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ПОЧВЕННЫ Й М УЗЕЙ ПОЧВЕННОГО ИНСТИТУТА  
АКАДЕМ ИИ НАУК СССР В ГОДЫ  БЛОКАДЫ  ЛЕНИНГРАДА

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня, 
до полного ее снятия 27 января 1944 года. Во время войны Выставочный отдел 
Музея Почвенного института находился в самом центре Ленинграда, на Стрелке 
Васильевского острова, где он остался после переезда Почвенного института, 
согласно постановлению Совнаркома СССР «О переводе АН СССР из 
Ленинграда в Москву» в 1934 году. Перед войной Музей переместился в 
небольшие помещения по адресу Биржевой проезд д. 2/6, выделенные ему после 
перевода в Москву Геологического музея АН СССР. В самый первый и тяжелый 
блокадный год, в должности заместителя заведующего, Музей возглавлял 
старший научный сотрудник Геннадий Николаевич Боч.

Геннадий Николаевич Боч 
(1870 -  1942). Арх. ЦМП

Зинаида Юльевна Шокальская 
(1882— 1961) Арх. РГО
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Артиллеристская батарея на Стрелке Васильевского острова. Февраль 1942 г.
Автор: Борис Кудояров. https: waralbiim.ni 357696

Именно благодаря исключительной энергии, настойчивости и 
самоотверженной работе заведующего, Музей сохранился в годы войны. Осенью 
1941 года Геннадий Николаевич, практически в одиночку, не считая помощи 
швейцара Музея Фоменко, сделал для этого все возможное. Согласно 
предписанию Ленсовета, Боч сдал на хранение в Спецчасть и библиотеку 
Академии Наук карты, планы, справочники и другие материалы. Он разделил все 
экспонаты на группы и принял меры для их безопасного хранения. Были 
переставлены музейные витрины, укрыты стенды, убраны из экспозиции все 
остекленные фотографии и картины. Осмотрев в соседних домах поврежденные 
окна от воздушных волн при бомбежках заведующий пришел к выводу, что 
необходимо приоткрыть все средние звенья огромных окон Музея, чтобы 
облегчить возможность раскрытия их ударной волной. В результате, при 
усиленной бомбежке Петроградской стороны, находящейся на 
противоположном берегу Невы, в Музее были выбиты лишь 6 звеньев оконных 
стекол из 60 обращенных в эту сторону. При этом окна зданий Биржи и 
Зоологического музея, расположенных дальше от взрывов, пострадали 
значительно сильнее. Внутри Музея ни один экспонат не пострадал. Также, без 
всяких аварий, обошелся разрыв бомбы на набережной напротив Музея, рядом с 
Ростральной колонной -  сама бомба, испортив парапет и мостовую упала в Неву. 
Не повредил Музей и орудийный снаряд, попавший в бывшее помещение 
Почвенного института, находившееся по соседству.

4

https://waralbum.ru/357696/


Финансирование Музея практически прекратилось. Работу швейцара 
Геннадий Николаевич оплачивал из своих средств. В мастерской Академии Наук 
ему удалось раздобыть за собственные деньги фанеру, которой он частично 
забил окна. Однако на 10 окон, размером 2 на 3 метра этого материала не 
хватило. Он предпринимал всяческие попытки найти деньги, обращаясь в 
различные инстанции, в том числе в Почвенный институт, в Ленинградский 
президиум Академии Наук, но безрезультатно.

МиГ-3 летят над Стрелкой В. О. 
blips: /. imgiir.com/HvJJMLW.jpg

На стрелке В. О. Первая блокадная зима.1941-1942 
годы. Автор: Б. Смирнов
https://pastvu.eom/p/d/0/3/jV03j08dw9rqkj0rndbo.jpeg

76-мм зенитное орудие на батарее Стрелки В. О. 
Февраль 1942 г. Автор: Борис Кудояров. 
https://cdn.cultiire.ru/images/a65calb2-8735-501d-9f91- 
917a5a4d73ab

Все необходимое по охране делалось с таким расчетом, чтобы возможно 
было проводить занятия со студентами, о чем просили профессора ЛГУ М.Н. 
Рожанец, Б.Б. Полынов и Б.Д. Зайцев из Педагогического института. Первая 
экскурсия в условиях осажденного города прошла в Музее уже в октябре 1941 
года. До своей эвакуации из блокадного Ленинграда, в Музей приходили
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работать над картами по оборонной тематике Н. Никитович, С.В. Зонн и ст. н. 
сотрудник БИНа Малеев. Боч установил для них 2 прибора -  стол для копировки 
при искусственном свете и стойку -  при дневном. Часто посещал Музей до 
отъезда в Ташкент и Б.Б. Полынов, который руководил группой картографов.

Помимо работы по сохранению Музея, Г.Н. Боч продолжал разборку и 
предварительную регистрацию монолитов, перенесенных из разных помещений, 
где они были сгружены в связи с переездом Музея (Сведения из письма Г.Н. 
Боча. Осень 1941 года) (Ист.: 1).

Экспозиция Музея. Арх. ЦМП.

Геннадий Николаевич Боч не уехал из осажденного Ленинграда. 
Ежедневно, обессиленный голодом, он пешком приходил на работу в Музей. От 
дома, где он жил на окраине города в районе Лесного института, до Музея ему 
приходилось преодолевать по заснеженным улицам туда и обратно по 7 км. 
Пожилой заведующий, ему было 72 года, умер зимой 1942 года от дистрофии.

На посту заведующего его сменила старший научный сотрудник Зинаида 
Юльевна Шокальская, которая проработала на этой должности до 1958 г. 
Совместно с коллегой М.Н. Глазатовой Зинаида Юльевна продолжала сохранять 
коллекцию и имущество Почвенного музея во время блокады. Помимо этого, она 
много времени и сил отдавала работе в Географическом обществе СССР, в 
течение двух самых тяжелых лет (с осени 1942 г. по осень 1944 г.) исполняя 
обязанности вице-президента Общества.

Благодаря усилиям ЗЮ . Шокальской в июле 1945 г. экспозиция Музея 
была восстановлена в том же виде, в каком она была до 1941 г. и Музей 
возобновил работу. В 1946 году З.Ю. Шокальская стала директором 
Центрального Музея почвоведения им. В.В. Докучаева АН СССР.
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горем вспомним своим... 
Это нужно —  не мертвым!

Это надо —  живым!
Р. Рождественский

Свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне внесли ученые- 
почвоведы на фронте и в тылу Они нашли применение своим знаниям не только 
на полях сражений в различных родах войск, но и выполняя научную и 
преподавательскую работу, оставаясь на местах или в эвакуации.

Абрамова М. М. (1906 -  ...)
Почвовед-гидролог-химик, канд. геол. -минерал, наук 
Во время войны работала в Московском 
станкоинструментальном институте, затем в лаборатории 
научно-исследовательской аэродромной станции. В 1943 г. 
вернулась к исследовательской работе в Почвенном институте. 
Награждена медалями: «За оборону Москвы», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
трудовую доблесть». (Ист.: 3, 31)

Авдонин Н. С. (1903 -  1979)
Почвовед-агрохимик, д-р с.-х. наук, профессор, академик ВАСХНИЛ  
В 1939-1945 гг. работал в Институте зернового хозяйства 
центральных районов нечернозёмной полосы ВАСХНИЛ и 
одновременно был начальником Главного управления 
науки НаркомземаСССР. (Ист.: 8)

Алехин Ф. Т. (... -  ...)
Специалист в области химии почв, м.н.с.
В 1941 г. записался в 17-ю Москворецкую дивизию 
Московского ополчения и был зачислен в 1-й артиллерийский 
полк. Вступил в бой в сентябре 1941 г. под Спас-Дёминском. 
Погиб. (Ист.: 31)

Айдинян Р. X. (1909 -  ...)
Специалист в области химии и физики почв, канд. с. -х. наук 
Служил в рядах Советской Армии в качестве начальника 
химической службы дивизии на Западном фронте. После 
демобилизации в чине подполковника-инженера вернулся к 
научной деятельности в Почвенный институт. (Ист.: 3, 31)
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Александрова Л. Н. (1908 -  1983)
Почвовед-биохимик, канд. с.-х. наук
Работала на строительстве оборонительных сооружений 
Ленинграда. В январе 1942 г. была эвакуирована в г. Курган, где 
преподавала химию и почвоведение в сельскохозяйственном 
техникуме. В 1943 г. в Москве работала доцентом кафедры 
почвоведения МГУ. В июле 1944 г. вернулась в Ленинград в 
Пушкинский СХИ, где включилась в восстановление полностью 
разрушенного института. (Ист.: 1, 2)

Алексеева Д. М. (1925 -  2016)
Агрохимик, канд. с.-х. наук
Участник обороны Москвы. Награждена 2 правительственными 
медалями: «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 5)

Антипов-Каратаев И. Н. (1888 -  1965)
Специалист в области физики и химии почв, д-р с.-х. наук, академик АН  
Таджикской АССР
В 1941-1945 гг. занимался разработкой мероприятий для 
обеспечения продовольствием страны. Возглавлял работы по 
изучению защитных свойств почв по отношению к поглощению 
отравляющих веществ. Награжден четырьмя орденами 
Трудового Красного Знамени (1945, 1948, 1953, 1957) и 
медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 3, 24)

Аринушкина Е. В. (1899 -  1994)
Специалист в области химии почв, д-р биол. наук, профессор 
Во время войны не прекращала научную и педагогическую 
деятельность в МГУ. В связи с неполноценностью продуктов 
питания, в военное время, исследует значение минеральных 
добавок -  микроэлементов. Была начальником штаба охраны 
почвенно-географического ф-та и председателем огородной 
комиссии, жизненно важной в голодное время. (Ист.: 25)

Афанасьева Е. А. (1902 -  1977)
Почвовед-генетик, д-р. с.-х. наук
Работала в Почвенном институте им. В.В. Докучаева с 1928 
года. За доблестный труд в годы войны награждена орденом 
Ленина, медалью "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.". (Ист.: 7, 31)
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Барановская А. В. (1907 -  1984)
Почвовед-географ, канд. геол.-минерал, наук
1941 г. застал ее в экспедиции близ Свердловска, там она 
устроилась химиком на химическом заводе. В 1942 г. работала в 
Уральской комплексной экспедиции АН. В 1943 г. занималась 
почвенно-географическими исследованиями Севера на базе АН 
в Сыктывкаре, была заведующей лаборатории химии почв. В 
1944 г. переведена на Кольскую базу АН. В 1945 г. вернулась в 
Ленинград. (Ист.: 1, 2)

Бахтин П. У. (1913 -  1987)
Специалист в области физики почв, профессор, д-р с.-х. наук
В 1940-1945 гг. работал в НИИ железнодорожного транспорта. 
Принимал участие в изыскании и проектировании военных 
аэродромов в Белоруссии, в районах Москвы, Тулы, Рязани. 
Работал при штабе ВВС Северо-Западного фронта. Награжден 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть». (Ист.: 3, 7)

