланге, Х. И. Гельман, О. И. 

Кельнинг), противочумная система (И. И. Равич, Е. М. Заммер и др.). 

Открытие протозойных болезней животных (Е. П. Джунков-ский, И. М. Лус, 

1904; СВ. Керцели, 1909). Открытие и изучение влияния микроорганизмов на 

плодородие почв (М. С. Воронин, Г. Гельри-гель, П. А. Костычев, С. Н. 

Виноградский, В. Л. Омелянский). 

 

 

 

 

 

 

 



3. Сельскохозяйственные науки с 20-х гг. XX в. 

3.1. Особенности влияния социально-политических факторов на 
сельское хозяйство и его научный базис 

 

Негативное действие на развитие агронаук двух мировых войн и 

гражданской войны в России. Экономическая, политическая и 

идеологическая разобщенность мирового агронаучного социума. 

По-рочность администрирования в отечественной сельскохозяйствен-ной 

науке до 1960-х гг. (установки на игнорирование зарубежного опыта во все 

времена, вмешательство в агронаучные дискуссии и их политидеологизация, 

репрессии деятелей агронауки, деинституционализация истории агронаук). 

Рост химизации и механизации сельского хозяйства. Усиление 

дифференциации сельскохозяйственных наук до середины XX в. с 

последующей тенденцией к их интеграции. Роль генетики и прогрессивных 

технологий в растениеводстве и животноводстве. Рождение аграрной 

биотехнологии. Агронаука на службе повышения интенсификации 

различных областей сельского хозяйства. 

Формирование отечественной академической агронауки. Создание 

ВАСХНИЛ (1929) как средоточия основных агронаучных сил СССР. 

Развитие традиционных направлений сельскохозяй-ственных наук, 

сложившихся к началу XX в. Комплекс земледельческих проблем (Д. Н. 

Прянишников, Н. М. Тулайков, В. Р. Вильяме, А. Г. Дояренко, ТС. Мальцев, 

А. И. Бараев, Т. Н. Кулаковская, И. С. Шатилов, Н. М. Тулайков и др.). 

Успехи селекции и частной агротехники в растениеводстве (Д. Л. 

Рудзинский, Н. И. Вавилов, А. П. Шехурдин, П. П. Лукьяненко, В. Н. 

Ремесло, В. Н. Мамонтова, М. А. Лисавенко и др.), наука и практика защиты 

растений (Н. И. Вавилов, Н. М. Кулагин, В. Н. Щеголев и др.). Лесоводство 

(В. Н. Сукачев, М. М. Орлова, И. С. Мелехов, А. С. Яблоков и др.) и 

аг-ролесомелиорация (Г. Н. Высоцкий, Н. И. Сус, В. Н. Виноградов, Е. С. 

Павловский) в связи с гидромелиоративной наукой, развиваемой А. Н. 



Костяковым, Е. В. Оппоковым, ВТ. Глушковым и др. Неоднозначность 

отношения к гидромелиоративной науке в 1960-е гг. Успехи селекции в 

животноводстве и разработка основ зоотехнической науки (П. Н. Кулешов, 

М. Ф. Иванов, Е. Ф. Лискун, И. И. Иванов, В. К. Милованов и др.). Развитие 

ветеринарии на основе теоретических разработок К. И. Скрябина, А. Х. 

Саркисова, С. Н. Вышелесского, А. А. Полякова и др. 

 

3.2 Современный этап развития Российской агронауки 

 

Распад СССР, прекращение существования ВАСХНИЛ и ее переход 

под юрисдикцию РАСХН (1992). Сохранение традиций средоточия основных 

сил отечественной агронауки в системе РАСХН и отсутствия 

профессионального изучения истории опыта мировой агронауки. Задача 

современной агронауки при решении продовольственных, экологических и 

социально-экономических проблем человечества. 

  Формирование различных моделей сельскохозяйственного роста на 

базе развития науки XX в. в различных регионах Земли. 

В перспективе — содействие решению этой проблемы опыта ис-тории 

аграрных наук. Негативное влияние на развитие агронаук двух мировых войн 

и гражданской войны в России. Экономическая, политическая и 

идеологическая разобщённость мирового агронаучного социума. Порочность 

администрирования в отечественной сельскохозяйственной науке до 1960-х 

годов (установки на игнорирование зарубежного опыта во все времена, 

вмешательство в агронаучные дискуссии и их политидеологизация, 

репрессии деятелей агронауки, деинституализация истории агронаук). 

