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В Иркутске накануне Великой Отечественной войны было шесть вузов: университет (ИГУ), горно-

металлургический (ИГМИ), медицинский (ИМИ), педагогический (ИГПИ), сельскохозяйственный (ИСХИ),

финансово-экономический (ИФЭИ).

Восточно-Сибирский сельскохозяйственный институт, позже – Иркутский сельскохозяйственный

институт, был создан в Иркутске 16 октября 1934 года. Он разместился в бывшем здании Сиропитательного

дома купчихи Елизаветы Медведниковой на ул. Тимирязева, 59.

В начале создания института обучение велось на четырех факультетах: агрономическом, зоотехническом (до

1936), ветеринарном (до 1936) и механизации.

Два факультета имели сразу пять курсов, так как в Иркутск были переведены студенты из нескольких

сельскохозяйственных вузов (Бурят-Монгольского и Тихоокеанского).

К началу 1940-х годов были построены столовая, мастерские, общежитие для студентов.

Здание Иркутского сельскохозяйственного института в г. Иркутске, ул. 

Тимирязева, д. 59. 

Фото с сайта Иркутского государственного аграрного университета имени 

А.А. Ежевского (ИрГАУ)

Фото на первом слайде: Патушинский, П. Организован круглосуточный обмолот и 

сортирование зерна в колхозах им. Молотова и им. Чапаева Баяндаевского аймака : 

фотомонтаж / фотограф П. Патушинский // Восточно-Сибирская правда. – 1943. – 15 

окт. (№ 211). – С. 2. – Электронная копия изображения из печатного издания. – URL: 

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={609FA063-740A-4BC0-863D-269934C5C505} (дата 

обращения: 04.05.2025).
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В вузах страны к 1941 году занимались не только подготовкой

высококвалифицированных специалистов, но и успешно проводили научные

исследования по различным направлениям и отраслям. В 1941 году огромные усилия

вузы направляли на реорганизацию научных исследований, на переориентацию их на

нужды фронта. Руководство страны поддерживало их в этих начинаниях и в меру сил

оказывало им организационную, материальную и финансовую помощь.

В целях быстрого и эффективного решения задач организации научных

исследований, внедрения их результатов в практику были использованы новые формы

руководства научными исследованиями. В октябре 1941 г. при Государственном

комитете обороны был создан пост уполномоченного ГКО по вопросам науки. Им

стал председатель ВКВШ при СНК СССР С. В. Кафтанов, возглавивший Совет по

координации научных работ АН СССР с военными организациями. Совет провел

большую работу по выявлению наиболее актуальной оборонной тематики и

использованию в оборонных целях результатов научно-исследовательских работ. Для

оценки предложений, поступивших от ученых, рабочих, научных коллективов, были

созданы секции Совета по отраслям наук. Их предложения рассматривались на

совещаниях Совета, а затем докладывались в ЦК ВКП(б), ГКО и Совнаркоме СССР.

Сергей Васильевич 

Кафтанов (1905-1978), 

уполномоченный 

Государственного комитета 

обороны СССР по науке 

(1941—1945). 

Фото с сайта Госкаталог.
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Учитывая возросшие масштабы научных исследований вузов, 18 февраля 1944 г. СНК СССР принял

постановление «Об утверждении Положения о научно-исследовательской деятельности высших учебных

заведений». В постановлении указывалось на необходимость более полного привлечения профессорско-

преподавательских кадров к выполнению исследовательских работ, способствующих развитию народного

хозяйства, укреплению обороны страны.

От ученых требовали научнообоснованных предложений по ускорению мобилизации сырьевых ресурсов

страны, замены дефицитных материалов местным сырьем, внедрения эффективных медицинских средств

лечения раненых фронтовиков и больных работников тыла. Также ученым высшей школы приходилось

работать над вопросами повышения урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности

животноводства, совершенствования системы образования, развития педагогики, фундаментальных

естественных и гуманитарных наук. От них требовались рекомендации, позволяющие в кратчайшие сроки

повысить общий уровень научных исследований и обеспечить их использование в борьбе против фашистских

агрессоров.

Начало войны больно ударило по аграрному образованию в СССР. За период войны число высших

сельскохозяйственных заведений сократилась с 68 до 45, а контингент студентов уменьшился с 34918 до 10320

человек. В сентябре 1941 г. временно прекратил свою деятельность Бурятский зооветеринарный институт,

который не работал вплоть до марта 1944 г. С тяжелыми трудностями столкнулся и Иркутский

сельскохозяйственный институт (ИСХИ), но все же благодаря усилию его коллектива преподавателей и

студентов институт продолжал свою деятельность и сумел избежать закрытия.



В тяжелое военное время коллективу Иркутского сельскохозяйственного института пришлось пережить те же

трудности, что и другим вузам города. В начале войны помещение института было передано под размещение

эвакогоспиталя № 3908 со специализацией по сбору и сортировке раненых. (Госпиталь был расформирован

только 15 октября 1945 года). Занятия проводились в жилом доме профессорско-преподавательского состава по

ул. Дзержинского и в общежитиях на улице Подаптечной. Стало не хватать учебных аудиторий, кафедр для

лабораторий, помещений для читальных залов, оборудования, учебников и учебных пособий. Появились

трудности в снабжении ИСХИ топливом и электроэнергией, студенты и преподаватели были посажены на

голодный паек.

Здание на Дзержинского,56 города Иркутска, где с 28 августа 1941 года 

проводились занятия Иркутского сельскохозяйственного института.

(Фото из соцсети Вконтакте, сообщество «Библиотека ИрГАУ (ИрГСХА)».