Бельчикова Н. П. (1908 -  1979)
Почвовед-биохимик
В начале войны работала на строительстве окопов в 
Подмосковье. С Почвенным институтом была эвакуирована в 
Ташкент. Занималась изучением органического вещества 
естественных и освоенных почв. Была награждена медалями: 
«За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 4, 31)

Беляев С. В. (1912 -  1975)
Почвовед-географ, картограф
Мобилизован в июле 1941 г. Направлен в военное училище. 
Воевал на Волховском, Сталинградском, Центральном и 2-ом 
Белорусском фронтах. Командовал взводом топографической 
разведки артиллерийского полка. Войну закончил в Германии в 
звании гвардии старшего лейтенанта. Награждён: орденом 
Красной звезды и медалями «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 9)

Беспалов Н. Д. (1898 -  ...)
Специалист в области географии и мелиорации почв, д-р с.-х. наук 
В 1940-1944 гг. был командирован из Почвенного института в 
Монгольскую Народную Республику, где занимался изучением 
почв и составлением почвенной карты региона 1:3 млн. 
Награжден орденом «Знак почета» (Ист.: 3, 31).
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Бобрицкая М. А. (1917 -  1988)
Почвовед-химик, специалист в области лизиметрических исследований и 
изучения круговорота азота, канд. геол.-минерал, наук 
Во время эвакуации Почвенного института оставалась в Москве. 
В 1942-1945 гг. работала на строительстве метро и других 
подземных учреждений и спец, объектов, в должности 
маркшейдера, заведовала бетонной лабораторией. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». (Ист.: 4, 31)

Болотина Н. И. (1898 -  1990)
Почвовед-агрохимик, канд. с.-х. наук
В годы войны работала по обследованию колодцев и анализу 
питьевой воды в освобожденных районах. Награждена орденом 
Трудового Красного Знамени и пятью медалями, в т.ч. «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За оборону Москвы». (Ист.: 3, 31)

Болышев Н. Н. (1903 -  1972)
канд. геол.-минерал, наук, д-р биол. наук, профессор
В 1942 г. вместе с кафедрой гео лого-почвенного факультета 
МГУ эвакуирован в Ашхабад. Обследовал такыры как объект 
для сооружения временных аэродромов и изучал роль сине
зеленых водорослей в образовании корок. В 1943-1944 гг. 
завершал почвенное обследование хозяйств Воскресенского р- 
на Московской обл. Награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 6)

Большаков А. Ф. (1905 -  1990)
Почвовед-гидролог, д-р геогр. наук
Участвовал в составлении специализированных почвенных карт 
проходимости для механизированного транспорта. В 1942-1945 
гг. эвакуировался с Почвенным институтом в Ташкент, 
занимался изучением водного режима богарных и орошаемых 
сероземов на Милютинской опытной станции в Самаркандской 
обл. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и 
государственными медалями. (Ист.: 3, 7, 31)

БочГ.Н.  (1871 -  1942)
Почвовед, химик, педагог
Заведующий Музеем почвоведения им. В.В. Докучаева во время 
блокады Ленинграда. Лично участвовал в консервации 
экспонатов Музея. Ежедневно пешком приходил в Музей, 
преодолевая по заснеженным улицам по 7 км. Умер от 
дистрофии в феврале 1942 г. (Ист.: 1)
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Брауде И. Д. (1908 -  ...)
Специалист в области мелиорации и эрозии почв, канд. с. -х. наук 
Сотрудник ВНИИ агролесомелиорации. В годы войны работал 
по заданию оборонных организаций по защите аэродромов от 
снежных и пылевых заносов и в колхозах по организации снего- 
и водозадержания. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени и государственными медалями. (Ист.: 3, 7)

Бутузова О. В. (1918 -  1999)
Почвовед-географ, канд. биол. наук
В 1942 г. вместе с ЛГУ была эвакуирована в г. Саратов, там же 
в 1943 г. окончила университет и поступила в аспирантуру. В 
1944 г. вернулась в Ленинград. В 1944-1946 гг. работала в 
Южно-Киргизской экспедиции при СОПС. (Ист.: 1)

Бычков В. И. (1922 -  2020)
Специалист в области географии и эрозии почв, канд. биол. наук 
Служил в составе 278 дивизии 17 армии, участвовал в советско
японской войне на восточном фронте: форсировал Хинган, 
штурмовал Порт-Артур. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст. и восемью медалями, в том числе «За победу над 
Японией» и медалью Г.К. Жукова. Имеет грамоту за отличные 
боевые действия против Японского агрессора, подписанную 
И.В. Сталиным. (Ист.: 10)

Вадковская О. А. (1905 -  ...)
Почвовед-картограф, кандидат сельскохозяйственных наук 
В начале войны работала на строительстве оборонительных 
сооружений Москвы, как химик-аналитик участвовала в 
экспедиционных исследованиях Почвенного института в 
эвакуации (г. Ташкент). Награждена медалями «За оборону 
Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Затрудовое отличие». (Ист.: 7, 31)

Вадюнина А. Ф (1907 -  1994)
Специалист в области физики и мелиорации почв, д-р биол. наук, 
профессор М ГУ
В составе бригады МГУ (в Москве и в эвакуации в Свердловске) 
проводила работы по закреплению взлетно-посадочных полос 
от пыльных бурь, изучала почвы заводских районов 
Свердловской обл. с целью самообеспечения 
сельскохозяйственными продуктами. В 1943 г., по возвращению 
в Москву, вместе с И. А. Качинским руководила работами по 
строительству аварийных водоемов. (Ист.: 6)
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Важенин И. Г. (1909 -  1990)
Специалист в области химии почв, д-р с.-х. наук, профессор 
Мобилизован в 1941 г. Был старшим помощником начальника 
хим. службы 3-го Белорусского фронта по использованию 
дымовых и огнеметно-зажигательных средств. Участвовал в 
битвах под Москвой. Дошел до Берлина в звании инженер- 
майора. В 1945 г. восстановлен в докторантуре Почвенного 
института. Награжден орденами Отечественной войны I и II ст. 
и Красной Звезды. Медалями «За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией». (Ист.: 26, 31)

Варфоломеев Л. А. (1926 -  2022)
Почвовед, специалист в области лесного хозяйства, краевед, канд. с.-х. 
наук
В 1943 г. со школьной скамьи был призван на фронт. Служил 
рядовым в 147 гаубичном артиллерийском полку Резерва 
Главного Командования, был артиллерийским разведчиком- 
вычислителем. С 1945 г. служил на 2-м Дальневосточном 
фронте. После демобилизации в 1947 г. вернулся в Архангельск. 
(Ист.: 21)

Васильев И. С. (1884 -  1956)
Специалист в области эрозии почв, канд. с.-х. наук 
С июля по декабрь 1941 г. служил в рядах Красной армии, но по 
болезни был демобилизован и вернулся на работу в Почвенный 
институт. Уехал в эвакуацию с институтом в Ташкент, где в 
1943 г. защитил кандидатскую диссертацию. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени и государственными 
медалями. (Ист. 3)

Веригина К. В. (1909 -  1992)
Почвовед-химик, канд. г.-м. наук
В годы войны оставалась в Москве. В 1943 г. защитила 
кандидатскую диссертацию. Награждена медалями «За оборону 
Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Затрудовую доблесть». (Ист.: 7)

Верхоланцева Л. А. (1921 -  2011)
Почвовед-эколог, канд. биол. наук
С 1941 г. по 1944 г. работала на оборонном заводе мастером в г. 
Пермь, затем продолжила обучение в Молотовском (Пермском) 
сельскохозяйственном институте. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». (Ист.: 9)
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Вершинин П. В. (1899 -  1960)
Почвовед-физик, д-р с.-х. наук
В 1941-1943 гг. воевал под Ленинградом. В составе 
Ленинградского фронта, как начальник взвода дорожных машин 
57 отдельного дорожно-строительного батальона. Дошел до 
Германии. Закончил войну в звании техник-лейтенанта. 
Награжден орденом Красной Звезды. (Ист.: 2)

Владыченский С. А. (1908 -  1968)
Почвовед-гидролог, мелиоратор, химик, канд. с.-х. наук, канд. хим. наук, д- 
р  биол. наук, профессор
С 1941 г. служил в должности начальника химической службы 
авиационного соединения в звании инженер-капитана. 
Находясь в действующей армии, написал работу "Коллоидно
химические свойства активного ила сточных вод", которую в 
1944 г. защитил как кандидатскую диссертацию. (Ист.: 27)

Воллейдт Л. П. (1922 -  1999)
Агрохимик, д-р. с.-х. наук, профессор
В 1941 г. первокурсницей МСХА им. К.А. Тимирязева работала 
на постройке противотанковых рвов в Смоленской обл., затем 
на чулочной фабрике в Семипалатинске. В 1943 г. возобновила 
учебу. (Ист.: 4)

Гаврилюк Ф. Я. (1907 -  1997)
Почвовед, доктор с.-х. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ  
В 1941 г. добровольцем ушел на фронт, зачислен во внутренние 
войска по охране железнодорожных мостов. Освобождал 
Ростов-на-Дону. Награжден орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны II ст., медалью «За освобождение 
Кавказа» и другими военными наградами. Демобилизовался в 
1946 г. и вернулся на преподавательскую работу в Ростовский 
университет. (Ист.: 11)

Геммерлинг В. В. (1880 -  1954)
Почвовед-биохимик, специалист в области генезиса почв, доктор наук, 
профессор
1941-1943 гг. -  декан геолого-почвенного факультета МГУ в г. 
Ашхабаде, затем в г. Свердловске. 1941-1945 гг. -  заведующий 
кафедрой почвоведения. Занимался изучением поглотительных 
свойств почв и адсорбентов по отношению к отравляющим 
веществам. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 6, 8)
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Герасимов И. П. (1905 -  1985)
Почвовед-географ, д-р геогр. наук, академик АН  СССР 
В 1942-1945 гг. был руководителем Военно-географического 
комитета, принимал участие в специальных комплексных 
исследованиях, составлении картографических сводок и 
разработке военных операций Красной Армии. Награжден 
орденом Красной Звезды. (Ист.: 3,15)

Герасимов И. П. (1896 -  ...)
Почвовед-географ, картограф, канд. геогр. наук 
В годы войны с группой географов под руководством Б.Б. 
Полынова выполнял специальные задания для обороны страны. 
Награжден орденом «Знак почета» и государственными 
медалями. (Ист.: 31)

Глазовская М. А. (1912 -  2016)
Почвовед-географ, канд. геол.-минерал, и д-р геогр. наук, профессор МГУ, 
заслуженный деятель науки РСФСР
Во время войны в Алма-Ата заведовала сектором генезиса почв 
Института почвоведения АН Казахстана. Преподавала 
почвоведение и географию почв в Казахском педагогическом 
институте. Составляла почвенные карты горных областей 
Восточно-Казахской обл. По заданию правительства подбирала 
почвы, пригодные для выращивания казахского чая. (Ист.: 4)

