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У статті викладена історія участі у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. 

викладачів і співробітників, які працювали до війни або в післявоєнний час на одній 
з найстаріших кафедр Уманського ВНЗ. Ці люди заслужили того, щоб про них 
пам'ятали. 
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22 июня 1941 г. вошло в историю как дата, вероломного нападения 

гитлеровской Германии на СССР. 190 дивизий Верхмата, насчитывающих 5,5 млн. 
человек обрушилось на западные пограничные округа страны, планируя 
молниеносным ударом (план Барбаросса) разгромить войска Красной Армии, 
охранявших границу (170 дивизий и 2 бригады численностью 2680 человек) и 
быстро захватить важные политические и экономические районы. 

Группа «Юг» немецких войск численностью 30 пехотных, 9 танковых и 
моторизированных дивизий развернула боевые действия на Украине с целью 
быстрого захвата ее развитой промышленности и больших сырьевых ресурсов, 
для укрепления своей военной экономики, создать плацдарм для молниеносной 
победы над Советским Союзом. 

На призыв ЦК ВКП (б) подчинить всю деятельность нуждам фронта 
отозвался весь советский народ. Только из Украины ушло на фронт 240 тыс. 
коммунистом, 1 млн комсомольцев, более 360 тыс. человек участвовало в 
формированиях народных ополчений. Героическая оборона Советских войск, 
народных ополчений, истребительных батальонов и гражданского населения 
сдержали натиск немецких войск и дала возможность перестроить экономику, 
жизнь всей страны в военное время, в небывалые сроки привести в рабочий режим 
на новых местах более 550 эвакуированных промышленных предприятий 30 
отраслей промышленности, имущества и основных кадров колхозов, совхозов и 
МТС, институтов АН УССР, 70-ти ВУЗов, более 40 театров и др. В Восточные 
районы страны с Украины было эвакуировано более 3,5 млн. человек [14]. 

Чудовищное нападение в 4 часа утра 22.VI.41 фашисткой Германии на 
Советский Союз прервало работу одного из старейших учебных и научно-
исследовательских учреждений страны – Уманского сельскохозяйственного 
института им. А.М. Горького. 

«В день начала войны состоялся митинг профессоров, преподавателей и 
студентов института, на котором они заявили о преданности Родине и готовности 
защищать достижения социализма. 
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Студенты Д.И. Дункан, Ю.И. Котик, Е.З. Дышлюк и многие другие тут же, на 
митинге, заявили о добровольном вступлении в ряды Красной Армии. 

С первых же дней войны на фронт ушли офицеры запаса, стоявшие на 
воинском учете, сотрудники и студенты УСХИ. Из учхоза пошли на фронт его 
директор И.П. Головченко, агроном И.К. Сукач, механик А.М. Семез и др. Из 
рабочих и служащих, не призванных в действующую армию, был организован 
истребительский отряд для борьбы с десантниками, заброшенными врагом в тыл 
для диверсии» – вспоминает участник митинга И.И. Белоус, доцент кафедры 
генетики, селекции и семеноводства (1934-1937) в своей монографии «Уманский 
сельскохозяйственный институт» [4]. 

Первый студенческий добровольный отряд, сформированный из учащихся 
старших курсов УСХИ, возглавили преподаватели кафедр марксизма-ленинизма и 
генетики, селекции и семеноводства доценты В.В. Розенберг и П.Л. Иванченко. 
Отряд 10 июля 1941 г. По приказу Уманского райвоенкомата был послан на юг 
страны в г. Никополь, где формировались воинские части. Вторая группа 
студентов была направлена на подготовительные курсы командного состава 
армии. 

Еще одна группа добровольцев преподавателей и сотрудников института 18 
июля 1941 г. влилась в состав стрелковых воинских подразделений [11]. 

По приказу Уманского военкомата в июле 1941 г. началась эвакуация в 
г.Ворошиловград (г.Луганск), а затем в Таджикскую ССР студентов младших 
курсов и сопровождавших их преподавателей. Туда перевезли наиболее ценное 
оборудование, редкостные книги и архивные документы. 

