
Доклад 

Макаов А.К., аспирант ВИР, 2-й год обучения 

22 июня 1941 года неожиданно началась Великая Отечественная война. 

В результате перед сельским хозяйством встала очень сложная задача – 

обеспечить армию и население продовольствием, а промышленность – 

сырьём.  

В первый день войны научные сотрудники МОСВИР провели митинг. 

Всех охватила тревога. Последовала мобилизация. Основная тяжесть 

полевых и прочих работ перекладывалась на женские руки. Автомашины и 

часть тракторов были мобилизованы для нужд армии. Тягловой силой стали 

лошади. Однако работы на станции продолжались. Оставшиеся не 

мобилизованными мужчины призывных возрастов также были привлечены к 

оборонной работе. На станции был создан отряд народного ополчения, и 

командовать им стал Н.И.Ивонинский. Научные сотрудники были включены 

в истребительный батальон и проводили участвовали в регулярных занятиях 

в посёлке Тульский.  

В сентябре немцы приблизились к Ростову. На станции была 

сформирована бригада из 40 человек (бездетных работниц в основном и 

нескольких пожилых мужчин) и была направлена для помощи в 

строительстве противотанковых рвов на берегу реки Кубань.Бригадиром был 

назначен Н.А.Щибря, а помошником Залькалн А.А. Была прожита первая 

суровая зима. Предусмотренные планом весенние работы на полях и в садах 

были выполнены хорошо. Весной было затишье, однако летом началось 

немецкое наступление т произошёл прорыв немцами на харьковском 

направлении. 

Станции был дан приказ эвакуировать работников и имущество 

станции в Кавказский заповедник. На станции шла лихорадочная работа по 

сбору ценного имущества и упаковке его в ящики для эвакуации в 

госзаповедник, туда же отгружали и только что присланный комбайном 

урожай с поля. 

 7 августа 1942 года наиболее ценное имущество – микроскопы, 

арифмометры, технические весы, журналы, полевые записи, научные труды, 

отчёты и другие материалы на подводах перевезли в станицу Даховскую. 

Научных сотрудников эвакуировали в посёлок Гузерипль, а некоторых 

разместили в посёлке Киша. 

На базе истребительного батальона, после взятия немцами 7 августа 

1942 года Майкопа, был организован Тульский партизанский отряд «За 

Родину» - командиром его был избран председатель Тульского райисполкома 



Я.Р.Свердлов, а комиссаром – директор МОСВИР Н.Х.Трофимец. В 

дальнейшем, 3 сентября 1942 года Щибря, Загородских, Залькалн, Попов 

были направлены на Майкопскую станцию. Щибря писал: «Мне было дано 

секретное задание: симулировать уход из партизанского отряда и переход на 

сторону немцев/ до этого уже некоторые бойцы уже дезертировали из 

партизанского отряда «За Родину»/, но я должен был войти в доверие немцев, 

постараться устроиться на работу и спасти от гибели оставленные 

материалы, особенно коллекции. Такое задание мне дал лично комиссар 

отряда Трофимец Н.Х.». В дальнейшем Щибря и Залькалн успешно прошли 

допрос коменданта из дивизии Вестланд и начальника полиции Кулынсена, а 

также легализовались как «дезертиры» и продолжили работать на станции.  

Оккупационные власти собирали в середине сентября 1942 года в 

Майкопе «агрономическое совещание», на которое должны были явится все 

агрономы колхозов и совхозов района, научные сотрудники МОСВИР. 

Главной задачей совещания было содействие собравшихся выполнению 

приказов немецкого командования по обеспечению армии продуктами 

питания. Приказали провести озимый посев. В ноябре было проведено в 

Краснодаре краевое совещание, на котором присутствовали два сотрудника 

МОСВИР, с планами работы на 1943 год. 

В этот период научная работа на станции прекратилась, так как 

немобилизованные в армию сотрудники или ушли в партизанский отряд, или 

эвакуировались. Но хозяйство станции по приказу немцев должно было 

продолжить работу, а для этого не было ни тракторов, ни машин. Остались 

лошади и рабочие. С большим трудом, назначенный немцами старостой 

завхоз Бойко и полевод Белоусов выгоняли на уборку рабочих. Рабочие же, 

вместо «зарплаты», компенсировали свой труд тем, что тащили из хозяйства 

немцев, кто что мог. Немцы особо не сторожили участки, не присматривали 

за работами, предоставляя это старосте, а только требовали, чтобы 

присылаемые из Майкопа машины загружались продуктами, главным 

образом овощами. 

Научным работникам станции было важно убрать и сохранить урожай 

летней посадки на семена. Опасность была в том, что немцы могли это 

запретить. Щибре Н.А. удалось уберечь от весьма вероятной реквизиции весь 

сортовой семенной картофель из сортоиспытания. Сортов было не больше 

десяти. Скромные патриоты страны Щибря Н.А., Белоусов и рабочие 3-го 

участка МОСВИР спасли от немцев более20 тонн картофеля до прихода 

красной армии. 

