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П Р Е Д И С Л О В И Е  

Во все времена отдельные лица дви-
гали науку, а не эпоха... Эпохи всегда 
оставались одними и теми же. 

И. Гете 

Если бы жителям Краснодарского края и Республики Адыгея 

задали вопрос – знакомо ли им имя Ивана Тимофеевича Трубили-

на? Уверен, многие бы ответили утвердительно. Его знает практи-

чески каждый, кто связан с работой агропромышленного комплек-

са или в сферах сельскохозяйственной науки и образования. Ведь 

речь идет о ректоре Кубанского государственного аграрного уни-

верситета (КубГАУ), человеке уже при жизни ставшим легендой. 

У огромного количества людей, обучавшихся в аграрном 

университете, этот вуз ассоциируется с высоким уровнем подго-

товки специалистов для различных отраслей сельского хозяйства, 

профессионализмом профессорско-преподавательского состава и, 

конечно же,  с его руководителем. Благодаря стараниями Ивана 

Тимофеевича  Трубилина, 37 лет проработавшего на посту ректора,  

университет стал настоящей «Аlma mater» для своих выпускников, 

встретить которых можно не только в большинстве регионов Рос-

сийской Федерации, но и почти на всех континентах земного шара. 

Вот уже 6 лет нет с нами И.Т. Трубилина, но он по-прежнему 

живет в названиях улицы и Кубанского государственного аграрно-

го университета, в сердцах учеников, соратников, студентов и пре-

подавателей. О нем продолжают писать статьи и книги, каждый раз 

открывая все новые  страницы его многогранного таланта. Тому 

подтверждение книга академика Асхада Хазретовича Шеуджена, 

посвященная научно-педагогической, государственной и обще-

ственной деятельности этого выдающегося человека. 

Известно трепетное отношение А.Х. Шеуджена к своим Учи-

телям. Но Ивана Тимофеевича он считает не просто Учителем с 

большой буквы, а своего рода Гуру – духовным наставником. Ра-

ботая над этой книгой Асхад Хазретович так описал свои чувства:  

«Я и сейчас, когда думаю и пишу о нем, продолжаю с ним беседо-
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вать, чувствую, что душа «размягчается», мир становится 

огромным, радостным, загадочным, впереди столько захватыва-

ющих, нерешенных проблем». 

Наряду с личным мнением и отношением автора к Патриарху  

Кубанской аграрной науки в книге приводятся воспоминания более 

50 современников, лично знавших Ивана Тимофеевича, живших с 

ним бок о бок, работавших и решавших вместе важные задачи. Это 

отзывы самых различных людей, среди них: секретари Краснодар-

ского крайкома КПСС, главы администрации Краснодарского края 

и президенты Республики Адыгея, председатель ЗСК и митрополит 

Екатеринодарский и Кубанский, депутаты Государственной думы 

РФ и ЗСК, известные  профессора и академики,  главные редактора 

газет и журналисты, руководители передовых сельскохозяйствен-

ных предприятий, писатели, главы муниципальных образований 

края, директора НИИ. Каждый из них по своему выражает отноше-

ние к И.Т. Трубилину, описывает наиболее значимые черты его 

характера, поступки и дела. Особо выделяются такие качества Ива-

на Тимофеевича как стратегический масштаб мышления, способ-

ность  слушать и слышать, вера в инициативу людей, умение со-

здать эффективно работающую команду единомышленников, же-

лание помочь всем: кому – делом, а кому – советом. В работе у не-

го не было мелочей.  

Когда читаешь представленные в книге воспоминания, пони-

маешь все величие этого человека как в больших делах, так и в са-

мых незначительных вопросах, и проникаешься бесконечным ува-

жение к его созидательной жизненной позиции и верности по-

движничеству, т. е. способности к совершению трудовых подвигов, 

к самоотверженному труду, к самопожертвованию ради достиже-

ния высокой цели.  

Иван Тимофеевич относился к той достаточно редкой кате-

гории руководителей высокого ранга, обладающих врожденным 

тактом и деликатностью, которые всегда прислушивались к мудро-

сти  восточной пословицы: «Когда б величье достигалось криком, 

то и осёл бы шахом стал великим». Он умел добиваться наиболее 
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эффективных результатов без напускной многозначительности, 

никогда не повышая голоса и не унижая собеседника. По наблюде-

нию А.Х. Шеуджена, «…в присутствии Ивана Тимофеевича любая 

дискуссия приобретала конструктивный характер». 

Кстати, такой подход к делу я неоднократно наблюдал и у 

его сына Александра Ивановича Трубилина. Занимая должность 

заместителя руководителя департамента сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности Краснодарского края, он решал 

самые сложные и спорные производственные вопросы очень спо-

койно, всегда умея найти конструктивный компромисс. 

Жизнь академика И.Т. Трубилина не была похожа на движе-

ние по скоростному, обустроенному шоссе. В ней были и накатан-

ная грунтовка периода СССР, ухабы и бездорожье перестройки, 

крутые повороты распада великой державы и экономических экс-

периментов правления Б.Н. Ельцина, и постепенный переход на 

новую дорогу, по которой сейчас идет Россия.  

В своей книге А.Х. Шеуджен  так образно описывает это 

время: «Особняком стоял Кубанский аграрный ВУЗ посреди круго-

верти истории. Зеленеющим островом с твердой почвой под нога-

ми своих жителей, крепким фундаментом будущего… Благодаря 

дальновидности и необыкновенной проницательности Ивана Ти-

мофеевича Трубилина ему удалось динамично развивать учрежде-

ние даже в кризисные для страны годы». 

Символично, что академик И.Т. Трубилин в 1991 г., перед 

самым распадом Советского  Союза, за свою созидательную дея-

тельность был удостоен звания Герои Социалистического Труда и 

уже в постсоветский период в числе первых удостоен высшей 

награды Краснодарского края – Герой труда Кубани. 

Значительное место в книге занимает своего рода фотолето-

пись, в которой отражены основные моменты жизни Ивана Тимо-

феевича: семья, вручение наград, встречи с Н.К. Байбаковым, 

Н.А. Берзеговым, С.М. Буденым, Ю.М. Лужковым, В.В. Путиным, 

Х.М. Совменом, А.К. Тхакушиновым, Н.С. Хрущевым рабочие мо-

менты общения с коллегами. 
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Безусловно, И.Т. Трубилин был образцом советского и рос-

сийского руководителя, в самом высоком смысле этого слова, и 

патриотом, понимавшим, что развитие страны невозможно без под-

готовки специалистов высокой квалификации. Он прожил достой-

ную и красивую жизнь и является примером для подражания 

нашему молодому поколению. Нельзя не согласиться с профессо-

ром Т.С. Непшекуевой, которая сказала, что И.Т. Трубилин «… 

красивый человек. И все в нем прекрасно». 

Академик А.Х. Шеуджен часто использует в разговоре вы-

ражение М.А. Булгакова «рукописи не горят», имея ввиду, что 

прочитанные книги не исчезают окончательно и бесповоротно, а 

остаются в сознании и сердцах тех, кто с ними ознакомился. Он 

искренне верит, что отраженные в книгах события и персонажи  

защищены от разрушительного влияния времени и не подвергнуть-

ся забвению. Асхад Хазретович постоянно обращается в своих 

публикациях к освещению жизненного пути исторических деяте-

лей, известных отечественных и зарубежных ученых, стараясь мак-

симально точно и интересно рассказать об их отношении к работе, 

коллегам, их  мироощущении. 

Думаю, что новая книга А.Х. Шеуджена  написанная вырази-

тельным, художественным языком, дает достаточно полное пред-

ставление о масштабах личности академика И.Т. Трубилина, а у 

всех прочитавших ее останется светлая память об этом,  без пре-

увеличения, великом человеке.   

Е.В. Алексеенко,  

действительный государственный со-

ветник Краснодарского края I класса, 

кандидат сельскохозяйственных наук, 

выпускник Кубанского СХИ.  
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1  К У Б А Н С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  

А Г Р А Р Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т   

и м е н и  И . Т .  Т Р У Б И Л И Н А  

Все, что я здесь увидел, производит, 
конечно, самое выгодное и серьезное 
впечатление. Огромное, огромное 
учебное заведение с великолепными 
традициями. 

Президент РФ В.В. Путин. 

«День знаний» 1 сентября 2005 г. 

Кубанский государственный аграр-
ный университет – вуз с богатейшей 
историей, высоким уровнем образова-
тельной деятельности и огромным 
научным потенциалом.  

А.И. Трубилин 

В западной части  г. Краснодара расположен утопающий в 

зелени парков и скверов Кубанский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный аграрный университет имени 

И.Т. Трубилина – один из старейших вузов Кубани и крупнейшее в 

Российской Федерации высшее учебное заведение сельскохозяй-

ственного профиля. «Кубанский государственный аграрный уни-

верситет, – пишет ректор А.И. Трубилин, – вуз с богатейшей исто-

рией, высоким уровнем образовательной деятельности и огромным 

научным потенциалом. Фундаментальность научной исследова-

тельской деятельности, сложившиеся исторические традиции пре-

подавания и мощная инновационная инфраструктура вуза сделали 

его крупнейшим образовательным и структурным центром региона 

с динамичными внутренними и внешними связями. Сегодня веду-

щий аграрный вуз России способен удовлетворить потребности 

страны в высокопрофессиональных специалистах международного 

уровня. Научный потенциал Кубанского ГАУ активно позициони-

руется на престижных российских и международных выставках и 

конкурсах. Университет на протяжении десятилетий оказывает 

значимое влияние на развитие аграрного образования и науки, как 

в регионе, так и в стране. Стремление не только идти в ногу со 
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временем, но и опережать его запросы, систематически совершен-

ствовать учебный процесс и научную деятельность – главные чер-

ты, присущие повседневной жизни многотысячного коллектива 

сотрудников и студентов нашего славного учебного заведения».  

Открытие высшего учебного заведения – это не только созда-

ние базы для подготовки кадров специалистов, но и, как отмечал 

известный кубанский ученый-историк И.Я. Куценко, свидетельство 

достижения регионом более высокого уровня социальной и эконо-

мической зрелости, ставящего его в известном смысле в один ряд с 

ведущими центрами страны. Это определяется общекультурным и 

специфичным университетским влиянием, которое высшая школа 

оказывает на окружающую жизнь. Вуз связан с передовыми дости-

жениями науки и техники, их носителями, соответствующими учре-

ждениями. Он по-разному представляет обобщенный опыт научной 

мысли, являет собой конкретный образец реагирования на ее разви-

тие, при этом сам участвует в нем. Первой важнейшей социальной 

функцией высшей школы является взаимодействие науки с жизнью, 

производством. Чем прочнее эта связь, тем убедительнее рациональ-

ное значение высшего учебного заведения, его необходимость. 

В одной из работ Д.И. Менделеева можно встретить знамена-

тельную мысль об особой ценности специальных знаний в аграр-

ной науке и практике: «Сельскохозяйственное дело, очевидно, до 

крайности сложно и потому для своей разработки требует близкого 

знакомства с условиями и явлениями, действующими в почве, в 

растениях и в самом хозяйстве, что может быть доступным только 

лицам, исключительно им занятым, но в то же время обладающим 

современным запасом разных специальных знаний». Изучение ис-

тории становления и развития одного из старейших и крупнейших 

сельскохозяйственных вузов страны Кубанского государственного 

аграрного университета, – в какой-то степени подтверждает спра-

ведливость этой мысли великого ученого. 

В дореволюционной России было всего 105 высших учебных 

заведений, которые в основном были расположены в Москве и 

Санкт-Петербурге. На обширной территории Северного Кавказа с 
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населением более 8 млн. чел. не имелось ни одного (!) высшего 

учебного заведения. В 1913 г. на Кубани работало 27 агрономов, 7 

ветврачей и 277 ветфельшеров. Этим объясняется низкий агротех-

нический и зоотехнический уровень региона.  

Вопрос о необходимости открытия на Северном Кавказе спе-

циального высшего учебного заведения аграрного профиля неод-

нократно ставился общественностью Кубанской области и Ставро-

польской губернии еще с конца XIX в. Много внимания уделял 

этому вопросу и известный писатель и общественный деятель Ко-

ста Хетагуров (1897): «Таким высшим учебным заведением мог бы 

быть учрежденный в крае политехнический институт с сельскохо-

зяйственным и горным отделениями. Такой институт, вооружен-

ный всеми средствами для правильной научной постановки соот-

ветствующих опытов в сфере сельскохозяйственной, обрабатыва-

ющей и горнозаводской промышленности, вдохнул бы новую 

жизнь во всю промышленную деятельность края». В своей записке 

на имя правительства К. Хетагуров особо подчеркивал необходи-

мость широкого обучения в новом институте горской молодежи: 

«При полном отсутствии на Кавказе сельскохозяйственных школ, 

которые могли бы послужить живыми и обильными источниками 

распространения знаний между пытливыми и любознательными от 

природы горцами… Население горское предается мирному земле-

дельческому или скотоводческому труду соответственно с нормой 

своего земледельческого довольства, порываясь достигать и все 

более и более осуществлять многие начала интенсивной сельскохо-

зяйственной и земледельческой деятельности». 

Хетагуров Коста (Константин) Леванович – осно-

воположник осетинской художественной литературы, 

поэт и общественный деятель. Родился 15 октября 

1859 г. в горном селении Нар Терской области Россий-

ской империи (ныне Алагирского района Северной Осе-

тии) в семье прапорщика Русской армии Левана Елезба-

ровича Хатагурова и Марии Гавриловны Губаевой. В 

1871-1881 гг. учился в Ставропольской гимназии, в 1881-

1884 гг. – в петербургской Академии художеств. В 
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1885-1891 гг. жил во Владикавказе, где вел просвети-

тельную деятельность; за публицистические выступ-

ления был выслан на 5 лет из Терской области. В 1902 г. 

вернулся во Владикавказ. С 1893 г., будучи сотрудником 

газеты «Северный Кавказ» (Ставрополь), вел идеологи-

ческую и политическую борьбу против царской админи-

страции на Кавказе. Умер 1 апреля 1906 г.; похоронен в 

селе имени Коста Хетагурова Баталбашинского отдела 

Кубанской области Российской империи. В 1939 г. в Ор-

джоникидзе (Владикавказе) организован дом-музей Хе-

тагурова; в 1955 г. там же установлен памятник пи-

сателю. Его произведения изданы на 14 языках. 
В начале ХХ столетия на Кубани были открыты первые 

учебные заведения, которые готовили для сельского хозяйства аг-

рономов, семеноводов, а также специалистов в области ирригации 

и обработки почвы: Кубанская войсковая сельскохозяйственная 

школа в г. Екатеринодаре, школа садоводства в ст. Вознесенской, 

Варваринское училище плодоводства, виноградарства и виноделия 

в г. Туапсе (позже был переведен в г. Анапу). 

Со стороны местной власти не раз ставился вопрос о необхо-

димости открытия в Екатеринодаре высшего учебного заведения. 

Екатеринодарская городская Дума неоднократно обращалась с 

просьбами разрешить основать на Кубани сельскохозяйственный 

институт или разместить в городе одно из эвакуируемых во время 

первой мировой войны из западных районов Российской империи 

высших учебных заведений.  

Наконец, в 1916 г. по поручению Департамента земледелия 

ректор Воронежского сельскохозяйственного института профессор 

К.Д. Глинка прибыл на Северный Кавказ с целью выбора места для 

будущего вуза. Посетив крупнейшие города региона, ознакомив-

шись на месте с их природно-экономическими особенностями, он 

пришел к выводу о том, что таким местом должен быть избран 

Екатеринодар. В своей докладной записке, направленной в Депар-

тамент земледелия, Константин Дмитриевич писал: «Предкавказье, 

включающее в себя Кубанскую область, Ставропольскую губер-

нию, Терскую область и Черноморскую губернию заслуживает 
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большего внимания как по своеобразию своей природной обста-

новки, так и по редкому богатству дарами природы. Природные 

особенности края – мягкий, достаточно влажный климат и плодо-

родная почва – дают основания рассчитывать на большое разнооб-

разие местных культур и на их высокую урожайность. И действи-

тельно стоит лишь посмотреть на посевы Кубанской сельскохозяй-

ственной опытной станции и на поля местной сельскохозяйствен-

ной школы в «Круглике», чтобы видеть, что здесь с успехом можно 

разводить пшеницу и кукурузу, картофель и клещевину, сою, сор-

го, суданскую траву, люцерну, дающую четыре укоса в год, в об-

щем до 800 пудов на десятину (около 13 т/га), табак, разнообраз-

ные овощи, фруктовые деревья и виноград, а местами может быть 

рис и хлопчатник. …Можно без преувеличения сказать, что Пред-

кавказье вообще и Кубанская область в особенности – район не-

ограниченных возможностей. Сельскохозяйственная технология 

встретит здесь благодатную почву, равно как садоводство и ого-

родничество и, вероятно, рыбоводство».  

Несмотря на ходатайство Департамента земледелия об от-

крытии высшего учебного заведения на Северном Кавказе, россий-

ское самодержавие, находившееся тогда в эпицентре войны, не го-

тово было его осуществить. В то же время царское правительство 

допускало возможность размещения одного из эвакуируемых с за-

падных окраин России вузов в Екатеринодаре. Наместник Кавказа, 

Великий князь Николай Николаевич в своем письме Николаю II в 

сентябре 1916 г. сообщил, что «возбуждено ходатайство о перене-

сении в Екатеринодар Института сельского хозяйства и лесовод-

ства из Новой Александрии. Успеху последнего я придаю особое 

значение, так как им затрагиваются существенным образом интере-

сы кубанского казачества». Но и этого не было сделано. Невольно 

возникает вопрос – почему насущное требование реальной жизни 

не могло осуществиться? Ответ на него дает профессор П.И. Ми-

щенко – организатор и первый заведующий кафедрой ботаники 

Кубанского сельскохозяйственного института: «Высшая школа в 

довоенное время не всегда пользовалась политической благона-
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дежностью. Принимая во внимание, что Северный Кавказ кроме 

его близости к Закавказью, вдобавок еще и населен военизирован-

ным казачьим населением, нетрудно понять, что противоборству-

ющая сила должна была выявлять себя здесь еще более резко». 

«Замечательно, – писал И.Я. Куценко – что высшее учебное за-

ведение в Екатеринодаре было открыто благодаря радикальному из-

менению условий социальной жизни, которые принесла победа Ок-

тябрьской революции 1917 г., и широкой общественной инициативе». 

Ключевую роль в создании высшей школы на Кубани сыгра-

ли ученый-физик с мировым именем Борис Львович Розинг и сек-

ретарь городского управления Екатеринодара Палладий Василье-

вич Миронов. Благодаря их стараниям в январе 1918 г. было орга-

низовано «Общество попечения о Кубанском политехническом ин-

ституте», председателем которого по предложению Б.Л. Розинга 

был избран П.В. Миронов.  

Розинг Борис Львович – первооткрыватель элек-
тронного телевидения. Родился 23 апреля 1869 г. в 
г. Петербурге. В 1891 г. окончил физико-
математический факультет Петербургского универ-
ситета. В 1894-1917 гг. и в 1924-1931 гг. преподавал в 
Петербургском технологическом институте. В 1918-
1923 гг. жил и работал в Екатеринодаре. Совместно с 
П.В. Мироновым был учредителем «Общества попече-
ния о Кубанском политехническом институте». Препо-
давал физику в Северо-Кавказском политехническом ин-
ституте (с 1919 г. – в Кубанском политехническом ин-
ституте). В 1931-1933 гг. работал в Архангельском ле-
сотехническом институте. Ему удалось после много-
летних усилий в лабораторных условиях добиться прие-
ма сконструированным им кинескопом простейших фи-
гур. В 1907 г. предложенный им новый способ приема 
изображения на расстоянии был официально зафикси-
рован как российская привилегия. В 1908-1909 гг. усо-
вершенствованное изобретателем телевизионное 
устройство было запатентовано в России, Англии, 
Германии, США. 9 мая 1911 г. состоялся первый сеанс 
телепередачи. Это событие стало началом эры теле-
видения. Умер 20 апреля 1933 г. 
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«Общество…» объединило более 100 видных ученых и об-

щественных деятелей Кубани. За семь месяцев его существования 

проведено 7 общих собраний. Б.Л. Розинг и П.В. Миронов сделали 

большую работу среди общественности Кубани, органов власти и 

городского управления. Ими обоснована необходимость открытия 

в Северо-Кавказском регионе высшего учебного заведения и разра-

ботана программа его создания. С первых же дней установления на 

Кубани советской власти, Б.Л. Розинг был введен в Совет народно-

го образования Кубано-Черноморской советской республики как 

представитель «Общества попечения о Кубанском политехниче-

ском институте». 16 июня 1918 г. съезд Совета народного образо-

вания Кубано-Черноморской Советской республики постановил 

открыть в г. Екатеринодаре (ныне Краснодар) Северо-Кавказский 

политехнический институт в составе высшей школы, среднего 

учебного заведения и курсов подготовки квалифицированных ра-

бочих. Ректором-организатором был назначен Б.Л. Розинг.  

Миронов Палладий Васильевич (1874–1952) – крае-

вед, общественный деятель, работник Екатеринодар-

ской городской Думы и управы; в советское время – орга-

нов коммунального хозяйства, член общества любителей 

изучения Кубанской области (ОЛИКО). В 1925-1927 гг. 

сотрудничал и работал в Кубано-Черноморском НИИ. 

Изучал историю Екатеринодара, его городское хозяйство. 

Принимал участие в разработке планировки и райониро-

вания города. Автор нескольких опубликованных работ.  

Не прошло и двух месяцев, как на Кубани вспыхнул контрре-

волюционный мятеж. Произошло это 4 августа 1918 г. Екатерино-

дар был захвачен белогвардейской Добровольческой армией под 

командованием генерала А.И. Деникина, поддерживаемый Англи-

ей и Францией. Власть перешла в руки сословной Кубанской рады 

и белогвардейского «правительства». В Екатеринодаре были за-

прещены митинги, собрания, объявлены распущенными все пар-

тийные организации и профсоюзы, закрыты издававшиеся при со-

ветской власти газеты. Такая же участь постигла и открытый при 

советах Северо-Кавказский политехнический институт. «Общество 
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попечения…» с этим решением не согласилось и стало энергично 

отстаивать свой Институт, который при белых называли «обще-

ственным политехникумом».  

5 сентября 1918 г. Б.Л. Розинг направил приглашение занять 

кафедру математики профессору Н.А. Шапошникову, который в этот 

период работал в г. Геленджике преподавателем женской гимназии. 

Шапошников Николай Александрович – ученый-

математик, профессор. Родился 15 июня 1851 г. Окон-

чил Московскую гимназию, затем физико-матема-

тический факультет Московского университета. Сту-

дентом 3-го курса написал первую научную работу «О 

таутохронизме плоских кривых», удостоенную Золотой 

медали. Был оставлен при кафедре математики универ-

ситета. В 1876 г. вышла его первая книга «Курс алгеб-

ры». В 1879 г. написал диссертацию «Об интегрирова-

нии уравнений с полными дифференциалами и частными 

производными первого порядка». Преподавал в ряде 

московских гимназий и в Московском университете, 

Констатиновском межевом институте, с 1884 по 

1898 г. – в Московском техническом училище (ныне –

 МГТУ им. Н.Э. Баумана), в котором с 1888 г. заведовал 

кафедрой математики. Автор ряда учебников по эле-

ментарной и высшей математике («Курс арифмети-

ки», «Основания общей арифметики и алгебры», «Осно-

вания теории детерминантов», «Курс тригономет-

рии», «Алгебра», «Основной курс математического ана-

лиза»). Его учебник алгебры, вышедший в 1887 г., до 

1917 г. выдержал 24 издания, затем – еще 28 изданий. 

Это единственный в нашей стране учебник, переизда-

вавшийся на протяжении десятилетий более 50 раз. 

Причем, при советской власти – массовыми тиражами. 

Много поколений молодежи нашей страны познавали азы 

математики именно по его учебнику. В годы революции 

Н.А. Шапошников, уже вышедший на пенсию, преподавал 

в женской гимназии в г. Геленджике. Умер в 1920 г. 

Приглашения занять должность заведующего кафедрой были 

также направлены: Николаю Александровичу Максимову (кафедра фи-

зиологии растений), Арсению Арсеньевичу Ярилову (кафедра почвове-
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дения), Сергею Ивановичу Тюремнову (кафедра минералогии), Сергею 

Александровичу Яковлеву (кафедра геологии), Павлу Ивановичу Ми-

щенко (кафедра ботаники), а также другим видным ученым, которые 

волею судьбы оказались у истоков создания высшей школы на Кубани.  

На заседаниях 8 и 11 октября 1918 г. «Общества попечения…» 

был выработан проект Временного положения о Кубанском поли-

техническом институте. 23 октября законопроект был утвержден в 

Совете Кубанского краевого правительства, а 1 ноября этого же года 

был опубликован бюллетень «Известия Общества попечения о Ку-

банском политехническом институте № 1». В нем подробно расска-

зывалось о подготовке к открытию Северо-Кавказского политехни-

ческого института. 3 ноября 1918 г. «Закон о Кубанском политехни-

ческом институте» был опубликован в газете «Вольная Кубань» 

(ГАКК, ф. Р-229, оп.1, д. 21, л. 10-11). Ниже приведем извлечения из 

«Временного положения о Кубанском политехническом институте»: 

I. Кубанский политехнический институт есть учено-учебное 

заведение, имеющее своей целью: а) сообщать (так в тексте. – 

Прим. авт.) высшее сельскохозяйственное, техническое и эконо-

мическое образование; б) способствовать развитию соответствую-

щих наук и усовершенствованию сельского хозяйства, техники и 

промышленности. 

II. 2.Институт подразделяется на следующие факультеты: 

а) сельскохозяйственный, с подотделами: растениеводства, 

животноводства, садоводства и огородничества, общественной аг-

рономии и сельскохозяйственного машиноведения; 

б) экономический; 

в) электромеханический; 

г) химический; 

д) инженерно-строительный. 

4. В институте преподается следующее: 

А. На сельскохозяйственном факультете: 

1) математика, 2) физика, 3) химия, 4) геология и минерало-

гия с кристаллографией, 5) ботаника, 6) зоология, 7) анатомия и 

физиология высших сельскохозяйственных животных, 8) энтомо-
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логия, 9) геодезия, 10) политическая экономия и статистика, 

11) метеорология и климатология, 12) сельскохозяйственное ма-

шиноведение, 13) почвоведение, 14) общее и частное земледелие, 

15) общее и частное животноводство, 16) сельскохозяйственная 

экономия и организация хозяйств, 17) сельскохозяйственная мик-

робиология, 18) сельскохозяйственная технология, 19) лесоводство 

и лесоустройство, 20) фитопатология, 21) садоводство и огородниче-

ство, 22) специальные ценные культуры, 23) сельскохозяйственное 

опытное дело, 24) ветеринария, 25) молочное хозяйство, 26) мелкие 

отрасли животноводства, 27) рыболовство и рыбоводство, 28) сель-

скохозяйственное законоведение, 29) сельскохозяйственная коопера-

ция, 30) общественная агрономия, 31) сельскохозяйственная мелиора-

ция, 32) сельскохозяйственная география России, 33) сельскохозяй-

ственное строительное искусство. (В окончательном варианте поло-

жения список учебных дисциплин сократился до 18. – Прим. авт.). 

III. 9. 1) Окончившие сельскохозяйственный факультет Ку-

банского политехнического института студенты получают звание 

ученого агронома, с добавлением названия избранного для специ-

альности подотдела. 

12. При поступлении в Институт в первую очередь принима-

ются коренные жители Кубанского края (ГАКК, ф. Р-229, оп. 1, д. 

21, л. 20-23). 

Кстати, в одном из первоначальных вариантов этого Поло-

жения были примечательные строки:  

VI. 16. Кубанско-Черноморский политехнический институт 

является центром научно-технической мысли и рассадником соот-

ветствующих знаний и пользуется правом свободного и беспре-

пятственного развития этой своей деятельности (ГАКК, ф. Р – 229, 

оп. 1, д. 21, л. 9). 

Через несколько дней вышел бюллетень, в котором были 

опубликованы «Протесты», поданные «Обществом попечения…» 

председателю Особого Совещания при Добровольческой армии, 

войсковому атаману, председателю Рады, председателю юридиче-

ской комиссии Рады». «Общество попечения…» обратилось даже к 
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главнокомандующему Добровольческой армией генералу А.И. Де-

никину, который согласился с представленными доводами. Генерал 

обратился с письмом к кубанскому атаману А.П. Филимонову, пред-

ложив пересмотреть отношение к Северо-Кавказскому политехниче-

скому институту. Он, не смущаясь тем, что вуз официально был от-

крыт советской властью, дал важному начинанию высокую оценку. 

А.И. Деникин указывал в этом письме, что казачье правительство 

«пренебрегает как общегосударственным значением скорейшего 

открытия института, так и чаяниями местного населения... Подоб-

ное пренебрежение... в живом деле насаждения технического обра-

зования, без которого такой богатый край как Северный Кавказ, су-

ществовать не может, грозит опасностью, что дело это... будет по-

гублено с первых же дней его существования». А.И. Деникин пред-

ложил не закрыть, а объединить «Институт Общества с Институтом, 

предлагаемым Правительством…» и не ограничивать прием на уче-

бу преимуществом для казаков. Письмо генерала о судьбе Северо-

Кавказского политехнического института было опубликовано и широко 

известно жителям Кубани. Вмешательство А.И. Деникина сыграло роль. 

В это неимоверно трудное для Кубани время Б.Л. Розинг и 

П.В. Миронов проделали огромную работу по разработке структу-

ры и подготовке открытия Северо-Кавказского политехнического 

института, который после проведения реконструкции имел пять 

факультетов: сельскохозяйственный, инженерно-строительный, 

электромеханический, химический и экономический. 

За сотрудничество с Советской властью на Кубани белогвар-

дейское «правительство» отклонило кандидатуру Б.Л. Розинга на 

должность ректора. В создавшихся условиях «Общество попече-

ния…» предложило другого кандидата – А.А. Шапошникова. На 

этой должности он находился до 5 сентября 1919 г., т.е. до объеди-

нения СКПИ с Кубанским политехническим институтом.  

28 ноября 1918 г. Северо-Кавказский политехнический ин-

ститут начал свою работу. Размещался он в здании по адресу: ул. 

Дружбы, 107 (в настоящее время это административный корпус 

Кубанского государственного университета физической культуры, 
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спорта и туризма). Преподавательский состав насчитывал 50 чело-

век, в их числе 14 профессоров, 17 доцентов, 10 «преподавателей 

главных предметов». Первый набор студентов составил 1400 чел., в 

т.ч. на агрономический факультет – 207.  

Первыми профессорами Северо-Кавказского политехниче-

ского института стали известный математик Н.А. Шапошников, 

член-корреспондент Российской академии наук Ф.А. Щербина, 

крупный математик, бывший начальник Морского инженерного 

училища генерал-лейтенант А.И. Пароменский; строитель морской 

крепости имени Петра Великого в Ревеле (Таллине) А.Я. Бур-

мистров; генерал-лейтенант, заслуженный профессор, почетный 

член конференции Михайловской артиллерийской академии 

А.А. Корольков; генерал-лейтенант, начальник Морского инженер-

ного училища, член конференции Николаевской морской академии, 

доцент В.А. Удинцев; инженер путей сообщения Н.Ф. Веригин; 

приват-доцент Петроградского университета Н.А. Ленский; горный 

инженер, бывший прокурор горного департамента С.Ф. Малявкин; 

адъюнкт-геолог Геологического комитета А.Н. Огильви; профессор 

А.А. Ярилов и другие видные ученые. Мог ли А.И. Деникин прене-

брегать их мнением? Думаю, что нет. 

Федор Андреевич Щербина считал, что открытие Северо-

Кавказского политехнического института стало возможным только 

после свержения царского самодержавия. В приветствие вузу он 

отмечал: «Во времена царствования Александра III в правящих 

сферах господствовало мнение генерала Черевина (начальник 

охраны царя, товарища министра внутренних дел) о том, что луч-

ший казачий офицер, что называется, воин-рубака, должен быть 

неграмотен. Поэтому к просвещению казачества услужливые вла-

сти относились подозрительно и неодобрительно. Николай II соб-

ственноручно клал резолюции на ходатайства казачьих станиц об 

открытии на Кубани гимназий и средних учебных заведений, счи-

тая их совершенно ненужными для казачьего населения». 

Щербина Федор Андреевич – казачий историк, 

земский статистик, экономист, этнограф, член-
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корреспондент Российской академии наук. Родился 

13 февраля 1849 г. в станице Новодеревянковской Ей-

ского округа. Обучался в Черноморском духовном учи-

лище (Екатеринодар, 1861–1866), Кавказской духовной 

семинарии (Ставрополь, 1866–1870), Петрово-Разу-

мовской сельскохозяйственной и лесной академии 

(Москва, 1872–1874), Новороссийском университете 

(Одесса, 1874–1876). В 1884–1903 гг. заведовал ста-

тотделением Воронежской губернской земской управы. 

В 1904 г. избран членом-корреспондентом Российской 

академии наук. В 1907 г. был депутатом II Госу-

дарственной думы. В феврале 1920 г. по поручению кра-

евого «правительства», сопровождая войсковые рега-

лии, выехал в Югославию, а в 1921 г. переехал в Чехосло-

вакию. Умер 28 октября 1936 г. в Праге, похоронен на 

Ольшанском кладбище в крипте Успенского храма. 

Первый 1918/1919 учебный год Северо-Кавказского поли-

технического института, несмотря на условия Гражданской войны, 

был успешно завершен. Важным подтверждением напряженной 

работы в СКПИ является издание в 1919 г. книги  Ф.А. Щербины 

«Статистика. Пособие к лекциям, читанным студентам Северо-

Кавказского политехникума и кооператорам». Этот труд ученого – 

первая на Кубани учебная литература. Газета «Утро Юга» 

29 августа (11 сентября) 1919 г., выходившая в Екатеринодаре, по-

местила объявление: «От Северо-Кавказского политехнического 

института. Постановлением Совета назначено – 1 сентября молебен 

в 11 часов, 3-го – начало занятий». 

10 февраля 1919 г. казачье правительство объявило о созда-

нии «своего» Кубанского политехнического института в составе 

всего двух факультетов: сельскохозяйственного и экономического. 

Ректором был назначен С.А. Захаров. 

Захаров Сергей Александрович. Родился 11 сентября 

1888 г. в Тифлисе. В 1896 г. поступил на естественное 

отделение физико-математического факультета Мос-

ковского университета. По окончании учебы его остав-

ляют при кафедре агрономии университета для подго-

товки к профессорскому званию. Пройдя курс маги-
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стратуры и сдав экзамен на магистра агрономии, в 

1903 г. переезжает в Петербург для работы в Сельско-

хозяйственной химической лаборатории, которая нахо-

дилась при Лесном институте. В 1908 г. С.А. Захаров 

получил приглашение в Межевой институт (г. Москва), 

а годом позже начинает также читать приват-

доцентский курс по почвоведению в Московском универ-

ситете. В 1915 г. защищает диссертацию на степень 

магистра агрономии и продолжает работать в 

Москве. В конце 1915 г. Сергея Александровича назна-

чают заведующим кафедрой почвоведения в Петербург-

ском лесном институте. В 1917 г. он переезжает в Ти-

флис и работает ректором в организованном им самим 

Политехническом институте. В 1919 г. С.А. Захаров 

переносит свою деятельность на Кубань, где возглавил 

Кубанский политехнический институт. В качестве 

ректора он состоял до октября 1920 г. в период 1921-

1924 гг., волею судьбы, снова оказался в Тифлисе, где и 

возобновил работу в качестве проректора Политехни-

ческого института. В 1925 г. возвращается на Кубань и 

принимает заведование кафедрой общего земледелия в 

Краснодарском СХИ. В 1934 г. переходит на работу в 

Ростовский университет. Здесь, работая деканом гео-

лого-почвенного факультета, создает кафедру почвове-

дения. Умер 2 января 1949 г. 

8 июня 1919 г. было опубликовано в печати «Временное по-

ложение о Кубанском политехническом институте». Располагался 

этот институт в здании бывшей гостиницы «Метрополь» по адресу: 

ул. Красная, дом 14 (угол улиц Красная и Гоголя). Но и после торже-

ственного открытия, ввиду трудностей военной поры, деятельность 

института наладилась, видимо не сразу. Так, 17 ноября 1919 г. газета 

«Вольная Кубань» опубликовала объявление правления «Общества 

попечения о Кубанском политехническом институте» о том, что в 

здании Екатеринодарского коммерческого училища «для лиц, зачис-

ленных в студенты предполагаемого к открытию политехнического 

института будут ежедневно проводится бесплатные лекции: профес-

сор Шапошников – вступление в высшую математику, Розинг – вве-
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дение в общий курс физики, Дрбоглав – основы химии, Соколов – 

основы учения о праве, Вайнцвейг – введение в техническое черче-

ние и др. («Екатеринодар-Краснодар», 1993, с. 429). 

Дрбоглав Александр Иосифович ‒ профессор по ка-

федре органической химии. По окончании курса Петро-

градского университета в 1899 г., был приглашен лабо-

рантом Центральной химической лаборатории Мини-

стерства финансов. В 1900-1918 гг. преподавал химию в 

промышленном и коммерческом училищах г. Казань. Орга-

низовал две химических лаборатории для обслуживания 

всех вузов г. Краснодара. В 1918 г. был избран преподава-

телем, затем профессором Северо-Кавказского политех-

нического института. С 1921 г. – декан технохимического 

факультета Кубанского политехнического института.  

5 сентября 1919 г. Северо-Кавказский политехнический ин-

ститут и Кубанский политехнический институт были объединены. 

Объединенный вуз получил название «Кубанский политехнический 

институт» и включал пять факультетов: сельскохозяйственный, эко-

номический, инженерно-строительный, электро-строительный, ме-

ханический и технологический. Возглавил его профессор С.А. Захаров.  

17 марта 1920 г. Красная армия нанесла англо-французским 

наемникам (белогвардейцам) сокрушительный удар и окончательно 

освободила Екатеринодар. По поводу потери Добровольческой ар-

мией кубанской столицы, казачий генерал А.Г. Шкуро с большой 

досадой писал: «Лично видел позорное оставление Екатеринодара. 

Целые дивизии, перепившись награбленным спиртом и водкой, без 

боя бегут от разъездов противника. Части, прикрывающие Екате-

ринодар, также преступно бегут. Брошены тысячи повозок, много 

ценного имущества. Стыд и позор казачеству…».  

В первых числах мая 1920 г. на Кубани повсеместно была 

восстановлена советская власть. Кубанский политехнический ин-

ститут, как приемник Северо-Кавказского политехнического ин-

ститута, был утвержден Народным комиссариатом просвещения. 