- Как ведущий специалист по садовому земледелию на Украине Симон 
Самойлович Рубин с семьей был эвакуирован в г. Мичуринск, где в августе 1941 г. 
в Плодоовощном институте им. И.В. Мичурина он был назначен заведующим 
кафедрой общего земледелия и почвоведения. Однако события военного времени 
развивались так быстро, что пришлось снова эвакуироваться – на этот раз на 
восток, в Алтайский край в г. Ойрот-Тура (ныне Горно-Алтайск), где он возглавил 
кафедру земледелия и продолжил научные исследования. Труд ученого и педагога 
в тяжелые 1941-1943 гг. был отмечен правительственной наградой – знаком 
«Отличник социалистического сельского хозяйства» [8, 19]. 

- Профессор П.А. Власюк с коллективом АН Украины был эвакуирован в 
г.Уфа, где продолжил исследования по влиянию микроэлементов на растения. 

- Заведующий кафедрой растениеводства, кандидат с.х. наук В.И. Бородин – 
в г. Новосибирск, где продолжил свои исследования в сельскохозяйственном 
институте, 

- Заведующий кафедрой плодоводства, доцент И.Т Авдеев – в Башкирию, где 
работал преподавателем в межрайонной школе повышения квалификации кадров. 

Не вывезенные в период эвакуации фундаментальные издания библиотеки, 
частично были сохранены сотрудниками УСХИ [9, 13]. 

В годы Великой Отечественной войны участвовали в боевых действиях 
Красной Армии многие преподаватели и сотрудник кафедры генетики, селекции и 
семеноводства (работавшие на кафедре до и после войны). Они своим мужеством, 
героизмом и стойкостью отстаивали свободу и независимость Родины, уберегли 
нашу цветущую Уманщину, дали нам молодому поколению возможность 
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восстановить учебное заведение, которое становится памятником Их великого 
подвига. Про таких людей поэт Н. Тихонов сказал:  

«Гвозди бы делать из этих людей, 
Крепче б не было в мире гвоздей». 
За мужество, за героизм, за боевые заслуги перед Родиной в период 1941-

1945 гг. Президиумом Верховного Совета СССР орденами и медалями были 
награждены следующие преподаватели и сотрудники кафедры генетики, селекции 
и семеноводства: 

Дука Степан Харитонович (28.03.1907 – 23.06.1960), родился в с. Жовте, 
Пятихатского района, Днепропетровской обл.; выпускник Уманского 
сельскохозяйственного техникума (1929), ассистент, доцент, заведующий кафедры 
селекции и генетики УСХИ (1929-1937). Он известный ученый в области селекции 
и генетики плодовых и ягодных культур, доктор с.х. наук, профессор, 
действительный член ВАСХНИЛ, 1949 г. Бессменный директор Украиского 
института садоводства НААН Украины. 

С.Х. Дука всю свою творческую жизнь не прерывал связь с Уманским 
ВУЗом. Работая в Украинском институте садоводства 
(г. Киев) с 1937 по 1941 г., Степан Харитонович 
приезжает читать лекции по селекции плодо-овощных 
культур на кафедре генетики, селекции и 
семеноводства, выступает на научных конференциях и 
печатает свои научные статьи в сборниках УСХИ. Его 
районированные сорта яблони и вишни носят названия 
«Уманская зимняя» и «Уманская скороспелка». 

Годы Великой Отечественной войны прервали 
научные планы ученого. В 1941 г. идет на фронт, где 
принимает участие в боевых действиях Красной 
Армии в Заполярье, затем Ленинградского фронта. 
Был тяжело ранен (контужен), но войну закончил 

майором только в 1945 г. Награжден орденами «Отечественной войны 2-й 
степени», «Красной звезды», медалями [4, 13, 15, 16, 20]. 

Ковтун Иван Михайлович (28.01.1908 – 1984), 
родился в с.Репки Сумской области. Выпускник Уманского 
с.х. агротехникума (1929), ассистент, доцент кафедры 
генетики, селекции и сортоведения УСХИ (1929-1937); 
кандидат с.х. наук, старший научный сотрудник отдела 
селекции Всесоюзного научно-исследовательского 
института плодового и ягодного хозяйства в Киеве (ныне 
Институт садоводства НААН Украины) (1937-1941). 

В 1941-1943 гг. принимал участие в боях Великой 
Отечественной войны. Награжден медалями.  