Головенко С. В. (1922 -  1996)
Почвовед-географ, канд. геогр. наук
В 1941 г. направлен в Рязанское артиллерийское училище. С 
1942 г. воевал в звании лейтенанта, командира огневого взвода 
в дивизии Резерва Главного Командования. Участвовал в 
Сталинградской, Корсунь-Шевченковской и Ясско
Кишинёвской операциях. После войны возобновил учебу на 
географическом факультете МГУ. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями: «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Будапешта», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 12)

Горбунов Н. И. (1907 -  1983)
Специалист в области минералогии и физической химии, д-р геол. -минерал, 
наук, профессор
С 1941 г. находился на службе в Красной Армии. В 1943 г. был 
отозван, как специалист необходимый народному хозяйству. С 
1943 г. заведовал рентгеновской лабораторией Почвенного 
института. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 3, 7)
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Грабовская О. А. (1908 -  1958)
Почвовед-географ, канд. геол.-минер, наук
Руководила лабораторией химии почв Вахшской почвенно
мелиоративной станции Таджикской базы филиала АН СССР. 
Составляла листы Таджикистанской части (J-42) 
Г осударственной почвенной карты СССР. Награждена 
медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 1)

Григорьев Г. И. (1906 -  1980)
Почвовед-географ, канд. геол.-минер, наук
В 1941 г. защитил диссертацию в Почвенном институте и ушел 
в народное ополчение добровольцем. Воевал в 1-м 
артиллерийском полку 17-й Московской дивизии народного 
ополчения, был командиром орудия. Раненым попал в плен -  
бежал. Вернулся на фронт, участвовал в боях под Брянском и 
под Сталинградом. Снова попал в плен и опять бежал, но 
неудачно -  был заключен в лагерь. Освобожден из лагеря в 
Чехословакии советскими войсками. (Ист.: 31).

Двинских П. А. (1903 -  ...)
Почвовед, географ, картограф
В 1939 г. перешел из Агропочвенного отдела ЛОВИУА в 
Ленинграде в штат Отдела географии почв Почвенного 
института им. В.В. Докучаева. В июле 1941 г. ушел на фронт 
рядовым. С 1941 г. числится пропавшим без вести. (Ист.: 2, 5)

Дзенс-Литовская Н. Н. (1903 -  1958)
Почвовед-географ, геоботаник, д-р геогр. наук
В 1942-1944 гг. работала старшим научным сотрудником 
комитета по делам геологии при Совнаркоме СССР, выполняя 
работы оборонного значения. В 1944 г. вернулась к работе в 
Географо-экономический НИИ при ЛГУ. (Ист.: 2)

Добровольский Г. В. (1915-2013)
Специалист в области генезиса, морфологии, географии, картографии и 
классификации почв, д-р биол. наук, профессор, член-корреспондент АН  
СССР, академик РАН
В 1940 г. призван в армию рядовым, закончил курсы в звании 
техника-лейтенанта. В 1941-1945 гг. вел полевые изыскания, 
топографическую съёмку и инженерные расчеты при 
строительстве полевых аэродромов на территории Забайкалья, 
граничащей с Монголией и Маньчжурией. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст. и медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.», «За победу над Японией». (Ист.: 8)

15



Домрачева Е. А. (1873 -  1942)
Одна из первых женгцин-почвоведов России, почвовед-агрохимик, 
микробиолог профессор
Преподавала на кафедре земледелия в Ленинградском 
сельскохозяйственном институте, после эвакуации института в 
г. Пермь по приказу ректора осталась в осажденном Ленинграде 
для работы в институте и оказания помощи совхозам и колхозам 
пригородов и области. Умерла в блокаду в июле 1942 г. (Ист.: 2)

Дугаров В. И. (1927 -  2015)
Специалист в области физики и мелиорации почв, д-р с.-х. наук, 
заслуженный деятель науки Бурятии и России
С 1944 г. находился в рядах Красной Армии, прошел от 
Забайкалья до Польши. Демобилизовался в 1954 году в звании 
капитана административной службы. Награжден медалями, в 
том числе «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (Ист.: 13)

Евдокимова Т. И. (1913 -2014)
Специалист в области генезиса и эволюции почв, канд. геол. -минерал, наук 
Изучала защитные свойств почв и адсорбентов по отношению к 
поглощению отравляющих веществ. В 1942 г. после эвакуации 
МГУ в Ашхабад. Участвовала в обследовании почв такыров, в 
связи с сооружением временных аэродромов. Награждена 
медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 6)

Егоров В. В. (1910-2001)
Специалист в области генезиса и мелиорации засоленных почв, д-р с.-х. 
наук, профессор, академик ВАСХНИЛ
С 1939 г. участвовал в Финской войне, затем в Великой 
Отечественной. Воевал под Ленинградом, на Ораниенбаумском 
плацдарме, в Прибалтике, на границе с Японией. Начал войну 
командиром взвода саперов, закончил командиром батальона. 
Награжден орденами Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу» и «За оборону 
Ленинграда». (Ист.: 28)

Егоров Л. И. (1900 -  ...)
Почвовед картограф, канд. с.-х. наук
Воевал на Ленинградском фронте, был ранен в 1943 г. Закончил 
войну в Берлине. Награжден медалью «За оборону Ленинграда» 
и другими боевыми наградами. В 1945 г. возобновил работу в 
Почвенном институте. (Ист.: 3)
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Еремин Г. Г. (1900 -  1972)
Почвовед-географ, картограф, канд. геогр. наук
Участник войны с 1941 г. В 1942-1946 гг. исполнял обязанности 
политработника артиллерийской бригады. Войну закончил в 
звании майора. Награжден орденами Красной звезды, 
Отечественной войны I и II ст., 7 медалями. После 
демобилизации вернулся в МГУ. (Ист.: 8)

Ерохина А. А. (1915 -  1971)
Почвовед-географ, картограф, канд. геогр. наук 
Сотрудница Почвенного института. В годы войны с группой 
географов выполняла специальные задания для обороны 
Родины. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие». 
(Ист.: 4, 31)

Жученков К. К. (1914 -  1982)
Агрохимик, канд. с.-х. наук, дог/ент кафедры агрохимии ЛГУ  
Воевал на Ленинградском фронте, был командиром 
транспортно-танкового взвода. Ранен. В 1942 г. закончил курсы 
бронетанковых войск. Дошел до Берлина и был направлен на 
Дальний Восток. Демобилизовался в 1946 г. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда» и «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». (Ист.: 2)

Жукова Л. М. (1927 -  2001)
Почвовед-агрохимик, канд. с.-х. наук
В 1941 г. эвакуирована в г. Омск, где работала техником в 
СибНИИЗХозе. В 1943 г. вернулась в Москву. Устроилась 
регулировщицей радиостанций на завод №2 НКО и училась в 
вечерней школе рабочей молодежи. В 1945 г. поступила в МГУ 
на биолого-почвенный факультет. (Ист.: 4)

Забоева И. В. (1924 -  2024)
Почвовед-географ, д-р. с.-х. наук, профессор, Заслуженный работник 
науки и культуры Коми АССР, Заслуженный деятель науки РСФСР 
В 1941-1945 гг. училась на естественном факультете Коми 
государственного педагогического института. Во время летних 
каникул работала на лесосплаве, на Сыктывкарском лесозаводе 
по комплектованию штабеля лесосырьевых сезонных запасов. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 9)
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Завалишин А. А. (1902 -  1958)
Почвовед-географ, д-р с.-х. наук, профессор
С Почвенным институтом эвакуируется в Казань. В 1941-1943 
гг. участвует в работе Уральской экспедиции АН СССР. В 1944 
г. возвращается к изучению почвенного покрова областей 
центра Русской равнины. В 1945 г. перешел в Центральный 
музей почвоведения им. В.В. Докучаева на должность ст. 
научного сотрудника. Награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 2)

Замятина В. Б. (1906 -  1992)
Агрохимик, канд. с.-х. наук
В эвакуации в г. Куйбышев работала мотористкой на швейной 
фабрике, техником-геологом в Куйбышевском геологическом 
управлении. В 1943 г. вернулась в Москву в отдел 
агропочвоведения ВИУА. Награждена: орденом Трудового 
Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 4)

Захарьина Г. В. (1917 -  . . .)
Специалист в области генезиса и мелиорации почв, каид. с. -х. наук 
Во время войны оставалась в Москве. В составе небольшой 
добровольной дружины ночами, во время бомбардировок, 
дежурила на геолого-почвенно-географическом факультете 
МГУ, спасая здание от «зажигалок». Награждена медалью «За 
оборону Москвы». (Ист.: 4)

Захаров С. А. (1878 -  1949)
Специалист в области географии, генезиса и морфологии почв, д-р с.-х. 
наук
Был деканом геолого-почвенного факультета и заведующим 
кафедрой почвоведения в Ростовском университете. Включил в 
программу преподавания специальные разделы, имеющие 
отношение к выполнению военно-инженерных работ.
Подготовил и отправил в штаб Северо-Кавказского фронта 
работы: "О проходимости местных почв", "О значении времени 
вскрытия рек и оттаивания почв для военных операций", "О 
стратегических особенностях театра военных действий с 
почвенно-географической точки зрения", "О свойствах почв при 
их минировании" и др. Награжден орденом Знак Почета и 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и. (Ист.: 1, 11)
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Зворыкин К. В. (1920 -  1989)
Почвовед-географ, специалист по оценке земель, канд. геогр. наук 
В 1941 г., студентом МГУ, ушел добровольцем в народное 
ополчение Москвы. После ранения в 1941 г. перешел в Военно
геологическую службу Красной армии инженером-геологом без 
звания. Участвовал в инженерной оценке водных преград, в 
полевых работах и оформлении отчетов по изучению 
зарубежных территорий. Награждён орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II ст. и медалью «За отвагу». (Ист.: 12)

Земятченский П. А. (1856 -  1942)
Минералог, один из основоположников грунтоведения, член- 
корреспондент АН  СССР, профессор ЛГУ
Ведущий профессор кафедры грунтоведения ЛГУ, вел большую 
научную и педагогическую работу. Умер в 1942 г. в блокадном 
Ленинграде. (Ист.: 2)

Зольников В. Г. (1904 -  1996)
Почвовед-географ, д-р биол. наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Якутской АССР
В 1941 г. был переведен в Туркменский филиал АН. В 1942 г. в 
эвакуированном в Ашхабад МГУ, защитил кандидатскую 
диссертацию. Призван в армию. Служил рядовым в инженерных 
частях в Северо-Восточном Иране и продолжал заниматься 
наукой, изучая почвы этого региона. В Москву им были 
доставлены коллекции почв Ирана. Награжден орденом 
«Знаком почета». (Ист.: 1, 2)