Хмелева, А. Студенты 4-го курса агрономического факультета сельскохозяйственного 

института Н. Гарань, В. Кригер, Л. Рудых, Т. Георгиева за подготовкой к экзамену по 

растениеводству : фото / фотограф А. Хмелева // Восточно-Сибирская правда. – 1941. – 30 

дек. (№ 309). – С. 3.  – Электронная копия изображения из печатного издания. – URL: 

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={DEFF89BD-1E12-431B-AC90-BCB88694C66A} (дата 

обращения: 04.05.2025).
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Макаров, И. Молодежь, иди учиться в сельхозвуз / 

И. Макаров // Восточно-Сибирская правда. – 1941. – 6 

авг. (№184). – С. 4. – Электронная копия статьи из 

печатного издания. – URL: 

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={968AC526-021F-4525-

80E0-9FC3BDBE86E0} (дата обращения: 04.05.2025).

С 1940 г. директором сельхозинститута был его выпускник, год

проработавший в должности ассистента и и.о. зав кафедрой ремонта машин

Иван Ермилович Макаров. Однако в своей должности директора И. Е.

Макаров пробыл недолго, чуть более одного года. За это время он сумел

проявить небывалые организаторские способности. Помимо

административной деятельности И.Е. Макаров вел общественную работу, так

как был депутатом Иркутского Горсовета. Однако его карьера была прервана в

связи с началом Великой Отечественной войны. Летом 1941 г. Иван Ермилович

был призван на фронт.

Также с первых дней Великой Отечественной войны на фронт ушли 106

студентов и 14 преподавателей.

Всего на защиту Отечества ушло 570 «исхинцев». Многие преподаватели и

студенты института сложили головы на фронтах Великой Отечественной. На

мемориальном памятнике возле института указаны фамилии 34 воинов-

фронтовиков института, геройски погибших в борьбе с захватчиками.

После ухода директора ИСХИ И.Е. Макарова на фронт институт остался без

руководителя. Временным исполняющим обязанности был назначен

заведующий учебной частью М.Ф. Ершов. 22 декабря 1941 г. Наркомат

земледелия СССР постановил назначить директором Иркутского

сельскохозяйственного института Г.И. Назарова. Он был кандидатом

технических наук, доцентом, крупным организатором высшей школы,

прибывшим из г. Таганрог. Вместе с ним в Иркутск прибыло 30 студентов и 10

преподавателей Таганрогского института механизации сельского хозяйства.

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID=%7b968AC526-021F-4525-80E0-9FC3BDBE86E0%7d
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Ученые Иркутской области наряду с преподавательской деятельностью вели

эффективную работу по изучению сырьевых богатств региона; они поставили на

службу фронту многие природные ресурсы, которые до войны не использовались в

народном хозяйстве. Это же и относится к ученым Иркутского

сельскохозяйственного института, исследовавшим возможности выращивания в

нашем регионе агрокультур свеклы, каучуконоса кок-сагыза, махорки и табака,

изучавшим местные сырьевые ресурсы лекарственных растений и дикорастущих

трав, впоследствии применяемых для лугового и пастбищного травосеяния.

Иркутский сельскохозяйственный

институт объявляет набор студентов на

1942/43 учебный год : объявление //

Восточно-Сибирская правда. – 1942. – 4

июня (№ 131). – С. 4. – Электронная копия

статьи из печатного издания. – URL:

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?I=В781/1942/131

(дата обращения: 06.05.2025).

7 августа 1941 г. на территории вуза состоялся патриотический митинг, в ходе

которого участниками была принята резолюция:

1. ежемесячно до окончания войны отчислять в фонд обороны однодневный

заработок,

2. организовать сбор ценностей, денежный средств, облигаций и займов в фонд

обороны страны.

И это решение неукоснительно соблюдалось до конца войны.

В марте 1944 г. студенты и сотрудники института проявили искренний патриотизм,

они собрали в фонд обороны на строительство танковой колонны большую сумму –

22 тысячи 154 рубля наличными и 12 тысяч 775 рублей облигациями госзаймов. За

это Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин отправил благодарственную

телеграмму, в которой говорилось: «Прошу передать преподавателям, студентам

и работникам Иркутского сельскохозяйственного института мой братский

привет и благодарность Красной армии».

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?I=В781/1942/131
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Одним из ведущих ученых ИСХИ в годы

Великой Отечественной войны был Павел

Александрович Яхтенфельд, кандидат

сельскохозяйственных наук, заведующий

кафедрой растениеводства и исполняющий

обязанности заместителя директора по

научной работе ИСХИ (с 1938 по 1948 гг.).

Он обобщил уже имеющийся опыт

возделывания зерновых культур в

Сибирском регионе и приступил к

совершенствованию их агротехники. В

дальнейшем решение этой проблемы стало

главным направлением в его научной

деятельности.

В первый военный год вышла книга

Павла Александровича Яхтенфельда в

соавторстве с Дмитрием Илларионовичем

Барановским «Озимая пшеница в

Иркутской области».

"Озимая пшеница в Иркутской области" : библиография // 

Восточно-Сибирская правда. – 1941. – 21 нояб. (№276). – С. 4. –

Электронная копия статьи из печатного издания.  – URL: 

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={D5567B4E-ABEA-45D7-B5A0-

16B499910F8C} (дата обращения: 04.05.2025).

П.А. Яхтенфельд (1903-1974)
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В 1944 годы у П.А. Яхтенфельда вышла книга «Агротехника посева озимых в

Иркутской области», в которой он привел перечень преимуществ озимых хлебов

для нашего региона: ранние созревание и уборка озимых хлебов по сравнению с

яровой пшеницей; меньший риск порчи озимых хлебов от осенних заморозков из-за

их раннего созревания; возможность более рационально использовать трактор,

комбайны, рабочую силу при наличии озимых хлебов и периода более длительной

уборки и др. В книге описываются сорта и семена озимой ржи, летние работы по

подготовке почвы, сроки посева озимых. Рекомендуются глубина заделки семян в

зависимости от почвы, уход за посевами в осенний период. В конце издания автор

ставит важнейшие задачи по улучшению культуры озимых.

