
65М Е Д И А К О М М У Н И К А Ц И И  И  Ж У Р Н А Л И С Т И К А

Челябинский гуманитарий. 2023. № 3 (64). С. 65–72. 
ISSN 1999-5407 (print).
Chelyabinskij Gumanitarij. 2023; 3 (64), 65–72. 
ISSN 1999-5407 (print).

Научная статья
УДК 070
DOI 10.47475/1999-5407-2023-64-3-65-72

Н. И. БУСЛЕНКО – УЧЕНЫЙ, ПУБЛИЦИСТ, ЖУРНАЛИСТ

Смеюха Виктория Вячеславовна
Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова, 
Симферополь, Россия, smeyha@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-9903-1688

Аннотация. Статья посвящена ростовскому ученому, преподавателю и журналисту Н. И. Бусленко 
(1938−2014), оставившему после себя значительное научное и научно-публицистическое наследие: 
доктор наук, профессор, член Союза журналистов, член Союза писателей России, заслуженный работник  
культуры РФ написал 12 монографий и более 300 научных статей, был автором публицистических  
и художественных произведений, сотрудничал с региональными СМИ. В феврале 2023 г. Н. И. Бусленко 
исполнилось бы 85 лет. В хронологической последовательности анализируются значительные научные 
труды ученого: диссертационные исследования, монографии, статьи, что способствует выявлению 
факторов, повлиявших  на становление научных взглядов и интересов Н. И. Бусленко, их широту; 
представлены отзывы ученых, коллег, студентов о Н. И. Бусленко, а также его личные воспоминания, что 
позволяет сформировать образ ученого и преподавателя на фоне изменяющихся научной сферы, системы 
образования. Автором использованы следующие методы исследования: исторический, системный, 
метод классификации, библиографический, наблюдение, биографический. Делаются выводы: интересы 
ученого отражали трансформацию общества и медиасреды, он обращался к новым темам и проблемам, 
изучение которых приводило к написанию значимых научных и научно-публицистических трудов;  
широта научных интересов и интегрирование в научной работе нескольких научных направлений 
(журналистика, юриспруденция, политология, социология, история, экономика) отображались в 
преподавательской деятельности, а именно в разработке авторских учебных курсов. 

Ключевые слова:  Н. И. Бусленко, научная деятельность, преподаватель, журналистика, филология, 
медиаправо, политология.
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Abstract. The article is devoted to the Rostov scientist, teacher and journalist N. I. Buslenko (1938−2014), who left behind a significant 
scientific and scientific journalistic legacy: Doctor of Sciences, professor, member of the Union of Journalists, member of the Union of 
Writers of Russia, Honored Worker of Culture of the Russian Federation wrote 12 monographs and more than 300 scientific articles, 
was the author of journalistic and works of art, collaborated with regional media. In February 2023 N. I. Buslenko would have turned 
85 years old. The significant scientific works of the scientist are analyzed in chronological order: dissertation research, monographs, 
articles, which helps to identify the factors that influenced the formation of N. I. Buslenko’s scientific views and interests, their breadth; 
reviews of scientists, colleagues, students about N. I. Buslenko, as well as his personal memories, which allows forming the image 
of the scientist, are presented and the teacher against the background of the changing scientific sphere, the education system. The 
author used the following research methods: historical, systematic, classification method, bibliographic, observation, biographical. 
Conclusions are drawn: the interests of the scientist reflected the transformation of society and the media environment, he turned 
to new topics and problems, the study of which led to the writing of significant scientific and journalistic works; the breadth of 
scientific interests and the integration in scientific work of several scientific areas (journalism, law, political science, sociology, history, 
economics) were reflected in teaching, namely in the development of author’s training courses.
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Введение
Николай Иванович Бусленко (1938−2014) – доктор наук, профессор, журналист, член Союза журналистов, 

член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ. Работал в Южном федеральном 
университете, сотрудничал с Ростовским государственным педагогическим университетом, Ростовским 
филиалом Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, Северо-Кавказской 
академией государственной службы (ЮРИУ РАНХиГС), Чеченским государственным университетом. 
Оставил после себя богатое научное и публицистическое наследие: 12 монографий, более 300 статей.

