
Биография первого директора Уральской зональной опытной плодово-
ягодной станции Ярушина Валерия Павловича

В.И. Путятин, научный сотрудник

В 2021 году институт садоводства и картофелеводства (ЮУНИИСК –

филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН) отметил свое 90-летие.

Память возвращает нас в начало тридцатых годов прошлого столетия,

характеризующиеся интенсивной индустриализацией страны. Осуществление

великого плана создания второй угольно-металлургической базы на Востоке,

связанный с этим бурный рост в Уральской области металлургии и

машиностроения, требовали не только приблизить к новым промышленным

гигантам и новостройкам молочную и овощную базу, но и окружить их

кольцом плодово-ягодных насаждений [1].

Взаимосвязь этого процесса с организацией Уральской зональной

опытной плодово-ягодной станции (Уральской ЗОС), на наш взгляд, являлась

очевидной. Тем более, что методологическая основа для организации

селекционных работ в местных условиях была обеспечена учением Ивана

Владимировича Мичурина, полувековыми достижениями любителей, давших

немало морозоустойчивых форм [2]. С установлением советской власти идея

активного преобразования природы, высказанная Мичуриным, была возведена

в ранг внутригосударственной политики. В Сибири стали создаваться первые

научные учреждения, занимающиеся садоводством. В них пришли ученики и

последователи И.В. Мичурина [3]. За Уралом это дело не стало.

К 90-летию института творческую карьеру по руководству коллективов

селекционеров смог реализовать целый десяток директоров. Автор этого очерка,

работающий в институте с ноября 1971 года до настоящего времени, был

знаком с девятью руководителями. И только, самый первый директор

Уральской ЗОС Валерий Павлович Ярушин для нас, сотрудников института,

оставался сугубо исторической персоной с минимумом известных

биографических данных.
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Этим объясняется необходимость проведения нами исследования по

установлению его творческой биографии. Поиск литературных, архивных

материалов по этой теме, их находка и изучение помогли нам справиться, в

определенной мере с решением поставленной задачи. И это – благодаря

многолетней помощи сотрудников Объединенного государственного архива

Челябинской области (ОГАЧО) Антипина Н.А., Степановой М.Н. и Берёзы А.В.

Им – наша признательность и большая благодарность.

В октябре 1898 года священник Павел Иванович Ярушин в Метрической

книге Иоанно-Богословской церкви села Чурман Ирбитского уезда Пермской

губернии собственноручно записал о рождении сына Валерия [4]. Он в семье

был уже пятым ребёнком.

Родители по образованию – учителя. Отец проработал в школе в течение

17 лет, заболел туберкулёзом горла, а потом и общим. По совету врачей

учитель меняет род трудовой деятельности и с 1897 года по 1905 год

становится священником. Однако, болезнь не отпускала больного, отец умер от

чахотки. Валерке было 6 лет отроду.

Мать Евпраксия Самсоновна с 1896 года по 1913, в продолжение 30 лет

работала учительницей. В 1905 году Валера пошёл в сельское училище,

закончил его, а затем поступил в Ирбитскую мужскую гимназию, он в ней

проучился 5 лет и по решению матери в 1915 году вышел из неё. На

кратковременных счетоводно-бухгалтерских курсах бывший гимназист

получил начальное образование по канцелярско-счетной работе.

Семнадцатилетним юношей Валерий добровольно уходит служить в армию,

находясь в ней с ноября 1915 года по август 1916 года. За примерную службу

на фронте был награждён Георгиевским крестом, удостоен присвоения

воинского звания подпрапорщика. Однако ранение, контузия и отравление

газами, усугубившиеся открытой формой туберкулёза, повлекли за собой

вынужденное увольнение. В апреле 1918 года Валерий Павлович Ярушин

принят работать секретарем Ирбитского исполкома Совдепа. Работа была

прервана отходом Красных, учреждение ликвидировано, Ярушин отбыл в
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родное село Чурман. Устроился счетоводом в «Общество полей», проработал в

нём до восстановления Советской власти. С августа 1919 года товарищ Ярушин

исполняет обязанности делопроизводителя в Чурманском волостном

военкомате, по состоянию здоровья в армию начальством не отпущен. Был

принят в ряды ВКР(б), избран ответственным секретарем волостной

парторганизации до июля 1921 года. Назначается председателем Ирбитского

уездного управления «Укомсовхозов», переведён в Ирбитский Уком ВКП(б)

заведующим общественного отдела и канцелярии. В январе 1922 года болезнь

обостряется, просьба личным заявлением на увольнение с работы

удовлетворена, но не смотря на это, оставался ответственным секретарем

Чурманского военкомата вплоть до апреля. Необходимо заметить, что В.П.