Началось формирование молодого вуза. Был взят курс на увеличе-

ние среди студентов пролетарской прослойки; открылся первый на 

Кубани рабочий факультет. Целью этого новшества была подго-
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товка за 2–4 года к учебе в высшей школе молодежи из рабочих и 

беднейшего крестьянства. В конце 1920 г. сложил свои полномочия 

С.А. Захаров, и обязанности ректора принял на себя Сергей Алек-

сандрович Яковлев. В 1921 г. Кубанский политехнический инсти-

тут получил здание бывшего духовного училища по ул. Котлярев-

ской (ныне ул. Седина, 16) и был принят на местный бюджет.  

Яковлев Сергей Александрович – крупный ученый в 

области геологии. Родился 25 сентября 1878 г. в 

с. Черемхово, близ Иркутска. В 1903 г. окончил отде-

ление геологии физико-математического факультета 

Петербургского университета. Получив диплом 

I степени, был оставлен в университете для подготов-

ки к профессорскому званию. В 1908 г. избран препода-

вателем геологии и минералогии Лесного института 

(Лесотехническая академия им. С.М. Кирова), в 1909 г. 

– профессором Высших сельскохозяйственных курсов 

им. Стебута. Занимался вопросами общей геологии, 

палеонтологии, тектоники, геоморфологии, почвове-

дения, гидрогеологии, инженерной геологии. Его книга 

«Учебник геологии» выдержала 10 изданий. 

Во время Первой мировой войны С.А. Яковлев служил 

уполномоченным Союза городов по санитарному об-

служиванию армии Юго-Западного фронта, а после ре-

волюции, будучи председателем комиссии по восстанов-

лению курортов Черноморского побережья Кавказа, 

вложил много сил в ее деятельность, как и в создание 

Кубанского политехнического института в 

г. Краснодаре, в котором состоял проректором и про-

фессором геологии. После восстановления советской 

власти на Кубани и отставки С.А. Захарова, он испол-

нял обязанности ректора. В 1921 г. С.А. Яковлев воз-

вращается в Ленинград и работал в Лесном институте 

на должности профессора геологии. Награжден орде-

нами Ленина и Трудового Красного Знамени, а также 

медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне». Умер в 1957 г. 

О стиле преподавания С.А. Яковлева один из его учеников 

С.Г. Боч (1956), написал: «Характерной чертой Сергея Алексан-
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дровича как лектора-педагога являлся строгий взыскательный под-

ход к проработке, отбору материала. Он проявлял большое мастер-

ство и ясность в его изложении... Читал лекции Сергей Алексан-

дрович почти без конспекта – настолько тщательно и глубоко им 

предварительно изучался весь материал... Высокая личная дисци-

плина и требовательность Сергея Александровича как профессора 

к себе и своим слушателям, умение создать на руководимой им ка-

федре рабочую творческую обстановку и связать науку с жизнью 

способствовали развитию глубокого интереса к науке у молодежи».  

Кубанский политехнический институт просуществовал до 

1922 г. (рисунок). Из пяти его факультетов наиболее «жизнеспо-

собным» оказался сельскохозяйственный, так как для его развития 

на Кубани имелись все необходимые условия. В ту пору страна ис-

пытывала большой дефицит продуктов питания, и потому местные 

власти по мере своих возможностей оказывали сельскохозяйствен-

ному факультету посильную помощь. Немаловажную роль здесь 

сыграл и тот факт, что на Кубани оказалось много заброшенных 

революционными бурями в южные районы страны крупных уче-

ных-аграрников, которые могли с успехом вести подготовку кадров 

по агрономическим специальностям. Остальные факультеты, ввиду 

малого спроса на специалистов и отсутствия необходимой для обу-

чения материальной базы, оказались нежизнеспособными. 

Таким образом, документально подтвержденная дата открытия 

высшей школы на Кубани – 16 июля 1918 г., когда съезд Советов 

народного образования Кубано-Черноморской советской республи-

ки принял решение об открытии в Екатеринодаре Северо-

Кавказского политехнического института, предоставил ему помеще-

ние и кредиты. Однако причастность к этому событию советов с од-

ной стороны и А.И. Деникина с другой способствовало извращению 

истины, в угоду политических конъюнктур перечеркивая историче-

скую правду. Политика в данном случае взяла верх над фактами. 
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Рисунок – Схема становления и развития Кубанского государственного 

аграрного университета им. И.Т. Трубилина 
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Несомненный интерес представляет хранящийся в фонде «Ку-

бано-Черноморский областной отдел управления» Государственного 

архива Краснодарского края протокол № 76 от 5 сентября 1921 г. 

заседания Президиума Кубано-Черноморского областного исполни-

тельного комитета совета рабочих, казачьих, красноармейских, кре-

стьянских и горских депутатов под председательством Яна Полуяна: 

«СЛУШАЛИ: 19. Доклад председателя Совета обследования 

и изучения Кубанского края тов. А.П. Протопопова «О высшей 

сельскохозяйственной школе на Кубани». 

ПОСТАНОВИЛИ: а) Ввиду того, что Кубано-Черноморская об-

ласть чрезвычайно богата производительными сельскохозяйственны-

ми ресурсами, далеко не совершенно и не полно используемыми ма-

лограмотным в агрономическом отношении сельским и станичным 

населением, признать желательным и необходимым организацию 

сельскохозяйственного института на Кубани (Прим. авт.). 

б) Составить комиссию из тов. Савина (зав. облземотделом), 

Протопопова (председателя Совета обследования и изучения Ку-

банского края), Алексинского (зав. облнаробром), Котова и Мали-

гонова (декана сельскохозяйственного факультета Кубполитехни-

кума) для технической разработки вопроса об организации сель-

скохозяйственного института». 

В докладной записке окружного отдела народного образова-

ния президиуму городского Совета значится, что «Кубанский сель-

скохозяйственный институт (Краснодар, ул. Новая, 107) преобразо-

ван из агрономического факультета бывшего Кубанского политех-

нического института в марте 1922 г. (ГАКК, ф. «Кубанский окруж-

ной отдел народного образования»). 

При организации Кубанского СХИ ему для размещения была 

выделена учебная база – учебный корпус (здание бывшего коммер-

ческого училища, построенное в 1913 г. по проекту архитектора 

И.К. Мальберга) и учебное хозяйство – совхоз «Труд» (бывшее мо-

настырское хозяйство близ ст-цы Гиагинской). 

Первым ректором получившего самостоятельность Кубан-

ского сельскохозяйственного института был известный ученый-
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математик, профессор Михаил Евгеньевич Подтягин. В первый со-

став правления Кубанского СХИ в 1922 г. входили 5 человек: пред-

седатель – ректор М.Е. Подтягин, члены: П.В. Асаульченко, про-

фессора И.И. Иванов-Юдин
1
, А.А. Малигонов и П.И. Мищенко

2
. 

Правление Кубанского СХИ руководило научно-учебной и адми-

нистративно-хозяйственной деятельностью института. 

Подтягин Михаил Евгеньевич – ученый-матема-

тик, профессор, родился 17 апреля 1889 г. в г. Белгороде 

Курской губернии. В 1914 г. окончил Московский универ-

ситет и оставлен для подготовки к профессорскому 

званию. В 1918-1920 гг. являлся приват-доцентом Мос-

ковского университета. С октября 1920 г. М.Е. Под-

тягин – профессор, а с ноября 1920 г. по январь 1923 г. – 

ректор Кубанского политехнического института. При 

нем в марте 1922 г. произошло выделение сельскохозяй-

ственного факультета из Кубанского политехнического 

института, на основе которого был создан Краснодар-

ский сельскохозяйственный институт. В 1923-1929 гг. 

Михаил Евгеньевич – профессор математики и мате-

матической статистики. 

                                                      
1
 Иванов-Юдин Исаакий Иванович. Профессор по кафедре вете-

ринарии и анатомии домашних животных, магистр ветеринарных наук. 

Служил ветеринарным врачом в ряде общественных и правительственных 

организаций царской России, преподавателем ветеринарии в Новочеркас-

ском военном училище, областным ветеринарным инспектором Кубанской 

области, с 1918 г. – преподаватель, затем профессор и декан сельскохозяй-

ственного факультета Северо-Кавказского политехнического института. 
2
 Мищенко Павел Иванович (1869-1938). Профессор по кафедре 

морфологии, систематики и анатомии растений, читал курс ботанической 

географии. По окончании Юрьевского университета (1902) был оставлен 

ассистентом при кафедре ботаники. В 1909 г. – зачислен приват-

доцентом, в 1910 г. командирован с научной целью заграницу. С 1912 г. 

работал при Бюро по прикладной ботанике. В 1914 г. назначен главным 

ботаником Тифлисского ботанического сада, 1917 г. – его директором. 

Состоял членом плановой комиссии и членом Облвысткома. С 1919 г. 

состоял профессором и деканом естественного отделения Кубанского по-

литехнического института, профессором. В период 1919-1929 гг. возглав-

лял кафедру ботаники Кубанского СХИ. 
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М.Е. Подтягин – автор учебных пособий «Краткий 

курс высшей математики» (1961) и «Математическая 

обработка агрономических и зоотехнических наблюде-

ний» (1965). Он изобрел логарифмическую линейку 

(1929), запатентованную в СССР (патент № 9921), Ан-

глии (патент № 314609) и Франции (патент № 639371). 

За свое изобретение Постановлением ЦКК ВКП(б) от 

22 марта 1929 г. был награжден денежной премией – 

75 тыс. руб. По распоряжению ЦКК ВКП(б) 

М.Е. Подтягин был полностью освобожден от препо-

давания и направлен на завод им. Сакко и Ванцетти, где 

в 1929-1931 гг. обеспечил промышленное производство 

логарифмических линеек, столь необходимых для вычис-

лений во всех отраслях промышленности, в первую оче-

редь оборонной. В 1931-1937 гг. М.Е. Подтягин – про-

фессор математики Московского института геодезии, 

аэрофотосъемки и картографии. С 1938 по 1941 г. и с 

1944 по 1947 г. был руководителем спецэкспедиции. В 

1943 г. защитил в Институте географии АН СССР дис-

сертацию на степень доктора географических наук на 

тему «Скорость ветра (физико-математический ана-

лиз»). В 1948-1954 гг. возглавлял кафедру математики 

Одесского института инженеров морского флота; с 

1954 по 1968 г. – заведовал кафедрой математики Ку-

банского СХИ. С 1969 г. до последних дней своей жизни 

работал в Московском гидромелиоративном институ-

те в должности профессора-консультанта. 

Учебный совет Кубанского СХИ состоял из 19 человек. В не-

го входили 5 председателей предметных комиссий, 5 представите-

лей преподавательского состава, 5 студентов, представители (по 

одному) от Рабземлеса и Кубанского областного отдела народного 

образования и члены правления. Учебный совет собирался 1-2 раза 

в месяц под председательством ректора или лица, его замещающе-

го, для выработки общей программы учебной деятельности инсти-

тута, координации работы предметных комиссий, подготовки от-

зывов о лицах, рекомендуемых предметными комиссиями на долж-

ности профессоров, преподавателей и научных сотрудников, разра-

ботки учебных планов, согласования программ, установления объ-
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ема зачетных требований и составления расписания экзаменов и 

зачетов. Обязанности секретаря учебного совета были возложены 

на профессора А.А. Шмука
3
. 

В институте функционировало 5 предметных комиссий: фи-

зико-математическая, растениеводственная (так она тогда называ-

лась. – Прим. авт.), химико-геологическая, зоотехническая между 

которыми были распределены все кафедры и курсы:  

Физико-математическая (председатель – профессор А.П. Лои-

дис
4
) курировал следующие дисциплины математика, физика, гео-

дезия, метеорология, типы и нормы построек. 

                                                      
3
 Шмук Александр Александрович (1886–1945) – биохимик и аг-

рохимик, лауреат Сталинской премии, ученик Н.Я. Демьянова, 

В.Р. Вильямса и Д.Н. Прянишникова. Свою научную и педагогическую 

работу провел главным образом в Краснодаре, где в 1921 г. читал агроно-

мам курс лекций по химии почв в Кубанском политехническом институте, 

а в 1922 г. организовал кафедру агрохимии в Кубанском сельскохозяй-

ственном институте, с 1922 г. руководил биохимическими исследования-

ми в Научно-исследовательском институте табачной и махорочной про-

мышленности. А.А. Шмуку принадлежат классические исследования по 

азотистым веществам почвы; он разработал оригинальный метод извлече-

ния почвенного раствора. Табачное производство и по сей день опирается 

на биохимические методы обработки сырья, изученные А.А. Шмуком. Из 

отходов махорочного производства получают по способам А.А. Шмука 

лимонную и яблочную кислоты и никотин. 

В 1935 г. А.А. Шмук был избран действительным членом Всесоюз-

ной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина. С 1936 г. он 

руководил биохимической лабораторией Института генетики Академии 

наук СССР, изучая биохимические явления в связи с межвидовой гибри-

дизацией растений. 

Соч. А.А. Шмука: «Химия табака и махорки» (1931), Труды. Т. 1–3 

(1950–1953). 
4
 Лоидис Александр Платонович – профессор по кафедре физики и 

сельскохозяйственной метеорологии. По окончании в 1901 г. курса в Пет-

роградском университете работал в Главной физической обсерватории (в 

должности вычислителя, а позже физика). Отсюда перешел заведующим 

отделением и затем директором Тифлисской физической обсерватории. С 

1915 г. Состоял в должности приват-доцента Закавказского университета, с 

1919 г. – доцентом Кубанского политехнического института, с 1921 г. про-

фессором того же института по кафедре физики и метеорологии. 
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Растениеводственная (председатель – профессор В.С. Богдан
5
) 

– морфология, анатомия, систематика, физиология и география 

растений, микробиология, общее и частное земледелие, огородни-

чество, садоводство, виноградарство, фитопатология, сельскохо-

зяйственная селекция, сельскохозяйственное машиноведение, сель-

скохозяйственное опытное дело. 

Химико-геологическая (председатель – профессор А.И. Дрбо-

глав) – неорганическая, органическая, аналитическая и агрономиче-

ская химия, кристаллография, минералогия, геология, почвоведение. 

Зоотехническая (председатель – профессор П.В. Казанцев
6
) – 

зоология, энтомология, общее и частное животноводство, анатомия 

и физиология животных, ветеринария и пчеловодство. 

Экономическая (председатель – профессор Н.А. Ленский) – 

политическая экономия, общая и сельскохозяйственная статистика, 

сельскохозяйственная экономика, организация сельского хозяй-

ства, сельскохозяйственная кооперация, история сельского хозяй-

ства, законоведение. 

                                                      
5
 Богдан Василий Семенович (1865–1939). В 1865 г. окончил курсы 

при Уманском училище садоводства и земледелия, в 1892 г. Петровскую 

сельскохозяйственную академию. В 1893 г. командируется Департаментом 

земледелия в Новоузенский уезд Самарской губернии для организации на 

Валуйском орошаемом участке опытной станции. В 1907 г. оставил службу 

на Валуйской (Костычевской) опытной станции и перешел в Оренбург в 

качестве агронома Переселенческого управления. В 1912 г. Новоузенское 

земство пригласило его для организации Краснокутской опытной станции. 

Здесь его работа продолжалась до 1921 г., причем в 1916 г. В.С. Богдан из-

бирается преподавателем, а в 1917 г. – профессором по кафедре частного 

земледелия Саратовского СХИ. Помимо того, в 1911 г. он избирается про-

фессором Воронежского СХИ. С 1921 г. – профессор по кафедре земледе-

лия. В 1922 г. основал кафедру растениеводства и руководил ею до 1931 г. 

В 1931 г. В.С. Богдан  перешел на работу в Воронежский СХИ. 
6
 Казанцев Владимир Петрович, профессор зоологии. С 1922 г. чи-

тал курс общей селекции, магистр зоологии. С 1910 г. – профессор Высших 

женских курсов в Тифлисе, а также профессор Закавказского университета, 

с 1918 г. – профессор Тифлисского политехнического института. Состоял 

специалистом по прикладной зоологии при Департаменте земледелия и 

помощником директора Кавказской шелководственной станции. 
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В предметных комиссиях велось предварительное обсужде-

ние различных вопросов преподавания, перед представлением их 

на обсуждение учебным советом; здесь же намечались кандидату-

ры на профессорские и преподавательские должности. Перед Ку-

банским СХИ в этот период была поставлена задача готовить спе-

циалистов-агрономов широкого профиля для сельского хозяйства 

Кубани и одновременно решать проблему повышения эффективно-

сти сельскохозяйственного производства. 

Несомненный интерес представляет относящаяся к этому 

времени «Краткая докладная записка о Кубано-Черноморских ву-

зах», подготовленная заведующим Кубано-Черноморским област-

ным управлением профессионально-технического образования 

т. Котовым (16.06.1922 г.): 

III. Кубанский сельскохозяйственный институт (1921-1922 

учебный год): 

А. Личный состав: кадров, числившихся профессорами, до-

центами: 

Богдан В.С. – частное земледелие; 

Лоидис А.П. – физика и метеорология; 

Мищенко П.И – ботаника; 

Смирнов А.И.
7
 – физиология; 

Казанцев В.П. – зоология; 

Дрбоглав А.И. – минералогия; 

Малигонов А.А. – животноводство. 

Число педагогического персонала – 33 чел., общее число 

канцелярских и технических служащих – 39 чел. 

Б. Расположение. Институт расположен в огромном здании 

бывшего коммерческого училища. Институт имеет в нескольких уез-

                                                      
7
 Смирнов Александр Иванович – профессор по кафедре физио-

логии домашних животных с 1919 г. Окончил курс в Петроградском уни-

верситете по физико-математическому факультету (1913 г.), направлен 

младшим ассистентом при кафедре гигиены Варшавского университета. 

Состоял проректором медицинского института и психоневрологического 

института в Петрограде. 
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дах области в общей сложности до 3 000 десятин земли. Кроме того, 

земли и культурные насаждения шести сельскохозяйственных школ 

области могут быть использованы сельскохозяйственным институтом. 

В. Значение Кубанского СХИ. Говоря о значении вузов Куба-

ни для Кубано-Черноморской области, по степени важности эти 

специальности можно расположить в следующем порядке: 

– сельскохозяйственная; 

– педагогическая; 

– техническая; 

– медицинская. 

Предоставление первого места сельскохозяйственной специ-

альности вполне объяснимо: Кубань в сельскохозяйственном смыс-

ле – жемчужина России и в качественном и в количественном от-

ношении производимых ею хлебных злаков; отсутствие достаточ-

ной исследовательской работы по изучению условий для сельского 

хозяйства на Кубани – все это в связи с общими требованиями вос-

питания агрономов в тех условиях, где им придется работать, – до-

статочные основания, чтобы считать за сельскохозяйственной спе-

циальностью первое место в ряду всяких других отраслей высшего 

образования на Кубани (ГАКК, ф. Р-229, оп. 1, д. 21, л. 198-200). 

Дополняет эту информацию о деятельности Кубанского СХИ 

заметка в краевой газете «Красное знамя» за 26 сентября 1922 г., в 

которой, в частности, сообщалось следующее: «…Учащихся всего 

361 человек. Около 45 % этого числа – командированные профсою-

зами и парторганизациями. Характерно то обстоятельство, что из 

слушателей института четверть – хлеборобы. Остальные – предста-

вители пролетариата и совслужащие. Кабинеты обставлены вообще 

удовлетворительно. Все необходимое для практических занятий при-

обретается институтом самостоятельно. Одним из способов приобре-

тения всего необходимого является реализация продуктов из совхоза. 

Так, например, в Москву отправлен один вагон пшеницы для обмена 

его на необходимые учебно-технические предметы и пособия». 

В декабре 1922 г. VI съезд Советов Азово-Черноморья по во-

просу о Кубанском СХИ принял специальное решение: «Признавая 



32 

особо важное значение в развитии жизни в Кубано-Черноморье за 

сельским хозяйством, VI съезд Советов считает необходимым все-

мерное укрепление и дальнейшее развитие высшей сельскохозяй-

ственной школы на Кубани в лице Сельскохозяйственного инсти-

тута как источника той квалифицированной технической и ко-

мандной силы, которая сумеет на основе науки и знания края 

направлять по должному руслу это великое дело, в полном согла-

сии с местными нуждами трудящихся и рабочих и теми идейными 

завоеваниями революции, которые полагаются в основу строитель-

ства советской власти». Это поистине историческое для Кубанско-

го СХИ постановление не только давало юридическую основу его 

дальнейшего существования, но и определяло идейно-полити-

ческое содержание его деятельности.  

В жизни Кубанского СХИ 1922 г. был знаменателен не толь-

ко тем, что новый вуз получил свое юридические признание, но и 

тем, что в этом году состоялся первый выпуск специалистов из 

стен института в количестве 12 (!) чел. 

В январе 1923 г. в связи с переводом в Москву профессор 

М.Е. Подтягин сложил свои полномочия, и ректором Кубанского 

СХИ был избран профессор А.А. Малигонов.  

Малигонов Анатолий Александрович. Родился 25 

декабря 1875 г. в г. Тирасполе Херсонской губернии в се-

мье служащего. По окончании реального училища по-

ступил в Ново-Александрийский институт сельского 

хозяйства и лесоводства, который окончил в 1906 г., 

получив звание ученого агронома. Во время учебы в ин-

ституте работал статистом в Саратовском губерн-

ском земстве и старшим помощником директора Ко-

стычевской сельскохозяйственной опытной станции, а 

затем редактором «Южно-русской сельскохозяйствен-

ной газеты». В 1911 г. Департамент земледелия Мини-

стерства земледелия и Государственных имуществ от-

правил А.А. Малигонова в двухгодичную заграничную 

командировку для совершенствования научной квалифи-

кации в области зоотехнии. По возвращении из-за гра-

ницы был приглашен преподавателем животноводства 
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и проректором во вновь организованный Вологодский 

молочно-хозяйственный институт. В 1916 г. А.А. Мали-

гонов становится экстраординарным профессором ка-

федры частной зоотехнии агрономического факульте-

та Донского политехнического института в г. Ново-

черкасске, а в 1917 г. – экстраординарным профессором 

кафедры частной зоотехнии и преподавателем по курсу 

«Общественные и государственные мероприятия по 

животноводству» Донского сельскохозяйственного ин-

ститута. В 1918 г. А.А. Малигонов назначен учредите-

лем Юго-Восточного кооперативного техникума и за-

ведующим его сельскохозяйственным отделением. В 

1920 г. избран профессором, заведующим кафедрой об-

щей зоотехнии, а годом позже – деканом сельскохозяй-

ственного факультета Кубанского политехнического 

института. В период 1923-1924 гг. был ректором Ку-

банского СХИ и оставался (1923-1929) заведующим ка-

федрой общей зоотехнии. 28 августа 1931 г. после тя-

желой болезни скончался, похоронен в г. Краснодаре. 

Профессор А.А. Малигонов отличался прямолинейностью, 

высокой требовательностью к сотрудникам и почти беспощадно-

стью к себе. Был горячим поборником сельскохозяйственного об-

разования на Кубани. Его труд «Почему нужна сельскохозяйствен-

ная школа на Кубани?», ряд предпринятых по его инициативе мер 

и работа на посту ректора увенчались тем, что в Краснодаре был 

учрежден Сельскохозяйственный институт. 

В состав правления Кубанского СХИ в 1923 г. входили: ректор 

А.А. Малигонов, заведующий учебной частью профессор А.П. Лои-

дис, заведующий хозяйственной частью профессор А.И. Дрбоглав, 

заведующий областным земельным отделом П.В. Асаульченко и за-

ведующий кафедрой ботаники профессор П.И. Мищенко. 

«Первые три года существования Кубанского СХИ, – писал 

П.И. Мищенко (1927), – не были годами строительства, а годами 

борьбы за свое существование, борьбы то со стихийными бедстви-

ями. Институту пришлось бороться и за помещение, и за бюджет, и 

за независимое от других вузов существование, и за право пользо-

вания «Кругликом» как учебным хозяйством, и, наконец, даже за 
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само право существования высшей сельскохозяйственной школы в 

Краснодаре, которое оспаривалось то Ставрополем, то Владикавка-

зом (где имелись также зачатки сельскохозяйственных институ-

тов), то даже одно время и Москвой, склонявшейся к тому, чтобы 

иметь на Юго-Востоке лишь две высшие сельскохозяйственные 

школы – одну в Новочеркасске, а другую во Владикавказе…».  

В архиве Кубанского ГАУ сохранился протокол № 19 от 

1 августа 1923 г. заседания учебного совета Кубанского СХИ под 

председательством ректора А.А. Малигонова. На заседании при-

сутствовали профессора: А.А. Шмук (секретарь), П.И. Мищенко, 

В.С. Богдан, А.И. Дрбоглав, В.П. Казанцев, С.И. Тюремнов
8
, 

И.И. Иванов-Юдин; преподаватели И.П. Сарахов
9
, В.В. Данилов

10
, 

                                                      
8
 Тюремнов Сергей Иванович (1881–1929), профессор и руково-

дитель кафедры почвоведения Кубанского СХИ с 1922 по 1929 г. Окончил 

курс Московского университета в 1909 г. Работал в качестве лаборанта 

Гидрологической лаборатории Тульского губернского земства, затем – 

почвоведом того же земства. С 1913 г. – химик почвенной лаборатории 

Московского общества сельского хозяйства. В 1914 г. исследовал песча-

ные образования Полтавской губернии. С 1915 г. работал почвоведом Ти-

флисской центральной сельскохозяйственной лаборатории, а с 1918 г. 

являлся ассистентом при кафедре почвоведения Северо-Кавказского по-

литехнического института. С 1920 г. читал курс лекций по почвоведению, 

с 1921 г. являлся доцентом кафедры и заведующим почвенным кабинетом 

при Кубанской сельскохозяйственной опытной станции. 
9
 Сарахов Иван Петрович (1889–1966), преподаватель кафедры 

частного земледелия, читал курс селекции. По окончании курса Институ-

та сельского хозяйства и лесоводства в Ново-Александрии, работал на 

Андижанской опытной станции. Заведовал отделом селекции Кубанской 

областной опытной станции. В 1920 г. избран ассистентом при кафедре 

земледелия Кубанского политехнического института. С 1922 г. – препода-

ватель Кубанского СХИ. 
10

 Данилов Виктор Васильевич, преподаватель геодезии с 1919 г. 

По окончании Межевого института в 1911 г. работал в течение ряда лет 

по съемке городских земель в землеустроительных комиссиях. С 1912 г. – 

преподаватель Тифлисского землемерного училища, политехнического 

института, а также высших инженерных курсов. С 1919 г.– преподаватель 

Кубанского политехнического института, с 1922 г. – Кубанского СХИ. 
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ассистенты В.И. Рябцева
11

, А.М. Улитин
12

, представитель от Союза 

«Всеработземлес» т. Сохин. В повестке дня этого памятного заседа-

ния обращают на себя внимание следующие пункты: 1. «Доклад рек-

тора А.А. Малигонова о возникновении и развитии вопроса о закры-

тии или реформировании Кубанского СХИ»; 2. «Доклад профессоров 

А.А. Шмука и П.И. Мищенко о поездке в Москву в связи с вопросом о 

закрытии или реформировании Кубанского СХИ»; 3. «Докладная за-

писка ректора по вопросу о мотивах сохранения Кубанского СХИ как 

такового в числе вузов, входящих в государственную сеть». 

Ради справедливости здесь необходимо сказать, что местные 

партийные и советские органы никогда не были безразличными к 

судьбе Кубанского СХИ в те трудные для него годы. «Наиболее 

энергичное и исключительно внимательное к судьбе высшей сель-

скохозяйственной школы на Кубани отношение в этот период, – 

вспоминал П.И. Мищенко (1927), – проявили: председатель испол-

кома В.Н. Толмачёв, а также И.М. Клейнер, А.К. Аболин, П.В. Асау-

льченко и А.В. Коломенский. Само собой разумеется, что, действуя 

так, они отражали те требования жизни, которые вызывались инте-

ресами трудящихся масс…». 

                                                      
11

 Рябцева В.И, ассистентка при кафедре неорганической химии 

Кубанского СХИ с 1922 г. 
12

 Улитин Алексей Михайлович (1894–1975), доктор сельскохо-

зяйственных наук (1968), профессор (1970). В 1907 г. окончил начальную 

школу в ст-це Апшеронской Кубанской области, 1912 г. – Екатеринодар-

скую военно-фельдшерскую школу. В период 1912–1920 гг. находился на 

военной службе. В 1919 г. поступил на агрономическое отделение Кубан-

ского политехнического института, с 1920 г. одновременно с учебой, ра-

ботал в том же институте в должности препаратора, а с 1922 г. – ассистен-

та при кафедре частного земледелия. В 1923 г. окончил Кубанский СХИ. 

В период с 1923–1932 гг. – доцент Кубанского СХИ; в 1932–1933 гг. рабо-

тал старшим научным сотрудником во Всесоюзном НИИ сои и специаль-

ных культур (г. Москва). С 1933 по 1936 г. А.М. Улитин – ученый специа-

лист сектора агротехники НИИ хлопководства в новых районах 

(г. Буденновск). В 1936–1944 гг. – заведующий отделом агротехники Гор-

ской сельскохозяйственной опытной станции, с 1945 по 1975 г. – профес-

сор Кубанского СХИ. 
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В 1923 г. Кубанский СХИ имел: учебную пасеку – 75 пче-

лосемей, птицеводческую ферму, которая называлась «Племенной 

рассадник домашней птицы». Из яиц, купленных у населения, 

весной вывелись 150 цыплят и небольшое количество утят.  

Секретарь правления института профессор А.П. Лоидис в 

первом томе «Трудов» института, вышедшем из печати в июле 

1923 г., указывал: «Для организуемой фермы институт располагает 

достаточным на первое время живым и мертвым инвентарем.  

Живой инвентарь: коров – 5, телок – 2, лошадей – 10, свино-

маток – 5, пчелиных семей – 75. Мертвый инвентарь: конных гра-

бель – 3, борон «зиг-заг» – 3, культиваторов – 3, плугов – 10, сеялок 

– 4, веялки – 3, сепараторов – 1, маслобоен – 1, мажар – 5, экипаж – 

1, сноповязалок –2, сенокосилок – 4».  

Несмотря на тяжелейшие условия, коллектив Кубанского 

СХИ делал все возможное, чтобы сохранить свой вуз на благо Ку-

бани. В 1923–1924 гг. здесь было открыто отделение специальных 

культур с секциями: 1) виноградарства и виноделия; 2) табако-

водства и культуры лекарственных растений и 3) садоводства и 

огородничества. Контингент студентов составил 593 чел., и 5 слу-

шателей были прикомандированы для повышения квалификации. 

В 1924 г. произошло слияние Кубанского сельскохозяйствен-

ного техникума с Кубанским сельскохозяйственным институтом 

(Постановление пленума Кубано-Черноморского облисполкома от 

15.05.1924 г.). Во исполнение этого постановления протоколом № 2 

от 13.08.1924 г. заседания комиссии по вопросу о проведении плана 

объединения работы Кубанского сельскохозяйственного техникума 

с Кубанским сельскохозяйственным институтом предусматривалось: 

«1. Заслушав информационный доклад профессора Дрбогла-

ва, постановили: 

Кубанскому сельскохозяйственному институту отходят: 

а) территории хозяйств «Круглик-1» и «Круглик-2» со всеми 

постройками и имуществом; 

б) полностью кабинеты: метеорологический и кабинет опыт-

ного селекционного поля «Круглик»; 



37 

в) частично кабинеты ботанический и зоотехнический, а так-

же химическая лаборатория» (ГАКК, ф. Р-890, оп. 1, д. 1014, л. 1-3). 

Начиная с 1923 г. Кубанский сельскохозяйственный институт 

стал регулярно издавать свои «Труды». Здесь публиковали резуль-

таты своих исследований А.А. Шмук, С.А. Захаров, В.С. Богдан, 

А.А. Малигонов, П.И. Мищенко, А.И. Смирнов
13

, С.И. Тюремнов, 

И.С. Косенко
14

, С.В. Краинский
15

, С.М. Вуколов
16

, Е.С. Блажний
17

. 

                                                      
13

 Смирнов Александр Иванович (1988–1945), доктор биологиче-
ских наук (1924), профессор (1924), член-корреспондент АН СССР (1943). 
В 1924–1933 гг. заведующий кафедрой физиологии растений Кубанского 
СХИ, одновременно – заведующий отделом сырьевой обработки табака 
Центрального института табачной промышленности в г. Краснодаре, с 
1934 по 1935 г. работал в НИИ удобрений и инсектофунгицидов. В период 
1936–1945 гг. работал в Институте биохимии АН СССР. 

14
 Косенко Иван Сергеевич (1896-1976), доктор сельскохозяйствен-

ных наук (1942), профессор (1945). В 1923 г. окончил Кубанский СХИ. 
С 1923 г. и до конца своей жизни работал в Кубанском СХИ. в 1935–1975 гг. 
возглавлял кафедру ботаники, в 1943–1948 гг. – агрономический факультет. 

15
 Краинский Сергей Васильевич (1876-1936), профессор, член Ки-

евского общества естествоиспытателей. В 1907 г. окончил Киевский уни-
верситет. В период 1907–1917 гг. преподавал на Киевских высших курсах 
плодоводства. В 1919 г. – профессор Воронежского СХИ, в 1920 г. – Таври-
ческого института. В период 1925–1930 гг. возглавлял кафедру общего пло-
доводства Кубанского СХИ. С 1931 г. - профессор Азербайджанского СХИ. 

16
 Вуколов Сергей Михайлович (1876-1939). В 1900 г. окончил 

физико-математический факультет Петровского университета по агроно-
мическому отделению. В 1901–1904 гг. находился в командировке во 
Франции, Италии и Германии, где изучал субтропические культуры. С 
1922 по 1925 г. являлся старшим специалистом по опытному делу, садо-
водству и огородничеству Брянского губернского земельного управления. 
В 1925 г. избран профессором Кубанского СХИ по кафедре овощеводства, 
на которой работал до конца своей жизни. 

17
 Блажний Ефим Саввич (1897-1992), доктор биологических 

наук, профессор. В 1918 г. окончил Горецкое сельскохозяйственное учи-
лище, в 1918-1919 гг. работал помощником агронома Крымского агроно-
мического участка в Краснодарском крае. С 1919 по 1921 г. Е.С. Блажний 
продолжал образование в Кубанском политехническом институте и с 1921 
по 1922 г. - в Московской СХА. По завершении учебы работал преподава-
телем почвоведения и общего земледелия в Кубанском СХИ, а с 1930 по 
1975 г. возглавлял кафедру почвоведения, а с 1975 по 1983 г. был профес-
сором этой же кафедры. 



38 

В 1924 г. сложил свои полномочия ректор Кубанского СХИ 

А.А. Малигонов. Его сменил преподаватель законоведения профес-

сор Николай Антонович Ленский. 

Ленский Николай Антонович. В 1911 г. окончил 

Петроградский университет. По окончании учебы его 

оставляют при университете для подготовки к про-

фессорскому званию. В период 1912-1914 гг. совершил 

ряд поездок за границу для научных занятий. В 1915 г. 

выдержал магистрский экзамен и получил право чтения 

лекций в качестве приват-доцента, в 1917 г. избран 

профессором Петроградского коммерческого инсти-

тута. В период 1922-1924 гг. – преподаватель законо-

ведения, профессор Кубанского политехнического ин-

ститута, а с 1924 г. по 1929 г. – его ректор. 

До 1924 г. Кубанский СХИ состоял на местном бюджете, так 

как имел только краевое значение. Но уже в 1925 г. он был вклю-

чен в сеть вузов РСФСР и принят на государственный бюджет, что 

свидетельствовало о том, что институт окончательно завоевал пра-

во на свое существование. И действительно, он настолько вырос, 

что мог взять на себя функцию подготовки высших агрономиче-

ских кадров для всей страны. Включение Кубанского СХИ в обще-

государственную сеть вузов завершило первый, самый трудный 

период его жизни – организационный. 

Выпуск специалистов, окончивших Кубанский сельскохозяй-

ственный институт, из года в год увеличивался. Если в 1922 г. из 

стен Кубанского СХИ вышли, как уже отмечалось выше, 12 чел., то 

в 1923 г. – 68, в 1924 г. – 120, в 1925 г. – 158 чел. Социальный со-

став студентов за период 1922-1925 гг. в значительной мере изме-

нялся и отражал собой общий для всех советских вузов того време-

ни процесс их пролетаризации. Рабочая прослойка первого приема 

студентов составляла лишь 0,5 %, а к концу рассматриваемого пе-

риода она возросла до 16,5 %. 

Педагогический персонал отличался высокой научной квали-

фикацией. В его составе было 12-15 профессоров. Среди них такие 

известные ученые, как В.С. Богдан, А.И. Дрбоглав, И.И. Иванов-
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Юдин, В.П. Казанцев, А.П. Лоидис, А.А. Малигонов, П.И. Мищенко, 

А.И. Смирнов, С.И. Тюремнов, А.А. Шмук. В этот период препода-

вательские кадры стали быстро пополняться новыми выпускниками 

института, в их числе И.С. Косенко, А.М. Улитин, В.С. Пустовойт
18

. 

Следующий этап развития Кубанского СХИ охватывает период 

с 1925 по 1929 г., когда по решению XIV съезда ВКП(б) разверну-

лась борьба за индустриализацию страны. Этот период характеризу-

ется дальнейшим быстрым ростом и развитием института. Изменяется 

его структура применительно к более высоким требованиям разви-

вающегося сельского хозяйства и пищевой промышленности. В ин-

ституте открываются четыре отделения: 1) полеводства, 2) животно-

водства, 3) специальных культур с секциями садоводства, табаковод-

ства и виноградарства с виноделием, 4) технологии и товароведения.  

В отделение специальных культур вливается эвакуированный 

из Крыма институт специальных культур. В связи с открытием от-

деления специальных культур Кубанский СХИ приобретает особые 

черты южного вуза и большой научный авторитет среди других 

аграрных вузов страны. Он становится единственным институтом в 

СССР, готовившим агрономов по специальным культурам. В 

                                                      
18

 Пустовойт Василий Степанович (1886–1972), доктор сельско-

хозяйственных наук, академик ВАСХНИЛ и АН СССР, заслуженный дея-

тель науки РСФСР, лауреат Сталинской и Ленинской премий, дважды 

Герой Социалистического Труда. В 1901 г. окончил Змиевское уездное 

училище, в 1907 г. – Харьковское земледельческое училище, а в 1908 г. - 

годичные педагогические курсы при этом же училище и переезжает на 

Кубань. В 1908 г. он зачисляется преподавателем в Кубанскую войсковую 

сельскохозяйственную школу. В 1912 г. организовывает при Кубанской 

сельскохозяйственной школе опытно-селекционное поле «Круглик», ре-

организованное в 1924 г. в селекционную станцию «Круглик», в 1930 г. – 

в станцию масличных культур и в 1932 г. - во Всесоюзный (Всероссий-

ский) НИИ масличных культур. В 1926 г. экстерном окончил Кубанский 

СХИ, получив квалификацию ученый агроном, и был избран заведующим 

кафедрой генетики, селекции и семеноводства, которую он возглавлял до 

1930 г. В период 1930-1935 гг. был директором Центрального опытного 

поля Карлага НКВД, расположенного в с. Доминское Карагандинской 

области. С 1935 по 1972 г. возглавлял отдел селекции и семеноводства во 

Всесоюзном НИИ масличных культур. 
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1925 г. в нем была организована первая, единственная в стране ка-

федра табаководства. Преподавательский коллектив состоял из 145 

чел., из них профессоров - 23, доцентов - 32.  