Н. И. Бусленко ценили и уважали его коллеги. Так, Я. Н. Засурский, Е. Л. Вартанова, Е. П. Прохоров 
(факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова) отмечали, что Николай Иванович – человек, 
неустанно работающий и пользующийся уважением и признательностью в кругу ученых (Приветствия 
и поздравления // Николай Иванович Бусленко. Библиографический указатель. Библиографический 
справочник. Ростов н/Д: Донской писатель, 2008. С. 6). Н. П. Кравченко, Ю. В. Лучинский, А. В. Осташевский 
(факультет журналистики Кубанского государственного университета) писали о нем следующее: «[Его] 
жизненный путь является примером доблестного служения науке России. С первых дней сознательной жизни 
[он] неустанно руководствовался принципами отношения к людям, коллегам» (Указ. соч. С. 7). Профессор 
Южного федерального университета Е. В. Ахмадулин, оценивая научные исследования и заслуги Н. И. 
Бусленко, указывал, что «это не просто многогранная увлеченность, а глубокое проникновение в каждую 
из названных проблем, которое и вылилось в три диссертации, закрепилось в его научных степенях … а 
также в широком признании его деятельности научной общественностью» (Ахмадулин 2005: 66).

В 2023 г. Николаю Ивановичу исполнилось бы 85 лет. Об этом событии написали комитет по управлению 
архивным делом Ростовской области и Донская государственная публичная библиотека, где хранятся 
труды и книги ученого и писателя.

Круг научных интересов Н. И. Бусленко был довольно широким: это и журналистика, и юриспруденция, 
и политология, и история, и филология, и экономика, и социология.

Целью данной статьи является исследование научной деятельности Н. И. Бусленко, анализ основных 
научных и научно-публицистических работ, выявление отношения ученого к науке и ее трансформации.

Материалы и методы исследования
Творчество Н. И. Бусленко рассматривается в научных статьях А. П. Короченского (Короченский 

2014), Е. В. Ахмадулина (Ахмадулин 2005), Ф. Н. Хуако (Хуако 2015). Оценка его публицистических  и 
художественных произведений представлена в журналистских публикациях: Б. Агуренко «Смятение души 
(Рецензия на книгу стихов Н. И. Бусленко “Живу и помню…”» (Вечерний Ростов. 1991. 16 окт.), Мухин В. 
«Хорошая книга ко времени (о книге Н. И. Бусленко «Донской след Меркурия»)» (Донская панорама. 1996. 
24 окт.), И. А. Федосов «Укор вековечный. Роман Николая Бусленко “Красный ангел в пасмурном небе”» 
(Дон − XXI век. 2001. № 5) и др.

В рамках данной статьи будут рассмотрены именно научные и научно-публицистические труды Н. И. 
Бусленко, что поможет представить масштабность личности исследователя. Анализ работ, диссертационных 
исследований, монографий, статей будет проведен в хронологической последовательности с целью 
отображения становления и формирования научных взглядов, интересов Николая  Ивановича. Также будут 
рассмотрены отзывы, рецензии ученых на труды Н. И. Бусленко, воспоминания его коллег и студентов, 
опубликованные в печатных и интернет-изданиях.

Анализ отношения ученого к современной науке будет проведен на основе опубликованных его 
автобиографических заметок, а также его романа «Красный ангел в пасмурном небе» (Ростов н/Д: Гефест, 
1998. 320 с.).

В ходе исследования использовались научные публикации, посвященные анализу проблем науки и 
образования, в частности статьи И. И. Веревичева (Веревичев 2019), Ю. А. Головина, О. Е. Коханой (Головин, 
Коханая 2022), (Коханая 2022), М. Г. Зеленцовой (Зеленцова 2020), М. В. Федоровой (Федорова 2018).

В процессе работы в качестве основных методов исследования были выбраны следующие:  исторический, 
системный, метод классификации, библиографический, наблюдение, биографический.