Зоин С. В. (1906-2002)
Почвовед-географ, специалист в области лесного почвоведения, д-р с.-х. 
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ  
Был консультантом при сооружении противотанковых рвов 
вокруг Ленинграда. В 1942 г. по «Дороге жизни» вывезен в 
Казань, где работал в Комиссии АН СССР по мобилизации 
ресурсов Среднего Поволжья. С 1944 г. -  зам. директора 
Института леса АН СССР, где создал лабораторию лесного 
почвоведения. В 1944-1948 гг. — первый зав. кафедрой 
почвоведения в МЛТИ. (Ист.: 1, 29)
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Зырин Н. Г. (1909-1997)
Специалист в области химии, минералогии и химического загрязнения 
почв, д-р биол. наук, профессор
В 1941 г. вступил в ряды ополчения, после ранения и 
реабилитации вернулся в МГУ. В 1941-1942 гг. занимал 
должность декана, а в 1942-1954 гг. был заместителем декана 
гео лого-почвенного факультета. Награждён орденом
Отечественной войны II ст., медалями «За трудовую доблесть», 
«За оборону Москвы». (Ист.: 8)

Иванов Д. И. (1910 )
Специалист в области физики почв, канд. геол.-минерал, наук 
1941-1945 гг. воевал на Белорусском фронте. Войну закончил в 
звании гвардии ст. лейтенанта начальника химической службы 
2 гвардейской мотострелковой Минской Краснознаменной 
бригады. Награжден орденом Красной Звезды. После 
демобилизации вернулся в Почвенный институт. (Ист.: 3, 7)

Иванова Е. И. (1889 -  1973)
Почвовед-географ, д-р с.-х. наук, профессор
В войну принимала участие в комплексных картографических 
исследованиях. Руководила почвенными исследованиями вдоль 
строящейся железной дороги Котлас-Воркута в Печерской 
экспедиции. Участвовала в Уральской почвенной экспедиции 
(1943-1944). Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 4)

Извеков А. С. (1926 -  2013)
Почвовед-агрохимик, д-р. с.-х. наук, заслуженный агроном РСФСР 
лауреат премии В.Р. Вильямса, лауреат премии Правительства РФ  
После освобождения Курской обл. от оккупации призван на 
службу в ВМФ. С 1943 по 1950 гг. служил юнгой, а затем 
краснофлотцем на Черноморском флоте. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст. и другими наградами. (Ист.: 3)

Ишигенов И. А. (1924 -  1995)
Специалист в области агрономического почвоведения, д-р с.-х. наук, 
профессор, заслуженный деятель науки Бурятии 
В 1942 г. после окончания училища попал на 2-ой Украинский 
фронт, командиром артполка стрелковой дивизии. Участвовал в 
освобождении Кировограда. Был ранен и направлен на 1-й 
Украинский фронт. В 1944 г. уволен в запас по ранению. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 13)
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Каплунова Л. С. (1922 -  2002)
Агрохимик, канд. биол. наук
Во время войны в звании ефрейтора участвовала в боевых 
действиях на Западном, Сталинградском и 2-м Украинском 
фронтах. Награждена 11 медалями, в том числе «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда». (Ист.: 8)

Кауричев И. С. (1913 -  2003)
Почвовед, д-р. с.-х. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ  
Воевал в составе 7-го инженерного полка; был начальником 
штаба 19-го гвардейского батальона минеров на 3-м 
Украинском фронте; 64-й инженерно-саперной бригады на 1-м 
Белорусском фронте. Участвовал в обороне Одессы, Киева, 
Харькова, Сталинграда, в боях по освобождению Варшавы, 
штурме Берлина. Закончил войну в звании гвардии капитана. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 
и I ст., медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 22)

Качинский Н. А. (1894 -  1976)
Специалист в области физики и мелиорации почв, д-р геол.-минерал, наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
На геолого-почвенном ф-те МГУ (в Москве и в Ашхабаде) 
руководил работами по изучению поглощающей способности 
почв к отравляющим веществам; по строительству аэродромов 
и аварийных водоемов; по разработке методов скоростного 
закрепления летного поля стройматериалами и растениями. В 
1943 г. возглавил вновь образованную кафедру физики и 
мелиорации почв и заведовал лабораторией физики и 
технологии почв Почвенного института. Награжден медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За оборону Москвы». (Ист.: 6)

Келлер Б. А. (1874 -  1945)
Геоботаник, почвовед, академик АН  СССР
Директор Московского ботанического сада АН с сотрудниками 
был эвакуирован в Ашхабад. Возглавил Туркменский филиал 
АН. Работал над своей главной книгой «Основы эволюции 
растений». В 1944 г. удостоен звания заслуженный деятель 
науки Туркменской ССР. Награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени. (Ист.: 3)
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Келлерман В. В. (1910 -  1976)
Специалист в области физики и химии почв, канд. с. -х. наук 
В годы войны во время эвакуации в г. Казань (1943-1945 гг.) 
работала научным сотрудником в Совете по изучению 
производительных сил АН СССР., после возвращения в Москву 
-  в лаборатории физико-химических исследований почв 
Почвенного института. (Ист.: 4)

Кобякова Н. Г. (1925 -  ...)
Специалист в области географии и картографии почв
Сотрудник Почвенного института им. В.В. Докучаева. В 1943— 
1945 гг., в качестве сержанта-связиста была направлена в 
авиацию дальнего действия на Западный и Дальневосточный 
фронт. Награждена медалями: «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией». (Ист.: 31)

Ковда В. А. (1904-1991)
Специалист в области генезиса и мелиорации засоленных почв, д-р геол,- 
минерал. наук, профессор, заслуженный деятель науки Узбекской ССР, 
член-корреспондент АН  СССР
Возглавлял лабораторию генезиса и мелиорации засушливых 
областей в Почвенном институте. Во время эвакуации в 
Узбекистане занимался проблемами орошаемого земледелия. В 
1941-1942 гг. был директором института ботаники и 
почвоведения Узбекского филиала АН СССР. Награжден 
орденом Знак Почёта. (Ист.: 3)

Козлова 3. И. (1890 -  ...)
Агропочвовед, канд. с.-х. наук
Работала в ВИУАА. Мматериалы ее исследований 
использовались в проектах Наркомзема "О введении 
правильных севооборотов в Нечерноземной зоне". Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». (Ист.: 4)

Ковалев Р. В. (1907 -  1991)
Специалист в области географии и генезиса почв Сибири, д-р с/х наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РСФСР
В войну был инспектором службы регулирования и КПП 
Отдельного Дорожно-Эксплуатационного батальона. 
Участвовал в обороне Керченского пролива. Закончил войну в 
звании старшего лейтенанта. После демобилизации вернулся в 
Баку. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью 
«За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
(Ист.: 14)
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Колосков П. И. (1887 -  1968)
Специалист в области почвенной климатологии, агрометеорологии, 
мерзлотоведения, д-р геогр. наук, профессор
С Институтом географии находился в эвакуации в Алма-Ате. В
1941- 1942 гг. преподавал в Казахском сельхоз. институте. В
1942- 1944 г. как агроклиматолог участвовал в экспедиции по 
изучению Казахстана как сырьевой и сельскохозяйственной 
базы. Награжден орденами Трудового Красного Знамени. (Ист.: 
6)

Колоскова А. В. (1914 -  1992)
Почвовед -  агрофизик, д-р биол. наук, профессор, заслуженный деятель 
науки ТатАССР
В годы войны работала старшим лаборантом на кафедре 
почвоведения и агрохимии в Казанском университете. (Ист.: 4)

Колясев Ф. Е. (1898 -  1958)
Специалист в области физики почв, д-р с.-х. наук, профессор 
Во время блокады Ленинграда руководил лабораторией водного 
режима почв в Агрофизическом институте. В 1942-1946 гг. 
исполнял обязанности директора и преподавал в Ленинградском 
сельскохозяйственном институте. Награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». (Ист.: 2)

Кононова М. М. (1898 -  1979)
Спегцгалист в области органического вещества почв, д-р биол. наук, 
профессор, лауреат Государственной премии СССР 
Находясь в эвакуации с Почвенным институтом в Ташкенте, 
занималась изучением биохимии гумусообразования. В 1943 г. 
в Средне-Азиатском университете защитила докторскую 
диссертацию. (Ист.: 4)

Копосов Н. А. (... -  ...)
Спегщалист по географии и картографии почв, м.н.с.
Сотрудник почвенного института им. В.В. Докучаева. Записался 
добровольцем в 17-ю Москворецкую дивизию. Погиб на 
фронте. (Ист.: 31)
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Корзун М. А. (1922 -  2007)
Специалист в области генезиса и географии почв Восточной Сибири, канд. 
биол. наук
В 1942-1946 гг. служил рядовым, затем сержантом Отдельного 
зенитно-артиллерийского дивизиона Резерва Главного 
Командования 17-й армии. В составе этого же дивизиона 
участвовал в войне с Японией в 1945 г. Его часть прошла через 
весь западный Китай до г. Жэхе. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст. и 10 медалями. (Ист.: 10)

Королев Л. А. (... -  ...)
Химик почв, и.о м.и.с.
Аспирант И.Н. Антипова-Каратаева в Почвенном институте. В 
1941 г. записался добровольцем в 17-ю Москворецкую дивизию. 
Погиб на фронте. (Ист.: 31)

Корчагина 3. А. (1913 -  1989)
Старший преподаватель кафедры физики и мелиорации М ГУ  им. М.В. 
Ломоносова
Во время войны участвовала в создании оборонительных 
рубежей под Москвой. С начала 1942 г. работала на Московском 
станкоинструментальном заводе, участвовала в 
дровозаготовках. (Ист.: 8)

Кузнецова А. И. (1904 -  1976)
Спегцшлист по земледелию и агропочвоведению, д-р с.-х. наук, профессор, 
Член-корреспондент ВАСХНИЛ, заслуженный деятель науки РСФСР 
В годы войны заведовала кафедрой земледелия и почвоведения 
Иркутского СХИ. Занималась вопросами поднятия плодородия 
путем введения в систему земледелия культуры многолетних 
трав. Награждена медалью «За доблестный труд в Великую 
отечественную войну 1941-1945 гг.». (Ист.: 4)

Кулаковская Т. Н. (1919 -  1986)
Почвовед-агрохимик, д-р с.-х. наук, профессор, академик ВАСХНИЛ, член- 
корреспондент АН  БССР
В 1941-1944 гг. работала в агрохимической лаборатории, в 
отделе почвоведения Челябинской государственной 
селекционной станции. (Ист.: 4)
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Кудрявцев М. Н. (1910 -  1987)
Почвовед-аналитик
В войну был старшиной разведроты. Демобилизовался в 1945 г. 
и продолжил работу как заведующий учебной лабораторией на 
кафедре почвоведения и агрохимии Ростовского университета. 
Имеет 7 боевых наград. (Ист.: 11)

Лазарев А. А. (1892 -  . . . )
Агрохимик, каид. наук
В 1941 г. возглавлял работы бригад сотрудников Почвенного 
института по возведению оборонительных сооружений в 
окрестностях Москвы. В эвакуации с институтом в Ташкенте 
работал в лаборатории агрохимии. Награжден двумя орденами 
«Знак почета» и государственными медалями. (Ист.: 3, 31)

Лебедев Н. Н. (1895 -  1942)
Почвовед-геоморфолог и картограф
В 1941 г. закончил и подготовил к печати «Почвенную карту 
новых областей и республик, присоединенных к СССР» 1:2,5 
млн. Участвовал в работах по созданию оборонительных 
сооружений Ленинграда. Умер во время блокады. (Ист.: 2)

