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С днем рождения, 
универСитет!

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, студенты, аспи-
ранты, ветераны и выпускни-
ки университета!

Алтайскому государственно-
му аграрному университету ис-
полнилось 75 лет. За прошедшие 
три четверти века вуз превра-
тился из сельскохозяйственного 
института в аграрный универси-
тет. Это не просто смена назва-
ния в дань некой моде, а глубо-
кие преобразования в структуре 
образовательного и научного 
процесса. 

Развитие агропромышлен-
ного сектора экономики потре-
бовало открытия в вузе новых 
специальностей и направле-
ний подготовки специалистов, 
создания новых научных на-
правлений, призванных решать 
комплексные задачи в сельско-
хозяйственном производстве, 
глубокой переработке продук-
ции и развитии сельских тер-
риторий. 

Сегодня выпускники уни-
верситета успешно трудятся не 
только на предприятиях агро-
промышленного комплекса, но 
и в сфере земельно-имуществен-
ных отношений, в лесохозяй-
ственном комплексе, решают 
задачи рационального исполь-
зования и управления водными 
ресурсами, продвижении това-
ров и услуг в агропромышлен-
ном секторе экономики.

История университета – это 
прежде всего его люди: препо-
даватели, сотрудники и ветера-
ны, студенты, аспиранты и вы-
пускники. Многие из них  уже 
внесли свой вклад, а другие про-
должают писать яркие строки 
в общую книгу истории станов-
ления и развития родного вуза. 

Отдельно нужно остановить-
ся на профессорско-преподава-
тельском коллективе вуза. Пре-
подаватели дают студентам не 
только профессиональные зна-
ния, помогают сделать первые 
шаги в науке, но и развивают 

100-летию со дня рождения ВЛКСМ 
посвящается – стр. 2-6

Интервью с В.А. Шешиным, ректо-
ром АСХИ – стр. 6-10

Главный архитектор города Барна-
ула С.А. Боженко: история создания 
памятного знака в честь М.А. Лисавен-
ко – стр. 10- 12

Л.П. Кожевина о студентах АСХИ – 
стр. 13-14

Воспоминания Т.А. Федоровой, вы-
пускницы АСХИ 1965 года – стр. 15-16

Профессор В.А. Рассыпнов о студен-
ческих годах – стр. 16-19

Информация Совета ветеранов 
АГАУ – стр. 19-20

Напутствие студентам АГАУ от вы-
пускника АСХИ А.Г. Назарчука – стр. 21

Профессор А.А. Эленшлегер расска-
зывает о выпускниках ветеринарного 
факультета В.А. Апаклькине и В.И. Бур-
кове – стр. 22-23

Кафедре физики – 75 лет – стр. 23-25

«Жизнь на земле продлят изоб-
ретатели»: профессор С.В. Макары-
чев о профессоре В.А. Цымбалисте –  
стр. 25-26

Кафедре информационных техно-
логий – 50 лет – стр. 26-27

Поздравляем юбиляров – стр. 28

положительные личностные ка-
чества. Не одно поколение вы-
пускников с теплотой и трепе-
том вспоминает имена таких 
выдающихся педагогов и уче-
ных, как Ирина Сергеевна Ржа-
ницина, Юрий Федорович За-
городнев, Лидия Макаровна 
Бурлакова, Валентин Василье-
вич Куликов, Киприян Яковле-
вич Феско, Леонид Исакович 
Гунер, Николай Трофимович 
Третьяк, Алексей Максимович 
Зубахин, Эмма Сергеевна Гри-
горьева, Николай Георгиевич 
Деев, Анатолий Тимофеевич 
Илющенко, Владимир Данило-
вич Вульф, Юрий Николаевич 
Акуленко, Борис Павлович Гу-
сев, Виталий Степанович Кра-
совских, Альбина Ивановна Ко-
лобова, Валентина Дмитриевна 
Земзюлина, Василий Ильич Ка-
занцев и многие, многие другие.

Алтайский край – это круп-
ный аграрный регион с дина-
мично развивающимся агро-
промышленным комплексом, 
активно внедряющим инноваци-
онные технологии и современ-
ную технику. Это ставит новые 
задачи перед университетом по 
кадровому и научному обеспече-
нию аграрного сектора экономи-
ки. Для решения поставленных 
задач в университете создаются 
новые учебные центры, учебно-
научные лаборатории по акту-
альным и перспективным на-
правлениям: биотехнологии в 
сельском хозяйстве, точное зем-
леделие и другим. Это дает осно-
вание для дальнейшего развития 
университета, востребованности 
его выпускников.

Алтайскому государственно-
му аграрному университету –  
75 лет! Это возраст расцвета и 
продолжения неустанной рабо-
ты над новыми достижениями 
и победами.

С юбилеем, дорогие друзья!

Ректор университета
 Н.А. Колпаков
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Трудовой порыв со-
ветской молодежи 
во многом предо-

пределил успехи советской 
эпохи. Молодые годы не-
скольких поколений совет-
ских граждан пришлись на 
тяжелый изнурительный 
труд. Во многом благода-
ря самоотверженному тру-
ду молодых людей была со-
здана экономическая база 
государства, что предо-
пределило победу в Вели-
кой Отечественной войне. 
Большую роль в организа-
цию молодежного труда 
внесла комсомольская ор-
ганизация, созданная 29 ок-
тября 1918 года.

В годы Великой Оте-
чественной войны роль 
Алтайского края, важней-
шего зернового региона 
тыла, в поставке продо-
вольствия была определя-
ющей. С началом войны 
сельское хозяйство стало 
перестраиваться к услови-
ям военного времени. 

 Первым серьезным ис-
пытанием для сельских 
комсомольцев стала уборка 
военного урожая 1941 года. 
С первых дней полевых ра-
бот началось массовое дви-
жение за перевыполнение 
нормы. В Алтайском крае 
по решению пленума край-
кома на уборку урожая 
было послано более 70% 
коммунистов и комсомоль-
цев районных центров. В 
сентябре 1941 г. Алтайский 
крайком ВЛКСМ принял 
Постановление «О работе 
комсомольских организа-
ций на уборке урожая и за-
готовках сельхозпродуктов 
в условиях войны». Поста-
новление обязывало при-
влекать все трудоспособ-
ное население, в том числе 
подростков, для уборки 
урожая, организовывать со-
ревнования между брига-
дами, вести борьбу против 
нарушителей дисциплины. 
Документы свидетельству-
ют о колоссальных трудно-
стях, которые переживали 
труженики тыла. 

Колхозы и совхозы Ал-
тая завершили уборку зер-

вклад СельСкой молодежи алтая в развитие 
аграрного Сектора в 1940-70 гг. XX в.

новых в течение пяти не-
дель, тогда как в 1940 г. она 
продолжалась около двух 
месяцев. Труженики села 
Алтайского края дали го-
сударству хлеба на 12 млн 
пудов больше, чем в дово-
енном 1940 году.

В 1942 г. Алтайский край-
ком ВЛКСМ принял анало-
гичное постановление.

В январе-феврале 1942 
года началось Всесоюзное 
соревнование сельских тру-
жеников. Важной вехой в 
подготовке этого соревнова-
ния стала инициатива ком-
сомольских ячеек Алтая. 

Большой вклад в общее 
дело вносило соревнование 
комсомольско-молодежных 
бригад. В Алтайском крае 
210 тракторных и 580 поле-
водческих бригад завоевали 
право называться фронто-
выми. Первое место среди 
трактористов заняла брига-
да Тимофея Бойко из Пету-
ховской МТС Ключевского 
района, выполнившая план 
сева на 240% и сэкономив-
шая 1450 кг горючего.  И та-
ких примеров было много.

13 апреля 1942 г. СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) приняли 
Постановление «О повыше-
нии для колхозников обя-
зательного минимума тру-
додней». В Постановлении 
предусматривался годовой 
минимум в зависимости от 
района от 100 до 150 тру-
додней в год. Для подрос-
тков 12–16 лет устанавли-
вался минимум не менее 
50 трудодней в год. Боль-
шинство колхозников этот 
минимум перевыполняли 
в 1,3 – 1,5 раза.

Крайкомом ВЛКСМ в 
1942 году был запланиро-
ван ряд мероприятий: учас-
тие в ремонте и подготовке 
инвентаря, создание ком-
сомольско-молодежных 
транспортных бригад, под-
готовка соревнований меж-
ду комсомольскими орга-
низациями, кто больше и 
быстрее выполнит план. 
Комсомольцы проводили 
вахты по уборке урожая, 
недели салюта трудом и 
хлебом. 

Повышенный план был 
не только выполнен, но и 
перевыполнен. Государ-
ственный план весеннего 
сева по краю был выпол-
нен на 100,2%. 

Большое значение на 
результаты сельскохозяй-
ственного труда оказыва-
ли комсомольско-моло-
дежные бригады. Зимой 
1943-44 гг. молодежь са-
моотверженно трудилась 
на ремонте сельскохозяй-
ственных машин. В МТС 
и колхозах края было со-
здано 510 комсомольско-
молодежных ремонтных 
бригад, которые успеш-
но подготовили технику к 
уборке. Осенью 1944 года 
молодежные бригады вы-
везли 27 млн пудов зерна, 
или 82% заготовленного в 
крае хлеба. 

Алтайское крестьян-
ство, несмотря на все труд-
ности, выстояло, выжило 
идя на жертвенные огра-
ничения. Можно без пре-
увеличения сказать, что 
алтайская сельская моло-
дежь, организуемая комсо-
молом, внесла свой во мно-
гом жертвенный вклад в 
победу.

В послевоенные годы 
также проводились раз-
личного рода соревнова-
ния с целью восстановле-
ния сельского хозяйства. 
Победителей соревнова-
ний премировали разны-
ми подарками, стоимость 
которых (юбка, галоши, от-
рез ткани) свидетельство-
вала о крайне сложном пос-
левоенном времени. 

В 1953 году в стране на-
чался период «оттепели». 
Политические изменения 
повлекли за собой широ-
кие экономические преоб-
разования, в том числе и 
в сельском хозяйстве. Ста-
вились задачи по обеспе-
чению страны продоволь-
ствием.

В период освоения це-
линных и залежных земель 
в Сибирь по комсомоль-
ским путевкам прибыло 
130 тыс. человек (1/3 всех 
целинников страны), из 

них 50 тыс. человек явля-
лись сибиряками и даль-
невосточниками. За счет 
приезда людей из цент-
ральных районов страны 
кадры целинных хозяйств 
пополнялись главным об-
разом в Алтайском крае, 
где из 51 тыс. человек, при-
ехавших на целину, мест-
ных было только 13 тыс. В 
МТС, пункты «Заготзерно», 
колхозы и совхозы Алтай-
ского края,  Омской и Но-
восибирской областей, где 
планировалось освоить на-
ибольшее в РСФСР количес-
тво целинных и залежных 
земель, прибыло более 91 
тыс. юношей и девушек, 
из них 23 тыс. были мест-
ными жителями, а 68 тыс. 
приехали из разных горо-
дов и  республик СССР. Но 
все же рабочих разных спе-
циальностей не хватало. 

Дефицит рабочих спе-
циальностей пытались ре-
шить путем объединения 
школы и производства, 
вовлекая школьную моло-
дежь, прежде всего комсо-
мольцев, в производствен-
ный процесс.

Настоящий трудовой 
подвиг совершили сель-
ские комсомольцы Алтая 
и в годы освоения целин-
ных и залежных земель. Ал-
тайский крайком ВЛКСМ в 
1954 году направил для ра-
боты в колхозах, совхозах и 
МТС 5 000 комсомольцев и 
молодежи из городов и рай-
центров.

Массовое освоение це-
линных и залежных земель 
в Алтайском крае проходи-
ло высокими темпами. В 
1956 году государство по-
лучило 280 млн пудов ал-
тайского хлеба. В крае 
было создано более 500 
комсомольско-молодеж-
ных бригад, которые ак-
тивно трудились на целин-
ных землях.

Связь школы и произ-
водства на селе продолжа-
ла оставаться во внимании 
комсомола. Так, школь-
ники старших классов на 
селе в каникулярное вре-
мя трудились в разных от-
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раслях сельского хозяйства.  
В школах создавались пос-
тоянные сельскохозяй-
ственные бригады. Между 
правлением колхозов и бри-
гадами заключались трудо-
вые договоры. В основном 
на выделенных участках 
школьники выращивали 
различные овощи. Анало-
гичные школьные бригады 
также ухаживали за живот-
ными, занимались стро-
ительными работами. В 
декабре 1960 года уже офи-
циально было принято по-
ложение об учебно-опыт-
ном хозяйстве сельской 
средней общеобразователь-
ной трудовой политехни-
ческой школы с производс-
твенным обучением.  

Также в 1960 годы 
сельская молодежь актив-
но участвовала во второй 
«целине», в подъеме обще-
ственного животноводс-
тва. Так, в 60-м году в жи-
вотноводстве трудилось 
более 30 тысяч юношей и 
девушек. Комсомольские 
организации проводили 
соревнования молодых 
доярок, свинарок, птич-
ниц, скотников, чабанов.  
В 1960 году в эти сорев-

нования было вовлечено 
1143 фермы. 

Большой вклад в раз-
витие сельского хозяйства 
края внесли комсомоль-
цы сельскохозяйственно-
го института. Комсомоль-
ская ячейка вуза в 1970 
году насчитывала 2870 
комсомольцев. Студенты 
оказывали помощь совхо-
зам и колхозам, участвуя в 
сельскохозяйственных ра-
ботах. Во время «трудово-
го семестра-70» их силами 
было скошено в валки и 
подобрано зерновых с пло-
щади 76812 гектаров, что 
равнялось средней площа-
ди 5 совхозов, намолотили 
322190 центнеров зерна, 
вспахали 22320 гектаров 
зяби. К 1970 году сельско-
хозяйственный институт 
подготовил для колхозов и 
совхозов края, соседних об-
ластей Сибири и Казахста-
на 8096 специалистов. 

Особой заботой комсо-
мола являлось закрепление 
молодежи на селе. Алтай- 
ский крайком ВЛКСМ раз-
рабатывал планы повы-
шения квалификации ме-
ханизаторов, развивал 
движение наставничества, 

привлекал к сельскохозяйс-
твенным специальностям 
молодых девушек, следил 
за тем, чтобы молодежь не 
покидала села. Были учреж-
дены премии для молодых 
женщин – механизаторов 
имени В.М. Бахолдиной. 
Также проводились сорев-
нования молодых хлеборо-
бов за призы знатных меха-
низаторов Алтая. 

Среди комсомольско-
молодежных коллекти-
вов, работающих в сфе-
ре животноводства Алтая, 
было организовано сорев-
нование в честь 70-летия  
ВЛКСМ на приз вызова 
«Спор рекордов». 

Особую роль в деле объ-
единения школы и про-
изводства играли произ-
водственные ученические 
бригады. Так в 1969 году 
1200 таких бригад, создан-
ных в крае при непосредс-
твенном участии комсомо-
ла, обрабатывали 14 тыс. га 
земли, в том числе 10 тыс. 
га пшеницы, 860 га кукуру-
зы, 3 тыс. га свеклы. Комсо-
мол систематически и це-
ленаправленно проводил 
мероприятия, направлен-
ные на приобщение к сель-

скому труду учащейся мо-
лодежи.

С 1971 года комсомол 
начал создавать трудовые 
отряды старшеклассни-
ков. В период летних ка-
никул старшеклассники 
трудились благоустройс-
тве своего села, ремонти-
ровали школы, трудились 
на прополке различных 
сельхозкультур, работали 
на фермах. Победители со-
ревнований трудовых объ-
единений школьников 
награждались призами и 
грамотами. 

Безусловно, часть ком-
сомольских мероприятий 
проводилась формально, 
где-то присутствовала из-
лишняя заорганизован-
ность, общей проблемой 
был недостаток материаль-
ного стимулирования тру-
да молодых людей. Но все 
же документы и матери-
алы советской эпохи сви-
детельствуют о тяжелой, 
созидательной, необходи-
мой стране работе совет- 
ской молодежи, организуе-
мой комсомолом.

С.И. Бондаренко,  
директор ЦГО

В конференц-зале Ал-
тайского государственного 
аграрного университета со-
стоялась встреча ветеранов 
вузовского комсомола раз-
ных лет и студентов-перво-
курсников. Событие пос-
вящено юбилейной дате, 
100-летию рождения Все-
союзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Мо-
лодёжи.

Воспитанная в советс-
ких условиях молодежь, 
в настоящее время это со-
лидные люди, занимаю-
щие посты и должности 
по всей стране, помнят 
и чтут эту дату. Ветера-
ны с теплотой вспомина-
ют свою комсомольскую 
молодость. Интересное 
сообщение об истории 
ВЛКСМ сделал Александр 
Васильевич Артюх. Бо-
рис Павлович Гусев рас-
сказал о своих поездках  
на стройки Байкало-Амур-

«главное, ребята, Сердцем не Стареть!»
ской магистрали (комсо-
мольцы Алтая шефство-
вали над одним участком 
магистрали).  Большим 
смыслом наполнено вы-
ступление бывшего сек-
ретаря комитета ВЛКСМ 
АСХИ, декана экономи-
ческого факультета Бори-
са Васильевича Бубликова

Студенческая жизнь 
была до краёв наполнена 
полезными делами. Учё-
ба, естественно, на пер-
вом месте. АСХИ давал 
крепкое базовое образо-
вание, студенты в теории 
и на практике в полном 
объёме постигали азы аг-
рарной науки. Свободное 
от учёбы время занимала 
общественная жизнь, ор-
ганизацией которой за-
нимался комитет ВЛКСМ 
вуза. Комсомол объединял 
молодёжь. Студенты слу-
шали рассказы ветеранов 
с большим интересом.

– На самом деле комсо-
мол для нашего поколения 
студентов был школой жиз-
ни, – вспоминает студент-
ка АСХИ начала 80-х годов 
прошлого века Валентина 
Буняева. – Комсомол учил 
нас ставить достойные 
цели и помогал в достиже-
нии этих целей. «Жила бы 
страна родная, и нету дру-
гих забот...» Сельские ре-

бята старались с пользой 
провести годы учёбы, при-
общались к культуре, спор-
ту, художественной самоде-
ятельности, к творчеству. 
Всестороннему развитию 
молодёжи способствовал 
факультет общественных 
профессий – здесь каждый 
студент мог найти занятие 
по интересам. Стройотря-
ды, агитбригады, «Снеж-
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ный десант», студенческое 
конструкторское бюро... 
Бывала в командировках 
в районах края, отмеча-
ла: животноводческие по-
мещения, мехтока, нории 
(комплексы для просушки 
зерна) построены студен-
ческими руками, служат до 
сих пор. Мы много работа-
ли, старались принести как 
можно больше пользы.