С 1943 г. заместитель директора Института 
садоводства по научной работе, позже заведующий отделом селекции 
косточковых культур [4, 11, 12, 13, 17]. 
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Белоус Иван Иванович (01.01.1905 – год смерти 
неизвестен), родился в с. Гродзево, Уманского района 
Черкасской области. Выпускник Уманского с.х. 
техникума (1926); ассистент, старший преподаватель, 
доцент, заведующий кафедрой ботаники и физиологии 
растений (по совместительству преподаватель кафедры 
генетики, селекции семеноводства (1934 – 1937).  

С 1938 г. заведующий кафедрой микробиологии и 
физиологии растений, декан плодоовощного факультета 
(1937-1939); с 1934 по 1939 гг. периодически выполнял 
обязанности заместителя директора института по 
учебной работе; в январе – июле 1941 г. был назначен 

старшим инспектором с.х. ВУЗов Управления учебными заведениями при 
Народном Комиссариате земельных дел УССР. На протяжении 1941-1945 гг. И.И. 
Белоус воевал на фронтах Великой Отечественной войны, принимал участие в 
партизанском движении [4, 11, 12, 20]. 

Иванченко Прокопий Леонидович (1907-1975), родился 
в с. Добра Величковка Кировоградской области, в семье 
крестьянина-бедняка. В 1933 г. после окончания 
биологического факультета Одесского института 
профессионального образования поступил в аспирантуру 
Одесского государственного университета на кафедру 
дарвинизма. В 1938 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 
ноябре того же года ему присвоили ученое звание доцента. По 
решению ВКВШ (Всесоюзный комитет по делам высшей 
школы) в 1939 г. П.Л. Иванченко переходит в Уманский СХИ 
на должность декана плодоовощного факультета и 
заведующего кафедрой дарвинизма, генетики и селекции. 

С первых дней войны П.Л. Иванченко в действующих частях Красной 
Армии, принимал участие в боях под Сталинградом, Старой Русы и в Восточной 
Пруссии. Его боевой путь отмечен четырьмя государственными наградами: 
орденом «Красной Звезды», медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 194-
1945 гг.» [11, 15]. 

Десятов Анатолий Матвеевич (1907-1990) родился в 
г.Черкасское, Керенского уезда Пензенской губернии в 
семье военного фельдшера. В 1924 г. закончил школу 2-й 
ступени в г. Керенске, затем Саратовский с.х. техникум. С 
1931 по 1932 гг. работал участковым агрономом МТС, с 
1933-1935 – агрономом семеноводом, а в 1935-1938 гг. – 
старшим агрономом Пришитской МТС Астрахань-
Базарского района АЗ ССР. С 1938-1941 гг. зачислен 
аспирантом кафедры селекции полевых культур 
Тимирязевской сельско-хозяйственной Академии. В связи с 
военной обстановкой в 1941 г. был направлен на 
Мангушеванскую опытную станцию АЗ СССР 

заведующим отдела селекции. 
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Во время войны был командиром взвода истребительного отряда. В 1947 по 
приказу Министерства Высшего образования направлен в Уманский СХИ и.о. 
заведующего кафедрой селекции и семеноводства, где проработал до 1955 в 
вышеуказанной должности [12, 13]. 

Ищенко Михаил Григорьевич, родился 20 августа 
1920 г. в с. Полковниче Маньковского района Киевской 
обл. (ныне Черкасская обл.), ассистент кафедры селекции и 
семеноводства УСХИ (1949 -1951 гг.). 

Перед войной (1939-1940 гг.) окончил первый курс 
Днепропетровского медицинского института. С 1941 по 
1942 – рядовой Красной Армии, а затем курсант пехотного 
училища в г.Вольск Саратовской области. С августа 1942 
служил в звании младшего лейтенанта в 669 стрелковом 
полку 212 дивизии. В боях под Сталинградом (20 октября) 
был тяжело ранен в грудь. Демобилизирован с диагнозом 
инвалид 2-й группы в возрасте 22 года. За участие в боевых 

действиях награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В 1945 году он поступил в Уманский СХИ и в 1949 с отличием окончил 
плодоовощной факультет. По рекомендации деканата и партийной организации 
зачислен на кафедру селекции и семеноводства ассистентом (зав. кафедрой доцент 
А.М. Десятов) [2]. 

Головцов Леонтий Аврамович (1909-1996), 
родился в с. Осколково Мглинского района Брянской 
области, окончил совхозуч в 1932 году, затем рабочий 
факультет в 1933 г., сельскохозяйственную Академию 
имени Тимирязева в 1938, аспирантуру при ВАСХНИЛ 
(поступил в 1941, а завершил заочно после войны в 
1952). 

