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Рецензия на книгу

И.И. ЛЕУНОВ. ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО АГРОНОМА.
Рязань: ГУП РО «Рязанская областная типография», 2015. 300 с.

Автор книги Иван Иванович Леунов – выдающийся 
отечественный овощевод, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, директор Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт овощного хо-
зяйства Российской Академии сельскохозяйственных 
наук», генеральный директор Научно-производствен-
ного объединения по овощеводству «Россия», удосто-
енный за свои научные, производственные и органи-
зационные заслуги звания Героя Социалистического 
Труда, родился на Алтае в поселке Лапин аул, находя-
щемся вблизи сибирской реки Иртыш, 11 ноября 1928 г. 
Ушел из жизни И.И. Леунов в поселке Верея Раменского 
района Московской области 30 октября 2014 г. 

Книга И.И. Леунова содержит его воспоминания о пе-
режитом на протяжении многодесятилетнего жизнен-
ного пути. Подготовил к печати книгу сын автора до-
ктор сельскохозяйственных наук, профессор Владимир 
Иванович Леунов, написавший и предисловие к воспо-
минаниям отца. Начинается книга с вступления, содер-
жащего рассказ о местах, в которых родился и провел 
детские и юношеские годы автор книги. В книге двад-
цать разделов (по существу – не нумерованных глав) и 
воспоминания об авторе четырнадцати коллег и двух 
внучек, изложивших свои воспоминания в поэтиче-
ской форме. В каждом из разделов все происходившее 
рассказано весьма подробно, что, как убежден рецен-
зент, необходимо и полностью оправдано. Именно при 
таком рассказе создается объективное представление 
об участниках событий, самих событиях и их преем-
ственности во времени, о происходящих изменениях и 
преобразованиях, и в итоге воспоминания приобретают 
значение важного и обстоятельного документа.

Раздел первый книги «Кто мы, Леуновы?» (с. 6–16) 
по своему содержанию генеалогический – изложение 
известных автору сведений о его предках и родствен-
никах. 

Раздел второй «Детство» (с. 17–23) – рассказ о дет-
ских переживаниях, друзьях и самообеспечении пи-
щей – ловле рыбы и сборе яиц галок. 

Раздел третий «Школа» (с. 24–36) и раздел шестой 
«Опять школа» (с. 53–54) – рассказ об учебе в дву-
классной школе, в которую автор поступил в 1936 г., о 
школьных учителях, одноклассниках, школьных нра-
вах, бытовых устоях и сложностях семьи, о переходе 
в семилетнюю школу в местечке Согра, об увлечении 
чтением, о начале Великой Отечественной войны, ее 
окончании и о трудовой деятельности. Юный автор был 
погонщиком скота, помощником пчеловода и перевоз-
чиком бревен. В воспоминаниях есть и впечатления об 
окружающей природе. 

Раздел четвертый «Пчеловод и учащийся» (с. 37–49) 
и раздел восьмой «Опять пчелы» (с. 57–61) – рассказ о 
труде пчеловода, об уходе за пчелами и ульями, о быте 
пчеловодов, о пасеках, растениях-медоносах, о природе, 
учебе, родственниках, друзьях и знакомых. 

Раздел седьмой «Снова Согра» (с. 55–56) – рассказ о 
продолжении учебы в Верхнеульбинской семилетней 
школе, о судьбе соучеников. 

Раздел девятый «Попытка стать учителем» 
(с. 62– 64) – рассказ об учебе в педагогическом техни-

куме города Усть-Каменогорска, о сложностях быта и 
питания, о студенческих нравах. 

Раздел десятый «Наказание за нежелание учиться и 
трудиться в тракторной бригаде» (с. 65–68) – рассказ 
о работе в совхозе и ее сложностях, о быте совхозной 
молодежи, о тракторах, о людях, с которыми общался 
автор. 

Раздел одиннадцатый «Усть-Каменогорский сель-
скохозяйственный техникум» (с. 68–69) – рассказ об 
истории техникума, использовании его помещения, об 
обучении, студентах, их быте, о студентах-казахах и 
взаимоотношениях с ними, о частном жилье, препода-
ваемых предметах, преподавателях и их судьбах, о ра-
боте пчеловодом, о переезде в Новосибирск и его при-
чинах, о судьбе знакомых. 