Интересную, познава-
тельную экскурсию по за-
лам университетского му-
зея провёл старейший 
преподаватель АСХИ–АГАУ, 
бывший декан факульте-
та механизации Анатолий 
Тимофеевич Илющенко. В 
читальном зале универси-
тета организована неболь-
шая, но информационно 
насыщенная выставка, 

посвященная 100-летию 
комсомола. На выставке 
представлены экспона-
ты из музея университе-
та, а также личные вещи 
ветеранов и сотрудников 
университета. В том чис-
ле книги, фотографии, 
ставшие раритетными 
комсомольские билеты, 
бесценные публикации, 
посвященные жизни и де-
ятельности комсомоль-
ской организации АСХИ.

Радость встречи и праз-
дник на душе. Седые вете-
раны снова почувствова-
ли себя 18-летними, когда 
пели песни своей молодос-
ти. Оказалось – все отлично 
помнят тексты и мелодию!

В. С. Буняева,  
выпускница экономического 

факультета 1975 года,  
член Союза журналистов 

России, тренер-инструктор 
по альпинизму.Валентина Сергеевна Буняева (в центре)
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Очередной раз, 
вчитываясь в ста-
тьи Николая Ге-

оргиевича, останавливаюсь 
на имени Ивана Тихонови-
ча Юрченко: «Талантливые 
выпускники были во все 
годы деятельности зоофака. 
В конце войны и послевоен-
ные годы среди студентов 
немало было фронтови-
ков. Так, например, в пер-
вом барнаульском наборе, 
в 1944 году, приступил к 
учебе на зоофаке демоби-
лизованный из рядов Воо-
руженных сил по ранению 
участник знаменитой Курс-
кой битвы Иван Тихонович 
Юрченко. Учился отлично, 
стал первым после переез-
да из Павловска в Барнаул 
секретарем комитета ком-
сомола АСХИ».  Конечно, за-
хотелось больше узнать об 
этом человеке. Среди хра-
нящихся в архиве докумен-
тов нахожу неприметное в 
несколько листов личное 
дело выпускника 1948 года 
Юрченко И.Т. Заявление о 
приёме в институт, анкет-
ные данные, все документы 
написаны аккуратным ров-
ным почерком, хотя писать 
ему было сложно из-за ране-
ния руки на фронте. Огор-
чило одно, нет фотографии. 
Но в жизни всегда есть мес-
то тому самому счастливо-
му случаю. Накануне ве-
кового юбилея ВЛКСМ в 
стенах нашего университе-
та встретились люди, чьи 
годы молодости и зрелости 
прошли в советское время, 
а комсомол в их судьбе сыг-

Первый Секретарь комСомола аСХи
1957 год на страницах архивных документов АСХИ: институт подготовил 
11-й выпуск агрономов и зоотехников, 3-й – механизаторов. Вновь 
окончивших отличают глубокие знания, более высокое качество подготовки 
и повышенный интерес к сельскохозяйственному производству. За умелое 
руководство и большую организаторскую работу на полях и фермах 
совхозов и колхозов края 48 студентов награждены правительственными 
наградами, из них двое орденом Ленина. Среди новоиспеченных 
выпускников и будущий учёный, педагог института, прошедший путь 
от студента до профессора, Николай Георгиевич Деев. Именно ему 
современное поколение вуза обязано сохранением исторической памяти 
с момента прибытия на алтайскую землю Пушкинского СХИ и до 2000-х, 
когда институт уже становится университетом. Благодаря его кропотливой 
работе по восстановлению фактов и событий давно минувших дней, 
сохраненным именам педагогов, ученых, тружеников вуза мы знаем 
историю своей альма-матер, чтобы в дальнейшем продолжить завещанные 
традиции и передать эстафету будущему поколению.

рал одну из ключевых ро-
лей. Именно на памятном 
событии мне и довелось уз-
нать о род-ственниках Ива-
на Тихоновича. Светлана 
Петровна Ермакова, наш 
обаятельный председатель 
совета ветеранов, услышав 
упомянутую фамилию, тут 
же поведала о том, что в 
Барнауле живет и работает 
врачом его дочь – Валенти-
на Ивановна Юрченко.

При встрече Валентина 
Ивановна разделила наш 
интерес к прошлому и по-
делилась воспоминания-
ми об отце. Его судьба, как 
и многих рожденных в по-
луголодные 20-30-е годы 
прошлого столетия, скла-

дывалась не просто. Ро-
дился в семье крестьяни-
на 14 июня 1923 года в селе 
Зубково Красноозерского 
района Алтайского края 
(после территория Новоси-
бирской области). В 1941 
году после окончания сред-
ней школы работал учите-
лем, пока не был призван 
в ряды Советской Армии в 
марте 1942 года. Начал вой-
ну на территории Ирана, 
воевал в составе седьмой 
гвардейской армии, кото-
рая участвовала в Курской 
битве – одном из ключевых 
сражений Великой Отече- 
ственной войны, в дальней-
шем в составе второго Ук-
раинского фронта, где на 

полях сражений с немец-
ко-фашистскими захватчи-
ками был тяжело ранен. В 
наградном листе записано: 
«15.03.44 в районе с. Горлов-
ка т. Юрченко под пулемёт-
но-оружейным обстрелом 
подносил снаряды к ору-
дию, стоящему на прямой 
наводке. После того, как 
снаряды были израсходо-
ваны, отражал контрата-
ки огнем своего автомата и 
уничтожил 5-ть фашистов. 
Будучи ранен, т. Юрченко 
продолжал вести огонь и 
ушел с поля боя только тог-
да, когда все контратаки 
фашистов были отбиты». 
За проявленную доблесть 
и мужество был награжден 

Студенты АСХИ 19 февраля 1947 года (нижний ряд слева 2-я – Смоленцева Людмила  
Михайловна, 3-й – Юрченко Иван Тихонович, родители Юрченко Валентины Ивановны), 

фото из архива семьи Юрченко

Иван Тихонович  
Юрченко
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орденом Славы третьей  
степени.

Демобилизованный 
после ранения, Иван Юр-
ченко поступил в сельско-
хозяйственный институт, 
где с октября 1944 года по 
август 1948 года успешно 
учился, получив специаль-
ность зоотехника. Студен-
ческая жизнь наполнена и 
постоянным стремлением 
к знаниям, и активной об-
щественной жизнью – он 
не только возглавляет ко-
митет комсомола институ-
та, но и работает в соста-
ве крайкома ВЛКСМ. Вся 
славная биография Ива-
на Тихоновича связана с 
напряженным трудом в 

сельском хозяйстве, где он 
работал и старшим зоотех-
ником, и директором круп-
ного хозяйства – госплемза-
вода «Катунь». Полученный 
опыт, глубокие знания 
профессии, а в 1971 году, 
после защиты диссерта-
ционной работы, ему при-
своена степень кандидата 
с.-х. наук, позволили ему за-
нимать руководящую долж-
ность заместителя краевого  
племобъединения. 

Как вспоминает Вален-
тина Ивановна отца редко 
можно было видеть дома – 
независимо от продолжи-
тельности рабочего дня он 
весь отдавался работе, не 
считаясь с личным време-

нем и силами. За долгую, 
длиной более чем в полве-
ка трудовую биографию, 
Иван Тихонович награж-
ден орденом Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, 
13 медалями ВДНХ, из ко-
торых 4 – золотых, 7 – се-
ребряных и 2 – бронзовых, 
будучи заслуженным зоо-
техником РСФСР, занесен в 
Книгу трудовой Славы Ал-
тайского края.

С фотографии 1947 года, 
что хранится в личном ар-
хиве семьи Юрченко, на 
нас смотрят одни из пер-
вых студентов молодого ин-
ститута. На их долю выпали 
все тяготы и невзгоды воен-
ных лихолетий, тяжёлые ус-

ловия для учёбы и работы, 
бытовая неустроенность, в 
которых ещё долгие после-
военные десятилетия жили 
советские люди. Но закон-
чилась война, и у каждого 
впереди большая жизнь, 
наполненная и радостны-
ми событиями, и житей- 
скими проблемами. Всмат-
риваясь в строгие лица 
молодых людей, еще раз 
убеждаешься, как быстро 
взрослели юноши и девуш-
ки той поры, ставшие исто-
рией всей страны и нашего  
АСХИ–АГАУ.

В.А. Никонова,  
начальник отдела  
делопроизводства

Родился Владис-
лав Алексеевич в 
1933 году 9 авгус-

та в селе Ирбей – красивом 
месте долины реки Кан на 
юго-востоке Красноярско-
го края. В истории стра-
ны это время проведения 
сплошной коллективиза-
ции. Деревни оставались 
без хлеба и семян, а народ 
массово голодал. Именно 
про них, рождённых в 30-
40-е годы, поколение на-
ших бабушек и дедушек, 
мы говорим «крепкое по-
коление старой закалки». 
То же можно сказать и о 
Владиславе Алексеевиче, 
который в августе отме-
тил свой славный 85-лет-
ний юбилей. 

маСтер, Педагог, ученый, руководитель
Накануне юбилея вуза, стараясь освежить память современников и привлечь 
внимание молодежи, мы добрым словом вспоминаем тех, кто стоял у 
истоков АСХИ, кто своей педагогической и трудовой жизнью вписан в более 
чем 70-летнюю его биографию, на страницах газеты, повествуя о событиях 
и лицах, оставшихся навсегда в истории нашего университета.
На втором этаже главного корпуса несколько лет назад появилась портретная 
галерея первых лиц вуза – ректоров АСХИ–АГАУ. Гости, впервые оказавшись 
в стенах нашего университета, с почтительным интересом рассматривают 
портреты, а для тех, чьим «домом» вуз стал по жизни, с них смотрят не 
просто лица, облечённые административной властью в разные годы, а люди, 
с которыми институт только зарождался как первое учебное учреждение, 
занимающееся подготовкой специалистов для сельского хозяйства на Алтае, 
развивался и шел вперёд. Многих уже нет с нами, время стремительно течёт, 
на смену приходят молодые, деятельные лидеры аграрного образования 
края. Поэтому для нас по- особенному значимой стала встреча с легендой 
нашего университета, человеком, жизнь и трудовая деятельность которого 
прочно связана с АСХИ–АГАУ. Владислав Алексеевич Шешин не в первый 
раз отзывается на просьбу поделиться своими воспоминаниями. И на этот 
раз в условно назначенное время мы рады встрече с открытым, всегда 
дружелюбно настроенным уважаемым Владиславом Алексеевичем.

– владислав алексее-
вич, расскажите о своем 
детстве.

– Всё моё детство свя-
зано с Севером. Мне не ис-
полнилось шести лет, ког-
да родители весной 1939 
года переехали в Якутию, 
где в Мегино-Кангаласском 
районе им удалось устро-
иться на работу и получить 
жильё. Отец, Алексей Яков-
левич – шофером, а мать – 
Антонина Ивановна – биб-
лиотекарем. Кроме меня в 
семье росли младшие сес-
тра и брат, и старшая сест-
ра, которую родители при-
няли в семью, так как она 
осталась сиротой. Мотя, так 
мы её звали, училась в шес-
том классе и помогала роди-

телям, пока они работали, 
присматривать за младши-
ми детьми. В первый класс 
я пошел в семь лет, хотя в 
то время многие учились с 
восьми. Через год началась 
война и отца призвали на 
фронт. В пятом классе мне 
уже пришлось учиться вда-
ли от дома, потому что в 
якутской школе на русском 
преподавание велось толь-
ко до четвёртого класса. И 
мама вынуждена была от-
пустить меня в Якутск за-
канчивать семилетку. Так 
что с одиннадцати лет, по 
предварительной дого-
ворённости сестры, студен-
тки 3 курса, с директором 
техникума, я жил в студен-
ческом общежитии. Мама 

старалась поддержать нас 
продуктами, и, чтобы как-
то прокормиться, бралась 
за любую работу – библи-
отекаря, счетовода в МТС, 
наблюдателя на метеостан-
ции. При этом держала ко-
рову. Отец погиб 7 ноября 
1944 года на территории 
Латвии недалеко от Риги. О 
его гибели мы узнали толь-
ко через год – на мой день 
рождения, 9 августа 1945 
года, почтальон, пока мама 
была на работе, вручил мне 
похоронку…

– были для детей по-
гибших на войне приви-
легии при обучении?

– Да, учился в технику-
ме я бесплатно. А вот моей 
жене после окончания де-

Владислав Алексеевич 
Шешин
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сятилетки в Старобардин-
ской школе не выдавали 
аттестат пока родители не 
внесли положенную сумму. 
Отец её хоть и вернулся жи-
вой с войны, но был весь 
израненный, да и работал 
в колхозе, где денег практи-
чески не видели. Как-то вы-
кручивались, чтобы дочь 
могла получить полное об-
разование в школе, а после 
закончить педагогический, 
в те годы ещё учительский, 
институт в Бийске.

– а почему после окон-
чания школы вы избра-
ли обучение в рыбопро-
мышленном техникуме?

– Время было тяжелое и 
родители решили, что про-
фессия технолога в рыбо-
промышленном техникуме 
не даст пропасть с голоду 
Моте. По этой же причине, 
да и потому что я уже был 
«своим» в этом техникуме, 
мама посоветовала посту-
пать в то же учебное заведе-
ние, что и старшая сестра.

– и, видимо, с той це-
лью, чтобы вам было лег-
че учиться?

– Учился я хорошо, все 
учебные заведения, кроме 
школы, закончил на «от-
лично». Мама часто приго-
варивала: «Видишь, как мы 
бедно живём. Учись, только 
учись!» У отца было образо-
вание два класса, а у мамы –  
пять. И я старался учить-
ся. Ещё два курса отучился 
на Севере, а после перево-
да техникума в Тобольск в 
1951 году окончил его тех-
ником-технологом рыбной 
промышленности с дипло-
мом отличника. 

– у вас было преиму-
щество как у отлични-
капри распределении?

– Было. Как отлично 
окончивший техникум, я 
попадал в так называемые 
«пять процентов», то есть 
в последующем мог посту-
пить в вуз без экзаменов. 
Из трех вузов страны – в Ас-
трахани, Москве, Владивос-
токе – которые готовили 
специалистов рыбной про-
мышленности, мне предло-
жили поступать в Мосрыб-
втуз в Москве. А бедность 
была… жуткая. В послед-
нюю зиму перед выпуском 
я проходил в лыжных бо-
тинках с рантами для креп-
ления, другой обуви просто 
не было, и в полусуконном 
спортивном костюме. Ув-
лекался лыжами с юности. 
Даже когда ректором был, 
наша институтская коман-
да одерживала верх в го-
родских гонках, обходя со-
трудников в милицейских 
погонах. Призовые кубки 
так и стояли у меня в каби-
нете. А стипендию хоть и 
получал повышенную, но 
её не хватало. Мама помо-
гать не могла. Помню, на 
один рубль можно было ку-
пить 300 граммов хлеба. Но 
Тобольск был тем хорош, 

что за пять рублей мож-
но было купить целое вед-
ро картошки! Варили её в 
трехлитровых жестяных 
банках из-под тушенки, с 
ручками из проволоки, та-
кая была посуда в студен-
ческом быту. Картошкой и 
спасались. Разумеется, ка-
кая мне была учёба в Мос-
кве! И так как распреде-
ление было по восточной 
части страны, меня на-
правляют в Дудинку заве-
дующим химлабораторией 
с хорошим окладом. Ехать 
опять на Север я отказы-
ваюсь. Испытал в Якутии 

хоть не шестидесятигра-
дусные морозы, но минус 
пятьдесят пять точно было. 
На правах преимуществен-
ного выбора места работы 
в списках вакансий я пред-
варительно подсмотрел – 
«Требуется контрольный 
мастер, Алтайский край» – 
и прошусь туда направить. 
После безуспешных угово-
ров комиссия всё же при-
няла моё желание ехать на 
Алтай, направив в Алейск 
контрольным мастером с 
окладом в два раза мень-
ше, чем в Дудинке. Приехал 
на Алтай, а здесь благодать! 
Даже по сравнению с То-
больском климат мягче, на 
7 ноября дождь шел… 

В Алейске я прорабо-
тал недолго. Переманил к 
себе в Бурлу директор мес-
тного рыбозавода. Конеч-
но, по сравнению с Алей-
ском предприятие было 
немного крупнее, сама 
территория района бога-
та природными озёрами. 
Запомнилось, что конто-
ра завода была саманного 
типа, отапливалась исклю-
чительно камышом, пото-
му что кругом степь, с де-

ловым лесом и дровами 
проблема. В Бурле я про-
работал до самого призы-
ва в армию.

– владислав алексее-
вич, а когда вы стали се-
мейным человеком?

– Я работал на рыбоза-
воде и активно участвовал 
в комсомольской жизни 
района. Надо сказать, что 
всегда проявлял интерес к 
общественной работе, за-
ботам комсомольских орга-
низаций. В районе замети-
ли мою инициативность, 
директор рыбозавода це-
нил мою предприимчи-

вость в работе технолога, и 
меня избрали сначала чле-
ном райкома, потом ввели 
в бюро комсомола, а уже 
после избрали первым сек-
ретарём райкома ВЛКСМ. 
А будущая жена, Ида Ил-
ларионовна, после препо-
давания в сельской школе 
работала в то время заведу-
ющей районного отдела на-
родного образования. Так 
что наши интересы совпа-
дали – комсомол и школа 
решали много совместных 
задач в районе. Так и поз-
накомились. Это был 1953 
год, мне двадцать лет. Па-
мять сохранила – ноябрь-
ский день, снег блестит 
на солнце, мы вдвоём без 
свидетелей расписались в 
районном загсе. 

– а свадьба? 
– Что вы, какая свадь-

ба! Событие отметили пя-
того декабря, в небольшом 
кругу коллег и друзей. А 
нерабочим днём этот день 
считался благодаря празд-
нованию «сталинской конс-
титуции». Разумеется, сразу 
же из-за стола мы пошли на 
торжественное заседание.

– Праздников в то вре-
мя было немного и в не-
делю один выходной. на-
верное, и в воскресенье 
вызывали на работу?

– При Сталине было 
принято в райкомах и 
исполкомах работать до 
одиннадцати часов вече-
ра и позже. Когда меня ут-
верждали в качестве секре-
таря райкома комсомола, 
то приём в Барнауле у инс-
труктора крайкома партии 
был назначен на одиннад-
цать вечера, что считалось 
в то время вполне обыч-
ным режимом работы. Так 
как свободных мест в гос-



Ноябрь 2018 г.8 ЗА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

В ВЗФЭИ мне зачли поч-
ти все дисциплины вы-
сшей партийной школы, 
ещё кое-какие пришлось 
досдать, чтобы в дальней-

тиницах города не было, 
добирался я до проспекта 
Ленина по частному секто-
ру в полной темноте, под 
лай собак. 