С первых дне войны, старший лейтенант 
бронетанковых войск Леонтий Аврамович Головцов в 
составе 110-й танковой дивизии Воронежского фронта, а 
затем 78-го стрелкового полка 72-ой стрелковой дивизии 
Центрального фронта, 267 танкового батальона 28 
танковой бригады, 155 танковой Краснознаменной бригады 2-го Украинского 
фронта громил немецких захватчиков под Воронежем и под Курском, а с 1942 г. 
по 1945 – в Белоруссии, а затем на территории Польши и Германии. Дважды был 
тяжело ранен, но после эвакогоспиталя возвращался в строй. Только в ноябре 1945 
г. главврач эвакогоспиталя №1273 г.Киев со словами: «Снимай шинель – иди 
домой, солдат, учи детей!», уволил в запас старшего лейтенанта, контуженного, 
частично потерявшего слух, тяжело раненного в грудь Леонтия Аврамович 
Головцова. 

За образцовое выполнение боевого задания Командующий 2-го Беларусского 
фронта наградил Л.А. Головцова орденом «Красной Звезды», а Командующий 
Киевского Военного Округа – медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» [1, 13]. 
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С 1945 по 1953 гг. он работал старшим научным сотрудником Верхнячской 
селекционной станции. В феврале 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 
ноябре 1953 Л.А. Головцов был зачислен старшим преподавателем с почасовой 
оплатой труда на кафедру селекции и семеноводства, а с августа 1953 г. – зачислен 
доцентом на вышеуказанную кафедру, где работал до 1964 г. 

Иванов Александр Павлович родился 23 августа 1903 
г. в Санкт-Петербурге. В 14-летнем возрасте остался сиротой. 
Учился в сельскохозяйственной школе, а затем в 
Политехникуме в 1924-1927 гг. Трудовая деятельность 
Александра Павловича началась на Воронежской 
сельскохозяйственной опытной станции, затем продолжилась 
в должности лаборанта-аспиранта во Всесоюзном институте 
растениеводства (г. Ленинград); научного сотрудника в 
Одесском селекционно-генетическом институте. В 1933 по 
предложению Н.И. Вавилова молодого специалиста переводят 
в ВИР в отдел генетики и селекции серых хлебов научным 

сотрудником, а затем заведующим отдела. Директор института Н.И Вавилов 
придавал исключительное значение приведению мировой коллекции ржи в 
порядок, поручает А.П. Иванову под личную ответственность в 1935 г. 
организацию изоляторов и размножение мировой коллекции ржи в отраде 
Кубанской и Майкопе. В ВИРе Александр Павлович с небольшими перерывами 
(заграничная командировка в КНР (Китай) проработал 37 лет. 

В сентябре 1941 г. добровольцем ушел защищать Ленинград. В Великой 
Отечественной войне принимал участие в боевых действиях по 9 мая 1945 г. в 
составе войск Кавказского, Северо-Кавказского, 1-го Белорусского и 
Ленинградского фронтов в должности начальника спецсвязи частей. В марте 1943 
г. был ранен. Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За оборону 
Кавказа», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

В 1965. профессор кафедры растениеводства А.П. Иванов после долгого 
лысенковского произвола в стране восстанавливает в УСХИ кафедру генетики, 
селекции и семеноводства [7, 11, 12, 20, 23]. 

Стигун Филипп Тимофеевич родился 01.10.1915 г. 
в г. Самгороднее Смелянского района Черкасской 
области. Окончил в 1935 г. Черкасский институт 
Социального образования по специальности учитель 
истории.  

С 1935 по 1938 гг. работал учителем в средней 
школе, а в 1938-1939 гг. – заведующим 
Райнаробразования в г. Буки Черкасской обл. В 1939 
призван на  

службу в Красную Армию. Войну начал в 
общевойсковых частях в чине лейтенанта. 

В боевых действиях принимал участие с июля по 
сентябрь 1941, был тяжело ранен на территории Латвии и попал в плен, находился 
в Митавских лагерях, а после освобождения из плена, с августа 1944 по 1945 снова 
в составе войск Прибалтийского фронта в должности командира стрелкового 
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взвода воевал на территории Германии. Демобилизирован Ф.Т. Стригун из армии 
25/09/1945. Награжден медалью «За победу над Германией» и юбилейными 
медалями. 

