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НАЧАЛО  Н АЧАЛ АГР ОФ ИЗИКИ  

(к 85-летию Агрофизического института) 

Впервые словосочетание «агрофизика» было сформировано А. Г. Дояренко 

применительно к исследованиям почв, хотя начала основ современной агрофизики заложены 

ранее в трудах В. В. Докучаева и К. А. Тимирязева, П. А. Костычева и А. А. Измаильского, 

В. Г. Ротмистрова, В. Р. Вильямса, А. И. Воейкова и Н. И. Вавилова. Заслуга этих 

крупнейших ученых-аграрников состоит в том, что они обратили внимание на значимость 

физических факторов среды в жизни растений и на необходимость их изучения. 

В 1930–1931 гг. физик и выдающийся организатор науки академик А. Ф. Иоффе, 

будучи директором Физико-технического института АН СССР, энергично взялся за 

организацию агрофизических исследований в его стенах. Этот период совпал с 

формированием институтов в системе Академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ). В 

записке А. Ф. Иоффе в Народный комиссариат земледелия с предложением создания в этой 

системе физического института агрономической направленности отмечалось, что, опираясь 

на современные достижения физики и математики, возможен переход от описательной 

агрономии к агрономии, основанной на измерениях и расчетах. Идея была активно 

поддержана президентом ВАСХНИЛ Н. И. Вавиловым. В результате решением Коллегии 

Народного Комиссариата земледелия СССР от 5 января 1932 года и протоколом заседания 

Президиума ВАСХНИЛ от 7 января 1932 года был основан Физико-агрономический научно-

исследовательский институт в составе ВАСХНИЛ. Направления исследований в этой новой 

отрасли естественных и агрономических наук были определены в основополагающих трудах 

А. Ф. Иоффе «Физика и сельское хозяйство» (1955), «Советская агрофизика» (1957), «Физика 

на службе сельского хозяйства» (1959). 

Началам и развитию земледельческой направленности в агрофизике во многом 

способствовали исследования Ф. Е. Колясева (1898–1958). В его трудах «Метод 

искусственного образования структуры почвы» (1935), «К теории дифференциальной 

влажности почвы» (1949) изложены теория дифференциальной влажности почв, приемы и 

методы управления водным балансом почв в различных почвенно-климатических зонах 

страны. Большое значение в создании теории и методов управления почвенной структурой 

имеют труды П. В. Вершинина (1909–1978) «Физико-химические основы искусственной 

структуры почв» (1935), «Почвенная структура и условия ее формирования» (1958). Крупный 

вклад во введение физики почв в земледелие внес, И. Б. Ревут (1909–1978). В его научных 

трудах «Физика в земледелии» (1960), «Как правильно обрабатывать почву» (1966), «Физика 

почв» (1972) изложены агроэкологические основы обработки почв в условиях различных 

почвенно-климатических зон страны. 

Создателем двух научных направлений в агрофизическом почвоведении – почвенной 

гидромеханики и теоретической физико-химической механики почв, является С. В. Нерпин 

(1915–1993). В его монографиях, не имевщих аналогов в мировой научной литературе, 

«Физика почв» (1967), «Энерго- и массообмен в системе растение – почва – воздух» (1975) 

разработаны теория и методы управления водным режимом полей. Основополагающие 
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работы А. М. Глобуса «Экспериментальная гидрофизика почв» (1969), «Физика 

неизотермического внутрипочвенного влагообмена» (1983) фактически положили начало 

исследованиям по гидрофизике почв. 

Заметный вклад в развитие теоретических основ почвообразовательного процесса в 

системе растительно-почвенного комплекса внесли исследования Е. И. Ермакова (1929–2008). 

Труды Ю. А. Кокотова явились заметным вкладом в теорию ионного обмена в почвах, 

включая почвенную кислотность: «Равновесие и кинетика ионного обмена» (1970), «Иониты 

и ионный обмен» (1980), «Теория ионного обмена (сложные ионообменные системы)» 

(1986). Становление развернутых исследований по физической химии почв связано с именем 

М. К. Мельниковой (1901–1986) – руководителем первой в России радиохимической 

лаборатории, созданной для исследования неизвестного поведения продуктов деления урана 

и плутония в почве и разработки агротехнических приемов снижения попадания 

радиоактивных веществ в продукцию сельского хозяйства. Исследования Н. Ф. Батыгина 

(1928–2000) «Использование ионизирующей радиации при управлении жизнедеятельностью 

растений» (1968) создали теоретическую базу для агрофизического направления в 

радиобиологии. 