Результаты исследования 
Николай Иванович Бусленко родился 4 февраля 1938 г. в с. Толстый Луг Курской области. После 

окончания школы служил на Балтике. Высшее образование получил в Калининградском государственном 
педагогическом университете, после окончания историко-филологического факультета работал 
журналистом. Кандидатскую диссертацию защитил на факультете журналистики Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова. После чего был направлен Министерством 
высшего образования РСФСР на преподавательскую работу в Ростовский государственный университет 
(ныне ЮФУ), где и проработал на кафедре теории журналистики до 2014 г. 
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Сегодня ведутся активные дискуссии, касающиеся уровня образования и квалификации преподавателя 
вуза, а именно – идет обсуждение того, должен ли он быть учёным (Гусев, Минайченкова 2020), (Усольцев, 
Кощеева 2022). Николай Иванович Бусленко в первую очередь был ученым. Тематика учебных курсов, 
которые он преподавал, была напрямую связана с его научными интересами: «Жанры журналистики», 
«Конфликтология», «Журналистика и политика», «Журналистика и право», «Правовые основы 
журналистики» и др. −  дисциплины, программы которых базировались на результатах научной работы 
сначала доцента, а затем профессора Н. И. Бусленко.    

В 1975 г. Н. И. Бусленко защитил кандидатскую диссертацию на тему «Трудовые коллективы, 
находящиеся за рубежом, как аудитория массовой информации и пропаганды (Опыт социологического 
исследования судовых экипажей рыбодобывающего и транспортного флота в условиях океанических 
рейсов)» (Бусленко 1975). Обратим внимание на то, что тема данного научного труда актуальна и сегодня – 
вопросы функционирования СМИ и пропаганды привлекали и привлекают к себе повышенное внимание 
исследователей и практиков (журналистов, политологов, историков и др.) на фоне трансформации 
общественно-политических и экономических институтов социума.  Необходимо отметить и факт 
связи научной работы с предыдущей деятельностью Н. И. Бусленко – он служил на флоте, затем стал 
журналистом. По мнению научного руководителя диссертанта, профессора Е. П. Прохорова успех научной 
деятельности его ученика объяснялся именно предыдущим профессиональным опытом. Исследование, 
посвященное пропаганде, получило высокую оценку научного и профессионального сообщества – защита 
диссертации состоялась на закрытом заседании ученого совета из-за содержащихся в ней данных, после 
чего была рекомендована к использованию в идеологическом отделе ЦК КПСС. Уже работая в Ростове-на-
Дону, в 1987 г. Николай Иванович выпустит книгу «Диверсанты с микрофонами» (Бусленко 1987), которая 
также будет посвящена теме пропаганды, но на этот раз автором будут рассмотрены вопросы зарубежной 
пропаганды. 

В постсоветский период поддерживалось мнение, что пропаганда характерна преимущественно для 
советского государства, при демократии пропаганда не может развиваться, современная действительность 
нам наглядно демонстрирует, что ряд государств, претендующих на политическое и экономическое 
лидерство, активно использует пропагандистские технологии. И если обратиться к истории развития 
периодической печати, то несложно будет убедиться, что пропаганда стала широко использоваться 
уже в Первую мировую войну, а периодическая печать стран, участвовавших в ней, превратилась в 
эффективное информационное оружие. В книге «Диверсанты с микрофонами» Н. И. Бусленко показывает, 
как зарубежные медиакомпании «Голос Америки», Би-би-си, «Свобода», «Немецкая волна» и др. 
занимаются пропагандистской работой, автор рассматривает идеологическую составляющую зарубежной 
пропаганды, заключающуюся в утверждении приоритетности западных ценностей, идеалов, норм и т.д. 
Например, анализируется проект внешнеполитической пропаганды, разработанный администрацией 
президента Рейгана (1982 г.), ключевыми пунктами которой стали: «обучение зарубежных политических 
лидеров “теории и практике демократии”», интегрирование в систему образования других стран с целью 
утверждения собственных принципов и интересов; пропаганда американского образа жизни и др. 