В Кубанском СХИ была создана хорошая, по тем временам, 

материальная база для учебной, учебно-производственной и науч-

ной работы. При большинстве кафедр были организованы техниче-

ски оснащенные кабинеты и лаборатории, приспособленные для 

ведения учебной и научно-исследовательской работы. Производ-

ственную практику студенты проходили в трех учебных хозяйствах 

института («Круглик-1», «Круглик-2», «Круглик-3») общей площа-

дью 810 га с налаженными отраслями: полеводством, садовод-

ством, овощеводством и животноводством. В то время институт 

располагал двумя учебными корпусами (по ул. Дружбы, 107 и 

ул. Красной, 166). С каждым годом увеличивался выпуск специа-

листов. В 1926 г. Кубанский СХИ окончили 248 чел., в 1927 г. – 

339, в 1928 г. – 397, в 1929 г. – 492 чел.  

При Кубанском СХИ 25 ноября 1926 г. был организован 

научно-исследовательский институт по специальным и интенсив-

ным полевым культурам. Директором института был избран про-

фессор Сергей Васильевич Краинский; членами правления инсти-

тута были профессора Н.А. Ленский, В.С. Богдан, М.Ф. Щербаков, 

С.А. Захаров, П.И. Мищенко и А.А. Малигонов. 

НИИ по специальным и интенсивным полевым культурам был 

создан с целью координации научно-исследовательских работ кафедр 

Кубанского СХИ. Перед этим институтом стояли следующие задачи: 

1. Разработка вопросов почвоведения и изучение почв райо-

нов возделывания специальных и интенсивных культур. 

2. Разработка основных вопросов растениеводства примени-

тельно к специальным и интенсивным культурам. 

3. Изучение вопросов взаимодействия между почвой, клима-

том и культурными растениями. 

4. Разработка специальных условий культивирования отдель-

ных групп и видов технических, лекарственных, садовых и вообще 

специальных ценных растений, их систематика, изучение геогра-

фического распространения и происхождения. 
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5. Изучение вопросов технической переработки и промыш-

ленного использования специальных и ценных культур. 

6. Распространение соответствующих научных достижений 

среди практических работников. Научно-исследовательским ин-

ститутом по специальным и интенсивным полевым культурам бы-

ли изданы 9 выпусков сборников научных трудов, а также 8 учеб-

ных пособий и монографий. 

В 1929 г. Советский Союз приступил к осуществлению пер-

вого пятилетнего плана развития народного хозяйства. Индустриа-

лизация страны, коллективизация сельского хозяйства и связанные 

с этим преобразования потребовали подготовки специалистов 

высшей квалификации в широком масштабе. В первый год пяти-

летки было организовано много специализированных совхозов, в 

связи с чем возникла большая потребность в агрономах узкой спе-

циализации. Для этого была проведена реорганизация вузов. Сель-

скохозяйственные вузы были переданы в ведение земельных органов.  

В 1929 г. «за проявленную аполитичность и нарушение уста-

новленных норм пролетаризации вуза» был освобожден от занима-

емой должности ректора Кубанского СХИ профессор Н.А. Ленс-

кий. Его место занял Д.А. Карпузи, о чем свидетельствует протокол 

№ 49, § 15 от 23.08.1929 г. заседания бюро Кубокружкома ВКП(б) 

(ЦДНИКК, ф. 8, оп. 1, д. 560, л. 132). Такая перестановка была вос-

принята профессорско-преподавательским составом с определен-

ной настороженностью. Новый ректор не получил поддержки и 

студентов. Последовали устные и письменные обращения в органы 

местной власти и средств массовой информации. В результате 

Д.А. Карпузи был освобожден от занимаемой должности, и в янва-

ре 1930 г. ректором Кубанского СХИ был назначен И.И. Вальдман.  

К этому периоду относится открытие при Кубанском СХИ в 

1930 г. практического сельскохозяйственного института, о чем, в 

частности, свидетельствует протокол № 44 заседания Секретариата 

Кубанского окружкома ВКП(б) от 30.04.1930 г.: 

«СЛУШАЛИ: 

§ 2272. Об организации Практического сельскохозяйственно-

го института, – докл. Заречанский Г.В. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Представленный проект структуры Практического инсти-

тута сельского хозяйства при Кубанском СХИ утвердить. Поручить 

Культпропу проработать учебный план и оформить официальное 

открытие института. 

2. Ходатайствовать перед крайкомом об отпуске предусмот-

ренных в смете Практического института средств и развертывании 

последних к моменту открытия института 10 мая 1930 г. 

4. …Предоставить Практическому институту помещение – 

Дом работников просвещения – под учебные занятия и общежитие 

для студентов. 

5. Произвести разверстку мест для студентов Практического 

института на Кубани с включением в состав студентов как комму-

нистов и комсомольцев, так и беспартийных из рабочих, из бывших 

красных партизан и бедняков-середняков казаков. 

6. Проработать вопрос о возможности включения окружной 

колхозно-кооперативной школы (бывшие совпартшколы) в состав 

Практического института на правах самостоятельного отделения 

(ЦДНИКК, ф. 8, оп. 1, д. 661, л. 129-130). 

В архивных фондах сохранились списки лиц, преимуще-

ственно коммунистов, направленных Кубанским окружкомом 

ВКП(б) для учебы в Практическом сельскохозяйственном институ-

те (ЦДНИКК, ф. 8, оп. 1, д. 661, л. 3; ф. 8, оп. 1, д. 560, л. 82, 86 ). 

И.И. Вальдман недолгое время был на посту ректора Кубан-

ского СХИ. Спустя несколько месяцев институт был расчленен на 

шесть небольших узкоспециализированных институтов сельскохо-

зяйственного и один институт промышленного профиля: 

1) Северо-Кавказский институт специальных и технических 

культур (директор - Кузьмин); 

2) Северо-Кавказский институт зерновых культур (директор - 

Г.В. Заречанский); 

3) Северо-Кавказский институт селекции и семеноводства 

(директор - К.Н. Коренев); 

4) Северо-Кавказский институт хлопководства (с переводом в 

г. Моздок); 
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5) Северо-Кавказский институт свиноводства; 

6) Северо-Кавказский институт пищевой промышленности. 

Три первых института располагались в одном здании по 

ул. Новой, 107, пятый и шестой – получили самостоятельные здания. 

Из пяти вновь организованных и оставшихся в г. Краснодаре 

вузов относительно жизнеспособными оказались два: Северо-

Кавказский институт специальных и технических культур в систе-

ме Наркомзема и Северо-Кавказский институт пищевой промыш-

ленности в системе Наркомпищепрома, которые, впрочем, под та-

кими названиями существовали недолго. 

Приказом № 722 по Народному комиссариату внешней и 

внутренней торговли СССР от 13 мая 1930 г. было предписано «на 

базе факультета сельскохозяйственной технологии и сельскохозяй-

ственного товароведения Кубанского СХИ организовать Северо-

Кавказский институт пищевой промышленности». А приказом № 

48 по Всесоюзному объединению маслобойной и маргариновой 

промышленности «Союзмасло» от 26 июля 1931 г. Северо-Кавказ-

ский институт пищевой промышленности был реорганизован в от-

раслевой Всесоюзный институт маслобойной и маргариновой про-

мышленности. Позже, в 1937 г. - в Краснодарский химико-техноло-

гический институт жировой промышленности, а в 1943 г. слился с 

Краснодарским институтом виноделия и виноградарства и получил 

название «Краснодарский институт пищевой промышленности». 

Институт зерновых культур буквально через каких-то 3-4 ме-

сяца после своей организации слился с Институтом селекции и се-

меноводства. Директором этого объединенного института был 

утвержден К.Н. Коренев.  Институт свиноводства был присоединен 

к Ставропольскому зооветеринарному институту. 

Институт селекции и семеноводства просуществовал всего 

три года и сделал один выпуск ученых агрономов и селекционеров-

семеноводов. В Центре документации новейшей истории Ростов-

ской области сохранился протокол № 84 заседания президиума 

Комитета по высшему техническому образованию (ВТО) при ЦИК 

СССР от 11 августа 1933 г.: 
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§ 10. «Слить с 01.09.1933 г. в единый Сельскохозяйственный 

институт растениеводческого направления с наименованием 

«Краснодарский сельскохозяйственный институт» – Институт спе-

циальных и технических культур (республиканского подчинения, 

контингент – 568 чел.) и Институт селекции и семеноводства (со-

юзного подчинения, контингент – 340 чел.) со следующими специ-

альностями: агроном-полевод-зерновод, агроном-полевод-семено-

вод, агроном-полевод-табаковод, агроном по виноградарству, агро-

ном по овощеводству, агроном по плодоводству. 

Объединенный Сельскохозяйственный институт подчинить 

Наркомзему СССР. Что же касается эфиро-масличных культур, то 

считать необходимым дать возможность студентам, обучающимся 

в Краснодарском институте, окончить курс обучения, предложив 

НКЗ СССР новый прием студентов производить только в Закавказ-

ском институте. 

Зам. председателя Комитета по ВТО Ходорковский». 

Не меньший интерес представляет принятое несколько позже 

постановление НКЗ СССР и НКЗ РСФСР от 15 сентября 1933 г.: 

«На основании постановления № 84 президиума Комитета по 

высшему техническому образованию при ЦИК СССР от 11 августа 

1933 г., НКЗ СССР и НКЗ РСФСР постановляют: 

1. Слить к 1 октября 1933 г. Краснодарский институт селек-

ции и семеноводства системы НКЗ СССР и Краснодарский инсти-

тут специальных и технических культур, наименовав  его «Красно-

дарский  сельскохозяйственный  институт», оставив последний в 

системе НКЗ СССР. Директором Краснодарского СХИ назначить 

Коренева К.Н. 

2. Предложить директору Кореневу К.Н. принять по акту все 

имущество, контингент учащихся, преподавателей и все ассигно-

вания, запроектированные НКЗ СССР для бывшего Краснодарско-

го института селекции и семеноводства по 1. 01.1934 г.». 

Дополняет эту информацию протокол № 61 заседания секре-

тариата Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) от 27 октября 

1933 г., хранящийся под грифом «секретно»: 
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«СЛУШАЛИ: 10. О слиянии института селекции и семено-

водства с Институтом специальных и технических культур в еди-

ный Краснодарский сельскохозяйственный институт (докл.: 

тов. Хрусталев и Суханов). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

10. 1) Принять к сведению постановление Комитета по выс-

шему техническому образованию при ЦИК СССР, НКЗ СССР 

(Народный комиссариат земледелия) и НКЗ РСФСР о слиянии Ин-

ститута селекции и семеноводства с Институтом специальных и 

технических культур в единый Краснодарский сельскохозяйствен-

ный институт. 

2) Утвердить директором Краснодарского СХИ т. Коре-

нева К.Н. – директора бывшего Института селекции и семеновод-

ства, отозвав т. Кузьмина в распоряжение Крайкома ВКП(б). 

3) Предложить директору Кореневу немедленно приступить 

к реорганизации институтов в единый Краснодарский сельскохо-

зяйственный институт, не нарушая нормального хода уже начатых 

академических занятий. 

4) Поручить фракции Краснодарского крайисполкома разре-

шить вопрос о закреплении за Краснодарским сельскохозяйствен-

ным институтом всех зданий, построек и земельных участков 

прежних институтов. 

5) В связи с организацией единого Краснодарского сельско-

хозяйственного института, слить рабфаки бывших институтов в 

единый сельскохозяйственный рабфак при Краснодарском СХИ». 

Следует отметить, что основные педагогические кадры агро-

номического и биологического направлений, а также в значитель-

ной мере материальная база в период раздробления Кубанского 

СХИ оставались в Институте специальных и технических культур. 

Таким образом, именно он стал продолжателем основной генетиче-

ской линии развития высшей сельскохозяйственной школы. Свиде-

тельством этого является значительное расширение масштабов как 

его учебной, так и научной работы. За время краткого своего суще-

ствования институтом было издано 4 выпуска сборника научных 
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трудов общим объемом около 88 печатных листов, в то время как 

другие его «собратья» своих печатных изданий не имели. 

В 1934 г. Краснодарский сельскохозяйственный институт пе-

решел в ведение Наркомата пищевой промышленности. Он имел 

два факультета: полеводства со специализацией по зерновым куль-

турам, по рису и по табаку и плодоовощеводства со специализаци-

ей по плодоводству, овощеводству и виноградарству с виноделием. 

Штат преподавателей при этом сократился почти вдвое, он состоял 

из 81 чел., в том числе профессоров – 11, доцентов – 26, контингент 

студентов состоял из 694 чел. Значительно уменьшилась учебно-

производственная и научная база института. В распоряжении ин-

ститута остался только «Круглик-3», получивший название «Учеб-

ное хозяйство КСХИ им. XVII партсъезда». К началу 1935/36 учеб-

ного года в нем числилась одна (!) молочная корова и 60 голов сви-

ней. Тем не менее, несмотря на трудности, институт стал постепен-

но укрепляться. Интенсивно шла учебная и научная работа коллек-

тива. За три года своего существования Краснодарский сельскохо-

зяйственный институт подготовил 537 агрономов и издал 9 выпус-

ков научных трудов общим объемом около 80 печатных листов. В 

1934/35 учебном году в институте открыта аспирантура, в которой 

первоначально обучалось 6 чел. Произошли и кадровые перестановки: 

директором Краснодарского СХИ в конце 1935 г. стал М.И. Дегтярёв. 

С образованием Краснодарского СХИ заканчивается третий 

период развития высшей сельскохозяйственной школы на Кубани – 

период временного раздробления института и нового его собира-

ния в рамках единого вуза. Краснодарский СХИ, полный творче-

ских сил, вновь приступает к выполнению своей основной задачи – 

всестороннему обслуживанию сложного и быстро развивающегося 

сельскохозяйственного производства страны. 

В довоенные годы Краснодарский СХИ находился в системе 

Наркомзема РСФСР. К 1937 г. Краснодарский СХИ, обладая доста-

точным оборудованием и высококвалифицированными профессор-

ско-преподавательскими кадрами, считался одним из крупнейших 

сельскохозяйственных вузов в системе Наркомзема СССР. 
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К тому времени в институте работал один академик, 15 про-

фессоров, 27 доцентов, 25 ассистентов, 13 преподавателей (всего 81 

сотрудник), которые вели занятия на 24 кафедрах и 5 самостоя-

тельных теоретических курсах. 

К 1937 г. в институте имелось два факультета: агрономиче-

ский и плодоовощной. Агрономический факультет готовил агро-

номов-полеводов высшей квалификации со специализацией по зер-

новым культурам, по культуре табака и по культуре риса. Плодо-

овощной факультет готовил агрономов-плодоовощеводов высшей 

квалификации со специализацией по плодоводству, по овощевод-

ству, по виноградарству и виноделию. Обучение на обоих факуль-

тетах института продолжалось 4 года 6 месяцев.  

Специализация начиналась с 4-го курса. За время своей уче-

бы студенты на 3-м курсе института проходили учебную практику 

в учхозе Краснодарского СХИ, а с 4-го курса – производственную 

практику в специализированных совхозах, на МТС.  

Список кафедр Краснодарского СХИ в 1935–1937 гг. 

Наименование  

кафедр 
Дисциплина при кафедре 

Руководитель 

кафедры 

1 2 3 

1. Экономика  Экономика  проф. Солодов А.Д.  

2. Философия  Диамат 

Ленинизм  

доц. Соболева С.И., 

доц. Григоренко В.П.  

3. Математика  Высшая математика  

Вариационная статистика  

доц. Борчевский С.И.  

4. Физика  Физика  

С.-х. метеорология с климато-

логией  

доц. Ярославцев И.Н., 

доц. Филистович М.Г.  

5. Неорганическая 

химия  

Химия неорганическая  

Химия аналитическая  

Химия коллоидная  и физиче-

ская  

проф. Марков В.П., 

проф. Смирнов П.А.  

6. Органическая 

химия  

Химия органическая  проф. Глухарев Г.П., 

проф. Плисов А.К.  

7. Ботаника  Ботаника  проф. Новопокров-

ский И.В.,  

проф. Косенко И.С.  

8. Физиология  

растений  

Физиология растений 

Микробиология  

доц. Рябченко И.М.  
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1 2 3 

9. Почвоведение  Почвоведение, минералогия и 

геология  

проф. Блажний Е.С.  

10. Общее земле-

делие  

Общее земледелие с методикой 

опытного дела 

проф. Колкунов В.В., 

проф. Архангель-

ский М.П.  

11. Агрохимия  Агрохимия  академик Шмук А.А.  

12. Растениевод-

ство  

Растениеводство  

Культура риса  

проф. Гребенников П.Е.  

13. Селекция и 

семеноводство 

зерновых культур 

Селекция и семеноводство зерно-

вых культур. Селекция и семе-

новодство риса  

доц. Сорокин К.А.  

14. Защита расте-

ний  

Фитопатология  

Энтомология  

проф. Медиш М.Н.  

15. Механизация 

с.-х. производства  

Техническая механика  

Техническое черчение  

Тракторы и автотранспорт  

Сельхозмашины  

Электрификация с.-х.  

Эксплуатация автотракторного 

парка  

проф. Коваленко Ф.Г. 

проф. Петрусов А.И.  

16. Организация 

с.-х. производства  

Организация с. х.  

Учет, отчетность и анализ ба-

ланса  

доц. Маказьянц В.Т., 

доц. Сирченко П.Т.  

17. Животновод-

ство  

Основы животноводства  

Зоология  

проф. Расходов Г.Ф.,  

18. Табаководство Табаководство  

Селекция и семеноводство табака  

доц. Бучинский А.Ф., 

проф. Эгиз С.А.  

19. Сырьевая об-

работка  

Химия табака  

Сырьевая обработка табака 

(ферментация)  

проф. Смирнов А.И.  

20. Плодоводство  Плодоводство  

Ягодоводство  

проф. Алешин Е.И.  

21. Овощеводство  Овощеводство  

Селекция и семеноводство 

овощей  

проф. Вуколов С.М.  

22. Виноградар-

ство  

Виноградарство  

Ампелография и селекция ви-

нограда  

проф. Мержаниан А.С.  

23. Хранение и 

переработка пло-

дов, овощей и ви-

нограда.  

Хранение и переработка плодов 

и овощей  

Химия вина  

Виноделие  

проф. Фролов-

Багреев А.М.  

24. Селекция  

и сортоведение  

плодово-ягодных  

растений  

Основы генетики и селекции  

Селекция и сортоведение пло-

дов  

доц. Керопян П.С.  
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1 2 3 

Самостоятельные курсы: 
 Иностранный язык  

 Физкультура физрук Лушников Ю.В., 

 Лесоводство доц. Бессчастный А.Н. 

 Мелиорация  

Геодезия с основами земле-

устройства 

доц. Зайцев В.Б19. 

                                                      
19

 Зайцев Виталий Борисович – доктор технических наук, про-

фессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Родился 20 октября 1902 г. в 

г. Поречье. В 1929 г. окончил Тимирязевскую СХА. В 1929–1931 гг. рабо-

тал начальником Таджикской проектной изыскательной партии. В 1932 г. 

был переведен во Всесоюзный институт гидротехники и мелиорации, в 

1935 г. назначен директором Всесоюзной рисовой опытной станции при 

этом по совместительству работал заведующим кафедрой мелиорации и 

геодезии Краснодарского СХИ. С 1957 г. работал во Всесоюзном 

НИИ риса. Умер 10 ноября 1981 г. 

Новопокровский Иван Васильевич – доктор биологических наук, 

профессор. Родился 8 декабря 1880 г. в г. Михайлове Рязанской губернии. 

В 1903 г. окончил Московский университет с дипломом I степени. В 1903-

1907 гг. – ассистент Московского СХИ, в 1907 г. перешел в Новороссий-

ский университет (г. Одесса), а в 1908 г. – в Донской политехнический 

институт в г. Новочеркасске. С 1913 по 1918 г. работал в Петербургском 

ботаническом саду. В 1918-1930 гг. – профессор Донского СХИ. В 1931-

1935 гг. возглавлял кафедру ботаники в Краснодарском СХИ; 1935–1944 гг. 

– заведующий кафедрой морфологии и систематики растений Ростовского 

университета, а в 1944-1949 гг. – работал в Ботаническом институте 

им. В.Л. Комарова АН СССР в г. Ленинграде. Умер 2 сентября 1951 г. 

Гребенников Прокопий Евсеевич – доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор. Родился 16 марта 1890 г. В 1920 г. окончил Донской педа-

гогический институт, в 1924 г. – агрономический факультет Донского СХИ, 

в 1929 г. – аспирантуру. С 1931 по 1937 г. - заведующий кафедрой растени-

еводства Краснодарского СХИ, в 1937-1941 гг. – заведующий кафедрой 

растениеводства Белорусского СХИ, в 1941-1948 гг. - заведующий кафед-

рой растениеводства Азербайджанского СХИ. Умер 16 августа 1948 г. 

Алешин Евгений Иванович – доктор сельскохозяйственных, про-

фессор. Родился 9 января 1884 г. в г. Смоленске. В 1907 г. окончил Одес-

ский СХИ. В период 1907-1923 гг. преподавал в средних школах Смолен-

ской губернии, в 1924-1931 гг. работал на плодовой опытной станции 

ТСХА. С 1931 г. заведовал отделом селекции Московской зональной пло-

дово-ягодной опытной станции и одновременно руководил кафедрой се-

лекции и сортоведения в Плодоовощном институте им. И.В. Мичурина. В 
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Специалисты, окончившие институт, направлялись по наряду 

Наркомзема на постоянную работу в совхозы, на МТС, в колхозы, 

планирующие и хозяйственные организации и научно-иссле-

довательские учреждения. По окончании теоретического курса и 

прохождению производственной практики студенты сдавали госу-

дарственные экзамены при институте. 

Из числа лучших студентов комплектовалась аспирантура по 

кафедрам: плодоводства, овощеводства, виноградарства, виноде-

лия, растениеводства, табаководства и сырьевой переработки таба-

ка. Стипендия для аспирантов была установлена в 200-250 руб., в 

зависимости от успеваемости, и для особо отличившихся – по спе-

циальному постановлению Совнаркома – 300 руб. В аспирантуру 

принимались лица, имеющие высшее агрономическое образование. 

Аспиранты работали по специальной программе под непосред-

ственным руководством профессора той или иной кафедры и после 

окончания аспирантуры защищали диссертационную работу на со-

искание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. 

Институт имел три студенческих общежития. Все общежития 

находились вблизи учебного корпуса института. В учебном корпу-

се института имелась столовая, обслуживавшая 1 400 человек сту-

дентов и сотрудников. В столовой имелись специально оборудо-

ванные залы для преподавателей и для студентов-отличников уче-

бы и ударников. При институте имелась медицинская амбулатория 

и зубоврачебный кабинет. В необходимых случаях амбулатория 

обслуживалась профессорами медицинского института. Медоб-

служивание студентов было бесплатным. В институте имелся физ-

культурный зал с достаточным оборудованием, где студенты и со-

трудники могли заниматься различными видами спорта. В инсти-

туте действовали также кружки: хоровой, литературно-драма-

тический, фото-, и радиокружки, а также струнный, духовой ор-

                                                                                                                      

период 1934–1934 гг. заведовал кафедрой плодоводства в Краснодарском 

институте виноделия и виноградарства, с 1939 г. до последних дней жиз-

ни – кафедрой плодоводства в Ленинградском институте плодоовощного 

хозяйства. Умер 1 ноября 1941 г. 
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кестр. Кроме того, при институте имелись научные кружки с сек-

циями по специальностям: научно-технический, научно-агро-

номический по растениеводству и научно-агрономический кружок 

им. Мичурина по плодоовощным культурам. При Краснодарском 

СХИ было организовано «Общество изучения субтропических 

культур», которое занималось вопросом о продвижении субтропи-

ческих культур на север. 

Краснодарский СХИ имел два учебных хозяйства: 

1. «Учхоз им. XVII партсъезда» располагался в западной ча-

сти города Краснодара около реки Кубани на площади 255 га, из 

них под садом - 50 га, под овощными культурами - 25 га, под 

опытными участками – 30 га и остальная площадь - под полевыми 

культурами. Здесь кафедры проводили научно-исследовательскую 

работу, а студенты проходили учебную практику и участвовали в 

научно-исследовательской работе кафедр: общего земледелия, пло-

доводства, овощеводства, растениеводства, животноводства, агро-

химии, селекции и семеноводства, табаководства и др. 

2. Учхоз «Мысхако», виноградно-винодельческое хозяйство 

площадью 20 га, располагался в 4 км от г. Новороссийска на берегу 

Черного моря с. Виноградные насаждения состояли из различных 

сортов винограда для столовых и десертных вин. В учхозе имелась 

лаборатория, винный подвал, солнечная камера и мадерник. Здесь 

кафедры виноградарства и виноделия вели научно-исследовательс-

кую работу, а студенты – будущие виноградари и виноделы проходили 

учебную практику и участвовали в научно-исследовательской работе. 

При институте имелось отделение заочного обучения и по-

вышения квалификации. Целевая установка отделения – повыше-

ние квалификации сельскохозяйственных специалистов с закон-

ченным высшим и средним образованием и подготовка сельскохо-

зяйственных специалистов высшей квалификации из работников, 

занятых в социалистическом сельском хозяйстве, без отрыва от 

производства. Заочное отделение готовило специалистов агроно-

мов-полеводов, агрономов-плодоовощеводов без отрыва от произ-

водства. (По этим же специальностям велось повышение высшей и 
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средней квалификации с отрывом и без отрыва от производства.) В 

течение года заочник должен был выполнить 18 контрольных работ 

(одна – контрольная работа на 10-15 дней). После успешного осво-

ения теоретического курса заочник в течение 1,5 месяцев выполнял 

под руководством профессоров и преподавателей работу в лабора-

ториях института, слушал лекции. Одновременно заочник должен 

был сдавать устные экзамены в соответствии с учебным планом. 

Перевод с одного курса на другой производился после выполнения 

заочником по учебного плана и сдаче экзаменов. 

Студент заочного отделения по окончании теоретического кур-

са обучения проходил под руководством профессоров и преподавате-

лей заключительную производственную практику. Теоретическое и 

практическое обучение студента-заочника завершалось экзаменом 

перед Государственной экзаменационной комиссией института. 

Институт имел два рабфака: Краснодарский сельскохозяй-

ственный рабфак (дневной и вечерний), который находился в 

г. Краснодаре, и Лабинский рабфак (вечерний) в ст-це Лабинской 

Азово-Черноморского края. Все студенты дневного и четвертого 

(выпускного) курса вечерних рабфаков получали стипендию. 

Селекционный участок кафедры растениеводства был распо-

ложен на территории студгородка (за Первомайской рощей) на 

площади 6 га. 

Библиотека и читальня имели 150 406 книг научного и учеб-

ного характера, около 5 000 экз. художественной литературы. Биб-

лиотека выписывала 155 названий журналов и 34 названия газет. 

Имелся большой выбор иностранной литературы. При библиотеке 

функционировал читальный зал для студентов и преподавателей. 

Студенты были обеспечены учебниками в среднем в количестве 

один экземпляр на 2-3 чел. 

Несмотря на многочисленные организационные и структур-

ные изменения, институт имел к началу войны солидную учебную 

базу. Учебные помещения размещались в трех корпусах, и было 

почти закончено строительство нового химического корпуса. При 

учебных корпусах имелись вспомогательные учреждения (механи-



53 

ческие мастерские, павильон механизации и др.). Институт обладал 

значительным жилым фондом: три дома для сотрудников и пять 

общежитий. Институт располагал учебным оборудованием, каби-

нетами и лабораториями. Общая сумма стоимости оборудования, 

находившегося на балансе института, составляла около 35 млн. 

руб. Однако как Краснодарский СХИ институт просуществовал 

недолго. Наркомат пищевой промышленности был заинтересован, 

прежде всего, в подготовке специалистов для обслуживания, в 

первую очередь, пищевой промышленности. В 1937 г. Краснодар-

ский СХИ вновь вступает в очередной период реорганизации (чет-

вертый период своей непростой истории), ознаменовавшийся по-

степенной потерей им широкого агрономического профиля.  

За короткий период 1937–1941 гг. институт возглавляли 

С.К. Карпенко, П.П. Зарянов, А.Д. Войцехович, т. е. средняя про-

должительность пребывания каждого из них в должности ректора 

составляла 1,5-2 года. 

Зарянов Павел Павлович. Родился в 1902 г. в 

дер. Николаевка В. Хавского района Воронежской об-

ласти. В 1920-1921 гг. служил в Красной Армии. В 

1925 г. окончил сельскохозяйственный техникум, в 

1931 г. – сельскохозяйственный институт. Учился в 

аспирантуре, но был отозван в распоряжение 

НКЗ СССР, где отвечал за производственную практи-

ку сельскохозяйственных вузов страны. В 1932 г. 

П.П. Зарянов был переведен в НИИ цикория. 7 февраля 

1938 г. назначен директором Краснодарского инсти-

тута виноделия и виноградарства. 

Осенью 1937 г. Краснодарский СХИ получает от Наркомата 

пищевой промышленности новое задание и новое наименование. 

Теперь он превратился в Краснодарский институт виноделия и ви-

ноградарства (КИВиВ). Однако это превращение было в значи-

тельной мере номинальным. 

В составе института был открыт новый факультет по техно-

логии виноделия, но наряду с ним существовало еще два факульте-

та сельскохозяйственного профиля: агрономический по подготовке 
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агрономов-табаководов (кроме того, продолжался выпуск агроно-

мов общего профиля – полеводов) и плодоовощной - по подготовке 

агрономов-виноградарей и агрономов-плодоовощеводов. 

Приведем выдержку из приказа по Народному комиссариату 

пищевой промышленности СССР от 13 января 1938 г. «О меропри-

ятиях по Краснодарскому институту виноделия и виноградарства»: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Акт приемки Краснодарского института виноделия и вино-

градарства утвердить. 

2. Включить институт с 27 ноября 1937 г. в состав вузов 

НКПП СССР под наименованием: «Краснодарский институт вино-

делия и виноградарства НКПП СССР». 

3. Установить подготовку в Краснодарском институте вино-

делия и виноградарства следующих специалистов: 

а) инженер-технолог по виноделию, 

б) агроном по виноградарству, 

в) агроном по плодоовощеводству, 

г) агроном по табаководству. 

7. Утвердить прием по Краснодарскому институту виноделия 

и виноградарства на 1938 г. по специальностям: 

а) технология виноделия – 75 чел.; 

б) виноградарство – 50 чел.; 

в) плодоовощеводство – 25 чел.; 

г) табаководство – 25 чел. 

8. Усилить специальную технологическую базу института 

для подготовки инженеров-технологов по виноделию, использовав 

для общей инженерной подготовки этих специалистов лаборатории 

Краснодарского химико-технологического института жировой 

промышленности. Отпустить для этой цели в 1938 г. Краснодар-

скому институту виноделия и виноградарства на капитальное обо-

рудование по технологическому факультету 300 000 руб. 

Народный комиссар пищевой промышленности СССР А. Микоян». 

В Краснодарском институте виноделия и виноградарства ра-

ботал известный советский ученый, профессор А.М. Фролов-
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Багреев
20

, крупнейший специалист по производству шампанского в 

СССР. Под его руководством были созданы первые заводы по про-

изводству шампанских вин в Ростове-на-Дону и Крыму. Большую 

научно-педагогическую работу вели также профессора, доктора 

наук Г.Г. Агабальянц
21

, А.С. Мержаниан
22

, А.И. Смирнов, С.А. Эгиз
23

, 

Л.Н. Парфентьев и Т.Г. Туманьян. 

                                                      
20

 Фролов-Багреев Антон Михайлович (1877-1953), выдающийся 

ученый-винодел, основоположник производства советского шампанского, 

глава научной школы советских шампанистов, лауреат Сталинской премии. 

В 1902 г. окончил естественное отделение физико-математического факуль-

тета Петербургского университета с дипломом I степени и поехал специали-

зироваться за границу. Два года изучал химические основы производства вин 

в Копенгагене и в Гейзенгейме, винодельческих хозяйствах на берегах Рейна, 

на юге Франции, в Испании и Португалии. В 1915 г. становится директором 

Бессарабского училища виноградарства и виноделия в г. Кишиневе. С 1919 г. 

заведует шампанским производством в Абрау-Дюрсо. С 1924 г. профессор 

кафедры сельскохозяйственной технологии и виноделия Донского института 

сельского хозяйства и мелиорации (г. Новочеркасск). В период 1931-1943 гг. 

возглавлял кафедру виноделия в Кубанском СХИ. В 1943 г. его перевели в 

г. Москву, где он заведовал кафедрой виноделия Московского технологиче-

ского института пищевой промышленности. В 1942 г. назначен главным 

шампанистом объединения «Главвино СССР». 
21

 Агабальянц Георгий Герасимович (1904–1967), профессор 

Краснодарского института виноградарства и виноделия. В 1939–1948 гг. 

являлся заместителем директора института по научной и учебной работе. 

С 1943 по 1961 г. заведовал кафедрой технологии виноделия, с 1938 по 

1943 г. был заместителем главного шампаниста, а с 1943 г. – главным 

шампанистом комбината Абрау-Дюрсо. С 1961 г. работал в Москве, был 

членом научно-технического совета Министерства пищевой промышлен-

ности СССР, членом экспертной комиссии ВАК, членом редколлегии 

журналов, членом Центральной дегустационной комиссии винодельче-

ской промышленности, являлся президентом постоянной технологической 

комиссии Международной организации по виноградарству и виноделию. 
22

 Мержаниан Артемий Сергеевич (1885–1951), профессор, док-

тор сельскохозяйственных наук. В 1909 г. окончил Петровскую СХА, с 

1909 по 1914 г. работал в Донском сельскохозяйственном училище, с 1915 

по 1919 г. – на Одесской винодельческой станции. В период 1919-1920 гг. 

старший ассистент кафедры физиологии растений Ростовского универси-

тета. В 1920-1922 гг. работал в Донском земельном отделе, с 1922 по 

1926 г. работает специалистом по виноградарству в Северо-Кавказском 
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Войцехович Андрей Дорофеевич. Родился 1904 г. в 

дер. Дворец Чашкинского района Витебского округа. В 

1924-1930 гг. находился на комсомольской и партийной 

работе. В 1934 г. окончил Краснодарский институт 

селекции и семеноводства. В период 1934-1936 гг. ра-

ботал директором Майкопского сельскохозяйственно-

го техникума; с 1936 по 1937 г. – заведующий учебной 

частью и преподавателем, с 1937 г. по 1939 г. – ди-

ректором Краснодарского сельскохозяйственного тех-

никума, в 1939–1942 гг. – директором Краснодарского 

института виноделия и виноградарства. 
Институт имел три факультета: технологический – винодель-

ческой промышленности, плодоовощной и агрономический. 

Вплоть до 1940 г. при КИВиВ работало два вечерних рабфака: в 

Анапе при совхозе «Джемете» и в Армавире при совхозе «Хуто-

рок». Имелось и заочное отделение, на котором без отрыва от про-

изводства обучались молодые рабочие. В институте обучалось 

свыше 600 студентов. В предвоенные годы он произвел два выпус-

ка инженеров-виноделов. 

Для плодотворной учебы студентов в Краснодарском инсти-

туте виноделия и виноградарства были созданы все условия: чи-

тальные залы, лаборатории, библиотека, насчитывающая 140 тыс. 

наименований книг, два учебных хозяйства, одно из них – 

«Мысхако» на берегу Черного моря. Будущие виноделы проходили 

практику на винзаводах комбинатов «Массандра» и «Абрау-Дюрсо». 

Краснодарский институт виноделия и виноградарства просу-

ществовал до 1943 г. За этот период времени он успел подготовить 

964 выпускника по специальности – ученый агроном и 34 инженера 

по технологии виноделия. Научные работы сотрудников института 

были опубликованы в трех выпусках сборника научных трудов. 

                                                                                                                      

винотресте (г. Ростов-на-Дону). А.С. Мержаниан – организатор кафедры 

виноградарства в Кубанском СХИ. 
23

 Эгиз Самуил Абрамович (1878–1942), доктор биологических и 

сельскохозяйственных наук, профессор. В период 1937–1940 гг. возглав-

лял кафедру табаководства в Кубанском СХИ. В 1940–1942 гг. работал в 

Всесоюзном институте растениеводства заведующим группой чая и табака. 
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Фашистские вандалы, вторгшиеся на Кубань, варварски уни-

чтожили ценнейшее оборудование Краснодарского института ви-

ноделия и виноградарства. Были сожжены основные учебные зда-

ния, общежития и до 80 % оборудования. Ущерб, нанесенный ин-

ституту фашистами, исчисляется в 20 млн. руб. 

Студенты и молодые преподаватели ушли на фронт; многие из 

них не вернулись. Из коллектива института, защищая Родину, погиб-

ли смертью храбрых доценты М.Л. Никитин (заведующий кафедрой 

марксизма-ленинизма) и И.С. Кузнецов, ассистенты М.Г. Мороз-Мо-

розенко и Е.И. Константинов, аспирант Н.П. Ходков и многие другие. 

С первых же дней войны коллектив института включился в 

оборонные работы. Ряд кафедр института перестраивает тематику 

своих исследований, включая в разработку вопросы, имеющие 

оборонное значение, а также принимает участие в непосредствен-

ном удовлетворении нужд фронта. Так, профессором М.И. Ждан-

Пушкиным организуется производство боеприпасов с привлечени-

ем значительного числа сотрудников и студентов института, про-

фессорами Плисовым, Парфентьевым и Смирновым – изготовление 

медицинских и прочих препаратов. Профессорско-преподава-

тельский состав агрономических кафедр непосредственно включа-

ется в помощь колхозам и совхозам. Профессор П.Э. Стребейко 

изобретает аппарат для капельного вливания крови.  

В институте была широко развернута также работа по оказанию 

помощи промышленности и сельскому хозяйству Кубани. Через раз-

личные курсы, организованные при институте, подготовлено свыше 

7 000 чел.; в целях помощи работникам сельского хозяйства опубли-

ковано много брошюр, статей, прочитано большое количество лекций. 

Работа по оказанию помощи фронту продолжалась и в тот 

период, когда сотрудники институтов находились в эвакуации. 

После возвращения из эвакуации и слияния институтов, несмотря 

на тяжелые условия в 1943 г., научно-исследовательская работа 

начала вновь возрождаться, и в 1945 г. подготовлено к печати 4 

выпуска сборника трудов (60 печатных листов), содержащих 

свыше 50 научных статей. 
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В Краснодарском институте виноделия и виноградарства в 

1943 г. выпуск специалистов не состоялся, а в последующие два года 

было аттестовано всего лишь 67 чел. Этот период в жизни института 

очень подробно изложил известный кубанский ученый, заслужен-

ный деятель науки РФ, профессор Игорь Яковлевич Куценко (2003): 

«Летом 1942 г. гитлеровским полчищам удалось прорваться на Се-

верный Кавказ. Советские войска вынуждены были временно отсту-

пить. В этих условиях правительство приняло решение вывезти из 

Краснодара наиболее ценные для народного хозяйства институты: 

химико-технологический, виноделия и виноградарства, медицин-

ский. Эвакуация началась 2 августа 1942 г. К этому периоду в 

КИВиВ осталось всего 44 преподавателя и 80 студентов. 