С 1962 по 1966 гг. работал ассистентом кафедры педагогики УСХИ по курсу 
методики преподавания биологических дисциплин. С 1966 по 1.01.1978 – 
ассистентом, а затем старшим преподавателем кафедры генетики, селекции и 
семеноводства [7]. 

Учебно-опытное хозяйство Уманского ВУЗа, как база для практического 
обучения учащихся, была основана в 1868 г. и располагала 30 десятинами земли. 
За годы реорганизаций ВУЗа в 1875, 1901-1902 и 1924 по данным 
опубликованными Ф.В. Мазковым и С.С. Рубина (1926) земельные угодия 
хозяйства увеличились до 184,5 десятин пашни, 23 десятин под садами и 
ягодными насаждениями и 6 десятин огородных культур. 

За годы Советской власти площадь земель учебно-опытного хозяйства 
«Родниковка» составляла 3,5 тыс. га пашни, более 460 га садовых и ягодных 
насаждений, 20 га овощных культур. Мощная кадровая и материально-
техническая база позволила учхозу специализироваться на выращивании элитного 
посадочного материала сортов зерновых культур, проса, гречихи, картофеля и 
многолетних трав для хозяйств Черкасской обл. и др. 

Работа по выращиванию элитных семян и картофеля проводилась по 
инициативе директоров учхоза П.Ф. Рижака, С.П Чухно, М.Ю Липка, Н.Т. 
Майбороды, квалифицированными сотрудниками отдела семеноводства и 
постоянного методического руководства кафедры генетики, селекции и 
семеноводства. Защита растений в питомниках первичного семеноводства 
проводилась согласно методическим рекомендациям сотрудников кафедры 
защиты растений. 

Профессора А.П. Иванов и А.К. Ольховская, осуществлявшие методическое 
руководство отдела семеноводства, заведующий отдела Г.Т. Атамась, сотрудники 
отдела В.Б. Горошенко, П.А. Мусатов были участниками Великой 
освободительной войны 1941-1945 гг. 

Вечная ИМ слава, почет и уважение. 
Атамась Гавриил Тимофеевич (20.ІІІ.1916 –

22.ІΥ.1990) родился в крестьянской семье в с. Ломоватое 
Черкасского р-на Киевской обл. (в настоящее время 
Черкасская обл.). Украинец. 4 класса закончил в 1929г в 
родном селе, а затем учился в с. Худяки Черкасского 
района в семилетней трудовой школе. В 1936 г. закончил 
Сквирский с.х. техникум, получив диплом техника-
полевода. Так как имел большое желание служить в армии, 
поступил осенью 1936г. в военную школу 1-го Киевского 
артиллерийского училища. 

В 1938 г был переведен в в 1-ое Ленинградское 
Краснознаменное артиллерийское училище, которое 
успешно заканчивает в 1939 г.со званием лейтенанта. 

После окончания училища служил командиром взвода управления батареи 
35-го гаубичного артполка в г. Горький. 
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В составе 55сп 17 стрелковой дивизии участвовал в боях с белофиннами на 
Карельском перешейке с 18 января 1940 и до конца операции. За образцовое 
выполнение заданий командованием награжден орденом «Красного Знамени». 

25 мая 1941г. приказом Министра обороны в звании старшого лейтенанта 
был назначен командиром батареи специального противотанковой бригады 10-й 
армии в г. Белосток. 

С первых часов нападения Гитлеровской Германии на Советский Союз 
участвовал в боях по защите границ страны. В ночь с 30 июня 1941г при выходе из 
окруженця под г. Слонимо Белостокской области был тяжело ранен разрывной 
пулей и в бессознательном состоянии взят в плен. Все годы войны находился в 
концлагерях Западной Украины, Польши и затем Германии в городах: 
Хаммельбург, Нюрнберг, Марктрейдвиц. 

Освобожден союзными войсками 23 апреля 1945г, и был передан Советскому 
командованию оккупационными войсками в Австрии (г. Цветтель). 

После проверки органами контрразведки был отправлен на Советскую 
территорию в г. Невель БССР в запасной 18-й артполк. Востановлен в воинском 
звании, награжден медалью „За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.”, орденом „Отечественной войны” 2-ой степени, юбилейными 
медалями в честь Победы, медалью „Ветеран труда”. 