Яхтенфельд, П. А. Агротехника посева 

озимых в Иркутской области / П. А. 

Яхтенфельд, редактор С. Кракау. – Иркутск : 

Иркутское областное издательство, 1944. - 22 

с. – Электронная копия печатного издания. –

URL: 

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={56C78AF3-

8FF1-4BAB-84DE-354430C32BC6} (дата 

обращения: 03.05.2025).
Калачикова, Т. По военному и без потерь 

убрать урожай! : плакат / художник Т. 

Калачикова // Восточно-Сибирская правда. –

1942. – 29 авг. (№205). – С. 1. – Электронная 

копия изображения из печатного издания. –

URL: 

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={11399E40-

4F7B-40BB-896B-13BEE0C492EA} (дата 

обращения: 04.05.2025).
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Алексей Николаевич Угаров, кандидат сельскохозяйственных наук, с 1936 по 1941

гг. работал деканом агрономического факультета, заместителем директора института по

учебной и научной работе, а также активно занимался преподавательской

деятельностью. В июле 1941 года А.Н. Угаров был призван в ряды Красной Армии, где

находился до апреля 1946 г.

В выпуске № 4 «Известий ИСХИ» за 1942 год вышла статья Алексея Николаевича

«Агротехнические приемы сокращения вегетационного периода яровой

пшеницы», в которой приводились результаты исследований положительного

воздействия на раннее созревание яровой пшеницы калийных удобрений. Но при этом

автор обратил внимание, что калийные удобрения очень мало влияли на урожайность

пшеницы, для повышения урожайности нужны были другие вещества и их

определенное соотношение В выводах в статье он предположил, что «большие дозы

калийных удобрений на фоне азота и фосфора при соответствующем способе посева

могут обеспечить не только быстрое созревание, но и получение весьма высокого

урожая яровой пшеницы».

Отличительной особенностью научных работ А.Н. Угарова является тесная связь

теоретических исследований с практикой применения удобрений в местных условиях.

Угаров, А. Н. Агротехнические приемы сокращения 

вегетационного периода яровой пшеницы / А. Н. Угаров 

// Известия ИСХИ. – Иркутск, 1942. – Вып. IV. – С. 15–32. –

Текстовая версия печатной публикации. – URL: 

http://195.206.39.221/fulltext/wiw/ugarov1942_1.pdf (дата 

обращения: 06.05.2025).

А.Н. Угаров  (1905-1982)

http://195.206.39.221/fulltext/wiw/ugarov1942_1.pdf
http://195.206.39.221/fulltext/wiw/ugarov1942_1.pdf


В условиях войны значение картофеля и овощей неизмеримо выросло. Картофель был необходим рабочим,

занятым на предприятиях оборонной промышленности и для бойцов Красной Армии. В народе картофель называли

«вторым хлебом», ведь он, как и хлеб, хорошо утоляет чувство голода, является очень калорийным, сытным и

недорогим продуктом питания.

Еще до начала Великой Отечественной войны вокруг крупнейших рабочих центров Иркутской области были

созданы картофельно-овощные базы. В совхозах и колхозах возле Иркутска, Черемхово, Бодайбо, Тулуна и других

городов области посевные площади под картофель увеличились в несколько раз.

Также большое внимание культуре картофеля в военное время уделялось подсобными хозяйствами,

организованными при заводах, различных учреждениях и учебных заведениях.

По культуре картофеля следует отметить книги П.А. Яхтенфельда: «Сорта и семеноводство картофеля» (1945

г.), «Ранний картофель» (1943 г.).

Яхтенфельд, П. А. Сорта и

семеноводство картофеля /

П. А. Яхтенфельд. – Иркутск :

Иркутское областное

издательство, 1945. – 54, [2] с. :

табл. – Библиография в

подстрочных примечаниях. –

Электронная копия печатного

издания. – URL:

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID

={7DC7F0AC-4057-407C-8990-

217E03062468} (дата

обращения: 03.05.2025).

Всемерно расширяй

посевы овощей и

картофеля, этим ты активно

участвуешь в

окончательном разгроме

немецко-фашистских

захватчиков : плакат. –

Москва, 1944. – Электронная

копия изображения печатного

издания. – URL:

https://goskatalog.ru/portal/#/coll

ections?id=55457076 (дата

обращения: 07.05.2025).

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID=%7b7DC7F0AC-4057-407C-8990-217E03062468%7d
https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID=%7b7DC7F0AC-4057-407C-8990-217E03062468%7d
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В своей книге «Ранний картофель» П. А. Яхтенфельд предложил метод выращивания картофеля, который

можно употреблять в пищу не с августа, а с 20 июля, а в некоторые годы - даже несколько раньше.

Также Павел Александрович привел еще одно преимущество раннего картофеля: «Чем раньше начнется

клубнеобразование, тем более высокий общий урожай может быть накоплен ко времени ранних осенних

сибирских заморозков. Агротехнические приемы, обеспечивающие получение наиболее раннего картофеля, в

тоже время являются приемами, позволяющими получать наиболее высокие урожаи и при обычных поздних

сроках копки».

Яхтенфельд, П. А. Ранний картофель / П. А. 

Яхтенфельд. – Иркутск : Иркутское областное 

издательство, 1943. – 44 с. : рис. – Электронная 

версия печатного издания. – URL: 

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={05FA16C0-

2B7C-4758-A248-9C3053D5ED7B} (дата 

обращения: 03.05.2025).

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID=%7b05FA16C0-2B7C-4758-A248-9C3053D5ED7B%7d
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Ряд публикаций в газетах также были посвящены семеноводству картофеля. Рекомендовался метод посадки

клубней разрезанными кусками, когда на каждом куске не менее 2-3 глазков, и зелеными ростками, которые

выращивались из клубней или из их частей с глазками.