После распада СССР в нашей стране произошло перераспределение значимости наук, в частности, 
обозначился интерес к юриспруденции (Веревичев 2019). И Н. И. Бусленко обратил внимание на данную 
тенденцию – он занялся научными исследованиями в сфере права, но при этом связывал их с журналистикой. 
90-е гг. XX в. стали периодом реформирования отечественной системы СМИ: возникали новые издания, 
открывались теле- и радиокомпании, издательские дома, журналисты получили возможность рассматривать 
закрытые ранее темы и проблемы. Активизация и расширение медийной отрасли определяли необходимость 
ее нормативного регулирования, в 1991 г. был подписан Закон РФ «О средствах массовой информации». 
Изменение правовой основы деятельности журналиста нуждалось в ее изучении: требовался анализ 
юридической основы функционирования СМИ и их сотрудников, прав и обязанностей журналистов, 
а также необходимо было реформировать систему журналистского образования, в частности, повысить 
внимание к изучению законодательно-нормативной базы СМИ. В данный период у Н. И. Бусленко выходит 
серия работ, посвященных изучению юридического регулирования деятельности прессы: статьи «Право 
СМИ: вековые поиски (из истории развития российского законодательства о печати и других средствах 
массовой информации)» (Бусленко 1999a), «Правовое содержание профессиональных обязанностей 
журналиста» (Бусленко 1999b), «Юридический словарь-справочник» (Бусленко 1996), «Правовые основы 
журналистики. Словарь-справочник» (Бусленко 1998) и др. А в 2000-м г. автор защитил кандидатскую 
диссертацию по юридическим наукам на тему «Конституционные основы профессиональной деятельности 
журналиста в Российской Федерации» (Бусленко 2000b).

После защиты диссертации интерес у Н. И. Бусленко к изучению правовых основ журналистики не 
пропал, у него выйдет серия научных и научно-методических работ по данной теме: «Правовое содержание 
свободы массовой информации и информационная безопасность. К 10-летию Закона РФ “О средствах 
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массовой информации”» (Бусленко 2001),  «Медиаправо России: документы, комментарии, вопросы и 
ответы» (Бусленко 2005), «Права и обязанности российского журналиста в системе средств обеспечения 
информационной безопасности личности, общества, государства (политико-правовые аспекты)» (Бусленко 
2012) и др.

В 2003 г. Н. И. Бусленко защитил докторскую диссертацию на тему «Политико-правовые основы 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в условиях демократических 
реформ».  На этот раз его исследование было посвящено информационной безопасности страны (Бусленко 
2003), анализу подверглись сферы информационной деятельности и информационной политики, внимание 
ученого привлекли следующие вопросы: политико-правовые взаимоотношения государства и СМИ, 
обеспечение информационной безопасности, СМИ и государственная тайна, политико-правовой статус 
СМИ и др. 

Таким образом, журналистика, юриспруденция и политология составили основу научных интересов 
ученого. О своем научном пути сам Н. И. Бусленко писал следующее: «Тот, кто найдет время и желание 
ознакомиться с библиографией моего научного и другого творчества, увидит не только разнообразие и 
широту моих исследовательских интересов, но и то, как отразились на нем те социально-политические, 
идеологические страсти, которые сотрясали наше общество в последние двадцать−тридцать лет» (Бусленко 
Николай Иванович (библиография творчества). Ростов н/Д, 1998. С. 5).  

И хотя было отмечено, что Н. И. Бусленко – журналист, юрист и политолог, его привлекали и другие 
научные сферы. Социология – наука об обществе, социальных группах, институтах, процессах – была 
интересна и ученому, и практику Н. И. Бусленко. Социологический метод исследования в своих научных 
изысканиях он использовал довольно часто: анализировал деятельность газет, телевидения, их аудиторию; 
проводил социологические исследования для городских СМИ. В книгах «Журналистика: социологические, 
правовые, политологические измерения. Избранные труды» (1974−2004)» (Ростов н/Д: РостИздат, 2005) и 
«Журналистика: социологические, правовые, политологические измерения. Избранные труды» (1970−2013)» 
(Ростов н/Д: Донской писатель, 2013) раздел «Журналистика и социология» стоит на первом месте, что 
сделано автором, конечно же, неслучайно: научный путь Н. И. Бусленко начался с социологического анализа 
СМИ, и в дальнейшем ученый неоднократно возвращался к социологическим исследованиям.