Лебедев Н. П. (1909 -  1988)
Почвовед-картограф
В Красной Армии с первых дней войны. Был ранен, после 
лечения продолжал воевать. На прифронтовых аэродромах 
Сталинграда составлял полетные карты. Со своим штурмовым 
полком участвовал в Курской, Корсунь-Шевченковской, 
Львовско-Сандомирской операциях и взятии Берлина. 
Награжден орденом Красного Знамени. (Ист.: 12)

Лебедева Л. А. (1929 -  ...)
Почвовед-агрохимик, д-р биол. наук, профессор
Во время войны, в 13 лет, пошла работать на завод, а по вечерам 
училась в школе. (Ист.: 4)

Левин Ф. И. (1912-  1986)
Почвовед-агрохимик, д-р биол. наук
Призван в ряды Красной Армии в 1940 г. Воевал на Северо
Западном фронте. Имеет 5 боевых медалей. После окончания 
войны работал старшим научным сотрудником, позднее -  
заведующим лабораторией на агробиостанции «Чашниково». 
(Ист.: 8)
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Ливеровский Ю. А. (1898 -  1983)
Почвовед-географ, д-рс.-х. и геогр. наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки РСФСР
Во время войны работал в Комиссии АН СССР по мобилизации 
природных ресурсов Урала на нужды обороны, затем в 
комиссии АН СССР по гео лого-географическому
обслуживанию Наркомата обороны. Награжден медалью «За 
доблестный труд в Великую отечественную войну 1941-1945 
гг.». (Ист.: 14)

Лобова Е. В. (1902 -  2000)
Почвовед-географ, картограф, специалист по аридным странам, д-р с.-х. 
наук
Во время войны вместе с географами и картографами 
Почвенного института была эвакуирована в Алма-Ату. 
Занималась почвенно-географическими исследованиями и 
составлением листов почвенной карты КазССР. (Ист.: 4, 15)

Макаров Б. Н. (1917 -  2001)
Почвовед-агрохимик, канд. с.-х. наук
С 1941 по 1944 гг. работал техником-аналитиком на военном 
химическом заводе, затем, начальником цеховой лаборатории. 
(Ист.: 7)

Макаров В. Т. (1900 -  1978)
Специалист в области земледелия, агрохимик, д-р с.-х. наук, профессор 
В 1941-1946 гг. был военным комиссаром, начальником 
политотдела 4-й ударной армии. С боями прошел путь от 
Москвы до Кенигсберга, подполковник. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны I ст., Красного Знамени 
и медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 2)

Максимюк Г. П. (1910 -  1999)
Почвовед-химик, гидролог, канд. с.-х. наук
Во время войны жила при Почвенном институте, дежурила во 
время бомбардировок на крыше, спасая институт от 
зажигательных бомб, помогала сотрудникам, нуждающимся в 
помощи. Награждена медалями «За оборону Москвы» и «За 
доблестный труд в Великую отечественную войну 1941-1945 
гг.». (Ист.: 4)
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Маргулис В. Ю. (1920 -  1995)
Специалист в области изучения и мелиорации засоленных почв, канд. с.-х. 
наук
В 1941 г., как сына врага народа направили в штрафной 
батальон. В 1942 г. окончил курсы шаферов, возил снаряды. 
После контузии, закончил курсы санинструкторов, перевозил 
раненых. В один из боев перевязал 50 солдат и вытащил с поля 
боя -  18. За подвиг награжден орденом Отечественной войны II 
ст. В 1944 г. переведен на Дальний Восток, в звании сержанта. 
Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
(Ист.: 3)

Макеев О. В. (1915 -  1999)
Почвовед-географ, специалист в области почвенного криогенеза, д-р геол.- 
минерал. наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники 
Бурятской АССР
В армии с 1940 г. В должности заместителя командира 
минометной роты участвовал в боях за Москву, был ранен. С 
1943 г. воевал офицером оперативного отдела штаба 49-й армии. 
Войну закончил на р. Эльба в звании майора. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны II ст., Красного Знамени, 
Красной Звезды и медалями «За взятие Кенигсберга» и «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». (Ист.: 16)

Мартынова А. С. (1924 -  2004)
Специалист в области генезиса и природных ресурсов почв Восточной 
Сибири, канд. биол. наук
В годы войны, в составе труппы Иркутского музыкального 
училища, выступала с концертами в госпиталях г. Иркутска, 
Иркутской области, Забайкальского округа и перед 
тружениками тыла. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 10)

Марченко А. И. (1902 -  1983)
Почвовед-картограф, агрохимик, педагог, д-р с.-х. наук 
22 июня 1941 г. добровольцем ушел на фронт, воевал на 
Волховском и Прибалтийском фронтах. После демобилизации 
вернулся в Сельскохозяйственный институт, позже перешел в 
музей почвоведения. Награжден орденом Красной Звезды. 
(Ист.: 1)
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Мельникова М. К. (1902 -  1987)
Агрофизик, первый специалист в области радиоэкологии, д-р с.-х. наук, 
профессор, лауреат I  премии им. В.Р. Вильямса
Работала в Ленинграде в течение всей блокады, выполняла 
правительственные задания, связанные с обороной города. 
Награждена медалями «За трудовую доблесть», «За оборону 
Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 2)

Мешков Н. В. (1905 -  . . . )
Микробиолог, канд. биол. наук
Младший техник-лейтенант, начальник боевого питания 
фугасно-огнеметной роты. В 1942-1943 гг. воевал на 
Сталинградском фронте. С 1943 г. обучался в докторантуре при 
Микробиологическом институте АН СССР. Награжден 
медалями «За оборону Сталинграда», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 3, 31)

Михайловская О. Н. (1896 -  1980)
Почвовед-географ, канд. геол.-минерал, наук
Находилась в блокадном Ленинграде. Работала в школе, в Доме 
пионеров, в госпиталях, а в 1942-1944 гг. -  на судостроительном 
заводе. В 1944 г. перешла в институт ЛОВИУАА. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За оборону Ленинграда». (Ист.: 2)

Михновский В. К. (1896 -  ...)
Агроном-почвовед, канд. с.-х. наук
Солдат народного ополчения. С июня 1941 по сентябрь 1945 гг. 
воевал на Западном фронте, в 271 Стрелковом полку. (Ист.: 31)

Морозов А. Т. (1905 -  1959)
Специалист в области мелиорации почв, д-р с.-х. наук 
В 1941-1945 гг. работал на опытно-мелиоративной станции 
Среднеазиатского НИИ ирригации, участвовал в работах по 
проектированию Кара-Кумского канала. Его разработки были 
приняты Наркомводхозом Туркменской ССР и утверждены как 
составная часть проектного задания. Награжден Почетной 
грамотой Верховного Совета Туркменской ССР. (Ист.: 3).
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Муратова В. С. (1920 -  1996)
Специалист в области мелиорации засоленных почв, канд. с.-х. наук 
Во время войны заготавливала лес в Подмосковье, после 
окончания в 1943 г. МСХА им. Тимирязева работала в составе 
Хакасской экспедиции. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 4)

Мясникова А. М. (1896 -  1959)
Почвовед-химик, канд. геол. -минерал, наук
В блокаду Ленинграда оставалась хранительницей кафедры 
экспериментального почвоведения ЛГУ, организовала 
агрохимическую лабораторию и проводила аналитическую 
работу в помощь подсобным хозяйствам города. Награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За оборону Ленинграда». (Ист.: 2)

Надеждин Б. В. (1911 -  1978)
Почвовед-географ, д-р геогр. наук, профессор.
В 1939-1940 гг. воевал на Финской войне. В октябре 1940 г. 
демобилизован, вернулся к учебе в аспирантуре. С 1941 г. по 
1946 г. служил в гвардейских частях Военно-Морского флота, 
прошел путь от Ленинграда до Кенигсберга. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга». 
(Ист.: 2; 5)

Найденова О. А. (1919 -  1993)
Спегцгалист в области органической химии почв, канд. с.-х. наук 
Война застала ее в Тверской области на преддипломной 
практике. Самостоятельно эвакуировалась на Урал, работала на 
оборонном заводе в г. Закамске. В 1943 г. возобновила учебу в 
эвакуированном в Саратов ЛГУ, окончила его в 1944 г. и вместе 
с университетом вернулась в Ленинград. (Ист.: 2)

Некрасов Н. С. (... -  ...)
Спегцшлист в области химии почв
Аспирант Почвенного института им. В.В. Докучаева. Работал 
под руководством. В.А. Чернова. В 1941 г. призван в Красную 
Армию, служил в химических войсках. Погиб. (Ист.: 31)
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Нерпин С. В. (1915 -  1992)
Почвовед-агрофизик, д-р техн. наук, профессор, член-корреспондент 
ВАСХНИЛ ‘
С 1941 г. был направлен в Главное управление оборонительных 
работ. В 1941-1942 гг. начальник проектного отделения и 
старший инженер Главоборонстроя НКО. В 1942-1944 гг. 
начальник проектного отделения и особого проектно
конструкторского бюро, заместитель главного инженера района 
на Тагилстрое. В 1944-1946 гг. начальник района Беломоро
Балтийского пути. (Ист.: 2; 5)

Никиткина П. И. (1908 -  1968)
Почвовед-агрохимик, канд. с.-х. наук
В 1941-1942 гг. в эвакуации работала агрохимиком в Башкирии. 
Затем до 1945 г. продолжала научную работу на Долгопрудной 
агрохимической станции НИУИФ. (Ист.: 3)

Носин В. А. (1906 -  1986)
Почвовед-картограф, д-р с.-х. наук
С 1941-1944 гг. работал агрономом в совхозах Куйбышевской 
области. (Ист.: 3)

Остроумов Е. М. (1926 -  1989)
Специалист в области лесного почвоведения и четвертичной геологии, 
канд. с.-х. наук
В 1944 г. прошел обучение как авиационный стрелок-радист. 
После ранения и госпиталя воевал в пехоте в составе 
минометного взвода на Дальневосточном фронте. Участвовал в 
операциях в районе озера Ханка и в боях за Муданьцзян. 
Награжден боевыми медалями и орденом. (Ист.: 17)

Пак К. П. (1 91 0- . . . )
Почвовед-агромелиоратор, д-р с.-х. наук
В 1941 г. стал научным сотрудником Почвенно-агрономической 
станции ТСХА, проводил почвенное обследование совхозов в 
Алтайском крае, Казахстане, Заволжье. (Ист.: 4)

Панкова Н. А. (1899 -  1978)
Почвовед-методист и химик- аналитик
Во время войны находилась в составе бригады химиков 
участвовала в проверке качества питьевой воды в колодцах. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 3)
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Паникина Л. И. (1919 -  ...)
Специалист в области мелиорации засоленных почв и картографии, канд. 
с.-х. наук
В войну работала агрономом в Южно-Казахстанской обл.: на 
областной детской сельскохозяйственной станции (1942-1943 
гг.), при Манкентской МТС (1943-1945 гг.), при Сайрамском 
райземотделе (1945-1946 гг.). (Ист.: 1, 4)

Петров Б. Ф. (1911 -  1951)
Почвовед-географ, картограф, д-р с.-х. наук
В 1941 1942 гг. в звании лейтенанта командовал батальоном 
Кубанской дивизии. В бою за железнодорожную станцию 
Большая Вишера, при блокировании и захвате ДОТа, был ранен 
в горло. За подвиг награжден орденом Красной Звезды. После 
ранения был демобилизован. С 1942 по 1944 гг. исследовал 
почвы Казахстана в Казахском филиале АН СССР. В 1944 г. был 
принят в Почвенный институт. (Ист.: 3)

Петрова А. В. (1925 -  ...)
Почвовед-агрохимик, каид. с.-х. наук
В 1941 г. после окончания семилетки в 15 лет пошла работать 
лаборантом в филиал 2-го Медицинского института (Москва), 
затем рентгенотехником. Лично делала снимки ранения 
маршала Рокоссовского К.К. (Ист.: 4).