Яхтенфельд, П. Развернуть массовую 

посадку картофеля / П. Яхтенфельд // 

Восточно-Сибирская правда. – 1943. – 16 

мая (№103). – С. 2. – Электронная копия 

статьи из печатного издания. – URL: 

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={EC3344E6-

27DA-4834-A38C-2A0123E0D1FC} (дата 

обращения: 05.05.2025).

Баранский, Д. Еще о хранении верхушек картофеля / 

Д. Баранский // Восточно-Сибирская правда. – 1942. – 22 

апр. (№ 95). – С. 2. – Электронная копия статьи из 

печатного издания. – URL: 

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={54F75537-2B23-44E4-

807B-EA18CEF79A94} (дата обращения: 30.04.2025).
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В годы войны, когда почти все плантации сахарной свеклы на юге

страны были захвачены врагом, важное значение имело выращивание

этой ценной культуры в восточных тыловых районах. Для колхозников

Иркутской области сахарная свекла была новой культурой, для ее

выращивания необходимы были знания, опыт, помощь учёных-

агрономов.

Первое свеклосеяние в Иркутской области было проведено в 1941

году. В статье П.А. Яхтенфельда в газете Восточно-Сибирская правда

за 23 ноября 1941 г. был обобщен первый опыт посадки сахарной

свеклы на крупных площадях, в условиях недостаточного знакомства с

новой культурой колхозников и агрономов. Там же выявлялись

важнейшие агротехнические ошибки, имевшие место в большинстве

колхозов.
Яхтенфельд, П. А. Сахарная свекла в 

Иркутской области / П. А. Яхтенфельд. -

Иркутск : Иркутское областное 

издательство, 1942. - 66 с. : ил. –

Электронная копия печатного издания. –

URL: 

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={83DF66E

6-3993-4A16-9314-060D110C88F5} (дата 

обращения: 03.05.2025).

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID=%7b83DF66E6-3993-4A16-9314-060D110C88F5%7d
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К числу положительных итогов автор отнес расширение опытной работы с сахарной свеклой. Ведь

наряду с сельскохозяйственным институтом к работам по изучению и освоению культуры сахарной

свеклы приступили Иркутский государственный университет имени А.А. Жданова (учёные ИГУ Д.Н.

Флоров, Е.В. Талалаев), Баяндаевская и Тулунская опытные станции. Было испытано 18 лучших

сортов сахарной свеклы украинского происхождения, центральных областей СССР и Западной

Сибири. Лучшие сорта дали до 180 центнеров корней с гектара с содержанием сахара до 20 процентов.

Яхтенфельд, П. А. Первые 

результаты посева сахарной 

свеклы в Иркутской области / 

П. А. Яхтенфельд // Восточно-

Сибирская правда. – 1941. – 23 

нояб. (№ 278). – С. 3. –

Электронная копия статьи из 

печатного издания. – URL: 

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={

0736D0B9-4A25-4B2D-8BE6-

08F3F4566910} (дата обращения: 

03.05.2025).
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На опытном участке ИСХИ весной 1940 года были высажены

первые посевы кок-сагыза – каучуконоса, внешне очень похожего на

одуванчик. Ученые пришли к выводу, что кок-сагыз может расти на

полях Иркутской и Читинской областей, в Бурят-Монгольской

республике и в Красноярском крае и из его корней можно получать

каучук.

Как писал в своей работе П.А. Яхтенфельд «Кок-сагыз в

Восточной Сибири» (1942 г.) : «Каждый центнер корней кок-сагыза –

это новые камеры и покрышки для автотранспорта и для боевых

самолетов – сталинских соколов».

Учёный обобщил результаты первых посевов кок-сагыза, его

агротехники, описал особенности уборки семян и корней.

Яхтенфельд, П. А. Кок-сагыз в Восточной

Сибири / П. А. Яхтенфельд. — Иркутск :

Иркутское областное издательство, 1942. — 41 с.

: ил. – Электронная копия печатного издания. –

URL: https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={D3BFF72A-

816B-4600-9A2C-F5A49A919DCD} (дата

обращения: 03.05.2025).
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Рыжик – масличное растение. Семена его содержат 25-30 % масла. Масло рыжика являлось ценным

продуктом и использовалось в промышленности, главным образом для приготовления красок, а также

использовалось как продукт питания. Жмых от рыжика использовался для кормления скота, т. к. содержал 10%

жира и свыше 30 % белковых веществ.

П.А. Яхтенфельд обосновал в своих исследованиях необходимость увеличения посевной площади этой

масленичной культуры. И уже в плане сельскохозяйственных работ на 1942 год было предусмотрено расширение

посевной площади рыжика в нашей области в три раза. А к весне 1943 года посевная площадь рыжика в

Иркутской области была увеличена с 2 до 16 тысяч гектаров.

Этой масличной культуре в 1944 г. было посвящена книга Дмитрия Илларионовича Баранского и Павла

Александровича Яхтенфельда «Рыжик и белая горчица в Иркутской области».

Баранский, Д. И. Рыжик и белая горчица в Иркутской

области / Д. М. [ошибка в книге в инициалах автора]

Баранский, П. А. Яхтенфельд ; редактор С. Кракау. –

Иркутск : ОГИЗ Иркутское областное издательство, 1944. –

24 с. : рис. – Электронная копия печатного издания. – URL:

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={507858AD-1480-4430-

85EB-7399DD7EBA3B} (дата обращения: 30.04.2025).

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID=%7b507858AD-1480-4430-85EB-7399DD7EBA3B%7d
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Ученые Иркутского сельскохозяйственного института кандидат

сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой земледелия (с 1938 по 1948 гг.)

Агрипина Ивановна Кузнецова и Дмитрий Илларионович Баранский и другие

оказали действенную помощь сельскохозяйственным организациям и земледельцам по

внедрению новых полевых и технических культур, передовых методов аграрного

производства.