В мирное послевоенное время Атамасть Г.Т. работал агрономом на 
Черкасском сортоучастке, заведовал Старченковским сортоучастком и 
заведующим отдела семеноводства Уманського СХИ (1960–1976гг.) при кафедре 
генетики, селекции и семеноводства. Безотрыва от производства окончил в 1954 г. 
Уманський сельскохозяйственный институт. 

Горощенко Василий Борисович родился в 1915 г в с. 
Поповка Новгород-Северского р-на Черниговской обл. в 
семье крестьянина. 

После семилетней трудовой школы окончил при 
Глуховском сельскохозяйственном институте рабфак (1936г), 
а затем агрофакультет этого же института (в мае 1941г). По 
окончании института был направлен на работу агрономом в 
колхоз Краснопольского района Сумской обл., где работал до 
мобилизации в Красную Армию. 

С сентября 1941 года по декабрь 1945 года находился в 
рядах Красной Армии в составе 980 сп 115 стрелковой 
бригады и 130 сп 165 стрелкового корпуса на должности 

писаря-рядового. 
На фронтах Отечественной войны участвовал с сентября 1943г по 9 мая 

1945г был дважды ранен. За отличное выполнение заданий командование был 
награжден медалью „За отвагу” и орденом „Слава 3-ей степени”, юбилейными 
медалями в честь Победы, медалью „Ветеран труда”. 

В мирное время работал по специальности заведующим Новгород-Северским 
пунктом по сортоиспытанию сахарной свеклы, агрономом в Ладыжинской МТС, 
агрономом Жмеринського сортоучастка по сортоиспытанию сахарной свеклы, 
научным сотрудником на агростанции Уманского педагогического института, 
старшим научным сотрудником отдела семеноводства Уманського СХИ (1961-
1976гг.) при кафедре генетики, селекции и семеноводства. 
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Мусатов Петр Анисимович (25.1924…июнь 
1982) родился в семье рабочих. Украинец. Окончил 
9 классов общеобразовательной школы №2 в год 
когда началася война. 17-ти летний юноша оказался 
на оккупированной немцами территории. На кадрах 
авиосъемок военных корреспондентов г. Умань в те 
далекие августовские дни представлял собой 
сплошное пожарище, из которого торчат только 
трубы заводов. Из-за массированных артобстрелов 
и авиобомбежек в городе разрушены и сожжены 
497 жилых домов, водоканал, канализация. 

Из архивных документов: В период оккупации 
(август 1941– март 1944гг) в городе все учебные 
заведения были закриты (в школах устраивались 
казармы и конюшни), 5-ть корпусов Уманского 
сельскохозяйственного института (в марте 1944г 
главный учебный корпус был сожжен), библиотеки, 

краеведческий музей, сад-оранжерея в парке «Софиевка» – разграблены, почта, 
телеграф, телефонная станция – уничтожены. 

С приездом в августе 1941г. в Умань фельдмаршала Рундштедта начались 
аресты и массовое уничтожение населения, принудительное рекрутирование 
молодежи в интересах немецкой военной экономики, молодых женщин для 
использование в солдатских и офицерских борделях.  

За период оккупации население города сократилось более чем вдвое – из 47 
тыс. перед войной до 22 тыс. после. В числе жертв – более 17 тыс. евреев. 

«В 1942г. я был угнан немцами в Германию, где работал в качестве 
чернорабочего – пишет в автобиографии Петр Анисимович. Пробыв в Германии 
около года, тяжело заболел и возвращен на Украину в г. Умань. По 
выздоровлению работал в подсобном хозяйстве сельскохозяйственного института. 

10 марта 1944г. Умань была освобождена от немцев в ходе Уманско-
Ботошанской операции 2-го Украинского фронта под командованием Маршала 
И.С. Конева. (Конев Иван Степанович – выдающийся полководец, Маршал 
Советского Союза (1944), дважды герой Советского Союза (1944, 1945), Герой 
ЧССР (1970), Герой МНР (1971). В Красной Армии с 1918 года участник 1-ой 
мировой и гражданской войн). 

15 марта 1944г. Мусатов Петр Анисимович «был принят в ряды Советской 
Армии и зачислен в 41 армейский стрелковый полк. Май, июнь, июль месяцы 
1944 г. участвовал в боевых действиях Второго Украинского фронта. В составе 49 
стрелкового полка возле г. Яссы (Румыния) был ранен и с июля по сентябрь 1944г. 
находился в эвакуакгоспитале на излечении. 