Ярушиным в период 1919-1921 годы была организована и работала коммуна

«Свободный орёл» в родном селе Чурман. Коммуна насчитывал своими

членами 120 человек.

С середины мая 1923 года до ноября 1924 года В.П. Ярушин работал

инструктором Ирбитского «Райселькустсоюза», в январе 1924 года избирался

членом правления Окружного отделения Всероссийского профессионального

союза работников «Земли и леса». На двух последних должностях состоял

вплоть до перевода на работу в Челябинский округ Уральской области в ноябре

1924 года на должность заведующего организационно-инструкторским отделом

«Сельпромсоюза». На окружном съезде Комитетов крестьянских обществ

взаимопомощи в 1924 году был избран в Президиум, а с января 1926 года

являлся членом правления Челябинского союза «Сельхозкооперации».

В своем повествовании биографической череды дат и событий в жизни

В.П. Ярушина сделаем небольшое отступление.

В 1910 году инициативная группа агрономов и ветеринаров организовала

«Челябинское общество сельского хозяйства» с целью оказания помощи

рядовым крестьянам челябинской деревни в животноводстве и полеводстве [5].

С годами работа общества оказалась успешной, а к 1921 году главный упор его

деятельности был направлен на плодоводство, декоративное садоводство и
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овощеводство. К этому времени, ранее заложенный сад начал плодоносить,

организован питомник по выращиванию саженцев. Созревшие в саду плоды

явились наглядным доказательством возможности ведения плодоводства в

нашей местности. Общество рекомендовало горожанам, иногородним, да и

инорайонным жителям заниматься садоводством, удовлетворяло растущий

спрос на саженцы, цветочную и овощную рассаду, семена. К 1927 году по ряду

экономических причин Общество посчитало нужным использовать

представившуюся возможность объединения с «Пчеловодным товариществом»

в «Челябинское объединение огородных, пчеловодных и садоводческих

сельскохозяйственных коллективов» – «Сад-пчела» [6].

В 1928 году артелью продолжались работы на питомнике, огороде,

проводились прививочные работы по яблоне, сбор и посев семян декоративных

деревьев и кустарников, тщательный уход за садом. В ноябре проведена

выставка по пчеловодству и садоводству. А летом 1929 года были

организованы курсы по этим направлениям. По садоводству курсы проводили

М.А. Протасов и В.П. Ярушин. К 12-той годовщине Великого Октября решено

украсить контору артели красочными лозунгами садоводческой тематики, дав

праздничному настроению широкий патриотический размах. Благодаря

инициативе М.А. Протасова, члена правления бывшего Челябинского общества

сельского хозяйства, В.П. Ярушин был вовлечен в работу «Сад-пчелы». К тому

времени он индивидуально занимался выращиванием саженцев в своем

питомнике, состоял в творческой переписке с Иваном Владимировичем

Мичуриным [7]. В июне 1929 года правление «Сад-пчелы» принимает В.П.

Ярушина на работу заведующим организационным отделом, учреждает членом

правления. В июле текущего года «Сад-пчела» и садовод-оригинатор Ярушин-

Криницкий заключают договор о передаче артели Ярушиным из своего

акклиматизационного питомника посадочный материал. Он исчислялся двумя

тысячами корней саженцев 10 плодовых и ягодных культур [8]. В феврале 1930

года общее руководство «Сад-пчелой» возлагают на товарища Ярушина.

Президиум Окружного исполнительного комитета в начале марта текущего
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года принимает решение о немедленном развертывании обеспечения

трудящихся промпредприятий огородами. В Челябинске выполнение этого

важнейшего задания поручено «Сад-пчеле». Артель заключает договора с

хозяйствами по обеспечению их индивидуальными огородами,

подготовленными к посеву и посадке картофеля, овощных культур.