У профессора ИСХИ А.И. Кузнецовой, впоследствии ставшей известным ученым, в

годы войны были опубликованы: «Зяблевая обработка почвы в Иркутской области»

(1943 г.), «Местные удобрения (навоз, фекалии, птичий помет, зола древесная и

каменноугольная, сажа)» (1943 г.), «Многолетние травы в полевых севооборотах

Восточной Сибири» (1944).А.И. Кузнецова (1904-1976)

Слушатели курсов агрономов

сельскохозяйственного

института. Слева направо во

втором ряду пятая сидит кандидат

с/х наук А.И. Кузнецова. Иркутск

1949 год. – Копия электронного

изображения. – URL:

https://goskatalog.ru/portal/#/collection

s?id=36902596 (дата обращения:

08.05.2025).

https://irsau.ru/wiw/uchenye-iskhi-irgau/kuznetsova-agripina-ivanovna.php
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=36902596
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=36902596


Дмитрий Илларионович Баранский, доцент ИСХИ, изложил результаты четырехлетней работы кафедры

селекции с масличным подсолнечником, а также данные по возделыванию этой культуры в колхозах и

совхозах в брошюре «Масличный подсолнечник в Иркутской области» (1942 г.). В ней описывается

агротехника масличного подсолнечника и простейшие приемы отбора его на семена.

Баранский, Д. И. Масличный подсолнечник в Иркутской области / Д. И. 

Баранский. - Иркутск : Иркутское областное издательство, 1942. - 36 с. : ил., табл. –

Электронная версия печатного издания. – URL: 

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={8F802437-9AAA-443D-8FF9-F799BDCD1AA7} (дата 

обращения: 30.04.2025).

Баранский Д. Масличный подсолнечник / Д. Баранский // Восточно-Сибирская 

правда. – 1944. – 20 мая (№ 99). – С. 2. – Электронная копия печатного издания. –

URL: https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={D3BF60AC-C7CA-489F-B45D-

6DB5FB321D29} (дата обращения: 06.05.2025).
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Доцент Иркутского сельскохозяйственного института, кандидат биологических наук

Иван Степанович Буддо в годы войны проводил трудоемкую, кропотливую работу по

изучению местных сырьевых ресурсов лекарственных растений, ставил многочисленные

опыты по их возделыванию и заготовке. В частности, он вместе с работниками кафедры

ботаники проводил опыты по выращиванию дикорастущих трав – лекарственного ревня

тангутского, валерианы, инсектецидной ромашки («Сбор семян дикорастущих кормовых

трав в Иркутской области» (1942 г.)). Также Буддо изучал предбайкальские и

забайкальские дикорастущие бобовые и злаковые растения с целью определения

пригодности их для лугового, полевого, лугопастбищного травосеяния в Иркутской

области, составлял рекомендации по выбору пастбищ и их правильному использованию.
И.С. Буддо (1907-1977)

Буддо, И. С. Сбор семян

дикорастущих кормовых

трав в Иркутской области /

И. С. Буддо. – Иркутск :

Иркутское областное

издательство, 1942. – 51 с. :

ил. – Электронная версия

печатного издания. – URL:

https://i.irklib.ru/s/IBIS/?GUID

={A011E83B-EE81-4F10-

9EB1-0CB9C44F361B} (дата

обращения: 30.04.2025).

Буддо, И. О летних

пастбищах // Восточно-

Сибирская правда. – 1942.

– 20 мая (№ 118). – С. 2. –

Электронная копия

печатного издания. – URL:

https://i.irklib.ru/s/IBIS/?GUI

D={79F241EF-F099-480C-

BCA1-B86AD072670F}

(дата обращения:

07.05.2025).
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Анатолий Иванович Иванишин до войны занимался агротехникой

культуры хлопчатника в Крыму и защитил диссертацию по яровизации

хлопчатника. Переехав по состоянию здоровья в Иркутск, он с 20 сентября

1940 г. начал работать в должности доцента кафедры растениеводства. Вел

курс методики опытного дела и ряд разделов предмета растениеводства.

На войне табак являлся отдушиной для солдат. В стране необходимо было

увеличить производство табака. Труды Иванишина – «Культура махорки в

Иркутской области» (1942г.), «Агротехника табаководства в Иркутской

области» (1943г.) явились основой для внедрения махорки в колхозное

производство Иркутской области. Выращивали ценную техническую

культуру, изготовляли сырье, из которого производили табачно-махорочные

изделия, имевшие важное стратегическое значение в годы Великой

Отечественной войны. С этой целью была построена махорочная фабрика в г.

Усолье-Сибирское. Табак также производили на Иркутской чаепрессовочной

фабрике.

А.И. Иванишин (1907-1967)

Иванишин, А. И. Культура

махорки в Иркутской

области / А. И. Иванишин. –

Иркутск : Иркутское областное

издательство, 1942. – 55 с. :

ил. – Электронная версия

печатного издания. – URL:

https://i.irklib.ru/s/IBIS/?GUID={4

921CB03-B4E9-4F8A-80AC-

8521FB3B46C2} (дата

обращения: 30.04.2025).

Иванишин, А. И. Агротехника

табаководства в Иркутской

области / А. И. Иванишин,

редактор С. Кракау. – Иркутск :

Иркутское областное

издательство, 1943. –76 с. : рис. –

Электронная версия печатного

издания. – URL:

https://i.irklib.ru/s/IBIS/?GUID={B2B1

55A7-5577-494D-BC57-

2A200DCC0CB5} (дата обращения:

30.04.2025).

Иванишин, А. Организовать 

высадку махорки / А. Иванишин 

// Восточно-Сибирская правда. –

1944. – 31 мая (№ 107). – С. 1. –

Электронная копия печатного 

издания. – URL: 

https://i.irklib.ru/s/IBIS/?GUID={950

90892-C936-445D-A0EE-

92545566E8B7} (дата обращения: 

30.04.2025).
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В газете статья расположена по вертикали. В презентации она разделена на 3 части. 