После излечения был направлен в 41-и запасной стрелковый полк, но так как 
после ранения в ногу был признан годным к нестроевой службе в сентябре 1944г. 
был переведен в 23 кондепо кавалеристом и участвовал в боевых действиях на 
территории Румынии, Венгрии и Австрии». Демобилизован был в ноябре 1945г. 

Награжден правительственной медалью „За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.”, юбилейными медалями „20 лет...”, „30 лет...”, 
„50 лет...” и „60 лет...” Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
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В 1975г. П.А. Мусатов был поздравлен с праздником 30-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. „Правительственным письмом” 
Уманським горкомом Компартии Украины. 

После демобилизации П.А. Мусатов закончил среднюю школу, Уманський 
СХИ, работал главным агрономом Марьинской МТС Великолукского р-на 
Великолукской обл., агрономом-фитопатологом Рыжавского сахарокомбината, 
инженером-почвоведом в Уманском СХИ и младшим научным сотрудником 
отдела семеноводства Уманського СХИ при кафедре генетики, селекции и 
семеноводства (1961-1977гг.). 

Хренников Евгений Владимирович (1887 – 1952), 
кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий 
кафедрами свекловодства (1928-1931), растениеводства и 
опытной станцией УСХИ (1938 – 1941); растениеводства 
(по совместительству кафедрой селекции и семеноводства) 
(1944 – 1947 гг.). В годы войны был оставлен по 
предложению Уманского отдела НКВД для подпольной 
работы. Основанием такого решения была известность 
ученого и хорошее знание немецкого языка (в 1911 – 1913 
гг. учился в Бреславском институте растениеводства 
(Германия). Оккупационными властями Е.В. Хренников 
был назначен директором одногодичной с. – х. школы при 

институте [3, 4, 11, 12, 13, 20]. 
В далеких от фронта уголках страны в 1941 – 1945 гг. не прекращалась 

научно-исследовательская работа по фундаментальным разделам генетики и 
селекции «какими бы они на первый взгляд не казались далекими от 
непосредственных задач фронта и тыла» [10]. 

Мирюта Юрий Петрович (1905 – 1976), доктор 
биологических наук, профессор, выпускник Уманского с. – х. 
техникума (1927), преподаватель кафедры селекции и 
генетики УСХИ (1927 – 1929), аспирант ВИРа г. Ленинград 
(1933 – 1937), доцент кафедры генетики Горьковского 
университета (1939 – 1944), яркий представитель 
вавиловской плеяды генетиков растений, прославивший 
своими научными открытиями украинскую биологическую 
науку. На плечи талантливого ученого Ю.П. Мирюты выпала 
тяжесть защиты генетики от невежества лысенковцев, войн 
1941 – 1945 гг., событий 1948 г. и борьбы за возрождение 
генетики [4, 6, 18, 20, 21, 22]. 

За доблестный и самоотверженный труд Ю.П. Мирюта был награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Самым трагическим событием для биологической науки в годы 
Отечественной войны была безвременная смерть академика Николая Ивановича 
Вавилова 26 января 1943 г. в Саратовской тюрьме. После трех лет издевательских 
допросов и унижений, скончался выдающийся советский ботаник, генетик, 
педагог, академик АН СССР (1929 г.), академик ВАСХНИЛ (с 1929 г.) и ее 
президент (1929-1935), вице-президент ВАСХНИЛ (1935 – 1940), академик АН 
УССР (с 1924). Академик Н.И. Вавилов был Президентом Всесоюзного 
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географического обществ с 1931 и до его ареста НКВД осенью 1940 г., почетным 
членом Лондонского королевского общества, Индийской национальной АН и 
многих других академий наук. 

После многих лет замалчивания светлого имени великого ученого 
Президиумом АН СССР в 1965 г. была учреждена премия имени Вавилова, а в 
1968 Президиумом ВАСХИЛ «Золотая медаль им. Н.И. Вавилова». 

Имя академика Н.И. Вавилова присвоено Всесоюзному и республиканским 
обществам генетиков и селекционеров и Всесоюзному институту растениеводства 
(1967) [5]. 

В 1975 г. в Уманском сельскохозяйственном институте на кафедре генетики, 
селекции и семеноводства было организовано Черкасское отделение Украинского 
обществ генетиков и селекционеров Украины им. Н.И. Вавилова (об этом времени 
в 3-й части «Очерка»). 