Перельман А. И. (1916 -  1998)
Почвовед-геохимик, д-р геол.-минерал, наук, профессор, действительный 
член РАЕН
Во время войны работал военным инженером-геологом в 
составе отряда Геолого-географического обеспечения Красной 
Армии. Составлял оборонные карты проходимости и снабжения 
водой. Награждён орденом Отечественной войны II ст. и 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». (Ист.: 23)

Поляков Ю. А. (1902 -  1989)
Почвовед, специалист в области физики и химии почв, д-р с.-х. наук
В 1941-1949 гг. был директором московского Всесоюзного 
Института Удобрений, Агротехники и Агропочвоведения. 
Награжден Орденом Знак почета и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 3)
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Полянский Н. А. ( ... -  . . .)
Агроном, специалист по бонитировке почв, канд. с.-х. наук 
Старший политрук, начальник МЛЕЮ. Награжден медалями: 
«За отвагу», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 3)

Полынов Б. Б. (1877 -  1952)
Почвовед, геохимик, профессор, академик АН  СССР 
Профессор ЛГУ, осенью 1941 г. был вывезен из Ленинграда в 
Ташкент с Почвенным институтом, руководил работами по 
изучению и районированию богарных почв. В 1943 г. 
организовал в Москве Военно-географическую комиссию для 
разработки программ и методов составления военно
географических описаний, участия военных специалистов в 
комплексных экспедициях, улучшения географической 
подготовки в военных училищах. В 1944 г. организовал в 
Почвенном ин-те лабораторию Почвенных минералов. 1944
1947 гг. -  зав. кафедрой географии почв ЛГУ. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. (Ист.:1; 2)

Полынцева О. А. (1906 -  1951)
Почвовед-географ, канд. с.-х. наук
В годы войны участвовала в проведении почвенных 
исследований 10-километровой полосы вдоль строящейся ж/д 
трассы Воркута -  Котлас в целях выявления перспективных 
участков для создания новых сельскохозяйственных баз. С 1944 
г. руководила сектором почвоведения в Коми Базе АН СССР. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 9)

Прасолов Л. И. (1875 -  1954)
Почвовед-географ, академик АН  СССР
Во время войны был директором Почвенного института им. В.В. 
Докучаева. За разработку метода подсчета земельных фондов и 
составление почвенных карт Европейской части СССР в 1942 г. 
награжден Сталинской премией второй степени. В 1945 г., за 
научные заслуги в области почвоведения был награжден 
орденом Ленина. (Ист.: 1; 2)

Пономарев Г. М. ( ... -  . . .)
Химик аналитик
Работал в лаборатории физико-химии, затем в аналитической 
лаборатории отдела Географии и картографии почв Почвенного 
института. Записался добровольцем в 17-ю Москворецкую 
дивизию. Погиб на фронте. (Ист.: 31)
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Пономарева В. В. (1908 -  1978)
Почвовед-биохимик, специалист в области органического вещества почв, 
д-р биол. наук
В годы войны находилась в Горьковской обл., где работала 
агрономом и параллельно вела опытно-исследовательскую 
работу с многолетними травами и сидератами. (Ист.: 1)

Попов В. А. (1915-1997)
Почвовед-географ, картограф
С 1941 г. воевал на Калининском и Сталинградском фронтах, 
был командиром стрелкового отделения, командиром взвода 
химической защиты Невельской дивизии Прибалтийского 
фронта. Закончил войну в звании гвардии младшего лейтенанта 
в 1946 г. Награжден орденами Славы II ст. и Красной Звезды, 
медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 9)

Половцева А. А. (1920 -  2006)
Химик-аналитик, зав. лаб. химии и физики почв Института биологии Коми 
филиала А Н  СССР
В 1941 г. параллельно с учебой в Ленинградском текстильном 
институте закончила курсы медсестер, работала в госпитале, 
рыла окопы, дежурила в ПВО, работала в лаборатории по 
производству самовозгорающихся запалов для бутылок с 
горючей жидкостью. В 1942 г. в состоянии дистрофии была 
эвакуирована по «Дороге жизни». Награждена медалью «За 
оборону Ленинграда». (Ист.: 9)

Поясов Н. П. (1917 -  1994)
Спегщалист в области физики почв, канд. биол. наук 
Старший лейтенант, командир взвода, артиллерист, военный 
топограф. Воевал на Карельском, Юго-Западном и 3-м 
Украинском фронтах. Награжден орденами Красной звезды, 
Отечественной войны II ст. и медалями «За взятие Бухареста», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Белграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
(Ист.: 2; 5)
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Прянишников Д. Н. (1865 -  1948)
Агрохимик, биохимик и физиолог растений, д-р хим. наук, член-кор. 
Императорской C-Пб АН, действительный член АН  СССР и ВАСХНИЛ. 
Лауреат Сталинской премии (1941) и премии им. К. А. Тимирязева (1945) 
В эвакуации в Таджикистане руководил обследованием земель 
для расширения сельскохозяйственных угодий, под его 
руководством было выявлено и использовано свыше 13 млн. га. 
В 1943 г. возглавил кафедру агрохимии на геолого-почвенном 
факультете МГУ. В 1945 г. получил звание Героя 
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». Награжден 3-я орденами Трудового 
Красного Знамени и Отечественной войны I ст. (Ист.: 3)

Рабочее И. С. (1912 -  1986)
Почвовед-агрофизик, д-р с.-х. наук, профессор, академик ВАСХНИЛ и 
Туркменской АН, Заслуженный деятель науки и техники Туркменской 
АССР
С 1942 г. руководил Чарджоуской опытной станцией 
Всесоюзного НИИ Хлопководства и разработкой приемов 
промывки засоленных почв в бассейне р. Амударья. (Ист.: 3)

Ревут И. Б. (1909-1978)
Почвовед -  агрофизик, д-р с.-х. наук, профессор
С июня 1941 года по март 1946 года И.Б. Ревут находился в 
рядах действующей Армии. Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За оборону Советского Заполярья». (Ист.: 2)

Ремезов Н. П. (1899 -  1961)
Специалист в области химии почв, д-р биол. и геол.-минерал, наук., 
профессор.
В 1938-1942 гг. заведовал лабораторией лесного почвоведения 
во Всесоюзном НИИ лесного хозяйства. С 1942 по 1945 гг. -  
декан геолого-почвенного факультета и профессор кафедры 
почвоведения МГУ. Выполнял работы по изучению защитных 
свойств почв и адсорбентов по отношению к поглощению 
отравляющих веществ. (Ист.: 6)

Роде А.А. (1896- 1979)
Почвовед и гидролог и, д-р. геол. наук, профессор.
В 1941 г. организовывал эвакуацию Почвенного института в 
Ташкент, где с 1942 г. был его замдиректора. Руководил 
исследованиями водного режима сероземов в богарных и 
орошаемых условиях, оптимизации работы оросительных 
систем. Вернувшись в Москву в 1943 г., возобновил работу по 
изучению процессов подзолообразования. (Ист.: 3)
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Розанов А. Н. (1892 -  1963)
Почвовед, специалист в области картографии и мелиорации засоленных 
почв, д-р. геол.-минерал, наук, профессор
В 1936-1948 гг. являлся научным консультантом Узбекского и 
Туркменского филиалов АН СССР. Составленные им карты 
послужили основой для освоения новых земель под орошаемое 
земледелие. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
(Ист.: 31)

Розов Н. Н. (1909-1986)
Спегцшлист в области генезиса, географии и картографии почв, д-р. геогр. 
наук, профессор
В 1942-1945 гг. участвовал в работе Военно-географического 
комитета, принимал участие в разработке наступательных 
операций Красной Армии. Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 3)

Рожанец М. И. (1890 -  1948)
Почвовед-географ, картограф, д-р с.-х. наук, профессор 
С 1936 г. заведовал кафедрой почвоведения в ЛСХИ. В годы 
войны кафедра под его руководством была эвакуирована в 
Алтайский край, где продолжалось обучение студентов и 
проводились крупномасштабные почвенные изыскания. (Ист.: 
2)

Рожнова Т. А. (1910 -  1998)
Почвовед-географ, картограф, канд. биол. наук
В 1941-1942 гг. работала в блокадном Ленинграде лаборантом в 
Ленпромкомбинате. В начале 1943 г. была эвакуирована в 
Душанбе, где преподавала грунтоведение, географию и 
геологию в Педагогическом институте и Дорожном техникуме. 
В 1944 г. переехала в Москву в Почвенный институт, но была 
отозвана в Ленинград для военного строительства по 
укреплению оборонных сооружений города. (Ист.: 1)

Розмахов И. Г. (1907 -  1990)
Почвовед-географ, картограф, канд. геол.-минерал, наук
В 1937-1944 гг. работал в Кавказском государственном 
заповеднике в качестве и заведующего научной частью. Когда 
Кавказский заповедник оказался на линии фронта выполнял 
специальные задания СКВО и консультировал воинские 
подразделения. В 1944-1947 гг. занимался восстановлением 
Центрально-Черноземного заповедника. Был заведующим 
научной частью и директором. (Ист.: 2)
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Рубилин Е. В. (1904 -  1979)
Почвовед-географ, д-р геол.-минерал, наук, профессор 
Участвовал в строительстве оборонительных сооружений на 
Кавказе. Исследовал проходимость почв Северного Кавказа для 
военной техники. В 1944-1958 гг. являлся деканом 
агрономического факультета Северо-Осетинского с.-х. ин-та. 
Награжден медалями: «За оборону Кавказа», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 2)

Рубцов Д. М. (1918 -  1972)
Почвовед-географ, картограф, эколог, канд. с.-х. наук 
Мобилизован в действующую армию в 1941 г. Войну прошел 
авиамехаником 690-го полка Второй воздушной армии 1-го 
Украинского фронта. Старший лейтенант. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (Ист.: 9)

