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В созвездии известных ученых, прославивших Уманский 

национальный университет садоводства, звездой первой величины 

сияет имя Симона Самойловича Рубина, заведующего кафедрой 

общего земледелия, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 

лауреата государственных премий, заслуженного деятеля науки, 

заслуженного работника высшей школы Украины. 

Немало усилий и времени ученый отдал просветительско-

популяризаторской работе. Без нее невозможно существование 

одаренной личности, которой был профессор С.С. Рубин. 

Просветительско-популяризаторскую деятельность С.С. Рубин 

начал во время учебы в сельскохозяйственной академии им. К.А. 

Тимирязева в Москве. В 1926-1927 гг. С.С. Рубин является членом 

бюро общества по шефству над селом. Находясь в поездках на местах 

добычи и раскопок извести, С.С. Рубин рассказывал крестьянам в 

хозяйствах о применении извести для известкования на учительских 

курсах.  
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В течение 1931-1933 гг. С.С. Рубин работает председателем бюро 

секции научных работников. С.С. Рубин остро чувствовал потребности 

новой формы общественного производства. Он считал: наука должна 

давать крестьянам, объединенным в кооперативы, обоснованные 

рекомендации, которые убедительно доказали преимущества 

коллективного строя. Несмотря на то, что Симон Самойлович 

происходил из семьи белорусских учителей, а не из крестьян, он 

хорошо разбирался в тайнах земли, был общителен, любил крестьян 

[3]. 

В 30-х годах разворачивают работу колхозные дома-лаборатории, 

которые были созданы 16 апреля 1934 постановлением Наркомзема 

УССР «Об организации колхозных домов-лабораторий». На Уманщине 

в организации домов-лабораторий в хозяйствах активное участие 

принимал Уманский плодоягодных институт. В подшефном хозяйстве 

села Дмитрушки С.С. Рубин выбрал помещение в селе и открыл дом-

лабораторию 1 мая 1934 г. [2]. 

С.С. Рубин активно проводил работу по внедрению в производство 

достижений науки и передового опыта: читал лекции на тему: 

«Передовая агротехника в борьбе за высокие урожаи сахарной 

свеклы», «Итоги работы Стахановских звеньев». Для чтения лекций по 

общим и специальным вопросам С.С. Рубин систематически выезжал в 

села, держал ежедневный связь с производством. 

В 1942-1943 гг. С.С. Рубин принимал активное участие в 

проведении основных сельскохозяйственных работ в хозяйствах 

Ойротской области. Более 6-ти месяцев во время посевной и уборки 

урожая работал непосредственно в хозяйствах Онгудайском, Усть-

Коксинського, Кошагачського Айманов Ойротской автономной 

области. Кроме того, оказывал помощь Ойротскому ОБЛО в 

организации севооборотов. Был постоянным консультантом 

Ойротского обкома ВКП(б). Много внимания оказывал внедрению 

передовых агромероприятий в сельском хозяйстве Ойротии и 

Алтайском крае в целом. 

С 1947 С.С. Рубин оказывал постоянную помощь колхозу имени 

Черняховского села Собковка Уманского района, а с 1948 г. колхозу 

«Путеводная звезда» Уманского района в повышении урожайности 

всех сельскохозяйственных культур, организации домов 

агрономической культуры, разрабатывал тематику исследовательской 

работы. На производственных посевах колхоза имени Черняховского 

изучалась агротехника гречихи, закладывались семенники злаковых 

трав с подсевом их под просо, проводились стерневые и пожнивные 

посевы многолетних трав, испытывался посев озимой пшеницы по 
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стерне кукурузы. В 1950 году УСГИ первым в Украине начал обучение 

массовых колхозных кадров на агро-зоотехнических курсах без отрыва 

от производства. Новая система обучения обеспечивала подготовку 

квалифицированных кадров сельскохозяйственного производства с 

помощью научных работников, преподавателей учебных 

сельскохозяйственных заведений, работников научно-

исследовательских станций, колхозных агрономов и других 

специалистов сельского хозяйства [1]. 

С.С. Рубин проводил семинары-лектории по программе 

рассчитанной на 80 часов. Для этого дела С.С. Рубин подготовил к 

изданию работу «Подбор травосмесей для свекольно-зерновых 

полевых севооборотов южной части Лесостепи УССР» [1]. Каждая 

тема, изучалась по программе, связанной с конкретными условиями и 

особенностями работы колхоза, в котором проводилось обучение. 

В послевоенный период С.С. Рубин оказывал постоянную помощь 

хозяйствам Умани и других районов Черкасской области по внедрению 

дифференцированной обработки почвы в зависимости от 

предшественника, засоренности почвы и конкретного состояния почвы 

в летне-осенний период. С.С. Рубин использовал и такую важную 

форму внедрения последствий научных исследований в производство, 

пропаганды передового опыта, как публикации рекомендаций в 

республиканских, районных газетах области и ряда соседних областей. 

В 1973-1974 гг., вместе с газетой «Уманская заря», С.С. Рубин 

участвовал в мероприятиях по внедрению передового опыта в 

отстающем колхозе имени Суворова Уманского района. Со 

специалистами, бригадирами проводил беседы о культуре полей, 

размещение основных культур в севообороте, их рациональному 

чередованию, тщательно анализировал вопросы полеводства, 

предоставлял рекомендации по применению гербицидов и 

минеральных удобрений. 

О своих критических замечаниях, советах и путях вывода этого 

хозяйства в ряды передовых ученый рассказывал в статьях, которые 

были опубликованы на страницах газеты «Уманская заря». Газета 

взяла под свой контроль каждую отрасль хозяйства. Информировала 

читателей как, успешное сочетание науки с практикой, помогают 

преодолеть отставание. В 1974 С.С. Рубин за постоянные публикации в 

газете «Уманская заря» становится лауреатом этой газеты. 

Определяющей чертой жизнедеятельности С.С. Рубина была тесная 

связь науки с производством. Он учил земледельцев, передавал им 

свои богатые знания и учился сам земледельческой мудрости у 

известных земледельцев. 
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Широко использовал С.С. Рубин и такую важную форму связи с 

производством, как популяризация последствий исследований перед 

слушателями факультета повышения квалификации − главными 

агрономами хозяйств, на ежегодных краткосрочных курсах звеньевых, 

бригадиров, садоводов области. Часто участвовал в совещаниях 

передовиков сельскохозяйственного производства, где выступал с 

рекомендациями и советами. В институте ежегодно происходило 3−4 

научно-производственных конференции из разных отраслей 

сельскохозяйственного производства, на которых, кроме 

преподавателей, выступали агрономы, представители колхозов. 

Симон Самойлович всегда был на переднем плане 

сельскохозяйственного производства. Несмотря на возраст, состояние 

здоровья, которое не всегда было благополучным, он постоянно 

находился в гуще своих учеников − бывших студентов. Он не 

представлял обучение без тесной связи с производством. Симона 

Самойловича уважали председатели колхозов, главные агрономы, 

бригадиры, колхозники. Трудно передать атмосферу его бесед с ними, 

его лекций, в них было все: и профессионализм, и взаимная 

заинтересованность, и взаимоуважение. Его хорошо знали во всех 

хозяйствах области, где он пользовался большим авторитетом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности профессорско-

преподавательского труда в контексте подготовки специалистов 

аграрного профиля.  Приведены направления формирования статуса 