И отметим интерес Н. И. Бусленко к истории. История страны, региона, города, в котором он жил и 
трудился, − тема его публицистических и научно-публицистических работ. Перечислим основные и наиболее 
значимые произведения: «Ростовское купечество» (Бусленко 1994), «Донской след Меркурия» (Бусленко 
1996), «Моих глаголов атакующая рать» (Бусленко 2005) и др. В 2011 г. вышла в свет работа, созданию 
которой ученый посвятил более двадцати лет, − «Волго-Дон: слияние вод» − историко-экономический 
и социально-политический труд, посвященный строительству Волго-Донского канала. Книга получила 
высокие отзывы. Так, кандидат исторических наук М. И. Варфоломеева отметила, что «российская 
и донская историческая наука обогатилась крупным научным исследованием. Оно открывает новую 
страницу в изучении Волго-Донского канала, станет основой для других исследований. Фундаментальный 
труд Н. И. Бусленко представляет итоги многолетней исследовательской работы» (Варфоломеева 2014: 
394). Доктор филологических наук, профессор А. И. Акопов указал на то, что «невероятный по масштабу 
освещения, глубине проникновения в тему, тщательности, скрупулезности, использованию немыслимого 
количества документального материала труд предпринял Николай Иванович Бусленко, человек гигантского 
трудолюбия и работоспособности» (Акопов 2012). Ученик Н. И. Бусленко, доктор филологических наук, 
профессор, декан факультета журналистики Белгородского государственного университета (2005−2015) 
А. П. Короченский дал работе следующую оценку: «Автор стремится быть максимально объективным 
при рассмотрении противоречивых исторических событий − отсюда проистекает его энциклопедизм, 
необходимый для изучения столь сложных и масштабных исторических явлений, каковым является 
строительство Волго-Дона» (Короченский 2014: 391).

В своей рецензии на научную публицистику Н. И. Бусленко профессор А. П. Короченский указал на 
то, что ростовский ученый умел обращать внимание именно на те темы, которые были мало исследованы, 
не были известны аудитории: «Н. И. Бусленко не впервые поднимает в своей исторической публицистике 
табуированные ранее темы, поражая читателя нестандартностью выбора описываемых явлений и 
неординарностью ракурсов их рассмотрения» (Короченский 2014: 390). Научный интерес, стремление к 
познанию, действительно, приводили Н. И. Бусленко к изучению всё новых и новых тем. Так, в 2000-е гг. 
вышли работы, посвященные закрытому ранее вопросу – деятельности немецких СМИ на оккупированных 
территориях Советского Союза, а именно – на Дону (Бусленко 2000a); и анализу писем немецких солдат 
периода Второй мировой войны (Бусленко 2005), (Бусленко 2008). Книги «На ростовских рубежах: немецкие 
письма сорок первого года» и «Земля донская: немецкий след» раскрывают подробности военного периода 
через такой документальный источник, как немецкие письма – письма немецких военных, а также членов 
их семей, друзей. 
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Несмотря на активную научную деятельность, обширную преподавательскую работу Н. И. Бусленко 
постоянно сотрудничал с региональными СМИ: в ростовских газетах «Комсомолец», «Вечерней Ростов», 
«Утро», «Крестьянин», «Молот» публиковались его очерки и интервью. Е. Сухоруков, возглавлявший  
издания «Комсомолец» и «Утро», писал о «журналисте, художнике, поэте, ученом, писателе» Н. И. 
Бусленко следующее: «Николай Бусленко был постоянным и ярким автором нашей областной молодежки, 
в те годы признававшейся официально одной из лучших в Союзе. Завораживали его рассказы о странствиях 
с китобоями в океанах. Из тех морских вахт он, кроме романтических впечатлений, привез не только 
громадный массив проработанного материла на кандидатскую … умный журналист, регулярно удивлял 
нас острой постановкой проблемы, увлекательнейшей темой, неожиданным взглядом на привычные факты 
жизни» (Сухоруков Е. С победным счетом – 7:0! // Николай Иванович Бусленко. Указ. соч. С. 140).  

И, конечно, надо упомянуть о преподавательской деятельности и студентах Н. И. Бусленко. Николай 
Иванович всегда готовился к занятиям. Даже когда уже тяжело болел, надеялся, что первого сентября выйдет 
на работу, потому лето проводил за конспектами и чтением научной литературы. В сети интернет удалось 
обнаружить отзывы учеников Н. И. Бусленко о своем преподавателе: «Довольно высокий уровень общения, 
стиль всегда уместный, разнообразный и богатый лексический запас предполагают у Вас следующие черты 
характера: терпение (большое), мудрость, ясность ума», «…эти глаза видели не одно поколение студентов, 
каждое из которых интересовалось журналистским опытом. А как само журналистское прошлое не могло 
отразиться на человеке. Можно сделать вывод, что это – журналист с огромным жизненным опытом. Даже 
не стоит говорить об интеллекте, о профессиональном уровне, об интересах и жизненных принципах – это и 
так видно – по глазам…», «Колоритная личность. Считаю честью являться студенткой Николая Ивановича 
Бусленко!» (Бусленко Николай Иванович // Моя библиотека. URL: https://mybiblioteka.su/9-37628.html).  