Приводим воспоминания И.Я. Куценко (2003), бывшей сту-

дентки, позднее – старшего инженера кафедры технологии табака 

А.Д. Зеленской: «Эвакуация КИВиВ началась 2 августа, в день, 

установленный Наркоматом. Студенты и большинство преподава-

телей двинулись пешком.  

Транспорт был представлен 8 лошадьми, по дороге лошади 

были взяты для нужд армейских частей, а две из них позднее пере-

даны хлебокомбинату в Адлере), которые везли подводу и линейку 

с вещами. Была и одна машина. В колонне института шли профес-

сора Е.С. Блажний, А.Ф. Бучинский
24

, П.С. Ерыгин
25

, И.С. Косенко, 

                                                      
24

 Бучинский Афанасий Фомич (1897-1978). В 1916 г. окончил 

среднее земледельческое училище, в 1927 г. – Кубанский СХИ. В 1941–

1952 гг. и 197–1978 гг. - заведующий кафедрой табаководства Кубанского 

СХИ. В 1954-1975 гг. – заведующий кафедрой селекции и семеноводства. 
25

 Ерыгин Петр Сергеевич (1898-1971), доктор биологических 

наук, профессор. В 1926 г. окончил Кубанский СХИ. В 1926–1930 гг. – 

ассистент кафедры ботаники, 1930-1935 гг. – доцент кафедры физиологии 

Краснодарского СХИ. С 1934 г. по 1960 г. заведовал лабораторией физио-

логии Всероссийского НИИ риса. С 1960 г. до последних дней жизни ра-

ботал в Краснодарском политехническом институте заведующим кафед-

рой биохимии и технической микробиологии. 
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доценты П.Г. Асмаев, В.К. Зоз
26

, А.А. Мержаниан, Л.И. Флоренова, 

А.А. Самоделов, старшие преподаватели Е.М. Козенко (Мержани-

ан), Ю.В. Лушников, ассистент Н.И. Володарский
27

, главный бух-

галтер Н.С. Мохов и др. 8 августа по дороге через Туапсе на Сочи 

были вывезены профессора старшего поколения. Ректор 

А.Д. Войцехович привел людей в учебное хозяйство, в котором 

работал ранее. Студентов заняли сбором картофеля. В результате 

потеряли время: немцы шли по пятам. У ст-цы Хадыженской ин-

ститут попал под жестокую бомбежку, во время которой были ра-

нены Н.С. Мохов и несколько студентов. После бомбежки обнару-

жилось, что исчез ректор с женой и сыном... Люди сначала расте-

рялись, но скоро был организован штаб, в который вошли 

П.Г. Асмаев, И.С. Косенко, Л.И. Флоренова, Ю.В. Лушников и др. 

С этого момента руководство институтом взял на себя П.Г. Асмаев. 

17 сентября 1942 г. директором КИВиВ был назначен Петр 

Георгиевич Асмаев. Вскоре институт виноделия и виноградарства 

обосновался в Самарканде, а 10 октября в узбекский город Катта-

Курган приехали студенты и преподаватели Химико-технологи-

                                                      
26

 Зоз Виктор Карпович (род. 1891). В 1911 г. окончил Курское 

землемерное училище, в 1917 г. – Московский СХИ, в 1918-1919 гг. рабо-

тал участковым агрономом в Бахмутском земстве и преподавателем в Ка-

менском сельскохозяйственном училище. В 1920-1922 гг. руководил заго-

товкой сельскохозяйственной продукции в Ставропольском Губпродкоме. 

В 1923-1930 гг. работал специалистом по садоводству и огородничеству в 

Ингушском земельном управлении и Северо-Осетинском земельном 

управлении; с 1932 г. профессор Кубанского СХИ. 
27

 Володарский Николай Ильич (1911-1982 г.), доктор биологиче-

ских наук, профессор, академик ВАСХНИЛ. В 1937 г. окончил Кубанский 

СХИ. В 1944-1949 гг. – доцент кафедры табаководства, в 1952-1954 гг. – 

заведующий кафедрой табаководства, в 1953-1957 гг. заместитель дирек-

тора по научной работе, в 1955-1957 гг. – заведующий кафедрой растени-

еводства, в 1958 г. советник по сельскохозяйственному образованию Пе-

кинской сельскохозяйственной академии, 1961-1966 гг. – советник по 

сельскому хозяйству посольства СССР в Швеции. В 1966-1980 гг. руково-

дит Главным управлением сельскохозяйственной науки и пропаганды 

МСХ СССР, в 1980-1982 гг. работает во Всесоюзном НИИ прикладной 

молекулярной биологии и генетики. 
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ческого института. В развертывании работы на новом месте боль-

шую помощь вузам оказали ЦК компартии Узбекистана.  

Асмаев Петр Георгиевич родился 26 февраля 

1909 г. в г. Краснодаре. В 1926 г. окончил школу. В 

1926-1927 гг. был на комсомольской работе. В 1932 г. 

окончил Кубанский СХИ. С 1932 по 1936 г. обучался в 

аспирантуре. В 1936 г. в Москве защитил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата с.-х. наук. 

В 1937-1941 гг. работал доцентом на агрономическом 

факультете в Краснодарском институте виноградар-

ства и виноделия, а с 1942 по 1953 г. – возглавлял этот 

институт. Умер 9 февраля 1961 г. 

Жизнь в Самарканде была трудной. Профессора и студенты, 

обносившиеся, в обмотках на ногах, с котелками, висевшими на 

шее, «промышляли» по столовым эвакуированных вузов и учре-

ждений. Мучили голод, неустройство. Чтобы поддержать жизнен-

ные силы, студенты были направлены на уборку винограда. Препо-

даватели и профессора для добывания средств существования вы-

нуждены были совмещать работу в институте с работой в других 

учебных заведениях, также эвакуированных в Узбекистан. Профес-

сор А.А. Серебренников преподавал в Артиллерийской академии, 

профессора П.С. Ерыгин, М.П. Архангельский, доценты Н.И. Воло-

дарский, А.А. Самоделов и др. – в Тимирязевской академии, пре-

подаватель В.Ф. Зеленский – в Ленинградском киноинженерном 

институте и на военном заводе. 

По радио 12 февраля 1943 г. прозвучало сообщение об освобож-

дении от фашистов Краснодара. Для института этот день был настоя-

щим праздником. Всеобщее ликование было отмечено выдачей каждо-

му куска пирога и стакана вина. На следующий же день стали соби-

раться домой. Но для подготовки к отъезду потребовалось время…». 

Заместитель Председателя Совнаркома СССР А.И. Микоян 8 

марта 1943 г. подписал телеграмму: «Возвратить из г. Самарканда в 

г. Краснодар институт виноделия и виноградарства... Обязать 

Наркомфлот предоставить Наркомпищепрому СССР в марте 

1943 г. необходимый тоннаж для перевозки из Красноводска в Баку 
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студентов, преподавателей, а также имущества Краснодарского 

института виноделия и виноградарства... Разрешить НКПП СССР 

израсходовать 300 тыс. руб. для проведения восстановительных 

работ Краснодарского института виноделия и виноградарства...». 

После разгрома и изгнания оккупантов все Краснодарские 

институты вновь приступили к воссозданию материальной базы и 

налаживанию учебного процесса все более и более нарастающими 

темпами. Однако материальные потери Краснодарского института 

виноделия и виноградарства и Краснодарского химико-техноло-

гического института жировой промышленности оказались настоль-

ко велики, что возникла мысль об объединении их в один вуз, что и 

было по решению Совнаркома СССР сделано в 1943 г. На базе 

двух институтов был создан новый Краснодарский институт пище-

вой промышленности (КИПП) в системе Наркомпищепрома. Он 

имел три факультета: агрономический, технологический и механи-

ческий. И вновь слово А.Д. Зеленской: «По возвращению в Крас-

нодар узнали, что здание института занято госпиталем, и институт 

временно разместился в школе № 28, где студенты жили и учились. 

Вид профессоров и преподавателей, вернувшихся из эвакуации, 

был настолько жалким, что директор обратился с просьбой о по-

мощи к члену Государственного комитета обороны и бюро Сов-

наркома СССР А.И. Микояну. По его распоряжению институт по-

лучил вагон одежды и обуви. Городскими властями преподаватели 

и студенты были прикреплены к столовым. Мы приступили к вос-

становлению разрушенного оккупантами родного института».  

В феврале 1943 г., отступая, немецкие оккупанты сожгли зда-

ние бывшего Екатеринодарского коммерческого училища (угол 

ул. Новой и Котляревского, ныне – Буденного и Седина), четвертый 

этаж которого уже с 30-х гг. занимал Кубанский СХИ. Факультеты 

разбросали в разные места. Только к концу августа 1950 г. сельско-

хозяйственный вуз выделился из состава Краснодарского института 

пищевой промышленности и занял восстановленное левое крыло 

здания. Все работы совершались силами преподавательского кол-

лектива и студентов. Позже было отремонтировано и правое крыло 
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здания, где размещались когда-то актовый зал и домовая церковь во 

имя св. Василия Кесарийского. Надо отдать должное тем ректорам 

института, П.Г. Асмаеву, И.А. Кузнецову и А.К. Ильичёву на плечи 

которых выпала тяжкая доля восстановления здания из пепла. 

В 1947 г. Краснодарский институт пищевой промышленно-

сти отмечал свое 25-летие. За этот период он подготовил и выпу-

стил около 4 000 агрономов и инженеров. Институт справедливо 

мог гордиться своими питомцами. Одни из них занимали ответ-

ственные и руководящие посты в различных партийных и совет-

ских организациях, другие являлись руководителями крупных пи-

щевых и сельскохозяйственных предприятий. Многие из выпуск-

ников института имели ученые звания профессора и доцента, а 

также ученые степени доктора и кандидата наук.  

Прекрасные образцы учебы показывали многие студенты. 

Вдумчиво и серьезно работали юноши и девушки, вернувшиеся с 

фронтов Великой Отечественной войны по ранению и демобилиза-

ции. Они умели не только героически защищать нашу Родину в 

годы войны с фашистскими захватчиками, но и упорно овладевать 

знаниями в мирное время. 

Научный коллектив института сложился в течение прошед-

ших 25 лет в значительную научно-педагогическую силу. Его фор-

мирование проходило под руководством крупных ученых, создав-

ших в стенах института свои научные школы и воспитавших поко-

ления молодых ученых.  

Коллектив Кубанского СХИ с благодарностью вспоминает 

имена профессоров С.М. Вуколова, А.А. Шмука, В.Н. Джонса
28

, 

                                                      
28

 Джонс Валентин Николаевич, выпускник химического отделе-

ния Санкт-Петербургского практического технологического института. 

До 1914 г. работал профессором кафедры химической технологии органи-

ческих веществ, был деканом химического отделения Томского техноло-

гического института, до середины 20-х гг. – профессором органической 

химии Рязанского института народного образования и педагогического 

техникума. С 1925 г. трудился в вузах г. Краснодара, стал основателем 

кафедры технологии жиров и ее заведующим. 
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А.И. Смирнова, В.С. Богдана, П.Г. Шитта
29

, В.А. Колесникова
30

, 

А.И. Паламарчука
31

, С.И. Тюремнова, В.М. Арнольди
32

, 

                                                      
29

 Шитт Петр Генрихович – доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Сталинской пре-

мии. Родился 14 августа 1875 г. в. Китрши Бельского уезда Бессарабской 

губернии. В 1893 г. окончил Пензинское училище садоводства, а в 

1908 гг. – физико-математический факультет Одесского университета. В 

1911-1913 гг. работал в Уманском училище садоводства и земледелия 

(ныне Уманский СХИ). В 1914 г. организовал Екатеринославскую област-

ную опытную станцию. В 1915 г. посетил США для ознакомления с рабо-

той по плодоводству. По возвращению был назначен директором Екате-

ринославской опытной станции. В 1933-1935 гг. возглавлял кафедру пло-

доводства в Краснодарском СХИ, в 1935-1936 гг. работал во Всесоюзном 

институте субтропических культур. Умер 31 января 1950 г. 
30

 Колесников Венедикт Андреевич – доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ, заслуженный дея-

тель науки РСФСР, почетный доктор наук Варшавской высшей сельско-

хозяйственной школы. Родился 25 марта 1895 г. в с. Гусево Ростовской 

области. В 1923 г. окончил Петровскую СХА и в 1923-1924 гг. работал 

здесь ассистентом. В 1924-1925 гг. – директор Салагирской помологиче-

ской опытной станции (г. Семфирополь). В 1927-1931 гг. возглавлял ка-

федру плодоводства в Кубанском СХИ, в 1931-1940 гг. – кафедру плодо-

водства в Крымском СХИ. В период войны он возглавлял кафедры плодо-

водства в Азербайджане (1941-1942) и Дагестане (1942-1944). В 1945-

1950 гг. вновь работает в Крымском СХИ, в 1951-1973 гг. – заведующий 

кафедрой плодоводства в Тимирязевской СХА. Умер 4 июня 1978 г. 
31

 Паламарчук Андрей Иванович (род. в 1884 г.). В 1910 г. окон-

чил физико-математический факультет Московского университета. В 

1910-1925 гг. работал в Никитском ботаническом саду. В 1926 г. переез-

жает в г. Краснодар и возглавляет отдел ботаники в Центральном инсти-

туте табаководства и кафедру табаководства в Кубанском СХИ. В 1934 г. 

перешел на работу в Украинскую академию наук заведующим сектором 

акклиматизации, в 1936 г. – во Всесоюзный институт влажных субтропи-

ков и консультантом на Абхазскую зональную опытную станцию. В пери-

од 1937-1939 гг. работал во Всесоюзном институте табака и махорки (г. 

Краснодар), а затем переезжает в г. Киев. 
32

 Арнольди Владимир Митрофанович – ученый альголог с миро-

вым именем, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент 

Российской академии наук. Родился в г. Козлове Тамбовской области 

25 июня 1871 г. В 1893 г. окончил естественное отделение физико-

математического факультета Московского университета. В 1899-1900 г. 
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Н.А. Максимова
33

, И.В. Новопокровского – создателей ряда кафедр 

и учителей целой плеяды молодых научных работников. Профес-

сорами А.М. Фроловым-Багреевым и А.С. Мержанианом были со-

зданы научные школы. 

Научные традиции, созданные под руководством этих уче-

ных, достойно поддерживались их учениками, число которых в 

научном коллективе нашего института достигало к концу 40-х гг. 

45 чел. Среди них – профессора И.С. Косенко, М.Н. Ждан-Пушкин, 

Г.Ф. Расходов, Е.С. Блажний, Г.Г. Агабальянц; доценты 

А.Ф. Бучинский, В.К. Зоз. Много сделали для развития института и 

подготовки кадров профессора А.И. Носатовский
34

, 

                                                                                                                      

находился в заграничной командировке. С 1902 по 1903 г. – профессор 

сельскохозяйственного института в Новой Александрии, в 1909-1919 гг. – 

профессор Харьковского, а в 1919-1922 гг. – Кубанского СХИ и Института 

водного хозяйства в Краснодарском крае. Умер 24 марта 1924 г. 
33

 Максимов Николай Александрович – доктор биологических 

наук, профессор, академик АН СССР. Родился 21 марта 1880 г. в г. Москве. 

В 1902 г. окончил естественное отделение физико-математического фа-

культета Петербургского университета. В 1902-1905 гг. работал на кафедре 

физиологии университета, в 1905-1913 гг. – в Лесном институте, в 1913-

1919 гг. – заведующим лабораторией физиологии в Тифлисском Ботаниче-

ском саду. В период с 1918 по 1921 г. он возглавлял кафедру физиологии в 

Кубанском политехническом институте, с 1922 по 1931 г. заведовал кафедрой 

в Ленинградском педагогическом институте им. А.И. Герцена, в 1933-1939 гг. 

– заведовал отделом физиологии растений во Всесоюзном институте зерно-

вого хозяйства и кафедрой физиологии в Саратовском университете, с 1939 г. 

и до последних дней жизни проработал в Институте физиологии растений 

АН СССР. Награжден орденом Красного Знамени. Умер  9 мая 1962 г. 
34

 Носатовский Антон Иванович (1883-1955), доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор. В 1900 г. окончил двуклассную учитель-
скую школу. С 1890 по 1905 г. учительствовал в школах Донской области 
Ростовского округа. В 1908 г. окончил Учительский институт в 
г. Феодосия. По окончании его с 1908 по 1909 г преподавал в 6-классном 
училище в г. Болград Бессарабской губернии. В 1913 г. окончил Москов-
ский СХИ, в 1914 г. работал на Ростово-Нахичеванской опытной станции. 
В 1916 г. он ассистент Донского политехнического института, а в 1921 г. – 
заведующий кафедрой садоводства. В 1937 г. переезжает в г. Краснодар и 
возглавляет кафедру растениеводства в Кубанском СХИ, которой он ру-
ководит непрерывно до конца жизни. 
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М.П. Архангельский, Д.Н. Бекетовский
35

, П.А. Смирнов, А.А. Се-

ребренников, С.А. Эгиз, А.И. Дрбоглав. 

За 25 лет научным коллективом института было опубликова-

но в 36 выпусках «Трудов КСХИ» свыше 250 научных работ и со-

здано 26 учебников и учебных пособий. При институте были орга-

низованы и успешно работали научные общества: «Общество по 

изучению производительных сил Краснодарского края» и отделе-

ние Менделеевского общества. Правительство высоко оценило 

усилия коллектива Кубанского СХИ: 26 чел. награждены медалью 

«За оборону Кавказа» и 72 чел. – медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне». 

Союз двух разнородных высших школ (сельскохозяйствен-

ного и технического институтов), как и следовало ожидать, был 

недолговременным. Развивающееся высокими темпами многоот-

раслевое сельское хозяйство Кубани со все более широким приме-

нением машинной техники не могло быть обслужено агрономиче-

ским факультетом промышленного вуза. Учитывая жизненную по-

требность края в высшем сельскохозяйственном образовании, 21 

ноября 1949 г. председатель Совета Министров СССР И.В. Сталин 

подписал постановление Совета Министров СССР «О восстанов-

лении Кубанского сельскохозяйственного института». 

Ректором вновь образованного Кубанского СХИ в 1950 г. 

был избран И.А. Кузнецов, а в 1953 г. его сменил А.К. Ильичёв.  

                                                      
35

 Бекетовский Дмитрий Николаевич – доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор. Родился 14 февраля 1896 г. в с. Лиляги Пен-
зенской губернии. В 1923 г. окончил садово-огородное отделение Петров-
ской СХА, а в 1925 г. – Крымский институт специальных культур. С 1923 
по 1925 г. работал ассистентом кафедры садоводства Крымского институ-
та специальных культур. С 1925 по 1927 г. преподавал садоводство в Ку-
банском сельскохозяйственном техникуме. В 1926-1929 гг. – преподава-
тель, а в 1929-1934 гг. – доцент в Кубанском СХИ. В 1934-1941 гг. – заве-
дующий кафедрой селекции и семеноводства Дагестанского плодово-
виноградного института. В 1941-1947 гг. он возглавлял кафедру плодо-
водства в Азербайджанском СХИ, в 1947-1956 гг. – в Кубанском СХИ. 
Умер 6 мая 1956 г. 
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Кузнецов Иван Алексеевич. В 1920 г. окончил Дон-

ское среднее сельскохозяйственное училище (ст. Пер-

сиановка Юго-Восточной железной дороги; впослед-

ствии – Донская сельскохозяйственная школа второй 

ступени им. М. Кривошлыкова), а в 1924 – Кубанский 

СХИ. В 1946 г. защитил диссертацию на степень кан-

дидата сельскохозяйственных наук. С 1948 по 1950 г. 

Иван Алексеевич – декан агрономического факультета, 

в период с 1950 по 1956 г. работает заведующим ка-

федрой общего земледелия и одновременно с 1950 по 

1953 г. – ректором Кубанского СХИ. С 1956 г. и до по-

следних дней жизни – доцент кафедры общего земле-

делия. Умер в 1966 г. 

Иван Алексеевич, будучи основателем агрофизического 

направления в изучении почв Краснодарского края, внес суще-

ственный вклад в развитие аграрной науки: талантливый агроном, 

он всегда подходил к решению вопросов земледелия с творческих 

позиций, был непримиримым противником косности и шаблона в 

агротехнике. «Гибкость в выборе тех или иных приемов возделы-

вания растений, полное соответствие агротехники непрерывно ме-

няющимся условиям, складывающимся на каждом поле, – пишет 

его ученик Б.И. Тарасенко, – вот основное требование, которое все-

гда подчеркивалось этим вдумчивым специалистом». И.А. Кузнецов 

очень тщательно проводил научные эксперименты. Даже будучи 

ректором института, он собственноручно вел наблюдения и делал 

анализы на опытном поле. 

Сначала в институте было организовано три основных фа-

культета: агрономический, зоотехнический, механизации сельско-

хозяйственного производства. Несколько позже образовано еще 

три: виноградарства и плодоовощеводства, электрификации и ме-

лиорации сельского хозяйства. Но вскоре из-за недостаточной ма-

териальной базы два последних были закрыты и в составе институ-

та стало функционировать пять факультетов: агрономический, ви-

ноградарства и плодоовощеводства, зоотехнический, механизации 

сельского хозяйства и заочного обучения (как самостоятельный 

факультет он организован в 1955 г.). 
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Ильичёв Алексей Кузьмич. Родился 2 октября 

1908 г. в д. Иваньково Владимирской области. Канди-

дат сельскохозяйственных наук (1946), доцент (1947). 

В 1931 г. для получения педагогической квалификации 

поступил в Ленинградский агропединститут. По окон-

чании института, как отличник учебы, был оставлен 

аспирантом Ленинградского (Пушкинского) сельскохо-

зяйственного института и работал над темой «Эко-

номика и организация сельскохозяйственных предприя-

тий» под научным руководством профессора М.П. Ма-

карова. После окончания аспирантуры был назначен в 

Ленинградский зоотехнический институт исполняю-

щим обязанности доцента, а затем выдвинут на долж-

ность директора этого же института. В начале Вели-

кой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт. 

После демобилизации из рядов Советской армии в 

июне 1946 г. был назначен на работу ректором и заве-

дующим кафедрой «Экономика и организация сельско-

хозяйственных предприятий» Горского сельскохозяй-

ственного института, в котором проработал семь лет.  

25 мая 1953 г. приказом № 841 министра культуры 

СССР А.К. Ильичёв был назначен ректором Кубанского 

СХИ и на этой должности находился до 9 февраля 

1957 г. В период 1957-1959 гг. возглавлял кафедру эко-

номики и организации сельскохозяйственных предпри-

ятий Кубанского СХИ. 

В 1959 г. был назначен заместителем начальника 

Главного управления сельскохозяйственных вузов по 

учебной и научной работе Министерства сельского хо-

зяйства РСФСР, а в 1961 г. переведен на должность 

заместителя начальника Управления высшего и сред-

него сельскохозяйственного образования МСХ СССР. 

Награжден двумя орденами «Знак Почета». 

«В период 1957-1970 гг., – пишет В.П. Бардадым (2004), – 

ректором был П.Ф. Варуха. Он встал во главе института в очень 

сложное и ответственное время. В 1957 г., по инициативе 

Н.С. Хрущёва, вышло постановление ЦК КПСС о переводе сель-

скохозяйственных учреждений «с асфальта» на землю, т.е. из горо-
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дов в сельскую местность. Дело нелегкое! Надо было срочно ре-

шать ряд неотложных вопросов и проблем: о «статусе» приема 

студентов на очные и заочные отделения, о профессорских кадрах 

(в первую очередь, о жилье для них), о формировании новых фа-

культетов и лабораторий и, конечно, о материально-технической 

базе института, чтобы начать строительство общежитий, учебных и 

жилых корпусов. Но – главное! – где строить? Краевые власти 

предлагали перевести институт в ст-цу Марьянскую (в 27 км от го-

рода). П.Ф. Варуха предложил свой план перемещения института... 

Варуха Петр Феофилович. Родился 25 июня 1904 г. 

в ст-це Ирклиевской Кубанской области, кандидат 

сельскохозяйственных наук (1951), доцент (1952). 

В 1917 г. окончил Ирклиевское училище, 1923 г. – 

Совпартшколу I ступени в г. Краснодаре. В период 

1923-1930 гг. – секретарь ВЛКСМ в ст-це Гиагинской, 

продавец книжного магазина в Кропоткине (бывш. 

х. Романовский), руководил избой-читальней в ст-

це Челбасской, был заведующим секретной частью 

Адыгейского областного отдела народного образования 

(г. Краснодар), секретарем сельсовета в с. Натырбово. 

В 1930 г. – слушатель подготовительных курсов Кубан-

ского СХИ, а с 1931 г. – студент. В период 1936-1938 гг. 

– заведующий опытным участком Кубанского СХИ, 

1938-1942 гг. – аспирант при кафедре овощеводства 

Краснодарского института виноградарства и виноде-

лия. С 1943 по 1947 г. Петр Феофилович работал в ап-

парате Краснодарского крайкома ВКП(б). С 1947 г. до 

последних дней жизни трудился в Кубанском СХИ.  

Приказом № 100-к от 9 февраля 1957 г. Министер-

ства сельского хозяйства СССР Петр Феофилович Ва-

руха был назначен ректором Кубанского СХИ и на этой 

должности находился до 10 марта 1970 г. Награжден 

орденом Трудового Красного Знамени (1957) и двумя ор-

денами Ленина (1966, 1967). 

«Он [П.Ф. Варуха] посвятил себя всецело организационным 

вопросам – строительству нового института – кузницы сельскохо-
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зяйственных кадров на Кубани, – рассказывает И.П. Вареник
36

. Это 

он задумал институт сделать учебным и научным конгломератом, 

местом, где учатся и воспитываются кадры различных специально-

стей и где творится сельскохозяйственная наука... Было заброниро-

вано место, обеспечившее перспективный рост института».  

П.Ф. Варуха сказал, что, безусловно, институту необходимо 

вырваться из городских тисков на полевой «стратегический» про-

стор, но поближе к Краснодару, чтобы сотрудникам легче было 

добираться на работу на городском транспорте (трамвае). По его 

предложению новую «строительную площадку» института решили 

выбрать на юго-западной окраине города». И теперь Петру Феофи-

ловичу предстояла важная миссия: выбрать удачное место и по-

строить там новый сельскохозяйственный институт... 

Заручившись поддержкой краевых властей, П.Ф. Варуха вы-

брал обширную площадь на окраине города и сразу же начал стро-

ительство. «Он действовал энергично, – пишет В.П. Бардадым 

(2004), – помня латинский афоризм «Periculum in mora» («Опас-

ность в промедлении»), что соответствует русскому варианту: «Куй 

железо, пока горячо». Первым делом он поставил по улицам 2-я 

Линия и Красных партизан высокий бетонный забор. Скорый на 

критику журналист газеты «Советская Кубань» высмеял и забор, и 

«автора» его, назвав статью «Пустырь за забором». А за бетонной 

оградой в это время уже были посажены деревья различных пород 

— заложен будущий дендрарий. Тут был применен достаточно ум-

ный «технический прием». Учебные здания, корпуса общежитий 

быстро не построить, а землю можно засадить деревьями. Тогда и 

возникла идея о создании при институте своего ботанического сада 

(ныне Ботанический сад им. профессора И.С. Косенко, вложившего 

                                                      
36

 Вареник Иван Петрович – кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент. Родился 22 сентября 1923 г. в с. Валерьяновке Ольгинского 

района Сталинской области УССР. В 1955 г. окончил агрономический 

факультет Кубанского СХИ. С 1955 до 1986 г. работал в Кубанском СХИ: 

ассистент кафедры ботаники (1955-1964), доцент (1964-1975), заведую-

щий кафедрой ботаники (1974-1986). 
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в него весь свой талант)... Так, по меткому высказыванию одного 

научного сотрудника, появилась «прекрасная родинка на лице го-

рода». Руководили посадкой саженцев И.С. Косенко и директор 

дендрария, инженер-озеленитель И.А. Уманцева – люди, влюблен-

ные в каждый проклюнувшийся росток, в каждую зеленую веточку, 

в каждый полевой цветок. Идея была блестяще реализована. Ко-

нечно, опять-таки не без ведома и одобрения П.Ф. Варухи... 

Место будущего студенческого городка четко обозначено. 

Работы начаты. Занятая под строительство института территория, 

как сказал бы Гоголь, «была приятна во всех отношениях»: с во-

стока – новая одноэтажная жилая застройка и недалекое трамвай-

ное кольцо – кожевенный завод; с юга – крутой берег буйной реки 

Кубани; на западе – крайкомовские дачи и мочажины-болотины, а 

на севере – земли Елизаветинского совхоза и грунтовая дорога – 

продолжение городских улиц Красных партизан и Бабушкина. 

Правда, было одно неудобство: через территорию института проле-

гала булыжная дорога на ст-цу Елизаветинскую, рассекавшая 

надвое будущий «Кубанский Кембридж»... П.Ф. Варухе пришлось 

неоднократно ездить в Министерство сельского хозяйства РСФСР 

с планами нового института и объяснять, доказывать, спорить и, в 

конце концов – добиваться своего. Видимо, этого истинного казака 

по натуре своей – рассудительного, быстрого в делах и упорного в 

достижении поставленной цели ради общего блага, недаром назва-

ли Петром, что в переводе означает «камень». 

В 1957 г. П.Ф. Варуха писал: «Готовим квалифицированные 

кадры», что за период существования сельскохозяйственного ин-

ститута (т.е. с 1922 г.) было подготовлено около 6 тыс. специали-

стов. Только в последние три года выпущено 526 агрономов, 173 

зоотехника и 345 инженеров. Ныне на четырех факультетах обуча-

ется более 2,5 тыс. студентов и 2 100 заочников. Институт распола-

гает хорошими кадрами научных работников, имеет необходимые 

лаборатории и солидную библиотеку (более 200 тыс. томов специ-

альной литературы). В учебно-опытном хозяйстве благодаря ком-

плексной агротехнике, собрано озимой пшеницы по 40 ц/га, овса – 
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по 26 ц». «Сейчас, – говорил П.Ф. Варуха, – у нас идет строитель-

ство учебного городка. Уже возведены общежития на 800 мест. В 

текущем году закладывается еще один корпус. К концу пятилетки 

институт получит два общежития на 400 мест каждое, машинный 

парк, мастерские, жилой дом на 60 квартир... В 1957 г. будет закон-

чено строительство столовой на 200 мест и 16-квартирного дома. 

Начаты работы по закладке дендрологического парка на площади 

40 га». «При ректоре П.Ф. Варухе, – говорит Я.В. Губанов
37

, – по-

строено 5 общежитий для студентов, 3 кирпичных дома (по 90 

квартир в каждом) для сотрудников. Решена была проблема с при-

глашением преподавателей, так как формировались новые факуль-

теты: плодоовощной, агрохимический, экономический, был реор-

ганизован электрофак. Одновременно с учебными корпусами был 

построен главный, «административный» корпус (ныне в нем раз-

мещается зоофак)». 

В 1966 г. был организован подготовительный факультет для 

обучения студентов зарубежных стран. При П.Ф. Варухе, – пишет 

В.П. Бардадым (2004), – был организован подготовительный факуль-

тет, где началась широкая подготовка иностранных студентов из 

стран Латинской Америки, Азии и Африки, а после подготовки, осво-

ив русский язык, эти студенты занимались на агрофаке и мехфаке.  

На основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР № 38 от 15 января 1966 г. в Кубанском СХИ был организо-

ван факультет повышения квалификации сельскохозяйственных 

работников. В 1969 г. согласно приказу № 233 МСХ СССР был от-

крыт факультет тропического и субтропического сельского хозяй-

ства и земледелия, в состав которого вошли следующие кафедры: 

                                                      
37

 Губанов Яков Васильевич (1923-2004), доктор сельскохозяй-

ственных наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. В 1948 г. 

окончил Кубанский СХИ, затем работал директором учхоза «Ореандра» в 

г. Ялта, позже – директором учхоза им. XVII партсъезда Кубанского СХИ. 

С 1953 г. до последних дней жизни работал в Кубанском СХИ: 1953-

1956 гг. старший преподаватель, 1956-1966 гг. – доцент, 1966-1992 гг. – 

заведующий кафедрой растениеводства, 1958-1971 гг. – декан, проректор 

заочного факультета, 1971-1973 гг. – проректор по научной работе, 1973-

1978 гг. – проректор по учебной работе. Умер 20 октября 2004 г. 
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1) тропического растениеводства; 

2) тропического почвоведения с основами геологии;  

3) тропического земледелия; 

4) тропического животноводства; 

5) экономики и организации сельскохозяйственного произ-

водстве в развивающихся странах. 

Уже при ректоре И.Т. Трубилине 4 мая 1970 г. приказом 

№ 116 МCX СССР было организовано подготовительное отделение 

с дневной формой обучения – рабфак. 

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социали-

стических Республик «За заслуги в подготовке специалистов сель-

ского хозяйства и развитии научных исследований» Указом от 

9 января 1967 г. наградил Кубанский сельскохозяйственный инсти-

тут орденом Трудового Красного Знамени. 

С 10 марта 1970 г. Кубанский СХИ (с 1991 г. КубГАУ) воз-

главил академик И.Т. Трубилин.  
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2  И . Т .  Т Р У Б И Л И Н  –  Р Е К Т О Р  

К У Б А Н С К О Г О  Г О С А Г Р О У Н И В Е Р С И Т Е Т А  

Историю делают люди, новые поко-
ления не только изучают по книгам, но и 
продолжают ее сами, заполняя новые 
страницы своими делами. Каждый про-
житый день становится историей… 

Ф.П. Зырянов 

Все решает человеческая личность, 
а не коллектив, элита страны, а не ее 
демос, и в значительной мере ее воз-
рождение зависит от неизвестных нам 
законов появления больших личностей. 

В.И. Вернадский 

Сегодня, проходя по живописным аллеям Кубанского госаг-

роуниверситета, мы никак не можем миновать аллею Славы Геро-

ев, которая запечатлела для потомков лики лучших сынов Кубани – 

дважды Героев Труда: академиков П.П. Лукьяненко и В.С. Пус-

товойта, знатного механизатора М.И. Клепикова, председателя аг-

рофирмы «Победа» Каневского района В.Ф. Резникова. Взгляд не-

вольно задерживается еще на одном бюсте, на котором высечена 

надпись: «Трубилин Иван Тимофеевич, Герой Социалистического 

Труда, Герой труда Кубани, академик, ректор Кубанского ГАУ». 

Кто он? Практически каждый житель Кубани без особых раздумий 

ответит на этот вопрос. Русский по национальности, патриот по 

духу, советский по менталитету, инженер–механизатор по образо-

ванию, ученый экономист и аграрник по роду работы, организатор 

образования и науки, лидер по призванию. Иван Тимофеевич при-

дал буквально второе дыхание аграрному образованию на Кубани, 

и нынешний Кубанский государственный аграрный университет, 

детище И.Т. Трубилина, – стал таким во многом благодаря ему. 30 

апреля 2015 г. Приказом Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации Кубанскому государственному аграрному уни-

верситету присвоено имя академика Ивана Тимофеевича Трубилина. 

Среди нескольких миллиардов живших ранее и ныне живу-

щих на Земле людей лишь немногие, – возможно, несколько мил-
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лионов, сделали главное из того, что вообще было сделано на 

нашей планете за обозримое историей время деятельности людей. 

В меру дарованного им таланта и сообразно складывающимся об-

стоятельствам они собирали, охраняли и созидали духовное и ма-

териальное богатство общества. К плеяде лучших из лучших сынов 

Земли кубанской и относится Иван Тимофеевич Трубилин. Жите-

лям Кубани он запомнился как человек титанической работоспо-

собности, талантливый организатор образования и науки, неравно-

душный к интересам и потребностям своих учеников и коллег–

преподавателей, добрый и отзывчивый товарищ, новатор, опера-

тивно бравший на вооружение самые эффективные достижения 

научно–технического прогресса. 

2.1 Выдающийся организатор образования и 

производства  

Самое трудное искусство – это ис-
кусство управлять. 

К. Вебер 

Чтобы управлять множеством лю-
дей, лучше быть человечным, чем вы-
сокомерным, и лучше быть милосерд-
ным, чем жестоким. 

Н. Макиавелли   

Жизнь Ивана Тимофеевича пришлась в эпоху величайших 

преобразований общества и науки. Его детство и юность прошли в 

годы незабываемых для советского народа сталинских пятилеток – 

период триумфального развития народного хозяйства страны, Ве-

ликой Отечественной войны, послевоенного восстановления 

народного хозяйства и расцвета науки в СССР. Зрелость Ивана Ти-

мофеевича пришлась на время нахождения у власти бездарных 

правителей: Н.С. Хрущева, М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина. Она 

охватила также и золотой период для советского народа, когда 

страной руководили личности государственного масштаба 

Л.И. Брежнев и Ю.В. Андропов. В таких тернистых условиях, как 

метко подметил известный кубанский писатель и журналист Вла-
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димир Рунов в своей книге «Крик жаворонка…» пришлось идти 

Ивану Тимофеевичу «к жизненному успеху и общественному при-

знанию, формируя и закаляя качества созидателя и мыслителя…». 

В 1962 г. И.Т. Трубилин считался самым молодым предсе-

дателем Краснодарского крайисполкома, а спустя еще пять лет он 

становится самым молодым ректором Кубанского сельскохозяй-

ственного института, где начинает творить историю. Свою задачу 

на посту ректора Иван Тимофеевич осознавал четко. Получив 

опыт в системе управления народным хозяйством, он хорошо по-

нимал, каких кадров не хватает Кубани. К началу 70-х гг. 

ХХ столетия территория, закрепленная за Кубанским сельхозин-

ститутом, была слабо освоена. Необходимо было строить новые 

учебные корпуса, студенческие общежития, спортивный комплекс 

и другие объекты инфраструктуры, открывать новые факультеты. 

Все это легло на плечи нового ректора. 

Современники Ивана Тимофеевича Трубилина говорят о его 

дальновидности и необыкновенной проницательности. Благодаря 

этим качествам ему удалось динамично развивать учреждение даже 

в кризисные для страны годы. Большое внимание уделял ректор 

совершенствованию образовательного процесса, но еще больше – 

производственной практике. Он считал, что мало дать знания сту-

дентам, надо, чтобы они получили опыт работы по специальности. 

С этой целью развивались учебно-опытные хозяйства, сохранив-

шиеся при Кубанском государственном аграрном университете и 

по сей день. Выработанная Иваном Тимофеевичем стратегия по-

могла не только удержать учебные хозяйства от распада в так 

называемые «лихие девяностые», но сделать их лучшими. 