Рубцова Л. П. (1922 -  . . .)
Почвовед-географ, картограф, канд. геогр. наук
В 1942-1943 гг., являясь студенткой МГУ. Работала 
председателем Буинского районного комитета Красного Креста. 
В 1943 г. возобновила учебу на геолого-почвенном ф-те 
Казанского университета. (Ист.: 4)

Руденская К. В. (1919 -  ...)
Почвовед-физико-химик, канд. биол. наук
Добровольцем ушла на фронт. Служила мотористом 95 
Стационарной Авиационной мастерской в подразделении 
обеспечения бомбометания. После демобилизации работала в 
Ростовском университете. Имеет пять боевых наград, в том 
числе орден Отечественной войны II ст. и медаль «За боевые 
заслуги». (Ист.: 11)

Рыбалкина А. В. (1902 -  1973)
Почвовед-микробиолог, д-р с.-х. наук
В военные годы заведовала санитарно-бактериологической 
лабораторией в г. Приволжске (1941-1943 гг.), а затем была 
приглашена на базу АН СССР в г. Сыктывкар по изучению 
Севера, где возобновила свою научную работу. (Ист.: 4)
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Руднева Е. Н. (1916 -  1991)
Почвовед-географ, картограф, д-р. с.-х. наук, лауреат премии им. В. В. 
Докучаева
В 1941-1945 гг. работала вольнонаемным старшим инженером 
Фронтового управления оборонительного строительства. 
Выполняла задачи по строительству оборонительных рубежей, 
полевых аэродромов, разминированию местности, 
строительству переправ. Обрабатывала данные чертежей 
обороны противника. За материалы по обороне Восточной 
Пруссии награждена орденом Красной Звезды. Имеет медали 
«За оборону Москвы» и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 4)

Рыдалевская М. Д. (1896 -  1967)
Специалист в области органического вегцества, канд. геол.-минерал, наук 
Кандидатскую диссертацию защитила в блокадную зиму 1942 г. 
В 1941-1945 гг. исполняла обязанности заведующей кафедрой 
экспериментального почвоведения ЛГУ, организовывала 
учебный процесс в эвакуации в Саратове. Награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За оборону Ленинграда». (Ист.: 2)

Рыжов С. Н. (1903- 1981)
Агропочвовед, д-р с.-х. наук, член-корреспондент ВАСХНИЛ, академик АН  
Узбекской ССР, заслуженный деятель науки Узбекской ССР 
Во время войны заведовал лабораторией физики почв 
Центральной станции удобрений и агропочвоведения 
Всесоюзного института хлопководства, разрабатывал режим 
орошения хлопчатников и схемы агропочвенного 
районирования орошаемых земель Средней Азии. (Ист.: 3)

Саввинов Н. И. (... -  ...)
Почвовед, специалист в области физики почв, канд. геол. наук 
В 1941 г. был мобилизован из экспедиции на Мало-Узенском 
стационаре, и направлен в г. Вольск. Зная в совершенстве 
иностранные языки обучался «немецкому искусству ведения 
боя». На передовой с декабря 1941 г. В феврале 1942 г. был 
послан в разведку, из которой не вернулся. (Ист.: 31)

Садименко П. А. (1919-1998)
Почвовед-мелиоратор, д-р биол. наук, профессор
После ускоренного выпуска Ростовского университета был 
направлен на подготовку в Военно-химическую академию, 
старшим лейтенантом служил начальником химической службы 
танковой бригады. После войны стал директором Ботанического 
сада Ростовского государственного университета. (Ист.: 11)
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Самойлов И. И. (1900 -  1958)
Спец иали cm в области агротехники и химизации почв, д-р с.-х. наук, 
профессор
В 1941 г. участвовал на строительстве оборонительных 
сооружений под Ленинградом, организовывал работу по 
форсированной уборке и заготовке урожая. В 1941-1947 гг. 
заведовал кафедрой агрохимии ЛСХИ. В 1943-1944 гг. -  зам. 
директора по научной части Центральной опытной стации 
ВИУАА. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За 
доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 
гг.». (Ист.: 2)

Симаков В. Н. (1896 -  1976)
Почвовед-химик, специалист в области экспериментального 
почвоведения, д-р геол.-минер, наук, профессор
Ветеран трех войн. С 1941 г. выполнял обязанности начальника 
штаба одного из формирований Военно-морского флота. После 
демобилизации возвратился к месту прежней работы в ЛСХИ 
заведующим каф. почвоведения. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 2)

Скрынникова И. Н. (1911 -  1990)
Почвовед-гидролог, д-р с.-х. наук, заслуженный деятель науки РСФСР 
С начала войны принимала участие в строительстве оборонных 
сооружений вокруг Ленинграда. В 1942 г. эвакуировалась с 
кафедрой экспериментального почвоведения ЛГУ в Саратов. В 
1943 г. поступила в докторантуру Почвенного института. 
Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». (Ист.: 2)

Славнина Т. П. (1912 -  1993)
Почвовед-агрохимик, д-р с.-х. наук, профессор
В 1941 г. заведует Республиканской агрохимической 
лаборатории в г. Грозный. В 1941-1942 гг. принимает участие в 
строительстве подземных госпиталей в г. Г розном и оборонных 
сооружений на подступах к городу. С 1944 г. работает на 
кафедре почвоведения Томского университета. (Ист.: 4)

38



Соболев С. С. (1904 -  1980)
Почвовед, специалист в области эрозии и бонитировки почв, д-р с.-х. наук, 
профессор, академик ВАСХНИЛ
В годы войны в эвакуированном в Ташкент Почвенном 
институте принимал участие в работе Эрозионной экспедиции 
(г. Белебей) по обследованию целинных и залежных земель, 
территорий с активным проявлением эрозионных процессов. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени. (Ист.: 31)

Соколов А. В. (1898 -  1980)
Агрохимик, почвовед, д-р с.-х. наук, член-корреспондент АН  СССР 
С 1938 г. работал в Почвенном институте. Занимался вопросами 
повышения содержания питательных веществ почв и 
удобрениями. С 1942 г. в эвакуации в Ташкенте заведовал 
отделом агрохимии почв. Награждён орденом Знак Почёта 
(Ист.: 3)

Соколов Н. Н. (1895 -  1977)
Почвовед, геоморфолог, палеогеограф, геолог, д-р геогр. наук
Служил рядовым зенитного полка в Вологде. В 1943 г. 
направлен в Москву для работы в Комиссии географо- 
геологического обслуживания Красной Армии, участвовал в 
работе по составлению геолого-геоморфологических 
справочников. В 1943-1946 -  сотрудник Почвенного института. 
Награжден медалью «За доблестный труд во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.». (Ист.: 2)

Соловьев П. Е. (1904 -  1971)
Почвовед-географ, канд. геол.-минерал, и д-р биол. наук, профессор 
В 1941 г. добровольцем ушел на фронт. Обучался в Военно
политической академии им. Ленина, майором прошел путь от 
берегов Волги до Будапешта в качестве политработника. 
Награжден орденами Отечественной войны I ст., Красной 
Звезды и девятью боевыми медалями. (Ист.: 8)

Стенина Т. А. (1924 -  . . .)
Почвовед-микробиолог, канд. с.-х. наук, Заслуженный деятель науки Коми 
АССР
В течение всех военных лет во время летних каникул работала 
на лесосплаве -  сплачивала молевую древесину в плоты. 
Работала на Сыктывкарском лесозаводе. Награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». (Ист.: 9)
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Сушкина Н. Н. (1889 -  1975)
Почвовед-микробиолог, д-р бгюл. наук, профессор 
В 1942-1949 гг. являлась профессором кафедры почвоведения 
гео лого-почвенного факультета МГУ, занималась изучением 
распространения азотфиксирующих бактерий в почвах СССР. 
(Ист.: 6)

Терешенкова И. А. (1926 -  1991)
Почвовед-биохимик, каид. бгюл. наук
В 1941 г. окончила 8 классов. Во время войны была на 
оборонных работах в Ленинграде. В 1942 г. эвакуирована с 
детским домом в Тюменскую обл., где работала воспитателем в 
детском доме до реэвакуации в 1945 г. Награждена медалью «За 
оборону Ленинграда». (Ист.: 2)

Троицкий Е. П. (1890 -  1960)
Почвовед, химик-аналитик, д-р геол.-минер, наук 
Заведующий кафедрой химии почв геолого-почвенного 
факультета МГУ (1943-1949 гг.). В 1943 г. им были начаты 
исследования почв и виноградников в Крыму, Дагестане, 
Узбекистане. Состоял в группе по изучению защитных свойств 
почв и адсорбентов по отношению к поглощению отравляющих 
веществ. (Ист.: 6)

Трофимов С. С. (1918 -  1988)
Почвовед-агрохимик, специалист в области экологии и рекультивации 
почв, д-р бгюл. наук, ггрофессор
В 1939-1940 гг. воевал в составе 113-го комсомольского 
добровольческого лыжного батальона РККА на Финской войне, 
был контужен. В Великую отечественную войну его призвали в 
армию в звании старшины, но вскоре сняли с воинского учета 
по старой контузии. С 1942 по 1945 гг. служил в войсках НКВД. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 14)

Трутнев А. Г. (1898 -  1974)
Почвовед, агрохимик, агроном, д-р с.-х. наук, ггрофессор, член- 
корресггондент ВАСХНИЛ
Во время войны служил в Ленинграде в частях ПВО МВД, 
прошел путь от рядового до командира батальона и начальника 
штаба полка. Награжден орденами Красной Звезды, Великой 
Отечественной войны II ст.; медалью «За оборону Ленинграда». 
(Ист.: 2)
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Тюрин И. В. (1892- 1962)
Почвовед-биохимик, академик АН  СССР
В 1941 г. из Ленинграда эвакуирован в Красноярск. В 
Сибирском Лесотехническом институте заведовал кафедрой 
почвоведения и геологии. В 1943 г. в Почвенном институте 
заведовал лабораторией биохимии почв и по совместительству 
почвенным сектором во Всесоюзном НИИ Лесного хозяйства. 
В 1944 г. в Ленинграде заведовал кафедрой почвоведения в 
Лесотехнической Академии и кафедрой экспериментального 
почвоведения ЛГУ. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. (Ист.: 1; 2)

Тяпкина Н. А. ( ... -  . . .)
Почвовед-химик
За участие в Великой Отечественной Войне награждена 
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 7)

Федоровский Д. В. (1914 -  1978)
Почвовед-агрохимик, канд. с.-х. наук
С 1939 г. был на действительной службе в Красной Армии. С 
1941 г. воевал на Великой отечественной войне. В 1944 г. был 
связным 32 отдельного ордена Александра Невского батальона 
ранцевых огнеметов. После демобилизации вернулся к научной 
работе в Почвенный институт. Награжден медалью «За боевые 
заслуги». (Ист.: 3)

Филиппова В. Н. (1892 -  ...)
Специалист в области физики и химии почв, каид. геолог, наук.
С 1942 по 1944 гг. работала по закрытой теме. В 1945 г. 
вернулась в лабораторию физико-химии почв под руководством 
И.Н. Антипова-Каратаева в Почвенный институт. (Ист.: 3)