Н. И. Бусленко прошел значительный научный и профессиональный путь. Остались его труды, 
воспоминания учеников. Но как он сам оценивал свою деятельность и ее результаты? Ответ на этот вопрос 
можно найти в автобиографических записках ученого: «Жизнь, однако, сложная штука… Она не хочет 
подчиняться нашим замыслам. Что касается лично меня, то жизнь передо мной открывала совсем не те 
двери, в которые я стучался, а потому и дороги мои не были усыпаны розами – успехи приходили поздно. 
И все же я защитил три диссертации, написал четыре десятка самых разных книг, сотни научных и других 
публикаций…» (Бусленко Н. И. Преодоление. Из автобиографических заметок // Николай Иванович 
Бусленко. Указ. соч. С. 23.). Как видим, становление ученого было не столь простым. О наличии проблем 
в научных и преподавательских коллективах сегодня пишут представители научного сообщества (Собкин, 
Андреева, Рзаева 2018), (Назаренко 2015). Писал о наличии этих проблем и ростовский журналист 
Е. Сухоруков: «На кафедре культуры и СМИ … велась «выставка» книг, печатных публикаций сотрудников. 
Самым представительным и интересным был раздел Бусленко! … завистники, у которых на этой выставке 
ничего, кроме тощеньких методичек не было, кривили рот, мол, это «литература», «не наука»…»  
(Сухоруков Е. Указ. соч. С. 141). 

В 1998 г. у Н. И. Бусленко вышел роман «Красный ангел в пасмурном небе». Можно назвать данный 
роман автобиографическим – очень много жизненных пересечений у главного героя, Родиона Стешина, 
и автора произведения. Стешин был ребенком войны, служил на флоте, жизнь посвятил науке – был 
ученым-социологом. Таким образом, смеем предположить, что размышления и героя, и автора – это 
размышления самого Н. И. Бусленко. Отдельной сюжетной линией в произведении проходит тема науки. 
Герой романа живет в 80-е гг. XX столетия, именно в последней четверти прошлого века обозначился 
кризис гуманитарных наук (Федорова 2018), (Зеленцова 2020). Р. Стешин принадлежит к интеллигенции: 
он мечтает о развитии общества, науки, планирует свою научную работу; мы видим, что герой реализовал 
часть своих планов – он доктор наук, руководит научным отделом, но его жизненные и научные искания 
не прекращаются. В понимании героя, его научное окружение, его коллеги и соратники должны  быть 
похожими на него: гореть идеей, стремиться к новым открытиям. На деле же он наблюдает «отсутствие 
масштаба мышления, объемности знаний, смелости, новизны, оригинальности суждений», «перепевы 
чужих мыслей», имитацию рабочего процесса, осваивание бюджета. Его не поддерживают руководство и 
коллектив, его не понимает жена (называет «социолух»). Мы наблюдаем внутреннюю борьбу героя. В итоге 
научный институт, где работал Р. Стешин, был реорганизован, а подразделение, которым он руководил, 
закрыто. Герой не желает подстраиваться под систему и остается верен своим научным, моральным и 
культурным принципам.     

Выводы
Н. И. Бусленко внес научный вклад в развитие теории и истории журналистики, медиаправа, политической 

журналистики. Ученый исследовал вопросы в сфере социологии, истории, экономики. Анализ его научной 
деятельности показывает, что приоритетными факторами инициации новых научных исследований, 
формирования его научных интересов были: изменение социума, трансформация медиасреды, которые 
обозначали новые темы, проблемы, подлежащие анализу и изучению.
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В преподавательской деятельности Н. И. Бусленко был и ученым, и практиком. Его учебные курсы 
основывались не на теоретическом учебном материале, а собственных научных исследованиях, 
профессиональном опыте. 

Научные исследования, труды, преподавательская практика Н. И. Бусленко оценивались высоко учеными, 
его коллегами, а также учениками. Однако сам ученый отмечал, что его научный и профессиональный путь 
был непростым, что связывалось не только с научными изысканиями, но и изменением научной сферы, 
приоритетности наук, преобразованием системы высшего образования.
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