А через год меня при-
звали в ряды Советской Ар-
мии, где по месту службы 
в г. Слуцке Минской облас-
ти отслужил 3 года коман-
диром отделения и одно-
временно секретарем бюро 
комсомола воинской час-
ти. После увольнения в за-
пас вернулся на Алтай и 
работал в хозяйствах края 
на партийной работе. А в 
1959 году был направлен 
на учёбу в Новосибирскую 
высшую партийную шко-
лу и, окончив её, через че-
тыре года вновь вернулся 
в Алтайский край, но уже 
в город – был принят в ап-
парат крайкома КПСС. Это 
были первые годы работы 
в качестве руководителя 
края Александра Василье-
вича Георгиева.

– владислав алексее-
вич, а когда вы познако-
мились с сельхозинсти-
тутом?

– Во время работы в 
крайкоме партии, пример-
но в 1964 году. В те годы 
было принято вводить в со-
став приёмной комиссии 
для зачисления первокур-
сников секретарей комсо-
мольских и партийных ор-
ганизаций края. И я, как 
инструктор сельскохозяй-
ственного отдела крайко-
ма партии был приглашен 
в институт, где в кабинете 
ректора Евгения Николае-
вича Давыдова проходило 
общее зачисление студен-
тов очередного учебного 
года. Так я впервые оказал-
ся в стенах АСХИ. 

– во время вашей ра-
боты в вузе кто-то из ле-
нинградцев ещё работал 

или уже был на заслужен-
ном отдыхе?

– Хорошо помню Ива-
на Ивановича Кашнико-
ва, который был одним из 
первых студентов нашего 
института (выпускник аг-
рономического факультета 
1946 г. – Примечание авт.). 
Ведь я после окончания Вы-
сшей партийной школы со-
бирался поступить в АСХИ 
на заочное обучение. Это 
период, когда заочный фа-
культет возглавляла Мар-
гарита Борисовна Петро-
павловская. Сам факультет 
находился в первом учеб-
ном корпусе. Там впервые 
познакомился с преподава-
телями вуза, и много поз-
же работал вместе с Ива-
ном Ивановичем, когда он 
был заместителем декана 
экономического факуль-
тета. Но учиться в сельхо-
зинституте не пришлось. 
По причине несовпаде-
ния учебных планов ВПШ 
и АСХИ предполагалось 
учиться ещё шесть лет, и 
поэтому я стал поступать в  
ВЗФЭИ. 

шем учиться всего пять лет. 
Так, с декабря 1964 года я 
стал студентом-заочником 
сразу 2 курса, а уже в мае 
1966 года получил диплом 
специалиста по экономике 
сельского хозяйства. Тем са-
мым проскочил предпола-
гаемый период обучения, 
как уже имевший высшее 
образование. Институт 
в середине 60-х ютился в 
здании по ул. Ленина, 2,  
занимая небольшую комна-
ту по размеру меньше, чем 
обычная аудитория.

– а где проходили за-
нятия со студентами?

– Приходилось учиться в 
разных помещениях, мож-
но сказать, где придётся, в 
том числе в классах шко-
лы № 55. Помню, зачёт по 
статистике пришлось сда-
вать Гертруде Бронисла-
вовне Андрюшкевич пря-
мо в школьном коридоре на 
скамеечке, а дисциплину по 
бухгалтерскому учёту при-
нимал главный бухгалтер 
котельного завода, даже у 
самого председателя край-
плана в кабинете сдавал эк-
замен. Нашими педагогами 
были настоящие практики 
с производства. Занятия 
приходились на вечернее 
время, часов в семь-восемь, 
при переполненных клас-
сах. И однажды, после од-
ного из таких занятий я, 
раздосадованный плохи-
ми условиями, рассказал 
об этом в крайкоме свое-
му непосредственному на-
чальнику Ярошенко Ивану 
Васильевичу. Надо сказать, 
что Иван Васильевич был 
не только заместителем за-
ведующего организацион-
ным отделом, а ещё и спич- 
райтером, т.е. помогал Гео-
ргиеву готовить тексты 
речей, выступлений. Это 
термин, конечно, совре-
менный, раньше не упот-
реблялся. В свою очередь 
он, наверное, проинфор-
мировал секретаря край-
кома, что, видимо, и послу-
жило решающим фактором 
для того, чтобы Георгиев об-
ратился с просьбой закре-
пить пятый этаж за инсти-
тутом в строящемся здании 
Главпочтамта на проспекте  
Ленина.

– георгиев, как пер-
вый руководитель края, 

очень много сделал, что-
бы в барнауле появились 
высшие учебные заведе-
ния. буквально в мае это-
го года свой 45-летний 
юбилей отметил агу.

– Да, конечно. В станов-
лении ВЗФЭИ не послед-
ним фактором послужил 
ещё и состоявшийся в 1965 
году мартовский пленум 
ЦК, на котором важное мес-
то было уделено вопросам 
экономики страны. После 
этого пленума хозяйства в 
стране переводили на хо-
зяйственный расчет.

Справка 
Всесоюзный заочный 

финансово-экономический 
институт создан в 1965 г., но 
история формирования фи-
лиала началась еще в 1958 
году, когда на базе финансо-
вого отдела Алтайского край-
исполкома был открыт Учеб-
но-консультационный пункт 
для повышения квалифика-
ции работников экономичес-
ких, финансовых и бухгал-
терских служб предприятий 
края.

Справка 
В послевоенное время 

активной застройки горо-
да была установлена высота 
для жилых зданий 5 этажей 
и 4 этажа для общественных 
объектов.

Справка 
В марте 1965 года Пленум 

ЦК КПСС рассмотрел воп-
рос «О неотложных мерах 
по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства СССР». 
Пленум разработал неотлож-
ные экономические и орга-
низационные меры, способ-
ствовавшие дальнейшему 
подъему сельскохозяйствен-
ного производства: создание 
и совершенствование систе-
мы экономических отноше-
ний, обеспечивающей про-
чную заинтересованность 
колхозов и совхозов, всех ра-
ботников сельского хозяй- 
ства в увеличении произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции, улучшении 
её качества и росте произво-
дительности труда; осущест-
вление последовательной 
интенсификации сельского 
хозяйства на основе комплек-
сной механизации, химиза-
ции, мелиорации земель, 
концентрации и специализа-
ции производства, повыше-
ния культуры земледелия и 
животноводства и т. п.; прове-
дение системы социальных 
мероприятий, направленных 
на постепенное сближение 
условий жизни городского и 
сельского населения.

Как раз в эти годы Смо-
ленский район края воз-
главлял Крыжка Иван Иль-
ич будущий ректор АСХИ (с 
1974 года). По специальнос-
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ти экономист, Иван Ильич 
очень большое значение 
придавал развитию сис-
темы хозрасчета в Алтайс-
ком крае. Именно восемь 
хозяйств его района в до-
полнение к четыремстам 
по стране были первыми 
переведены на новую сис-
тему работы. И в этом его 
очень хорошо поддерживал 
Георгиев. 

Вся обстановка в стране 
диктовала необходимость 
наращивания подготовки 
специалистов экономи-
ческого сектора. Поэтому 
и внимание к вузу от кра-
евых властей было перво-
степенное.

Что касается меня, то 
поступил я в учебно-кон-
сультационный центр, а 
окончил уже филиал учеб-
ного заведения всесоюзно-
го значения. Учиться прихо-
дилось напряжённо, после 
основной работы в крайко-
ме. Экзамены сдавал экстер-
ном, независимо от начала 
сессий, поэтому со своими 
однокурсниками практичес-
ки и не виделся. Но, несмот-
ря на трудности, окончил 
вуз с красным дипломом по 
специальности «экономист 
сельского хозяйства». Имен-
но во время последней уста-
новочной сессии перед госу-
дарственными экзаменами 
весной 1966 года ВЗФЭИ пе-
реехал в новое помещение 
на проспекте Ленина, кото-
рое и до сих пор занимает. 
Позже его надстроит ещё 
на этаж Иван Васильевич 
Ярошенко, возглавлявший 
вуз с 1978 года в течение  
26 лет. 

В этом же, 1966 году, 
меня приглашают в сель-
хозинститут для чтения 
лекций на почасовой осно-
ве перед специалистами и 
руководителями сельского 
хозяйства на факультет по-
вышения квалификации. 
Читал экономику сельско-
го хозяйства, изучались 
актуальные вопросы пере-
вода совхозов на полный 
хозяйственный расчет. Зда-
ние, как я слышал, не экс-
плуатируется?

– да, в бывшем зда-
нии ФПк на проспек-
те красноармейском, 
73 учебный процесс не 
ведётся. владислав алек-

сеевич, а вам не приходи-
лось слышать – кто пер-
воначально занимал это 
здание до аСХи?

– Как я помню, до въез-
да в здание нашим вузом 
оно принадлежало сахар-
тресту – управленческой 
структуре заводов. Тогда ра-
ботали Быстроистокский, 
Бийский, Алейский сахар-
ные заводы, Черемновско-
го не было. Склады треста 
ещё долгое время находи-
лись рядом с нашей терри-
торией. И скорее всего по 
распоряжению крайкома, 
т.к. в то время ничего не 
обходилось без руководя-
щей роли партии, для под-
готовки и переподготовки 
директоров, специалистов 
хозяйств, это здание пере-
дали институту. И что, ин-
тересно, в цокольном эта-
же располагались жилые 
комнаты, которые зани-
мали семьи жителей горо-
да. А уже после закрепле-
ния здания за вузом в них 
жили слушатели курсов. 
Свободного жилья в горо-
де крайне недоставало. Так 
вот, учебный процесс про-
ходил на первом и втором 
этажах. Я вёл занятия в ос-
новном на втором, в боль-
шой 18-й аудитории. Рядом 
была аудитория, которую 
прежде занимал под каби-
нет директор сахартреста, 
с большой красивой люс-
трой. На ФПК находилась 
очень хорошая столовая, 
которая работала от ресто-
рана «Алтайские зори».

В 1968 году меня переве-
ли руководителем лекторс-
кой группы крайкома. В это 
время отделом пропаганды 
и агитации, в который вхо-
дила группа, руководил Ва-
силий Ильич Казанцев, ве-
теран нашего университета. 
А через четыре года в сентяб-
ре 1971 года меня направили 
в академию общественных 
наук при ЦК КПСС в Моск-
ве. Перед поступлением в 
очную аспирантуру я сдавал 
кандидатский минимум, в 
том числе и в нашем инсти-
туте. Запомнились препода-
ватели, у которых учился в 
группе аспирантов – заведу-
ющий кафедрой экономи-
ки Трофим Моисеевич Маке-
ев, с кафедры иностранного 
языка – Эвальд Эмильевич 

Каценштейн, Циля 
Моисеевна Ягни-
тинская, Владимир 
Данилович Вульф. 

После оконча-
ния академии, вер-
нувшись на Алтай, 
меня ждало новое 
назначение – созда-
ние краевого сель-
скохозяйственного 
информационно-
вычислительно-
го центра. В этом 
мне активно по-
могал Николай Фё-
дорович Аксёнов, 
в те годы предсе-
датель крайиспол-
кома. Вместе с его 
заместителем Го-
лубковым мы по-
дыскали место 
для будущего цен-
тра, набрали кад-
ры. По улице Про-
летарской, рядом со старой 
школой, весь 1974 год шло 
строительство трехэтажно-
го здания. Верхние, второй 

и третий, этажи были отда-
ны для детской школы ту-
ризма, а первый этаж ново-
го здания и школу занимал 
информационно-вычисли-
тельный центр.

Вместе с новым кол-
лективом мы работали на 

стройке, устанавливали пер-
вые ЭВМ, так называемые 
ЕС-1030. Это достаточно гро-
моздкие машины, занимав-
шие немалую часть всего 
помещения зала. Работать 
центр начал с введения про-
граммы по селекции и эко-
номики крупного рогатого 
скота.

Справка 
Первые компьютеры по-

явились в 1971 году. Выпуска-
лись в частности на заводах 
в Казани (Казанский завод 
ЭВМ), Минске и Пензе. Пос-
ледние машины были выпу-
щены в 1998 году (ЕС-1220). 
Всего было выпущено свыше 
15 тыс. машин ЕС ЭВМ. Эко-
номический развал, произо-
шедший в годы перестройки, 
послужил причиной массо-
вого вывода из эксплуатации 
ЕС ЭВМ. Финалом жизнен-
ного цикла ЕС-овских мейн-
фреймов стала их массовая 
скупка в целях извлечения из 
них драгоценных металлов. В 
составе комплектующих ма-
шины имелось несколько де-
сятков граммов золота и по-
рядка одного или нескольких 
килограммов серебра. В пе-
риод с 1990 по 1993 год свы-
ше 90% эксплуатировавших-
ся в СССР мейнфреймов ЕС 
ЭВМ оказались демонтиро-
ваны и утилизированы в этих 
целях.

Справка 
Здание (основное) по ул. 

Пролетарской, дом 164 было 
построено в 1912 году. В 1916 
году там разместилась пер-
вая в Барнауле учительская 
мужская семинария (про-
тотип педагогического ин-
ститута). Именно в ней в 
1917 году некоторое время 
учился известный латыш-
ский писатель Виллис Ла-
цис. После, долгое время 
находилась средняя школа  
№ 41. В период с 1968 по 1974 –  
филиал юридического фа-
культета ТГУ, из которого 
позднее образовался юри-
дический факультет АГУ, са-
мый старейший факультет 
университета. Краевая стан-
ция юных туристов работа-
ла с 1974 по 2016 год. Сейчас 
здание принадлежит АКИП-
КРО с вывеской «Учитель-
ская гостиница» (инфор-
мацию предоставил канд. 
исторических наук Дегтя-
рев Д.С.).

Первый секретарь крайкома партии 
Аксёнов Н.Ф. награждает работников 

АСХИ на торжественном заседании 
ученого совета, посвященного  

40-летию вуза,1983 г.
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Как только центр полно-
ценно заработал, крайком, 
по ходатайству ректора ин-
ститута Крыжки Ивана Иль-
ича направил меня в АСХИ. 
Имея опыт чтения лекций, 
степень кандидата наук, в 
вузе я приступил к работе 
проректором по повыше-
нию квалификации.

– Скажите, а кем были 
слушатели факультета по-
вышения квалификации?

– В институте велась под-
готовка по программе обу-
чения специалистов высше-
го звена совхозов и колхозов 
края, рассчитанная на шесть 
месяцев обучения. Читались 
курсы по экономике, бухгал-
терскому учёту, статистике, 
управлению, начинали пре-
подавать информатику –  
вел дисциплину Серенко Ми-
хаил Никитич. В нашем вузе 
у одних из первых появи-
лись ЭВМ. На первом этаже, 
где сегодня кабинеты бух-
галтерии, была установлена 
ламповая машина ЭМ-1.

В 1977 году я был избран 
секретарём партийной ор-

ганизации института на 
неосвобожденной осно-
ве. В эти годы довелось ра-
ботать вместе с ректором 
Мартемьяновым Борисом 
Анфимовичем. Очень ува-
жаемый, мужественный че-
ловек – фронтовик, с вой-
ны вернулся инвалидом, 
доктор наук. Но, к сожале-
нию, преждевременно ушёл 
из жизни, похоронен на За-
ельцовском кладбище в Но-
восибирске. Его сменил 
следующий назначенный 
ректор – Войтов Леонид Ки-
рьянович, из Казахстана. В 
это время я вновь на партий-
ной работе в крае – назначен 
заведующим отделом науки 
и учебных заведений край-
кома партии, а факультет по 
повышению квалификации 
поручено возглавлять Ген-
надию Михайловичу Казан-
цеву. После пятилетнего ру-
ководства вузом Леонидом 
Кирьяновичем встал вопрос 
о кандидатуре на пост ректо-
ра АСХИ.

– владислав алексе-
евич, а мнение трудово-

го коллектива института 
учитывалось при выборе 
кандидатуры ректора?

– Нет. Право назначать 
на руководящий пост учеб-
ного заведения оставалось 
исключительно за Минис-
терством сельского хозяйс-
тва СССР совместно с край-
комом партии. Обсуждение 
этого вопроса проходило с 
участием заместителя Мин-
сельхоза Шевелухи Виктора 
Степановича, первого секре-
таря крайкома партии Аксё-
нова Николая Фёдоровича, 
начальника крайсельхозуп-
равления Бивалькевича Вла-
димира Илларионовича. Вы-
бор пал на меня. Ректором 
я проработал с 5 марта 1982 
года по конец марта 1987 
года. После административ-
ной работы остался работать 
на кафедре политэкономии. 
Сейчас такой дисциплины 
нет, а в то время кафедра 
состояла из 15 человек, за-
ведующим был Алексей За-
харович Николаев, а после –  
Екатерина Наумовна Поз-
днякова. Позже я пять лет 

возглавлял эту же кафедру. 
Пришло время тяжёлых 90-х 
– длительные невыплаты за-
работной платы и все про-
блемы тех лет. И я, восполь-
зовавшись предложением, 
перешел работать в краевое 
законодательное собрание 
советником председателя по 
экономическим вопросам. 
Конечно, и там задержки 
были. Суриков не разрешал 
выплачивать заработную 
плату административному 
аппарату пока не будут по-
гашены долги перед учите-
лями и врачами, но оплата 
раза в три была выше, чем 
у заведующего кафедрой. 
Связь с вузом я не терял, и 
продолжал читать лекции 
по экономической теории, 
историю экономических  
учений.

Владислав Алексеевич, 
благодарим за интересную 
беседу, желаем вам здоровья, 
любви и внимания близких!

Беседовала и записала  
В.А. Никонова, начальник 
отдела делопроизводства

иСтория Создания Памятного знака  
в чеСть миХаила аФанаСьевича лиСавенко

Р ешение Совета 
Министров РСФСР 
№776 «Об уста-

новке бюста академику  
М. А. Лисавенко в городе 
Барнауле» было принято  
18 октября 1967 года. Это 
случилось спустя пару ме-
сяцев после ухода Михаи-
ла Афанасьевича из жизни. 
Столь рекордный срок гово-
рил о масштабе личности. 

Работа по исполнению 
Решения Совмина РСФСР 
была поручена барнауль-
скому скульптору Алтай-
ского художественного 
фонда П. Л. Миронову и 
главному архитектору про-
ектов (ГАП) мастерской №2 
института Алтайграждан-
проект В.М. Михайлову. Вы-
бор авторов-исполнителей 
не был случайным. Миро-
нов в те времена был пред-
седателем Алтайского отде-
ления Союза художников, 
а Михайлов был автором 
проекта только что постро-
енного 3-этажного корпу-
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са НИИ садоводства имени 
Лисавенко по адресу: Змеи-
ногорский тракт, 49. Идею 
увековечивания памяти 
своего учителя пробивала 
Ида Павловна Калинина. 