Производственные планы хозяйства огромны. Необходимо вырастить,

заложить на хранение 35 тыс. центнеров картофеля и овощей. Засолка,

квашение и сушка овощей идёт полным ходом, хотя во всём технологическом

процессе овощеводства преобладает ручной труд, не хватает бочкотары,

ящиков, да и хранилищ. Артель «Сад-пчела» в посевной компании идёт в ногу с

соседними хозяйствами. Вот сравнительные цифры, на конец июня ею засеяно

и посажено 258 га (103 % от плана), в Митрофановском совхозе – 300 га

(103,4 %).

Осенью 1930 года Уралобл ЗУ и Уралоблсоюз заключают хозяйственный

договор на закладку в Челябинске плодово-ягодного сада. В исполнение этой

договорённости соединяют существующие к тому времени два хозяйства:

Челябинский опорный пункт садоводства ОблЗУ и «Сад-пчелу» в совхоз

«Уральский помолог». Директором утверждается Ярушин, проявивший в

очередной раз инициативу умелого организатора. Отделения этих хозяйств

находились в разных местах окрестностей Челябинска. Опорный пункт – это

бывшая монашенская заимка вблизи озера Смолино. Земли «Сад-пчелы» в

больших размерах на левом берегу реки Миасс, напротив ЧГРЭС, и далее по

берегу, участком пасеки и клином зерновых культур. В 1931 году Челябинский

горкомхоз Рай ЗО дополнительно отводит совхозу земли площадью 2100 га

вдоль Копейской дороги, прилегающие к усадьбе заимки. Отвод имел прямое

назначение по развертыванию работ по закладке сада, начала селекционных

работ. Идут крупномасштабные посадочные работы. Яблоня посажена на 187 га,

малина – на 44 га, смородина и земляника посажены на 8 и 5 га соответственно

[9].
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Постановлением заседания Уральского областного земельного

управления по вопросу об организации челябинского опорного пункта

Уральской ЗОС (июль 1930 г.) поручалось Свердловскому НИИ сельского

хозяйства возбудить ходатайство перед Наркомземом об организации

челябинского опорного пункта по садоводству. Распоряжением Наркомзема

СССР от 25 августа 1931 года за № 142/72 была организована Челябинская

плодово-ягодная зональная опытная станция [10]. В 1931 году на усадьбе

заимки и прилегающей к ней многогектарной территории «Уральский помолог»

и «Уральская ЗОС» развёртывают свои производственные, учебно-научные

планы, попутно организуя плодово-ягодный техникум. Всеми тремя

подразделениями руководит один директор – Ярушин В.П. Однако, состояние

дел в каждом из подразделений желает быть лучшим. Президиум Челябинского

городского совета РК и К депутатов выносит решение о реорганизации

коопхоза «Уральский помолог». Оно согласовано с Уральским областным

объединением Уралогородкоопхоз и признано правильным.

Решено: 1. Организовать на территории Челябинского района

самостоятельный плодово-ягодный совхоз «Уральский помолог», входящий в

систему Уралогородкоопхоза;

2. Выделить из состава совхоза на правах самостоятельных единиц: а)

Уральскую областную зональную опытную станцию и б) Челябинский

плодово-ягодный техникум, оформление выделения произвести по окончании

весенней посевной компании 1932 года;

3. Утвердить директором коопхоза «Уральский помолог» тов. Иванова

Пармена Ивановича, директором станции – Ярушина Валерия Павловича, и

директором техникума – Коробицина Николая Ильича [11].

В 1933, 1934 гг. в Челябинске проводилась чистка рядов ВКП(б).

Подлежал этой чистке и коммунист Ярушин В.П. с учетом его деятельности в

1931-1933 гг. При рассмотрении его характеристики как руководителя были

отмечены положительные стороны, также как и недостатки в работе.

Территориально совхоз «Уральский помолог» имел разобщенные между собой
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отделения: огородный участок в районе ЧГРЭС, пункты переработки – на

западной окраине города, парниковое хозяйство на 4500 остекленных рам – на

левом реку реки Миасс у кожзавода, центральная усадьба – на заимке, тут же

содержался и имеющийся в хозяйстве скот. Земли центральной усадьбы были

вовлечены в плановый севооборот с присутствием зерновых, овощных культур

и картофеля. В обработке почвы в основном преобладал ручной и конный труд,

также как уход, уборка и вывоз урожая с полей. Три постоянно ломающихся

трактора эти проблемы не уменьшали. Велось строительство жилья (4 барака),

объектов хранения и переработки овощей. По состоянию на 1932 год был

заложен фруктовый сад на 250 га. Площади разных культур достигали 740 га,

площади покосов – до 880 га. Лошадей – 186 голов, непригодных к работе было

53 % лошадей. Мер к восстановлению лошади принималось недостаточно. В

1931 году директором Ярушиным было получено на капиталовложение 100 тыс.