В последнее десятилетие двадцатого века страну лихорадило 

от экономических экспериментов. Переход от одной экономической 

модели к другой оставлял за бортом весь привычный уклад. Оста-

навливались предприятия, ломались судьбы, страна разваливалась. 

Особняком стоял Кубанский аграрный вуз посреди круговерти исто-

рии. Зеленеющим островом с твердой почвой под ногами своих жи-

телей, крепким фундаментом будущего. Именно тогда, в девяно-
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стые, открывались популярные сегодня факультеты: агротехнологи-

ческий, инженерно-землеустроительный и кадастра, экологический, 

финансов и кредита, инженерно-архитектурный, прикладной ин-

форматики и перерабатывающих технологий. 11 января 1991 г. вы-

шел Приказ №  5-к Госкомиссии Совета Министров СССР по продо-

вольствию и закупкам «Об организации государственных аграрных 

университетов», согласно которому Кубанский ордена Трудового 

Красного Знамени сельскохозяйственный институт был преобразо-

ван в Кубанский государственный аграрный университет, в котором 

открывает свои двери для новых студентов юридический факультет. 

«Распалась великая держава, – пишет профессор А.А. Хагу-

ров, – меняются общественно–политические ценности, но Кубан-

ский госагроуниверситет под руководством И.Т. Трубилина растет 

и расширяется. Неужели на него не влияют пережитые страной со-

бытия? Конечно, да. Но в том и состоит извечный философский 

вопрос о месте и роли Личности в истории, особенно в столь быст-

ро меняющихся во времени событиях. Может ли человек им проти-

востоять и достигнуть цели? Или он, сложа руки, слепо отдаст себя 

воле волн? Судьба Ивана Тимофеевича как раз свидетельствует о 

том, что Человек должен быть активным борцом, созидателем сво-

его (и не только своего!) будущего. 

Иван Тимофеевич приобрел основной жизненный и профес-

сиональный опыт в советские времена. Что бы сейчас ни говорили 

о том времени, но тогда была такая кадровая политика, которая и 

ковала такие кадры. Период реформы в стране имел разрушитель-

ный характер, но на уровне отдельных регионов, ведомств, пред-

приятий и учреждений мы видим в России немало талантливых, 

мудрых и честных лидеров, избравших свой взвешенный путь со-

зидания. Одним из таких лидеров и являлся Иван Тимофеевич. 

Благодаря таким личностям, как он, Россия в очередной раз высто-

яла в один из тяжелейших периодов своей истории». 

Иван Тимофеевич – человек эпохи, и более того – даже сам 

человек–эпоха, 37 лет он достойно нес тяжелую ректорскую ношу, 

руководя самым передовым аграрным вузом в стране. На протяже-
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нии феноменального по продолжительности ректорства Иван Ти-

мофеевич ярко проявил себя как непревзойденный мудрый стратег 

в управленческой деятельности, требовательный к подчиненным и 

в то же время заботливый ко всем и к каждому в отдельности. Это 

он превратил Кубанский госагроуниверситет в город–сад, которо-

му нет равных среди других вузов нашей страны по красоте, а так-

же обеспеченности учебной и научно–исследовательской базой, 

числу студентов и высочайшей квалификации преподавательских 

кадров, среди которых есть и академики Российской академии 

наук. Учебные корпуса и научно–исследовательские лаборатории, 

студенческие общежития и спорткомплекс с бассейном, ботаниче-

ский сад и столовые, поликлиника и учебно-опытные хозяйства, 

жилой городок и живописная база отдыха на берегу Черного моря, 

– все это было создано под его руководством. 

Иван Тимофеевич родился 25 февраля 1931 г. в ст. Шку-

ринской Кущевского района Краснодарского края в семье Тимофея 

Петровича и Анны Акимовны Трубилиных. В семье был третьим 

ребенком. Сестра Мария Тимофеевна до ухода на заслуженный от-

дых работала учителем русского языка и литературы, брат Николай 

Тимофеевич окончил Ростовский мединститут и посвятил меди-

цине всю свою жизнь. Ивану Трубилину было всего одиннадцать 

лет, когда его отец Тимофей Петрович ушел на фронт. От отца он 

унаследовал упорство, любознательность и добрый нрав, а от мате-

ри, кубанской казачки, научился бережному отношению к хлебу. 

Спустя много лет это все окажет большое влияние на выбор про-

фессии и на всю жизнь Ивана Тимофеевича. Хлеб станет символом 

его труда и его семьи. Из воспоминаний Ф.П. Зырянова: «Первый 

человек, которого, прежде всего, вспоминает Иван Тимофеевич 

Трубилин – это отец Тимофей. Время было трудное. В стране раз-

ворачивалась кампания по коллективизации на селе. Частные пред-

приниматели подрубались под корень. В колхозах объявленный 

трудодень «отоваривался» плохо. Отец прикинул в уме: лучше 

пойти на машинно-тракторную станцию: оплата там как-никак 

производится регулярно. Тимофея приняли в мастерские – благо он 
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умел слесарить, лудить, обрабатывать детали. Часто к нему прихо-

дил сын Иван. Мальчик хотел попробовать все своими руками, так 

и пристрастился к технике, прикипел, как говорится, к «железкам». 

«Вижу, – сказал ему отец, – из тебя получится механизатор, а по-

стараешься – и неплохой мастеровой». А еще благодарная память 

Ивана Тимофеевича хранит в своих «ячейках» школьную учитель-

ницу станицы Шкуринской Веру Степановну, которая учила его 

«ходить по жизни». Никогда не забыть ему внимательного, чуткого 

отношения к нему этого опытного педагога, наставника молодежи, 

изумительного «поводыря» в жизни». 

В 1954 г. И.Т. Трубилин окончил Мелитопольский институт ме-

ханизации сельского хозяйства. В 1954–1956 гг. он работал главным 

инженером Гулькевичской машинно-тракторной станции, а в 1956–

1958 гг. – ее директором. В 1958 г. Иван Тимофеевич был назначен ди-

ректором Отрадно–Кубанской ремонтно-тракторной станции. 

Из воспоминаний Ф.П. Зырянова: «Трудовая биография мо-

лодого инженера началась в Гулькевичской МТС. Парень башко-

витый, трудолюбивый, – говорили о нем. – Сумел вот и инженер-

ную нашу службу поставить на ноги. Сам Трубилин о тех годах 

вспоминает: «Ох, тяжко порой было! Жизненного опыта никакого, 

а мне, главному инженеру, приходилось иметь дело не столько с 

машинами, сколько с людьми. Как же я хотел, как старался, чтобы 

они поверили мне!» Поверили. Оценили энергию, умение риско-

вать. Одержимость… Он быстро вошел в коллектив. Вместе с ме-

ханизаторами рос и инженер, учился работать с людьми… Переме-

ны произошли и в трудовой жизни И.Т. Трубилина: в июне 1956 г. 

его утверждают: директором машинно-тракторной станции. И на 

этом посту он снискал признательность и уважение коллектива. 

Конечно, директорская судьба не баловала его, но зато в ней, как в 

хорошей песне, не было фальшивых нот. И вот, когда уже казалось, 

прочно стал составной частью коллектива станции, пришлось пе-

реходить на новый участок работы: на районной конференции был 

избран секретарем Гулькевичского райкома партии. Он понимал, 

что новая должность обязывала  ко многому: уметь – понять мир 
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человека, проникнуться его интересами. А это и есть главная черта 

руководителя и воспитателя. Таким стремился стать Иван Тимофе-

евич». «По сути, именно там, в Гулькевичах, – пишет В. Рунов, – 

Иван Трубилин стал формироваться в многогранную и многоуров-

невую личность, которую впоследствии знали многие, подчас даже 

не осознавая, как в простом деревенском парубке, способном одной 

рукой сжать сорванное яблоко с такой силой, что тут же набира-

лось полстакана сока, и с расстояния определить, какой шатун сту-

чит в моторе ЧТЗ, вдруг стали проявляться качества такой душевной 

и духовной тонкости, когда самые разные люди (возрастов, положе-

ний, взглядов) стали тянуться к нему, как бы заранее определяя того 

человека, за которым надобно идти. Нет-нет, не вожака, что громо-

вым рыком определяет «право-лево», а именно лидера, негромкого, 

но надежного, способного терпеливо выслушать любого, вникнуть в 

суть проблемы, а самое главное – найти способ ее решения. 

Очень скоро МТС в Гулькевичах заставила о себе говорить 

уважительно, поскольку стала по всем показателям выходить в пе-

редовые. Руководители хозяйств уже общались с начальником ма-

шинно-тракторной станции не на «басах», привычно «выбивая» 

технику, а разговаривая с молодым руководителем крайне уважи-

тельно, поскольку машины стали прибывать в колхозы точно в за-

явленные сроки, абсолютно исправные... Уже в ту пору И.Т. Тру-

билин, памятуя детство, прошедшее на колхозном машинном дво-

ре, договорился с директорами школ о системных уроках труда и 

постоянной практике школьников у него в мастерских». 

В период 1958–1962 гг. И.Т. Трубилин на партийной работе: 

в 1958–1959 гг. – второй секретарь Ярославского РК КПСС 

(ст. Ярославская Краснодарского края), с 1959–1960 гг. – второй, а 

в 1960–1962 гг. – первый секретарь Гулькевичского райкома пар-

тии. В 1959–1960 гг. Иван Тимофеевич совмещал обязанности вто-

рого секретаря с должностью председателя колхоза «Заря» Гульке-

вичского района Краснодарского края. В 1962 г. он работал 

начальником Армавирского территориально–производственного 

колхозно-совхозного управления.  
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Слово представляем Ф.П. Зырянову: «И.Т. Трубилин без 

оглядки окунулся в водоворот экономической жизни, и в атмосфе-

ру политических страстей. В эти годы, страну лихорадили новше-

ства Никиты Сергеевича Хрущева. Произошел раздел партии на 

промышленную и сельскохозяйственную… Как же так? – недоуме-

вал молодой секретарь, Всегда боролись за укрепление экономиче-

ского и политического союза рабочего класса и крестьянства. Свя-

зующим звеном на селе выступали МТС. А тут и их реорганизова-

ли! По существу – упразднили. И партийные комитеты стали двух 

сортов: промышленные и сельскохозяйственные. Эта «новизна» 

коснулась и Ивана Тимофеевича. Тогда создавались территориаль-

но-производственные управления сельского хозяйства. В числе 

многих таких управлений на Кубани появилось и Армавирское... 

Все эти шараханья давили на сознание человека. Но 

И.Т. Трубилин, как и многие другие, верил в авторитет вышестоя-

щих руководителей. И в мысли не допускал, что они могут столь 

грубо ошибаться… И добросовестно тянул нелегкий свой воз». 

В 1962–1965 гг. Иван Тимофеевич Трубилин – председатель 

исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета депута-

тов трудящихся. В 1965–1970 гг. он работал начальником Красно-

дарского краевого управления сельского хозяйства. С таким богатым 

жизненным опытом Иван Тимофеевич возглавил Кубанский сель-

скохозяйственный институт, бессменным руководителем которого 

был с 1970 г. до 2007 г. После ухода с поста ректора он был избран 

президентом Кубанского государственного аграрного университета. 

Пусть потомки вспомнят поименно тех, кто в составе Крас-

нодарского краевого комитета КПСС на излете существования са-

мой партии уходили последними, как и подобает мужественному 

капитану смертельно поврежденного корабля. Среди них был и 

Иван Тимофеевич Трубилин.  

... Человек с характером – это значит: он что-то пережил и 

закален переживаниями, в нем есть нечто сильное, на что можно 

положиться. Впрочем, судите сами. 
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Состав Краснодарского крайкома КПСС 

Азаров Ю.Ф.  

Аксёнов К.И.  

Аксёнов Ю.К.  

Алёшин Е.П.  

Андрианов А.А.  

Анисимов Ю.А.  

Артеменко И.П.  

Артюх П.П.  

Аскольский И.П.  

Астахова М.М.  

Бабешко В.А.  

Барановский В.Б.  

Бардышев Г.Д.  

Барыкин А.П.  

Бедрин И.В.  

Белов С.К.  

Бережной А.С.  

Боклаг И.Г.  

Борисов А.В.  

Боровикова З.И.  

Боровой И.С.  

Бражник В.П.  

Булат В.С.  

Бурцева Р.Я.  

Буханцев Л.М.  

Бухалов И.Ф.  

Бухинник Н.В.  

Василенко Г.И. 

Васютин Г.А.  

Ветер В.И.  

Виноградов В.П.  

Винокуров В.В.  

Войтенко В.Г.  

Воробьев Н.В. 

Гаврилова Г.С.  

Гаврин А.С.  

Гандоян Л.Р.  

Герасименко Т.С.  

Гиш В.Ю. 

Гиш А.А. 

Гладков В.И.  

Гладской В.Ф.  

Глущенко В.А.  

Гнатенко Г.Г.  

Горбанько И.Н.  

Голубев В.В.  

Горовой Н.И.  

Гриценко Н.П.  

Гробовец А.Н.  

Губенко Н.А.  

Давыденко М.А.  

Данилов В.М.  

Дерендяев С.Б.  

Джаримов А.А.  

Диулин В.Н.  

Довбыш В.Г.  

Дылгина С.Г. 

Жигальцов В.П.  

Жуков В.А.  

Журбенко Л.Г.  

Зазирний К.И.  

Захарченко В.Г. 

Захарян А.А.  

Загоруйко Ю.А.  

Загребин А.П.  

Зотов И.Х.  

Ильин В.И.  

Ипатов В.В. 

Казанок Н.А.  

Калашников В.В.  

Калашян Л.Л.  

Калмыков И.И.  

Калмыков А.М.  

Калягина Г.М.  

Камагуров П.А.  

Карабут А.М.  

Каракай М.С.  

Карцев В.И.  

Кибирев Б.Г.  

Кирста А.П.  

Киселев А.Б.  

Киселев Л.И.  

Клименко В.А.  

Климов А.Д.  

Кияшко Ф.А.  

Коваленко Е.Ф.  

Колесник А.Н.  

Колесников В.И.  

Колесниченко О.Я.  

Кондратенко Н.И.  

Коротков В.В.  

Косенко П.Т.  

Кочетов Л.И.  

Кравец Е.А.  

Кравцов В.К.  

Крамаренко В.М.  

Крупенин В.П.  

Крутько Н.В.  

Кряжевских Н.Ф.  

Кудинов А.Д.  

Куемжиев А.Ф.  

Кузнецов Е.А. 

Кузовлев Н.М.  

Кузьменко П.И.  

Кузьменко П.М.  

Кузьминов А.И.  

Кутейников А.С. 

Кучеров Н.И.  

Лавриненко Н.Н.  

Лапшин В.Н.  

Лесняк С.М.  

Логойда В.Т.  

Ломач М.М.  

Майфат В.А.  

Марар М.А.  

Марков В.И.  

Мартынов А.Ф.  

Масленников А.А.  

Маслов А.А.  

Маслов А.В.  

Матяш Н.В.  

Машбаш И.Ш.  

Мезенцев В.И.  
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Мелешко В.Н.  

Мелкозеров Г.В.  

Мельников В.А.  

Мельситов В.В.  

Меремянин К.Г.  

Меретуков А.А.  

Моляренко В.П.  

Морозов В.П.  

Назаров Е.Я.  

Нестерук А.И.  

Нехай Ю.Д.  

Николаев Г.А.  

Норец Е.Н. 

Пакин Н.А.  

Панкратов А.И.  

Парфеленко АД.  

Пахомов А.Н.  

Педан Н.Г.  

Пестова Р.В. 

Петраковский В.И.  

Петренко И.М.  

Петрик А.Г. 

Петров Н.П.  

Пешков Н.Н.  

Пискун И.С.  

Плохотников П.А.  

Поляков Ю.Н.  

Приз Н.В. 

Путря Ф.А.  

Пшидагок К.Д.  

Разин М.С.  

Резанов Ю.Ф.  

Резван К.В.  

Резников В.Ф.  

Решетова В.И.  

Рыбалко И.А.  

Роденко П.С.  

Рябыш В.П. 

Савин И.Г.  

Савченко Н.В.  

Салошенко В.Н.  

Самойленко В.А.  

Светличный П.В.  

Семенов В.Ф.  

Семикин В.П.  

Сидак Н.И.  

Сидоренко А.П.  

Симатов Л.Г.  

Синельников А.П.  

Ситник В.А.  

Скидан Б.Т.  

Скрипкин Н.Н.  

Смеюха В.С.  

Соколов В.К.  

Соляник В.Н.  

Спиридонов В.Е.  

Стародубцев Е.А.  

Стельник С.С.  

Степанова Р.П. 

Стрельченко Л.П.  

Суслов В.А. 

Тадеев А.В.  

Терпугов А.М.  

Тихомиров А.М.  

Тихоненко В.М.  

Ткаченко В.В.  

Ткаченко А.И.  

Тлехас М.С.  

Трубилин И.Т.  

Туренко А.А.  

Удодов В.Г.  

Федянин В.И.  

Филонов Ю.М.  

Фисун А.С.  

Фоменко В.Е.  

Фуксман Л.Г.  

Харитонов Е.М.  

Харченко В.И.  

Хворостина Н.И.  

Хворостянский Н.Ф.  

Хижняк Б.П.  

Хильчевский Б.П.  

Хрипушин А.Д.  

Чеказина Е.М.  

Чесноков Ю.К.  

Черненко В.Т.  

Черножуков И.Т.  

Чирг З.У. 

Чувин С.Г. 

Шека А. И. 

Шеожев А.Б.  

Широкопояс А.Д.  

Ширяев М.В.  

Шишов А.А. 

Шоков Н.Р.  

Шолохов В.Ф.  

Штокало Я.К.  

Шулико Ю.В.  

Юрченко В.С.  

Ярошенко В.А. 

 

Многолетняя научная, педагогическая, государственная и 

общественная деятельность И.Т. Трубилина отмечена двумя орде-

нами Ленина (1986, 1991), орденом Октябрьской революции (1970), 

двумя орденами Трудового Красного Знамени (1966, 1973), орде-

ном Дружбы народов (1981), двумя орденами «За заслуги перед 

Отечеством» (IV степени 2003; III степени – 2008); медалями «За 
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освоение целинных земель» (1956), «За трудовую доблесть» (1957), 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина», а также тремя медалями ВДНХ (1963, 1967, 1968). 

Ему присвоены также звания Почетный гражданин городов Крас-

нодара (1966) и Гулькевичи (2000), Кущевского (2001), Красноар-

мейского (2005), Белоглинского (2006) и Ленинградского (2006) 

районов Краснодарского края, Почетный профессор Майкопского 

государственного технологического университета (2005). 

Указом Президента СССР от 30 апреля 1991 г. «за большой 

личный вклад в развитие сельскохозяйственной науки и подготовку 

высококвалифицированных специалистов для агропромышленного 

комплекса страны» Иван Тимофеевич был удостоен высокого зва-

ния Героя Социалистического Труда, а в 2003 г. ему присвоено 

звание Герой труда Кубани.  

Иван Тимофеевич Трубилин – академик РАН, доктор эконо-

мических наук, доктор философии Оксфордской образовательной 

сети, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федера-

ции, Республики Адыгея и Кубани, Заслуженный работник сель-

ского хозяйства Кубани, лауреат премии Администрации Красно-

дарского края в области образования и науки. 

В рубрике журнала «Сельские зори» (№ 1, 2004) «Личности 

рядом с нами» читаем: «Указом Президента РФ за большой вклад в 

развитие сельскохозяйственных наук и подготовку высококвали-

фицированных специалистов ректор Кубанского аграрного универ-

ситета академик И.Т. Трубилин награжден орденом «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени. Иван Тимофеевич получил орден 

из рук Президента РФ В.В. Путина в Кремле 25 декабря 2003 г. 

И.Т. Трубилин признан человеком 2003 г.». Однако главной награ-

дой считал Иван Тимофеевич возможность наблюдать, как разви-

вается его любимое дело, Кубанский государственный аграрный 

университет. Сегодня основы для развития вуза, которые заложил 

Иван Тимофеевич Трубилин, – незыблемы. КубГАУ динамично 

совершенствуется, используя фундамент, заложенный прежними 

руководителями. И это касается всего: науки, учебного процесса, 
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организации быта. Современный Кубанский госагроуниверситет 

базируется на трех понятиях – традиции, фундаментальность, ин-

новации. Помнить прошлое, жить настоящим, смотреть в будущее. 

Это и есть руководство к действию, следуя которому, КубГАУ был 

и остается флагманом аграрной науки и образования. 

За большой вклад в становление и развитие сельского хозяй-

ства, развитие науки и образования, укрепление дружеских связей 

адыгского и русского народов 2 марта 2010 г. Иван Тимофеевич 

Трубилин награжден высшей наградой Республики Адыгея – меда-

лью «Слава Адыгеи». Вручая награду, Президент Адыгеи Аслан 

Тхакушинов отметил, что все достижения Ивана Трубилина на ни-

ве науки и образования, его активная общественная деятельность 

во многом способствовали не только появлению высокопрофесси-

ональных кадров, но и крепили экономический потенциал Кубани 

и Адыгеи. Благодаря усилиям Ивана Трубилина тогдашний Кубан-

ский сельхозинститут встал в один ряд с ведущими учреждениями 

высшего образования страны, именно здесь были созданы уни-

кальные научные разработки, позволившие сделать огромный ры-

вок в развитии агропромышленного комплекса.  

Поблагодарив Аслана Txaкушинова за вручение высшей 

награды Адыгеи, Иван Трубилин подчеркнул, что это, прежде все-

го, подтверждение правильности выбора главного направления де-

ятельности Кубанского государственного аграрного университета – 

подготовки профессиональных кадров для агропромышленного 

комплекса. За все время существования вуза особое отношение со 

стороны руководства и преподавательского состава было к студен-

там из Адыгеи, всегда считавшимися одними из самых лучших. 

О том, как изменился Кубанский государственный аграрный 

университет под руководством академика И.Т. Трубилина, можно 

судить по следующим показателям: в 1972 г. здесь было 10 факуль-

тетов, а к 2007 г. их стало 25; количество студентов возросло с 6900 

до 18000 чел., а преподавателей – с 600 до 1100 чел, из которых 785 

имеют ученую степень; в том числе каждый пятый из них – доктор наук. 

Иван Тимофеевич гордился университетом и его профессор-

ско–преподавательским коллективом. С момента образования вуз 
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подготовил более 100 тысяч специалистов, из них более 80 тысяч – 

за годы работы И.Т. Трубилина на посту ректора, в том числе око-

ло 10 тысяч – из стран Азии, Африки, Латинской Америки. Все его 

думы и помыслы всегда были направлены на процветание любимо-

го вуза и родной Кубани. 

Требовательный к себе, всегда погруженный в работу, Иван 

Тимофеевич с такой же требовательностью относился к своим уче-

никам и коллегам. Ему близки были слова Н.И. Вавилова: «Жизнь 

коротка – надо спешить», – он боялся недоделать то, что в его силах. 

Биограф Ивана Тимофеевича Заслуженный работник культу-

ры России Виктор Николаевич Солошенко в своей книге «Прави-

тели и губернаторы. Взаимосвязь времен, или Судьбы, жизнь и 

деятельность председателей Краснодарского крайисполкома, глав 

администраций (губернаторов) Кубани за 65 лет с 1937 по 

2002 гг.» пишет: «Давайте кое-что посчитаем, сопоставим. Родился 

И.Т. Трубилин 25 февраля 1931 г. в станице Шкуринской Кущев-

ского района в обычной крестьянской семье. Следовательно, в мо-

мент избрания его председателем крайисполкома И.Т. Трубилину 

исполнился всего 31 год. История Кубани не знала руководителей 

подобного уровня, взваливших ответственность и тяготы власти на 

свои плечи в столь молодом возрасте. Была ли это судьба или про-

сто случай помог, что властный перст находившегося в тот момент 

в районе Н.С. Хрущева указал на фигуру Ивана Трофимовича, а 

может быть, родился он на этой земле ко времени? Кто знает: про-

видение всегда на стороне ясных умов. Хотя судьба кажется слепой 

лишь тем, к кому она неблагосклонна. 

Мне думается, не будь того исторического случая, судьба все 

равно бы выбрала фигуру Трубилина из множества ярких и само-

бытных претендентов, коими богата кубанская земля. Сам же Иван 

Тимофеевич впоследствии не раз в шутку говорил: «Жребий всегда 

падает на того, кто его не ждет». К тому времени он закончил Ме-

литопольский институт механизации сельского хозяйства. В 

1954 г., после окончания института, И.Т. Трубилина направляют 

главным инженером Гулькевичской МТС, а в феврале 1956 г. 
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назначают директором этой же машинно-тракторной станции. В 

1958 г. в связи с реорганизацией МТС Иван Тимофеевич был 

назначен директором Отрадо-Кубанской ремонтно-технической 

станции Гулькевичского района. С того же года И.Т. Трубилин – на 

партийной работе… Был в его биографии еще один короткий, но 

любопытный эпизод: в марте 1962 г. он был утвержден начальни-

ком Армавирского территориального производственного колхозно-

совхозного управления, а уже через четыре месяца избран предсе-

дателем Краснодарского крайисполкома… Какие же люди окружа-

ли в тот момент молодого председателя исполкома? С кем из них 

Ивана Тимофеевича долгие годы связывала добрая и верная друж-

ба? Многие впоследствии вместе с ним будут избраны в Верхов-

ный Совет РСФСР от Кубани. Например, известный писатель Ар-

кадий Алексеевич Первенцев, секретарь парткома Краснодарского 

крайкома КПСС по Крымскому территориальному производствен-

ному совхозно-колхозному управлению Дмитрий Захарович Ско-

роходов, председатель исполкома Адыгейского областного Совета 

депутатов трудящихся Сагид Тагирович Непшекуев, бригадир 

комплексной бригады колхоза «Завет Ильича» Каневского произ-

водственного управления Николай Архипович Педан… Особые 

отношения связывали творческую натуру Ивана Тимофеевича с не 

менее инициативным и пробивным председателем колхоза имени 

Жданова Кавказского производственного колхозно-совхозного 

управления Александром Александровичем Мамоновым. И уж ко-

нечно, среди кубанских учёных Иван Тимофеевич особо выделял 

наряду с хлебным «батько» П.П. Лукьяненко другого не менее вы-

дающегося селекционера Василия Степановича Пустовойта… И 

еще многих людей из того далёкого прошлого можно было бы 

назвать, поскольку имена их принадлежат теперь истории: 

Н.К. Байбакова, Н.Г. Игнатова, А.И. Качанова, И.Е. Рязанова, 

А.Н. Чуркина и других, с кем взаимодействовал И.Т. Трубилин». 
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Тимофей Петрович Труби-

лин – отец И.Т. Трубилина 

Анна Акимовна Трубилина – 

мать И.Т. Трубилина  
  



89 

 

И.Т. Трубилин с женой Раисой Константиновной 

 

Семья Трубилиных. 

1-й ряд: отец Тимофей Петрович, мать Анна Акимовна, муж сестры Геор-

гий, старший сын Марии – Евгений, дочь Николая – Галя; 2-й ряд: жена 

брата Майя, брат Николай, Иван и его супруга Раиса, сестра Мария 
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Старший сын 

И.Т. Трубилина –  

Евгений Иванович  

  

Младший сын И.Т. Трубилина –  

Александр  Иванович 
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И.Т. Трубилин – директор Гулькевичской МТС Краснодарского края в 

к-зе им. Калинина, 1955 г. 

 

Колхоз им. Калинина, Краснодарский край, Гулькевичский район.  

В президиуме в центре И.Т. Трубилин, 1956 г. 
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Приезд Н.С. Хрущева на Кубань в 1964 г. 

 

На  полях рисосовхоза «Красноармейский». 
Г.И. Воробьев, А.И. Майстренко, И.Т. Трубилин, Н.С. Хрущев, 1964 г. 
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Н.С. Хрущев, Н.С. Федоренко, И.Т. Трубилин на кукурузном поле в кол-

хозе им. Калинина Гулькевичского района, 1963 г. 

 

Г.И. Воробьев, А.И. Майстренко, И.Т. Трубилин (слева) 

Н.С. Хрущев, А.И. Качанов, Г.И. Воробьев, 1964 г. 
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Председатель Краснодарского крайисполкома И.Т. Трубилин на трибуне, 

1963 г. 

 

На митинге, 1964 г. 

(слева направо) С.Т. Непшекуев, Г.И. Воробьев, И.Т. Трубилин 

 



97 

 

 

Г
р

у
п

п
а 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 ф

ев
р
ал

ь
ск

о
го

 П
л
ен

у
м

а 
Ц

К
 К

П
С

С
, 

1
9
6
4

 г
. 
М

о
ск

в
а-

К
р
ем

л
ь
. 

И
.Т

. 
Т

р
у
б

и
л
и

н
 (

4
-й

 с
л
ев

а)
 



98 

 

Группа участников Пленума ЦК КПСС, ноябрь 1962 г. 

Н.К. Байбаков, С.М. Буденый, Г.И. Воробьев, И.Т. Трубилин (1-й ряд) 
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И.Т. Трубилин вручает правительственную награду П.П. Лукьяненко, 1964 г. 

 

П.Ф. Варуха и И.Т. Трубилин на заседании  

ученого совета, 1968 г. 
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С.Ф. Медунов вручает ректору КСХИ И.Т. Трубилину диплом ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР и ЦК ВЛКСМ, 1976 г. 

 

Председатель Краснодарского крайисполкома Н.Я. Голубь вручает ректо-
ру КСХИ И.Т. Трубилину Знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 

ЦК ВЛКСМ, 1980 г. 
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С.Ф. Медунов вручает Красное Знамя ЦК КПСС ректору КСХИ 

И.Т. Трубилину, 1978 г. 

 
С.Ф. Медунов, М.В. Земянин, Г.П. Разумовский, И.Т. Трубилин, 

В.А. Бандурко в Кубанском СХИ, 1980 г. 
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Ректор Кубанского СХИ И.Т. Трубилин; далее (справа налево) 
М.В. Земянин, С.Ф. Медунов, Г.И. Разумовский, 1978 г. 

 

И.Т. Трубилин (слева), 1-й секретарь Краснодарского крайкома КПСС 
С.Ф. Медунов (4-й), 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ Б.Н. Пастухов (крайний 

справа) 
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И.Т. Трубилин (в центре), академик ВАСХНИЛ П.П. Лукьяненко (справа), 

1972 г. 

 

В лаборатории мехфака КубГАУ, 1979 г. 
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2.2 На службе аграрной науки  

Удельный вес науки в стране опре-
деляется не только средствами, от-
пускаемыми по госбюджету, числом 
исследовательских институтов, но, 
прежде всего, кругозором научных де-
ятелей, высотой их научного полета. 

Н.И. Вавилов 

Критерием экономической эффектив-
ности интенсификации [сельскохозяй-
ственного производства] является повы-
шение экономического плодородия земли – 
главного условия увеличения выхода про-
дукции с единицы земельной площади. 

И.Т. Трубилин 

Научные труды И.Т. Трубилина посвящены проблемам инте-

грации и организации агропромышленного производства, разме-

щения и специализации сельского хозяйства, совершенствования 

форм организации и оплаты труда, хозрасчетных отношений в аг-

ропромышленном комплексе. Значительное место в его исследова-

ниях отводится вопросам методологии, прогнозирования и плани-

рования производства сельскохозяйственной продукции и сохране-

ния плодородия почв, усовершенствованию технологических карт 

возделывания сельскохозяйственных культур. Круг научных инте-

ресов включает также проблемы рынка и труда, занятости, органи-

зации инновационной деятельности и внешнеэкономических свя-

зей, маркетинговые исследования, экономическую социологию, 

разработка внутривузовской системы контроля качества подготов-

ки специалистов и квалиметрию образования, т. е. ее количествен-

но-качественную оценку. 

Интерес к науке у Ивана Тимофеевича проявился еще в быт-

ность председателем исполкома Краснодарского краевого Совета 

трудящихся. В 1964 г. в журнале «Сельскохозяйственное производ-

ство Северного Кавказа и ЦЧО» была опубликована его статья 

«Прогрессивная технология побеждает». Позже в краевой печати 

появился ряд научных работ по экономике, организации и плани-

рованию сельскохозяйственного производства. 
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Научные изыскания Ивана Тимофеевича были обобщены в 

кандидатской джиссертации «Экономика производства зерна на 

орошаемых землях в Краснодарском крае», которая успешно была 

защищена в 1968 г. во ВНИИ организации и оплаты труда в сель-

ском хозяйстве.  

Иван Тимофеевич никогда не останавливался на полпути и не 

успокаивался на достигнутом. Начатые им исследования не преры-

вались ни на один день. И результаты не заставили долго ждать. На 

этот раз он подготовил докторскую диссертацию на тему «Органи-

зационно-экономические основы повышения эффективности оро-

шаемого земледелия: на материалах Краснодарского края». Защи-

та состоялась 22 декабря 1975 г. на заседании ученого Совета эко-

номического факультета Московской сельскохозяйственной акаде-

мии им. К.А. Тимирязева. Официальными оппонентами выступали 

доктора экономических наук профессор В.М. Обуховский, профес-

сор В.С. Дмитриев, член-корреспондент ВАСХНИЛ А.А. Никонов, 

а в качестве ведущего предприятия – Северо-Кавказский филиал 

ВНИИ экономики сельского хозяйства. 

Как вспоминал академик Е.П. Алешин, присутствовавший на 

защите, диссертация Ивана Тимофеевича вызвала повышенный ин-

терес в столичном научном сообществе. Зал был полон, свободных 

мест не было. Это конечно понятно: защищал ректор ведущего аг-

рарного вуза страны. Обаяние диссертанта, владение материалом, 

знание экономического положения в гавной житнице страны  – Ку-

бани покорили всех. Чтобы судить о качестве изложения и оформле-

ния диссертации приводим небольшой фрагмент из введения, харак-

теризующий актуальность работы, цель и задачи исследований.  

... Проблема повышения эффективности общественного произ-

водства приобретает исключительное значение... [Она] обусловлена 

постоянным расширенным воспроизводством и социальным прогрес-

сом общества. Возросшие возможности такого развития основывают-

ся на достигнутых успехах в строительстве материально-технической 

базы и всестороннем использовании трудовых, материальных и фи-

нансовых ресурсов, вовлеченных в общественное производство. 
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Усиление исследований проблемы экономической эффектив-

ности общественного производства объясняется в значительной ме-

ре еще и тем, что на современном этапе развития страны уже исчер-

паны экстенсивные факторы экономического роста... Это относится 

и к сельскому хозяйству – отрасли материального производства, где 

в силу специфических ее особенностей, связанных с использованием 

естественных факторов производства, интенсивный путь развития 

является решающим. Только на основе всемерной и последователь-

ной интенсификации сельского хозяйства могут быть решены задачи 

долговременного, устойчивого развития этой отрасли. 

Мелиорация земель является одним из основных направле-

ний интенсификации сельского хозяйства... За последние годы со-

ветскими экономистами-аграрниками (В.С. Дмитриев, Д.Т. Зузик, 

Г.Ф. Раскин, п.д. Худяков, К.К. Шубладзе и др.) выполнен ряд 

крупных исследований, посвященных экономике орошаемого зем-

леделия. Однако в этих работах вопросы, касающиеся организаци-

онно-экономических основ повышения эффективности орошаемого 

земледелия, рассматриваются лишь в ряду моментов, и не являются 

предметом самостоятельного исследования. 

В опубликованных работах Е.П. Алешина, Е.Б. Величко, 

Я.В. Губанова, А.П. Джулая, П.С. Ерыгина, В.Б. Зайцева, В.Х. Зу-

бенко, Н.Б. Натальина, А.И. Симакина, А.М. Улитина и других глу-

боко освещают вопросы гидромелиоративного строительства, агро-

техники, режимов орошения, применения удобрений при возделы-

вании риса и других сельскохозяйственных культур применительно 

к условиям Краснодарского края. Однако проблема повышения эко-

номической эффективности орошаемого земледелия в совокупности 

всех ее факторов, связанных с проектированием и строительством 

оросительных систем, организацией использования орошаемых зе-

мель, механизацией, химизацией, организацией и оплатой труда в 

орошаемом земледелии разработана еще недостаточно полно. Эти 

обстоятельства предопределили выбор темы исследования. 

Целью данного исследования является научное обоснование 

организационно-экономических мероприятий по дальнейшему по-

вышению экономической эффективности орошаемого земледелия. 
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Автор поставил перед собой следующие задачи: 

1. Исследовать сущность экономической эффективности об-

щественного производства и выявить специфические показатели и 

факторы повышения экономической эффективности орошаемого 

земледелия. 

2. Исследовать экономическую эффективность орошаемого 

земледелия в колхозах и совхозах Краснодарского края, обосновать 

основные направления дальнейшего ее повышения на основе со-

вершенствования оросительных систем, рационального использо-

вания орошаемых земель, повсеместного внедрения передовой тех-

нологии, а также прогрессивных форм организации труда и мате-

риального стимулирования. 

3. На основе теоретического обобщения конкретных факти-

ческих материалов разработать предложения и рекомендации, 

направленные на повышение экономической эффективности оро-

шаемого земледелия в Краснодарском крае... 

Академик И.Т. Трубилин – руководитель 15 защищенных 

кандидатских и докторских диссертаций. Возглавлял диссертаци-

онный совет в Кубанском государственном аграрном университете. 

Его глубоко продуманные выступления производили неизгладимое 

впечатление на слушателей. 

Иван Тимофеевич был провидцем в науке, следил за научным 

ландшафтом Кубани и далеко за ее пределами. Приглашал к себе в 

университет на преподавательскую работу молодых одаренных науч-

ных работников. Это позволяло университетской науке идти в один 

ряд с научными учреждениями страны. При этом наука не несла по-

терь. Наоборот, она в свою очередь пополняла ряды за счет высоко-

квалифицированных выпускников вуза. Это был государственный 

подход к развитию науки. В этом есть вся суть Ивана Тимофеевича. 

  



108 

 

Трубилин И.Т. в рабочем кабинете, 2005 г. 

 

 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 
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День знаний. В.В. Путин и И.Т. Трубилин, 2005 г. 

 

Дружественная беседа И.Т. Трубилина с В.В. Путиным 
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Трубилин И.Т., Гордеев А.В., Путин В.В., Малюга Н.Г., 2005 г. 

 

Прекрасное завершение научных исследований. 

И.Т. Трубилин вручает А.Н. Ткачеву диплом кандидата наук  
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И.Т. Трубилин с делегацией из Нигерии 

 

 

И.Т. Трубилин принимает ученых из Вьетнама во главе с ректором уни-

верситета Фам Шон Хай 
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С.Ф. Медунов, И.Т. Трубилин, М.В. Зимянин,  

Г.П. Разумовский (справа налево) 

 

 

 

И.Т. Трубилин, В.Я. Губанов, Первый Секретарь Краснодарского Край-

кома КПСС С.Ф. Медунов, Первый Секретарь ЦК ВЛКСМ Б.Н. Пастухов 
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Встреча И.Т. Трубилина (в центре) и Героя Советского Союза 

Н.П. Мельникова (слева) со студентами, 1980 г. 