Химизация и механизация сельского хозяйства. Усиление 

дифференциации сельскохозяйственных наук до середины XX века и 

последующий рост интеграционной тенденции. Роль генетики и 

прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве. Рождение 

аграрной биотехнологии. 



Наука в Средневековье и эпохе Возрождения Древнегреческие авторы 

II-I вв. до н.э. Катон Старший, Варрон, Вергилий о способах земледелия и 

агрокультурах, типах почв и удобрениях, мелиорации и приёмах получения 

устойчивых урожаев, разведении различных животных и их лечении, 

луговодстве, птицеводстве, рыбном хозяйстве и пчёловодстве. Аграрная 

энциклопедия Л. Колумеллы «О сельском хозяйстве» (около 40 г. н.э.) о 

земледелии, животноводстве, ветеринарии и других областях аграрного 

труда. 

Аграрные труды Торелло (1566) и Оливье де Серра Водная теория 

питания растений Ж.Б. ван Гельмонта (1629). Великие географические 

открытия и интродукция растений в Европу. Завоз домашних животных в 

Америку (XVI век). 

 

3.3 Смена феодальных отношений на капиталистические. 

 

Английская буржуазная революция XVII века. Формирование 

предпринимательских фермерских хозяйств в Европе, создание 

традиционных пород животных в разных странах. Потребность в 

интенсивных системах земледелия и животноводства. Переход на 

плодосменную систему в Англии. Смена трёхполья на многополье. Новые 

породы английских скотоводов. 

Успехи селекции в растениеводстве (Л. и А. Вильморены, М. Монд, П. 

Ширефф, А.Т. Болотов, Ф.М. Майер, Н.Н. Муравьёв, С.П. Третьяков и др.). 

Организация семенного дела (Галет, М.И. Байков, И. Роджер, фирма 

«Депре»). Вывоз в Америку и другие страны новых пород животных и сортов 

растений. Приёмы защиты растений т болезней и вредителей. Первая 

отечественная агрономическая школа (А.Т. Болотов, М.И. Афонин, И.М. 

Комов, И.М. Ливанов, В.А. Левшин). Агронаучные контракты России с 

Англией и Германией. 



Формирование учения о почвах и повышении их плодородия. Первые 

труды по агрохимии Г. Дэви (1813) и Ж.А. Шапталя (1823). Элементы 

агропочвоведения в трудах А. Тэера и его гумусовая теория (1830-1835). 

«Зольная» теория и «закон возврата» Ю. Либиха (1840) при почвенном 

питании растений. Творцы агрохимии (Ж.Б. Буссенго, Д.Б. Лооз, Г. 

Гельригель, Ж.Г. Гильберт) о природе удобрений, круговороте веществ, 

обмене веществ у растений и животных. Первые агрохимические станции во 

Франции, Англии и Германии. Агронаучные новации в России (М.Г. Павлов, 

С.М. Усов, П.М. Преображенский). Вклад в становление учения об 

удобрениях к началу XX века (Д.И. Менделеев, А.Н. Энгельгардт, К.А. 

Тимирязев, П.А. Костычев, Д.Н. Прянишников). 

Создание ВАСХНИЛ (1929) как средоточия основных сил 

отечественной агронауки. Развитие традиционных направлений 

сельскохозяйственных наук, сложившихся к началу XX века. Комплекс 

земледельческих проблем (Д.Н. Прянишников, Н.М. Тулайков, В.Р. Вильямс, 

А.Г. Дояренко, Т.С. Мальцев, А.И.Бараев, Т.Н. Кулаковская, И.С. Шатилов и 

др.). Успехи селекции и частной агротехники в растениеводстве (Д.Л. 

Рудзинский, Н.И. Вавилов, А.П. Шехурдин, П.П. Лукьяненко, В.Н. Ремесло, 

В.Н. Мамонтова, М.А. Лисавенко и Соотношение науки и богословия в эпоху 

Средневе- Самостоятельная Изреживание лесов. 

Рост интереса к агропочвоведению. Б. Палисси (XVI в.) работа о 

значении солей для плодородия почв. Российские писцовые книги XIV – 

XVII вв., о почвах и пахотных землях. Первое опытное хозяйство по 

растениеводству и животноводству при царе Алексее Михайловиче (XVII 

Реформирование Петром I степного лесоразведения, земледелия, 

виноградарства, шелководства, животноводства и ветеринарии. Интродукция 

растений в Россию. 