рублей, нарушая финансовую дисциплину, как это обнаружилось позднее, –

израсходовано дополнительно 304 тыс. руб., которые и сейчас (в 1934 г.)

числятся задолженностью Госбанку. Строительство жилья и производственных

объектов велось без плана, как результат – фактическая стоимость

строительных материалов и работ превысила нормальную на 48 %. С марта

1932 года Ярушин, работая только директором станции, проявил

исключительную халатность к постановке денежной отчетности и вновь

допустил расходы непредусмотренные сметой на 15118 рублей, произвольных

закупок – на 37387 рублей.

В связи с этим в декабре 1933 года товарищ Ярушин был привлечен к

судебной ответственности и приговорен условно к 1 году принудительных

работ с трехлетним испытательным сроком. Прокурором района снят с работы

директора станции. При рассмотрении роли Ярушина, как директора станции,

комиссией по чистке партии обвинения в ненаучном ведении селекционных

работ не подтверждено, теоретическая и опытно-экспериментальная

деятельность станции получила положительную оценку со стороны

Мичуринского НИИ садоводства. Сам товарищ Ярушин за смелую инициативу
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и удачное начинание в акклиматизации и селекции новых сортов плодовых

деревьев и ягодных кустарников, занесен инженерно-технической секцией

ВЦСПС на Всесоюзную доску почёта ИТР. За нарушение финансовой

дисциплины коммунист Ярушин заслуживает исключения из партии, но

принимая во внимание положительные отзывы по научно-исследовательской

работе, решение районной комиссии по чистке парторганизации Челябинского

района, Областная комиссия по чистке партии отменяет. Решено: Ярушина В.П.

в членах партии восстановить и считать проверенным [12].

Стоически преодолевая тернии партийной чистки, Валерий Павлович шёл

дальше. 3 апреля 1934 года Ярушин В.П. письменно уведомил Уральскую

областную комиссию по чистке партии о своём убытии к новому месту работы

в Центральный НИИ плодово-ягодного хозяйства по адресу: г. Мичуринск, ул.

Советская, 242 [13]. Здесь он принят должность научного работника. Будучи

председателем комиссии института по проведению юбилея Ивана

Владимировича Мичурина получает ряд замечаний по расходованию

материальных средств. Решением бюро Горрайкома ВКП(б) от 3 ноября 1936 г.

протокол № 104 из партии исключен, как чуждый партии элемент,

использовавший пребывание в партии в корыстных целях. Однако

постановлением выездной парттройки Партколлегии КПК при ЦК ВКП(б) по

Воронежской области, протокол № 608, параграф 8 от 23 июня 1936 года,

товарищ Ярушин Валерий Павлович в рядах ВКП(б) восстановлен. Повторный

приступ партийной чистки коммунист Ярушин выдержал, но уже в 1936 году

работает специалистом по садоводству в Молотовской области [14].

В мае 1939 года Ярушин Валерий Павлович призывается на службу в

Красную армию Еловским райвоенкоматом Молотовской области. Возрастному

призывнику не менее сорока лет и после соответствующей военной подготовки

интендант третьего разряда товарищ Ярушин назначен начальником отдельного

автохлебзавода [15]. В годы Великой Отечественной войны товарищ Ярушин в

офицерском звании лейтенанта, а затем капитана день за днём, руководя своим

подразделением, умело разворачивал а полевых условиях выпечку хлеба,



9

обеспечивая им армейские кухни на передовой, тыловые госпитали. В ноябре

1945 года боевой путь уже майора Ярушина заканчивается заслуженным

увольнением в запас Вооруженных сил СССР. Ордена Отечественной войны II

степени (29.06.1945), Красной звезды (1.09.1944); медали: За оборону Москвы

(1.05.1944), За взятие Берлина (2.06.1945) и За победу над Германией (9.05.1945)

будут долго сиять на его груди, ветерана Великой Отечественной войны,

напоминая о ратном подвиге защитника Отечества.