 

И.Т. Трубилин и зам.  

главы администрации 

Краснодарского края 

В.В. Пушкин, 2003 г. 
 р 
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На международной конференции в КубГАУ 

И.Т. Трубилин, М.В. Пашков, В.В. Пушкин, 2002 г. 

 

Выпуск на факультете повышения квалификации в КубГАУ, 2002 г. 
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На открытии аллеи Героев Труда в КубГАУ, 21 ноября 2003 г. 

 
 

 

И.Т. Трубилин с учеными КубГАУ на опытном поле учхоза «Кубань», 

2002 г. 
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Гаркуша С.В., Трубилин И.Т. 

Семинар руководителей кадров в учхозе "Кубань", 2005 г. 

 

Трубилин И.Т., Радионов А.И., Василько В.П. 

«День поля», 2005 г. 
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Визит Председателя Государственной Думы РФ Г.А. Селезнева  

в КубГАУ, ноябрь 2003 г. 
 



121 

 

 

Администрация Краснодарского края в КубГАУ на открытии научной 

конференции, 2003 г. 

 

Встреча с Н.К. Долгушкиным, заместителем министра сельского хозяй-

ства Российской Федерации, 2003 г. 
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А.М. Сапиев, В.А. Самойленко, Н.С. Котляров, И.Т. Трубилин 

 

Поздравления коллег. 

Н.С. Котляров, И.Т. Трубилин, Я.В. Губанов, 2003 г. 
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Трубилин И.Т. с первокурсниками в день Посвящения их  

в студенты, 2004 г. 

 

Петрик А.А., Котляров Н.С., Трубилин И.Т. 

на торжественном вручении наград "Олимп-2004", 2005 г. 
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3  А Д Р Е С А Т  И В А Н  Т И М О Ф Е Е В И Ч  

Т Р У Б И Л И Н  

Ежели ты хорошее сделаешь с 
трудом, труд минется, а хорошее 
останется, а ежели сделаешь что ху-
дое с услаждением, услаждение ми-
нется, а худое останется. 

М.В. Ломоносов 

Природа-мать! Когда б таких людей 
Ты иногда не посылала миру, 
Заглохла б нива жизни… 

Н.А. Некрасов 

Приведем несколько характерных высказываний об Иване 

Тимофеевиче Трубилине – ректоре, ученом, педагоге, обществен-

ном деятеле и просто о человеке – Человеке с большой буквы: 

Н. Белоус и К
о
 (г. Москва): «Ода на присвоение почетного 

звания Герой Социалистического Труда Ивану Тимофеевичу Тру-

билину»: 

Нам сложностей не занимать, 
Нас жизнь походами водила, 
Но в жизни раз, хотя бы раз! 
Всем покорялася вершина! 

Вот Вы герой – и Вас страна 
Звездой Героя наградила. 
Решили оду написать, 
Желанье есть, поможет Лира. 

I часть 

Земля далекая и близкая 
Залита солнцем – бога дар, 
Названьем красочным обвенчана – 
Ее столица Краснодар. 

Летят года-десятилетия, – 

Смысл бытия служить стране 

И украшать ее садами, 

Как жить без подвига в труде? 

В свое земное назначенье 
Мы на земле дела вершим. 
И каждый год весну встречая, 
Теплу, спасибо, говорим. 
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Раскинется трава лугами, 
Созреют летние хлеба, 
И осень золотом согреет 
Багряным отблеском листа! 

Зима холодным снегом сложит – 
Покой и отдых на полях; 
Лишь человеку нет покоя 
Из года в год – всегда в бегах. 

Не оттого ль, болезнь порою 
Нежданно в гости постучит, 
Друзья помогут подлечиться: 
И снова в путь душа летит. 

Да, скажем честно, жизнь в работе! 
Звезда Героя – по труду! 
Своей Вы жизнью заслужили, 
Заслуги Ваши на виду. 

II часть 

Над Краснодаром день золотится. 
Здравствуй, родная Кубани столица! 
Новый аграрный госуниверситет: 
Ректор Трубилин – о нем наш сюжет. 

Вот он державнейший муж и отец, 
Имеет два сына и внуков букет. 
Видный ученый и эконом 
В жизни, в работе со многим знаком. 

Помнит Кавказскую он МТС, 
Поле, посевы, хлопот до небес. 
Был он и первым в районе своем, 
Видно, родился малыш за рулем. 

Сельским хозяйством в краю заправлял, 
Легких путей никогда не искал, 
Принял лет 20 тому институт – 
Все начинанья к успеху ведут! 

Вот учрежден Госуниверситет: 
Ректор Трубилин – и славы венец! 
Нынче он признан Героем Труда, 
Слава находит героев всегда! 

Перечень званий, печатных статей, 
Искренних, важных и страстных речей, – 
Все это столько не перечесть, 
Скажем одно – высока его честь! 
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С искренним сердцем и светлым умом, 

Самый виднейший из нас эконом – 

Все о земле его сердце болит, 

Как бы побольше добра получить! 

Мучит вопрос в предрассветную рань: 

Как бы создать АПК как «Кубань», 

Как бы подход применить, 

Чтоб эффективность высокой сложить. 

Как эффективность повысить труда, 

Новые формы оплаты труда, 

Стимул и поиск – все это он 

Главный в Кубани наш Эконом! 

Планы закупок с учетом всего, 

То что природой и почвой дано. 

Даже ресурсов потенциал 

В планах закупок – зачетный бал. 

Кто же он, скажем, просто в быту? 

Сдержанность – первой чертой назову, 

И дисциплина: ума и труда – 

Много работать везде и всегда! 

Добрый, приветливый – вот вам портрет, 

Много подскажет, пожурит, – ответ 

Даст вам не сразу и взвесит всегда, 

Мудрость и слава украсят года. 

Вот всем пример и примерный портрет. 

Будьте здоровы на тысячу лет! 

Смейтесь с друзьями, любите страну, 

В сердце несите Героя Звезду! 

Зелень Кубани, – в разгаре сезон. 

Мир расцветает июньским теплом. 

Столько богатства в природе полно, 

Пусть в Вашем доме живет лишь добро!
 
 

Н.А. Берзегов, первый секретарь Адыгейского обкома КПСС: 

Иван Тимофеевич Трубилин обаятельный трезвомыслящий чело-

век, чуткий и доступный, но вместе с тем крайне требовательный в 

служебной обстановке. Он неустанно заботится о том, чтобы вве-

ренный ему Университет был настоящей кузницей кадров для аг-

ропромышленного комплекса страны». 

Ф.Ф. Безрук, заместитель главного редактора газеты «Воль-

ная Кубань»: «…Когда вспоминаю Ивана Тимофеевича, то убежда-
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юсь, что академик жил будущим и «видел то, что временем закры-

то». И это касается не только совершенствования процессов обуче-

ния, укрепления материально–технической базы вуза, подготовки 

профессиональных кадров. Великий человек – он и в малом велик». 

В.А. Бекетов, председатель Законодательного собрания 

Краснодарского края: «Он был великий стратег. И не менее вели-

кий тактик... Трубилин с завидной прозорливостью всегда мог 

очень точно определить порядок дел и вещей. Я не помню, чтобы 

он когда-нибудь спешил, но зато никогда не опаздывал... 

– Ведь когда, – началось то, что назвали «перестройкой», у 

многих зачесались руки, чтобы под этой маркой часть из построен-

ного оказалось у него в кармане. Кубанский агроуниверситет, с его 

отлаженным механизмом и процветающим хозяйством, враз стал 

привлекательным объектом. Я помню, тут же заговорили, что сейчас 

не нужно такого количества агрономов, животноводов, почвоведов, 

виноградарей, землеустроителей. Рынок, дескать, все расставит на 

свои места. Эйфория самообмана охватила даже самых искушенных. 

В 1995 г. в должности первого заместителя главы админи-

страции Краснодарского края я занимался вопросами агропромыш-

ленного комплекса и вплотную видел, как разрушается то, что 

народ на пустом месте выстраивал десятки лет. Пустели фермы, 

ржавели машинные дворы, зарастала сорняками пашня, колхозная 

земля делилась на наделы, паи, а в сущности рубилась на едино-

личные куски. Ясным огнем горели мелиорация и полив. Люди, 

еще недавно спаянные масштабным трудовым процессом, теряли 

ориентиры. Встречаю как-то в Новороссийске знакомого агронома 

из предгорного колхоза. Тащит огромные, набитые до скрипа, сум-

ки. Оказывается, только из Турции прибыл, мается «челноком». До 

горячего пота – туда-сюда суетится... 

– А что делать? – разводит руками. – Семью кормить надо... 

– Я думаю, – Трубилин тогда был одним из немногих руко-

водителей, кто не позволил разрухе охватить свое «хозяйство». 

«Свое» для него было не личное, а то, которое много лет под его 

заботливым приглядом создавало все общество, всегда оставаясь 
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ценностью, работающей на укрепление и в интересах государства. 

Это верно! И не просто не позволил, а не убавил прием ни на одно-

го студента. Более того, стал добавлять к традиционным специаль-

ностям новые. Так в самые трудные времена появились факультеты 

экологии, налогов и налогообложения, финансов и кредита, водо-

снабжения и водоотведения, инженерно-землеустроительный и зе-

мельного кадастра, прикладной информатики и даже юридиче-

ский… Подвижничество – вот как можно охарактеризовать трудо-

вой и жизненный путь Ивана Тимофеевича Трубилина, образец для 

подражания молодому поколению». 

Т. Василевская, журналист: «…Иван Тимофеевич очень тя-

жело перенес начало перемен в стране. Но, как человек основа-

тельный, мудрый, рассудил: надо просто жить как прежде, зани-

маться своим делом, не круша старого, а бережно сохраняя все 

лучшее. А что лучшее – им самим решать. Иван Тимофеевич – из 

тех руководителей, кто понимает: никакие высокие идеи не могут 

оправдать пренебрежение интересами человека–труженика, будь то 

аспирант или академик с мировым именем. То, что называется со-

циальной политикой, во все времена, на всех должностях опреде-

ляло деятельность Трубилина. И детский сад для студенческих се-

мей, и роскошную базу отдыха в Кринице, и профилакторий, и 

квартиры каждому аспиранту – все это были идеи ректора, под-

держанные его коллегами. Но мало предложить, надо еще суметь в 

наше время заработать на все это деньги. Заработали. Иван Тимо-

феевич Трубилин получил звание Героя Социалистического Труда 

последним в СССР. Последним из могикан его называют друзья. 

Но как же много сделал он для сегодняшней России!». 

Р.А. Гиш, профессор: «Иван Тимофеевич Трубилин был хоро-

шо известен в нашей стране и как крупный ученый-экономист, и как 

талантливый педагог, и как видный государственный и обществен-

ный деятель. И во всех этих ипостасях он пользовался безграничным 

уважением учеников, коллег и многочисленных выпускников Ку-

банского госагроуниверситета. Иван Тимофеевич безмерно любил 

свою страну и гордился ею, но никогда не оценивал и не выбирал 
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друзей по национальной принадлежности. В нем было генетически 

заложено редкое, я бы даже сказал, очень редкое сочетание таланта и 

эрудиции, трудолюбия и энергии, стойкости и порядочности». 

Н.И. Горовой, Герой Социалистического Труда: «45 лет мы 

идем по жизни рядом, в радостях и в сложных моментах. Когда 

жизнь выбросила меня на обочину дороги, первым, кто протянул 

руку помощи, был Иван Тимофеевич, а не близкие друзья. В любой 

ситуации можно быть уверенным, что он никогда не оставит без 

помощи или дельного совета». 

И.В. Дубравина, профессор: «…Мы, люди, работающие под 

его началом, пусть не всегда осознаем, но убеждена, всегда ощуща-

ем его присутствие в наших судьбах и его влияние на нашу жизнь. 

Каким я знаю нашего ректора? В общении – он всегда доброжелате-

лен и приветлив, очень деликатен. В работе у него нет мелочей. Не 

раз была свидетелем, как он обстоятельно и грамотно вникает и раз-

бирает насущные проблемы самых различных специальностей вуза. 

Нашего ректора можно встретить в саду, на опытном поле, молоч-

но-товарной ферме, в перерабатывающем цеху... Он знает обо всем 

не понаслышке. И все–таки не только это, по моему мнению, делает 

его выдающимся руководителем. Иван Тимофеевич обладает уни-

кальным аналитическим мышлением, он великий стратег, что в со-

вокупности с его жизненным опытом и нравственными убеждения-

ми, позволяет безошибочно выделять приоритеты деятельности и 

реализовывать их в действительность с безошибочно подобранной 

командой. И еще – по натуре он – созидатель.  

Пусть не совсем профессиональные, но идущие от души 

строки адресую Ивану Тимофеевичу Трубилину: 

В море бушующем  
 жизни земной 
Кто лодку построил,  
 кто плот смастерил. 
Но был лишь один,  
 кто всех вместе собрал 
И крепкий корабль 
 соорудил! 
И был тот корабль  
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 красив и могуч, 
И штормам и ветрам  
 совсем неподвластный. 
Ведь наш капитан выбрал 
 правильный курс, 
Что к жизни ведет  
 большой и прекрасной. 
И много уж лет с той поры  
 пронеслось, 
И много течений  
 подводных и зримых. 
Но наш капитан, 
 как гранитный утес, 
Стоит за штурвалом 
 непобедимый! 
Мы на ноги встали,  
 взрастили сады, 
И нивы у нас 
 колосятся  хлебами, 
Открыли цеха  
 и стада развели, 
И все потому,  
 что всюду он с нами! 
Так пусть же отныне  
 во веки веков 
Сияет Вам солнце,  
 удачи сияют, 
Пусть сердце не знает 
 тревог и невзгод, 
А небо всегда  
 и во всем помогает!…» 

Н.А. Загорулько (Земля наша кубанская. – Краснодар: изд-во 

журнала «Сельские зори», 2004. – 80 с.; С. 9): 

Академику И.Т. Трубилину 

Вот журнал я беру в свои руки,  

Патриарха науки портрет, 

На обложке журнала науки 

Наш аграрный университет. 

Его взял он в хорошие руки, 

Благодарна за это земля, 

И на верном пути у науки 

Тридцать лет патриарх у руля. 
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Он за доблестный труд и науку 

Награжден был Героем Труда, 

Весь народ пожимал ему руку, 

Ректор помнит такое всегда. 

И Кубань не забыла Героя, – 

Он Звезду за Кубань получил. 

Зал приветствовал ректора стоя, 

Губернатор награду вручил. 

По закону героев и славить. 

А как дважды Герою Труда, 

Ему памятник надо поставить, 

Чтобы путь освещала звезда. 

И желанье народа свершили: 

На Аллее Героев Труда 

Бюст Трубилина вместе открыли, 

Честь Героям и слава всегда!
 
 

Клепиков, Лукьяненко, Резников, 

Пустовойт на аллее стоят. 

И за труд им спасибо большое 

И Кубань, и страна говорят… 

Ф.П. Зырянов, профессор: «Есть у Ивана Тимофеевича еще 

одна черта – его беспредельная вера в инициативу людей. Эта вера 

создавала ему добрую питательную среду и, я часто замечал, достав-

ляла большую радость. Однако эта вера в людей не мешала ему лич-

но браться за сложные проблемы, которые вставали перед ним, и 

выискивать те, что были на первый взгляд глубоко спрятаны. При 

этом способность радоваться успехам не изменяла ему, проявляясь 

даже в мелочах, – в том, как он общался с людьми, как помогал дру-

гим, с какой ненасытностью и целеустремленностью решал каждую 

новую задачу... Творческая работа не терпит обыденщины, серости, 

трафарета. Трубилин научился спрашивать с себя, подводить итоги 

за каждый прожитый день – и в каждый новый день вступать с ясной 

целью, с желанием сделать его продуктивнее предыдущего. Таким 

вот мечтателем и искателем остается Иван Тимофеевич все годы, 

что я знаю его. Поражаюсь его энергии. Как хватает его на нее? 

Сколько мелких и больших, важных и ответственных дел приходит-

ся на его долю каждодневно! ... Неустанная забота о людях, их нуж-
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дах и чаяниях, – такова, по мнению профессора, одна из главных 

черт характера Трубилина–руководителя, Трубилина–человека: 

Жизнь убедила Ивана Тимофеевича: во главу угла надо ставить ин-

тересы человека – материальные и духовные. Первоочередной в ра-

боте ректората стала забота о создании достойных социально–

бытовых условий для студентов и преподавателей... В чем сила ру-

ководителя? В личном примере, разумеется. Многие отмечали: у 

Трубилина характер ровный, голоса никогда не повысит. Старается, 

как бы трудно ни было, найти верный ключик к душе человека, раз-

будить в нем гражданскую гордость. Доверяя работникам, старается 

воспитать в них чувство ответственности за свой труд».  

Народная мудрость гласит: «Не гордись званием, а гордись зна-

нием». Иван Тимофеевич имеет право гордиться и тем, и другим… 

Что главное в его характере – думаю я. сейчас. – Принципиальность? 

Справедливость? Честность? Порядочность? Наверно, именно, эти 

качества можно назвать как определяющие суть его поступков… 

Счастлив человек о котором говорят: вот и пришел к нему 

звездный час! Если и вам придётся о ком-то сказать эти слова, за-

думайтесь на минутку, вспомните, сколь трудна была к нему, к ча-

су этому, дорога… И если уж звездный час действительно заслу-

жен человеком, порадуйтесь за него – от чистого середа! Как если 

бы он порадовался за вас. 

Исидор, Митрополит Екатеринодарский и Кубанский: «Са-

мым бесценным наградил его (Ивана Тимофеевича. – Авт.) Бог – 

щедрым сердцем, добротой и человечностью – качествами, кото-

рые нельзя купить ни за какие сокровища мира». 

А.Т. Казарцева, профессор: «…Много в своей жизни мы 

встречаем людей. Кто–то оставляет добрый след, кто–то не очень. 

А кто–то стал для нас судьбоносным человеком – верным другом, 

добрым советчиком, опорой в жизни. Мне повезло. Иван Тимофее-

вич Трубилин вошел в мою жизнь неожиданно, как ангел–

хранитель, посланный мне Богом, в самые трудные дни моей жиз-

ни. Прошло с того времени немало лет, но и сейчас я помню каж-

дое его слово, поддержку, успокоение, направление поведения. Он 
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не только поверил в меня, но и поддержал, помог. Благодаря ему, 

его мудрости, сердечной, душевной теплоте, я защитила доктор-

скую диссертацию, сейчас живу и могу работать, заниматься лю-

бимым делом, чувствуя постоянно его понимание и поддержку. Он 

любит людей и спешит делать им добро. Я слышу о нем только 

добрые слова. Он всем помогает и советом, и делом. Как хочется, 

чтобы на земле было больше таких людей, как Иван Тимофеевич».  

И.В. Калашников, секретарь Краснодарского крайкома пар-

тии (цит. по В. Рунову): – «И.Т. Трубилин был человек чрезвычайно 

открытый и, что важно, не менее умный. Я тогда работал в районе и 

часто с ним встречался по разным нуждам. Он никогда не говорил 

загадками, не был псевдомногозначительным, не показывал, что 

принадлежит к тому уровню власти, где обсуждаются вопросы, ко-

торые мне знать не положено... Проблемами сельского хозяйства он 

владел предметно и результативно, а главное, отлично знал психоло-

гию людей, работающих на земле. Когда приезжал в привычные ме-

ста: Гулькевичи, Новокубанск, Армавир, к нему тянулись, несмотря 

на молодость, называя по-сельски уважительно – Тимофеевич...» 

В. Колесник, первый заместитель главного редактора газе-

ты «Вольная Кубань»: «…Главная заслуга Ивана Тимофеевича 

Трубилина в том, что он пестовал и вырастил целую плеяду уче-

ных, которые внесли огромный вклад в агропромышленный ком-

плекс Кубани и России».  

Н.И. Кондратенко, глава администрации Краснодарского 

края (1997–2001), выпускник КСХИ: «Дорогие друзья, какое огром-

ное счастье выпало на нашу долю, что Иван Тимофеевич родился 

на Кубани, нам посчастливилось работать и общаться с ним. Как 

проиграла Россия, когда он отказался от предложения уехать в 

Москву и быть министром сельского хозяйства. Иван Тимофеевич 

человек – компетентный во всех вопросах, отличный организатор и 

необыкновенной души человек. Во многих критических ситуациях 

своей жизни я советовался с Иваном Тимофеевичем, это были все-

гда своевременные, дельные советы, помогающие правильно раз-

решить ситуацию, и он никогда не кривил душой. Ум и организа-



134 

торские способности, умение создать теплую атмосферу в коллек-

тиве, доброжелательность и гостеприимство, отеческая забота о 

каждом сотруднике, феноменальная память, порядочность и 

скромность Ивана Тимофеевича вызывали восхищение. Старания-

ми Ивана Тимофеевича университет, как могучее дерево, не только 

глубоко и крепко пустил корни по всей земле кубанской, но и раз-

нес свои семена – выпускников с дипломами магистров сельскохо-

зяйственных наук по всему белому свету, включая многие страны 

Азии, Африки и Латинской Америки». 

Н.С. Котляров, профессор: «У него феноменальная память. 

Он всех знает по именам, непременно поговорит, расспросит и заве-

дующего кафедрой, и дежурную общежития, и повара. Причем, не 

только работой интересуется. Он умудряется все помнить – у кого 

болен ребенок, кому нужна помощь и у кого день рождения... Уди-

вительное свойство натуры: сочетать способность мыслить мас-

штабно, на перспективу, и стремление вникнуть в каждую мелочь».  

В.А. Ламейкин, главный редактор газеты «Вольная Кубань»: 

«…Иван Трубилин – титан. На политическом небосклоне Кубани, 

прежде всего, известны его заслуги в развитии сельского хозяйства и 

всего Краснодарского края в 50–60–е годы. Он – титан в научной 

деятельности, как крупный организатор и ученый, превративший 

КубГАУ в один из центров мировой сельскохозяйственной науки. 

Это по плечу только сильной, неординарной личности. Титан – и в 

человеческом плане. Его отличали такие качества, как ответствен-

ность за порученное дело и данное слово, обязательность в отноше-

ниях с соратниками, подчиненными и друзьями, верность к семье и 

последовательность в воспитании достойных детей. Трубилин уна-

следовал сильный генетический код, сильные православные корни. 

Рожденный в станице, он априори был подготовлен к тяжелой жиз-

ненной ноше. А когда судьба шла ему навстречу, он не избегал от-

ветственности, взваливал на себя все больше и больше, постоянно 

поднимая планку. И закономерно встал вровень с эпохой…». 

М.В. Лантодуб, руководитель Главкраснодарпромстроя (цит. 

по В. Рунову): «Я с Трубилиным познакомился, когда его, молодого 

красавца, назначили председателем крайисполкома. Он проводил 
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совещание по проблеме ввода объектов жилья. Мы как раз застраи-

вали панельными пятиэтажками краснодарские «Черемушки», что 

вытеснили соломенные крыши в районе Дубинки. Проблем множе-

ство, крик вселенский. Каждый (подрядчики, заказчики) отстаивал 

свою правоту, причем, не стесняясь в выражениях. Удивительно, 

разбирая эту довольно запутанную ситуацию, молодой председатель 

крайисполкома не употребил ни одного крепкого выражения. А то-

гда они были в большом ходу. Всех удивил своим долготерпением, 

обращаясь ко всем одинаково – «на вы». 

А.М. Ловпаче, председатель Тахтамукайского райисполкома: 

«Есть люди, от общения с которыми получаешь положительный 

импульс – заряжаешься энергией, начинаешь задумываться, глубже 

понимать происходящее. К таким я отношу Ивана Тимофеевича 

Трубилина. Основные его личные качества: доброжелательность, 

скромность, учтивость и широкая эрудиция. Но самое главное, что 

я почерпнул от него, так это умение слушать и слышать, уважать 

коллег, человека и его мнение». 

А.А. Лысенко, профессор: «Есть люди, у которых на земле 

особое предназначение – творить добро. Созидать. Им все удается. 

Все, к чему они прикасаются, оживает, расцветает, имеет долгую 

счастливую жизнь. К таким людям, без сомнения, относится ректор 

нашего университета. Одним из примеров его созидательной дея-

тельности можно считать создание факультета ветеринарной меди-

цины. В далеких теперь 70–х годах Иван Тимофеевич задумал от-

крыть первый на Кубани факультет по подготовке ветеринарных 

врачей. Лично поехал в Одессу, где выбрал самый современный 

проект корпуса факультета, специально спроектированный для 

подготовки айболитов. В 1974 г. с легкой руки Ивана Тимофеевича, 

а точнее, лично его рукою был подписан приказ о зачислении 50 

абитуриентов на первый курс ветеринарного факультета Кубанско-

го сельскохозяйственного института...». 

Н.М. Маковка, профессор: «…Иван Тимофеевич вошел в ин-

ститут деловито и скромно, как вообще приходят на работу люди, 

знающие, что у них дел – непочатый край. Время его адаптации к 
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вузовским условиям было минимальным и незаметным. Конечно, 

все видели, что он переживает, присматривается, осторожно делает 

свои первые шаги в новом качестве. И это понятно. Придя на новое 

место работы, каждый руководитель оказывается перед проблемой 

выбора стиля. Умение избрать верный стиль руководства, соответ-

ствующий ожиданиям и возможностям коллектива, – большое ис-

кусство руководителя. Именно от этого во многом зависит успех 

его деятельности. Ивану Тимофеевичу импонировали демократи-

ческие методы управления вузом: опора на ученый совет, ректорат, 

деканаты факультетов и кафедры, партийную, комсомольскую, 

профсоюзную и другие общественные организации института. До-

вольно скоро раскрылся его научный потенциал, накопленный за 

годы работы и непрерывных научных поисков. В 1974 г. ему при-

своено ученое звание профессора, а в 1975 г. он защищает доктор-

скую диссертацию, в 1983–м И.Т. Трубилина избирают членом–

корреспондентом ВАСХНИЛ. а пятью годами позже – действи-

тельным членом (академиком) ВАСХНИЛ. Уже в те годы Иван 

Тимофеевич Трубилин заявил о себе как крупный ученый и видный 

организатор экономической и сельскохозяйственной науки. Воз-

главляемый им институт стал общепризнанным научным центром 

и подлинной кузницей кадров на всем Северном Кавказе. И рабо-

тать, и учиться в Кубанском сельхозе стало престижно и довольно 

ответственно… Некоторые считают, что ректор – это парадная 

должность: сиди себе в кабинете, принимай гостей, веди с ними 

дипломатические беседы да чай гоняй! Нет, тысячи проблем тяж-

ким грузом давят на ректора вуза каждый день, а огромная ответ-

ственность обязывает быть за все в ответе, быть тружеником, чер-

норабочим. Но ректор в одиночестве не сможет реализовать ни од-

ного из своих планов. Признано, что одной из отличительных черт 

Трубилина-ректора является его умение работать с людьми, органи-

зовывать работу в интересах общего дела. Он всегда стремится под-

бирать на ту или иную должность не исполнителя, а человека. Когда 

ему говорят: это хороший работник, знающий специалист, умелый 

организатор, он тут же спрашивает: «А каков он как человек? Как 
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относится к своим подчиненным, к преподавателям, студентам? Как 

он с ними разговаривает, обращается? Как он их хвалит, да и ругает 

тоже – сопереживает или унижает их достоинство, оскорбляет?». 

Как-то буквально на ходу услышал от него фразу «Не верю в 

людей без недостатков, скорее всего, они умело скрывают их. От-

крытый человек всегда честнее и надежнее». Да, это проверенный 

принцип. К тому же Иван Тимофеевич привык работать на полном 

доверии к людям. 

В коллективе о ректоре говорят: Иван Тимофеевич – добрый 

человек. Это, вне всякого сомнения, высочайшая оценка! Ведь 

добра и тепла в человеке никогда не бывает чуть-чуть: их или мно-

го, или нет совсем. И если они есть, добро и тепло, то никогда не 

дозируются, не расходуются по кусочкам, а отдаются людям сразу 

целиком, без остатка. 

О Кубанском государственном аграрном университете давно 

утвердилась добрая слава. Всем, кто учится и кто работает в нем, 

приятно, что университет известен и у нас в стране, и за рубежом как 

крупнейшее в Европе учебное заведение. Однако, как говорил Баль-

зак, слава – товар невыгодный, стоит дорого, а сохраняется плохо. 

Удержать славу можно только делами, не греясь самодовольно в ее 

лучах. В 1991 г. сельскохозяйственный институт получил статус Ку-

банского государственного «аграрного университета. Когда на засе-

дании ученого совета обсуждали этот вопрос, один из профессоров 

вполне искренне и сочувственно сказал: «Иван Тимофеевич, и зачем 

вы себе усложняете жизнь? Вам же теперь совсем не будет покоя!». 

А ректор улыбнулся и ответил серьезно: «Жизни у нас никогда про-

стой не было. Ну, а покой... покой нам только снится!». 

Творчество... оно заразительно, безжалостно и капризно. 

Планировать его и осуществлять рационально от сих до сих – не-

возможно. Мысль, идея, вспыхнувшая, озарившая, всколыхнувшая 

сознание, ум, не даст покоя, требует завершения, продолжения 

труда. Того повседневного, изматывающего, без которого ничто не 

создается в мире и без которого творчества попросту не существу-

ет. Не оттого ли наши творческие замыслы возникают в образе че-
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го-то быстрого, летящего, мчащегося, как падающие в ночи звезды 

или как стремительная огненная стрела уходящей в небесную без-

дну ракеты? Не поэтому ли нас ежечасно не покидает ощущение 

постоянного цейтнота: не хватает времени, замыслы не реализуют-

ся, заедает текучка. День проходит, а подумаешь, что сделал, и пе-

ред самим собой стыдно становится – суеты много, но ничего су-

щественного. А годы летят, и все больше сознаешь, что самого 

главного, во имя чего и живет человек на земле, не сделал. Да и 

успеешь ли? Как видно, дни нашей жизни не должны просто начи-

наться, они должны врываться вместе с утренней зарей, с зарядкой, 

с ветром, солнцем – беспокойно, сразу, наполнено, активно. И 

счастлив тот, кто умеет это не только понять. У такого человека – 

тонкое чувство жизни, неутомимое стремление творить, в малом 

видеть большое... Таков он – наш ректор. И все это – Иван Тимо-

феевич Трубилин. Каждый, кто учится или работает в университе-

те, ощущает на себе постоянную заботу ректора. Здесь все строится 

на принципах добра. А добро долго помнится». 

Н.Г. Малюга, профессор: «Это было в 1986 г. Прихватил ме-

ня инфаркт. Попал я в больницу. Представляете, одной ногой уже 

там. Приходит проведать меня жена. Говорит: «Звонил Иван Ти-

мофеевич, просил узнать, какие лекарства тебе нужны. Обещает 

помочь». – «Какой Иван Тимофеевич?» – спрашиваю. – «Ректор 

сельхозинститута», – отвечает. А я ничего не пойму. Причем здесь 

ректор? Работал я до этого 20 лет в КНИИСХе, потом в Институте 

удобрений. Если бы позвонили те директора, было бы понятно. А 

Иван Тимофеевич, видимо, знал меня, когда работал в управлении 

сельского хозяйства. Так вот и лекарства помог достать, и все вре-

мя интересовался здоровьем. Когда я выздоровел, он пригласил 

меня на работу в университет на должность профессора». 

И. Мочалова, журналистка: «… Почти за 40 лет институт, а 

теперь университет, он превратил в город–сад, которому нет рав-

ных среди вузов всей страны. Учебные корпуса и научно–

исследовательские лаборатории, студенческие общежития и спорт-

комплекс с бассейном, ботанический сад и столовые, поликлиника 
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и учебно-опытные хозяйства, жилой городок и база отдыха у моря 

– все это было создано под его руководством…». 

Т.С. Непшекуева, профессор: «…Когда я пришла на кафедру 

и проработала несколько месяцев, от своих коллег я слышала такие 

восторженные слова: «Какой у нас красивый ректор!» И эти слова 

никогда не теряли своего значения. Высокий, красивый, голубогла-

зый, открытый, приветливый, внимательный, деловой, грамотный. 

Для него не существует маленьких, незначительных вопросов. С 

чем бы ты ни пришел, всегда можешь рассчитывать на понимание 

и поддержку потому, что его заботит все, что касается его детища. 

Он отстроил вуз, оснастил его кадрами, оборудованием, социаль-

но–культурными и оздоровительными подразделениями. Сохранил 

и преумножил созданное вопреки всем ветрам и непогодам нашего 

времени. Да, это красивый человек. И все в нем прекрасно. Его ра-

бота, его достижения в области науки, его вклад в развитие нашего 

общества заметны не только у нас, но и далеко за рубежом». 

Л.М. Онищенко, профессор: «…Мимо внимательного и пыт-

ливого взгляда ректора не ускользает ни одна проблема студенче-

ства. С отеческой заботой и присущей Ивану Тимофеевичу скрупу-

лезностью в подходе к серьезным проблемам, он спрашивает лиде-

ров студенческого самоуправления о выплате материальной помо-

щи, о подходах к назначению социальной стипендии, об участии 

студентов в работе СНО, о распределении путевок в санато-

рий-профилакторий «Нива» и спортивно-оздоровительный лагерь 

«Криница», об условиях проживания в общежитии... Большая заслу-

га нашего ректора и в том, что в университете открыты и успешно 

работают диссертационные советы. Пристальное внимание и объект 

постоянной заботы у Ивана Тимофеевича – качество образования, 

методика преподавания и материальное обеспечение, как учебного 

процесса, так и научных лабораторий, компьютерных классов». 

В.М. Пенчуков, академик РАН: «Самой видной фигурой был и 

остается ректор Кубанского сельскохозяйственного института (в 

настоящее время аграрный университет) академик Иван Тимофеевич 

Трубилин. Он обладает таким могучим магнетизмом, доброжела-
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тельностью, порядочностью, что общаться с этим человеком - ис-

тинное наслаждение. У Ивана Тимофеевича великолепные качества 

воспитателя, он выдающийся организатор. Его трудами и заботами 

создан могучий вуз сельскохозяйственного профиля. По количеству 

факультетов, студентов и профессорско-преподавательского состава 

подобного учебного заведения нет в Европе. По своей масштабности 

университет давно превзошел прославленную Тимирязевку. Труда-

ми и заботами Ивана Тимофеевича, под его руководством, построен 

уникальный студенческий городок, создан дендрологический парк. 

Студенческий городок сельскохозяйственного института - гордость 

не только кубанцев, но и всей нашей страны. Когда его посещаешь, 

складывается впечатление, что это райское место. Обращает внима-

ние чистота и ухоженность, многовидовое сообщество древесной и 

кустарниковой растительности, ухоженные розарии и газоны. Бес-

прерывное пение многочисленных видов птиц. Прекрасные фонтаны 

и многочисленные малые архитектурные украшения. 

На первых порах моего директорства Иван Тимофеевич мне 

много помогал добрыми советами и, по сути дела, взял, если об-

разно так можно сказать, дирижерские функции над моими дей-

ствиями. Я и сейчас, когда прилетаю в Краснодар, считаю своим 

долгом засвидетельствовать свое почтение этому великолепному 

человеку, ученому, гражданину, патриоту, воспитателю. Выдаю-

щиеся заслуги этого Человека с большой буквы удостоены высшей 

награды нашей Родины – звезды Героя. 

А. Поляков, руководитель фольклорного ансамбля ФОП 

КубГАУ (цит. по В.А. Пастернак): 

Стал февраль необычно теплей, 

Как весной, даже птицы запели, 

А виною всему – юбилей,  

Он родился под музыку трелей. 

Припев: ... 

Ждем, Иван Тимофеевич, Вас 

Станцевать светлой юности вальс, 

А потом побродить по аллеям 
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И вдохнуть аромат стройных елей... 

Юбилейный примите от нас  

Этот легкий волнующий вальс. 

Улетают года в неба – синь, 

И любимому батьке аграрный 

Долголетья и творческих сил 

Вам желает, за все благодарный. 

Припев: ... 

Ведь не часто рождает нам жизнь 

И простых, и характером сильных, 

Ваше имя, дела будут жить  

Вечно в сердце Великой России. 

Пресс служба КубГАУ. 15.02.2018 г.: «Работа занимала прак-

тически все время и требовала полной самоотдачи. Развитие вуза 

для ректора всегда было на первом месте. Несомненно, что Иван 

Трубилин обладал организаторским талантом, но не только дело-

вые навыки и опыт руководителя поддерживали его авторитет. По 

крупицам, как самые дорогие самородки, собирал Иван Тимофее-

вич научно-педагогический коллектив, приглашая талантливых 

ученых, перспективных аспирантов. Он знал каждого сотрудника 

не только по имени, но и чем живет человек. Старался помогать в 

трудную минуту. Ценил Иван Тимофеевич и студентов. Старался 

по возможности чаще общаться с ними. Понимал, что за молоде-

жью будущее. Неисчерпаемая доброта, присущая Ивану Тимофее-

вичу, вкупе с его деловыми качествами буквально притягивали к 

нему людей. При всей своей занятости он не вел обособленный об-

раз жизни, напротив, живо принимал участие в жизни обществен-

ной. Нередко плодами таких встреч становились научные работы, 

успешные эксперименты, перспективные проекты. В поисках ре-

шений экономических и сельскохозяйственных задач, большинство 

из которых удалось решить». 

П.Е. Придиус, главный редактор газеты «Кубанские ново-

сти»: «В свои 70 лет он не разучился удивляться, загораться новы-

ми идеями, поддерживать их и воплощать в реальность… У круп-

ного ученого, академика – дел невпроворот, по горло, так сказать. 
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А он умудряется… досконально знать практически все. Ибо это 

единственный путь мудрого руководства – понимание тонкости 

дела. Понимание его сути, сути и смысла проблемы или направле-

ния. Говорят, мелочи действуют только на мелких людей, для ум-

ных – они повод сделать вывод. 

Сколько лет именно это учебное заведение, и именно благо-

даря его ректору, придерживается однозначной и ясной позиции в 

подготовке и подборе студентов: учиться должен тот, кто завтра 

будет работать на земле, на ферме, кто вернется в родные края спе-

циалистом, чтобы отдавать свои силы земле. Сегодня нет хозяйства 

в крае, где не работали бы выпускники Трубилина. Если говорить о 

жизни как о поле, с которым мы свое земное пребывание сравнива-

ем, то поле Трубилина любовно им возделано до мелочей. Это он 

помог вырастить уникальный урожай новых, грамотных специали-

стов, дело которых – любить все, чем живет сегодня вся страна…  

Та долгая беседа в кабинете ректора завершилась приятным 

чаепитием. Мы покидали агрогородок поздним вечером. На темном 

небе мерцали голубоватые звезды, справа и слева нас провожали ряды 

высоких, с причудливыми кронами деревьев. Было такое ощущение, 

словно мы покидали какое–то сказочное государство, пропитанное 

теплом и светом, и снова окунались в обычную, будничную жизнь. 

Пришло на ум рискованное, по сути (по форме – не по содержанию, 

конечно!), сравнение: Ватикан. Государство в государстве. Со своими 

обычаями и законами. Просвещенное. Отлаженное. Разумное. 