Рабочие отсиживались по своим квартирам и при всякой возможности 

не выходили на работу. Научные сотрудники продолжали вести работу на 1-

ом участке.  



Н.А. Щибря был назначен зам.директора по науке. Это давало 

возможность выполнять секретное задание по сохранению имущества и 

коллекции станции, спасти научные материалы МОСВИР.  

Бывший председатель Шунтукского колхоза, из отряда Фомина, 

дезертировал и выдал немцам расположение отряда «За Родину». Отряду 

пришлось передислоцироваться из Сахрая дальше в горы. Но перед этим 

Щибря получил задание – передавать через связных сведения о положении 

на станции. 

Из-за ухудшения положения для немцев на фронте начались аресты, 

усилились репрессии. Арестовали двух научных работников Щибрю Н.А. и 

Санберг. Позже Щибрю освободил из тюрьмы майор Рейнгольц, 

интересовавшийся работой опытной станции. Он принадлежал к ведомству 

Розенберга, осваивавшему оккупированные «восточные земли». На станции 

от рук фашистов погибло много сотрудников, в частности, Синокопов 

Никита Ивонинский, Людмила Тумарсон, Лутцев и другие. 

19-20 января после боёв с партизанскими отрядами, фашисты стали 

отступать. В ночь на 20-е января после ухода немцев с 1-го участка начался 

пожар. Сотрудникам станции удалось предотвратить взрыв паровой 

мельницы и моста через реку Белую, который запланировали фашисты. В 

феврале 1943 года в Тульской области была восстановлена советская власть. 

В период немецкой оккупации погибла большая часть коллекции 

овощных и полевых культур, документаций по плодовым. Сотрудникам 

станции Требушенко П.Д. (зав.лабораторией плодовых культур), Гусеву П.П. 

(научный сотрудник , пионер освоения дикорастущих плодовых), Щибря 

Н.А. (сотрудник по овощным, клубневым) и Шиловой С.Н. (сотрудник по 

овощным культурам) пришлось приложить немало усилий по их 

восстановлению. 

Перед научными сотрудниками МОС ВИР стала первоочередная задача 

– восстановление станции. Директором был назначен П.Ф.Загородских, 

помошником по хозяйственной части П.Н.Андреевский, После оккупации 

выбыла часть руководящих научных работников и лаборантов (некоторые, 

как Санберг и Беловицкая, были арестованы и осуждены, других, как 

Требушенко, Залькали, призвали в армию). Станционные здания и жилые 

помещения уцелели, но ощущался недостаток техники. К весенним полевым 

работам не хватало семян. Однако работы были проведены. 

Ситуация по станции была неоднородной. Проще всего было в 

плодовом отделе, где преобладали сады и многолетние насаждения. 

Овощеводы провели посевы уцелевшими от эвакуации старыми запасами 

семян. В группе корнеплодов, как упоминалось раннее, был сохранен 



посадочный материал всех сортов от летней посадки. Из-за тяжёлого 

положения в крае с картофелем группа клубнеплодов начала большую 

работу по выращиванию картофеля из семян и делилась опытом с колхозами 

и совхозами.  

Лето 1943 года было тревожным. Часть полицейских не отступила с 

немцами, а ушли в лес и организовали там банды. Для борьбы с ними был 

восстановлен Тульский истребительный батальон и его бойцам часто 

приходилось ходить на дежурство. Одна из подобных банд напала на 3-й 

участок и разграбила кладовую.  

В 1944 году на пост директора станции был поставлен Трофимец Н.Х. 

Он исследовал построение сортовой системы и разрабатывал вопросы 

биологии цветения репчатого лука, соавтор нескольких сортов лука, в том 

числе лука репчатого Восточный 172. В 1938 году Н.Х. Трофимец стал 

первым ученым на территории нынешней Адыгеи, защитивший диссертацию 

на степень кандидата сельскохозяйственных наук. 

Часть выпускников Горьковского сельскохозяйственного института 

(Кузьмина О.А., Мельникова К.Д., Елисеев Э.И.) после прохождения 

практики на станции решили остаться, улучшив ситуацию с кадрами. 

Труднее было восстанавливать коллекции. ВИР находился в осаждённом 

Ленинграде, часть коллекции была эвакуирована в Красноуфимск, но в 

малом количестве, так что оттуда помощи нельзя было ожидать. С.М. 

Букасов дал указание Среднеазиатской станции выслать Майкопской 

станции коллекцию картофеля. После освобождения Ленинграда была 

установлена связь с ВИР и коллекции были восстановлены из институтских 

фондов. Восстановилась и живая связь: с 1945 года возобновились 

посещения станции сотрудниками отделов института.  

В августе 1945 года были арестованы Требушенко П.Л., Щибря Н.А., 

Загородских, Залькалн А.А. Все они обвинялись в сотрудничестве с немцами 

и были осуждены на различные сроки заключения. Впоследствии они были 

реабилитированы (за отсутствием состава преступления), однако 

несомненно, что это негативно сказалось на работе станции. 

Необходимо отметить, что несмотря на вышеописанные моменты, 

восстановительные работы на станции не прекращались.   
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