Фридланд В. М. (1919 -  1983)
Почвовед-географ, картограф, д-р геогр. наук
В 1941 г. был мобилизован в Красную Армию, направлен на 
учёбу в Высший военный гидрометеорологический институт в 
Москве. В 1944 г. окончил институт по специальности 
«метеорология». До октября 1945 г. служил инженером- 
синоптиком в бюро погоды Черноморского флота в городе 
Севастополь. (Ист.: 2)
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Хантулев А. А. (1911 -  1978)
Почвовед-географ, агрохимик, канд. геол.-минер, наук
В 1941 г. проектировал оборонные сооружения в 
Прибалтийском военном округе. Призван во 2-ую дивизию 
Народного ополчения Ленинграда, после ранения под 
Петергофом госпитализирован в блокадный город. Получил 
инвалидность и до 1945 г. служил начальником хим. службы и 
преподавал военно-химическую подготовку в Моршанском 
офицерском минометном училище. Награжден медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 2)

Худякова Ю. А. (1916 -  2006)
Почвовед-микробиолог, канд. биол. наук
В 1941 г. была эвакуирована из Москвы в удмуртский город 
Можгу. Работала в межрайонной семенной базе Госсортфонда, 
обслуживала большой агрономический участок. В 1943 г. 
вернулась в Москву, поступила на работу и в аспирантуру в 
Институт микробиологии АН СССР. (Ист.: 1; 2)

Цыганенко А. Ф. (1905 -  2000)
Почвовед-географ, канд. геол.-минер, наук
В 1941 г. призван в ополчение, вскоре освобожден по состоянию 
здоровья. Был в команде МПВО ЛГУ. В 1942 г., подготовил 
эвакуацию кафедры географии почв в Саратов, где продолжал 
вести научную и педагогическую работу. В 1942-1945 гг. 
исполнял обязанности зав. кафедрой, был зам. декана, ученым 
секретарем геолого-почвенного ф-та. В 1944 г. вернулся в 
Ленинград. (Ист.: 2)

Цыпанова А. Н. (1927 -  . . .)
Почвовед-географ, эколог, канд. с.-х. наук
В годы войны школьницей работала на сплаве в Трехозерке и в 
Нижнем Чове. Награждена почетной грамотой Верховного 
Совета Коми АССР и медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 9)
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Цыпленков В. П. (1925 -  2018)
Почвовед физико-химик, специалист в области экспериментального 
почвоведения, д-р биол. наук, профессор
В 17 лет добровольцем ушел на фронт. С 1942 г. воевал на 
Ленинградском, на 3-м Белорусском фронтах. Закончил войну в 
Германии сержантом морских подразделений. Оставался в 
армии до 1950 г. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст.; медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». (Ист.: 2; 5)

Цюрупа И. Г. (1912 -  ...)
Специалист в области физики и химии почв, канд. геол. -минер, наук 
С двумя детьми эвакуировалась из Москвы в Свердловскую 
обл., где в 1941-1943 гг. работала в лаборатории строительства. 
По возвращении с 1944 г. работала в лаборатории физико-химии 
Почвенного института. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 4, 7)

Чернов В. А. (1901 -  1960)
Почвовед, химик, профессор
Во время войны занимался вопросами применения удобрений, 
известкования, повышения плодородия почв и использования 
минерального сырья. Награжден орденом Трудового Красного 
знамени, медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 3)

Чудновский А. Ф. (1910 -  1985)
Агрофизик, д-р физ.-мат. наук, профессор
Сотрудник Ленинградского Агрофизического института. В 
эвакуации с 1941 по 1944 гг. был старшим инженером Главной 
геофизической лаборатории, работал по военной тематике в 
области гидрофизики. Получил благодарность от Главного 
управления гидрометеослужбы Красной Армии. Награжден 
медалями «За доблестный труд во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
(Ист.: 2)
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Шилова Е. И. (1907 -  1990)
Почвовед-агрохимик, д-р с.-х. наук, профессор.
В годы войны участвовала в оборонных работах вокруг 
Ленинграда. Эвакуировалась с ЛГУ в Саратов, с 1943 г. доцент 
кафедры экспериментального почвоведения. Читала лекции и 
проводила учебно-производственные практики. В 1944-1945 гг. 
исполняла обязанности заместителя декана геолого-почвенного 
факультета ЛГУ. (Ист.: 2)

Шконде Э. И. (1915 -  1974)
Почвовед-агрохимик, канд. с.-х. наук
Г вардии инженер-майор, начальник химической службы 
гвардейского механического корпуса. 1941-1945 гг. воевал на 3
м Украинском фронте под Москвой, на Курской дуге, 
освобождал Харьков, Запорожье, Яссы, Будапешт, Вену. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды и медалями «За 
оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». (Ист.: 5)

Шокальская 3. Ю. (1882 -  1961)
Почвовед-географ, д-р геогр. наук, заслуженный деятель науки РСФСР, 
Почетный член Географического Общества СССР 
Работала в блокадном Ленинграде в Музее почвоведения. В 
1942 г. стала заведующей Музеем. С 1942 г. по 1944 г. исполняя 
обязанности вице-президента Географического Общества 
СССР. Награждена орденом «Знак почета» и медалью «За 
оборону Ленинграда». (Ист.: 1)

Шувалов С. А. (1905 -  ...)
Почвовед, специалист в области картографии и агропроизводственной 
группировки почв, канд. геол.-минер, наук
Был заместителем директора Института почвоведения АН 
УССР. Проводил исследования в районах Узбекистана и 
Туркмении с целью изучения почвенного покрова, мелиорации 
и использования в зонах ирригационного строительства. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». (Ист.: 31)
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Ш ульга И. А. (1874 -  1947)
Ученик В.В. Докучаева. Почвовед-географ, ботаник, доктор наук, 
профессор
Был эвакуирован с МГУ в Ашхабад. Занимался изучением 
генезиса, химических и физических свойств почвенного 
покрова южной части Туркмении. Участвовал в разработке 
способов скоростного закрепления лётного поля растениями, а 
также, химическими и биологическими методами. (Ист.: 6)

Щеклеин С. Л. (1884 -  1975)
Почвовед-географ, специалист в области эрозии почв, педагог, канд. 
геол.-мин. и д-р с.-х. наук, профессор
До 1941 г. являлся руководителем кафедры геологии и 
почвоведения Кировского государственного педагогического 
института. В годы войны заведовал кафедрой физической 
географии КГПИ. Награжден медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Ист.: 20)

Юрин П. В. (1915 -  )
Почвовед-агрофитоцинолог, д-р наук
Был подрывником, воевал под Москвой. Обучал взрывному 
делу молодых новобранцев. Окончил войну в звании капитана. 
После возвращения из армии работал агрономом в Подмосковье 
и учился в МГУ на биолого-почвенном факультете на кафедре 
физиология растений. (Ист.: 8)

Яковлев А. П. (1917 -  1979)
Почвовед-агрохимик, д-р биол. наук, профессор.
Участник Великой Отечественной войны. Сержант. Участвовал 
в боевых действиях на Сталинградском и Воронежском 
фронтах. Награжден пятью медалями. (Ист.: 8)

Якубов Т. Ф. (1904 -  ...)
Почвовед, геоботаник, лесомелиоратор, минералог, специалист в области 
ветровой эрозии почв, д-р с.-х. наук
В 1941-1942 гг. принимал участие в выполнении 
правительственного задания по борьбе с ветровой эрозией почв 
в Башкирии. Награжден орденом «Знак почета», медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». (Ист.: 7)
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Ястребов М. Т. (1921 -  2003)
Почвовед-агрохимик, канд. бгюл. наук
В Красной армии с декабря 1939 г. Гвардии старшина, механик 
по электро- и спецоборудованию. Награжден орденом Красной 
звезды, и 5-ю медалями, в том числе «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (Ист.: 8)

Якушевская И. В. (1916 -  2011)
Специалист в области генезиса и географии почв, канд. бгюл. наук 
В 1942-1945 гг. работала младшим научным сотрудником 
Центральной химической лаборатории штаба Местной 
противовоздушной обороны г. Москвы. (Ист.: 4)

Ярилова Е. А. (1911 -2000)
Сшциалист в области минералогии и микроморфологии почв, канд. геол.- 
минер. наук
В 1941 г. эвакуировались с семьей из Москвы. Работала на 
Хакасской опытной станции орошаемого земледелия 
заведующей агрохимлабораторией. Участвовала в работах по 
мелиорации солонцов Уйбатской степи, занималась проблемой 
окультуривания каштановых почв для создания оптимальных 
условий для выращивания сахарной свеклы. (Ист.: 4)

Ярцева А. К. (1909 -  ...)
Агроном-почвовед, канд. с.-х. наук
В 1941-1945 гг. работала во фронтовых ремонтных 
авиационных мастерских инженером-химиком, старшим 
агрономом в Отделе рабочего снабжения завода. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». (Ист.: 7)

Яцюк П. А. (1902- 1962)
Почвовед-физик, канд. геол.-минер, наук
В 1941 г. вступил в Василеостровскую дивизию народного 
ополчения. Воевал командиром пулеметной роты на 
Ленинградском фронте. Затем служил делопроизводителем и 
казначеем в 593 Эваковетлазарете. Был парторгом лазарета. 
Демобилизовался в 1946 г. Награжден орденом Красной звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». (Ист.: 2)
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СПИСОК ОСНОВНЫ Х СОКРАЩ ЕНИИ

АН -  Академия наук
БИН -  Ботанический институт Российской академии наук
ВАСХНИЛ -  Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В.И.
Ленина
ВВС -  Военно-воздушные силы
ВИУА -  Всесоюзный институт удобрений и агропочвоведения 
ВМФ -  военно-морской флот
ВНИИ -  Всесоюзный научно-исследовательский институт
ЛГУ -  Ленинградский государственный университет
ЛОВИУА -  Ленинградское отделение Всесоюзного института удобрений и
агропочвоведения
ЛСХИ -  Ленинградский сельскохозяйственный институт 
МГУ -  Московский государственный университет 
МЛТИ -  Московский лесотехнический институт 
МПВО -  Местная противовоздушная оборона
МСХА им. Тимирязева -  Московская сельскохозяйственная академия имени 
К. А. Тимирязева
Наркомводхоз -  Народный комиссариат водного хозяйства
Наркомзем -  Народный комиссариат земледелия
НИИ -  Научно-исследовательский институт
НИУИФ -  Научно-исследовательский институт удобрений и
инсектофунгицидов
НКВД -  Народный комиссариат внутренних дел 
НКО -  Народный комиссариат обороны 
НТС -  Научно-технический совет
ПВО МВД -  Противовоздушная оборона министерства внутренних дел 
Пушкинский СХИ -  Пушкинский сельскохозяйственный институт 
РККА -  Рабоче-крестьянская Красная армия
РСФСР -  Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
СКВО -  Северо-Кавказский военный округ
СОПС -  Совет по изучению производительных сил
СССР -  Союз Советских Социалистических Республик
СХИ -  Сельскохозяйственный институт
ТСХА -  Тимирязевская сельскохозяйственная академия
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