Вместо бюста скульптор 
Миронов изваял сидящую 
фигуру академика в пол-
ный рост. Архитектор Ми-
хайлов к тому времени на-
всегда уехал из Барнаула. 
Скульптор Миронов само-
стоятельно переделал ар-
хитектуру постамента. Ав-
тор этих строк подсказал 
скульптору окончательное 
композиционное решение 
будущего произведения. 
Памятный знак в честь М. 
А. Лисавенко перед глав-
ным фасадом НИИ садо-
водства был торжествен-
но открыт в 1982 году. На 
открытии памятника при-
сутствовал весь партхозак-
тив края и города. Скуль-
птор Миронов находился 
среди начальства с огром-
ной тёмно-красной розой 
в руке. 

Возвращаемся к теме 
создания бюста академи-
ку Лисавенко по адресу: 
проспект Красноармей- 
ский, 98. 

В 1978 году, в рамках под-
готовки к 60-летию Ленин-
ского комсомола, молодые 
архитекторы из Алтайграж-
данпроекта (С.А. Боженко, 
А.П. Долнаков, Ли Джи-дзун) 
победили в творческом кон-
курсе на лучший проект 
«Монумента Комсомольской 
Славы» на Обском бульваре 
в городе Барнауле. 

Наш молодёжный кол-
лектив заметил член кон-
курсной комиссии барна-
ульский скульптор П.Л. 
Миронов. Он пригласил 
нас к себе в гости в его 
творческую мастерскую на 
проспекте Строителей, 4А. 
Скульптор предложил нам 
сотрудничество в деле раз-
работки проекта памятно-
го знака в честь академика 
ВАСХНИЛ М. А. Лисавен-
ко перед главным фасадом 
Алтайского сельскохозяй-
ственного института. Так 
мы узнали про алтайского 
селекционера, орденонос-
ца и Героя Социалистичес-
кого Труда Михаила Афана-
сьевича Лисавенко. 

В конце 1978 года в наш 

коллектив вошёл молодой 
специалист В. Д. Четошни-
ков, а А. П. Долнаков ушёл 
на руководящую работу. Та-
ким образом, сформирова-
лась творческая группа для 
работы над будущим бюс-
том знаменитого селекци-
онера в составе: П.Л. Ми-
ронов, С.А. Боженко, Ли 
Джи-дзун, В.Д. Четошников. 

В это же время был 
подготовлен проект Ре-
ш е н и я  Б а р н а у л ь с к о -
го  гор одского Совета 
народных депутатов об ус-
тановке бюста академику  
М.А. Лисавенко в Барнауле. 
Проект этого документа со-
держал следующие пункты: 

1. Обязать Архитектур-
но-планировочное управ-
ление (т. А.А. Шимин) вы-
дать к 15 июля 1979 года 
архитектурно-планироч-
ное задание на размещение 
бюста перед зданием Сель-
скохозяйственного инсти-
тута по Красноармейскому 
проспекту. 

2. Авторский коллектив 
утвердить в составе: П. Л. 
Миронов – скульптор, архи-
текторы – В. В. Казаринов, 
С.А. Боженко. 

3. Управлению комму-
нального хозяйства (т. Н.И. 
Одинцов) выступить за-
казчиком по сооружению 
бюста.

4. Эскизный проект 
бюста представить на рас-
смотрение горисполкома к 
15 августа 1979 года. 

5. Благоустройство зоны 
перед Сельскохозяй-ствен-
ным институтом поручить 
городскому тресту по стро-
ительству дорог и благоус-
тройству (т. Н. А. Городов). 

6. Общестроительные ра-
боты возложить на Горремс-
тройтрест (т. Г.П. Бочаров). 

7. Бюст установить к  
1 июля 1980 года. 

8. Конторе «Алтайком-
мунпроект» (т. М.В. Аб- 
рамович) выполнить рабо-
чие чертежи архитектурно-
строительной части.

Однако этот проект Ре-
шения не был завизирован 
и председателем гориспол-
кома А. И. Мельниковым 
не был утверждён. При-
чин для этого было пре-
достаточно. Во-первых, в 
Барнауле реализовывалась 
огромная программа мону-

ру изобретателя И.И. Ползу-
нова для политехнического 
института и трёхфигурную 
скульптурную композицию 
«Первые коммунары» для 
отдалённого райцентра. 

После трудового дня в 
мастерской генеральных 
планов института «Алтай- 
гражданпроект» мы втроём  
приходили в мастерскую к 
Миронову и обсуждали ар-
хитектуру будущего памят-
ного знака в честь Лисавен-
ко. В основном помещении 
мастерской стоял поворот-
ный круг с глиняной фигу-
рой сидящего на лавочке 
Лисавенко. Здесь же стоя-
ла заготовка бюста Михаи-

ла Афанасьевича. На ант-
ресоли мы чертили проект 
и клеили макет. Работа во 
вторую смену была привыч-
ной. Кроме того, общение с 
профессиональным скуль-
птором давало новые зна-
ния, расширяло кругозор. 

Симметричное реше-
ние главного фасада инс-
титута, полуциркульное 
окно классической формы 
над парадным входом и су-
ществующая центральная 
площадка перед ним про-
диктовали симметричное 
расположение памятно-
го знака. Скульптура была 
ориентирована лицом на 
проспект Красноармейс-
кий, на юго-запад с целью 
наиболее выигрышного ес-
тественного освещения бу-
дущего произведения. 

Площадь формирова-
лась устройством подпор-
ных стенок с сиденьями из 
бруса, симметричным раз-
мещением светильников и 
газонов. Проектом предус-
матривалось мощение ос-
новной площади бетонной 
плиткой, однако вокруг па-
мятного знака предлага-
лось выполнить мощение 
брусчаткой. Создание гори-
зонтальной площади было 
обусловлено необходимос-
тью проведения традицион-
ных для учебного процесса 
торжественных мероприя-
тий. Перепад естественно-
го рельефа привёл к необ-
ходимости проектирования 
ступеней на тротуаре. Воз-
можность подъезда тех-
нологического автотранс-
порта и почётных гостей 
обеспечивалось сохранени-
ем существующих дорожек 
вдоль главного фасада. Про-
ектом было предусмотрено 
дополнительное озелене-
ние прилегающего сквера. 
Позже автором этого текс-
та будет предложено устро-
ить парковочный карман 
для автотранспорта, между 
проезжей частью проспек-
та и площадью с памятным 
знаком. 

Собственно, памятный 
знак был задуман как трёх-
частное сооружение: бюст, 
постамент, цветник с «жи-
вой изгородью». 

Бюст скульптор Миронов 
предложил изваять величи-
ной в две с половиной нату-

ментально-декоративного 
оформления улиц и площа-
дей к 250-летию города за 
счёт собственного бюджета 
и финансировать краевой 
объект в планы города не 
входило. Во-вторых, скуль-
птор Миронов не успевал 
делать сразу скульптуру 
М.А. Лисавенко в полный 
рост для Института расте-
ниеводства, бюст этого же 
академика для сельхозинс-
титута, конкурсную фигу-

Фрагменты газеты  
«Алтайская правда», № 237,  

13 октября 1985 года
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рального размера увековечи-
ваемого героя. Это удобно и 
это общепринятая в миро-
вой практике формула. Ведь 
скульптурный образ должен 
зрительно восприниматься 
с большого расстояния, по 
крайней мере – с противо-
положного тротуара. 

Опираясь на размер бу-
дущего бюста и масштаб 
пространства, мы опре-
делили габариты будуще-
го постамента. Постамент 
был запроектирован из 
трёх элементов: вертикаль-
ный прямоугольный в пла-
не столб, промежуточный 
(переходной) плинт, гори-
зонтальный стилобат. Пос-
тамент проектировался из 
монолитных полирован-
ных гранитных блоков тём-
но-красного цвета. Автора-
ми было предусмотрено 
устройство т.н. подсечки из 
серого гранита. Реальные 
возможности поставщика 
камня и подрядчика вы-
нуждали нас неоднократ-
но переделывать проект 
постамента. В результате 
постамент оказался состав-
ным из полированных бло-
ков, полублоков и плит об-
лицовки. На вертикальном 
элементе постамента, под 
бюстом было запроектиро-

вано размещение шрифто-
вой композиции из объём-
ных букв классического 
шрифта: Герой Социалис-
тического Труда, академик  
ЛИСАВЕНКО М.А. 

Я с удовольствием про-
рисовал на шаблоне все бу-
ковки до последней точки. 

Цветник с «живой изго-
родью» и цветником поза-
ди постамента был задуман 
для фиксирования памят-
ного знака в пространстве 
площади и создания при-
родного фона для его вос-
приятия горожанами. 

Тем временем руководс-
тво Барнаула готовилось к 
250-летнему юбилею столи-
цы Алтайского края. Поэто-
му в феврале 1980 года за  
подписью председателя 
Барнаульского исполкома 
А.И. Мельникова на имя ди-
ректора Художественного 
фонда РСФСР ушло письмо 
с текстом: «…Учитывая не-
значительный объём рабо-
ты, просим в виде исключе-
ния изыскать возможность 
отлить в бронзе бюст М.А. 
Лисавенко (2,5 натуры) к 
июлю 1980 года на одном 
из предприятий Художест-
венного фонда РСФСР». 

Проект в полном объ-
ёме (ситуационный план, 
генплан, фасады, разрезы, 
развёртки, пояснительная 
записка, макет) и скульпту-
ра в мягком материале к 
лету 1980 года были готовы. 
Миронов отбыл в Москву, в 
Российское государственное 
художественно-архитектур-
ное экспериментально-про-
изводственное объединение 
«Росмонументискусство» 
для согласования архитек-
турно-художественного ре-
шения нашего объекта. 

В результате вояжа П.Л. 
Миронова в столицу авто-
рский коллектив получил 
ответ. Главный конструктор 
этого объединения т. З.С. Ку-
цер сообщал, что комиссия 
по рабочим чертежам при 
Художественно-экспертном 
совете по монументальной 
скульптуре Министерства 
культуры РСФСР рассмотре-
ла проект памятника-бюста 
М.А. Лисавенко для Барна-
ула и постановила: рабоче-
му коллективу продолжить 
работу с учётом замечаний 
членов комиссии. 

Основные претензии 
членов комиссии своди-
лись к излишне массивно-
му бюсту академика при 
восприятии скульптуры в 
три четверти, хотя на орто-
гональных проекциях  па-
мятник выглядел  пропор-
ционально. Дело в том, что 
Михаил Афанасьевич в зре-
лом возрасте был весьма 
толст, а скульптор не хотел 
уходить от правды жизни. 
Короче, Пётр Леонидович 
Миронов оказался на грани 
творческого краха. 

Надо заметить, люди, 
не отягощённые художе-
ственными стереотипами,  
предлагают неожиданные 
варианты решения про-
блем. Я предложил скуль-
птору Миронову срезать у 
фигуры академика часть 
спины, уменьшив тем са-
мым массивный низ бюста. 
Он так и поступил. Скуль-
птура обрела требуемую 
лёгкость, а массивная грудь 
зрительно превратилась в 
часть постамента. Это была 
творческая победа! 

В конце концов, опла-
ту отливки скульптуры 
академика М.А. Лисавенко 
взял на себя Барнаульский 
гор-исполком. Скульпту-
ра была отлита из брон-
зы на Мытищинском заво-
де художественного литья 

и оплачена через Управле-
ние благоустройства горо-
да. Однако до настоящей  
победы было далеко. 

В 1985 году завершилась 
подготовка к возведению 
бюста М. А. Лисавенко пе-
ред главным фасадом АСХИ. 
Благоустройство площади в 
полном объёме не было вы-
полнено. Объект был тор-
жественно открыт, однако 
широкой прессы не имел. 

В составе проекта был 
исполнен шаблон с имена-
ми авторов этого монумен-
тального произведения для 
исполнения методом про-
сечки по камню. Перечень 
авторов предполагалось 
разместить на задней плос-
кости левого блока. Одна-
ко эта работа не была вы-
полнена. 

Через год я в последний 
раз переделал схему благо-
устройства площади, раз-
местив на ней 10 скамей и 
36 квадратных вазонов для 
цветов. 

Бюст М.А. Лисавен-
ко поставлен на учёт как 
объект культурного насле-
дия Постановлением АКЗС 
№169 от 28.12.1994 года. 

С. А. Боженко,  
главный архитектор города 

Барнаула, Почётный  
архитектор России 

СПРАВКА 
Сергей Алексеевич Божен-

ко после окончания Новоси-
бирского инженерно-строи-
тельного института работает 
в Барнауле с 1977 года: архи-
тектор института «Алтайграж-
данпроект», главный художник 
города (1982-1993), главный ар-
хитектор города (1993-2007). 

Уволился из-за несогласия с градостроительной политикой 
мэрии, а после в 2013 году вернулся на эту же должность «из 
патриотических побуждений». Под руководством Сергея Алек-
сеевича разработаны проекты реконструкции исторических 
городских центров; возведены многие памятники и построй-
ки. Сергей Боженко – член Союза архитекторов России, по-
четный архитектор РФ, член Союза писателей России. В 1997 г. 
стал лауреатом муниципальной премии за проект Богоявлен-
ского храма в Барнауле, спустя два года – лауреатом Демидов-
ской премии за проект памятника А. С. Пушкину. Награжден 
дипломом сибирского смотра-конкурса «Золотая капитель»  
(г. Новосибирск) в номинации «Общественно-профессиональ-
ная деятельность».

Основные постройки и проекты: проект реконструкции ис-
торических центров Барнаула и Бийска (1979–1982), проект Об-
ского бульвара (1981), памятник В.М. Шукшину (1989), памятник 
воинам-интернационалистам (1989–1991), Богоявленский храм 
(1997), памятник А.С. Пушкину (1998–1999).



Ноябрь 2018 г. 13ЗА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Людмила Павловна Кожевина посвятила нашему вузу более 35 лет своей жизни. Здесь она 
проработала с 1975 по 2010 год, из них 20 лет возглавляла кафедру химии. Активная педагогическая 
деятельность в стенах учебного заведения успешно сочеталась с работой в науке. Она являлась 
членом учёного Совета вуза, агрономического факультета, членом профсоюзного бюро факультета, 
методического объединения химиков города, старшим куратором курса и группы, отвечала за 
работу секретаря избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет СССР. Ею написаны труды 
по темам исследований месторождений Иркутской области, почв Алтайского края, пригородных 
лесов Алтая, геохимических ландшафтов бассейна Катуни, поймы реки Обь и многим другим.  
В образе жизни советских людей общественная работа занимала большую часть свободного 
времени человека. И Людмила Павловна с присущей ей динамичностью, деятельностью, с 
желанием бралась за поручения руководства, стараясь быть полезной в обществе коллег, проявить 
максимум участия в судьбе студентов, особенно первокурсников, которые сразу чувствовали её 
заботу и относились к ней взаимно, с уважением и теплотой. В памяти многих выпускников, за 
плечами которых и двадцать, и тридцать лет после окончания института, Людмила Павловна 
навсегда остаётся человеком и учителем с большой буквы. Участием и доброжелательностью, 
умеющей расположить к себе каждого, готовой поддержать и во временных неудачах в учёбе 
и оказывающей конкретную помощь с жильём, так как для студентов 70-80-х годов место в 
студенческом общежитии доставалось далеко не всем. Именно поэтому ей всегда искренне рады 
повзрослевшие на несколько десятков лет её ученики, собирающиеся у стен родного вуза в дни 
редких встреч. Для них она не меняется с годами, а по-прежнему остаётся самой обаятельной и 
дорогой Людмилой Павловной!

«Студенты и ПреПодаватели – родСтвенные души»

Первое, что хочет-
ся отметить, ду-
мая о нашем уни-

верситете это внимание и 
забота о человеке. Впервые 
порог вуза я перешагнула 
в далёком 1975 году (когда 
мне было 35 лет) и столь-
ко же лет проработала в 
нём. Мне очень повезло, 
что первые педагогические 
шаги совпали с деятельнос-
тью декана агрономическо-
го факультета Васильченко 
Григория Владимировича –  
учителя, наставника, чело-
века кристальной души и 
высокого интеллекта. Ря-
дом с ним удивительно 
чувствовал себя на уровне 
и в то же время понимал 
высочайшую ответствен-
ность и требовательность, 
а потому  желание рабо-
тать с полной  отдачей сил.  
Доброжелательность и под-
держка коллегам были и 
на высшем уровне – у про-
ректора по учебной рабо-
те Котельникова  Василия 
Ивановича, проректора по 
научной работе Нестерова 
Валентина Васильевича, 
ректора Мартемьянова Бо-
риса Анфимовича.

Жизнь на факультете 
кипела весь год по всем 
направлениям, начиная с 
подготовки вуза к началу 
учебного года и до отъезда 
на практики. Все с вооду-
шевлением приводили его 
в порядок. Комиссия про-
веряла всё: и чистоту поме-

щений, и готовность  всей 
документации на местах. 
Вступительные экзамены 
позволяли осуществлять 
качественный набор сту-
дентов на все факультеты. 
Наш агрономический фа-
культет долгие годы зани-
мал ведущие места по ре-
зультатам успеваемости. 
Кафедра химии перед эк-
заменами проводила олим-
пиады по неорганической 
химии. Студенты активно в 
них участвовали, что позво-
ляло им проверить уровень 
своих знаний.  Победите-
лей награждали книгами 
за счёт средств научного 
общества, которым чутко 
руководил заведующий ка-
федрой эксплуатации ма-

шинно-тракторного парка 
Виктор Алексеевич Завора.

Необходимо отметить 
заинтересованность сту-
дентов во время лаборатор-
но-практических занятий. 
Особенно памятно отноше-
ние студентов ветеринар-
ного факультета. В то вре-
мя у них занятия по химия 
проводились в главном 
корпусе. Выглядели ребята 

и девчата всегда достойно: 
в белых халатах и шапоч-
ках – будущие ветврачи! 
Кроме обычных занятий 
удачно проходили и дис-
путы на различные темы. 
Вообще, студенты, решив-
шие получать высшее об-
разование, имели в то вре-
мя относительно высокий 
уровень знаний. К сожале-
нию, в двухтысячные годы 
с введением ЕГЭ стало труд-
нее осуществлять учебный 
процесс. Особенно сложно 
доводить знания студен-
тов до требуемого уровня 
в первом семестре. Но если 
студент понимает и заинте-
ресован в получении этих 
знаний и навыков, то в 
дальнейшем обязательно 

Студенты 2 курса агрономического факультета, 1984 год приёма
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достигает успеха. Удовлет-
воренные хорошими ре-
зультатами, некоторые из 
них удивлялись: оказыва-
ется, можно понять пред-
мет, если освоить его глав-
ные закономерности.