Раздел двенадцатый «Новосибирский сельскохозяй-
ственный институт (НСХИ)» (с. 80–114) – рассказ об 
институте и его кафедрах, о поездках на трамвае, об об-
щежитии и совместной жизни студентов, о переводных 
экзаменах, стипендии, об одежде и обуви, о преподавае-
мых дисциплинах и лекторах, о быте и питании студен-
тов, об общественной работе и агитбригаде, о спорте, 
погоде и художественной самодеятельности, о фотогра-
фии и кино, о научно-исследовательской деятельности 
студентов, о колхозах и их состоянии, о деревнях и их 
затоплении Обским водохранилищем, о саранчевых, 
военной практике, учебе, ожоге рук, о жизни в съем-
ной квартире, о женитьбе и рождении сына Владимира, 
об окончании учебы, защите диплома и направлении 
на работу. 
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Раздел тринадцатый «Горбуновская МТС» (с. 116–
143) – рассказ о машинотракторной станции, о селе, о 
работе жены Анастасии, о тридцатипятитысячниках, 
направленных городом для освоения целинных земель 
и руководства сельскохозяйственными предприятиями, 
о цыганских таборах, украинских селах и их руковод-
стве, о деятельности Н.С. Хрущева, механизации сель-
ского хозяйства, о посевах пропашных культур, посе-
вах кукурузы, о личном авторитете, рождении дочери 
Ольги и условиях жизни, о сослуживцах, партийных 
поручениях, сельскохозяйственном производстве и его 
руководителях, о комсомоле и партийных работниках, 
о посеве и пьянстве, о пленуме ГК КПСС, о поступле-
нии в аспирантуру. 

Раздел четырнадцатый «Аспирантура» (с. 143–156) – 
рассказ о переезде в Новосибирск, о жизни в съемной 
квартире, заболевании дочери Ольги и детской боль-
нице, о жизни в аспирантском общежитии, о детском 
саде, о теме диссертации и деятельности студентов, о 
технологии овощеводства, техническом обеспечении 
животноводства и растениеводства, о парниках, расса-
де и выращивании капусты, об овощеводах, о пропол-
ке посевов овощей, о работе в библиотеке и создании 
собственного книжного собрания, об овощных хозяй-
ствах Подмосковья, о работе в учебном хозяйстве, на-
чале написания диссертации, партийных поручениях и 
направлении в Бердский совхоз. 

Раздел пятнадцатый «Бердский совхоз» (с. 157–174) – 
рассказ о деятельности в совхозе (по утверждению 
автора, наиболее плодотворных для него лет), о дея-
тельности его жены Анастасии Павловны, об их детях 
Владимире и Ольге, об истории совхоза и сослуживцах, 
об обязанностях агронома-овощевода, уборке овощей, 
уборке и заготовке соломы, о красоте капустного поля, 
доходах от овощеводства, борьбе с сорняками и о слож-
ностях хранения зерна. 

Раздел шестнадцатый «Областное управление сель-
ского хозяйства» (с. 175–183) – рассказ о назначении на 
должности заведующего отделом земледелия и заме-
стителя начальника областного управления сельского 
хозяйства, о сложностях деятельности в этих должно-
стях, о последствиях песчаной бури, о сельскохозяйст-
венных предприятиях и их трудностях, о человеческих 
взаимоотношениях и жизни семьи. 

Раздел семнадцатый «Снова Бердский совхоз» 
(с. 184– 219) – рассказ о встрече в совхозе и деятель-
ности в нем, о заработной плате, собственном доме и 
условиях жизни, о планах служебной деятельности и 
их сложностях, о трудностях свиноводства, об овоще-
водстве и развитии последнего, о стальных трубах для 
полива овощных полей, о проблеме присвоения звания 
Героя Социалистического Труда Анастасии Павловне 
Леуновой, о сушке зерна, его взвешивании и автомо-
бильной перевозке, о системном подходе к условиям 
жизни в совхозе, о поддержке московской комиссией 
и ее результатах, о поездке в Англию и включении в 
делегацию для посещения Омской области, о награ-
ждении работников совхоза орденами, о присвоении 
автору звания Героя Социалистического Труда и вру-
чении Анастасии Павловне Леуновой Ордена Ленина, 
об управлении предприятиями, в том числе и сельско-
хозяйственными, о радиосвязи полевых и животно-
водческих бригад, о переходе на отраслевую систему 
управления сельскохозяйственным производством и 
его экономических результатах, о фильме – пропаган-
де отраслевого принципа управления, о перспективных 

и неперспективных селах, о предложении стать дирек-
тором Института овощного хозяйства, его причинах и 
следствиях. 