Иванишин, А. Новые технические культуры - на поля колхозов области : 1. Папиросные табаки ; 2. Махорка / А. Иванишин // Восточно-Сибирская правда. –

1941. – 19 дек. (№ 299). – С. 3 : рис. – Электронная копия печатного издания. – URL: https://i.irklib.ru/s/IBIS/?GUID={FCBC7EFC-FE89-4E1E-9A0E-69E984B5C2B7} (дата 

обращения: 07.05.2025).
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В 1944 году Решением Исполкома Иркутского облсовета депутатов трудящихся была утверждена постоянная

сеть овощных семеноводческих колхозов области на 1944-1949 гг. Для производства овощных семян в 7 районах

Иркутской области были определены 42 колхоза. «Таким образом, овощное семеноводство становится в колхозах

Иркутской области неотъемлемой частью овощеводства и выходит на путь широкого развития», - пишет А.И.

Иванишин в своей книге «Семеноводство овощных культур» (1945 г.). В ней даются практические указания,

описываются необходимые агротехнические мероприятия по выращиванию семян однолетних, двух- и

трехлетних овощных культур, особенности хранения семенников овощных культур, меры борьбы с главнейшими

вредителями и болезнями семенников, правила организации труда в овощеводческих бригадах и звеньях.

Иванишин, А. И. Семеноводство овощных

культур / А. И. Иванишин. – Иркутск : Иркутское

областное издательство, 1945. – 71 с. : рис., табл. –

Электронная версия печатного издания. – URL:

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={77F8DC2B-4A4E-

470B-BB15-3B4C4B410BBD} (дата обращения:

30.04.2025).

В конце Великой Отечественной войны по решению бюро Иркутского обкома ВКП(б) А.И. Иванишин был

утвержден заведующим учебной частью курсов председателей колхозов.

Более подробно о Иванишине в выставке-презентации ИрГАУ: https://irsau.ru/wiw/uchenye-iskhi-irgau/iv.pdf
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Возросшее экономическое значение области в годы Великой Отечественной войны обусловило ряд особенностей

книжного репертуара – увеличение удельного веса производственной, главным образом, сельскохозяйственной

литературы, максимально приближенной к задачам, стоящим перед областью в выполнении продовольственной

программы.

В целях повышения урожайности овощей в колхозах в 1944 году в Иркутске тиражом 3 тыс. экземпляров вышли

«Агроуказания по овощам и картофелю». Они были составлены с учётом опыта передовых колхозов и хозяйств,

чтобы помочь колхозникам в овладении агротехническими знаниями, необходимыми для достижения высоких

урожаев овощей. Из предисловия книги: «Секрет высоких урожаев передовиков прост – они хорошо обрабатывали

почву, заботливо ухаживали за посевами, применяли на посевах овощей и картофеля передовую агротехнику».

Также следует отметить издание 1942 года «Агротехнические советы по возделыванию технических

культур». В брошюре обобщен опыт колхозов Иркутской области, в краткой форме излагаются вопросы

агротехники возделывания рыжика, подсолнечника, сахарной свеклы, махорки, кок-сагыза, ревеня тангутского.

Даются практические рекомендации по выращиванию, уходу и уборке урожая этих культур.

Агроуказания по овощам и картофелю. – Иркутск : Иркутское областное 

издательство, 1944. – 63 с. – Электронная версия печатного издания. – URL: 

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={B288A499-D7E6-4353-B3C8-B77527B3928E} (дата 

обращения: 30.04.2025).

Агротехнические советы по возделыванию технических культур / Иркутский областной 

земельный отдел. – Иркутск : Иркутское областное издательство, 1942. – 55 с. – Электронная 

версия печатного издания. – URL: https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={EE162258-4CAE-4C31-9E20-

33A2477F5123} (дата обращения: 03.05.2025).
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Немаловажную роль в обеспечении населения питанием играли подсобные и личные хозяйства. Многие промышленные и

торговые предприятия организовывали теплицы, парники, огороды. В системе отделов рабочего снабжения в конце 1944 г.

имелось 30 тыс. подсобных хозяйств. В системе Наркомторга их было организовано за время войны около 3 тыс.

Ученые-аграрии через лекции, брошюры и публикации в газетах давали рекомендации работникам колхозов и совхозов,

подсобных хозяйств, индивидуальным огородникам по выбору участка земли, удобрению почвы, подготовки посадочного

материала. Специалисты сельского хозяйства рассказывали, как и когда садить овощи, как обработать и сохранить урожай,

описывали меры борьбы с болезнями растений.

Несмотря на трудное время брошюры с такой информацией печатались большим тиражом. В условиях, когда горожане

впервые и вынуждено взялись за выращивание урожая на подсобных участках и делали это исключительно неумело, без такой

литературы было не обойтись.

Для популяризации массового огородничества, увеличивающего продовольственные резервы страны, учеными-аграриями

издавались популярные брошюры. А.И. Иванишин в соавторстве с П.А. Яхтенфельдом подготовили брошюру «Рабочий

огород» (1943 г.).

Публикация за 8 мая 1942 г.

[Название газеты в книге не

указано].

Из книги: 1941 – 1945. Летопись

Иркутской области / составитель В.

В. Ходий. – Иркутск : Оттиск, 2019. –

С. 63.