Наша кафедра постоян-
но проводила кураторскую 
работу. Мои два последних 
прекрасных набора –  
1984–1989 гг. и 1991–1996 гг.  
Студенты и преподавате-
ли – это родственные души. 
Сколько вместе чудесных 
встреч и мероприятий про-
ведено, особенно в эпоху 
советского времени, ког-
да студенческий профком 
оказывал материальную 
помощь для того, чтобы со-
стоялись КВНы на курсе, 
для поездки в с. Сростки 
на родину Василия Шукши-
на, в с. Полковниково –  
музей Германа Титова. В кон-
це первого курса часть ребят 
призвали в армию и прово-
жали их взволнованно всем 
студенческим коллективом, 
успевшим стать дружным и 
сплочённым. Во время  ар-
мейской службы в письмах 
к однокурсникам они живо 

интересовались событиями 
в жизни института и курса, 
а если удавалось получить 
отпуск домой, то обязатель-
но находили время прийти 
в родные стены АСХИ. Это 

были незабывае-
мые встречи.

Приятно, что 
наши выпускни-
ки, которых мы 
курировали, те-
перь работают 
на благо универ-
ситета: декан аг-
рономического 
факультета Иван 
Алексеевич Ко-
сачев, старший 
преподаватель 
кафедры общего 
земледелия, рас-
тениевод-ства и 
защиты расте-
ний Дмитрий 

Алексеевич Пугач, началь-
ник отдела делопроизводс-
тва Вероника Александров-
на Никонова. 

Факультет жил очень ак-
тивно: и учебная, и науч-
ная, и культурно-массовая 
работа, участие в демонс-
трациях. Увлекательно про-
ходили спортивные мероп-
риятия по сдаче норм ГТО. 
Наше настроение хорошо 
передают фотографии тех 
дней. Атмосфера в коллекти-
ве факультета и в вузе  доб-

рожелательная, отношение 
коллег к работе ответствен-
ное и добросовестное. Для 
нас, педагогов, необыкно-
венно дороги исторически 
сложившиеся отношения 
со студентами – доверитель-
ные и чуткие, построенные 

на взаимном уважении. Бла-
годаря такому союзу вуз был 
практически родным до-
мом, в который всегда шли 
с желанием. Великая удача – 
работать в таком коллекти-
ве, когда окруженный вни-
манием и заботой коллег, 
ты чувствуешь себя достой-
но и во время работы, и пос-
ле уходя на пенсию. Где ещё 
встретишь такое трогатель-
ное отношение к ветеранам, 
как в нашем университете? 
Самая искренняя благодар-

ность руководству универ-
ситета и родного агроно-
мического факультета за их 
огромную работу, чуткость 
и внимание.
    
 Л.П. Кожевина,  

ветеран АСХИ–АГАУ

Встреча однокурсников (1984-1989 гг. обучения), июнь 2014 г.

Куратор Людмила Павловна Кожевина  со студентами  
на субботнике,  1985 г.

На стадионе института  
при сдаче норм ГТО – Антонова О.И.,  

Кожевина Л.П., Хубецова С.И.

Студенты 1 курса агрономического факультета, 1991 год приёма
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Тамара Алексеевна Фёдорова (Пахолкова) после успешного окончания зоотехнического факультета 
АСХИ в 1965 году была направлена по распределению в Чарышский район – один из отдалённых в 
крае, который навсегда стал для неё родным. Доказывать, чему тебя научили в вузе, уже предстояло на 
деле, работая в совхозе «Маяк», сначала зоотехником-селекционером, а после – главным зоотехником 
хозяйства. Совхоз «Маяк», имея животноводческое направление, в 70-е годы содержал около  
5 тыс. поголовья КРС, дойного стада – около 1400 голов, так что работать приходилось много и в 
нелёгких для сельского хозяйства условиях. Но молодость, желание добиться результатов в труде, 
почувствовать себя профессионалом своего дела позволили Тамаре Алексеевне в последующем 
стать знающим практиком, почётным и уважаемым жителем села. Кроме основной работы, обладая 
отзывчивым и доброжелательным характером, она отдавалась общественной работе – участвовала 
в художественной самодеятельности, вела танцевальную группу с девочками при местной средней 
школе, а в дни торжественного бракосочетания молодых людей в сельской администрации вела 
неофициальную часть церемонии. И сегодня, уже будучи на заслуженном отдыхе, посвятив более  
30 лет трудовым будням совхоза «Маяк», Тамара Алексеевна по- прежнему не теряет живого интереса 
к происходящим событиям в жизни села и страны, она основная участница сельского хора, человек, 
к которому односельчане обращаются за советом, стремясь поделиться и радостью, и горем.
Воспоминаниями о студенческой поре Тамара Алексеевна делится с нами на страницах вузовской 
газеты, а альбом за период с 1961 г. по выпуск 1965 г. с многочисленными фотографиями из 
студенческой жизни дарит в музей АСХИ–АГАУ.

«твоё величеСтво – СельСкоХозяйСтвенный!»

Свои воспомина-
ния о студенчес-
ких годах я начну 

со стихотворения нашего 
факультетского поэта Саши 
Морозова, моего однокурс-
ника. Эти строки, опублико-
ванные в газете «За сельско-
хозяйственные кадры» 26 
июня 1965 года, он посвятил 
выпускникам этого же года.

Прощание с АСХИ

Твоё величество, 
Сельскохозяйственный!

Твой вздох прощальный
мы слышим явственно.

И под июньскими тугими 
листьями

Уходим в жизнь 
специалистами.

Уходим сильные, 
уходим разные,

Мы по дорогам, 
тобой указанным.

Звонки и лекции 
уйдут в историю,

Прощайте, кафедры, 
аудитории!

Сельскохозяйственный! 
Твоё величество!

Сегодня вечер такой 
лирический –

Принёс в подарок он 
букет сирени,

И запах слышится во всей 
Вселенной.

А где-то в дымке 
в луну влюбленные

Играют грустное 
саксофоны…

Играют запахам, цветам,
 прохожим.

А мы прощаемся, 
а мы уходим.

Видна задумчивость 
и грусть заметна – 

Придут другие 
на наше место.

А мы обязаны в себе 
воспитывать

Партийность жизни, 
партийность действий.

Саша, как и я, долгое вре-
мя работал зоотехником в 
племобъединении, потом 
главным зоотехником сель-

хозуправления Чарышско-
го района, начальником это-
го же управления, а после 
работал в районной газете 
«Животновод Алтая». Теперь 
его нет с нами. Всё даль-
ше уходят те золотые неза-
бываемые годы. Остаются 
только светлые воспомина-
ния и грусть о молодости. 
Эти воспоминания со вре-
менем все чаще и ярче воз-
никают в памяти. Кажется, 

все – учеба, время, проведён-
ное с дорогими однокурсни-
ками – было совсем недав-
но, но уже 53 года прошло, 
как разъехались мы молоды-
ми специалистами по всей 
стране. Листая фотоальбом, 
смотрю на снимки, и передо 
мной сразу возникают жи-
вые лица сокурсников. 

За пять лет учебы у меня 
было много друзей, в том 
числе по участию в худо-
жественной самодеятель-
ности – танцевальной груп-
пе и по спортивной жизни 
вуза. В свое свободное от 
учёбы время мы могли за-
ниматься в различных спор-
тивных секциях – выбирай 
любую. И благодаря этому 
институт занимал призовые 
места по лёгкой атлетике – 
первенство на приз газеты 
«Алтайская правда» каждое 
5 мая года, а в зимнее вре-
мя – по лыжным гонкам.  
В нашем институте были со-
зданы лучшие условия для 
развития творческих сил у 

Тамара Алексеевна  
Федорова (Пахолкова)

Практические занятия ведет Деев Н.Г на кафедре  
физиологии, зоогигиены и ветеринарии с-х животных

Практические занятия на кафедре физиологии,  
зоогигиены и ветеринарии с-х животных



Ноябрь 2018 г.16 ЗА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

молодежи. Работали хоро-
вой, вокальный, хореогра-
фический кружок, художес-
твенной самодеятельности! 
И руководители кружков 
– мастера своего дела – да-
вали воспитанникам азы 
навыков и умений на вы-
соком уровне. Уже рабо-
тая по распределению в с. 
Маяк Чарышского райо-

на специалистом-зоотех-
ником, я в свободное вре-
мя занималась с детьми в 
местном Доме культуры 
танцами, передавая полу-
ченный в вузе опыт хоре-
ографического мастерства. 
Самодеятельность АСХИ 
постоянно приглашали на 
выступления в  клубы куль-
туры города, на меропри-

ятия краевого уровня. До 
сих пор с восторгом и удив-
лением вспоминаю, какие 
в институте шикарные 
костюмы шили к каждо-
му танцу! Руководство вуза 
и страны находили сред-
ства, чтобы студенты име-
ли возможность получить 
и достойную профессию, 
и выходили из стен обра-
зовательного учреждения 
разносторонне развитыми 
личностями. 

Современные студенты 
АСХИ–АГАУ, живите ярко, 
целеустремлённо, стреми-
тесь больше почувствовать 
вкус студенческой актив-
ной жизни, чтобы было, что 
вспомнить в более зрелые 
годы. Студенческие годы – 
незабвенная золотая пора 
юности!

Т.А. Фёдорова (Пахолкова), 
выпускница зоотехнического 

факультета 1965 года

 СтуденчеСкая волна. инСтитут 

После окончания 
средней школы 
я для себя вы-

брал, как мне тогда каза-
лось, самый безопасный 
путь в жизни через науку. 
Моя троюродная сестра 
Шура, которая была старше 
меня, окончила педагоги-
ческое училище и работа-
ла в одной из барнаульских 
школ. И она меня наставля-
ла поступить в институт, а 
уже когда я стал студентом, 
то она всегда говорила, что 
мне надо стать преподава-
телем в вузе. 

Окончание школы сов-
пало с полной разрухой в 
стране. Хрущёвские рефор-
мы, особенно в сельском 
хозяйстве, не принесли ни-

какого успеха. Полки мага-
зинов были пустыми, а всё 
что подвозили, тут же рас-
хватывали покупатели. В 
селе это не так остро чув-
ствовалось с наличием ого-
родов и домашнего скота, а 
вот в городах были пробле-
мы с продуктами питания.

Школа окончена и впе-
реди предстояла студенчес-
кая жизнь.  Меня напутс-
твовали родители добрыми 
пожеланиями, но не хоте-
ли моего дальнего отъез-
да от дома. В семье я один 
ребёнок, вот отец с мате-
рью и решили меня вы-
учить в Барнауле. Я мечтал 
о Томском университете 
и хотел стать ботаником. 
Мама, узнав, что я должен 

уехать далеко, воспроти-
вилась и отвела меня к на-
шему сельскому агроному 
Владимиру Павловичу. Он 
выслушал мои мечты о бо-
танике и сказал, что всё это 
будет на агрономическом 
факультете сельскохозяй-
ственного института, кото-
рый он окончил сам. 

Я с детства не отходил 
от моей бабушки Фёклы 
Денисовны, которая была 
опытной огородницей и со-
держала все посевы и по-
садки в идеальном поряд-
ке. Я всегда крутился возле 
неё и по мере взросления 
помогал на всех работах. И 
после сдачи выпускных эк-
заменов я стал усиленно го-
товиться к поступлению в 

Команда легкоатлетов АСХИ, занявшая 1 место и  
получившая Кубок газеты «Алтайская правда», 5 мая 1961 г.

Общежитие в с. Власиха, где студенты 2 курса жили,  
находясь на производственной практике  

с декабря 1961 г. по февраль 1962 г.

Хореографический кружок. Украинский танец, весна 1964 г.

Виталий Александрович 
Рассыпнов
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Алтайский сельскохозяй-
ственный институт на аг-
рономический факультет.

Я сдал документы в при-
ёмную комиссию и стал 
приезжать на консульта-
ции. Жил я в то время в 
Новоалтайске, это приго-
род города Барнаула, у доб-
рых стариков, которые по  
просьбе мамы держали 
меня у себя на квартире 
последние два года учёбы 
в школе. 

Ещё будучи студентом я 
стал активно интересовать-
ся историей сельскохозяйс-
твенной науки. После про-
чтения работы русского 
почвоведа В.В. Докучаева я 
решил заниматься почво-
ведением. Но по мере про-
движения в учёбе от курса 
к курсу мои предпочтения 
менялись, и от ботаничес-
кого кружка на первом кур-
се я дошёл до агрохимии 
на третьем курсе. Это было 
уже после службы в армии. 
Да и к тому же после вто-
рого курса заместитель де-
кана факультета Эмма Сер-
геевна Григорьева отдала 
меня на кафедру почвове-
дения и агрохимии на под-
собные работы. 

Это было летом 1964 
года после окончания учеб-
ных практик. Часть студен-
тов факультета работали в 
учхозе на сельхозработах, а 
несколько, таких как я не-
способных к технике, от-
дали в хозчасть.  Там про-
ректор по АХЧ, бывший 
полковник Савчинский, 
предложил нам чистить 
дренажные канавы вдоль 
старых корпусов институ-
та по улице Пушкина.

Эти канавы принима-
ли ливневые стоки и отво-
дили воду в речку Барна-
улку. Над канавами были 
устроены деревянные на-
стилы, которые использо-
вались как тротуары. Вся 
старая часть города Барна-
ула ещё в 60-е годы была 
покрыта такими деревян-
ными тротуарами. Ходить 
по ним было чисто, но до-
вольно опасно. Часто доски 
подламывались, или из них 
вылетали гвозди, и тогда 
можно было ухнуть по ко-
лено в грязную жижу. Вот 
эту жижу и надо было вы-
кинуть из канавы на обо-
чину дороги, а потом, когда 
эта грязь высохнет, её вы-
везут за город.

Проректор отобрал 
пять парней, что покрепче 
и поздоровее, а меня с мо-
ими 52 килограммами веса 
и роста «метр с кепкой» от-
браковал и отправил обрат-
но в деканат, как негодный 
элемент для ассенизацион-
ных работ. Кстати, тогда ре-
бята хорошо заработали на 
очистке и получили по 200 
рублей, что было настоя-

щим богатством в те вре-
мена.

Я прослонялся по ко-
ридорам института це-
лый день, пока Эмма Сер-
геевна, наш зам. декана, 
меня не выловила и пос-
ле допроса сдала на ка-
федру почвоведения и 
агрохимии под надзор 
Маргариты Александров-
ны Грачёвой и Раисы Васи-
льевны Предеиной. Я тут 
пригодился на разных ра-
ботах – от мытья пробирок 
и до отбора проб почвы на 
опытном поле в учхозе. Тут 
мне пригодились мои зна-
ния по химии как со шко-
лы, так и уже полученные 
в институте.

К концу августа в ла-
боратории кафедры мне 
поручали не только мыть 
посуду, но и приливать 
из мерной колбы раство-
ры, брать навески почвы, 
фильтровать почвенные 
суспензии и даже снимать 
показания с электрофото-
калориметра ФЭК-59. Не до-
веряли мне только разво-
дить растворы и титровать 
фильтраты. 

По прошествии многих 
лет студенчество вспоми-
нается как веселое и безмя-
тежное времечко. Для мно-
гих это, может, так и было, 
но для меня были действи-
тельно трудные и часто го-
лодные дни. Стипендии не 
хватало, а помощь от ро-
дителей могла быть толь-
ко продуктами. А сколько 
можно было привезти кар-
тошки, овощей в сумке или 
рюкзаке? Притом, что поез-
дки домой в деревню были 
испытанием таким же, как 
и зачеты с экзаменами. Ав-
тобусного сообщения не 
было. От электрички надо 
было идти пешком 13 ки-
лометров. Попутные маши-
ны были во время уборки 
урожая, когда зерно возили 

Доцент В.А. Рассыпнов, 1980 г.

В.А. Рассыпнов, 
студент 3 курса

Производственная практика в совхозе  
«Чесноковский», 1969 г. С Л.М. Бурлаковой и её мамой Клавдией Даниловной, 1972 г.
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на элеватор. Зимой же мож-
но было доехать с молоко-
возом, но с ним часто езди-
ли бухгалтер или кассир 
совхоза. Да и привезенные 
продукты хранить было не-
где, и к тому же их съедали 
сразу же соседи по комна-
те и друзья-однокурсники.

Можно было питаться 
в столовой, но там было 
невкусно и дорого. Хотя на 
один рубль можно было 
сносно прожить целый 
день, если не шиковать, 
т.е. не покупать сметану 
и беляши. Но выдержать 
соблазн было неимовер-

но трудно,  и 
все наличные  
деньги быстро 
таяли. Лучше уж 
не ходить в сто-
ловую, а гото-
вить в общежи-
тии на общей 
кухне. 

Э т а  ку х н я 
требовала особо-
го навыка. Мало 
того, что надо 
было уметь при-
готовить супчик 
из продуктов, 
что были. Надо 
было еще его и 
сохранить в це-
лостности и без 
специфических 
добавок. Стои-
ло один раз ко-
му-либо из со-

седей отказать в посуде, 
картошке или в чем-нибудь 
еще, как сразу же автома-
тически наживались вра-
ги. Не то, чтобы они объ-
являли вам войну, а вот 
мелкие пакости могли сде-
лать в самый неподходя-
щий момент. Выражалось 
это часто в подбрасывании 
в кастрюлю с супом твое-
го же носка или совершен-
но несъедобного гранено-
го стакана. Однажды даже 
в супе была обнаружена ля-
гушка, украденная из ви-
вария кафедры анатомии 
животных. Поэтому при-

ходилось ка-
шеварить на 
кухне обяза-
тельно вдвоем. 
Один мешает 
супчик, а дру-
гой бегает по 
общежитию и 
выпрашивает 
луковицу. 

О со б е н н о 
голодно было 
на первых кур-
сах. Еще не от-
выкли от до-
машней еды и 
не обзавелись 
подругами, ко-
торые добросо-
вестно варили, 
жарили и даже 
пекли оладьи. 
Можно было 
ходить в гос-
ти к землякам 
старшекурсни-
кам или в го-

род к родственникам или 
знакомым. Но это можно 
было делать не каждый 
день. Совесть иногда при-
сутствовала и на голодный 
желудок.

Зимой жилось значи-
тельно лучше. Все приво-
зили из дома мясо и сало. 
Сало ели даже казахи, ко-
торым это запрещал Коран. 
Мой однокурсник Джумаш 
обычно говорил, что Аллах 
простит ему сало быстрее, 
чем голодную смерть. 

Утром, как всегда, про-
сыпали и даже стакана чая 
с хлебом не успевали вы-
пить. После первой пары 
занятий есть хотелось всем 
сразу, и на перерыве мы бе-

жали в холл второго этажа, 
где продавали «бутербро-
ды с котятами», как мы на-
звали беляши. Хорошо если 
они были с мясом, а чаще 
всего это были сочни «Ал-
тайские» с какой-то непо-
нятной рыбой. Ели мы их, 
затыкая нос, и подальше 
друг от друга. 