Раздел восемнадцатый «Научно-исследовательский 
институт овощного хозяйства (НИИОХ)» (с. 220–224) – 
рассказ о переезде в Москву, о болезни Анастасии Пав-
ловны Леуновой, о защите сыном Владимиром канди-
датской диссертации, о рождении внучек, о получении 
квартиры в Москве, а затем в городе Жуковском, о стро-
ительстве здания института в деревне Верея Раменского 
района Московской области, с точки зрения автора вы-
бранном неудачно, о сложностях при строительстве зда-
ния Института, о поводах ухода с должности директора. 

Раздел девятнадцатый «Научная деятельность» 
(с. 225–242) – рассказ о взглядах автора на поиск исти-
ны в науке, об отношении к сельскохозяйственной на-
уке, к идее намагничивания воды и к высказавшим эту 
идею, об идее остекления теплиц особым стеклом, о так 
называемом нитратном психозе и его причинах и след-
ствиях, о совещаниях передовиков и об их содержании. 

Раздел двадцатый «Моя научная работа» (с. 243– 262) – 
рассказ о поиске идеи для развития овощеводства, о 
смысле технологии растениеводства, о терминах и те-
ории овощеводства, о последовательности растениевод-
ческих технологий, их параметрах и характеризующих 
их операциях, об урожайности и ее обеспечении, о за-
щите диссертации на соискание ученой степени докто-
ра сельскохозяйственных наук и практических выводов 
из ее содержания и из самой защиты, о селекционерах и 
отношении к науке, достижениям социализма, о прав-
дивости ученых и журналистов. 

Важнейшие достижения И.И. Леунова, по мнению 
его коллег (см.: «Воспоминания об И.И. Леунове» – 
с. 263– 299), следующие: 1) совершенствование способа 
предпосевной обработки семян; 2) получение межли-
нейных гетерозисных гибридов белокочанной капусты; 
3) получение высококачественных семян и подготовка 
их к механизированному посеву; 4) совершенствование 
методики точного высева семян; 5) внедрение в пра-
ктику импульсного облучения семян с применением 
источника энергии сверхвысокочастотного диапазона; 
6) разработка федерального регистра овощеводческих 
технологий; 7) обоснование системы сельскохозяйст-
венных машин для овощеводства; 8) разработка капу-
стоуборочной машины для поточной уборки созревшей 
капусты; 9) совершенствование способа квашения ка-
пусты; 10) совершенствование способа хранения уро-
жая; 11) строительство нового административно-ла-
бораторного здания института; 12) сохранение всех 
опытных станций и опытных хозяйств института.

Оценивая воспоминания И.И. Леунова в целом, 
следует подчеркнуть, что они представляют собой 
ценнейший документ об описанном ими времени, о 
прошедшей эпохе, ее условиях, событиях и людях. 
Воспоминания И.И. Леунова безусловно должны быть 
переизданы и стать доступными для всех читателей, 
причем не только для тех из них, кто связан с сельским 
хозяйством. Вместе с тем следует отметить, что с оцен-
ками автора не всех известных деятелей науки можно 
согласиться. Это касается Абеля Гезовича Аганбегяна 
и Татьяны Ивановны Заславской – известных экономи-
стов. Рецензент категорически возражает против упо-
требления слова жиды, хотя оно применялось лицами, 
у которых культура отсутствовала (см.: с. 7, 8), выра-
жения «…евреи… люди Мира» (см.: с. 93), подчеркива-
ния того факта, что заместитель по науке автора книги 
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Иосиф Ильич Сивашинский по национальности еврей 
(см.: с. 254). Убедительнейшие свидетельства справед-
ливости высказанного рецензентом следующие. Пер-
вое – содержание известной и постоянно цитируемой 
монографии Виктора Никитича Никитина «Евреи-зем-
ледельцы. Историческое, законодательное, админист-
ративное и бытовое положение колоний со времени их 
возникновения до наших дней. 1807–1887» (Санкт-Пе-
тербург: Типография газеты «Новости», 1887. 692 с.). 
Второе – научная и практическая деятельность и их ре-
зультаты выдающегося отечественного ученого, Героя 
Социалистического Труда, члена-корреспондента Ака-
демии наук СССР, доктора биологических наук, про-
фессора Иосифа Абрамовича Рапопорта (к слову ска-
зать, друга рецензента) – одного из первооткрывателей 
химического мутагенеза и ряда неизвестных ранее хи-
мических мутагенов, разработавшего теорию и методи-
ку их использования, выведшего новые и усовершенст-
вовавшего известные ранее десятки сортов и гибридов 
овощных растений и практически всех известных хлеб-
ных злаков. Отмечу, что к 1990 г. на основе химического 
мутагенеза были созданы 25% сортов зерновых злаков, 
а к 1991 г. с применением химических мутагенов было 
создано около 400 высокопродуктивных, не поражае-
мых возбудителями болезней, вредителями и устойчи-
вых к неблагоприятным воздействиям природной сре-
ды сортов сельскохозяйственных растений, в том числе 
и овощных. 