Формирование научных основ в агрономии в трудах работа А.В. 

Столетова «О системах земледелия» (1867) и А.С. Ермолова «Организация 

полевого хозяйства» (1914). П.А. Костычев, В.В. Докучаев и Н.М. Сибирцев 



о почвах как агронаучном объекте в комплексе с основными проблемами 

земледелия и животноводства. Разработка агротехнических методов борьбы с 

засухой А.А. Измаильским (1893) с использованием лесозащитных полос, 

степного лесоразведения и орошения (И.Я. Данилевский, В.Н. Каразин, В.П. 

Скаржинский, Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев и др.). Зарождение 

лесоведения (Н.С. Мордвинов, Г.Ф. Морозов, Г.Н. Высоцкий). Осушительно-

увлажняющие системы и агропочвоведение (А. Стойкович, Н.И. Железнов, 

П. Введенский и др.). Создание искусственного дождевания (Г.И. Арестов, 

1875). Завершение мелиоративных работ в западноевропейских странах и 

США. Оросительные сооружения Египта и Северной Америки в начале XX 

века. 

Формирование научных основ селекции в растениеводстве и 

животноводстве. «Изменение домашних животных и культурных растений» 

Ч. Дарвина (1868). Сознательный искусственный отбор при выделении новых 

сортов зерновых (П. Ширев, Ф. Галлен, А. Вильморен, Г. Нильссон-эгле и 

др.), сахарной свёклы (Л. и А. Вильморены), хлопчатника (Уеббер), 

огородных и садовых культур (А.Т. Болотов, Т.Э. Найт, Л. Бербанк, И.В. 

Мичурин). Успехи селекции агрокультур в зонах рискованного выращивания 

(М.В. Рытов, Н.И. Кичунов, В.В. Пашкевич, И.В. Мичурин). 

Селекция к устойчивости растений (М.И. Байков, Е.А.Грачёв, Биффен, 

А.А. Ячевский). Селекция в животноводстве (Г. Зеттегаст, Д. Хеммонд, С. 

Райт, П.Н. Кулешов, Е.А. Богданов, М.Ф. Иванов и др.). Становление 

зоотехнии как науки. Труды Н.П. Чирвинского, М.И. Придорогина и др., о 

кормлении, росте и развитии животных. 

 

 
 

 



4. Наука и практика защиты растений  

Наука и практика защиты растений (Н.И. Вавилов, Н.М. работа 

Кулагин, В.Н. Щеголев и др.). Лесоводство (В.Н. Сукачёв, М.М. Орлова, И.С. 

Мелехов, А.С. Яблоков и др.) и агролесомелиорация (Г.Н. Высоцкий, Н.И. 

Сус, В.Н. Виноградов, Е.Н. Павловский) в связи с гидромелиоративной 

наукой, развиваемой А.Н. Костяковым, Е.В. Оппоковым, В.Г. Глушковым и 

др. Неоднозначность отношения к гидромелиоративной науке в 1960-е годы. 

Успехи селекции в животноводстве и разработка основ зоотехнической науки 

(П.Н. Кулешов, М.Ф. Иванов, Е.Ф. Лискун, И.И. Иванов, В.К. Милованов и 

др.)  

Распад СССР, прекращение существования ВАСХ- Самостоятельная 

НИЛ и её переход под юрисдикцию РАСХН (1992). 

Сохранение традиций средоточия основных сил отечественной 

агронауки в системе РАСХН и отсутствия профессионального изучения 

истории опыта мировой агронауки. Задача современной агронауки при 

решении продовольственных, экологических и социальноэкономических 

проблем человечества. 

На нынешнем этапе социально-экономического развития мирового 

сообщества по-прежнему очень важно добиться надежного обеспечения 

населения земного шара продуктами питания. Продовольствие постоянно 

выступает необходимой и безальтернативной частью фонда жизненных 

средств, и нарастание по тем или иным причинам его дефицита справедливо 

воспринимается как бедствие, требующие быстрых действий. В прошлом 

Россия была крупной зерновой державой, которая поставляла зерно на 

экспорт и занимала первое место в снабжении этим продуктом стран Европы. 