Во время сес-
сии в конце пер-
вого курса мы с 
моим однокурс-
ником Иваном 
Чепрасовым  го-
товились к экза-
мену по сохам, 
как мы назы-
вали курс сель-
хозмашин. Для 
практического 
освоения деталей 
плугов и сеялок 
Иван предложил 
пойти на выстав-
ку достижений 
нар одного хо -
зяйст-ва. Это был 
райский уголок 

в городе. Высоко на горе, 
на крутом берегу реки Оби 
были когда-то кладбище и 
церковь. Церковь снесли 
еще в тридцатые годы, а 
на месте могил построили 
выставочные павильоны, в 
которых демонстрировали 
летом все товары и сырье, 
производимое в крае. Эти 
товары реденько стояли в 
витринах и пылились го-
дами без обновления. А та-
кие скоропортящиеся про-
дукты как колбасы и сыры 
вообще были сделаны из 
воска. Но смотрелись они 
очень даже классно и ап-
петитно. 

После зубрежки уст-
ройства сеялки мы забрели 

в павильон «Пищевое про-
изводство». Дежурной не 
было на месте, и мы вдво-
ем с Иваном бродили меж-
ду полками с муляжами де-
ликатесных рулетов и столь 
привычных для студентов 
плавленых сырков и глота-
ли от голода слюнки. 

Исследовательская работа  
у И.В. Верещагиной, 1 курс, 1963 г.

В только что открытом новом  
аэропорту Барнаула. После полевой  

практики. 1968 г.

На студенческой конференции в Омске, 4 курс, 1969 г.

Каникулы. Красноярские столбы,  
1968 г.
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– А давай попробуем 
бутылочное пиво, – вдруг 
предложил Иван, глядя на 
стенд пивзавода. Здесь сто-
яли четыре сорта пива, но 
в нескольких экземплярах. 

– Да там же вода подкра-
шенная налита, – засомне-
вался я.

– А вдруг пиво! Выстав-
ку-то открыли совсем не-
давно. Может, оно еще не 
прокисло. 

Иван шагнул за вере-
вочное заграждение и взял 
одну бутылку «Жигулевско-
го». Он спрятал ее под ру-
башку, которую сделал на 
выпуск и прижал брючным 
ремнем. 

С бутылкой ворован-
ного пива мы спустились 
по крутому берегу к Оби. 
Открыть бутылку было 
нечем, и тогда Иван ре-
шил сделать это зубами. 
Но полакомиться пив-
ком нам не удалось. Как 
только крышка была при-
открыта, из-под нее уда-
рил фонтан протухшего 
и потому дико вонючего 
пива. Иван чуть не задох-
нулся от напора и запаха. 
Я стал было смеяться, но 
Ванька так дико посмот-
рел на меня, что я быст-
ренько предложил ему ис-
купаться в Оби. Это мы и 

сделали. О ворованном 
пиве я никогда и нико-
му не рассказывал почти 
пятьдесят лет. И делаю это 
впервые, когда Ивана нет  
в живых. 

Учились мы уже в но-
вом корпусе на Красноар-
мейском проспекте. Ныне 
на его фасаде установлена 
цифра «1963», т.е. год от-
крытия здания. Но это не 
совсем верно. На первом 
курсе, осенью 1962 года, 
была открыта для заня-
тий третья часть корпуса, 
а именно его левое кры-
ло. Здесь разместился аг-
рофак, кроме кафедры хи-
мии, которая оставалась на 
ул. Пушкина. Нашему курсу 
пришлось перевозить обо-
рудование кафедр. Иногда 
мы ехали на трамвае, и в 
руках держали цилиндры с 
заспиртованными змеями. 
Весной, уже в 1963 году, от-
крыли для занятий осталь-
ную часть здания. И нам до-
сталось паковать книги в 
библиотеке и перевозить 
их на грузовике. 

На втором курсе мы изу-
чали микробиологию и ра-
ботали в новой лаборато-
рии. Институт только что 
переехал полностью в но-
вый корпус, и нам прихо-
дилось перетаскивать обо-

рудование из старого. В 
этот день мы делали лабо-
раторную работу по при-
готовлению питательных 
сред для микробов. Для это-
го нам выдали агар-агар, 
желатин, крахмал и мно-
гое другое. Дали нам и по 
консервной банке, на кото-
рой было написано «Семи-
палатинский мясокомби-
нат. Мясной пептон». Банка 
была точно такая же, как с 
тушенкой.

Иван тут же предложил 
попробовать на вкус этот 
пептон. 

– Раз написано, что сде-
лано на мясокомбинате, 
значит это съедобно, – за-
ключил он. 

Мы раскрыли ножни-
цами банку и обнаружи-
ли там какой-то серый по-
рошок без запаха. Иван  
попробовал на вкус и вы-
плюнул. 

– Надо варить. 
Тут же в лаборатории 

мы высыпали банку пеп-
тона в колбу, залили водой 
и поставили на электро-
плитку, а сами в это время 
продолжили лабораторную 
работу. Через несколько 
минут в лаборатории поя-
вился непонятный и силь-
но противный запах. Все 
студенты заволновались, 

а доцент Александра Ни-
колаевна Приходько в это 
время была занята чем-то 
в соседней лаборантской 
комнате. Из нашей колбы 
повалил вонючий пар, и 
мы бросились открывать 
форточки. Пришлось нам 
бульон вылить в раковину 
и к приходу преподавате-
ля справиться с тошнотвор-
ным запахом.

Мы решили узнать у 
Александры Николаевны, 
что же это за пептон. 

– Пептон изготавливает-
ся из отходов мясного про-
изводства. Чаще всего на 
его выработку используют 
дохлых животных. 

Вот это да! Вот поели 
бы мы дохлятинки. Одно 
успокаивало, что пептон 
был стерилизованным, и 
никакой заразы в нем не 
было. 

После второго курса 
мне пришла повестка на 
службу в Советской Армии. 
На службу нас взяли почти 
всю  первую группу, всех 
тех, кто поступил в инсти-
тут сразу после школы.

В.А. Рассыпнов,  
д.б.н., профессор

 кафедры землеустройства,
 земельного и городского  

кадастра

В общественной ве-
теранской органи-
зации университе-

та состоит 219 человек, в 
т.ч. один участник Вели-
кой Отечественной вой-
ны Казанцев Василий Иль-
ич и 11 ветеранов Великой  
Отечественной войны (тру-
жеников тыла).

Следует отметить, что 
неработающие и работаю-
щие ветераны вуза прини-
мают активное участие в 
общественной и культурно-
массовой работе универси-
тета, района и города.

В лекторскую группу 
комиссии по патриоти-
ческому воспитанию мо-
лодежи Совета ветеранов 
Железнодорожного райо-
на г. Барнаула входят Илю-
щенко Анатолий Тимофе-
евич (профессор, ветеран 

инФормация  Совета ветеранов универСитета
ИФ); Рассыпнов Виталий 
Александрович (профес-
сор каф. землеустройства); 
Апенышева Людмила Гри-
горьевна (доцент каф. фи-
лософии). Они постоянно 
проводят беседы с учащи-
мися учреждений образо-
вания Железнодорожного 
района на нравственно-
патриотические темы, ор-
ганизуют экскурсии в 
музей аграрного универси-
тета и школьников, и вете-
ранов.

Так, в октябре Илющен-
ко А.Т. провел интересную 
экскурсию в музей на тему 
«История АСХИ – Алтайско-
го ГАУ в связи с 75-летием» 
для членов совета ветера-
нов и Союза пенсионеров 
Железнодорожного райо-
на. Совет ветеранов района 
(секция «Дети войны») пре-

зентовал в музей уникаль-
ную книгу «Дети войны – 
духом сильны» (2018 год 
издания), в которой в худо-
жественно-литературном 
стиле представлена нелег-
кая судьба детей, пережив-

ших военное время в раз-
ных уголках нашей Родины 
и ныне проживающих в г. 
Барнауле. В этой книге опи-
сана и жизнь наших детей 
войны – заслуженных ве-
теранов АСХИ – Алтайско-

Апенышева Л.Г. в школе №3 г. Барнаула  
проводит беседу со школьниками на тему:  

«Нравственность и культура поведения в обществе»
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го ГАУ: Илющенко А.Т. (ИФ), 
Федотова В.П. (ФВМ), Васе-
невой А.Ф. (БТФ), Грачевой 
М.А., Мишеневой В.Д. (АФ).

В музее редкой кни-
ги Центральной город-

Лисова А.К., Грачева М.А., ветераны агрономического  
факультета в музее «Мир времени».

Анисимова В.С., ветеран Великой Отечественной войны,  
Лисова А.К. на новогоднем празднике в столовой 

«Хлеб да Соль»

Председатель Совета ветеранов Железнодорожного района 
В.Ф. Арбатский вручает книгу «Дети войны –  

духом сильны» А.Т. Илющенко

В А л т а й с к о м  г о -
суд ар с т в е н н о м 
а г р ар н о м  у н и -

верситете в рамках праз-
днования 75-летия вуза  
Государственный архив 
Алтайского края подгото-
вит выставку архивных 
документов. 

В состав выставочной 
экспозиции войдут около 
100 документов из фон-
дов Алтайского сельскохо-
зяйственного института, 
Алтайского крайисполко-
ма и Барнаульского горис-
полкома, личных фондов 
ученых, работавших в ин-
ституте, фотодокументы, 
выпуски вузовской газеты 
«За сельскохозяйственные 
кадры» и др. 

тий, приобретает выгод-
ные билеты в районном 
совете ветеранов. За зим-
не-весенний период этого 
года они с удовольствием 
посетили спектакли дра-
матического театра: «Зой-
кина квартира», «Пиковая 
дама», «Последняя лю-
бовь», «Пленные духом», 
«Чума на оба ваших дома», 
«За двумя зайцами», в те-
атре музыкальной коме-
дии: «Принцесса цирка», 
«Марица». Побывали и на 
премьере оперы «Спящая 
красавица» в Новосибирс-
ком академическом теат-
ре оперы и балета.

С.П. Ермакова,  
председатель Совета  

ветеранов Алтайского ГАУ 

ской библиотеки прохо-
дила городская выставка 
декоративно-прикладного 
творчества на тему «Твор-
чество рождает жизнь» 
(октябрь 2018 года). В ней 

также поучаствовали вете-
раны университета, пред-
ставив вязаные изделия 
(Федосова Н.А., ст. пр. каф. 
физвоспитания; Мишина 
О.С., доцент каф. анато-
мии и гистологии) и экс-
позицию из бумаги «Бе-
лые лебеди» (Колесникова 
Т.Г., ветеран ИФ). Их твор-
ческие работы отмечены 
дипломами и благодарнос-
тями жюри города и райо-
на. Не могу не сказать с 
благодарностью о члене 
совета ветеранов  Алтай-
ского ГАУ Грачевой Марга-
рите Александровне, кото-
рая постоянно организует 
посещение нашими вете-
ранами выставок, музе-
ев, театров, праздничных 
и концертных мероприя-

выСтавка документов «аСХи–агау: Страницы иСтории»
Документы расскажут 

об учебной и научной ра-
боте института в разные 
годы, строительстве учеб-
ных корпусов и общежи-
тий, организации быта и 
досуга студентов, а также 
о преподавателях вуза, 
внесших весомый вклад 
в развитие сельскохозяй-
ственной науки в 1940-
1970 годы: П.И. Вагина, 
М.А. Лисавенко, В.И. Ве-
рещагина, Н.В. Орловско-
го, Е.Н. Давыдова и др.

Выставка работает  
5 и 6 декабря 2018 года 
в читальном зале уни-
верситета по адресу  
пр. Красноармейский, 
д. 98.



Ноябрь 2018 г. 21ЗА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

В 2019 году испол-
няется 55 лет со 
времени оконча-

ния мной Алтайского сель-
скохозяйственного инсти-
тута. Конечно, срок очень 
большой, можно сказать, 
что целая жизнь.

За эти годы я прошел 
очень серьезную жизнен-
ную школу: от агронома 
совхоза «Гуселетовский» 
Романовского района до 
министра сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Российской Федерации.  
Я был депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР, народ-
ным депутатом РФ, депу-
татом Государственной  
Думы РФ.

С позиций пройденно-
го могу в любой аудитории 
сказать о том, что ни одного 
разу не подвел свой Родной 
институт, не бросил тень на 
своих учителей ни в плане 
профессиональной подго-
товки, ни в плане общече-
ловеческих ценностей.

Я горжусь тем, что я вы-
пускник АСХИ и свято со-

«в жизни ничего наверСтать невозможно»

храняю память обо всех 
преподавателях,  кото-
рые 5 лет давали мне про-
фессиональные знания и 
своим примером поведе-
ния совершенствовали во 
мне морально-нравствен-
ные устои. Прошло столь-
ко лет, а я помню практи-
чески всех не только по 
фамилии, но и по имени- 
отчеству.

С учетом сказанного 
считаю уместным обратить-
ся через университет-ский 
журнал к молодому поко-
лению, к тем, кто учится 
сегодня в Алтайском госу-
дарственном аграрном уни-
верситете. Конечно, за эти 
пятьдесят лет очень многое 
в мире изменилось, поме-
нялось отношение ко мно-
гим вещам. Я пять лет на 
лекциях тщательно писал 
конспекты по всем дисцип-
линам, ибо другого источ-
ника для подготовки к эк-
замену просто не было, а 
сейчас в Интернете можно 
найти ответ на любой инте-
ресующий вопрос.

Нам,  выпускникам  
70-80-х годов государство 
гарантировало трудоуст-
ройство по специальнос-
ти, квартиру по месту ра-
боты, а сейчас об этом ни у 
кого голова не болит.

Мы проходили серьез-
ную производственную 
практику, сначала в учхо-
зе «Пригородное», а после 
четвертого курса в лучших 
хозяйствах края.

Но есть вещи, которые 
ни девальвации, ни пере-
смотру при любых изме-
нениях не подлежат. Это 
прежде всего осознанный 
выбор специальности, ко-
торую вы намерены полу-
чить в вузе. Если это так, 
тогда вам будет интересно 
учиться, тогда вы ежеднев-
но будете готовить себя к 
серьезной работе.

Я за пять лет получил 
лишь одну четверку за эк-
замен в первую сессию, 
но поскольку сдавал до-
срочно, то у меня была 
возможность пересдать и 
получить максимальный 
балл за экзамен. И с тех 
пор ни одной четверки 
в зачетке у меня больше  
не было.

Вот поэтому я насто-
ятельно советую вам не 
пропускать ни лекции, 
ни практические занятия. 
Постоянная тревога, что 
вы можете что-то пропус-
тить и не узнать – это хоро-
шее чувство, ведь жизнь не 
спросит, что ты учил, она 
спросит, что ты знаешь.  
И помните, в школе жизни 
неуспевающих не оставля-
ют на повторный курс, в 
жизни ничего наверстать 
невозможно.

Не подлежит пересмот-
ру и позиция «патриот Ал-
тая». Вы решили посвя-
тить свою жизнь работе в 
главной отрасли экономи-
ки региона. Алтай по пра-
ву носит звание житницы 
России.

Я единственный в ис-
тории чиновник тако-
го ранга, который после 

Александр Григорьевич Назарчук, выпускник 
агрономического факультета АСХИ 1964 года

Справка
Александр Григорьевич 

Назарчук родился 6 авгус-
та 1939 года в селе Романо-
во Алтайского края. Окончил 
Алтайский сельскохозяй- 
ственный институт по спе-
циальности «ученый-агро-
ном». Работал главным агро-
номом, директором совхоза, 
председателем райисполко-
ма, первым секретарем Ро-
мановского и Шипуновско-
го райкомов КПСС.

В 1987 году перешел на 
работу в крайисполком, был 
председателем агропромыш-
ленного комитета – первым 
заместителем председателя 
крайисполкома.

В 1990 году Назарчук из-
брался народным депутатом 
РСФСР, в 1993 году – депута-
том Государственной Думы 
от Аграрной партии России. 
С октября 1994 по январь 1996 
года был министром сель-
ского хозяйства РФ.

В 1996 году избран пред-
седателем краевого Законо-
дательного собрания. Воз-
главлял Заксобрание трех 
созывов. С 2008 года – пен-
сионер.

своего ухода с поста ми-
нистра предпочел Алтай 
Москве, хотя у меня там 
были все условия для жиз-
ни: квартира, престижная 
работа.

Выпускник аграрного 
университета в силу раз-
ных обстоятельств, дол-
жен быть высоконрав- 
ственным, добрым, поря-
дочным человеком и хоро-
шим семьянином.  

Вот поэтому я хочу по-
желать студенту Алтай-
ского государственного 
аграрного университета 
уже сегодня каждый день 
выстраивать свой жиз-
ненный путь, ставить пе-
ред собой высокие цели 
и идти к ним, не обращая 
внимания на встречаю-
щиеся трудности. Еще раз 
хочу напомнить: «В жизни 
ничего наверстать невоз-
можно».
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В 2002 г. Апалькин В.А. 
в соответствии с прика-
зом министра сельского 
хозяйства РФ назначен на-
чальником Департамента 
ветеринарии РФ. За пери-
од работы внес огромный 
вклад в структурные изме-
нения ветеринарной служ-
бы РФ.

В период работы на Ал-
тае выполнил научную ра-
боту, защитил кандидат- 
скую, а в 1998 г. доктор-
скую диссертации. Автор 
более 100 научных работ. 
Им разработана новая тех-
нология иммунизации жи-
вотных в РФ.

Коллектив факультета 
ветеринарной медицины 
Алтайского ГАУ выражает 
благодарность В.А. Апаль-
кину за помощь в развитии 
и материальном обеспече-
нии кафедр.

Вл а д и м и р  И л ь -
ич Бурков– пер-
вый заместитель 

председателя Комитета ве-
теринарии города Москвы, 
полковник ветеринарной 
службы. 

Родился 6 августа 1953 
года в селе Усть-Моси-
ха Шарчинского района 
(с 1963 года район вошел 
в состав Ребрихинского 
района) Алтайского края.

Высшее ветеринарное 
образование получил в 
Алтайском сельскохозяйс-
твенном институте, кото-

владимир ильич бурков

рый окончил в 1975 году с 
отличием. За период обу-
чения прошел подготовку 
на военной кафедре этого 
же института по профилю 
командира мотострелко-
вого взвода, с присвоени-
ем воинского звания «лей-
тенант».

После окончания инс-
титута работал старшим, 
а затем и главным ветери-
нарным врачом в хозяйс-
твах Ребрихинского района 
Алтайского края. Прини-
мал участие в ликвидации 
классической чумы свиней 
и бруцеллеза крупного ро-
гатого скота в хозяйствах 
Алтайского края. 