Необходимо подчеркнуть, что за свои научные и 
практические заслуги И.А. Рапопорт был представлен 
Нобелевской комиссией к присуждению Нобелевской 
премии, что не было поддержано в то время руковод-
ством страны из-за сложностей, возникших в связи с 
присуждением Нобелевской премии Борису Леонидо-
вичу Пастернаку. За свои военные заслуги И.А. Рапо-
порт в годы Великой Отечественной войны был три-
жды представлен к званию Героя Советского Союза, 
но из-за воинского начальства он это звание не получил 
(см.: Рапопорт И.А. Избранные труды. Открытие хими-
ческого мутагенеза. М.: Наука, 1983. 304 с.; Шноль С.Э. 
Герои, злодеи, конформисты Российской науки. 2-е изд. 
М.: Крон-Пресс, 2001. 875 с.; Иосиф Абрамович Рапо-
порт. Ученый, воин, гражданин. Очерки. Воспомина-
ния. Материалы / Отв. ред. доктор биологических наук 
В.Г. Митрофанов. 2-е изд. М.: Наука, 2003. 335 с.; Стро-
ева О.Г. Иосиф Абрамович Рапопорт / Отв. ред. доктор 
биологических наук В.Г. Митрофанов. М.: Наука, 2009. 
213 с.; Озернюк Н.Д. Научная школа Н.К. Кольцова. 
Ученики и соратники. М.: Товарищество научных из-
даний КМК, 2012. 357 с.; Жизнь и судьба Иосифа Рапо-
порта / Сост. Л.П. Леонидов. Харьков: ООО «Друкарня 
Мадрида», 2013. 296 с.).

На странице 160 воспоминаний И.И. Леунова есть 
часть фразы со словами: «…заодно оболгали и Лысен-
ко». Рецензент не имеет моральных оснований согла-
ситься, что Трофима Денисовича Лысенко можно обо-
лгать, и не верит, что И.И. Леунов не представлял себе, 
кем в действительности был Лысенко – так называемый 
народный академик и псевдоученый, организовавший 
при поддержке И.В. Сталина печально знаменитую Ав-
густовскую сессию ВАСХНИЛ, общеизвестный резуль-
тат которой – уничтожение в нашей стране генетики 
(одной из самых передовых по результатам в научном 
мире) и всех, связанных с генетикой биологических 
исследований (в итоге занимавшая передовое место в 
биологической науке наша страна оказалась на послед-

нем месте), из-за клеветы Т.Д. Лысенко в 1943 г. погиб 
в тюрьме великий русский ученый биолог-генетик и 
растениевод Николай Иванович Вавилов (см.: Бахтеев 
Ф.Х. Николай Иванович Вавилов. 1887–1943. Новоси-
бирск: Наука, 1987. 272 с.; Мирзоян Э.Н. Николай Ива-
нович Вавилов и его учение. М.: Наука, 2007. 178 с.; 
Трускинов Э.В. Н.И. Вавилов. Драма жизни и смерти 
(литературно-публицистический очерк). СПб.: ИД «Па-
пирус», 2006. 48 с.). 