Невольно подумалось: счастливые вы, люди! Счастливые 

все, кто здесь учится и учит. Кому выпало работать и жить, радо-

ваться и печалиться, да и просто-напросто дышать одним воздухом 

рядом с Иваном Тимофеевичем Трубилиным, большим ученым, 

незаурядным организатором, увенчанным высокими званиями, 

наградами, а по большому счету – на редкость уникальным челове-

ком. Созидателем!». 

В.В. Прокопенко, доктор сельскохозяйственных наук, Заслу-

женный работник сельского хозяйства Российской Федерации и Ку-

бани: «Могу сказать, убедился на собственном опыте, какое большое 
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внимание уделял Иван Тимофеевич Трубилин подготовке, подбору и 

расстановке кадров. Он постоянно заботился о людях, работающих в 

сельском хозяйстве, отличался простотой в обращении, человечно-

стью. Иван Тимофеевич очень внимательно выслушивал любого че-

ловека, не ставил его в тупик своими вопросами, не принижал досто-

инство. Наоборот, старался вовлечь собеседника в интересный диалог, 

расположить к себе. Эти замечательные качества возвышали его, под-

нимали авторитет. Конечно, Иван Тимофеевич был строгим и прин-

ципиальным, но и справедливым, никогда не рубил с плеча». 

Г.Н. Прокопец, выпускник КубГАУ: «У меня скромная задача – 

поделиться впечатлениями, которые сложились у нашего выпуска и 

лично у меня (все–таки я был старостой группы) от встреч с ректо-

ром. Во втором семестре на третьем курсе (1970 год) нам объявили, 

что экономику сельского хозяйства будет читать новый ректор. Сту-

денты восприняли это настороженно, даже с тревогой, все–таки 

высшая власть в институте, мы изрядно волновались… Но первая же 

встреча приятно удивила нас и развеяла все наши сомнения. В ауди-

торию вошел высокий, красивый, открытый, приветливый и моло-

жавый мужчина (как оказалось, ему не было тогда и сорока лет). 

Свою первую лекцию он посвятил знакомству, для нас это была но-

визна. Каждый коротко рассказывал о себе, а ректор задавал вопро-

сы. Когда очередь дошла до Вани Каляуша, Иван Тимофеевич 

неподдельно обрадовался – оказывается, они не только тезки, но и 

земляки (оба из Кущевского района). В дальнейшем он неоднократ-

но интересовался у моего друга, как там поживает их малая родина, 

ибо ему катастрофически не хватало времени бывать там чаще.  

Мы все видели, что ректор переживает, делая первые шаги в 

новом качестве и, можно сказать, что педагогический дар будущего 

академика начал закладываться с лекций, которые он читал нашему 

курсу. Почти на каждой лекции он живо интересовался нашим бы-

том, проблемами, успехами. Однажды на лекции ребята внесли 

предложение по улучшению дел в общежитии (в первом корпусе), 

где сложилась неблагополучная обстановка с мебелью. Иван Ти-

мофеевич принял мгновенное решение, пригласив в аудиторию 
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проректора по хозчасти. Нам же поставил условие погрузоч-

но-разгрузочные работы взять на себя, а старостам доложить, что 

все выполнено с большим усердием. В течение семестра он еще 

неоднократно оказывал нам помощь не только в обустройстве об-

щежития, но и в других вопросах жизни.  

Какими бы проблемами мы не делились с ним, всегда нахо-

дили поддержку и понимание, несмотря на его огромную заня-

тость. Своими действиями он прививал нам навыки принятия ре-

шений в различных жизненных ситуациях. Уже одно то, что ректор 

разговаривает со студентами на равных, имело большое воспита-

тельное значение. Так у нас постепенно сложились теплые, довери-

тельные и деловые отношения, что, несомненно, положительно от-

ражалось на нашей учебе. 

Накануне сессии мы испытывали волнение, стыдно было уда-

рить в грязь лицом перед таким педагогом. Но Иван Тимофеевич на 

последней лекции сообщил, что для объективной оценки наших зна-

ний экзамен он будет принимать вместе с преподавателем, ведущим 

практические занятия. Для нас это было впервые, но такое решение 

мы нашли правильным. На экзамене его интересовало не только 

знание теоретических вопросов, но и то, как мы владеем экономиче-

ской ситуацией своих хозяйств и районов, откуда приехали на учебу. 

В последующие два года нам неоднократно приходилось 

быть очевидцами, с какой заботой ректор относится к своему де-

тищу. Он регулярно обходил владения каждой кафедры, внима-

тельно выслушивал доклады, просьбы и пожелания заведующих. 

Здесь же принимал соответствующие решения. На наших глазах 

разворачивалось мощное строительство учебных корпусов, обще-

житий для студентов, жилья для преподавателей. 

С развалом великой державы изменился общественно–

экономический строй, начали претворяться в жизнь волчьи законы ди-

кого капитализма, государство бросило предприятия и целые отрасли 

на произвол судьбы. Но Кубанский аграрный университет не только 

устоял и выжил, но и продолжал расти, шириться, преображаться и 

превратился в лучший среди аграрных вузов страны. В этом величай-
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шая заслуга Личности, его возглавлявшей. Поэтому мы гордимся, что 

нам была предоставлена уникальная возможность получить уроки жиз-

ни у такого талантливого педагога, Учителя с большой буквы». 

А.И. Радионов, декан агрономического факультета, профес-

сор: «10 марта 1970 г. Кубанский сельскохозяйственный институт 

возглавил опытный организатор, талантливый ученый Иван Тимо-

феевич Трубилин. Именно под его руководством КСХИ стал не 

только университетом, но и ведущим аграрным вузом страны. Ма-

ло того, в период многих преобразований и не совсем удачных ре-

форм по стране И.Т. Трубилину удалось уберечь вуз от глубоких 

потрясений, сохранить коллектив, обеспечить продвижение КСХИ 

по траектории развития. Усилиями ректора университета – мудро-

го, дальновидного, талантливого ученого и организатора, автори-

тетного руководителя, академика И.Т. Трубилина Кубанский госу-

дарственный аграрный университет стал настоящей кузницей кад-

ров, которыми гордится и вуз, и Кубань, и Россия. 

Работу университета и его ректора, академика И.Т. Трубилина 

высоко оценил Президент РФ Владимир Владимирович Путин, побы-

вавший 1 сентября 2005 г. на Дне знаний. Он ознакомился с универси-

тетом, побывал на кафедре растениеводства, побеседовал с препода-

вателями и студентами, выразил удовлетворение от увиденного и 

услышанного. «Работа на земле, – сказал В.В. Путин, – это одна из 

самых благородных профессий, которой занимаются люди. Она и са-

мая интересная, потому что связана с землей, и самая нужная, потому 

что без сельского хозяйства человечество не может существовать». 

Г.П. Разумовский, Первый секретарь Краснодарского край-

кома КПСС, выпускник КСХИ: «Бывают в жизни дни, когда поды-

тоживаешь прошлое, копаешься в былом и напрашиваются мысли, 

что в жизни бывают попутчики, бывают имитаторы бурной дея-

тельности, а есть созидатели. Иван Тимофеевич именно ректор–

созидатель, создатель лучшего аграрного университета, за знания-

ми сюда ехала и едет молодежь со всей страны». 

С.М. Резниченко, первый проректор КубГАУ, профессор: 

«Иван Тимофеевич внес неоценимый вклад в отечественную сель-
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скохозяйственную науку и образование. Судьбоносным стало его 

назначение в 1970 г ректором Кубанского сельскохозяйственного 

института, в то время ничем не отличавшегося от других кубанских 

вузов и ставшего за годы самоотверженного труда одним из луч-

ших в России. Современный университетский комплекс – детище 

И.Т. Трубилина. Благодаря усилиям его создана солидная учебная 

и экспериментальная база, консолидирован мощный научный по-

тенциал и высококвалифицированный профессорско-преподава-

тельский коллектив, что позволило Кубанскому ГАУ в 2006 г. по-

бедить в конкурсе среди 200 вузов и войти в число 17 лучших ин-

новационных учебных заведений России. Сегодня Кубанский госу-

дарственный аграрный университет является гордостью Кубани и 

России. В этом заслуга академика И.Т. Трубилина, обладавшего 

выдающимися организаторскими способностями, огромным талан-

том педагога. Поэтому так высок его авторитет – ученого и обще-

ственного деятеля. Потенциал ученого и педагога проявился в 

большом количестве изданных учебников, учебных пособий, моно-

графий и научных статей. Иван Тимофеевич – ученый с мировым 

именем, преподаватель от Бога и прекрасный человек. В его лично-

сти гармонично сочетались талант ученого, педагога, общественно-

го и государственного деятеля, организатора высшей школы. Все 

думы и помыслы Ивана Тимофеевича были направлены на процве-

тание любимого вуза, родной Кубани. Его дело продолжает жить. 

С каждым годом возрастает престиж вуза, благодаря тем,  кому не-

безразлична судьба университета». 

А.А. Ремезков, депутат Государственной думы Российской 

Федерации, доктор экономических наук: «Для меня, как и для мно-

гих других, Иван Тимофеевич Трубилин был Учителем с большой 

буквы, не только мудрым наставником в научной деятельности, но 

и примером подлинного патриотизма, беззаветного служения Оте-

честву и родному краю. Имя Ивана Тимофеевича Трубилина наве-

ки вписано в историю Кубани». 

В.В. Рунов, писатель: «… чем больше я стремился погрузиться 

в атмосферу взаимоотношений Ивана Тимофеевича с людьми, так 
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или иначе, прошедшими через его жизнь, тем меньше понимал, в 

чем же заключался секрет его человеческого магнетизма. Этой его 

способности даже в самые острые периоды политических переломов 

(вспоминаются времена Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, 

Горбачева, Ельцина) сохранять человеческую притягательность, 

уходить от интриг, групповщины, клановости, которые часто для 

многих становились почти обязательным условием достижения 

успешности. … Повторю, энергетика невероятного обаяния как раз и 

подпитывалась за счет того, что он никогда не выстраивал систему 

взаимоотношений в зависимости от высоты положения той или иной 

личности или ее месторасположения на служебной ступеньке…». 

С.П. Сергеев, глава муниципального образования город-курорт 

Анапа: «Всю свою жизнь без остатка Иван Тимофеевич посвятил 

родной Кубани. Он привык все свои силы, всю энергию направлять 

на то, чтобы наш край с каждым годом продолжал расти и процве-

тать. Его жизненный и трудовой путь стал подлинным примером 

бесконечной любви к родной земле и к людям, которые здесь живут». 

В.Г. Смирнов, профессор: «Меня поражает удивительная спо-

собность Ивана Тимофеевича помогать людям, попавшим в беду. И 

здесь не имеет значения – профессор ты или рядовой служащий. 

Помощь приходит и тогда, когда заболевает кто–то из членов семьи. 

И через время он не забудет поинтересоваться, все ли наладилось». 

В.Н. Солошенко, Заслуженный работник культуры России: 

«Иван Тимофеевич в душе всегда исповедовал равенство и дружбу 

между людьми любой национальности, при этом особым уважени-

ем относился к ближайшим соседям – адыгам. Многое о жизни 

простых тружеников области ему рассказывал председатель испол-

кома Адыгейского областного Совета депутатов трудящихся Сагид 

Тагирович Непшекуев… 

Вообще, исторические личности издавна привлекали внима-

ние Ивана Тимофеевича, и он не понаслышке знал их славные био-

графии. Особо любил он при случае поведать слушателям об Иване 

Поддубном либо о замечательном историке Федоре Щербине. Ведь 

еще в начале века громкую славу стяжал русский богатырь Иван 
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Поддубный, так и оставшийся непобедимым борцом. Пожалуй, 

единственным в этом суровом спорте. А между тем мало кто знает, 

что начинал знаменитый спортсмен грузчиком-биндюжником в 

Ейском порту. Он прославился и там, с легкостью взваливая на 

плечи по два пятипудовых мешка. Кубань – это не захолустная 

окраина огромной России, а край с богатейшей историей, – не раз 

подчеркивал Иван Тимофеевич. 

Почему-то в моей памяти запечатлелся один примечательный 

момент. Было это во время похорон замечательного человека, уче-

ного-философа, бывшего ректора, Кубанского госуниверситета, а 

затем заведующего кафедрой философии сельхозинститута Нико-

лая Михайловича Маковки. Во дворе дома, где жил Николай Ми-

хайлович, собрались тогда многие известные на Кубани ученые: 

профессора, доценты и кандидаты наук, преподаватели. В один 

момент в группе ученых, среди которых находился и я, послышал-

ся голос: «Смотрите, вон Иван Тимофеевич опечаленный идет... 

Все же какой человек наш ректор: отзывчивый на людскую беду, 

каждого по-доброму помнит, умеет вовремя подставить плечо...». 

Этот приватный профессорский говорок, да еще произнесенный в 

столь печальный момент, напротив, вселял в сердца каждого из нас 

уверенность в завтрашнем дне, надежду, что в трудную минуту 

обязательно рядом будет человек, который поможет. В этом вся 

суть Ивана Тимофеевича Трубилина: ректора, видного ученого, 

Героя Труда и просто душевного и отзывчивого человека. 

Все-таки сумел тогда молодой, но сообразительный предсе-

датель сельского крайисполкома вовремя определиться в своей по-

следующей жизни, верно распорядиться своим творческим потен-

циалом; не потеряться и не склонить голову перед обстоятельства-

ми. Одним словом, реализм взял верх над романтикой. 

А.Н. Ткачев, глава администрации Краснодарского края: 

«Нам посчастливилось жить в эпоху этого удивительного, уни-

кального человека, который всегда беззаветно любил наш край и 

самозабвенно, с полной отдачей, трудился ради его процветания. 

Мощь, авторитет и сила Ивана Тимофеевича помогли создать 

настоящую жемчужину в системе образования России – наш Ку-
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банский государственный аграрный университет. Иван Тимофее-

вич многое в жизни успел и был по-своему счастлив. Я думаю, что 

благополучие нашего края во все времена должно стать вечной и 

доброй памятью великому Ученому, Гражданину, нашему Учите-

лю Ивану Тимофеевичу Трубилину…». 

Л.С. Турбина, член Союза журналистов России: «Все дости-

жения университета – результат неутомимой заботы И.Т. Труби-

лина, творца и созидателя. Президент России В.В. Путин, побывав-

ший в университете на Дне знаний 1 сентября прошлого года 

(2005 г. – Авт.), высоко оценил работу вуза и выразил свое удовле-

творение увиденным и услышанным. «Профессия, которую получа-

ют студенты, – сказал В.В. Путин, – самая нужная, потому что без 

сельского хозяйства человечество просто не может существовать». 

Все новое, высококлассное сосредоточено в вузе. Новые компью-

терные технологии, высокий профессионализм профессорско-препо-

давательского состава, современные методы обучения, высокая 

успеваемость студентов и трудоустройство выпускников. И главное 

– стремление стать лучшими. И все потому, на мой взгляд, что руко-

водит университетом любимый ректор – Иван Тимофеевич». 

Б.З. Тутаришев, депутат Законодательного собрания Крас-

нодарского края: «То, что сделал Иван Тимофеевич за годы своей 

жизни, невозможно переоценить. Главным его детищем был  и оста-

нется навсегда – цветущий, мощный, динамично развивающийся 

Кубанский государственный аграрный университет… Он дал  пу-

тевку в жизнь нескольким поколениям специалистов агропромыш-

ленного комплекса, которые всегда работали, работают и будут ра-

ботать на благо Кубани и всей России. Свой профессионализм, та-

лант и опыт он без остатка вкладывал в развитие сельскохозяйствен-

ной науки, в поддержку людей Труда и сам трудился много и само-

отверженно, руководствуясь лишь одним – приносить пользу людям». 

А.К. Тхакушинов, Президент Республики Адыгея (2007–2017), 

академик Российской академии образования: «Душа Ивана Тимо-

феевича была способна вместить весь наш большой мир. Она была 

открыта всем, кто хотел приобщиться к ее богатствам. Независимо 
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от ранга он всех своих многочисленных друзей с радушием встре-

чал у себя в кабинете, где царила творческая атмосфера. Для каж-

дого находил уголок в своей огромной душе, отзывчивой, теплой и 

согревающей. Была у него особая черта – беспредельная вера в 

инициативу людей и эта вера доставляла ему большую радость». 

А.А. Хагуров, профессор: «…Часто люди, долгие годы, пре-

бывающие на больших должностях, теряют способность к искрен-

нему человеческому общению, а маска чиновника-руководителя 

прирастает к их лицу, фактически лишая своего лица. Такие люди 

даже в нерабочей обстановке общаясь, не могут забыть свой ранг, 

пребывают себе на уме, лицемерят, всем давая оценки, результаты 

держа «про себя». В конечном счете, их надо пожалеть. Они лиша-

ются самого ценного в нашей жизни – того, что великий француз-

ский писатель XX века назвал «роскошью человеческого обще-

ния». Вместо общения судьба–карьера, часто действующая как 

злодейка, предопределила им «взаимодействие». При общении с 

Иваном Тимофеевичем совершенно не чувствуется его многолет-

нее руководящее прошлое. Меня сразу поразило обаяние большого, 

доброго человека, искреннего, получающего удовольствие от об-

щения и передающего это удовольствие собеседнику. Работая в 

агроуниверситете, я понял и другое, что Иван Тимофеевич профес-

сионал–управленец высшего класса». 

Е.М. Харитонов, губернатор Краснодарского края, академик 

РАН: «Мне посчастливилось знать И.Т. Трубилина более 30 лет. В 

1970 г., когда он только-только стал ректором Кубанского сельско-

хозяйственного института, я завершал учебу в этом вузе и уже то-

гда мог оценить незаурядный характер Ивана Тимофеевича. Кон-

такты с ним, как с ректором, организатором аграрной науки и обра-

зования, да и просто знающим, весьма приятным в общении чело-

веком, не прерывались и позже, и тогда, когда я работал начальни-

ком производственного управления сельского хозяйства Курганин-

ского района (1975-1985), и когда был назначен председателем Ла-

бинского райисполкома (1985-1987), и когда был избран первым 

секретарем Лабинского горкома КПСС (1987-1990), и когда в 1994-
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1996 гг. был главой администрации Краснодарского края. Но осо-

бенно близко мне удалось узнать Ивана Тимофеевича в годы, когда 

я работал проректором Кубанского государственного аграрного 

университета (1996-1998). Практически ежедневно общаясь с ним 

по работе, решая зачастую сложнейшие вопросы, которые ректора-

ту приходится рассматривать чуть ли ни каждый день, мне откры-

вались все новые и новые грани характера И.Т. Трубилина: колос-

сальная трудоспособность, исключительная доброжелательность, 

любовь к людям, справедливость в решении тех или иных вопро-

сов, верность своему слову, высокое чувство собственного досто-

инства. Если же добавить к этому энциклопедические знания, науч-

ную добросовестность, дар педагога и несомненные организаторские 

способности, то становится ясно, что ректор не случайно обладает 

столь высоким авторитетом, и как человек, и как ученый, и как орга-

низатор аграрного образования, и как общественный деятель». 

В.А. Хрестин, глава муниципального образования город-

курорт Геленджик: «Иван Тимофеевич искренне любил свою малую 

родину и делал все для ее развития, был настоящим новатором и ни-

когда не останавливался на достигнутом. Всю свою жизнь Иван Ти-

мофеевич посвятил сельскохозяйственной науке и почти 40 лет воз-

главлял Кубанский государственный аграрный университет. За годы 

работы Иван Тимофеевич особое внимание уделял подрастающему 

поколению. Он всегда был открыт для молодежи, доверял ей, в том 

числе привлекая к участию в местном самоуправлении сельхозин-

ститута. Я благодарен судьбе за то, что учился в КубГАУ и был лич-

но знаком с Иваном Тимофеевичем. К нему всегда можно было об-

ратиться за советом, он был добрым и искренним человеком». 

Р.М. Хут, председатель Красногвардейского райисполкома: «В 

бытность Ивана Тимофеевича Трубилина Председателем Краснодар-

ского крайисполкома мне неоднократно приходилось с ним встре-

чаться. Каждая такая встреча для меня стала памятной – интересной, 

полезной и давала пищу для размышления. Судьба благоволила 

нашему общению, переросшему в настоящую дружбу. Его высокая 

порядочность, деловитость, ясность, принципиальность требователь-
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ность к себе и окружающим, изумительные качества руководителя 

дают мне, уже в почтенном возрасте все основания сказать, что Иван 

Тимофеевич был личностью незаурядной, таким же он был и человеком». 

В.М. Шевцов, академик РАН: «В жизни каждого выпускника 

Кубанского сельскохозяйственного института этот вуз имеет 

большое значение. Он всегда ассоциируется с именем академика 

И.Т. Трубилина. Уже много написано о нем и его жизни в статьях и 

книгах. Если говорить кратко и не повторяясь о его качествах и 

достоинствах, я бы назвал его удивительную доброту и человеч-

ность, родительскую заботу о человеке. Я знаю несколько извест-

ных ученых, которые многим ему обязаны. Они благодаря его по-

мощи просто выкарабкались из сложной критической ситуации, 

связанной с состоянием здоровья». 
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4  М О И  У Н И В Е Р С И Т Е Т Ы  

Иван Тимофеевич Трубилин выдаю-
щаяся личность, стратегически мыс-
лящий организатор науки, образования 
и производства. 

Е.П. Алешин 

Автора данного очерка судьба свела с Иваном Тимофеевичем 

Трубилиным в годы учебы в Кубанском сельскохозяйственном ин-

ституте (1972-1977 гг.). Навсегда нам первокурсникам агрофака 

запомнились его слова, произнесенные в актовом зале института: 

«Вы все с сегодняшнего дня стали студентами нашего института… 

Студенческие годы – самые счастливые для тех, кто стремится к 

знаниям, кто приложит много труда и усилий для освоения избран-

ной специальности… Вы, сказал он, обращаясь к нам первокурсни-

кам, вступаете в славные ряды студенчества в год 50–ти летия об-

разования нашего института. Вливаясь в 12-тысячную студенче-

скую семью вуза, вы должны помнить о главном: нужно хорошо 

учиться». Позже мы Ивана Тимофеевича неоднократно видели, то 

на торжественных мероприятиях, то на территории института.  

Нас, студентов, всегда удивляла высокая техническая оснащен-

ность лабораторий, аудиторий, опытной базы, библиотеки и учебных 

музеев института. С первого дня мы обратили внимание и на прекрас-

ную обустроенность, «окультуренность» территории института, уме-

ло и со вкусом подобранные редкие деревья перед учебными корпу-

сами и в институтском дендрарии, а также на чистоту и уют в учеб-

ных аудиториях и общежитиях. Каждого из нас удивляла высокая 

культура обслуживания и доступные цены в студенческой столовой. 

Стипендия моя, помнится, составляла 50 рублей, что позволяло нор-

мально питаться и даже кое-что приобретать себе из вещей. Конечно, 

такая глубоко продуманная организация учебного процесса, жизни и 

отдыха преподавателей и студентов сама по себе не создавалась, – все 

это являлось итогом каждодневного кропотливого труда и заботы 

ректора института Ивана Тимофеевича Трубилина… 

Иван Тимофеевич Трубилин был Учителем для огромного 

количества людей. Каждый человек, соприкоснувшийся с ним, 
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ощущал его доброжелательное и  великодушное отношение к себе, 

оптимистическое восприятие действительности. Ивана Тимофее-

вича я также считаю своим Учителем. Он не был моим научным 

руководителем, но я очень многому у него научился как в научном 

плане, так и человеческом. В свое время я получил из рук Ивана 

Тимофеевича диплом об окончании Кубанского сельскохозяй-

ственного института; по его рекомендации был включен в состав 

диссертационного совета в Кубанском госагроуниверситете после 

защиты докторской диссертации в уже далеком 1993 г.; он предло-

жил мне возглавить кафедру агрономической химии. Иван Тимо-

феевич выдвинул мою кандидатуру на избрание членом-

корреспондентом Россельхозакадемии. По его представлению мне 

было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Рос-

сийской Федерации». Бесценный опыт я приобрел при нашей сов-

местной работе над книгами: «История аграрного образования на 

Кубани», «Экономическая и агроэкологическая эффективность 

удобрений», «Эколого-экономическая оценка удобрений», «Патри-

арх почвоохранного земледелия России», «Кубанский госагроуни-

верситет на рубеже двух веков», «Удобрения и оценка экономиче-

ской эффективности их применения».  

Личные контакты с Иваном Тимофеевичем участились, когда 

он стал президентом университета. В многочисленных беседах, свя-

занных с историей Кубани и Кубанского госагроуниверситета, кото-

рые проходили в его кабинете, располагавшемся на третьем этаже 

главного корпуса, а также во время поездок в г. Майкоп и Адыгейский 

научно-технический центр риса я узнавал от него много интересного. 

Не скрою: общение с Иваном Тимофеевичем – это мои университеты. 

Иван Тимофеевич был весьма скромным человеком, не ки-

чился своим положением в обществе, званиями, регалиями, нико-

гда не позировал. На большинстве фотографий он занимает весьма 

не центральное место. Когда говорили в его адрес хвалебные слова, 

он останавливал собеседника и подчеркивал заслуги своих коллег. 

Мне вспоминается такой случай. Мы с Людмилой Степанов-

ной Турбиной пошли на прием, чтобы рассказать о книге, которую 
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писали о его научно-педагогической и организаторской деятельно-

сти. Беседа была не из легких. Иван Тимофеевич  после долгих 

уговоров с трудом дал согласие на ее публикацию. При этом не-

сколько раз предупреждал не допускать славословия. Людмила 

Степановна очень деликатно старалась выяснить границу до кото-

рой мы можем дойти в своем восхищении этим замечательным че-

ловеком. Нам очень хотелось узнать мельчайшие подробности 

многих событий в становлении и развитии Кубанского государ-

ственного аграрного университета, к которым он причастен. Иван 

Тимофеевич уходил от многих вопросов, подчеркивая, что это не 

только его заслуги. Надо было завершать беседу, т. к., по моему 

мнению,  мы уже злоупотребили его вниманием и отвлекаем от ра-

боты. Но у Людмилы Степановны вопросы не заканчивались. Я 

искал повод уйти от затянувшейся беседы, причем не очень легкой, 

как мне показалось, для Ивана Тимофеевича. Увидев на рядом сто-

явшем столике блюдо со свежеиспеченными пирогами, и зная от 

старших коллег о его гостеприимстве и хлебосольности, я неожи-

данно для обоих вступил в их диалог. «Иван Тимофеевич, – гово-

рю, – Людмиле Степановне как профессиональному журналисту во 

всем нужна конкретика, а меня интересует совершенно другое». Я 

увидел, как побледнела Людмила Степановна. Не дожидаясь 

встречного вопроса говорю: «Иван Тимофеевич, знаю, что нам уже 

пора уходить, но как это сделать не попробовав ваших чудесных 

пирожков, чьим приятным ароматом мы уже давно пропитаны». 

Чувствовалось, что шутка хозяину кабинета понравилась и беседу 

завершили за чашкой чая.  

Запомнился и другой рабочий момент, связанный с этой кни-

гой. Мы с Людмилой Степановной пришли с готовой рукописью. 

Иван Тимофеевич просмотрел ее.  Было ощущение, что она ему 

понравилась. Не смотря на это, Иван Тимофеевич велел пригласить 

одного из заведующих кафедрой, чтобы тот дал свою оценку. При-

глашенный арбитр высказал ряд пожеланий. По реакции Ивана 

Тимофеевича я понял, что ему не хотелось бы видеть в книге эпи-

зоды, подчеркивающие его лидирующее положение в предлагае-



156 

мых к описанию событиях. Тогда я сказал, что согласен со всеми 

предложениями, но писать о них не могу, т. к. не был причастен к 

ним. И предложил ему самому написать об этом, а мы, сохранив 

его авторство, найдем место в книге. Договорились встретиться 

через две недели. Время шло, а обещанного добавления не было. И 

в какой-то день он сам пришел ко мне и попросил прощения за не-

дальновидность, объяснив, что не получается быстро хорошо напи-

сать, а задерживать публикацию совсем нехорошо и об этом уже 

сам сказал ректору. Несколько позже в телефонном разговоре Иван 

Тимофеевич сказал: «Знал, что не сможет написать, да и не к месту 

эти события в данной работе, но хотел, чтобы он сам признался. 

Публикуйте что подготовили».  

Иван Тимофеевич умел общаться с людьми разного возраста, 

профессий, статуса. В его кабинете постоянно находились люди – 

свои, университетские, выпускники и коллеги из всех уголков 

нашей необъятной страны. Самые разные люди, которые попадали 

в кабинет Ивана Тимофеевича и под его обаяние, включались в ин-

тереснейшие дискуссии о науке и образовании. Центром всего это-

го был он сам с его негромким голосом и доброжелательной улыб-

кой. Беседы, как правило, были продолжительными… Он был тер-

пелив, и терпим в общении. Никогда не шел на конфликт, он про-

сто уходил. Есть в этом мудрость. Не допускать негатив в душу. 

Возможно, поэтому его никогда не интересовали должности и ре-

галии, все то, что связано с принятием решений в отношении лю-

дей. Это была его гражданская позиция. Иван Тимофеевич никогда 

не унывал, по крайней мере, никогда не выказывал этого чувства на 

людях, в повседневной жизни, даже в самые тяжелые для страны 

периоды. И я неправильно употребляю сейчас прошедшее время. 

Ведь он, уходя, остался с нами. В науке, образовании, в памяти, в 

будущем – через своих учеников и последователей. 

Иван Тимофеевич обладал уникальным набором личных ка-

честв – благородством, стойкостью, солнечностью, доброжелатель-

ностью, высоким чувством долга, дисциплиной ума и воли. Он слу-

жил Родине, был большим тружеником образования и науки, ода-
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ренным и мудрым. Все, что он делал как ученый, государственный и 

общественный деятель, делал увлеченно и вдохновенно, с необык-

новенным энтузиазмом. Иван Тимофеевич покорял своей жизнера-

достностью, чувством юмора, уважительным отношением к людям. 

Он был душевен и отзывчив, его открытое лицо с добрыми умными 

глазами всегда излучало теплоту, доброжелательность и радушие. 

В присутствии Ивана Тимофеевича любая дискуссия приоб-

ретала конструктивный характер. Я и сейчас, когда думаю и пишу 

о нем, продолжаю с ним беседовать, чувствую, что душа «размяг-

чается», мир становится огромным, радостным, загадочным, впере-

ди столько захватывающих, нерешенных проблем. 

Всем, кто общался с Иваном Тимофеевичем, дано было ощу-

тить на себе его удивительный дар располагать к себе, втягивать в 

орбиту созидания, способность глубоко чувствовать настроение со-

беседника, вникать в его дела. Он всегда старался разгадать главное 

в человеке, как говорил сам, его «изюминку», выявить лучшее, что 

заложено в нем, и на этих качествах акцентировать внимание. Иван 

Тимофеевич глубоко уважал в каждом человеке личность, всегда 

считался с мнением тех, с кем работал или беседовал. И.Т. Тру-

билину было присуще редкое умение встать на место собеседника, 

посмотреть его глазами на проблему, объективно оценить сложив-

шуюся ситуацию и принять рациональное решение. Вероятно, мож-

но сказать, что это – ренессансная личность, которая, естественно, не 

укладывалась в обычные рамки. Вспоминая Ивана Тимофеевича 

Трубилина на ум приходит изречение известного австрийского писа-

теля Стефана Цвейга (1881–1942): «В политике неторопливое упор-

ство всегда берет верх над необузданной силой, тщательно разрабо-

танный план – над импровизированным порывом, реализм – над ро-

мантикой», которые ему полностью соответствуют. 

Завершая свой рассказ о выдающемся человеке И.Т. Тру-

билине, хотелось бы напомнить читателю слова великого русского 

писателя Н.В. Гоголя: «Забирайте же с собою в путь, выходя из 

мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, заби-

райте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на до-
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роге, не подымете потом!» Вместе с героем нашего очерка – акаде-

миком И.Т. Трубилиным – мы как бы мысленно прошли его мно-

готрудный путь, ведущий к вершинам научного Олимпа. Путь, ко-

торый был насыщен множеством событий, немалых трудностей и 

преград, которые Ивану Тимофеевичу приходилось преодолевать, 

напрягая все свои силы. И, преодолевая их, всегда оставаться чело-

веком, Человеком с большой буквы. 

«Жизнь, прожитую достойно, – писал в свое время английский 

писатель и общественный деятель Ричард Шеридан (1795), – следует 

измерять деяниями, а не годами». Несомненно, основным «деяни-

ем», любимым детищем Ивана Тимофеевича является Кубанский 

государственный аграрный университет, которому его бессменный 

ректор отдал, без преувеличения, лучшую часть своей жизни. Благо-

даря его усилиям, один из рядовых российских вузов аграрного про-

филя – Кубанский сельскохозяйственный институт – на наших гла-

зах превратился в крупнейший в стране аграрный университет.  

Цель, поставленная ректором, – сделать вуз, как говорится, 

«самым-самым», – достигнута, причем достигнута трудами его мно-

готысячного коллектива, трудами его ректора. С этой точки зрения 

интересен ответ Ивана Тимофеевича на вопрос, заданный журнали-

стом газеты «Кубань сегодня» (2001, 20 февраля): «Чего Вы хотели 

добиться в жизни?». – «Я всегда хотел быть полезным людям, делать 

им добро... И все, чего я хотел добиться, мне кажется, сбылось. Я 

имею любимую работу, хорошую семью, всегда стараюсь помогать 

людям и, конечно, чтобы университет развивался и благоустраивал-

ся. А все это дает только упорный и настойчивый труд». 

Адыгская мудрость гласит: «Старого адыга спросили: «Кто 

самый богатый человек в мире?». Мудрый старец ответил: «Тот, ко-

торый не боится работы».  К тем, которые не боятся работы, в пол-

ной мере следует отнести Ивана Тимофеевича Трубилина – трудого-

лик с Большой буквы. Уверен, если бы на Земле было больше таких 

людей, как он, наша жизнь была бы добрей и прекрасней. 

8 декабря 2014 г. Иван Тимофеевич Трубилин завершил свою 

созидательную миссию на земле. И сегодня подъезжая к Кубан-
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скому госагроуниверситету по улице академика Трубилина, мы и в 

мыслях не можем представить себе, что Иван Тимофеевич покинул 

свое «детище» и нас навсегда. К сожалению, это факт, с которым 

приходиться мириться. Таковы законы природы. «Он ушел из жиз-

ни в декабре на 84–м году, – пишет Владимир Рунов, – в пору, ко-

гда птицы, к сожалению, молчат. Но многие, со всех районов Ку-

бани приехавшие на его похороны, слез не скрывали, понимая, что 

такие личности, как Иван Трубилин, крайне редки и практически 

неповторимы. Да и эпоха, создавшая их, вряд ли когда-нибудь уже 

случится…». Утешает одно: наследие его никогда не померкнет, и 

высококачественные семена, посеянные этим великим селекционе-

ром добрых душ, дают и будут еще долго давать обильные полно-

весные всходы, на благо родной Кубани, на благо нашей Родины. 

Ивана Тимофеевича никогда не забывали выпускники и счи-

тали своим мудрым наставником. Его ценили, уважали, любили и 

боготворили и студенты, и убеленные сединами профессора. Все, 

кому посчастливилось с ним работать, отмечают его компетент-

ность, принципиальность, умение формировать команду единомыш-

ленников. И.Т. Трубилин останется в памяти современников, как 

опытный руководитель, высококвалифицированный специалист–

аграрник, энциклопедически развитый ученый и талантливый педа-

гог, и наконец, Человек с большой буквы, образец для подражания.  

В статье «Память об Иване Тимофеевиче Трубилине – навечно в 

сердцах тысяч его учеников и единомышленников», опубликованной в 

газете «Краснодарские известия» (16 января 2015 г.) говорится: 

«Ушел из жизни выдающийся Человек, но оставил после себя достой-

ное наследие. Дело Ивана Тимофеевича есть кому продолжить: его 

многочисленные ученики, последователи, единомышленники сделают 

все, чтобы Кубань и Россия жили в полном достатке, выращивая на 

своей земле добрый хлеб и готовя лучшие кадры в Кубанском госу-

дарственном аграрном университете. Память об Иване Тимофеевиче 

Трубилине навечно сохранится в сердцах тысяч кубанцев…».  

Жизненный путь Ивана Тимофеевича – пример преданного 

служения любимому делу, земле и людям, науке и Кубани, он был 
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не только выдающимся ученым и управленцем, но и великим ди-

пломатом с большим и добрым сердцем, золотыми руками и чи-

стыми помыслами, для новых поколений примером стойкости и 

достойно прожитой жизни. След, оставленный на Земле Иваном 

Тимофеевичем, сохранится навсегда в памяти студентов, сотруд-

ников, учеников, всех, кто его знал. 

Автор далек от мысли о том, что в своем кратком изложении 

полностью выполнил нелегкую задачу исчерпывающего освещения 

жизни и научно-педагогической, производственной и обществен-

ной деятельности И.Т. Трубилина. «Глыбой, монолитом» называет 

Ивана Тимофеевича академик Е.М. Харитонов.  

Действительно, описать сложный и многогранный характер 

столь яркого и самобытного деятеля отечественной аграрной науки 

второй половины XX – начала XXI вв. в достаточной степени 

трудно. Тем не менее, завершая этот очерк, уместно привести афо-

ризм, пришедший к нам еще из эпохи Древнего Рима: «Feci quod 

potui, faciant meliora potentes», –  «Я сделал все, что мог; кто может, 

– пусть сделает лучше». Хотелось бы надеяться, что исследование 

жизни и вклада Ивана Тимофеевича в аграрную науку на этом не 

закончилось, и оно будет продолжено и дополнено в самых разно-

образных направлениях, освещающих те или иные грани его неза-

урядной творческой личности. 

Тем, кто хочет обратить повышенное внимание лишь на не-

достатки книги, нелишне будет напомнить слова нашего знамени-

того соотечественника Д.И. Менделеева: «Критическая способ-

ность у многих из нас развилась таким образом, что часто налегает 

на одни недостатки, вовсе умалчивая о достоинствах. Она показы-

вает, что русскому критику все хорошее кажется естественным, как 

естественно, например, иметь волоса на голове. Оттого об этом и 

не упоминается». 
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Ю.М. Лужков, Х.М. Совмен, И.Т. Трубилин, 2003 г. 

 

Губернатор Ставропольского края А.Л. Черногоров дарит И.Т. Трубилину 

в день 80-летия его портрет 
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Президент Республики Адыгея Х.М. Совмен в гостях в КубГАУ, май 

2003 г. 

 

Посещение КубГАУ администрацией Краснодарского края. 

М.В. Пашков, И.Т. Трубилин, А.Н. Ткачев, В.В. Пушкин, В.А. Бекетов, 

ноябрь 2003 г. 