Третий сборник научных трудов Агрофизического института (1941) уже содержал раздел 

«Вопросы микроклимата». В монографиях А. Ф. Чудновского (1910-1985) «Теплообмен в 

дисперсных средах» (1954), «Физика почв» (1967), «Теплофизика почв» (1976) были 

разработаны теория и методы управления тепловым режимом почв. Развитию теории и 

практической агроклиматологии посвящены монографии «Климатические факторы и тепловой 

режим в открытом и защищенном грунте» и «Управление микроклиматом 

сельскохозяйственных полей» (Д. А. Куртенер, И. Б. Усков, 1982, 1988). 

Всемирно известная монография одного из первых агрофизиков – физиологов растений 

Н. А. Максимова (1880–1952) «Физиологические основы засухоустойчивости растений» 

(1926) положила начало исследованиям в области экологической физиологии растений. 

Весомый вклад в создание основ теории светофизиологии и светокультуры растений внес 

В. П. Мальчевский (1906–1942); им разработаны приемы светокультуры и светостимуляции. 

Всемирную известность получили труды Б. С. Мошкова (1904–1997), внесшие 

основополагающий вклад в теорию светофизиологии и онтогенеза растений, им открыта 

физиологическая роль листа как органа, воспринимающего фотопериодическое воздействие: 

«Выращивание растений на искусственном освещении» (1953), «Фотопериодизм растений» 

(1961), «Растениеводство будущего» (1962), «Актиноритмизм растений» (1987). 

Результаты изучения свойств пленок из эфиров целлюлозы, в частности проницаемости 

их в инфракрасной области спектра, имеющей важное значение для культивирования 

растений в защищенном грунте, опубликованные О. Б. Орловой и др. в 1933 г., положили 

начало повсеместной замене стекла на полимерные светопрозрачные пленки (Д. А. Федоров, 

И. Н. Котович). 

Идеология биокибернетики растений была изложена В. Г. Кармановым (1913–1997) как 

наука о кибернетическом управлении физиологическими процессами в растении, ключевыми 
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элементами которой стали фитомониторинг (С. С. Радченко) и биофизические представления о 

процессах транспорта и энергообмена в целостном растении и в клеточных мембранах, 

сформулированные О. О. Лялиным (1932–1994). 

Развитие агрофизического научного обеспечения и расширенное практическое 

применение метода «программирования урожаев» обеспечили труды Н. Ф. Бондаренко (1928–

2003), которые послужили отправной точкой для разработки в современной агрофизике 

информационных технологий точного земледелия как реализации идеи А. Ф. Иоффе о 

создании «электронного агронома» (В. П. Якушев). 

С годами, по мере развития смежных с агрофизикой отраслей физики и геофизики, 

биофизики и физиологии растений, математической физики и вычислительной математики, в 

структуре агрофизических исследований появляются новые направления исследований, 

ориентированные в основном на развитие и создание приемов активного вмешательства в 

процессы роста и развития посевов и управления этими процессами, в том числе на 

вероятностной основе. К таким направлениям можно отнести: математическое имитационное 

моделирование продукционного процесса сельскохозяйственных растений (Р. А. Полуэктов); 

развитие теории подобия агрофизических систем и процессов (Б. Н. Мичурин, А. М. Глобус, 

И. Б. Усков В. Г. Онищенко); изучение взаимодействий биологических объектов с 

физическими полями различной природы: световые, гравитационные, магнитные, 

электромагнитные, акустические, электростатические (Б. С. Мошков, Н. Ф. Батыгин, 

Н. Ф. Бондаренко, И. С. Лискер, В. Н. Лазутин); разработки информационных технологий 

управления продукционным процессом в земледелии и растениеводстве (В. П. Якушев, 

И. М. Михайленко); создание оригинальных систем агрофизических приборов и 

вегетационных установок с регулируемым климатом (В. Г. Карманов, А. Ф. Чудновский, 

Ю. П. Барышнев); развитие прецизионного земледелия нового типа как прототипа 

«электронного агронома» (В. П. Якушев). 

Поименованные основоположники полагали, что их исследования обеспечивают переход 

от описательной агрономии к агрономии, основанной на измерениях и расчетах 

агротехнологий для активного и эффективного управления ростом и развитием растений и 

формированием урожаев в открытом и защищенном грунте. 

Деятельность коллектива института за 85-летний период оценена Мировой научной 

общественностью признанием международной значимости Агрофизического научно-

исследовательского института как уникального учреждения физико-агрономической 

направленности. 

 

И. Б. Усков 

член-корреспондент РАН 
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