Считаю своим долгом выразить благодарность ведущему библиотекарю 
отделу научной обработки документов и организации каталогов О.П. Гарбар, 
заведующей музея истории Уманского университета садоводства Л.О. 
Цимбаровской, архивариусу Т.М. Щербаковой, директору Центра исследований 
по истории образования, науки и техники на юге Украины имени В.И. Липского 
(г. Одесса) В.А. Кузнецову за помощь при выполнении этой работы. 
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Аннотация 

Мишкуров Ю.Н. 
Очерк истории кафедры генетики, селекции растений и биотехнологии и преподавания 
генетики в Уманском ВУЗе 

Годы войны (1941 – 1945) – это вторая библиографическая часть монографии «Очерк 
истории кафедры генетики, селекции растений и биотехнологии Уманского ВУЗа», в 
которой отражено участие преподавателей и сотрудников кафедры в Великой 
Отечественной войне, когда они еще совсем молодые, но успевшие сделать определенный 
взнос в развитие отечественной аграрной науки, а некоторые только вступили из юности в 
солдаты. 
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В библиографическом очерке кратко показаны достижения в послевоенные годы 
ученых гентиков, селекционеров и семеноводов, преподавателей и сотрудников кафедры, 
вернувшихся с фронта, раненных, покалеченных, но не сдавшихся, не опустивших руки. 

Фамилии С.Х. Дука, И.М. Ковтун, И.И. Белоус, П.Л. Иванченко, М.Г. Ищенко, Л.А. 
Головцов, А.М. Десятов, А.П. Иванов, Ф.Т. Стригун, Г.Т. Атамась, В.Б. Горощенко, П.А. 
Мусатов – это славные и памятные имена ученых, селекционеров и семеноводов одной из 
старейших кафедр Уманского ВУЗа. 

Отражено участие виднейшего ученого, селекционера, семеновода по сахарной свекле 
профессора Е.В. Хренникова в Уманском подполье, напряженная поисковая научная работа 
доктора биологических наук Ю.П. Мирюты за линией фронта, который сеял «семена 
научной селекционно-генетической мысли» в условиях тотальной антигенетичской 
пропаганды на государственном уровне. 

Отмечено также, что после трех лет издевательских допросов и унижений 
безвременно в 1943 ушел из жизни выдающий советский ботаник, генетик, педагог 
академик Н.И. Вавилов. 

Ключевые слова: кафедра, преподаватели, война, фронт, награда, память. 
 

Annotation 
Mishkurov YN 
Essay on the history of genetics, plant breeding and biotechnology and genetics teaching 

university in Uman 
War Years, the 1941-1945th is the second part of the bibliographic book "Outline of the 

History of the Department of Genetics, Plant Breeding and Biotechnology of the Uman University," 
which reflects the participation of the teachers and employees of the department in the World War 
II, when they were still quite young, but had time to make a definite contribution in the development 
of the mother-land agricultural science and some of them entered from their young youth to the 
soldiers.  

In the bibliographical essay the achievements in the post-war years are summarized of the 
genetic scientists, breeders and see growers, teachers and staff of the department who had returned 
from the front, wounded, crippled, but not surrendered, did not give up.  

The names of S.H. Duca, I.M. Kovtun, I.I. Belous, P.L. Ivanchenko, M.G. Ishchenko, L.A. 
Golovtsov, A.M. Tenth, A.Р. Ivanov, F.T. Tanner, G.T. Atamas, V.B. Goroshchenko, P.A. Musatov 
are glorious and memorable names of the scientists, breeders and seed growers of one of the oldest 
departments of the Uman Agricultural Institute. 

There is a reflection of the participation of eminent scientist, a breeder of Sugar Beet Seed 
professor E.V. Khrennikov in the Uman underground war time, the hard search scientific work of 
Doctor of Biological Sciences U.P. Miryuta behind the front line, who sowed the "seeds of scientific 
breeding and genetic thinking" in terms of total antigenetic advocacy at the state level. It was also 
noted that after three years of mocking and humiliating interrogations, prematurely in 1943 died an 
outstanding Soviet botanist and geneticist, educator Academician N.I. Vavilov. 

Keywords: department, the teachers, the war front, reward, and memory. 
 
  