 

  



163 

 

 

Н.И. Кондратенко, И.Т. Трубилин 

 

 

 

 

 

 

 

И.Т. Трубилин,  А.Н. Ткачев  
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А.К. Тхакушинов, И.Т. Трубилин 

 

В.А. Масливец, И.Т. Трубилин, Е.М. Харитонов, 2006 г. 
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И.Т. Трубилин и Р.Ф. Байбеков. Москва, РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева, 2005 г. 

 

 

И.Т. Трубилин и Н.Г. Малюга на опытном поле в учхозе «Кубань» 
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Академик  И.Т. Трубилин 

 

Встреча руководства Краснодарского края с Героями Труда. 

А.Т. Кузовлев, Н.И. Осадчий, И.Т. Трубилин, А.Н. Ткачев, 

В.Я. Первицкий, А.И. Гаманенко, 2000 г. 
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Герой Социалистического Труда, Герой труда Кубани И.Т. Трубилин 

 

Губернатор Краснодарского края А.Н. Ткачев и И.Т. Трубилин осматри-

вают посевы пшеницы, 2003 г. 
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И.Т. Трубилин выступает с приветственным словом. Межвузовская сту-

денческая конференция, 2005 г. 

 

И.Т. Трубилин с делегацией Республики Адыгея на международном 

симпозиуме во Всероссийском НИИ риса. 

А.А. Кушу, Г.Г. Козменко, А.Х. Шеуджен, А.К. Тхакушинов, 

И.Т. Трубилин, А.А. Цей, Н.Х. Джаримов, Э.М. Трахов, Р.И. Хачак 
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Ведущий агрохимик России академик В.Г. Минеев 

(в центре) в гостях у ректора, 2005 г. 

 

А.Х. Шеуджен, И.Т. Трубилин 
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С.М. Резниченко, А.Х. Шеуджен, Н.С. Котляров, А.К. Тхакушинов,  

И.Т. Трубилин, Х.Р. Блягоз. КубГАУ, 2005 г. 

 

Х.Д. Хурум, И.Т. Трубилин, А.Х. Шеуджен, А.С. Найденов  

Адыгейский научно-технический центр риса 
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А.Х. Шеуджен, И.Т. Трубилин, А.К. Тхакушинов, А.С. Найденов 

 

Д.З. Долев (министр финансов РА), И.Т. Трубилин, А.Х. Шеуджен 
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И.Т. Трубилин в мантии Почетного профессора Майкопского государ-

ственного технологического университета 

А.Х. Шеуджен, И.Т. Тубилин, В.М. Мордалев 

 

А.Х. Шеуджен знакомит И.Т. Трубилина с работой кафедры агрохимии, 

2005 г. 
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В день вручения И.Т. Трубилину  диплома доктора философии  

Оксфордской образовательной сети 

 

С.В. Кизинек, А.И. Трубилин, А.Х. Шеуджен, И.Т. Трубилин, 

 проректор Международного университета фундаментального обучения 

Ю.А. Симакин, Х.Д. Хурум 
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А.М. Ловпаче, И.Т. Трубилин, Р.М. Хут, А.Х. Шеуджен, А.С. Найденов 

 

В гостеприимной семье Асланбеча Меджидовича 

 и Тамары Хаджиметовны Ловпаче 
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Встреча И.Т. Трубилина с членами Правительства Республики Алыгея 

 

Ивана Тимофеевича тепло провожали члены Правительства Республи-

ки Адыгея после вручения высшей награды республики медали «Слава 

Адыгеи» 
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5  О С Н О В Н Ы Е  Д А Т Ы  Ж И З Н И   

И  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  

Человеческая жизнь похожа на книгу, 
в которой не хватает многих страниц. 

Акутагава Рюноскэ 

 

1931 25 февраля родился в станице Шкуринская Кущев-

ского района Краснодарского края. 

1939–1949 Учащийся средней общеобразовательной школы 

станицы Шкуринская. 

1954 Окончил Мелитопольский институт механизации 

сельского хозяйства, г. Мелитополь Запорожской 

области. 

1954–1956 Главный инженер Гулькевичской машинно-трактор-

ной станции, г. Гулькевичи Краснодарского края. 

1956–1958 Директор Гулькевичской машинно-тракторной станции. 

1958–1959 Второй секретарь Ярославского РК КПСС, станица 

Ярославская Краснодарского края. 

1959–1960 Второй секретарь Гулькевичского РК КПСС, 

г. Гулькевичи. 

1960–1962 Первый секретарь Гулькевичского РК КПСС. 

1962 Начальник Армавирского территориально-произ-

водственного колхозно-совхозного управления. 

1962–1965 Председатель исполкома Краснодарского краевого 

Совета депутатов трудящихся, г. Краснодар. 

1962 Депутат Краснодарского краевого Совета народных 

депутатов (позднее неоднократно переизбирался). 

1963–1967 Депутат Верховного Совета РСФСР; заместитель 

председателя Верховного Совета РСФСР. 

1963 Награжден Золотой медалью ВДНХ. 

1965–1970 Начальник Краевого управления сельского хозяй-

ства, г. Краснодар. 

1966 Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
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1967 Награжден Золотой медалью ВДНХ. 

1968 Награжден Золотой медалью ВДНХ. 

1968 Присуждена ученая степень кандидата экономиче-

ских наук (диссертация «Экономика производства 

зерна на орошаемых землях в Краснодарском крае»). 

1970–2007 Ректор Кубанского сельскохозяйственного институ-

та (ныне Кубанский государственный аграрный уни-

верситет), г. Краснодар. 

1970 Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаме-

нование 100-летия со дня рождения Владимира Иль-

ича Ленина». 

1970 Награжден орденом Октябрьской революции. 

1973 Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

1974 Утвержден ВАК СССР в ученом звании профессора. 

1976 Присуждена ученая степень доктора экономических 

наук (диссертация «Организационно-экономические 

основы повышения эффективности орошаемого зем-

леделия: на материалах Краснодарского края»). 

1981 Награжден орденом Дружбы народов. 

1981 Награжден почетной грамотой МСХ СССР. 

1981 Награжден почетной грамотой Краснодарского 

крайкома КПСС и крайисполкома. 

1982 Избран членом-корреспондентом ВАСХНИЛ. 

1986 Награжден орденом Ленина. 

1986 Награжден медалью «Ветеран труда». 

1987 Награжден грамотой Министерства высшего и сред-

него специального образования СССР. 

1988 Избран академиком ВАСХНИЛ. 

1991 Награжден почетной грамотой Государственного 

комитета по народному образованию. 

1991 Награжден орденом Ленина. 

1991 Присвоено звание Герой Социалистического Труда. 

1996 Награжден почетной грамотой МСХ РФ. 
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1996 Присвоено звание «Почетный гражданин города 

Краснодара». 

1997 Награжден почетной грамотой МСХ РФ. 

2000 Присвоено звание «Почетный гражданин города 

Гулькевичи». 

2001 Награжден почетной грамотой Правительства РФ. 

2001 Награжден почетной грамотой МСХ РФ. 

2001 Награжден почетной грамотой Российской академии 

сельскохозяйственных наук. 

2001 Присвоено звание «Почетный гражданин Кущевско-

го района». 

2001 Награжден почетной грамотой и памятным знаком 

Законодательного собрания Краснодарского края. 

2001 Награжден почетной грамотой Совета Федерации  

Федерального собрания Российской Федерации. 

2002 Присвоено звание Героя труда Кубани. 

2003 Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени. 

2003 Распоряжением Главы администрации Краснодар-

ского края № 206р от 25 февраля 2003 г. установлен 

бюст И.Т. Трубилина на аллеи героев КубГАУ. 

2005 Присвоено звание «Почетный профессор Майкопско-

го государственного технологического университета. 

2006 Награжден почетной грамотой МСХ РФ. 

2007–2014 Президент Кубанского государственного аграрного 

университета, г. Краснодар. 

2009 Присуждена ученая степень доктора философии 

Оксфордской образовательной сети. 

2010 Награжден медалью «Слава Адыгеи». 

2013 Утвержден общим собранием Российской академии 

наук академиком РАН. 

2014  Скончался 8 декабря. Похоронен на аллее Почетных 

граждан города на Славянском кладбище г. Краснодара. 
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6  Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й  У К А З А Т Е Л Ь   

Сколько дней труда, сколько ночей 
без сна, сколько усилий ума, сколько 
надежд и страхов, сколько долгих 
жизней усердного изучения вылиты 
здесь в мелких типографских шрифтах 
и стиснуты в тесном пространстве 
окружающих нас полок. 

Г. Смит 

6 .1 Труды  

1964 

1. Трубилин И.Т. Прогрессивная технология побеждает / 

И.Т. Трубилин // Сельскохозяйственное производство Север-

ного Кавказа и ЦЧО. – 1964. – № 11. – С. 2–3. 

1965 

2. Трубилин И.Т. Повышается культурно-технический уровень 

тружеников села / И.Т. Трубилин // Блокнот агитатора. – Крас-

нодар, 1965. – Спец. вып. – С. 138–140. 

1966 

3. Трубилин И.Т. Земля становится щедрой / И.Т. Трубилин // Блок-

нот агитатора. – Краснодар, 1966. – Спец. вып. – С. 117–120. 

1967 

4. Кубань за пятьдесят советских лет / И.Т. Трубилин [и др.]. – 

Краснодар: Кн. изд-во, 1967. – 349 с. 

1968 

5. Резервы поливного зернопроизводства / О.А. Черников, 

М.А. Мироненко, А.И. Майстренко, И.Т. Трубилин // Сел. зо-

ри. – 1968. – № 3. – С. 34–37. 

6. Трубилин И.Т. Широким фронтом: [Возделывание риса в хоз-

вах Краснод. края] / И.Т. Трубилин II Сельские зори. – 1968. – 

№ 6. – С. 17–18. 
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7. Трубилин И.Т. Экономика производства зерна на орошаемых 

землях в Краснодарском крае: автореф. дис. ... канд. экон. наук 

/ И.Т. Трубилин; Всерос. НИИ орг. и оплаты труда в сел. хоз-

ве. – М., 1968. – 23 с. 

1969 

8. Трубилин И.Т. Внедрение НОТ в совхозах и колхозах Красно-

дарского края / И.Т. Трубилин // Науч. орг. труда в сел. хозяй-

стве. – М., 1969. – С. 82–95. 

1970 

9. Трубилин И.Т. В.И. Ленин и вопросы интенсификации сель-

ского хозяйства [Кубани] / И.Т. Трубилин // Идеи В.И. Ленина 

живут и побеждают. – Краснодар, 1970. – С. 5–12.  

10. Трубилин И.Т. На Кубанской земле / И.Т. Трубилин // Зерно-

вые и масличные культуры. – 1970. – № 4. – С. 15–17. 

11. Трубилин И.Т. Производство мяса на промышленной основе в 

Краснодарском крае / И.Т. Трубилин // Животноводство. – 

1970. – № 5. – С. 30–33. 

1971 

12. Трубилин И.Т. Проблемы развития животноводства Красно-

дарского края и задачи зоотехнического факультета / 

И.Т. Трубилин // Использование биол. закономерностей в по-

вышении продуктивности сельскохозяйственных животных. – 

Краснодар, 1971. – С. 13–21. 

13. Трубилин И.Т. Развитие производительных сил – главное 

условие подъема экономики колхозов и совхозов [Краснод. 

края] / И.Т. Трубилин //  Тр.  КСХИ. – 1971. – Вып. 43. – С. 4–9. 

14. Трубилин И.Т. Специализация и повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства / И.Т. Трубилин // 

Тр. КСХИ. – 1971. – Вып. 38. – С. 69–79. 
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1972 

15. Итоги полувекового пути / сост. И.Т. Трубилин, Е.И. Чайкин; 

КСХИ. – Краснодар: Кн. изд-во, 1972. – 207 с.  

16. Малофеев Т.Е. Исследование природных и экономических 

условий в связи со специализацией сельского хозяйства / 

Т.Е. Малофеев, И.Т. Трубилин, Г.П. Бурда //  Тр. КСХИ. – 

1972. – Вып. 54. – С. 18–38. 

17. Трубилин И.Т. XXIV съезд КПСС и проблемы специализации 

и размещения сельскохозяйственного производства [в Крас-

нод. крае] / И.Т. Трубилин // В центре внимания – вопр. интен-

сификации. – Краснодар, 1972. – С. 4–37. 

18. Трубилин И.Т. Некоторые вопросы повышения экономической 

эффективности капитальных вложений в орошение на местном 

стоке в колхозах Краснодарского края / И.Т. Трубилин, 

М.И. Лукомец // В центре внимания – вопросы интенсифика-

ции. – Краснодар, 1972. – С. 132–138. 

19. Трубилин И.Т. Опыт специализации сельскохозяйственного 

производства по областям, краям и АССР: Краснод. край / 

И.Т. Трубилин // Опыт специализации сельскохозяйственного 

производства РСФСР. – М., 1972. – С. 277–292. 

20. Трубилин И.Т. Основные итоги научных исследований / 

И.Т. Трубилин //  Тр. КСХИ. – 1972. – Вып. 62. – С. 3–6. 

21. Трубилин И.Т. Повышение экономической эффективности 

производства говядины в Краснодарском крае / И.Т. Трубилин 

// Вопр. сочетания и специализации отраслей в сел. хоз-ве. – 

Краснодар, 1972. – С. 4–74. 

22. Трубилин И.Т. Резервы повышения эффективности использо-

вания земли и воды в условиях орошения на местном стоке / 

И.Т. Трубилин, М.И. Лукомец //  Тр. КСХИ. – 1972. – Вып. 52. 

– С. 76–81. 

23. Трубилин И.Т. Экономическая сущность и условия рацио-

нального размещения и специализации сельского хозяйства / 

И.Т. Трубилин //  Тр. КСХИ. – 1972. – Вып. 54. – С. 6–17. 
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24. Трубилин И.Т. Размещение и специализация сельскохозяй-

ственного производства Краснодарского края / И.Т. Трубилин. 

– М.: Россельхозиздат, 1972. 

25. Трубилин И.Т. Вопросы сочетания и специализации в сель-

ском хозяйстве / И.Т. Трубилин. – Краснодар: Краснодарское 

кн. изд-во, 1972. 

26. Трубилин И.Т. Методическое пособие для практических заня-

тий по экономике сельского хозяйства / И.Т. Трубилин. – 

Краснодар: КСХИ, 1972 (в соавторстве). 

27. Трубилин И.Т. Примерное положение по внутрихозяйствен-

ному расчету в колхозах Краснодарского края / И.Т. Трубилин. 

– Краснодар: Краснодарское кн. изд-во, 1972 (в соавторстве). 

1973 

28. Агротехнические рекомендации по орошению сельскохозяй-

ственных культур / И.Т. Трубилин [и др.]; КСХИ [и др.]. – 

Краснодар, 1973. – 29 с. 

29. Кукуруза / И.Т. Трубилин [и др.] // Перспективные типовые 

технологические карты на возделывание и уборку основных 

сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае. – Крас-

нодар, 1973. – С. 54–89. 

30. Методические указания к дипломному проектированию по 

специальности 1511 – Гидромелиорация / И.Т. Трубилин [и 

др.]; КСХИ. – Краснодар, 1973. – 21 с. 

31. Однолетние и многолетние травы / И.Т. Трубилин [и др.] // 

Перспективные типовые технологические карты на возделыва-

ние и уборку основных сельскохозяйственных культур в Крас-

нодарском крае. – Краснодар, 1973. – С. 416–467. 

32. Организационно-технологические карты на основные рабочие 

процессы в полеводстве / И.Т. Трубилин [и др.] // Перспектив-

ные типовые технологические карты на возделывание и уборку 

основных сельскохозяйственных культур в Краснодарском 

крае. – Краснодар, 1973. – С. 550–563. 

33. Основные методические положения по разработке перспек-

тивных технологических карт на возделывание и уборку сель-
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скохозяйственных культур / И.Т. Трубилин [и др.] // Перспек-

тив, типовые технологические карты на возделывание и убор-

ку основных сельскохозяйственных культур в Краснодарском 

крае. – Краснодар, 1973. – С. 7– 10. 

34. Рис / И.Т. Трубилин [и др.] // Перспективные типовые техно-

логические карты на возделывание и уборку основных сель-

скохозяйственных культур в Краснодарском крае. – Красно-

дар, 1973. – С. 120–125. 

35. Сахарная и кормовая свекла / И.Т. Трубилин [и др.] // Перспек-

тивные типовые технологические карты на возделывание и 

уборку основных сельскохозяйственных культур в Краснодар-

ском крае. – Краснодар, 1973. – С. 156–203. 

36. Трубилин И.Т. Вклад ученых Кубанского сельскохозяйствен-

ного института / И.Т. Трубилин // Вестник сельскохозяйствен-

ной науки. – 1973. – № 10. – С. 8–12. 

37. Трубилин И.Т. Вопросы химизации земледелия Краснодарско-

го края / И.Т. Трубилин //  Тр. КСХИ. – 1973. – Вып. 70. – 

С. 82–87. 

38. Трубилин И.Т. Интенсификация орошаемого земледелия в 

Краснодарском крае / И.Т. Трубилин, Ю.П. Куготова, М.И. 

Лукомец // Тр. КСХИ. – 1973. – Вып. 63. – С. 20–26. 

39. Трубилин И.Т. О научной организации труда по управлению 

совхозами и колхозами / И.Т. Трубилин //  Тр. КСХИ. – 1973. – 

Вып. 63. – С. 3–7. 

40. Трубилин И.Т. Орошение в системе факторов интенсификации 

сельского хозяйства / И.Т. Трубилин //  Тр. КСХИ. – 1973. – 

Вып. 87. – С. 95–104. 

41. Трубилин И.Т. Размещение и экономическая эффективность 

орошаемого земледелия в Краснодарском крае / И.Т. Трубилин, 

М.И. Лукомец // Тр. КСХИ. – 1973. – Вып. 77. – С. 18–106. 

42. Трубилин И.Т. Резервы орошаемого земледелия / 

И.Т. Трубилин. – Краснодар: Кн. изд-во, 1973. – 207 с. 

43. Трубилин И.Т. Состояние и перспективы химизации сельского 

хозяйства Кубани, и задачи ученых факультета защиты расте-

ний / И.Т. Трубилин //  Тр. КСХИ. – 1973. – Вып. 47. – С. 3–7. 
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44. Трубилин И.Т. Стимулирование роста производства молока в 

[Краснод. крае] / И.Т. Трубилин, Н.П. Елисеев //  Тр. КСХИ. – 

1973. – Вып. 75. – С. 54–74. 

45. Трубилин И.Т. Рекомендации по созданию и использованию 

орошаемых культурных пастбищ / И.Т. Трубилин. – Красно-

дар: Краснодарское кн. изд-во, 1973 (в соавторстве). 

1974 

46. Сидоров А.Ф. Процессы обобществления в сельском хозяйстве 

/ А.Ф. Сидоров, И.Т. Трубилин //  Тр. КСХИ. – 1974. – Вып. 88. 

– С. 30–36. 

47. Трубилин И.Т. Повышение эффективности сельскохозяйствен-

ного производства / И.Т. Трубилин // Тр. КСХИ. Вып. 88. 1974. 

1975 

48. [Выступление на совещании ректоров высших учебных заве-

дений Российской Федерации] / сост. И.Т. Трубилин // Совещ. 

ректоров вузов Рос. Федерации, г. Ленинград, 24 – 26 июня 

1975 г.: материалы. – Л., 1975. – С. 135–139. 

49. Трубилин И.Т. Организационно-экономические основы повы-

шения эффективности орошаемого земледелия: (на материалах 

Краснод. края): автореф. дис. ... д-ра экон. наук / И.Т. Тру-

билин; ТСХА. – М., 1975. – 39 с. 

50. Трубилин И.Т. Пути повышения эффективности сельскохозяй-

ственного производства / И.Т. Трубилин. – Краснодар: Кн. изд-

во, 1975. – 152 с. 

1976 

51. Мелиорация земель и орошение сельскохозяйственных культур 

/ И.Т. Трубилин [и др.] // Рекомендации по системе ведения сел. 

хоз-ва в Краснод. крае. – Краснодар, 1976. – С. 251–258. 

1978 

52. Малофеев Т. Для будущих экономистов / Т. Малофеев, 

И. Трубилин // Кадры сел. хоз-ва. – 1978. – № 6. – С. 89–90. – 
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Рец. на кн.: Организация производства в сельскохозяйствен-

ных предприятиях: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Колос, 1978. – 463 с. 

53. Рабочая тетрадь для проведения лабораторнопрактических за-

нятий по экономике сельского хозяйства со студентами фа-

культета механизации и электрификации сельского хозяйства / 

И.Т. Трубилин [и др.]; КСХИ. – Краснодар, 1978. – 46 с. 

1979 

54. Методические указания для практических занятий по эконо-

мике сельского хозяйства со студентами экономического фа-

культета и слушателями ФПК / И.Т. Трубилин [и др.]. – Крас-

нодар, 1979. – 67 с. 

55. Организация производства в межхозяйственных и аграрно-

промышленных предприятиях и объединениях: учебник / 

И.Т. Трубилин [и др.]. – М.: Колос, 1979. – 224 с. 

1981 

56. Производственные типы колхозов и совхозов и основные 

направления их развития / И.Т. Трубилин [и др.] // Рекоменда-

ции по системе ведения сельского хозяйства в Краснодарском 

крае. – Краснодар, 1981. – С. 30–46. 

57. Развитие межхозяйственной кооперации / И.Т. Трубилин [и 

др.] // Рекомендации по системе ведения сельского хозяйства в 

Краснодарском крае. – Краснодар, 1981. – С. 54–60. 

1982 

58. Методические рекомендации по планированию продажи сель-

скохозяйственной продукции государству колхозами и госхо-

зами с применением материалов оценки земель / 

И.Т. Трубилин [и др.]. – Краснодар: Кн. изд-во, 1982. – 58 с. 

59. Методические указания для практических занятий по эконо-

мике сельского хозяйства со студентами экономического фа-

культета и слушателями ФПК / И.Т. Трубилин [и др.]; КСХИ. – 

Краснодар, 1982. – 67 с. 
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60. Рекомендации по организации комплексной поточной уборки 

зерновых культур в хозяйствах Краснодарского края / 

И.Т. Трубилин [и др.]; Произв. упр. сел. хоз-ва Краснод. 

крайисполкома [и др.]. – Краснодар, 1982. – 36 с. 

61. Трубилин И.Т. Институту – шестьдесят лет / И.Т. Трубилин // 

Кубанский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяй-

ственный институт (1922–1982 гг.): проспект. – Краснодар, 

1982. – С. 3–14. 

1983 

62. Завгородний В.И. Экономический анализ хозяйственной дея-

тельности сельскохозяйственных предприятий / В.И. Завго-

родний, В.А. Скляр, И.Т. Трубилин. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Колос, 1983. – 287 с. 

63. Особенности ухода за посевами озимых колосовых культур в 1983 

году: рекомендации / И.Т. Трубилин [и др.]; Произв. упр. сел. хоз-

ва Краснод. крайисполкома [и др.]. – Краснодар, 1983. – 18 с. 

64. Переверзев И.Н. КСПЭП в колхозе имени Кирова Каневского 

района / И.Н. Переверзев, А.А. Семенов, И.Т. Трубилин // 

КСПЭП: сел. вариант. – Краснодар, 1983. – С. 104–121. 

65. Переверзев И.Н. Организационно-экономическое обеспечение 

производства / И.Н. Переверзев, А.А. Семенов, И.Т. Трубилин 

// КСПЭП: сел. вариант. – Краснодар, 1983. – С. 50–64. 

66. Переверзев И.Н. Стандарты – организационно-нормативная 

основа КСПЭП / И.Н. Переверзев, А.А. Семенов, И.Т. Труби-

лин // КСПЭП: сел. вариант. – Краснодар, 1983. – С. 30–49. 

67. Семенов А.А. На основе комплексной системы / А.А. Семенов, 

И.Т. Трубилин // КСПЭП: сел. вариант. – Краснодар, 1983. – 

С. 3–5. 

68. Семенов А.А. Сущность КСПЭП / А.А. Семенов, И.Т. Тру-

билин // КСПЭП: сел. вариант. – Краснодар, 1983. – С. 6–29. 

69. Системы земледелия в Краснодарском крае на 1981 – 1990 го-

ды: рекомендации / И.Т. Трубилин [и др.]; редкол.: И.Т. Труби-

лин [и др.]; КНИИСХ. – Краснодар: Кн. изд-во, 1983. – 334 с. 
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1984 

70. Выращивание запрограммированных урожаев кукурузы, сои и 

люцерны на орошаемых землях Краснодарского края: реко-

мендации / сост. И.Т. Трубилин [и др.]. – Краснодар, – 39 с. 

71. Методические рекомендации по определению экономической 

эффективности внедряемых в сельскохозяйственное производ-

ство достижений науки / И.Т. Трубилин [и др.]; Произв. упр. сел. 

хоз-ва Краснод. крайисполкома [и др.]. – Краснодар, 1984. – 61 с. 

72. Трубилин И.Т. Улучшить экономическую подготовку специа-

листов / И.Т. Трубилин // Резервы аграр. экономики. – М., 

1984. – С. 325–329. 

1985 

73. Организация коллективного подряда в молочном скотовод-

стве: рекомендации / сост.: И.Т. Трубилин, С.С. Легкоступ, 

Т.Е. Малофеев, Г.Н. Устименко; Произв. упр. сел. хоз-ва Крас-

нод. крайисполкома [и др.]. – Краснодар, 1985. – 80 с. 

74. Рекомендации по реализации Продовольственной программы в 

условиях АПК / рук. авт. коллектива И.Т. Трубилин; под ред. 

И.Т. Трубилина; КСХИ. – Краснодар, 1985. – 319 с. 

75. Рекомендации по стандартизации индустриальной технологии 

возделывания кукурузы / И.Т. Трубилин [и др.]; Произв. упр. сел. 

хоз-ва Краснод. крайисполкома [и др.]. – Краснодар, 1985. – 110 с. 

76. Романенко Г.А. Интенсивная технология возделывания озимой 

пшеницы – главный фактор повышения производства зерна / 

Г.А. Романенко, И.Т. Трубилин // Тр. КСХИ. – 1985. – 

Вып. 263. – С. 3–13. 

77. Трубилин И.Т. Введение: [К 100-летию со дня рождения 

А.И. Носатовского – ведущего ученого в области биологии и 

агротехники пшеницы] / И.Т. Трубилин //  Тр. КСХИ. – 1985. – 

Вып. 257. – С. 7–10. 

78. Трубилин И.Т. Его поле / И.Т. Трубилин // Кн. обозрение. – 

1985. – 1 1 окт. – С. 6. – Рец. на кн.: Федорченко А. Лукьянен-

ко. – М.: Мол. гвардия, 1984. – 272 с. 
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1986 

79. Зональные системы орошаемого земледелия в Краснодарском 

крае: рекомендации / сост.: И.Т. Трубилин [и др.]; под ред. 

И.Т. Трубилина; КСХИ, КНИИСХ. – Краснодар, – 258 с. 

80. Кому работать на селе [беседу с д-ром эконом, наук, проф. 

И.Т. Трубилиным вела Л. Новикова] // Аргументы и факты. – 

1986. – № 31. – С. 1–2. 

81. Модели развития основных производственных типов сельско-

хозяйственных предприятий: зерново-маслич.-животновод. 

тип колхозов / И.Т. Трубилин [и др.] // Система ведения сель-

ского хозяйства в Краснодарском крае: рекомендации. – Крас-

нодар, 1986. – [Разд.] 2.3.4. – С. 117–119. 

82. Модели развития основных производственных типов сельско-

хозяйственных предприятий: зерновой тип совхозов / 

И.Т. Трубилин [и др.] // Система ведения сельского хозяйства в 

Краснодарском крае: рекомендации. – Краснодар, 1986. – 

[Разд.] 2.3.1. – С. 109–113. 

83. Организация управления и контроля качества сельскохозяй-

ственного труда и продукции / И.Т. Трубилин [и др.] // Систе-

ма ведения сельского хозяйства в Краснодарском крае: реко-

мендации. – Краснодар, 1986. – [Разд.] 1.9. – С. 83–98. 

84. Трубилин И. Некоторые проблемы трудовых ресурсов села / 

И. Трубилин, П. Парамонов // Экономика сельского хозяйства-

ва. – 1986. – №3. – С. 10–16. 

85. Трубилин И.Т. Повышение эффективности использования 

трудовых ресурсов в сельском хозяйстве / И.Т. Трубилин, 

П.Ф. Парамонов // Система ведения сельского хозяйства в 

Краснодарском крае: рекомендации. – Краснодар, 1986. – 

[Разд.] 5.6. – С. 227–232. 

86. Трубилин И.Т. Совершенствование экономических взаимоот-

ношений сельскохозяйственных предприятий и предприятий 

по переработке сельскохозяйственной продукции [в системе 

АПК] / И.Т. Трубилин, Г.П. Бурда // Закономерности функцио-

нирования агропром. комплекса. – М., 1986. – С. 303–309. 
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87. Трубилин И.Т. Ученые института агропромышленному ком-

бинату / И.Т. Трубилин // Организат. и идеолог, работа пар-

тийных орг. в условиях агропрома: тез. докл. – Краснодар, 

1986. – С. 19–26. 

1987 

88. Завгородний В.И. Анализ хозяйственной деятельности сель-

скохозяйственных предприятий: учеб. пособие для вузов по 

экон. спец. / В.И. Завгородний, Т.Е. Малофеев, И.Т. Трубилин. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Агродромиздат, 1987. – 366 с. 

89. Методические рекомендации по разработке системы ведения аг-

ропромышленного производства в Краснодарском крае на 1991–

1995 гг. / сост. И.Т. Трубилин [и др.]. – Краснодар, 1986. – 43 с. 

90. Организация семейного подряда в сельскохозяйственных 

предприятиях: рекомендации / И.Т. Трубилин [и др.]. – Крас-

нодар, 1987. – 48 с. 

91. Трубилин И. Научное обеспечение агропромышленных ком-

бинатов типа «Кубань» / И. Трубилин // Экономика сел. хоз- 

ва. – 1987. – № 8. – С. 66–70. 

1988 

92. Безгербицидная технология возделывания кукурузы: рекомен-

дации / сост. И.Т. Трубилин [и др.]. – Краснодар, 1988. – 13 с. 

93. Методика разработки нормативов материальных, трудовых и 

производственных затрат в растениеводстве для совершен-

ствования планирования работы хозрасчетных подразделений 

колхозов и совхозов при чековой форме контроля: рекоменда-

ции / сост. И.Т. Трубилин [и др.]; Агропром. ком. Краснод. 

края; КСХИ. – Краснодар, 1988. – 17 с. 

94. Экономический механизм целевой аренды: метод, рекоменда-

ции / сост. И.Т. Трубилин [и др.]; Агропром. ком. Краснод. 

края, КСХИ. – Краснодар, 1988. – 26 с. 

1989 

95. Интенсивная технология возделывания озимой пшеницы и ози-

мого ячменя в Краснодарском крае / И.Т. Трубилин [и др.]; Аг-

ропром. ком. Краснод. края [и др.]. – Краснодар, 1989. – 60 с. 
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96. Модель сельскохозяйственного предприятия как объединения 

внутрихозяйственных кооперативов, арендных звеньев: (реко-

мендации) / И.Т. Трубилин [и др.]; КСХИ; Майкоп, РАПО 

Адыг. авт. обл. – Майкоп, 1989. – 25 с. 

97. Рекомендации по оптимизации кормовой базы животноводства 

сельскохозяйственного предприятия / сост. И.Т. Трубилин [и 

др.]; Краснодаркрайагропромсоюз; КСХИ. – Краснодар, 1989. – 28 с. 

98. Экономический механизм целевой аренды: метод, рекоменда-

ции / сост. И.Т. Трубилин [и др.]; Агропром. ком. Краснод. 

края; КСХИ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Краснодар, 1989. – 47 с. 

99. Трубилин И.Т. Викторову – 70 лет / И.Т. Трубилин // Зоотехния. –

1989. – № 2. – С. 80. 

1990 

100. Крохмаль В.В. Модель колхоза, совхоза как объединения внут-

рихозяйственных кооперативов, арендных звеньев / В.В. Крох-

маль, П.Ф. Парамонов, И.Т. Трубилин // Система ведения агро-

пром. пр-ва Краснод. края на 1991–1995 гг.: рекомендации (орг.-

экон. основы). – Краснодар, 1990. – Гл. 5. 6. – С. 175–184. 

101. Методические указания для практических занятий по теме: 

«Арендные отношения в сельском хозяйстве для слушателей 

народного университета интенсификации сельскохозяйствен-

ного производства» / И.Т. Трубилин [и др.]; КСХИ [и др.]. – 

Краснодар, 1990. – 68 с. 

102. Организация управления качеством продукции в агропромыш-

ленном производстве / И.Т. Трубилин [и др.] // Система ведения 

агропром. пр-ва Краснод. края на 1991–1995 гг.: рекомендации 

(орг.-экон. основы). – Краснодар, 1990. – Гл. 6.8. – С. 310–321. 

103. Перспективные параметры специализации колхозов и совхозов 

/ И.Т. Трубилин [и др.] // Система ведения агропром. пр-ва 

Краснод. края на 1991–1995 гг.: рекомендации (орг.-экон. ос-

новы). – Краснодар, 1990. – Гл. 4.2. – С. 82–92. 

104. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов 

/ И.Т. Трубилин [и др.]  // Система ведения агропром. пр-ва 
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Краснод. края на 1991–1995 гг.: рекомендации (орг.-экон. ос-

новы). – Краснодар, 1990. – Гл. 2.1. – С. 10–14. 

105. Программа повышения плодородия почв и эффективности 

удобрений в колхозах и совхозах Краснодарского края на 1990–

1995 гг. / сост. И.Т. Трубилин [и др.]; под ред. И.Т. Трубилина, 

Н.Г. Малюги; КСХИ [и др.] – Краснодар, 1990. – 179 с. 

106. Развитие специализации сельскохозяйственных предприятий / 

И.Т. Трубилин [и др.] // Система ведения агропром. пр-ва 

Краснод. края на 1991–1995 гг.: рекомендации (орг.-экон. ос-

новы). – Краснодар, 1990. – Гл. 4.1 – С. 75–82. 

107. Рекомендации по организации внутрихозяйственного расчета в 

ремонтно-механических мастерских сельскохозяйственного 

предприятия на арендном подряде / И.Т. Трубилин [и др.]; 

КСХИ. – Краснодар, 1990. – 27 с.  

108. Системы земледелия в Краснодарском крае на 1990 – 1995 го-

ды и на период до 2000 года: рекомендации / И.Т. Трубилин [и 

др.]; под ред. П.Н. Рыбалкина, И.Т. Трубилина, А.А. Гордл-

евского; ВАСХНИЛ, Всерос. отд-ние [и др.]. – Краснодар: Кн. 

изд-во, 1990. – 272 с. 

1991 

109. Экономический механизм внутрихозяйственного арендного 

подряда: метод, рекомендации / И.Т. Трубилин [и др.]; КСХИ. 

– Краснодар, 1991. – 101 с. 

1992 

110. Трубилин И.Т. Монография для работников науки, специали-

стов хозяйств и фермеров / И.Т. Трубилин, Г.Е. Гоник // Вестн. 

РАСХН. – 1992. – № 6. – С. 29. – Рец. на кн.: Ермоленко В.П. 

Интенсификация производства зерна и кормов в засушливой 

зоне. – Зерноград, 1990. 

111. Трубилин И.Т. Решая новые задачи / И.Т. Трубилин // АПК: 

экономика, упр. – 1992. – № 2. – С. 3–8. 

112. Трубилин И.Т. Совершенствование хозяйственного механизма 

сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночных от-

ношений / И.Т. Трубилин // Пробл. аграр. политики и развития 

рынка в РФ. – Ростов н /Д, 1992. – Вып. 1. – С. 3. 
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1993 

113. Пособие для крестьянских (фермерских) хозяйств по возделы-

ванию сельскохозяйственных культур на Кубани / коллектив 

авт.; под общ. ред. И.Т. Трубилина; КубГАУ. – Краснодар, 

1993. – 376 с. 

114. Трубилин И.Т. Зональные аспекты агроэкологического мони-

торинга в Северо-Кавказском регионе / И.Т. Трубилин, 

Н.Г. Малюга // Тр. КубГАУ. – 1993. – Вып. 335. – С. 4–11. 

1994 

115. Внутрихозяйственные экономические механизмы предприя-

тия, акционерного общества в условиях перехода к рынку: 

учеб. пособие / И.Т. Трубилин [и др.]. – Краснодар, 1994. – 80 с. 

116. Природоохранная технология использования соломы на удоб-

рение: рекомендации / И.Т. Трубилин [и др.]; КубГАУ, Куб-

НИИТиМ. – Краснодар, 1994. – 27 с. 

117. Трубилин И.Т. Агропромышленная кооперация и перестройка 

структуры регионального АПК в условиях перехода к рынку / 

И.Т. Трубилин. – Краснодар, 1994. – 160 с. 

1995 

118. Биоэнергетическая оценка агротехнических приемов и ресур-

сосберегающих технологий в растениеводстве / И.Т. Трубилин 

[и др.]. – Краснодар, 1995. – 66 с. 

119. Моделирование крестьянских хозяйств: учеб. пособие / авт.-

сост. И.Т. Трубилин, Г.П. Бурда; под общ. ред. И.Т. Трубили-

на; КубГАУ. – Краснодар, 1995. – 156 с. 

120. Организация крестьянского хозяйства: учеб. пособие / 

И.Т. Трубилин [и др.]; под общ. ред. И.Т. Трубилина; КубГАУ. 

– Краснодар, 1995. – 200 с. 

121. Трубилин И.Т. Крестьянское хозяйство как производственная 

система, объект моделирования / И.Т. Трубилин / Моделиро-

вание крестьян, хоз-в. – Краснодар, 1995. – Гл. 1. – С. 5–20. 

122. Трубилин И.Т. Моделирование производственных систем / 

И.Т. Трубилин, Г.П. Бурда // Моделирование крестьян, хоз-в. – 

Краснодар, 1995. – Гл. 2. – С. 20–43. 
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7  П Е Р С О Н А Л И Я  

Прожить только миг, но прожить его с честью, 
Прославляемым за знания и за доблесть – 
Это и называют мудрецы жизнью. 
А ворон хоть и живет долго, но ест объедки.  

Хитопадеша 

Единственное, что делает человеческую 
жизнь высокой, – это способность полюбить 
чужую жизнь более собственной. 

Ю. Нагибин 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  

Хорошая книга – это подарок, заве-
щанный автором человеческому роду. 

Д. Аддисон 

Самая лучшая и драгоценная книга 
– та, которая по прочтении не остав-
ляет меня в прежнем состоянии; кни-
га, которая приводит в движение во 
мне новое благородное чувство, или но-
вое стремление, или новую высокую 
мысль; книга, которая двигает меня с 
места или заставляет двигать нахо-
дящихся кругом; книга, которая про-
буждает меня от глубокого сна, или 
заставляет выскочить из грязи равно-
душия, или ведет на дорогу, где я раз-
вяжу один из жизненных узлов. 

Ар-Рейхани 
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