В 1978 году определен в 
кадры Вооруженных Сил, 
проходил службу в Севе-
ро-Кавказском военном 
округе на должности ве-
теринарного врача радио-
лога-токсиколога 217-й 
окружной ветеринарной 
лаборатории. При его не-
посредственном участии 
был собран исторический 
материал и создан показа-
тельный музей военной 

ветеринарии Северо-Кав-
казского военного округа.

С января 1980 года по 
август 1981 года участво-
вал в боевых действиях в 
Республике Афганистан в 
должности ветеринарно-
го врача радиолога-токси-
колога 304-й ветеринарной 
лаборатории. Обеспечил 
пищевую безопасность 
продуктов питания, пос-
тупающих на снабжение 
соединений и воинских 
частей 40-й отдельной ар-
мии на первом этапе ве-
дения боевых действий. 
Лично участвовал в реког-
носцировке местности, 
изучении эпизоотической 
ситуации при прокладке 
маршрутов и выдвижении 
военных колонн. Совмес-
тно с ветеринарной служ-
бой Афганской армии при-
нимал активное участие в 
оздоровлении ряда про-
винций (Логар, Балх, Герат 
и Кундуз) от инфекцион-
ных болезней животных. 
Имеет награды и благо-
дарности от Правитель- 
ства Афганистана.

С 1981 по 1986 год про-
ходил службу в должнос-
ти начальника ветери-
нарно-эпизоотического 
отряда в ТуркВО. В дан-
ный период усовершенс-
твовал материально-учеб-
ную и производственную 
базу ветеринарных уч-
реждений округа. При его 
участии было заново пост-
роено основное здание ве-
теринарно-эпизоотичес-
кого отряда и окружной 
ветеринарной лаборато-
рии в Ташкенте. Исполь-
зуя большой профессио-
нальный и боевой опыт, 
добился оздоровления хо-
зяйств воинских частей 
от паратифа, пастереллеза 
и рожи свиней в зоне от-
ветственности ветеринар-
но-эпизоотического отря-
да. Ликвидировал ящур в 
военном совхозе «Туркеста-
нец» и ряде районов Таш-
кентской области.

С 1986 по 1988 год, яв-
ляясь эпизоотологом Тур-
кестанского военного 
округа, он основное вни-
мание сосредотачивает на 

 выдаЮЩиеСя выПуСкники универСитета

 виктор алекСандрович аПалькин

Виктор Александ-
рович Апалькин 
родился 25 июня 

1946 года в Мамонтовском 
районе Алтайского края. 
После окончания средней 
школы и службы в рядах 
Советской Армии в 1969 
году поступил в АСХИ на 
ветеринарный факультет.

После окончания инс-
титута в 1974 году направ-
лен на работу главным 
ветврачом совхоза «Черно-

Курьинский» Мамонтов- 
ского района. В дальнейшем 
(1980-1983 гг.) был директо-
ром совхоза «Буканский» Ма-
монтовского района.

С 1983 года – началь-
ник управления сельского 
хозяйства Мамонтовского 
района, с 1986 по 1988 год –  
директор совхоза «Боровой» 
Крутихинского района. в 
1988-1989 гг. – начальник 
отдела ветеринарии агро-
промышленного комите-
та Алтайского края. с 1990 
по 1992 г. – начальник отде-
ла ветеринарии Союза аг-
ропромышленных форми-
рований Алтайского края; 
с 1992 – главный государ-
ственный ветеринарный 
инспектор Алтайского края.

На посту начальника 
ветотдела внес огромный 
вклад в реорганизацию вет-
службы Алтайского края: 

ветслужба Алтайского рая 
была выведена из управле-
ния сельского хозяйства в 
самостоятельное подразде-
ление Администрации Ал-
тайского края. В 1993 году 
по инициативе В.А. Апаль-
кина впервые в России был 
принят «Закон о ветерина-
рии в Алтайском крае», ко-
торый стал основой для 
принятия «Закона о вете-
ринарии в РФ». 

По инициативе В.А. 
Апалькина было создано Си-
бирское отделение Ассоци-
ации «Сибирское соглаше-
ние», секция ветеринарии, 
где были приняты решения 
по изменению структуры 
ветеринарной службы в Си-
бири, а затем в РФ, которые 
позволили оперативному 
решению вопросов профи-
лактики заразных и незараз-
ных болезней животных.
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повышении культуры жи-
вотноводства и профилак-
тике инфекционной и ин-
вазионной заболеваемости 
животных. Принимает ак-
тивное участие в ликвида-
ции вспышки сибирской 
язвы в ряде районов Узбе-
кистана. Под его руковод-
ством ликвидированы бру-
целлез и лейкоз крупного 
рогатого скота, пуллороз 
птицы в военном совхозе 
«Ташкентский» и других 
хозяйствах воинских час-
тей округа.

 С 1988 по 1998 год про-
шел все ступени централь-
ного аппарата военной ве-
теринарии Министерства 
обороны СССР и Россий-
ской Федерации. Прохо-
дил службу в должностях: 
старшего офицера отдела 
(ветеринарно-санитарного 
эксперта), главного специ-
алиста службы (главного 
ветеринарно-санитарного 
эксперта), заместителя на-
чальника Ветеринарно-са-
нитарной службы ВС РФ. 
Им был разработан ряд 
руководящих документов, 
приказов, наставлений, 
инструкций по вопросам 
ветеринарно-санитарной 
оценки качества продук-
тов питания. Он является 
основным исполнителем 
«Положения о ветеринар-
но-санитарном надзоре 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации».

За этот период выпол-
нено более 60 научных ра-
бот, в том числе более 30 
по закрытой тематике, 
получил 3 авторских сви-
детельства. Под его руко-

водством переработаны 
и изданы учебники, учеб-
ные пособия и инструк-
ции по ветеринарно-сани-
тарной службе.

При проведении спаса-
тельных работ в декабре 
1988 года и ликвидации 
последствий Спитакского 
землетрясения грамотно 
организовал расстановку 
сил и средств ветеринар-
но-санитарного надзора и 
обеспечения на пунктах 
питания личного состава 
и гражданского населения.

В 1988-89 годах участ-
вовал в ликвидации пос-
ледствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, ока-
зывал практическую по-
мощь учреждениям Мин-
сельхозпр ома УССР и 
БССР в проведении ра-
диометрического контро-
ля и организации ветери-
нарно-санитарной оценки 
продукции, на перераба-
тывающих предприяти-
ях, полученной в загряз-
ненных радионуклидами 
районах.

Проявил высокие ор-
ганизаторские способнос-
ти при выводе Советских 
войск из стран Варшав-
ского договора и Прибал-
тики, предотвратив занос 
инфекционных болезней 
на территорию страны в 
1990–1991 годах.

В 1988–1991 годах учас-
твовал в организации ве-
теринарного обеспечения 
в локальных конфликтах в 
Нагорном Карабахе, Сумга-
ите и Абхазии, группиров-
ки Российских войск в Тад-
жикистане.

1998 году приказом МО 
РФ назначен начальником 
Ветеринарно-санитарной 
службы ВС РФ – главным 
ветеринарно-санитар-
ным инспектором Воору-
женных Сил Российской 
Федерации. На должном 
профессиональном уров-
не организовал и возгла-
вил работу ветеринарно-
санитарной службы при 
проведении контртерро-
ристической операции в 
Чечне.

Выполняя боевую за-
дачу, лично организовал 
работу организаций вете-
ринарной службы Севе-
ро-Кавказского военного 
округа по недопущению 
вспышки сибирской язвы 
в Чеченской Республике и 
Северо-Кавказском регио-
не в 2002 году.

Под его руководством 
сформирована стойкая 
система ветеринарно-са-
нитарной инспекции в 
округах и на флотах. Чет-
ко организована работа и 
представительство вете-
ринарно-санитарных эк-
спертов при проведении 
тендеров по закупке про-
довольствия. Был достиг-
нут жесткий заслон про-
никновению в войска 
неликвидного продоволь-
ствия, организовано вза-
имодействие с органами 
«Госкомрезерва» по пос-
тавкам продовольствия 
для войск.

В период реформиро-
вания Вооруженных Сил 
сформировал концепцию 
оптимального построения 
ветеринарно-санитарной 

службы, как центрально-
го органа управления, так 
и состав ветеринарных ор-
ганизаций, оперативных 
объединений и группиро-
вок войск в мирное и воен-
ное время.

Обеспечил стойкое эпи-
зоотическое благополучие 
войск и сил флота Россий-
ской Федерации. Организо-
вал и осуществил работу по 
созданию Военно-ветери-
нарного института на базе 
МГАВМиБ им. К.И. Скря-
бина. Оказывал неоцени-
мую помощь руководству 
и личному составу ветери-
нарно-санитарной службы 
округов и флотов при не-
посредственной работе в 
войсках и силах.

За многолетнюю безуп-
речную службу и личный 
вклад в решение задач ве-
теринарно-санитарного 
обеспечения войск и под-
готовку квалифицирован-
ных специалистов ветери-
нарно-санитарной службы 
В.И. Бурков получил высо-
кую оценку руководства 
страны. Имеет награды: ор-
ден «За военные заслуги», 
15 медалей, множество зна-
ков отличия, благодарнос-
ти от Президента РФ и ми-
нистра обороны

Материалы подготовил 
А. А. Эленшлегер, выпускник 

АСХИ 1973 года, доктор  
ветеринарных наук,  

профессор, Почетный  
работник высшего  
профессионального  

образования РФ,  
зав. кафедрой терапии  

и фармакологии ФВМ АГАУ

 каФедра Физики – ровеСница универСитета

Кафедра физики 
была организо-
вана в 1943 году 

на базе кафедры физики 
Пушкинского сельскохо-
зяйственного института, 
эвакуированного во время 
Великой Отечественной 
войны из Ленинградской 
области. В то время она со-
стояла из двух человек: зав. 
кафедрой М. А. Федоровой 
и лаборанта Л. С. Мосиной.

В последующем кафед-
ра физики развивалась. 

В 1950 году была приня-
та на работу Ю.Н. Симоно-
ва, в 1954 году – И. Ф. Зво-
рыгина, в 1955 году – И. С. 
Южанов, в 1956 году – В. 
Н. Ланге, в 1957 году – Л. 
Л. Сысолетин и А. П. Сысо-
летина. В 1959 году состав 
кафедры пополнился пер-
вым кандидатом техничес-
ких наук В. А. Тетюевым. 
Под руководством зав. ка-
федрой Тетюева В.А. пос-
тупили в аспирантуру Ю.Н. 
Симонова в МГУ им. М.В. 

Ломоносова и А.И. Лунин 
в Московский инженерно-
строительный институт. 

Под руководством В.А. 
Тетюева преподавателями 
кафедры был обновлен ла-
бораторный практикум. В 
1960 году принят на работу 
после аспирантуры А. И. Лу-
нин. Более тридцати лет на 
кафедре проработали Л.С. 
Мосина и И. Ф. Зворыгина. 

В то или иное время со-
трудниками кафедры явля-
лись В.П. Неженцев, Л.М. 

Путий, И.Н. Каурдакова, Г.К. 
Гусарова, С.В. Макарычев, 
В.Г. Минсберг, В.С. Ячин, 
Л.Ф. Медведев, О.В. Павлов, 
Д.Г. Безсонов, С.Ю. Безсоно-
ва, Е.Н. Лаук.

В течение 1969-1972 го-
дов кафедру физики воз-
главлял Л. Л. Сысолетин. 
С 1972 по 1985 год во гла-
ве кафедры стоял к.т. н., до-
цент А. И. Лунин. В период 
с 1985 по 1999 г. заведую-
щим кафедрой был к.б. н., 
доцент И. С. Харламов.
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В 1974 году под ру-
ководством д.б.н.  В.П. 
Панфилова и к.т.н. А.И. 
Лунина приступил к иссле-
дованиям теплофизичес-
ких  свойств  черноземов 
Приобья первый аспирант 
кафедры С.В. Макарычев. В 
целевой аспирантуре ИПА 
СО АН СССР учились так-
же Л.Ф. Медведев, И.С. Хар-
ламов, Д.Г. Безсонов. Кан-
дидатские диссертации 
защитили только С.В. Мака-
рычев (в 1993 году защитил 
докторскую диссертацию в 
МГУ им. М. В. Ломоносова) 
и И.С. Харламов.

Под руководством к.б.н. 
И.С. Харламова научные ис-
следования проводились 
по двум темам: изучение 
тепло- и электрофизичес-
ких свойств отдельных ти-
пов почв Западной Сибири 
и разработка методов оп-
тимизации познаватель-
ной деятельности и конт-
роля знаний студентов на 
занятиях по физике. Пер-
вая тема являлась частью 
программы «Сибирь» и «Зе-
мельные ресурсы Сибири» 
и выполнялась по коорди-
национному плану СО АН 
и ИПА СО АН СССР соответ-
ственно. Большой вклад в 
развитие кафедры внесли 
А. И. Лунин, И. П. Выдрин, 
И. С. Харламов.

С 1 февраля 2000 года 
кафедру возглавил д.б. н., 
профессор по кафедре об-
щей физики, действитель-

ный член Российской Ака-
демии естествознания С.В. 
Макарычев. В июне 2000 
года на кафедре работало 
только 2 кандидата наук: 
Л.А. Щербакова и В.А. Цым-
балист. В 2000 году на ка-
федре  открыта аспиран-
тура по специальности 
06.01.02 – агропочвоведе-
ние, агрофизика, а в 2003 г. 
по специальности 06.01.03 
– Мелиорация, рекульти-
вация и охрана земель. В 
мае 2000-го в аспирантуру 
под руководством С.В. Ма-
карычева поступили пер-
вые аспиранты А.А. Левин, 
Ю.В. Беховых и Е.Г. Сизов. 
Сотрудники кафедры про-
должили исследования теп-
лофизического состояния 
почв Сибири и разработку 
путей прогнозирования и 
управления гидротерми-
ческими режимами, скла-
дывающимися в почвен-
ных профилях.

Открытие аспирантуры 
дало большие возможнос-
ти для привлечения моло-
дых специалистов к науч-
ным исследованиям. На 
кафедру пришли выпус-
кники Барнаульского пе-
дагогического универси-
тета Левин А.А., Беховых 
Ю.В., Сизов Е.Г., Шорин 
И.В., Гефке И.В., из АГУ –  
Болотов А.Г.

 Вспоминается первый 
выезд на предполагаемые 
объекты исследований. В 
период с 1999 по 2001 год по 

югу Алтайского края про-
шли большие пожары на 
площади более 100 тысяч 
гектаров, особенно в Углов-
ском и Волчихинском райо-
нах. Поэтому нами (И.Т. Тро-
фимов, С.В. Макарычев, 
Ю.В. Беховых, А.Г. Болотов, 
а также аспирант АГУ Мали-
новских А.А.) была постав-
лена задача изучения пос-
лепожарных изменений 
почвенного покрова. Пом-
нится перед глазами пред-
стала ужасающая картина: 
сплошь обугленные сосно-
вые стволы, растительно-
го покрова нет, один песок, 
на нем обгорелые сучки. 
Сделали разрезы, отобра-
ли образцы для исследова-
ний, переночевали (ни зву-
ка, нет даже пения птиц ни 
утром, ни вечером). Через 
два года на этом месте обра-
зовались голая степь, песча-
ные барханы, кое-где травя-
ной покров.

Затем последовали поез-
дки на березовые вырубки 
в Косихинский район (Си-
зов Е.Г.), где рубили березу 
для изготовления деревян-
ных расчесок для Англии. 

К настоящему времени 
аспирантами и препода-
вателями изучены тепло-
физические свойства поч-
венного покрова Кулунды, 
ленточных боров, черно-
земной зоны, лиственных 
лесов, плодовых садов и пр.

Обеспечены научными 
кадрами кафедра физики 

(7), гидравлики (5), есть вы-
пускники на кафедрах гео-
дезии, почвоведения, ме-
лиорации.  

К настоящему време-
ни под руководством Ма-
карычева С. В. защитились 
17 кандидатов и 4 доктора 
наук по специальностям: 
агропочвоведение и агро-
физика, экология, мелио-
рация, рекультивация и ох-
рана земель. Продолжают 
обучение 15 аспирантов.

По результатам исследо-
ваний опубликовано свы-
ше 600 работ, получено 22 
авторских свидетельства, 
получен патент «ноу-хау».

Цымбалисту В.А. в 2002 
году выдано свидетель- 
ство на открытие «Явление 
вращающихся акустичес-
ких зон». 

В 2002 году Макарычев 
С.В. удостоен Премии Ал-
тайского края в области на-
уки и техники за учебное 
пособие «Физические осно-
вы экологии».

В 2007 г. за научные ис-
следования в области агро-
физики почв по теме «Теп-
лофизическое состояние 
почвенного покрова Алтая 
в условиях антропогенеза» 
Макарычев С.В., Болотов 
А.Г., Беховых Ю.В., Лёвин 
А.А., Сизов Е.Г. награждены 
Премией Алтайского края 
в области науки и техни-
ки. Кроме того аналогич-
ную премию получили С.В. 
Макарычев и В.В. Мешков в 
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2011 г., Макарычев С.В., За-
носова В.И., Алешина Н.И. 
в 2015 году., Болотов А.Г. в 
2017 г.

В распоряжении кафед-
ры находятся лекционная 
аудитория, четыре учеб-
ных и одна научно-иссле-
довательская лаборатории. 
Сотрудники кафедры ведут 
занятия в институтах при-
родообустройства, ИВМ, 
ИТАИ; на факультетах: аг-

рономическом, зооинже-
нерном, экономики и ме-
неджмента.

В 1990 году филиал ка-
федры создан на ветери-
нарном факультете.

Сотрудники кафедры 
сегодня:

1. Макарычев Сергей 
Владимирович – зав. кафед-
рой, д.б.н., профессор

3. Беховых Лариса Алек-
сандровна – к.ф.-м.н., доцент

4. Бондаренко Сергей 
Юрьевич – к.т.н., доцент

5. Сизов Евгений Генна-
дьевич – к.с.-х.н., доцент

6. Беховых Юрий Влади-
мирович – к.с.-х.н., доцент

7. Левин Алексей Ана-
тольевич – к.с.-х.н., доцент

8. Шорина Ирина Влади-
мировна – ст. преподаватель

9. Гефке Ирина Вален-
тиновна – к.с.-х.н., ст. пре-
подаватель

Дисциплины, читаемые 
на кафедре:

1. Физика
2. Общая физика
3. Физика и биофизика
4. Основы гидрофизики
5. Теплофизические ос-

новы мелиорации почв
6. Компьютерное моде-

лирование геоинформаци-
онных систем

7. Прикладные матема-
тические пакеты

жизнь на земле Продлят изобретатели

В дни юбилеев вуза, 
как правило, при-
нято вспоминать 

о его достижениях, о свети-
лах, внесших наибольший 
вклад в эти достижения и 
оставшихся в нашей памя-
ти и памяти выпускников, 
о людях, источающих доб-
роту, порядочность, ориги-
нальность взглядов.  Луч-
ше, конечно, если человек 
обладал и теми и другими 
чертами характера. О та-
ких ученых-педагогах вы-
пускники вспоминают не 
только всю свою жизнь, но 
и передают свои впечатле-
ния о них детям и внукам. 
И такой человек становит-
ся легендой.