Иванишин, А. И. Рабочий огород / А. И. Иванишин, П. А. Яхтенфельд. – Иркутск : Иркутское областное издательство, 1943. –

47 с. : табл. – Электронная версия печатного издания. – URL: https://i.irklib.ru/s/IBIS/?GUID={E06657E6-6CC0-4E62-94B7-

DAF851FE23DD} (дата обращения: 30.04.2025).
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Из воспоминаний иркутянина, инженера, изобретателя Бориса

Алексеевича Демьяновича: «На второй год войны рабочим завода

(примеч. – Иркутского завода тяжелого машиностроения (ИЗТМ)

имени В.В. Куйбышева) выделили в предместье Радищево земельные

участки. Сейчас на этом месте расположилось садоводство, которое

тянется до кладбища. В то время это была целина. Мне выделили 5

соток: 5 метров ширины и сто – длины. Кто как, с разной скоростью

начал осваивать свой участок, освобождать его от кустарника,

вскапывать. Сельхозорудий в ту пору у нас практически не было. У

меня была лопата, а вот грабель не оказалось, пришлось мне

мастерить их самому. На копре, куда у нас свозили всякий

металлический лом, я нашел подходящую по размерам металлическую

полоску. В 20-м цехе мне просверлили в этой заготовке необходимое

количество отверстий. Из 8-мм прутка я нарезал заготовки для

зубцов…Вот так, не думая, не гадая, я превратился в кузнеца-

самоучку. Кстати, эти грабли до сих пор верой и правдой служат у

меня на даче…

На своих участках мы сажали только картошку. Морковь и другую

мелочь нужно было поливать, а воды не было. Для посадки мы

использовали «верхушки» – кусочек картофелины с отростками. Мы

присыпали срез золой и складывали в подвале. Картошка давала

мизерный урожай, была мелкой. Видно и сорт клубней был неважный,

почва глинистой, да и опыта у нас было маловато. Но мы были рады

и такой прибавке к нашему скудному рациону».

(Демьянович Б. А. Записки иркутянина (1916–1942 гг.). Иркутск :

Оттиск, 2008. С. 175–176.)

Демьянович, Б. А. Записки 

иркутянина (1916-1942 гг.) / Б. 

А. Демьянович. – Иркутск : 

Оттиск, 2008. – 180 с. : фото.

Яхтенфельд, П. Больше

внимания рабочим огородам /

П. Яхтенфельд // Восточно-

Сибирская правда. – 1942. – 3

марта (№52). – С. 2. – Электронная

копия печатного издания. – URL:

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={0C

D12B84-2D33-436C-9717-

0E51A5FA6FF5} (дата обращения:

04.05.2025).
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В 1944 году ИСХИ исполнилось 10 лет. В газете «Восточно-Сибирская правда» за 20 июня

1944 года вышла заметка Дмитрия Илларионовича Баранского, декана агрономического

факультета, «Иркутскому сельхозинституту – 10 лет».

Приведем текст этой публикации, раскрывающий основные направления научно-

исследовательской деятельности вуза и его достижения: «Иркутский сельскохозяйственный

институт отмечает сегодня свое десятилетие. За эти десять лет он дал стране 213

агрономов и 168 инженеров. Многие из них пользуются славой мастеров своего дела и

отмечены наградами.

Институт ведёт большую научно-исследовательскую работу. Разработана

применительно к Иркутской области агротехника сахарной свеклы, введен сорт масличного

подсолнечника, оказана большая помощь колхозам и совхозам, высевающим махорку. Опыты

с местными удобрениями доказали возможность применения каменноугольной золы в

качестве дешёвого и эффективного удобрения для многих сельскохозяйственных растений.

Разрабатываются приемы улучшения сибирских лугов, улучшения крупного рогатого

скота Забайкалья, изыскиваются наилучшие для Сибири травопольные севообороты,

ведутся работы по культуре лекарственных растений, выращиванию раннего картофеля и

овощей, переводу тракторов на жидкое топливо из древесины и пр.

Только за годы войны институт выпустил 25 брошюр. Издается специальное

руководство – «Рабочий огород», прочитаны десятки лекций, организованы консультации

для огородников.

Нынче институт расширяется. При агрономическом факультете открывается плодо-

овощное отделение».

Баранский, Д. (декан

агрономического факультета

сельхозинститута). Иркутскому

сельхозинституту - 10 лет / Д.

Баранский // Восточно-Сибирская

правда. – 1944. – 20 июня (№ 121). – С.

2. – Электронная копия статьи из

печатного издания. – URL:

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={F0C4

F725-9A38-45C3-84B3-25E74571B0C3}

(дата обращения: 30.04.2025).
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Всего за 1941–1945 гг. высшая школа страны подготовила 302 тыс. специалистов, из них специалистов по

сельскому хозяйству – агрономов, зоотехников и механизаторов – 21,7 тысяч.

За годы войны ИСХИ было выпущено 212 специалистов сельского хозяйства – агрономов, инженеров-механиков, а

также сотни специалистов массовой квалификации: трактористов и комбайнеров.

Несмотря на материальные, финансовые, кадровые и прочие трудности коллектив ИСХИ с честью выдержал

испытание военных лет, продолжал свою работу в народном хозяйстве, а также вносил свой активный трудовой

вклад в помощь фронту и тылу. Трудовой и научный подвиг преподавателей и выпускников ИСХИ вписан в

историю Иркутской области наравне с трудовым подвигом всех жителей области в годы Великой Отечественной

войны.

На торжественном митинге 7 мая 1972 года у главного корпуса института в поселке Молодёжный прошло

открытие памятника-обелиска. На обелиске выбиты золотом слова: «Подвиг ваш бессмертен 1941-1945 гг.» и

фамилии 34-х преподавателей, сотрудников, студентов, не вернувшихся с полей Великой Отечественной, кто отдал

за счастье нашего народа самое дорогое – жизнь.

Обелиск погибшим сотрудникам и студентам ИСХИ в годы Великой 

Отечественной войны был открыт перед зданием института 7 мая 1972 года. 