В ноябре 1944 года постановлением СНК СССР от 15.10.1944 г. № 1410

для заготовки и снабжения колхозов, совхозов подсобных хозяйств и населения

плодово-ягодным посадочным материалом и садовым инвентарём в Ульяновске

создан плодопитомник. Земля под питомник в Засвияжье в районе

современного автовокзала. Для организации плодопитомника в Ульяновск

прибыл опытный специалист по садоводству, ученик известного селекционера

и садовода И.В. Мичурина – Ярушин Валерий Павлович. Новым местом

жительства для него стал Ульяновск [16].

При создании питомника был построен посёлок из десяти деревянных

домов, в этих домах жил обслуживающий персонал питомника и его директор

В.П. Ярушин. Он был долгие годы главным агрономом и директором

питомника. Питомник выпускал посадочный материал плодово-ягодных

культур, плоды и ягоды. В 1960 году на 6 гектарах земли питомника

организуется «Станция юных натуралистов». Основным направлением работы

юннатов было проведение сельскохозяйственных опытов, в том числе и

селекция новых сортов. Работники питомника и их руководитель В.П. Ярушин

шефствовали над юными садоводами, охотно делились многолетним опытом

после селекции и агротехнике плодовых, ягодных и овощных культур. В

середине 1960 года плодопитомник был перенесен за город. При снесении

плодопитомника и посёлка В.П. Ярушин получил квартиру на улице Полбина,

38.
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Май 1985 года. Страна торжественно отмечает 50-летние Дня Победы.

Родные и близкие поздравляют Валерия Павловича с Праздником, но уже

сильно больным принимает их поздравления… А в июне его уже не стало.

23 декабря этого юбилейного года районный военный комиссар

подполковник Клименко передаёт внуку Валерия Павловича Сафронову

Владимиру Федоровичу награду деда Орден Отечественной войны I степени. К

сожалению, награда нашла своего героя посмертно.

Заканчивая своё повествование по установлению биографии первого

директора Уральской ЗОС Ярушина Валерия Павловича, ещё раз отметим его

вклад, как первого руководителя научно-исследовательской организации,

выразившийся в начинании селекционной работы по созданию новых сортов

для Южного Урала, изучении и освоении полувековых достижениях любителей,

освоением богатейших дикорастущих массивов. На станции был заложен

коллекционный сад, питомник плодовых растений, где поставлены работы по

изучению культуры питомнического хозяйства в местных условиях, способов

закладки садовых насаждений. В 1932 году на станции работало 32 научных и

научно-технических работника, бюджет возрос до 180 тыс. рублей. Станция

поддерживала тесную связь с колхозами и совхозами, помогая им в трудной

задаче развития садоводства. Уральская ЗОС и её опорные пункты,

охватывающие территорию края, на страницах местных газет, издавая

популярные брошюры и агроуказания для колхозов, ОРСов и совхозов,

выступая на конференциях по сельскому хозяйству и по радио, добились

громадных успехов. Край имел уже до 1500 га коллективных садов,

обеспеченных хорошими кадрами [2].

Несколько строк о семейном положении.

В челябинский период работы Валерий Павлович Ярушин жил по улице

К. Маркса 34, был женат, семья – 8 человек, нетрудоспособных – 7, все на его

иждивении. В период работы в Ульяновске семейное положение В.П. Ярушина

выглядело следующим образом: женат, жена – Криницкая Римма

Александровна, дочь Римма (1919 г.р.), дочь Дина (1925 г.р.), дочь Нинель
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(1928 г.р.). Для полноты характеристики семейного положения Ярушина В.П.

отметим, что в одной из его учётно-послужных карт записана фамилия и другой

жены Барановой Н.Л., проживавшей по адресу Удмуртская АССР, город

Воткинск, улица Советская 29. Образование у Валерия Павловича – среднее,

хотя имеется отметка от 1935 года о его заочном обучении в Институте

садоводства И.В. Мичурина.

О пристрастном отношении к отдельным биографическим фактам.

Коммунист Ярушин два раза в различных местах работы исключался из

партии отчасти того, что ему вменяли в вину то, что он сын попа, имел

воинское звание в царской армии подпрапорщика. Убедительное понимание

того, что время устанавливает свои приоритеты.
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