 Среди таких людей 
был профессор кафедры 

физики нашего универси-
тета Василий Арсентьевич 
Цымбалист. Прошло не так 
много лет, как он ушел из 
жизни и в легенду пока не 
превратился, но это дело 
времени.

 Для того, чтобы вспом-
нить, что человек значил, 
лучше сделать со слов его 
самого. 

Не так давно мне по-
палось на глаза его ин-
тервью газете «Изобрета-
тель Алтая» под названием 
«Жизнь на земле продлят 
изобретатели», которое он 
дал в 2005 году. С разреше-
ния одного из соучредите-
лей этой газеты Дёмина 
В.А. я воспроизведу неко-
торые  моменты этого ин-
тервью:

«…Василий Арсентье-
вич, мы давно не встреча-
лись с Вами на страницах 
нашей газеты. Вы читае-
те ее? Какое у Вас мнение 
о газете?

– С ноября-месяца про-
шлого года и по настоящее 
время не видел вашу газе-
ту. Выходит раз в месяц, 
тираж небольшой и при 
этом не продают в киос-
ке. Нужно, чтобы подпис-
ку делали предприятия и 
в читальном зале мог про-
читать любой сотрудник 
и студент. А до этого чи-
тал многие номера газеты 
«Изобретатель Алтая», от-
давал студентам, у которых 
веду занятия, и знаю, что 
читают они с удовольстви-
ем. Думаю, что газета уже 
имеет своих читателей и 
наряду с другими газетами 
займет достойное место, а 
точнее, уже заняла.

– Василий Арсентьевич, 
расскажите, как в творчес-
ком плане у Вас прошел 
2005 год?

– Творческую деятель-
ность за 2005 год можно 
оценить положительно, по-
тому что есть патенты на 
изобретения и их внедре-
ние в производство. Пос-
кольку речь идет о творчес-
тве в 2005 году, то, по-моему,  
уместно будет отметить 
моих друзей-изобретателей 
г. Бийска, работающих в его 
научных учреждениях и бла-
годаря которым он стал нау-
коградом. Это важное и зна-
менательное событие не 
только для жителей города и 
края, но и всех россиян. Для 
газеты «Изобретатель Алтая» 
было бы хорошо, если бы на 
ее страницах читатели смог-

ли бы увидеть имена мно-
гих тех, кто принес городу  
славу, а себе честь. Я пригла-
шаю изобретателей бийчан 
выступить на страницах ва-
шей газеты.

– Традиционный воп-
рос. Над какими проблема-
ми, я имею в виду техничес-
кого плана, вы собираетесь 
работать в 2006 году?

– В 2006 году продолжу 
исследования по явлению 
образования вращающих-
ся акустических зон, за ко-
торый в 2003 году получил 
диплом на открытие Меж-
дународной ассоциации ав-
торов научных открытий (а 
также награжден медалями 
П.Л. Капицы и В. Рентгена: 
Прим. автора). В этом году 
будут завершены исследова-
ния системы поверки тензо-
метрических платформен-
ных (автомобильных) весов. 
Год впереди, и, по-видимо-
му, будут и другие темы.

– Что вы как педагог, 
как изобретатель можете 
сказать о нынешней моло-
дежи, о ее творческих пер-
спективах?

– Нынешняя молодежь 
такая же, как и в прошед-
шие годы, но творческие 
возможности у нее другие. 
Куда ни ступи, за все плати, 
плати и плати, а платить 
нечем. Она брошена самой 
властью. Ненужно ждать, 
когда молодые люди сами 
найдут способ спасения.

– Василий Арсентьевич, 
у некоторых людей быту-
ет мнение, что все, что не-
обходимо человечеству 
для нормальной спокой-
ной жизни, уже придума-
но и не надо лезть в дебри 
материального мира, ибо 

Василий Арсентьевич Цымбалист
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это чревато необратимы-
ми последствиями. Каково 
Ваше мнение на этот счет?

– С каждым годом при-
родных запасов на Зем-
ле становится все меньше 
и меньше. Жизнь на Зем-
ле продлит только наука, в 
этом я твердо убежден. Если 
наука будет развиваться 
так, как сейчас, то погибнут 
все – сытые денежные меш-
ки и полуголодные ученые.

– Ну что ж, благодарю 
Вас, Василий Арсентьевич, 
за короткие, но лаконич-
ные  ответы, над которы-
ми есть о чем подумать че-
ловеку любого жизненного 
уровня, любых философ-
ских взглядов и любого со-
словия…»

Теперь несколько слов о 
биографии Василия Арсен-
тьевича, чтобы понять, как 
формировались его взгля-
ды на жизнь, на науку, на 
педагогический талант. Ро-

дился в 1935 г. В возрасте 6 
лет вместе с семьей  попал 
под немецкую оккупацию, 
под которой находился 2 
года. В 1951 году окончил 
семилетнюю школу, в том 
же году поступил и окон-
чил годичную школу кино-
механиков. Службу в рядах 
Советской Армии проходил 
на Семипалатинском ядер-
ном полигоне, где прини-
мал участие в испытаниях 
первой термоядерной (водо-
родной) бомбы, в результа-
те которых был контужен 
и после лечения   комиссо-
ван, получил инвалидность 
и впоследствии включен 
Министерством обороны  
в группу «Участник подраз-
делений особого риска». За-
тем окончил Воронежский 
кинотехникум, по распре-
делению попал в г. Барнаул, 
где некоторое время рабо-
тал киномехаником в ки-
нотеатре «Родина», окончил 

Алтайский политехничес-
кий институт, аспирантуру 
Томского политехнического 
института, защитил канди-
датскую диссертацию, пре-
подавал в Алтайском поли-
техническом институте, в 
1987 г. перешел в Алтайс-
кий сельскохозяйственный 
институт. Опубликовал 150 
научных трудов, сделал 70 
изобретений и одно научное 
открытие. 

 Мировое признание до-
стижений В.А. Цымбалиста 
нисколько не повлияло на 
его жизненные принципы. 
Он всегда был добродуш-
ным, отзывчивым и высо-
копорядочным человеком, 
готовым прийти на помощь, 
что-то подсказать, что-то по-
советовать, помочь, посо-
чувствовать. Василий Ар-
сентьевич Цымбалист – это 
выдающийся изобретатель 
нашего времени, человек, 
который не представлял 

свою жизнь без создания но-
вых технических решений и 
был бесконечно преданный 
своему делу.

Каждый раз, прежде чем 
начать вводную лекцию по 
своей дисциплине, он всег-
да старался доходчиво до-
нести до студентов мысль, 
что все удобства, все богат-
ства, вся красота мира со-
зданы изобретательским ге-
нием человека.

Человек живет до тех 
пор, пока о нем помнят по-
томки и сослуживцы. Со-
трудники кафедры физики 
часто вспоминают о своем 
товарище, отдавшем более 
двадцати лет жизни  обуче-
нию будущих специалис-
тов сельского хозяйства од-
ной из основополагающих 
естественных наук.

С.В. Макарычев,  
зав. кафедрой физики,  

д.б.н., профессор

Кафедра инфор-
мационных тех-
нологий была 

основана в 1968 году по 
инициативе ректора АСХИ 
Давыдова Е. Н. и декана 
экономического факуль-
тета Григорова Н. Д. как 
кафедра экономико-ма-
тематических методов и 
вычислительной техни-
ки. Впоследствии кафедра 
несколько раз меняла на-
звание и с 2010 года носит 
название кафедры инфор-
мационных технологий.

Первыми сотрудни-
ками кафедры, заложив-
шими основы ее работы, 
были: старшие преподава-
тели Кострова Г. Ф., Осмин-
кина А. Е., Тишкина В. И., 
ассистенты Касаткина М. 
В., Наместников Г. П., на-
чальник группы ЭЦВМ Вей-
цман А. Я., математик-про-
граммист Маличенко З. Г., 
начальник группы ЭЦВМ 
Шумков В. К., инженер-ме-
ханик Конюхов В. А., лабо-
рант Ситкарева Л. А. Воз-
главил кафедру старший 
преподаватель Серенко 
Михаил Никитович. 

 В разные годы кафед-
рой руководили Намест-

каФедре инФормационныХ теХнологий – 50 лет!

ников Г. П., Мочалова Л. А., 
Лысенко Л. Г., Кундиус В. А., 
Бражникова О. Д. С 2011 г. 
кафедру возглавляет д.т.н., 
доцент Тиньгаев Анатолий 
Владимирович. 

 Большой вклад в разви-
тие кафедры также внесли 
Осминкина А. Е., Злобин-
ская Э. А., Макушева Г. Н., 
Абрамова А. И., Маличенко 
З. Г., Бражникова О. Д., Фа-
теева Н. М., Юшакова Л. В., 
Ковалева О. А. 

Работа кафедры тесно 
связана с использованием 
вычислительной техники. 
Начинала свою работу ка-
федра с использования ши-
роко распространенных в 
то время механических вы-

числителей (арифмомет-
ров) рычажного типа «Фе-
ликс», клавишного типа 
«ВК-1», «ВК-2», которые поз-
воляли выполнять простые 
арифметические действия; 
электронных клавишных 
вычислительных машин 
«Элка-22»; перфорационной 
техники; ЭВМ «Минск-11». 
Обеспечивали работу тех-
ники начальник группы 
электронной цифровой 
вычислительной машины 
(ЭЦВМ) Вейцман Александр 
Яковлевич, математик-про-
граммист Маличенко Зоя 
Григорьевна, начальник 
машины ЭЦВМ Шумков Ва-
лентин Карпович, инже-
нер-механик Конюхов Вла-
димир Алексеевич.

В 1973 году в учебном 
процессе использовались 
электронные калькулято-
ры серии «Искра»: «Искра 
11м», «Искра 12», «Искра 
110», «Искра 122». Послед-
ние модели калькулято-
ров позволяли выполнять 
не только базовые ариф-
метические действия, но 
вычисление процентов и 
процентных отношений, 
возведение в степень, квад-
ратного корня, выполне-

ние обратного деления, ра-
боты с константами. 

В середине 70-х гг. ХХ в. 
на кафедре также применя-
лась электронная фактур-
но-бухгалтерская машина 
«Искра-534», которая име-
ла свой язык программиро-
вания, включающий около 
20 команд. Ввод и вывод ин-
формации осуществлялись 
с помощью электрифици-
рованной пишущей маши-
ны «Зоемтрон».

 В 1976-1978 гг. на ка-
федре начали использо-
вать программно-управля-
емые полупроводниковые  
электронные цифровые 
вычислительные машины 
«Наири-К» и «Наири-АСК», 
главным преимуществом 
которых была возможность 
записывать информацию 
на магнитную ленту. Ввод 
данных осуществлялся с 
перфоленты, вывод ‒ на пер-
фоленту, магнитную ленту 
и устройство ввода-вывода 
«Consul». Машины исполь-
зовались до 1987 года.

В 1982 году на кафед-
ре появилась «Электрони-
ка Д3-28» – настольная вы-
числительная система, 
занимающая промежуточ-

М.Н. Серенко
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ное положение между пер-
сональными компьютера-
ми и программируемыми 
калькуляторами. Ввод дан-
ных осуществлялся с кла-
виатуры, дисков и кассет 
с программами, выводить 
данные было возможно на 
дисплей, термопечать.

 В 1985 году были уста-
новлены диалоговые вы-
числительные комплек-
сы ДВК-2М. Данные можно 
было увидеть на дисплее 
или вывести на термопе-
чать. Первый вычислитель-
ный комплекс появился на 
кафедре для консультаций 
и помощи работникам кол-
хоза им. Э. Тельмана Змеи-
ногорского района, кото-
рые приобрели пять таких 
машин с целью оптимиза-
ции производства. Вско-
ре для обучения студен-
тов был установлен целый 
класс ДВК. На этой машине 
была разработана програм-
ма «Двойственный симп-
лекс-метод», которую ис-
пользовали впоследствии 
в Ленинградском сельско-
хозяйственном институте.

В конце 80-х гг. появи-
лись персональные мик-
ро-ЭВМ «Электроника МС 
05-11». Ученические ком-
пьютеры загружались с ма-
шины преподавателя по 
сети. Данные можно было 
распечатывать на матрич-
ном принтере.

 В начале 90-х гг. ХХ в. 
занятия проводились на 
персональных компьюте-
рах «Роботрон 1715», «ЕС 
1840.05» в комплекте с  

принтерами «Электроника 
СМ6337», «Искра 1030.11».

В 1992 году на кафедре 
в учебном процессе были 
задействованы 12 комплек-
тов персональных компью-
теров IBM PC/XT; IBM PC/XT 
286 (для сотрудников ка-
федры); учебный класс ком-
пьютеров IBM PC/XT 386, 
укомплектованных матрич-
ными принтерами Epson. 
С 1997 г. учебные классы 
оснащались компьютера-
ми IBM PC/XT 486, в начале  
2000 гг. – компьютерами на 
базе процессоров Pentium 
I-IV. На обслуживании ка-
федры находились 71 ком-
пьютер и 69 принтеров.  

В настоящее время ка-
федра информационных 
технологий использует в 
учебном процессе 6 ком-
пьютерных классов, осна-
щенных современными 
персональными компьюте-

рами, лазерными принтера-
ми, проекторами. Компью-
терные классы объединены 
в единую кафедральную 
сеть с доступом в Интернет.

Преподаватели, стояв-
шие у истоков кафедры, 
вели большую воспитатель-
ную и общественную рабо-
ту. На кафедре постоянно 
работал студенческий кру-
жок «Вычислительные ма-
шины и их применение в 
обработке экономической 
информации» из 30 студен-
тов. Студенты-кружковцы 
принимали активное учас-
тие в научных студенчес-
ких конференциях факуль-
тета и вуза. Результаты 
исследований публикова-
лись в газете «Алтайская 
правда», журнале «Сель-
скохозяйственное произ-
водство Сибири и Дальнего 
востока», трудах Новоси-
бирского СХИ.

После того как курс «Вы-
числительные машины» 
был введен на всех факуль-
тетах, среди студентов на-
чали проводить КВН. 

Традицию в прове-
дении конкурсов сре-
ди студентов поддержала 
старший преподаватель Фа-
теева Надежда Михайлов-
на, под руководством кото-
рой ежегодно проводился 
конкурс презентаций «Кра-
сота, созданная душой че-
ловека» среди студентов 
1-2 курсов АГАУ. В презен-
тациях студенты расска-
зывали о своей родине, 
об интересах и увлечени-
ях, памятных событиях. В 
2018 г. конкурс презента-
ций был посвящен исто-
рии АГАУ, экономического 
факультета.

Преподаватели кафед-
ры регулярно осущест-
вляют подготовку студен-
ческих команд к участию 
в олимпиадах региональ-
ного и общероссийского 
уровня, проводимых ком-
паниями НЦ «Гарант», «ЮР-
КОМП» на знание справоч-
ных правовых систем, ЗАО 
«СКБ Контур», «1С». Коман-
ды студентов регулярно за-
нимают призовые места.

Сотрудники кафед-
ры принимают активное 
участие в факультетских 
и вузовских мероприяти-
ях; участвуют в приемной 
кампании вуза, в профсо-
юзной работе факультета, 
кураторской работе, в спор-
тивных мероприятиях.

 
Л.А. Малютина,  

инженер кафедры ИТ

2018 год

1982 год
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Поздравляем!
В соответствии с приказом ректора университета за многолетний и 

плодотворный труд и в связи с юбилейным днем рождения в ноябре на-
гражден почетной грамотой АГАУ доцент кафедры частной зоотехнии  
кузовлев Сергей валентинович. 

Поздравляем юбиляра и желаем здоровья, профессиональных успехов, 
благополучия! 

Сердечно поздравляем Сергея Валентиновича Кузовлева с 60-летним 
юбилеем!

В течение 20 лет Сергей Валентинович возглавляет профсоюзный ко-
митет работников Алтайского государственного аграрного университета, 
который стоит на защите прав работающих и соблюдении трудового за-
конодательства. За эти годы сделано многое, начиная от улучшения жи-
лищных условий работников до организации отдыха, оказания матери-
альной помощи нуждающимся. Проводится большая работа с ветеранами  
АСХИ-АГАУ, отстаиваются интересы работающих ветеранов университета. 
И в этом большая заслуга председателя профкома Сергея Валентиновича 
Кузовлева. Его большой личный вклад в профсоюзное движение подтверж-
ден медалью ФНПР, многочисленными грамотами и благодарностями Кра-
евого комитета работников АПК и ФНПР.

Желаем Сергею Валентиновичу здоровья, благополучия, дальнейших успехов и достижений на своем пос-
ту, а также простого человеческого счастья, внимания коллег, соратников, родных и близких!

Коллектив профкома работников Алтайского ГАУ

Сердечно поздравляем дорогого Сергея Валентиновича Кузовлева, председателя профсоюзного комитета 
работников университета, доцента кафедры частной зоотехнии, с юбилейным днем рождения!

Желаем отличного здоровья, счастья, успехов в научно-педагогической и общественной деятельности.
Пусть на пути ему всегда сопутствуют успех, оптимизм, доброта, благополучие и неиссякаемая жизнен-

ная энергия!
Совет ветеранов Алтайского ГАУ

Уважаемые коллеги!
3 декабря 2018 года исполнилось 75 лет со дня ос-

нования Алтайского государственного аграрного уни-
верситета.

За свою историю вуз стал уникальной площад-
кой для подготовки более 63 тыс. высококвалифи-
цированных специалистов, которые стали успешны-
ми руководителями, предпринимателями, видными 
государственными и общественными деятелями, из-
вестными учеными и педагогами, достойными граж-
данами России.

Празднование 75-летнего юбилея объединяет сту-
дентов, преподавателей, сотрудников, выпускников и 
друзей нашего университета и дает ему импульс для 
дальнейшего развития.

Программа ЮбилейныХ 
мероПриятий:

5 декабря
12-00 – торжественное заседание Ученого совета. 

Праздничный концерт.
16-00 – экскурсия для гостей по достопримечатель-

ным местам г. Барнаула.

6 декабря
11-00 – презентация новых учебно-научных под-

разделений университета;
14-00 – открытие учебно-консультационного цен-

тра Алтайского кластера аграрного машиностроения 
им. А.А. Ежевского;

16-00 – торжественное мероприятие в концертном 
зале «Сибирь» (по пригласительным билетам).

Будем рады видеть вас в числе уважаемых и по-
четных гостей!