Подробнее о работе по увековечиванию памяти о погибших в годы 

войны бывших студентах и работниках института и создании обелиска 

можно прочитать на сайте ИрГАУ

https://irsau.ru/75/4.php
https://irsau.ru/75/4.php
https://irsau.ru/75/4.php
https://irsau.ru/news.php?mod=show&nid=2252


За все годы войны в Иркутской области было издано 59 книг и брошюр по сельскому хозяйству,

тиражом 192,0 тыс. экз. Подробнее с библиографическим списком всех изданий, включая

сельскохозяйственные, вышедших в области за период с июня 1941 по май 1945 можно ознакомиться в

библиографическом пособии «Книги, изданные в Иркутске в годы Великой Отечественной войны

(июнь 1941 - май 1945 гг)» Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки

им. И.И. Молчанова-Сибирского.

Полные тексты книг и брошюр, изданных в Иркутской области в 1941-1945 годы, размещены в

электронной библиотеке краеведческих документов «Хроники Приангарья» ИОГУНБ, в её коллекции

«Книги 1941-1945». В выставке использованы книги из этой коллекции и даются ссылки на тексты

изданий.

Использованные электронныересурсыилитература

Хроники Приангарья : электронная

библиотека краеведческих документов

ИОГУНБ : сайт : коллекция «Книги 1941-1945

гг.» / Иркутская областная государственная

универсальная научная библиотека им. И. И.

Молчанова-Сибирского. – Иркутск, 2008 – . –

URL:

https://i.irklib.ru/web/?C21COM=F&P21DBN=HR

ONP&I21DBN=HRONP_FULLTEXT&S21CNR=1

0&Z21ID=GUEST (дата обращения:

06.05.2025). – Текст : электронный.

Книги, изданные в Иркутске в 

годы Великой Отечественной 

войны (июнь 1941 - май 1945 гг.)

: каталог / Иркутская областная 

государственная универсальная 

научная библиотека им. И. И. 

Молчанова-Сибирского ; 

составители: А. З. Скаллер, И. А. 

Погодаева. – Иркутск : [б. и.], 2010. 

– 43 с. : цв. ил. – Электронная 

версия печатного издания. – URL: 

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID={9

ADF4D6A-66EB-4C63-9157-

D8D8A956968E} (дата обращения: 

06.05.2025).

https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID=%7b9ADF4D6A-66EB-4C63-9157-D8D8A956968E%7d
https://i.irklib.ru/web/?C21COM=F&P21DBN=HRONP&I21DBN=HRONP_FULLTEXT&S21CNR=10&Z21ID=GUEST
https://i.irklib.ru/web/?C21COM=F&P21DBN=HRONP&I21DBN=HRONP_FULLTEXT&S21CNR=10&Z21ID=GUEST
https://i.irklib.ru/s/HRONP/?GUID=%7b9ADF4D6A-66EB-4C63-9157-D8D8A956968E%7d


Так же были использованы материалы электронного проекта «Кто есть Кто в науке Иркутского

ГАУ» Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского.

Цель проекта – продвижение достижений ученых университета в российское и мировое

информационное пространство. Представлены биографии ведущих ученых и преподавателей

ИрГАУ, списки научных трудов. Некоторые из изданий оцифрованы и доступны для просмотра.

Кто есть Кто в науке Иркутского ГАУ : электронный проект : сайт / Иркутский 

государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского. – Иркутск, 2016 [?] –

. – URL: https://irsau.ru/wiw//nauchnoe-nasledie.php (дата обращения: 30.04.2025). –

Текст : электронный.

https://irsau.ru/wiw/nauchnoe-nasledie.php
https://irsau.ru/wiw/nauchnoe-nasledie.php


Зуляр, Ю. А. Вузы Иркутска в годы Великой Отечественной войны / Ю. А. Зуляр //

Иркутский историко-экономический ежегодник: 2020 / Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации, Байкальский государственный университет. – Иркутск, 2020. – С. 17–32. –

Электронная версия печатной публикации. – URL: https://history.bgu.ru/dl.ashx?id=4226 (дата

обращения: 07.05.2025).

Иванов, В. В. Иркутский сельскохозяйственный институт в годы Великой Отечественной

войны / В. В. Иванов // Климат, экология, сельское хозяйство Евразии : материалы XIII

Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию ФГБОУ ВО

«Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского». – п. Молодежный,

2024. – С. 565–569. – Электронная версия печатной публикации. – URL:

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_67313404_43435189.pdf (дата обращения: 24.04.2025).

Иркутск - город трудовой доблести : историко-краеведческое издание / Музей истории города

Иркутска им. А. М. Сибирякова ; авторы проекта: С. И. Дубровин, П. В. Семёнов ; редакционный

совет: В. Т. Заяц, Т. С. Мунина, А. С. Чернышов ; научный редактор С. И. Кузнецов ; составители: А.

В. Ануфриев, И. И. Иванов, В. Л. Литвин [и др.]. – Иркутск : Оттиск, 2021. – 344 c. : ил. –

Библиография: с. 340–344.

https://history.bgu.ru/dl.ashx?id=4226
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_67313404_43435189.pdf


Иркутские сороковые: военные и трудовые : совместный проект с Администрацией и Думой

Иркутска. – Иркутск : Комсомольская правда, [?]. – 76 с. : ил.

1941 – 1945. Летопись Иркутской области / составитель В. В. Ходий. – Иркутск : Оттиск, 2019. –

204 с. : ил.

Филин, В. И. Яхтенфельд Павел Александрович: страницы биографии и научно-

педагогическая деятельность в Сибири и Поволжье (08.06.1903-02.02.1974) / В. И. Филин //

Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное

образование. – 2014. – №2 (34). – Электронная версия печатной публикации. – URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/yahtenfeld-pavel-aleksandrovich-stranitsy-biografii-i-nauchno-

pedagogicheskaya-deyatelnost-v-sibiri-i-povolzhie-08-06-1903-02-02-1974 (дата обращения: 03.05.2025).

https://cyberleninka.ru/article/n/yahtenfeld-pavel-aleksandrovich-stranitsy-biografii-i-nauchno-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-sibiri-i-povolzhie-08-06-1903-02-02-1974
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