Требует особого рассмотрения фраза на 231-й стра-
нице воспоминаний И.И. Леунова: «На десятилетие 
1980– 1990 годов приходится вспышка так называемо-
го нитратного психоза в обществе» и фраза на странице 
232: «Все нитраты объявлялись канцерогенными, хотя 
рак могут провоцировать не только нитрозоамины». 
Отмечу, что предшественниками нитрозоаминов мо-
гут быть и нитриты. И.И. Леунов совершенно прав, раз-
нообразие и число химических соединений с канцеро-
генной активностью чрезвычайно велико, их многие и 
многие сотни (см., например: Академия наук ГДР. Цен-
тральный институт исследования рака. Берлин–Бух. 
Канцерогенные вещества. 2-е изд. / Сост. Б. Рейхман-
ном и Т. Шраммом; перев. с нем. М.А. Забежинского, 
Н.Н. Власова, В.В. Худолея, М.Г. Иоганнсена, В.К. Гур-
кало, Ф.К. Джиоева, Г.Б. Плисса; под ред. Г.Б. Плисса, 
А.С. Петрова. Л., 1976. 291 с.; Канцерогенные вещества 
/ Ред. В.С. Турусов. М.: Медицина, 1987. 333 с.; Рубенчик 
Б.Л. Образование канцерогенов из соединений азота. 
Киев: Наукова думка, 1980. 220 с.; Худолей В.В. Хими-
ческие вещества, которые вызывают рак (справочник). 
СПб.: Блиц, 1993. 84 с.; Худолей В.В. Канцерогены: ха-
рактеристики, закономерности, механизмы действия 
СПб.: НИИ химии СПбГУ, 1999. 419 с.).

Рецензент длительное время являлся членом Научно-
го совета по присуждению ученых степеней известного 
во всем мире Научно-исследовательского онкологиче-
ского института имени профессора Н.Н. Петрова, на-
ходящегося вблизи Ленинграда – Санкт-Петербурга, и 
знаком с исследованиями канцерогенов, он был доклад-
чиком на всех симпозиумах по проблеме «Канцероген-
ные N-нитрозосоединения – действие, образование, 
определение», хорошо знал крупнейшего специалиста 
по рассматриваемой тематике академика Леона Ману-
совича Шабада – автора уникальной монографии «О 
циркуляции канцерогенов в окружающей среде» (М.: 
Медицина, 1973. 367 с.). Оправдано отметить, что под 
редакцией рецензента были изданы книги «Проблемы 
онкологии и тератологии растений» с многими разде-
лами, в том числе с разделами «Проблема инфекцион-
ных и инвазионных патологических новообразований 
у растений в сельском хозяйстве», «Проблемы иссле-
дования рака у растений» и «Проблемы исследования 
килы капусты» (Л.: Наука, 1975. 493 с.) и «Растения и 
химические канцерогены» с тремя разделами – «Реак-
ция растений на воздействие химических канцероге-
нов», «Химические канцерогены в растениях и про-
дуктах растительного происхождения», «Химические 
канцерогены в среде обитания растений» (Л.: Наука, 
1976. 206 с.). Не сочту излишним отметить, что оба из-
дания и результаты исследований рецензента не имеют 
аналогов в мировой научной литературе. 