Вывоз российского зерна на мировой рынок постоянно возрастал : в 1861- 

1865 гг. он составлял около 1,3 млн. т, а в 1906-1910 гг. - 9,9 млн. т., то есть 

увеличился практически в 7,7 раза. Дефицит зерна возник в СССР в 60-е гг. 

Среди причин зернового дефицита можно отметить низкую эффективность 

отечественного зернового хозяйства, большие послеуборочные потери зерна, 



начало интенсивного развития животноводства, что привело к резкому 

спроса на зерно. Первоначально этот дефицит покрывался за счет импортных 

поставок, носящих разовый характер (например, в 1963г. было закуплено 

зерно в США и Канаде ) и являвшихся мерой для смягчения последствий 

неурожая. Впоследствии, особенно в 70-е и 80-е гг., крупномасштабный 

импорт зерна был постоянным и осуществлялся на основе долгосрочных 

межправительственных соглашений, в соответствии с которыми страна 

принимала на себя обязательства по ежегодным закупкам зерна за рубежом 

независимо от ситуации, складывающийся как в отечественном зерновом 

хозяйстве, так и на мировом зерновом рынке. Импорт зерна, как постоянный 

и крупный источник восполнения недостатка его ресурсов, сохранился после 

распада СССР и в Российской Федерации. Даже в урожайном 1992г. 

зерновой импорт составил около 12,7% импорта всех видов товаров. В целом 

за рубежом было закуплено свыше 26% внутреннего валового сбора зерна 

что превысило его государственные закупки у отечественных 

товаропроизводителей. На текущий момент зерновое хозяйство России не 

удовлетворяет потребности страны в хлебе за счет собственного 

производства. Уровень самообеспеченности зерном в 2005-2007 гг. составил 

79,7%, вместо 84,2%,в 1986-1990 гг. Вместе с тем, несмотря на внушительное 

производства зерна. Россия значительно увеличила его экспорт как в страны 

дальнего, так и ближнего зарубежья. Основной культурой, вывозимой в 

страны дальнего зарубежья, стал ячмень. Это обусловлено рядом факторов. С 

одной стороны, ячмень оказался единственной зерновой культурой, чье 

производство возросло по сравнению с 1993 г. С другой стороны, спрос на 

фуражное зерно внутри страны сократился, прежде всего из-за 

продолжающегося спада в животноводстве и уменьшения 

платежеспособности населения на относительно более дорогие виды 

продовольствия. По данным таможенного комитета России, экспорт ячменя в 

прошлом году составил 280 тыс. тонн. Практически весь экспорт приходился 

на три страны: Саудовскую Аравию, Эстонию и Иран. Кроме ячменя, в 



дальние зарубежье было вывезено 60 тыс. тонн пшеницы и 25 тыс. тонн ржи. 

В 2005/06 г. основным рынком экспортных поставок зерна из России стало 

ближнее зарубежье. Фактически Россия в торговле со всеми странами СНГ, в 

том числе и с Украиной, выступала в качестве вывозящей страны, за 

исключением Казахстана. На протяжении 30 лет (1972-2002 гг..) ввоз зерна в 

Россию оставался на высоком уровне. В 2005 году было импортировано 28,1 

млн. т зерна. Резкое сокращение объема импорта зерна в 1994-1995г 

объясняется скорее временными факторами, связанными со структурной 

трансформацией российского сельского хозяйства, а никак не с успехами в 

развитии отечественного зернового хозяйства. Можем ли мы отказаться от 

импорта зерна в долгосрочном плане? Безусловно можем. Для этого 

необходимо создать экономические условия для наращивания сборов зерна 

прежде всего на основе роста эффективности производства. Но сделать это в 

нынешней экономической ситуации в стране будет крайне трудно. В 

зерновом хозяйстве страны наблюдается множество кризисных явлений: 

резкое сокращение поставок техники, минеральных удобрений, деградация 

почв слабое финансово-экономическое положение отрасли и др. До их 

преодоления вряд ли можно рассчитывать на стабилизацию, а тем более на 

рост производства продукции отечественного зернового хозяйства. Наиболее 

реальными средствами решения проблемы обеспечения потребностей страны 

в зерне за счет собственного производства могут стать: устранение 

диспропорций в развитии, сельского хозяйства и смежных отраслей 

экономики, наиболее рациональное использование. 