Полагаю вполне оправданным высказать свои соо-
бражения по поводу фразы на странице 237: «Наверху 
всей нитратной шумихи стоял некто Яблоков, который 
занимался экологией…» Необходимо отметить, что из-
вестнейший отечественный ученый член-корреспон-
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дент Академии наук СССР (ныне РАН), доктор био-
логических наук, профессор Алексей Владимирович 
Яблоков – зоолог, изучающий позвоночных животных, 
эколог, эволюционист, исследователь чрезвычайных си-
туаций, пример которых – Чернобыльская катастрофа. 
Он является соавтором всемирно известного выдающе-
гося отечественного ученого Николая Владимировича 
Тимофеева-Ресовского, героя повести замечательного 
отечественного писателя Героя Социалистического 
Труда Даниила Александровича Гранина «Зубр» (пер-
вое издание: Роман-газета. 1988. № 21. 110 с.), соавто-
ром доктора биологических наук, профессора Николая 
Николаевича Воронцова, министра Министерства при-
родопользования и охраны окружающей среды СССР 
(см.: Яблоков А.В. Изменчивость млекопитающих. М.: 
Наука, 1974. 272 с.; Яблоков А.В. Популяционная био-
логия. М.: Высшая школа, 1987. 304 с.; Яблоков А.В., 
Ларина Н.И. Введение в фенетику млекопитающих. М.: 
Высшая школа, 1985. 158 с.; Яблоков А.В., Нестерен-
ко В.Б., Нестеренко А.В., Преображенская Н.Е. Черно-
быль: последствия катастрофы для человека и природы. 
6-е изд., перераб. и доп. М.: Товарищество научных из-
даний КМК, 2016. 826 с.; Тимофеев-Ресовский Н.В., Во-
ронцов Н.Н., Яблоков А.В. Краткий очерк теории эво-
люции. М.: Наука, 1969. 408 с.; Тимофеев-Ресовский 
Н.В., Яблоков Н.В., Глотов Н.В. Очерк учения о попу-
ляции. М.: Наука, 1973. 276 с.; Тимофеев-Ресовский Н.В. 
Избранные труды // М.: Наука, 2009. 511 с.).

Естественно, что все изложенные пояснения и заме-
чания не изменяют общего вывода рецензента о прин-
ципиальной важности и фактической ценности воспо-
минаний Ивана Ивановича Леунова, их выдающегося 
значения как документального свидетельства о про-
шедшей эпохе, о пережитом россиянами и Российским 
государством в целом и подчеркивает безусловную не-
обходимость их скорейшего переиздания. 

Возможно, есть смысл упомянуть, что рецензент опу-
бликовал и подготовленную им лично оригинальную 
монографию, посвященную одной из затронутых в кни-
ге тем – вредителям сельскохозяйственных растений 
(Слепян Э.И. Патологические новообразования у расте-
ний и их возбудители. Галлогенез и паразитарный те-
ратогенез. Л.: Наука, 1973. 512 с.).

Основными событиями в своей жизни И.И Леунов 
считал женитьбу на Анастасии Павловне Сальниковой, 
вступление в комсомол и в КПСС, присвоение звания 
Героя Социалистического Труда, службу в совхозе Берд-
ский, учебу в Новосибирском сельскохозяйственном ин-
ституте и деятельность на посту директора Научно-ис-
следовательского института овощного хозяйства. 

Следует отметить, что книга И.И Леунова хорошо 
иллюстрирована – в ней 31 фотография, отражающая 
важнейшее в жизни автора. Орфографические ошибки 
в тексте практически отсутствуют – на трехстах стра-
ницах их лишь шесть.

Заслуживает упоминания тот факт, что пристра-
стившийся в детстве к чтению И.И. Леунов очень 
любил поэзию, и его любимым поэтом был Сергей 
Есенин.

И.И. Леунов оставил после себя три книги: Леунов 
И.И., Леунова А.П. Капуста белокочанная. Новоси-
бирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1975. 
95 с.; Леунов И.И. Технология высоких урожаев овощей 
в открытом грунте (из опыта Ордена Ленина совхоза 
Бердский). Новосибирск: Западно-Сибирское книжное 
издательство, 1978. 136 с.; Леунов И.И., Литвинов С.И., 
Борисов В.А. Овощеводство открытого грунта на чер-
ноземах. М.: Росинформагротех, 2006. 210 с.

В конце своих воспоминаний на странице 262 
И.И. Леунов написал: «А моя жизнь – это сад и ого-
род, да тревога за судьбу моих детей и внуков. Я на-
писал эти заметки в надежде, что кому-то из наших 
с Анастасией Павловной потомков они будут инте-
ресны. Но значительная часть из них может иметь 
общественное значение». 

Высказывая вполне оправданное пожелание о пе-
реиздании воспоминаний И.И. Леунова, необходимо 
тем не менее подчеркнуть, что при повторном изда-
нии из книги должны быть изъяты те места текста 
(фразы), которые вызвали обоснованные возражения 
и непонимание рецензента. Такое изъятие отнюдь не 
умалит ценность книги, но безусловно увеличит по-
следнюю, так как у читателя не возникнут недоуме-
ние и вполне объективные вопросы и возражения. 

Доктор биологических наук,  
профессор Э.И. Слепян
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